
15-го

 

НОЯБРЯ

1906

 

ГОДА.

Годъ

   

XX.

П

 

22 рыя

: апэ ОСТРОИСКІ

I
(.

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отдѣ

 

л.

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

Адресъ:

 

Кострома,

      

]
въ

 

Редакцію

 

Костромскихъ^
Епархіальн.

 

Вѣдомостей. ОДОШІ
Объявления

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

   

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

20

 

к.

 

за

 

строку.
RI

Отдѣлъ

 

I.

   

Часть

 

оффиціальная.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода
Преосвященному

 

Тихону.

 

Епископу

 

Востром

 

-

скоту

 

и

 

Галичскому.
л

  

8Ѵ-

                 

Й

  

уноявй

 

і

                                                                      

«гя

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

Г,

 

Синодаль-
нымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

27

 

минувшаго

 

октября

 

№

 

2453,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

о

 

замѣщеніи

 

должности,

 

ректора

 

въ

Костромской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Приказали:

 

Согласно

 

хода-

тайству

 

Вашего

 

Преосвященства

 

и

 

заключен] ю

 

учебнаго

 

коми-

тета,

 

назначить

 

преподавателя

 

Подольской

 

духовной

 

семинаріи
протоіерея

 

Виктора

 

Чекана

 

на

 

должность

 

ректора.

 

Костромской
духовной

 

семинаріи,

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству
указъ.

 

Ноября

 

4

 

дня

  

1906

 

г.

 

№

  

12353.

-

                   

щ\\

 

оііі

  

і

            

ату

Благочиннымъ

 

церквей

 

Костромской

 

епархіи.
~ВН

   

ЙНТЭОѲТОНННМ

   

<ГХ£Д!НГ.НРѴ

   

<ТЯ

   

11

     

іГХНЯЭѴЭД

   

«i'XfcJH til.NFY

   

<Г*і

   

МГЖ

I.

 

Костромская

 

духовная

 

консисторія,

 

усматривая

 

изъ

 

дѣлъ
и

 

сообщевій

 

Костромской

 

контрольной

 

палаты,

 

что

 

установлен-

ный

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15-го

 

декабря

 

1904

 

г.

 

га

 

№

 

22,

объявленнымъ

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

циркуляр-

номъ

 

указѣ

 

консвсторіи,

    

отъ

   

28-го

 

мая

 

1905

 

г.

    

за

 

А'і

 

6418,
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вычетъ

 

въ

 

сборъ

 

казны

 

по

 

закону

 

9-го

 

іюнл

 

1873

 

г.,

 

при

 

ш-

дачѣ

 

духовенству

 

изъ

 

казны

 

содержанія,

 

съ

 

однихъ

 

лицъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

произведен!,

 

съ

 

другихъ

 

произведенъ

 

не

 

въ

 

полномъ

размѣрѣ,

 

съ

 

иныхъ

 

же

 

вычетъ

 

хотя

 

и

 

произведенъ,

 

но

 

остав-

ленъ

 

въ

 

вредитѣ

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

2

 

см.

 

Св.

 

Синода,

 

что

 

создаетъ

какъ

 

для

 

консисторіи,

 

такъ

 

и

 

для

 

контрольной

 

палаты

 

затрудне-

дія

 

въ

 

отчетности

 

и

 

вызываетъ

 

излишнюю

 

и

 

обременительную

переписку, — согласно

 

постановденію

 

своему

 

отъ

 

24-го

 

октября

текущаго

 

года

 

за

 

Л°

 

4921,

 

съ

 

утверждения

 

Его

 

Преосвященства,
симъ,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальннхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

пред

писываетъ

 

благочиипымъ

 

перквей

 

епархіи,

 

подъ

 

личною

 

ѵхь

самихг

 

отвѣтственностт,

 

неуклонно

 

и

 

внимательно

 

слѣдить

за

 

исполненіемъ

 

циркулярная

 

указа

 

консисторіи

 

стъ

 

28-го

 

мая

1905

 

г.

 

за

 

№

 

6418,

 

о

 

вычетахъ

 

съ

 

причтовъ

 

при

 

увеличеніи
имъ

 

казенваго

 

жалованья,

 

пер^ходѣ

 

съ

 

низшаго

 

на

 

высшій
окладъ

 

и

 

постуиленіи

 

вновь

 

на

 

мѣсто

 

съ

 

жалованьемъ

 

отъ

 

каз-

ны,

 

установленнаго

 

по

 

закопу

 

9

 

іюня

 

1873

 

г.

 

сбора

 

въ

 

казну,

съ

 

представленіемъ

 

въ

 

ко.нсисторію,

 

при

 

донесеніи

 

о

 

полученіи
нричтами

 

жалованья,

 

особой

 

вѣдомости,

 

согласно

 

приложенной

%і>

 

указу

 

за

 

Л»

 

6418,

 

формѣ,

 

о

 

лицахъ,

 

съ

 

коихъ

 

удержанъ

 

по-

мянутый

 

сборъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

годового

 

оклада

 

жалованья

 

и

 

ко-

личества

 

удержанныхъ

 

девегъ.

 

При

 

чемъ,

 

благочинные

 

при

 

удо-

стовѣреніи

 

причтовыхъ

 

требованій

 

на

 

выдачу

 

изъ

 

казначействъ
причитающаяся

 

имъ

 

жалованья

 

поясняли

 

бы,

 

что

 

слѣдующая
жъ

 

удержанію

 

сшма

 

въ

 

сборъ

 

казны

 

по

 

закону

 

9

 

іюня

 

1873

 

г.

яодлежитъ

 

перечиеленію

 

въ

 

§

 

15

 

ст.

 

3

 

дох.

 

см.

 

департамевта

окладвыхъ

 

сборовъ;

 

а

 

при

 

донесеніяхъ

 

въ

 

вонсвсторію,

 

о

 

полу-

чети

 

нричтами

 

жалованья,

 

деньги,

 

удержанныя

 

казначействомъ

въ

 

сборъ

 

казны

 

по

 

закону

 

9

 

іювя

 

1874

 

г.,

 

не

 

смѣшивали

 

съ

остатками,

 

образовавшимися

 

по

 

некомплекту

 

причта

 

или

 

какимъ-

забо

 

другимъ

 

с.іучаямъ.

 

Въ

 

неисполненіи

 

настоящая

 

распо-

ряженья

 

благочинные

 

будутъ

 

подвергаться

 

отвѣтствен-

itocmu

 

по

 

закону.

 

1906

 

г.

 

ноября

 

8

 

дня.

 

№

 

13134.
II.

 

Костромская

 

духовная

 

консисторія,

 

согласно

 

опрѳдѣленію
•своему

 

состоявшемуся

 

16-го

 

октября

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

4550,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Еаар-
хіальныхъ

 

Вѣдомоегяхъ,

 

симъ

 

предаисываетъ

 

благочиинымъ

 

пер-

евей

 

епархіи,

 

имѣть

 

наблюдение

 

за

 

преподаваніемъ

 

закона

 

Бо-
жія

 

ѵь

 

училищахъ

 

земскихъ

 

и

 

въ

 

училищахъ

 

министерства

 

на-

роднаго

 

иросвьщенія,

 

состоящихъ

 

въ

 

ихъ

 

благочинническихъ
округахъ,

 

и

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

своихъ

 

наблюдений

 

ежегодно

 

доно-

сить

 

Его

 

Преосвященству.

  

1906

  

г.

  

ноября

  

8

 

двя.

 

JV»

  

1В 125.

п

 

-ін

    

Kixqena

 

йоязкодтэоН

    

'(атэН980Х ІА

 

<пшвнэі!.8в.гді!

.)

 

бОѲІ

 

иди

 

оі-8§

  

лто

    

,HtqoT3SDHoa

 

іевщ

 

.гмов
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Отъ

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Костромской

епархіи.

Во

 

иснолненіе

 

постановлевія

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

сего

 

1906

 

года

 

(журп.

 

Л»

 

4

 

отъ

 

24

 

августа)

 

по

 

вопросу

 

14-му

 

отдѣ-

ла

 

IX

 

относительно

 

дополиенія

 

§

 

7

 

уст.

 

эмер.

 

кассы

 

примѣрньшъ

вычислевіемъ

 

взыскиваемой

 

приплати

 

при

 

переходѣ

 

съ

 

одного

 

разряда

на

 

другой,

 

комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

предлагаетъ

 

вниманію

 

ду- ,

ховенства

 

и

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

кассы

 

таблицу

 

точпыхъ

 

исчисленій

приплаты

 

какъ

 

капитала,

 

такъ°/°%-въ

 

и

 

пени,

 

имѣющнхъ

 

поступить

въ

 

кассу

 

отъ

 

лияъ,

 

желающихъ

 

перейти

 

па

 

высшіе

 

разряды.

 

Эти

исчисленія,

 

одобренния

 

спетоводомъ

 

Ю.

 

М.

 

Крыловымъ

 

(см.

 

Костр.

Еп.

 

Бѣд.

 

1905

 

г.

 

№Je

 

14,

 

16,

 

19,

 

20

 

и

 

24

 

и

 

1906

 

г.

 

№№

 

1

 

и

 

17),

можетъ

 

сдѣлать

 

каждый

 

членъ

 

кассы,

 

заинтересованный

 

полученіемъ

пепсіи

 

по

 

высшему

 

разряду,

 

руководствуясь

 

слѣдующими

 

выкладками:

берется:

 

сумма

 

за

 

первый

 

платный

 

годъ,

 

составляющая

 

развость

 

отъ

перехода

 

на

 

высшій

 

разрядъ— 3,

 

6,

 

9

 

и

 

12

 

руб.,

 

на

 

которую

 

зачис-

ляются

 

°/о°/°

 

въ

 

размѣрѣ

 

5-ти

 

годовыхъ

 

и

 

пеня

 

по

 

1

 

коп.

 

съ

 

рубля;

все

 

это

 

складывается

 

и

 

составляетъ

 

сумму

 

приплаты

 

за

 

первый

 

годъ.

Капиталъ

 

второго

 

года

 

составляетъ

 

сумма

 

перваго

 

года,

 

сложенная

съ

 

развостію

 

отъ

 

перехода

 

ва

 

высгаій

 

разрядъ.

 

Съ

 

этого

 

капитала

начисляются

 

%°А>

 

и

 

взимается

 

пеня

 

такимъ

 

образомъ:

 

капиталъ

 

помно-

жается

 

на

 

5

 

и

 

двѣ

 

послѣднія

 

цифры

 

полученнаго

 

произведенід

отбрасываются;

 

при

 

чемъ,

 

если

 

первая

 

изъ

 

отбрасываемыхъ

 

цифръ

Л

 

или

 

болѣе

 

5гхи,

 

то

 

предыдущая

 

увеличивается

 

на

 

1 .

 

Такое

 

же

исчисленіе

 

наблюдается

 

и

 

относительно

 

начисления

 

пени,

 

которая

 

взи-

мается

 

съ

 

капитала

   

второго

 

года,

 

и

 

т.

 

д.

    

Подробное

   

исчислевіе

 

по

раэрядамъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы,

-нкя.анэк

 

ілньіЗівт яя

 

В£нн8і.экі

1

 

К<Гс.Ы

   

Ч

                        

)Ы

 

•

                                                              

ян

,«ге.йтнпяя

 

ян

 

JHBa

 

,няо<р

йиннаувиаэя

   

,яи

 

с\"й

 

овѳкэкрэн

   

ідньОда
винадатоцвдроч

 

вино\°б

 

<fa

    

тмЬ

 

икаящщЪо
шіікя

 

ян

   

$яні.Ъ&т

 

іа

 

ИНЙВ.ІДЗ

   

кінаііонрогі

   

Л
ъ&іоЪ

 

&Д19

 

(і\°

 

йьшѳямыеа

 

іе

             

^яд^лзоі:



412Число

 

истекшихъ

 

до перехода

 

лѣтъ.
Съ

 

1

 

разряда

 

на

ІІ-й

 

разрядъ.

Съ

 

I

 

разряда

 

на

Ш-й

 

разрядъ.

            

;

Капит. %°/о Пеня. Всего.
ІІ

          

і
Капит

 

1!

 

о/0 о/0

іі

г

Пеня.

 

I Всего.

    

•

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

3,00
6,18
9,55

13,13
16,92
20,94
25,20

29,71
34,50
39,58
44,96
50,66
56,70

63,11
69,90
77,10
84,73
92,82

101,39
110,47
120,09
130,29
141,10
152,57
164,73

0,15

0,31
0,48
0,66
0,85
1,05
1,26
1,49
1,73
1,98
2,25
2,53
2,84
3,16

3,50
3,86
4,24
4,64
5,07
5,52
6,00
6,51

7,06
7,63
8,24

0,03
0,06
0,10
0,13
0,17

0,21
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

0,51
0,57

0,63
0,70
0,77

0,85
0,93
1,01
1,10
1,20
1,30

1,41
1,53
1,65

3,18
6,55

10,13
13,92
17,94
22,20
26,71
31,50
36,58
41,96

47,66

53,70
.60,11

66,90
74,10
81,73
89,82
98,39

107,47
117,09
127,29
138,10
149,57
161,73
174,62

і

6,00
12,36
19,10
26,25
33.82
41,85

 

|

50,36

 

\
59,38

 

1
68,94

 

і

79,08 1
89.82'

101,21

 

|
113,28
126,07

139,63

154,01
169,25
185,40
202,52
220,68
239,92
260,32
281,94
304,86
329,15

0,30
0,62
0,%
1

 

31
1,69
2,09
2,52
?,97
3,45
3,95
4,49
5,06
5,66

6,30
6,98
7,70
8,46
9,27

10,13
11.03
12,00
13,02
14,10
15,24
16,46

1

0,06
0;12
0,19
0,26
0,34
0,42
0,50
0,59

 

j
0,69
0,79І
0,90
1,01 '
1,13
1.26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,03
2,21
2,40
2,60
2,82
3,05
3,29

і

6,36
13,10

20,25

     

,

27,82
35,85

     

:

44,36
53,38

     

'
62,94
73,08

83,82
95,21

107,28
120,07

133,63
148,01
163,25
179,40

1

 

196,52
214,68
233,92
254,32
275,94
298,86
323,15
348,90

Объяснѳнія:

 

1.

   

Этою

 

таблицею

 

можно

 

руководствоваться

 

при

 

пере-

лить

 

разность

 

приплаты.

2.

  

Въ

 

таблице

 

исчислены

 

сложные

 

%%,

 

изъя-

то

 

обствятельство,

 

что

 

остававшіеся

 

безъ

 

движенія
представлепіи

 

ихъ

 

въ

 

кассу,

 

могли

 

быть

 

обращаемы
прибыли

 

кассы.

 

Начисленная

 

въ

 

таблицѣ

 

пеня

 

взи-

ва

 

нее

 

%■

 

Хотя

 

сложные

 

°/о%

 

и

 

изъяты

 

изь

 

уаот-

полученія

 

владѣльцемъ

 

%%

 

за

 

истекшій

 

годь

 

на

%°/о

   

на

 

слѣдующіе

    

сроки,

 

какъ

 

на

 

капиталъ.

 

гавъ

3.

  

Въ

 

таблицѣ

 

исчислено

 

5%

 

на

 

невпесевный
кассы

   

обращаемы

 

были

    

въ

 

5%ныя

 

гоеударственвыя

4.

    

Исчисленія

 

сдѣланы

 

въ

 

таблицѣ

 

за

 

цѣлыѳ
кассу;

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

взимаемый

 

%

 

еще

 

болѣе
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I

 

>1fJ2£0.

    

■ ржтшквЬщапв

Съ

 

I

 

разряда

 

на Съ

 

I

 

разряда на

IV

 

разрядъ. Ѵ-й

 

разрядъ

Капит. %% Пеня. Всего. Капит. р/о% Пеня, Всего.

9,00 0,45 0,09 9,54 12,00 0,60 0,12 12,72
18,54 0,93 0,19 19,66 24,72 1,24 0,25 26,21
28,66 1,43 0,29 30,38 38,21 1,91 0,38 40,50
39,38 1,97 0,39 41,74 52,50 2,63 0,53 55,66
50,74 2,54 0,51 53,79 67,6€ 3,38 0,68 71,72
62,79 3,14 0,63 66,56 83,72 4,19 0,84 88,75
75,56 3,78 0,76 80,10 100,75 5,04 1,01 106,80
89,10 4,46 0,89 94,45 118,80 5,94 1,19 125,93

103,45 5,17 1,03 109,65 137,93 6,90 1,38 146,21
118,65 5,93 1,19 125,77 158,21 7,91 1,58 167,70
134,77 6,74 1,35 142.86 179,70 8,99 1,80 190,49
151,86 7,59 1,52 160,97 202,49 10,12 2,02 214,63
169,97 8,50 1,70 180,17 226,63 11,33 2,27 240,23
189,17 9,46 1,89 200,52 252.23 12,61 2,52 267,36
209,52 10,48 2,10 222,-10- 279,36 13,97 2,79 296,12
231,10 11,56 2,31 244.97 308,12 15,41 3,08 326,61
253,97 12,70 2,54 269,21 338,61 16,93 3,39 358,93
278,21 13,91 2,78 294,90 370,93 18,55 3,71 393,19
303,90 15,20 3,04 322,14 405,19 20,26 4,05 429,50
331,14 16,56 3,31 351,01 441,50 22,08 4,42 468,00
360.01 18,00 3,60 381,61 480,00 24.00 4,80 508,80
390,61 19,53 3,91 414,05 520,80 26,04 5,21 552,05
423,05 21,15 4,23 448,43 564,05 28,20 5,64 597,89
457,43 22,87 4,57 484,87 609,89 30,49 6,10 646,48
493,87 24,69 4,94 523,50

3

658,48 32,92 6,58 697,98

икзшщ

ходѣ

 

съ

 

каждаго

 

низшаго

   

на

 

каждый

 

высшій

 

разрядъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

тыѳ

 

изъ

 

употребленія

 

торговымъ

 

уставомъ.

 

Здѣсь

 

имѣлось

 

въ

 

виду

капиталы,

 

бывшіе

 

на

 

рувахъ

 

владѣльцевъ,

 

при

 

своевременномъ

въ

 

°/о%-я

 

бумаги,

 

которыя

 

приносили

 

бы°/о°/о

 

и

 

тѣмъ

 

увеличивали

мается

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

и

 

также

 

идетъ

 

въ

 

движеніе

 

при

 

начисленіи
ребленія,

 

но

 

государственный

 

сберегательвыя

 

кассы,

 

въ

 

случаѣ

 

не-

руки,

 

приписыввютъ

 

ихъ

 

къ

 

капитальной

 

суммѣ

 

вклада

 

и

 

пачисляютъ

и

 

ва

 

%%•

                                                                            

а-мовдй*?
каоиталъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

первоначальные

 

взносы

 

участниковъ

бумаги.
годы,

 

а

 

не

 

пополугодно,

 

какъ

 

обыкновенно

 

производятся

 

взносы

 

въ

увеличилъ

 

бы

 

приплату

 

при

 

переходѣ

 

съ

 

низшаго

 

разряда

 

ва

 

яысшій.
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Иавлѳчѳніо

   

ивъ

 

отчета

 

о

 

ирижѳдѣ, расходѣ и

 

остаткѣ
епархіальныхъ

   

суммъ

 

по

 

содѳраканію

   

Маварьевскаго
духовнаго

 

училища

 

эа

 

190Б

 

годъ.

ПРИХОД Ъ.

1 Ассигно-
вано

 

по Дѣйствит.
СТАТЬИ

    

ПРИХОДАІ

 

- смѣтѣ

 

на поступило. ]

1905

 

г.

Руб.

 

|Коп. Руб. Коп.!

Къ

 

1

 

января

 

1905

 

года

 

состояло:

і

А)

 

Наличными:
1.

    

Окружпо-училищныхъ

   

суммъ,

    

со

включевіемъ

    

350

 

руб.,

    

поступивпшхъ

   

за

обученіе

 

иносословпыхъ

 

учениковъ я я 1398 15
2.

 

Залоговъ

 

отъ

 

поставщиковъ я » 86 »

Итого

   

.

                  

.

   

1 я )« 1484 15
Б)

 

Билетами:
І.

 

На

 

содержаніѳ

 

стипендіата

         

.

    

! я и 1500 г,

2.

 

На

 

содержаніе

 

церкви я п 200 я

3.

 

Запаснаго

 

капитала

   

на

 

содержаніе;
училища

               

.

                  

.

     

1

 

.

 

*

      

. я и 4400 я

4.

 

Залоговъ

 

отъ

 

поставщиковъ п Я 350 я

Итого

   

. п

■

6450 я

Всего

   

наличными

   

и -

билетами я п 7934 н
1.

 

Окружно-училдщной

 

суммы

   

на

 

со-

держаще

   

Макарьевскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща

 

и

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

при

 

Костром-
ской

 

духовной

 

семинаріи 14610 г, 16505 65
ГІримѣчаніе

    

Иоступлеиіе

     

превысило

ассигнрваніѳ

    

по

 

сей

   

статьѣ

   

потому,

   

что

въ

   

декабрѣ

    

1905

    

года

   

въ

 

кассу

 

учили-

ща

  

поступили

    

хенежныя

   

сумлы,

   

которыя

должны

   

были

   

представляться

   

только

   

въ

-

 

і-інн»

 

году.

2.

 

Вѣнчиковой

 

суммы

    

. 5€4 19 469 71
3.

 

Платы

   

отъ

 

родителей

 

учащихся

 

за

содержаніе

 

въ

 

общежитіи 2853 18 3153 25
4.

 

За

 

обученіе

 

иносословяыхъ

   

учени- Ш8ИІ 3

 

\1&Ім

ковъ

   

.

                  

. 388 33 360 я

£.

 

Ироцентовъ

 

съ

 

билетовъ,

 

принадле- -

жащикъ

 

училищу

 

н

 

суммъ,

 

хранящихся

 

въ

сберегательной

 

кассѣ

   

при

   

Макарьевскомъ '

уѣздномъ

 

казначействѣ 118 61 303 50
6.

 

Отъ

 

продажи

 

отрубей

   

н

 

сухарей

 

и

возмѣщевіе

   

отъ

   

родителей

   

учащихся

   

ва

испорченный

 

казенный

   

вещи

 

и

 

потѳрянвыя

1

  

книги
в "

    

» 26 40
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7.

   

Возвращено

   

заимообразно

   

выдан і

ныхъ

 

нособій

 

учащимъ

 

и

 

учащимся я Я 183 3
8.

 

Цереходящія

 

и

 

оборотныя

 

суммы: :

а)

   

Изъ

   

общества

   

вспомоществованія
нуждающимся

 

ученикамъ

 

Макарьевскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

поступило

   

за

 

обученіе

 

и

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

   

бѣдныхъ

 

учени-

ковъ

 

и

 

за

 

шитье

   

верхняго

 

платья

   

учени-

камъ

   

изъ

   

матеріаловъ,

    

принадлежащихъ

училищу,

 

по

 

подрядной

 

цѣнѣ » » ПО 92
б)

 

Залоговъ

 

отъ

 

іюставщиковъ: tii

 

ва

наличными

 

Hf9 ' Я По я

билетами я Г) 250 я

в)

 

Пріобрѣтеніе

   

и

   

обмѣнъ

  

нроцент-

ныхъ

 

бумага:
наличными

    

. я п 704 10
билетами я п 400 »

Итого

 

въ

 

1905

 

году

 

поступило

на

 

приходъ

   

съ

 

переходящими

 

и

оборотными:
Наличными

     

со

   

включеніемъ
единоврѳменнаго

 

ассигнованія

 

изъ

запаснаго

 

капитала

 

2600

 

руб.

 

па

устроеніе

 

люфтъ-клозетовъ 21131 31 21931 56
Билетами п и 650 я

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1904

 

г. п я Наличными
1484|

 

15

 

:

■ Билетами

.
6450 я

Итого

 

наличными У) Я

    

j
23415 71

Билетами

           

.

                  

. И я 7100 я

Всего

   

. п я 30515 71

Р

   

А

   

С

   

X

   

О

   

Д

   

Ъ.
і

Изъ

 

поступившей

 

суммы

   

употреблено
въ

 

расходъ.

§

 

1

 

смѣты.
На

 

содержаніѳ

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

уча-

щихъ

 

. 1988 я 2132 90
§

 

2

 

смѣты.
Содержаніе

    

воспитанниковъ

   

пищею,

одеждою,

   

учебными

 

и

 

спальными

   

нрйнад

лежностями

          

г

              

**Р< 8536 20 7585 24
і •
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§

 

3

 

смѣты.
Хозяйственные

 

расходы

   

по

   

содержа-

нію

 

зданія

 

училища

 

и

 

надворныхъ

 

построекъ,

по

 

найму

 

прислуги,

    

по

 

содержат»

 

фунда-
ментальной

 

библіотеки

 

и

 

канцеляріи 4685 71 4799 73
§

 

4

 

смѣты. г

Содержаніе церкви,

 

больницы,

 

мелочные

и

 

непредвиденные

 

расходы

   

. 889 40 845 59
§

 

5

 

смѣты.
Переходя

 

щія

 

и

 

оборотный

 

суммы.

а)

 

На

 

содержаніе

 

епархіальнаго

 

обще-
житія

 

при

 

Костромской

 

духовной

 

сеиииаріи 2435 я 2435 я

б)

 

Возвратъ

 

наличными

                   

.нн Я я 125 я

Залоговъ

 

билетами Я я 50 я

в)

 

Возвратъ

 

взносовъ

 

и

 

выдача

 

заимо-

образныхъ

 

нособій )> я 185 я

г)

 

Пріобрѣтеніе

 

и

 

обмѣнъ

 

процентныхъ

бумагъ:
наличными

   

. я Я 406 56
билетами я Я 700 я

Итого

   

оборотныхъ

   

и

 

переходя-

щихъ

 

суммъ

 

израсходовано

 

.

наличными

    

. я Я 3151 56
билетами

       

.

              

втнш я Я 750 я

§

 

6

 

смѣты.

Устроеніе

 

люфтъ

 

клозетовъ

 

и

 

умываль-

никовъ 2600 У) 2562 60
Примѣч.

 

Но

 

сей

 

статьѣ

 

была

 

произве-

дена

 

въ

 

1906

 

г.

    

доплята

 

въ

 

суммѣ

   

двухъ

сотъ

 

семидесяти

 

рублей.

 

Пр.

 

Нанормовъ.

СВЕРХСМѢТНЫЕ

 

РАСХОДЫ.

а)

 

Ремонтъ

 

колодца я я 84 2

б)

 

ІІріобрѣтеніе

 

мебели я я 79 93

Итого

   

. » я 163 95

Всего

 

въ

 

1905

 

году

    

въ

 

расходъ

съ

 

переходящими,

 

оборотными
и

 

сверхсмѣтными

 

расходами

 

. 21131 31 Я Я

а)

 

наличными і

             

" я 21241 57
б)

 

билетами я я 750 Я

Всего

    

. я я 21991 57
Осталось

   

къ

   

1

 

января

    

1906

 

года

 

и

перенесено

   

въ

   

приходо

 

расходную

   

книгу

названнаго

 

года:

а)

 

наличными я я 2174 14
б)

 

билетами я я 6350 я

Всего

   

. п я 8524 14
А

 

всего

 

въ

 

расходѣ

 

съ

 

остаткомъ X »и 30515 71
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Свѣдѣнія

 

изъ

 

Коетромекой

 

дух.

 

ковеиеторіи.
Перемѣщены:

 

Воскресен.

 

собор,

 

ц.

 

пос.

 

Большихъ-Солей

 

свящ.

Сергій

 

Костровскш—'на

 

должность

 

смотрителя

 

домовъ

 

и

 

эконома

 

епарх.

жен.

 

учил.

 

24

 

окт.;

 

с.

 

Пеньевъ

 

Нерехт.

 

у.

 

свящ.

 

Александръ

 

Куплет-

скій—къ

 

собор,

 

ц.

 

пос.

 

Большихъ —солей

 

24

 

окт,;

 

с.

 

Богоявленскаго

на

 

Волу

 

Варнав,

 

у.

 

2-й

 

священ.

 

Григорій

 

Весновскій —на

 

1-й

 

вакан.

24

 

окт.;

 

с.

 

Сосковца

 

псаломщ.

 

Іаковъ

 

Яблоковъ—на

 

діаконское

 

въ

съ

 

Ячмень

 

26

 

окт.;

 

с.

 

Краснаго

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Изюмовъ—къ

 

Спас-

ской

 

церкви

 

въ

 

Подвязьи

 

г.

 

Костромы

 

28

 

окт.;

 

с.

 

Плетней

 

діаконъ

Владим.

 

Семеновскгі)—въ

 

с.

 

Хрипѣли

 

Буйск.

 

у.

 

30

 

окт.;

 

с.

 

Михалькова

псаломщикъ

 

Николай

 

Сироткинъ —въ

 

с.

 

Покровское

 

при

 

Бѣлбажскомъ

мопастырѣ

 

30

 

окт.;

 

с.

 

Талицъ

 

свящ.

 

Сергій

 

Смирнитскіи —въ

 

с.

 

Пенья

Ыерохт.

 

у.

 

2

 

ноября;

 

с.

 

Исунова

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Тихоміровъ —къ

Николаевской

 

ц.

 

за

 

р.

 

Волгой

 

2

 

ноября;

 

псалощикъ

 

Богослов,

 

ц.

 

на

Каткиной

 

горѣ

 

Николай

 

Николасвскій —на

 

священичекоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Талицы

 

Юрьев,

 

у.

 

6

 

ноября;

 

с.

 

Никольскаго-Горицкихъ

 

діаконъ

 

Алек-

сей

 

Дроздовъ

 

въ

 

с.

 

Красное

 

Костром,

 

у.

 

9

 

ноября.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

сынъ

 

діакона

 

Веніаминъ

 

Сахаровъ —на

псаломщинское

 

въ

 

ног.

 

Александровъ

 

30

 

окт.;

 

крестъянинъ

 

подмона-

стырной

 

слободы

 

Иванъ

 

Мозловъ—на

 

псаломщинское

 

въ

 

с.

 

Турань

 

30

окт.;

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Леглова

 

Николай

 

Воскресенсоій —на

 

псалом-

щинское

 

въ

 

с.

 

Спасское

 

на

 

Сендегѣ

 

30

 

окт.;

 

заштат.

 

псаломщ.

 

Мак-

 

і

симъ

 

Покровскій

 

въ^Ёл^Дароватово

 

для

 

неправ.

 

пса.томщ.

 

должности

 

і
30

 

окт.;

 

сынъ

 

псаломщика

 

Ксенофонтъ

 

Артифѳсковъ—на

 

псаломщи-

ческое

 

въ

 

с.

 

Вознесенское

 

на

 

Мезѣ

 

Костром,

 

у.

 

7

 

ноября;

 

окончив,

курсъ

 

семинаріи

 

Иванъ

 

ГорскШ—на

 

2-е

 

священнинское

 

въ

 

с.

 

Опуфр-

ріевское

 

Кологрив.

 

у.

 

8

 

ноября;

 

личный

 

почет,

 

гражд.

 

Александръ

Ооснині —и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Исупово

   

Буйск.

 

у.

 

8

 

ноября.
■

Умерли:

 

зашт.

 

псаломщ.

 

с.

 

Ячмени

 

Михаилъ

 

Добровольскій

 

27

окт.;

 

с.

 

Конева

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

ІІаріііскій

 

17

 

окт.

Наіржадены

 

чабедренникомъ:

 

Троиц,

 

ц.

 

въ

 

Защугомьи

 

свящ.

Василій

 

Прокошевъ

 

и

 

с.

 

Починокъ

 

Николай

 

Стриюлевъ

 

3

 

ноября.

Опредѣленъ

 

на

 

долж.

 

слѣд.

 

депутата

 

по

 

Кологривскому

 

1-му

 

ок-

ругу

 

свящ.

 

с.

 

Матвѣева

 

Павелъ

 

Понизовскій

 

7

 

ноября.

Вновь

   

открывшаяся

   

вакантными

   

мѣста

  

въ

 

Костром-
ской

 

епархіи.

Свяи^енническія:

 

при

 

единовѣр.

 

ц.

 

с.

 

Богородицкаго

 

(Бетина)

 

Ма-

кар,

 

у.:

  

душъ

 

77

 

м.,

 

76

 

ж.;

 

зем.

 

2

 

дес;

 

жалов.

 

322

 

руб.

Діянонскія:

 

въ

 

с.

 

Забомтьѣ

 

Ветлуж.

 

у:

 

душъ

 

1180

 

м.,

 

1280

 

ж.;'

зем.

 

34

 

дес.;діакону

 

%2

 

р.

 

и

 

доходу

 

193

 

р.;

 

въ

 

с.

 

Плетняхь

 

Костром,

 

у.
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душъ1122

 

м.,

 

1210

 

жен.;

 

зем.

 

72

 

дес;

 

%

 

34

 

руб.

 

40

 

в.,

 

діакону

 

до-

ходу

 

165

 

р.

 

въгодъ;

 

въ

 

с.

 

Исуповѣ

 

Буйск.

 

у;

 

душъ

 

785

 

м.,

 

912

 

ж.,

 

зем-

ли

 

78

 

дес.;

 

°/°

 

54

 

руб.;

 

діакону

 

доходу

 

166

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

с.

 

Пч-

колъскомъ —Горшшхъ

 

Нерехт.

 

у:

 

д.

 

439

 

м.,

 

526

 

ж;

 

зем.

 

34

 

дес;

 

до-

мъ

 

церков.,

 

%

 

391

 

р.,

 

доходу

 

діакону

 

П5

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

с.

 

Коневѣ

Ветлуж,

 

у:

 

душъ

 

1396

 

м..

 

1408

 

ж.

 

зем.

 

35

 

дес.

 

%50-

 

руб.,

 

.Закону-

доходу

 

203

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Сосновцѣ

 

Юрьевец.

 

у.:

 

душъ

 

1203

 

м.,

1294

 

ж.;

 

зем.

 

36

 

дес;

 

%

 

16

 

Р->

 

псаломщику

 

жалов.

 

35

 

руб.

 

28

 

к.

 

и

доходу

 

232

 

руб.;

 

въ

 

с.

 

ЪІиха.гъкоеѣ

 

Нерехт!

 

у:

 

душъ

 

463

 

м.,

 

588

 

ж.і

зем.

 

41

 

дес:

 

псаломщику

 

жал.

 

35

 

р.

 

28

 

к.,

 

%

 

2

 

р.

 

77к.,

 

доходу

100

 

руб.;

 

при

 

Петропавловской

 

ц.

 

г.

 

Плеса:

 

душъ

 

341

 

м'.,

 

359

 

ж.;

зем.

 

1

 

дес;

 

%

 

75

 

р.

 

45.;

 

псаломщику

 

доходу

 

89

 

руб.;

 

при

 

Еоюслов-

екой

 

ц.

 

і.

 

Костромы:

 

душъ

 

242

 

м.,

 

318

 

ж.;

 

зем.

 

1166

 

кв.

 

саж.;

 

домъ

церковный;

 

%

 

96

 

руб.,

 

доходу

 

151

 

руб.;

 

при

 

ц.

 

с.

 

Кузнецова

 

Кобт-

ром.

 

у:

 

душъ

 

Й27

 

м.,

 

628

 

ж.:

 

зем.

    

36

 

дес;

 

%

 

1°

 

Р-

    

50

 

к.,

 

аренд-

70

 

руб.,

 

псаломщику

 

жал.

 

98

 

р.,

 

доходу

 

60

 

руб.
;і4э

Отъ

 

совтта

   

Ѳеодоровско-Сергіевскаго
братства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

должности

 

окрѵжныхъ

 

миосіоноровъ

 

по-

Костромским^

 

и

 

імловинѣ

 

Нерехтсваго,

 

по

 

Кинешемсвому

 

и

 

дру-

гой

 

ішловинѣ

 

Нерехтекаго

 

уѣздовъ

 

состоятъ

 

вавантянми.

 

Желаю-

щіе

 

занять

 

означенпыя

 

должности

 

благоволятъ

 

подать

 

проше-

ніе

 

о

 

семъ

 

въ

 

-совчтъ

 

Ѳеодоровско-Сергіевскаго

 

братства»

Священники

 

означенвыхъ

 

уѣчдовъ,

 

въ

 

ариходахъ

 

коихъ

 

имѣют-
ся

 

раскольники,

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

за

 

1906- г.,

 

бла-
говолить

 

цредстнвлять

 

епархіальному

 

мисеіонеру,

 

по

 

адресу:

 

Ко-
строма,

 

епархіальному

 

мйесіонеру

 

свящ.

 

Евѳимію

 

Зубареву.
эп

    

.тші

   

•:

Получены

 

деньги

   

за

 

Костр.

 

Ж.

 

Вгьдом,

 

отг

 

церквей:
Богородвцкой

 

с.

 

Озарнякова за

 

1903

 

н

 

1904

 

г.

  

10

 

р.;

   

Троицкой
е.

 

Тройцваго

 

(2

 

Буйск.)

 

за

 

1903,

 

1904

 

и

 

І905

 

г.

 

15

 

р.;

 

Ильинской
с.

  

Ильинсваго

 

нротивъ

 

Рѣшмы

   

за

  

1905

 

г.

 

5

 

руб

 

;

    

Шли

 

некой

с.

  

Майдакова

 

за

   

1905

 

г.

  

3

 

р.

Содержаше

 

оффиціальной

 

части. ,

 

Указъ

 

Сятѣйшаго

 

Синода

 

Преосвященному
Тихону,

 

Епископу

 

Костромскому

 

и

 

Галичскому.

 

Благочйннымъ

 

церквей

 

Костром-
ской

 

епархіи.

 

Отъ

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы

 

Духовенства

 

Костромской

 

епархіи.
Извлечете

 

йзъ

 

отчета

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

епарх.

 

суммъ

 

по

 

содержанию

Макарьевскаго

 

дух.

 

училища

 

за

 

1905

 

г.

 

Свѣдвнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисто-

ріи.

 

Отъ

 

совѣта

 

Ѳедоровсйаго-Сёргіевскаго

 

братсва.

 

О

 

ноступленій

 

ленегъ

 

за

 

Ко-
стром.

 

Епарх.

 

Вѣдомости.
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■

Поученіе

 

въдень

 

тезоименитства

 

Наследника
ча

 

Алексѣя

 

Николаевича.
Бога

 

бойтеся,

 

царя

 

чтите

 

(1

 

Петр.
2

    

17).
■Jntqv.)

 

a

                        

'

               

>**Р0ПЖ?>

   

аіяонндо

 

«гтоі^ат*

Св.

 

an.

 

Петръ,

 

желая,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь,

 

чтобы

 

всѣ

 

вѣ-
рующіе

 

во

 

Христа

 

получили

 

наслѣдіе

 

петлѣнпо

 

и

 

нескеерпо

и

 

неувядаемо,

 

соблюдено

 

на

 

небесѣхъ

 

(1

 

Петр.

 

1,

 

4),

 

препо-

даетъ

 

намъ

 

въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

заповѣди

 

и

 

правила,

 

какъ

должны

 

мы

 

жить,

 

чтобы

 

получить

 

это

 

нетлѣвно^,

 

нескверное

 

и

неувядаемое

 

наслѣдіе.

 

Одва

 

изъ

 

этихъ

 

заповѣдей

 

ппвелѣваетъ:
„Бога

 

бойтеся,

 

царя

 

чтите".

 

Остановимъ

 

наше

 

внимаиіе

 

на

этой

 

заповѣди,

 

братіе.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

требованій —тре-

бованія

 

страха

 

Божія

 

и

 

требования

 

почтенія

 

къ

 

царю.

„Бога

 

бойтеся'1 ,

 

заповѣдуетъ

 

апогголъ.

 

Да

 

какъ

 

же

 

и

 

не

бояться

 

Его?

 

Онъ

 

пашъ

 

творепъ

 

и

 

промыслителк

 

0

 

Немъ

 

жи~

вемъ,

 

движемся

 

и

 

есмы

 

(Дѣян.

 

18,

 

28).

 

Онъ

 

даете,

 

намъ

 

и

свѣтъ

 

дневной,

 

и

 

отдыхъ

 

ночной;

 

Онъ

 

даетъ

 

намъ

 

силы

 

для

 

дѣ-
ланія;

 

Онъ

 

посылаетъ

 

намъ

 

и

 

хлѣбъ

 

насущный,

 

и

 

одежду,

 

и

все

 

необходимое

 

для

 

нашего

 

существовавія

 

въ

 

земной

 

жизни.

 

А
главное— Онъ

 

даровалъ

 

намъ

 

упованіе

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

наслѣдіе
царства

 

небеснаго.

 

Онъ

 

же

 

въ

 

праведномъ

 

гнѣвѣ

 

Своемъ

 

мо-

жетъ

 

и

 

лишить

 

насъ

 

всего,

 

потому

 

что— отвращшу

 

Ему

 

лице,—

возмятутся

 

вся

 

и

 

въ

 

персть

 

свою

 

возвратятся.

 

Какъ

 

же

 

не

 

бо-

яться

 

Всемогущаго?

 

И'

 

страхъ

 

Господень,

 

истекающій

 

изъ

 

самой

мысли

 

о

 

существѣ

 

Божіемъ,

 

изъ

 

одной

 

мысла

 

о

 

всецѣлой

 

зави-

симости

 

нашей

 

отъ

 

Бога,

 

является

 

въ

 

дюдяхъ

 

началомъ

 

всякой
премудрости

 

(Притч.

 

9,

 

10).

 

Вѣтъ

 

премудрыхъ

 

безъ

 

страха

 

БЬ-
жія.

 

Только

 

совѣтъ

 

святыхъ— разумъ;

 

только

 

еоблюденіемъ

 

зяінЬ-

вѣдей

 

Божіихь,

 

хожденіемъ

 

предъ

 

лицемъ

 

Его

 

дОстйгас'гШ

истинная

 

премудрость

 

Всякая

 

другая

 

премудрость

 

есть

 

толіко

киченіе

 

гордаго

 

ума

 

человѣческаго

 

и

 

но

 

большей

 

части

 

ведетѣ

въ

 

заблужденіямъ

 

и

 

ошибвамъ.

 

Одинъ

 

у

 

насъ

 

свѣтъ

 

и

 

аут»,

истина

 

и

 

жизнь— Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

(ІоанІ

 

14,

 

6),

 

про*

свѣщаяй

 

и

 

освящали

 

всякаго

 

челтька,

 

грядущаго

 

въ

 

міръ

 

ГдИ>
премудръ,

 

гдѣ

 

книжникъ,

 

гдѣ

 

совопросниш

 

вѣкасегд

 

(1

 

Корин.

1,

 
20)?

 
Еллинсвая

 
премудрость

 
попрана,

    
римская

 
ученость

 
по-
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срамлена!

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

19;

 

Исаіи

 

29,

 

14).

 

Богъ

 

избралъ

 

буіихъ
міра

 

сего,

 

чтобы

 

чрезъ

 

нихъ

 

посрамить

 

мудрецовъ,

 

избралъ

 

не-

мощныхъ

 

міра

 

сего,

 

чтобы

 

посрамить

 

сильныхъ—благодатію

 

Сво-
его

 

Божествен

 

наго

 

учепія

 

(1

  

Кор.

  

1,

 

27).
Къ

 

сожалѣнію,

 

бр

 

,

 

въ

 

современпомъ

 

намъ

 

обществѣ

 

людей

пѣтъ

 

страха

 

Божія,

 

Гордый

 

умъ

 

не

 

подчиняется

 

всеблагой

 

волѣ
Божіей,

 

не

 

нсполняетъ

 

заповѣдей

 

Божественна™

 

закона.

 

Совре-
менный

 

человѣкъ

 

считаетъ

 

самъ

 

себя

 

своимъ

 

законодателемъ

 

и

не

 

признаетъ

 

никакихъ

 

другихъ

 

законовъ

 

обязательными.— Не
знаю,

 

можетъ

 

быть,

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

невѣдомыхъ

 

намъ

 

свромвыхъ

©бителяхъ,

 

въ

 

незвакомыхъ

 

намъ

 

огдаленныхъ

 

уголкахъ

 

земли

 

и

существуютъ

 

одинокіе

 

благочѳстивцы,

 

которые

 

всегда

 

въ

 

сердцѣ
евоемъ

 

носятъ

 

Христа

 

и

 

непрестанно

 

ходятъ

 

предъ

 

Господомъ.
Но

 

общее

 

религіозное

 

и

 

нравствепное

 

состояніе

 

нашего

 

совре-

менна™

 

общества,

 

такъ

 

далеко

 

уклонилось

 

отъ

 

заповѣди

 

апо-

стольской.

 

Скажите,

 

много

 

ля

 

семействъ,

 

въ

 

которыхъ

 

всѣ

 

чле-

ны

 

непремѣнно

 

начинаютъ

 

и

 

кончаютъ

 

день

 

свой

 

молитвой,

 

или

хотя

 

краткимъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

и

 

яотомъ

 

уже

 

при-

ступаю™

 

къ

 

дѣтамъ

 

именно

 

для

 

славы

 

Божіей

 

и

 

угождевія

 

Ему?
Почтенные

 

старцы

 

и

 

старицы,

 

по

 

привычкѣ,

 

усвоенной

 

въ

 

зо-

лотомъ,

 

но

 

далекомъ

 

дѣтствѣ

 

ихъ,

 

считаютъ

 

еще

 

непреложнымъ

правиломъ

 

хотя

 

веиножко

 

помолиться,

 

хотя

 

осѣнить

 

себя

 

кре-

«тнымъ

 

знаменіемъ

 

при

 

началѣ

 

дня

 

и

 

огходѣ

 

во

 

сну;

 

осѣняютъ
себя

 

мпогіе

 

простые,

 

но

 

благочестивые

 

люди

 

святымъ

 

знаменіемъ
треста

 

и

 

при

 

началѣ

 

своихъ

 

дѣлъ

 

дневныхъ.

 

Этотъ

 

благочести-

вый

 

навывъ

 

—

 

наслѣдіе

 

вашихъ

 

благочестввыхъ

 

предковъ,

 

такъ

сказать,

 

отзвукъ

 

давнихъ,

 

давнихъ

 

дней.

 

Но

 

взгляните

 

на

 

наше

ювое

 

поколѣіе.

 

Бозставъ

 

отъ

 

сна,

 

не

 

вспомнивъ

 

о

 

Богѣ,

 

каж-

дый

 

стремится

 

на

 

дѣланіе

 

свое,

 

но

 

пе

 

для

 

славы

 

Божіей,

 

а

 

для

самоугожденія:

 

одни

 

стремятся

 

удовлетворить

 

свои

 

честолюбивые

замыслы,

 

другой

 

спѣшатъ

 

удовлетворить

 

своимъ

 

плогскимъ

 

и

 

ча-

сто

 

грязнымъ

 

привычкамъ

 

и

 

нохотямъ;

 

третій

 

и

 

ночью

 

бредилъ

и

 

составлялъ

 

планы,

 

и

 

теперь

 

торопится

 

къ

 

барышамъ

 

и

 

нажн-

вѣ.

 

Господь

 

нѣкогда

 

ѣриниче

 

съ

 

небесе

 

на

 

сыны

 

человѣческіе
видѣти,

 

аще

 

есть

 

разумѣваяй

 

или

 

взыскали

 

Бога,

 

и

 

увидѣлъ,

что

 

ecu

 

укАОнишася,

 

вкупѣ

 

неключими

 

быша,

 

нѣсть

 

тво-

ряй

 

благое,

 

нѣсть

 

до

 

единаго

 

(Псал.

 

13,

 

1—3).

 

Туже

 

самую

безотрадную

 

картину

 

зритъ

 

всевидящее

 

око

 

Его

 

и

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

насъ,

 

въ

 

пашей

 

жизни

 

и

 

поведеніи.

 

Что

 

же

 

даль-

ше?

 

Окончательное

 

распаденіе

 

семьи,

 

растлѣніе

 

нравовъ,

 

полный

ироизволъ

 

во

 

всемъ

 

испорченной

 

грѣхомъ

 

души

 

человь ческой,

разстройство

 

обществен

 

вы

 

хъ

 

и

 

государстеенныхъ

 

порядковъ

 

и,

 

по

смерти,—

 

вѣчная

 

гибель,

 

вѣчная

 

смерть.

 

Какъ

 

прискорбно,

 

что

 

со-

всѣмъ

 

и

 

вездѣ

 

почти

 

уничтожился

 

благочестивый

 

обычай

 

нашихъ
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предков;,

 

когда

 

благословенная

 

Богомъ

 

семья

 

и

 

награжденная

доброчадіемъ,

 

считала

 

своею

 

святою

 

обязанностію — каждый

 

ве-

черъ

 

совершать

 

общую

 

семейную

 

молитву,

 

въ

 

которой

 

отецъ^

мать

 

и

 

дѣти

 

—

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

приносили

 

Богу

 

благодареніе

 

за

 

про-

ведениый

 

день

 

и

 

испрашивали

 

для

 

успокоенія

 

немощной

 

плоти

мирный

 

и

 

безмятежный

 

сопъ,

 

чтобы,

 

вставши

 

отъ

 

сна,

 

снова

приняться

 

за

 

благоугожденіе

 

Богу!

 

Вѣдь

 

это

 

еще

 

домашняя

 

цер-

ковь

 

временъ

 

апостольскихъ.

 

Самъ

 

Господь

 

пріемлетъ

 

это

 

семей-
ное

 

сердечное

 

припошеніе;

 

Самъ

 

Христосъ

 

присутствуем

 

въ

 

се-

мейной

 

церкви

 

и

 

возносить

 

молитвы

 

семьи

 

въ

 

воню

 

благоуха-

яія

 

духовнаго.

 

Но

 

что

 

дѣлать!

 

Растлѣлись

 

нравы,

 

распался

 

се-

мейный

 

строй;

 

съ

 

распаденіемъ

 

его

 

подтачивается

 

корень

 

и

 

рас-

падается

 

основа

 

въ

 

строѣ

 

и

 

государственной

 

пашей

 

жизни,

 

по-

тому

 

что

 

семья

 

есть

 

основа

 

государства.

 

Лучше

 

бы

 

возвратиться,

намъ

 

къ

 

благочестивымъ

 

домапшимъ

 

обычаямъ

 

нашихъ

 

пред-

ковъ...

                                                                    

:

Но

 

перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

другой

 

заяовѣди

 

св.

 

ап.

 

Петра:.
„царя

 

чтите" .

 

Не

 

даромъ

 

св.

 

аностолъ

 

съ

 

заповѣдью

 

о

 

стра-

хѣ

 

Божіемъ

 

соедияяетъ

 

заповѣдь

 

о

 

почитаніи

 

царя.

 

Боящійся
Бога

 

не

 

можетъ

 

быть

 

неиочтительнымъ

 

къ

 

царю,

 

ибо

 

знаетъ,

что

 

власть

 

царя

 

есть

 

Божіе

 

установченіе,

 

не

 

только

 

нужное

 

для

благоденствія

 

нашего

 

на

 

землѣ,

 

но

 

и

 

способствующее

 

преуспѣя-
нію

 

для

 

жизни

 

вѣчной.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

событія

 

послѣднихъ

 

лѣтъ.
у

 

насъ

 

на

 

святой

 

Руси

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

русскій

 

народъ,.

потерявъ

 

страхъ

 

Божій,

 

не

 

чтятъ

 

и

 

своего

 

царя.

 

Всюду

 

возмути-

тельные

 

безпорядви,

 

бунты,

 

стачки,

 

убійства.

 

насильственный»
захватъ

 

чужой

 

собственности,

 

или

 

грабежи,

 

поджоги,

 

кражи.

 

Это
ли

 

доказательства

 

почтительности

 

къ

 

царю,

 

всѣми

 

мѣрами

 

ста-

рающемуся

 

водворить

 

въ

 

землѣ

 

нашей

 

и

 

благочестіѳ,

 

и

 

миръ,

 

и

безмятежіе?

 

И

 

это

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

благочестивый

 

царь

 

нашъ,.

усмотрѣвшій

 

въ

 

строѣ

 

русской

 

жизни

 

много

 

неправильна™,

 

твер-

до

 

рѣшился

 

исправить

 

строй

 

государственной

 

жизни

 

и

 

.на

 

по-

мощь

 

себѣ

 

въ

 

і»томъ

 

трудпомъ

 

дѣлѣ

 

призвалъ

 

самый

 

народъ..

Государь

 

нашъ

 

желалъ

 

и

 

желаетъ,

 

чтобы

 

самъ

 

народъ

 

расврылъ

предъ

 

нимъ

 

болѣзнн

 

сердца

 

своего,

 

указалъ

 

тѣ

 

раны,

 

которыя

особенно

 

тяжелы

 

для

 

государственна™

 

организма.

 

Желаетъ

 

этого

Государь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

путемъ

 

цѣлесообразпыхъ

 

законоположений

облегчить

 

болѣзни

 

народныя,

 

залѣчить

 

ноющія

 

раны

 

народна™

 

серд-

ца.

 

Къ

 

несчастію,

 

многіе

 

ли

 

изъ

 

народа,

 

при

 

нынѣшнемъ

 

его

 

состоя-

нии,

 

способны

 

понять

 

благія

 

намѣрепія

 

Государя?

 

Не

 

видимъ

 

ли

 

мы,,

какъ

 

этотъ

 

народъ,

 

нодетрекаемый

 

краснорѣчивыми

 

пустословами,

захотѣлъ

 

предвосхитить

 

законодательную

 

власть

 

царскую

 

и,

 

вол-

нуемый

 

страстями,

 

безъ

 

разума

 

и

 

опыта,

 

приступилъ

 

въ

 

пере-

устройству

 

жизни

 

путемъ

    

насильственными

 

і>

 

безчестнымъ.

 

Это;



866

похоже

 

на

 

то,

 

какъ

 

если

 

бы

 

врачъ

 

спрашивалъ

 

больного,

 

гдѣ
болитъ,

 

а

 

больной

 

неумѣлою

 

рукою,

 

тунымъ

 

ножемъ

 

дѣлалъ

 

самъ

себѣ

 

мучительную

 

онерацію

 

а

 

углублялъ

 

рану

 

и

 

усиливалъ

 

боль.

Нѣтъ,

 

пусть

 

что

 

хотятъ

 

толкуютъ

 

народные

 

витіи,

 

не

 

станемъ

слушать

 

ихъ;

 

они

 

— враги

 

наши

 

и

 

нашего

 

отечества,

 

враги

 

и

 

на-

шего

 

царя.

 

Если

 

внимательно

 

прислушаться

 

къ

 

біенію

 

истивно-

русскаго

 

народна™

 

сердца,

 

то

 

мы

 

убѣдимся,

 

что

 

сердце

 

это

бьется

 

въ

 

одинъ

 

темпъ

 

съ

 

сердцемъ

 

царскимъ,

 

и,

 

какъ

 

во

 

вся-

вомъ

 

живомъ

 

организмѣ,

 

осьѣженная

 

легкими

 

кровь

 

устремляет-

ся

 

къ

 

головѣ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

устремляется

 

къ

 

оконечностямъ,

 

такъ

всѣ

 

симнатіи,

 

всякія

 

благоп.)желанія

 

истин но-народнаго

 

сердца

направляются

 

къ

 

престолу

 

и

 

цярю,

 

чтобы

 

оттуда

 

получать

 

и

 

се-

бѣ

 

даруемый

 

царемъ

 

милости

 

и

 

обновлять

 

весь

 

государственный

организмъ.

 

Такъ

 

это

 

и

 

должно

 

быть

 

по

 

самому

 

порядку

 

вещей.

Вѣдь

 

русскій

 

народный

 

умъ

 

созналъ

 

необходимость

 

въ

 

верхов-

номъ

 

нравителѣ;

 

вѣдь

 

русское

 

народное

 

сердце

 

избрало

 

кпязей

при

 

первоначальномъ

 

основаніи

 

государства

 

русскаго,

 

и

 

это

 

серд-

це

 

народа

 

всецѣло

 

отдалось

 

въ

 

волю

 

прзг.іашеннымъ

 

внязьямъ:

,

 

Придите

 

и

 

управляйте

 

нашей

 

землей;

 

она

 

велика

 

и

 

обильна,
но

 

порядка

 

въ

 

ней

 

нѣтъ".

 

И

 

съ

 

твхъ

 

поръ,

 

со

 

времени

 

осно-

ваніа

 

русею?™

 

княжества— князья

 

и

 

народъ

 

всегда

 

жили

 

одною

дуіпею.

 

Русское

 

народное

 

«ердце

 

избрало

 

и

 

призвало

 

на

 

прес-

толъ

 

и

 

родоначальника

 

ныи.ѣ

 

царствующаго

 

Дома — Михаила

 

Ѳео-
доровича

 

Романова,

 

и

 

народные

 

представители

 

усердно,

 

убѣди-
тельно

 

просили

 

юнаго

 

княжича,

 

не

 

рѣшавшагося

 

по

 

своей

 

моло-

дости

 

и

 

неопытности

 

возсѣсть

 

на

 

престолъ

 

Мономаха.

 

И

 

если

мы

 

прослѣдимъ

 

всю

 

русскую

 

исторію,

 

то

 

убѣдимся,

 

что

 

всегда,

во

 

всѣхъ

 

жизненныхъ

 

обстонтельствахъ,

 

князья,

 

цари

 

и

 

импера-

торы

 

и

 

народъ

 

русскій

 

шли

 

рука

 

обь

 

руку,

 

и,

 

что

 

особенно
важно, — всѣ

 

благія

 

начиванія

 

па

 

пользу

 

отечества

 

и

 

народа

исходили

 

отъ

 

престола

 

наптихъ

 

царей.

 

Только

 

тяжелыя

 

историческія
условія,

 

и

 

особенно

 

татарское

 

иго,

 

воздвигли

 

между

 

народомъ

 

и

 

ца-

ремъ

 

нѣкоторое

 

средостѣніе,

 

какъ

 

бы

 

скрывающее

 

царя

 

отъ

 

на-

рода

 

въ

 

видахъ

 

Его

 

охраны

 

и

 

без'>пасности.

 

Но

 

нашъ

 

благоче-

стивый

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

Алексаадровичъ

 

желаетъ

уничтожить

 

и

 

это

 

средостѣпіе,

 

простирая

 

державную

 

руку

 

свою

въ

 

народу

 

и

 

призывая

 

пародъ

 

къ

 

непосредственному

 

участію

 

въ

дѣлахъ

 

государствен выхъ.

 

Насколько

 

же

 

неблагодарными

 

являют-

ся

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

проповѣдуютъ

 

крамолы

 

и

 

устрояютъ

 

без-
порядви!

 

Нѣтъ,

 

православные

 

русскіе

 

люди,

 

да

 

не

 

будетъ.

 

Не
станемъ

 

слушать

 

враговъ

 

дорогой

 

нашей

 

отчизны;

 

встанемъ

 

твер-

до

 

каждый

 

въ

 

томъ

 

званіи,

 

въ

 

какомъ

 

поставленъ,

 

и

 

будемъ
исполнять

 

свято

 

соедивенныя

 

съ

 

нашимъ

 

званіемъ

 

обязанности,
лочитая

 

царя

 

и

 

творя

 

его

 

законодательную

 

волю.
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Какъ

 

видимую

 

дань

 

почтительности

 

къ

 

нашему

 

благочести-
вому

 

Императору,

 

проявимъ

 

сего

 

дня

 

свое

 

сорадованіе

 

|

 

адости

царской.

 

Сегодня

 

въ

 

царской

 

семьѣ

 

радостный

 

праздникъ—

тезоименитство

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Паслѣдника

 

Це-
саревича

 

Алев^ѣя

 

Николаевича— сына

 

молитвъ,

 

надеагды

 

царя

 

и

всего

 

государства.

 

Возрадуемся

 

радостію

 

царской

 

и

 

омѣстѣ

 

съ

нимъ

 

вознесемъ

 

теплыя

 

молитвы

 

тезоименитому

 

святому

 

юна™

Наслѣдника—святителю

 

Московскому

 

и

 

всея

 

Роесіи

 

чудотворцу

Алексію.

 

При

 

жизни

 

своей

 

святитель

 

Алексій

 

много

 

разъ

 

хода-

тайствпвалъ

 

за

 

несчастное

 

отечест/

 

о

 

наше,

 

находившееся

 

тогда

 

во

власти

 

тагаръ,

 

а

 

чудеснымъ

 

исцѣ.еніемъ

 

татарской

 

княжны

 

Тай-
дулы

 

отвраталъ

 

отъ

 

Россіи

 

тяжкую

 

бѣду,

 

уже

 

совсѣмъ

 

было

 

го-

товую

 

обрушиться.

 

Своими

 

молитвами

 

нредъ

 

арестоломъ

 

Все-
держителя

 

силенъ

 

онъ

 

и

 

вынѣ

 

отвратить

 

отъ

 

насъ

 

всѣ

 

пеисто-

выя

 

крамолы

 

супостатовъ,

 

уврѣпить

 

Государя

 

нашего

 

въ

 

Его
тяжвихъ

 

трудахъ

 

управленія

 

взволнованньшъ

 

народомъ

 

и

 

споспѣ-
шествовать

 

тезоименитому

 

ему

 

Государю

 

Наслѣднику

 

въ

 

нреус-

пѣяніи

 

жизни,

 

вѣры

 

я

 

разума

 

духовна™.

 

Аминь.

Предтечейской

 

церкви

 

г.

 

Костромы

свящепникъ

 

Константинъ

 

Соболевъ.
о

-от

 

oj-81

  

«га

 

нгаэвкк

 

8

      

_-~»

Слово

 

въ

 

17-й

 

день

 

октября

 

1906

 

г.
ОТЯНИМТЭ^ііДѴООТ

 

ншяяоятэнэшо^*;

                        

ІВ8М

  

очвшйяроэиЯ

Сегодня

 

мы

 

праэднуемъ

 

18

 

ю

 

годовщину

 

неизреченной

 

ми-

лости

 

Божіей,

 

явленной

 

въ

 

чудесномъ

 

спасепіи

 

приснопамятна™

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Ш-го,

 

и

 

всего

 

Его

 

августѣй-
шаго

 

семейства

 

отъ

 

страшной

 

опасности

 

при

 

крушеніи

 

импера-

торскаго

 

поѣзда

 

17-го

 

октября

 

1888

 

г.

 

Дѣло

 

было

 

такъ.

 

Вотъ
мирно

 

трапезуетъ

 

царское

 

семейство

 

съ

 

сановниками

 

царскими

въ

 

вагонѣ

 

царскаго

 

поѣзда.

 

Вдругъ

 

грескъ,

 

шумъ,— все

 

ниспро-

вергается,

 

въ

 

мигъ

 

убито

 

нѣсволько

 

слугъ

 

царевыхъ.

 

Но,

 

о

 

чудо!
обломки

 

вагона

 

какъ

 

бы

 

какимъ

 

покровомъ,

 

поврываютъ

 

царское,

семество,

 

и

 

изъ-подъ

 

сего-то

 

покрова,

 

изъ-подъэтой

 

груды

 

разва-

линъ

 

исходятъ— Богомъ

 

сохраненный

 

помаванникъ

 

Божій,

 

его

державная

 

супруга,

 

наслѣдникъ

 

престола

 

и

 

юныя

 

дѣти

 

царевы.

Царь

 

и

 

Царица,

 

собравъ

 

вокругъ

 

себя

 

сыновей

 

и

 

дщерей

 

сво-

ихъ,

 

падаютъ

 

нредъ

 

образомъ

 

Спасителя,

 

нисколько

 

не

 

повреж-

деннымъ,

 

и

 

отъ

 

полноты

 

души

 

благодарятъ

 

Бога

 

за

 

спасевіе.
Государь,

 

по

 

возвращеніи

 

своемъ

 

въ

 

Петербургъ

 

въ

 

первый

 

же

день,

 

съ

 

высоты

 

троча,

 

въ

 

Высочайшемъ

 

манифест!»

 

изрекает/ь

державное

 

слово,

 

что

 

не

 

рука

 

преступная

 

виною

 

грозна™

 

собы-

тія,

 

но

 

это

 

чудо

    

милости

 

Божіей

 

по

 

молитвамъ

    

св.

 

церкви,

 

и
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тысячи

 

тысячъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Россіи,

 

въ

 

треиетяомъ

 

благо-

говѣніи

 

предъ

 

дивными

 

судьбами

 

Всевышня™,

 

убѣдительно

 

зо-

кетъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

вѣрноиодданныхъ

 

на

 

всеобщую

 

молитву:

 

„Да

соединятся

 

молитвы

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

нашихъ

 

подданныхъ

 

съ

 

нашими

благодарными

 

къ

 

Богу

 

молитвами

 

о

 

нашемъ

 

спасеніи.

 

И-вотъ

 

мно-

гомиллионный

 

русгкій

 

народъ,

 

всѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

Царемъ,

 

при

этомъ

 

необычайномъ

 

событіи,

 

первѣѳ

 

всего

 

обратились

 

къ

 

утѣ-

шеніямъ,

 

подаваемыяъ

 

православною

 

вѣрою,

 

на

 

Бога

 

молитвенно

воззрѣли,

 

Бога

 

прославили

  

и

 

возблагодарили.

В'лѣдъ

 

за

 

еимъ,

 

вездѣ,

 

па

 

вгемъ

 

неизмѣримомъ

 

простран-

ствѣ

 

Россійской

 

имперіи,

 

русскимъ

 

народэмъ,

 

вдохновеннымъ

безграничного

 

любовію

 

къ

 

своему

 

Государю

 

и

 

благоговѣніемъ

предъ

 

нимъ,

 

какъ

 

ввнчаннымъ

 

помазанникомъ

 

Божіимъ,

 

съ

 

того

дня

 

и

 

доселѣ,

 

воздвигнуто

 

и

 

воздвигается

 

множество

 

памятнаковъ

и

 

самыхъ

 

живыхъ,

 

исвреннихъ,

 

серіечныхъ

 

заявленій

 

любви

 

въ

своему

 

царю.

Вотъ,

 

бр.,

 

гдѣ

 

наша

 

надежда

 

на

 

доброе

 

будущее!

 

Гдѣ

 

вза-

имное

 

единеніе,

 

тамъ

 

и

 

Божіе

 

благословеніе;

 

гдѣ

 

любовь,

 

тамъ

и

 

Богъ,

   

милующій,

 

благодѣющій,

 

саасающій...

Православные

 

россіяне!
Св.

 

Синодъ

 

нредписалъ

 

но

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

во

всѣхъ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Россійской

 

имперіи

 

въ

 

18-ю

 

го-

довщину

 

спасеиія

 

августѣйшаго

 

семейства

 

отъ

 

смертной

 

опасно-

сти,

 

была

 

празднуема

 

вмѣстѣ

 

и

 

1-я

 

годовщина

 

со

 

дня

 

изданія
Высочайшаго

 

манифеста

 

объ

 

усовершенствовали

 

государственна™

порядка

 

въ

 

Россійской

 

имперіи.

 

Въ

 

снасенномъ

 

17-го

 

октября
1888

 

г.

 

августѣйгаемъ

 

семействѣ

 

спасенъ

 

намъ

 

Наслѣдвикъ

 

Рос-
сійсваго

 

престола,

 

нынѣ

 

Государь

 

и

 

самодержецъ

 

Всероссійсвій

Николай

 

Алевсандровичъ,

 

который

 

въ

 

изданіи

 

манифеста

 

17
октября

 

1905

 

года

 

явалъ

 

себя

 

устроителемъ

 

зем-ли

 

Рус-
ской.

 

Это

 

новое

 

чудо

 

милости

 

Божіей-

 

и

 

къ

 

царствующему

роду,

 

и

 

отечеству

 

нашему.

 

Это

 

ьначитъ,

 

что

 

Самъ

 

Госиодь,

 

Царь
царствугощихъ

 

ведетъ

 

Своего

 

Помазанника

 

особеннымъ

 

путемъ

къ

 

устроенію

 

Русской

 

земли.

Прав,

 

наши

 

прихожане!

 

Мы

 

увѣревы,

 

что

 

еще

 

жива

 

въ

васъ

 

вѣра

 

въ

 

истинна™

 

всемогуща™

 

Бога;

 

сильна

 

въ

 

васъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

своей

 

родинѣ

 

и

 

церкви

 

православной,

 

врѣпва

 

еще

 

въ

васъ

 

преданность

 

въ

 

своему

 

Государю,

 

помазаннику

 

Божію.

 

Не
приставайте

 

же

 

ни

 

къ

 

единой

 

изъ

 

политическихъ

 

партій,

 

такъ

умножившихся

 

нынѣ

 

и

 

умножающихъ

 

смуты

 

и

 

врамолы

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечествѣ.

 

Мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

самодержавный

 

Государь

 

нашъ,.

съ

 

помощію

 

Божіею

 

маніемъ

 

своего

 

державна™

 

скипетра

 

скоро

укажетъ

 

всѣмъ

 

партіямъ

 

свое

 

мѣсто,

 

и,

 

по

 

разсѣяніи

 

ихъ,

 

сами

собою

 

утихнутъ

 

смуты

 

и

 

врамолы.

 

Россія,

 

врѣпкая

 

вѣрностію

 

на-
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рода

 

своему

 

прирожденному

 

государю,

 

выйдетъ

 

съ

 

Божіею

 

по-

мощію

 

изъ

 

трудныхъ

 

испытаній

 

сильною,

 

очистится

 

и

 

возродится

къ

 

новой

 

лучшей

 

жизни.

 

Наша

 

партія —св.

 

православная

 

цер-

ковь

 

Христова;

 

нашъ

 

союзъ — взаимная

 

молитва

 

вѣры

 

и

 

любви!
Вознесемъ

 

же

 

общія

 

и

 

согласныя

 

молитвы

 

къ

 

престолу

 

Все-
вышвяго

 

о

 

здравіи,

 

спасеніи

 

и

 

благопоспѣшеніи

 

Государю

 

на-

шему;

 

будемъ,

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика,

 

молиться

 

Спасителю

 

нашему

Богу г

 

чтобы

 

Онъ

 

даровазъ

 

намъ,

 

пастырямъ,

 

ревность

 

и

 

бдѣніе
о

 

душахъ

 

пасомыхъ

 

нашихъ,

 

градоправителямъ— мудрость

 

и

 

си-

лу,

 

судіямъ — нелицепріятіе,

 

наставникамъ— разумъ

 

и

 

смиренно-

мудріе,

 

супругамъ —любовь

 

и

 

согласіе,

 

чадамъ— посл}шаніе,

 

обиди-

мымъ— терпѣніе,

 

обидящимъ—страхъ

 

Божій,

 

скорбящимъ—благо-
душіе,

 

радующимся —

 

воздержаніе,

 

всѣмъ

 

же— духъ

 

разума

 

и

 

благоче-
стія,

 

кротости,

 

чистоты,

 

правды

 

и

 

любви.

 

Тавъ

 

молимся

 

въ

аваѳистѣ

 

Покрову

 

Пресвятыя

 

Богородицы!
Во

 

всемъ

 

же

 

внѣшнемъ

 

устроеніи

 

государства

 

нашего

 

по-

ложимся

 

на

 

волю

 

Государя

 

нашего,

 

сердце

 

котораго

 

въ

 

руцѣ

Божіей

 

(Притч.

 

21,

 

1).

 

Мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Господь,

 

въ

 

веливихъ

событіяхъ

 

человѣческихъ

 

изреваетъ

 

Свою

 

Божественную

 

волю

устами

 

помазанниковъ

 

Свонхъ.

Протоіерей

 

Ѳеоктистъ

 

Іорданскій.

Основныя

   

соціальныа

   

положенія

   

въ

 

учсніи
Іисуса

 

Христа.
Наше

 

время

 

харектеризуется

 

особымъ

 

развитіемъ

 

т.

 

н.

 

со-

ціализма,

 

подъ

 

которымъ,

 

въ

 

философскомъ

 

смыслѣ,

 

разуиѣется
вообще

 

ученіе,

 

имѣющее своей

 

цѣльюстремленіе

 

къ

 

усовершенство-

ванію

 

общественныхъ

 

отношеній,

 

къ

 

переустройству

 

общества

 

на

лучшихъ

 

началахъ,

 

чѣмъ

 

кавія

 

существуютъ

 

теперь.

 

Философія
соціализма

 

сопровождается

 

нынѣ

 

особымъ

 

движеніемъ

 

въ

 

прак-

тической

 

жизни,

 

состоящнмъ

 

въ

 

стремленіи

 

тѣмъ

 

или

 

другим*

способомъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

насильственнымъ

 

(соціаяъ-революціонеры)
осуществить

 

выработанпыя

 

теоретически

 

начала

 

жизни.

 

Въ

 

связи

съ

 

роетомъ

 

соціальнаго

 

движенія

 

наблюдается,

 

какъ

 

несомнѣн-
ный

 

фактъ,

 

и

 

усиленіе

 

интереса

 

къ

 

изученію

 

христіанства

 

вооб-
ще

 

и

 

Евангелія

 

зъ

 

особенности.

 

Несмотря

 

на

 

вреждебное

 

от-

ношеніе

 

соціализма

 

къ

 

христіанству

 

и

 

религіи,

 

эта

 

связь

 

есте-

ственная.

 

Великая

 

притягательная

 

сила,

 

какую

 

имѣетъ

 

для

 

людей

содіализмъ

 

въ

 

своей

 

наиболѣе

 

рельефной

 

и

 

абсолютной

 

формѣ,
покоится

 

на

 

томъ

 

свойствѣ,

 

какое

 

у

 

него

 

обще

 

съ

 

Евангеліемъ;
да

 

и

 

самыя

 

идеи

 

соціализма,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

лучшія

 

изъ

 

нихъ,

несомнѣнно,

 

возникли

  

подъ

 

вліяніемъ

 

христіанскаго-

 

учевія,

 

хо-
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тя

 

и

 

не

 

всѣ

 

соціалисты

 

цризнаютъ

 

это.

 

И

 

вотъ

 

мысль

 

общества,
возбужденная

 

идеями

 

новаго

 

философскаго

 

движенія,

 

естественно

устемляется

 

къ

 

изученію

 

того

 

источника,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

первый

разъ

 

нашли

 

себѣ

 

мѣсго

 

идеи.

Но

 

иятересъ

 

къ

 

изученію

 

христіанства

 

и

 

Евангелія,

 

вы-

званный

 

соціальнымъ

 

движеніемь,

 

проявляется

 

далеко

 

не

 

въ

 

оди-

наковыхъ

 

и

 

даже

 

часто

 

діаиетрально

 

протиположныхъ

 

формахъ.
Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

большинство

 

главарей

 

соціализма

 

относится

къ

 

христіанству

 

враждебно,

 

называя

 

его

 

ученіе

 

„

 

мыльными

 

пу-

зырями",

 

и

 

изучаютъ

 

его

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

указатъ

 

въ

 

немъ

начала,

 

враждебный

 

росту

 

соціальнаго

 

движенія,

 

другіе

 

хотятъ

найти

 

въ

 

немъ

 

опору

 

и

 

полное

 

оправданіе

 

всѣхъ

 

свовхъ

 

„так-

тическихъ"

 

иріемовъ,

 

до

 

революцін

 

и

 

насилій

 

включительно,

 

и

самаго

 

Христа

 

называютъ

  

„первымъ

 

соціалистомъ".
Въ

 

какомъ

 

же

 

отношеніи

 

отоитъ

 

евангельское

 

ученіе

 

къ

еоціальному

 

движенію

 

и

 

что

 

оно

 

даетъ

 

послѣднему

 

для

 

достиже-

яія

 

цѣли

 

улучшения

 

состоянія

 

человѣчесвахъ

 

обществъ?

 

Еван-
гедія

 

даютъ

 

много

 

матеріала

 

для

 

уясненія

 

того,

 

какъ

 

I.

 

Хрпстосъ
относился

 

къ

 

задачамъ,

 

преслѣдуемымъ

 

соціальной

 

философіей
Только

 

надо

 

вдуматься

 

въ

 

этотъ

 

матеріалъ,

 

чтобы

 

правильно

понять

 

духъ

 

этого

 

отиошенія.

 

Такое

 

вдумчивое

 

отношеніе

 

къ

этому

 

воаросу

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

книгѣ

 

нѣмецкаго

 

профессора
Фр.

 

Г.

 

Пободи;

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

соціальный

 

вопросъ"*)

 

Мы
аредлагаемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

ознакомиться

 

съ

 

одной

 

изъ

 

главъ

этой

 

книги

 

(II),

 

подъ

 

загларіемъ

 

„Основныя

 

соціальныя

 

положенія
въ

 

ученіи

 

I

   

Христа"
Т.

 

Христосъ

 

не

 

былъ

 

ни

 

пустынникомъ,

 

ни

 

аскетомъ;

 

Онъ
жалъ

 

въ

 

мірѣ,

 

полномъ

 

соціальныхъ

 

связей,

 

проблемъ

 

и

 

сооб-
щества

 

Онъ

 

начинаетъ

 

Свое

 

двло

 

тѣмъ,

 

что

 

собралъ

 

вокругъ

еебя

 

группу

 

надежпыхъ

 

друзей,

 

совокупная

 

дѣятельность

 

кото-

ряхъ

 

долліна

 

была

 

распространять

 

Его

 

ученіе.

 

Съ

 

естест/.еннымъ

а

 

всегда

 

одиваковнмъ

 

еочувствіемъ

 

Онъ

 

входитъ

 

въ

 

радости

 

и

ваботы

 

соціальпой

 

жизни

 

(loan.

 

2,

 

1

 

— 11;

 

2,

 

1

 

—

 

44).

 

Ему

 

хорошо

были

 

извѣстпы

 

различные

 

соціальные

 

типы— рыбаки

 

(Мѳ.

 

4,

 

18),
«фарисеи

 

(Дѣян.

 

23,

 

6),

 

мытари

 

(Мѳ.

 

9,

 

9;

 

Лк.

 

5,

 

29),

 

нищіе
(Мрк.

 

10,

 

46;

 

Іоан.

 

9,

 

1),

 

іудеи

 

(Іоан.

 

3,

 

1),

 

римляне

 

(Мѳ.
8,

 

1),

 

святые

 

(Лв.

 

10,

 

42)

 

и

 

грѣшники

 

(Лк.

 

19,

 

7;

 

7,

 

32).
Почти

 

каждый

 

соціальный

 

вопросъ,

 

извѣстный

 

въ

 

Его

 

время,

ять

 

той

 

или

 

другой

 

формѣ.

 

былъ

 

предлагаемъ

 

Ему,

 

или

 

съ

 

на-

мѣрееіемъ

 

узнать

 

Его

 

мнѣніе,

 

или

 

устроить

 

Ему

 

ловушку

 

въ

Его

 

ученіи.

 

Цѣлость

 

и

 

безпорочность

 

семьи,

 

отношенія

 

между

богатымъ

 

ц

 

бѣднымъ,

 

отвѣтсгвенность

    

состоятельныхъ

 

людей,—

*)

 

Библіограф.

 

замѣтку

 

о

 

переводѣ

 

этой

 

книги

 

см.

 

Костр.

 

Епар.

 

Вѣд.
*9о6

 

г.,

 

J6

 

20.
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всѣ

 

эта

 

современные

 

вопросы

 

Храстосъ

 

часто

 

нодвергалъ

 

серь-

езному

 

обсужденію;

 

такъ

 

что

 

определить

 

характеръ

 

соціальнаго
ученія

 

I.

 

Христа

 

па

 

основаніи

 

Евангелія

 

должно

 

казаться

 

для

насъ

 

задачей

 

легкою.

Но

 

хотя

 

Евангеліе

 

содержитъ

 

много

 

пунктовъ

 

изъ

 

соціаль-
наго

 

ученія,

 

пмѣющихъ

 

довольно

 

важное

 

значеніе,

 

однако

 

въ

общемъ

 

и

 

главномъ

 

оно

 

оставляешь

 

такое

 

впѣчатлѣніе,

 

что

духъ

 

Учителя

 

направляется

 

главнымъ

 

образомъ

 

по

 

иному

 

пути.

На

 

сердцѣ

 

Іисуса

 

болѣе

 

завѣтной

 

цѣлыо

 

лежало

 

раскрыть

 

душѣ
человѣческой

 

ея

 

отношепія

 

къ

 

Богу,

 

чѣмъ

 

преобразовать

 

человѣ-
ческое

 

общество.

 

Іисусъ

 

прежде

 

всего

 

былъ

 

не

 

реформатору

 

а

пророкъ,

 

не

 

агитаторъ

 

съ

 

какимъ

 

либо

 

огфедѣленнымъ

 

планомъ,

а

 

пдеалистъ

 

съ

 

вдохновенными

 

прозрѣніями.

 

Его

 

миссія

 

была

религіозной

 

миссіей.

 

Главнымъ

 

Его

 

стремленіемъ

 

было

 

сдѣлать
яснымь

 

для

 

человѣческой

 

души,

 

въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

она

 

еъ

 

ея

Небесному

 

Отцу.

 

„ Господи ",

 

— говорятъ

 

ученики,— „покажи

 

намъ

Отца,

 

и

 

довольно

 

съ

 

насъ"

 

(Іоан.

 

14,

 

8).

 

Далѣе,

 

отпогаеніе

 

I.
Христа

 

къ

 

соціальному

 

воаросу

 

бычо

 

иногда

 

сдержанное,

 

какъ

будто

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

освободиться

 

отъ

 

соціальныхъ

 

проблемъ,

 

кото-

рый

 

невольно

 

напрашивались

 

на

 

Его

 

внимапіе.

 

Въ

 

его

 

намѣ-
ренія

 

не

 

входило

 

впутываться

 

въ

 

эти

 

проблемы.

 

„Человѣкъ," —

говорить

 

Онъ,

 

„кто

 

посгавилъ

 

Меня

 

судить

 

или

 

дѣлять

 

васъ"?
Эти

 

слова

 

показываютъ

 

намъ,

 

что

 

Онъ

 

не

 

присваивалъ

 

Себѣ
права

 

предпринимать

 

раздѣленіе

 

собственности.

 

Несвойственно
Ему

 

было

 

также

 

измѣнять

 

формы

 

правленія.

 

«Воздавайте

 

кеса-

рево

 

кесарю"

 

(Мѳ,

 

22,

 

21).

 

Такъ

 

естественно

 

повидимому

 

было
ему

 

осудить

 

пороки

 

вокругъ

 

Его,

 

уничтожить

 

политическое

 

на-

силіе

 

или

 

соціальную

 

несправедливость;

 

но

 

Онъ

 

не

 

вдается

 

въ

эти

 

спорные

 

соціалыше

 

вопросы

 

Своего

 

времени.

 

Со

 

свойствен-

нымъ

 

Ему

 

спокойствіемъ

 

Онъ

 

разрѣшаетъ

 

ихъ;

 

Онъ

 

не

 

остается

въ

 

нинъ

 

равнодушнымъ,

 

но

 

око

 

Свое

 

твердо

 

направляешь

 

на

конечную

 

цѣль,

 

въ

 

которой

 

найдутъ

 

свое

 

собственное

 

ра8рѣшеніе
всѣ

 

эти

 

соціальныя

 

проблемы.

 

Соціальные

 

вопросы,

 

такъ

 

сказать

попадаются

 

ему

 

на

 

пути

 

и

 

при

 

случаѣ

 

Онъ

 

ихъ

 

обеуждаетъ,
но

 

безъ

 

системы.

 

Иногда,

 

если

 

ему

 

встрѣчается

 

такой

 

вопросъ,

Онъ

 

обращается

 

не

 

къ

 

нему,

 

но

 

къ

 

нравственному

 

мотиву,

 

кото-

рый

 

лежитъ

 

въ

 

основѣ

 

вопроса.

 

Его

 

просили

 

обсудить

 

спеціадь-
ный

 

вопросъ

 

о

 

наслѣдствѣ,

 

а

 

Онъ

 

отвѣчаетъ

 

на

 

болѣе

 

важный
вопросъ

 

о

 

любви

 

къ

 

денігамъ:

 

„Смотрите,

 

берегитесь

 

любостя-
жанія*

 

(Лк.

 

12,

 

15).

 

Короче,

 

Іисусъ

 

не

 

желаетъ

 

чрезъ

 

свлове-

ніе

 

къ

 

соціальному

 

ученію

 

отвлекаться

 

отъ

 

Своей

 

особенной
миссіи — духовнаго

 

оживленія,

 

которое

 

принести

 

Онъ

 

привванъ.

Практическая

 

наука

 

зпаетъ

 

многіе

 

процессы,

 

въ

 

которыхъ

 

дости-

гаются

 

иногда

 

несомнѣнные

 

результаты,

 

извѣстные

 

подъ

 

нменемъ
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побочныхъ

 

продуктовъ.

 

Иногда

 

эти

 

побочные

 

продукты

 

бываютъ
необычайной

 

цѣнности,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мѣнѣе

 

опи

 

достигаются

 

толь-

ко

 

случайно.

 

Вотъ

 

такимъ

 

побочнымъ

 

продуктомъ

 

является

 

и

соціальное

 

учевіе

 

I.

 

Христа.

 

Оно

 

пе

 

было

 

цѣлію

 

Его

 

миссіи,
но

 

образовывалось

 

только

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Онъ

 

исполнялъ

главную

 

миссію.

 

Выставлять

 

Евангедіе,

 

какъ

 

прежде

 

всего

 

про-

грамму

 

соціальной

 

реформы,

 

вначитъ

 

побочный

 

результата

 

при-

нимать

 

ва

 

главное

 

дѣло

 

и,

 

желая

 

найти

 

для

 

1.

 

Христа

 

мѣсто
въ

 

современномъ

 

мірѣ,

 

лишаться

 

того,

 

что

 

обевпечиваетъ

 

за

Нямъ

 

мѣсто

 

во

 

всякое

 

время.

Ученіе

 

I.

 

Христа

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

еще

 

характеристи-

ческую

 

черту,

 

имѣющую

 

великую

 

важность

 

для

 

соціальнаго

 

во-

проса,— это

 

его

 

привязанность

 

къ

 

опредѣленнымъ

 

случаямъ.

Іисусъ

 

не

 

создаетъ

 

системы,

 

Онъ

 

разсматриваетъ

 

каждый

 

слу-

чай

 

Самъ

 

по

 

себѣ.

 

Онъ

 

не

 

дѣлаетъ

 

вида

 

при

 

каждомъ

 

изречевів,

какъ

 

будто

 

будущее

 

прислѵшивается

 

къ

 

Его

 

словамъ.

 

Онъ

 

все-

цѣло

 

отдается

 

каждому

 

отдѣльному

 

лицу,

 

каждой

 

отдельной

группѣ,

 

каждому

 

отдѣльному

 

случаю.

 

„Іисуеъ",

 

говорить

 

Вендтъу

не

 

былъ

 

научно-образованнымъ

 

учителеиъ,

 

но

 

народнымъ

 

про-

повѣдникомъ.

 

Онъ

 

не

 

предлагалъ

 

Своихъ

 

практическихъ

 

требова-

ній

 

въ

 

отвлеченной

 

формѣ

 

и

 

систематичесвомъ

 

изложеніи,

 

Онъ
сообразовался

 

съ

 

людьми,

 

съ

 

которыми

 

имѣлъ

 

дѣло,

 

съ

 

налич-

ными

 

обстоятельствами

 

и

 

запросами..,

 

не

 

присоединяя

 

съ

 

науч-

ною

 

осторожностью

 

ограниченій

 

и

 

оговорокъ,

 

какія

 

'могли

 

быть
приняты

 

во

 

вниманіе

 

при

 

современныхъ

 

обстоятельствах^
съ

 

другихъ

 

точекъ

 

врѣвія,

 

Кратко — Іисусъ

 

дѵмаетъ

 

прежде

 

всего-

объ

 

отдѣльныхъ

 

людяхъ.

 

Овъ

 

всегда

 

высоко

 

ставитъ

 

личность;

это

 

—

 

первое

 

побужденіе

 

для

 

Него

 

говорить

 

и

 

дѣлать.

 

Пастырь
оставляетъ

 

девяносто

 

девять

 

овецъ,

 

чтобы

 

отыскать

 

одну

 

затеряв-

шуюся

 

(Мѳ.

 

18,

 

12);

 

женщина

 

обыскиваетъ

 

весь

 

домъ,

 

чтобы
найти

 

одну

 

драхму

 

(Лк.

 

15,

 

8).

 

Какъ

 

благоуханіе

 

подымается

отъ

 

розы,

 

такъ

 

отъ

 

рѣчи

 

Іисуса

 

исходятъ

 

общія

 

основоположенія^
но

 

источ"викъ

 

этого

 

благоуханія

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

особенномъ
цвѣткѣ,

 

который

 

предъ

 

нами

 

раскрывается

 

въ

 

Его

 

словахъ

 

и

дѣйствіяхъ.
Учевіе

 

I.

 

Христа,

 

которое,

 

такимъ

 

образомъ,

 

отрывочно,

невидимому

 

часто

 

противорѣчитъ

 

себѣ

 

въ

 

частностяхъ.

 

Если

 

мы

придерживаемся

 

ученія

 

Его

 

— ни

 

кому

 

не

 

противодѣйствовать:

 

„в

кто

 

ударить

 

тебя

 

въ

 

одну

 

щеку,

 

поставь

 

Ему

 

и

 

другую"

 

(Лк.
6,

 

29),

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

мы

 

слышимъ

 

того

 

же

 

провѣдни-
ка

 

мира,

 

повелѣвающаго

 

Своимъ

 

друзья -лъ

 

продать

 

свои

 

одежды

и

 

купить

 

мечъ

 

(Лк.

 

22,

 

36).

 

Въ

 

согласіи

 

съ

 

современнымъ

 

аги-

таторомъ

 

повторяется

 

Іисусомъ

 

страстное

 

порицавіе:

 

„Горе

 

вамъ,

богатые",

 

а

 

если

 

мы

 

посмотримъ

   

далѣе,

 

то

 

видимъ,

    

что

    

Онъ
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же

 

встрѣчается

 

съ

 

юношей,

 

который

 

имѣлъ

 

большое

 

богатство,

видимъ,

 

что

 

Онъ

 

любитъ

 

его.

 

Опъ

 

предлагаетъ

 

ему

 

оставить

роскошь,

 

оставить

 

совсѣмъ

 

домъ

 

съ

 

его

 

мирной

 

жизнію,

 

что-

бы

 

послѣдовать

 

за

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

не

 

имѣлъ,

 

гдѣ

 

преклонить

 

Свою
голову

 

(Мѳ.

 

8,

 

20),

 

а

 

затѣмъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Іисусъ

 

радостно

принимаетъ

 

участіе

 

въ

 

брачномъ

 

торжествѣ

 

и

 

мірской,

 

уютной

домашней

 

жизни.

 

(Іоан.

 

2,

 

2).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

изъ-

яснять

 

ученіе

 

Іисуса,

 

нужно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

добрая

 

воля.

 

Занятіе
Евангеліемъ

 

требуетъ

 

разума.

 

Ничто

 

больше

 

намъ

 

не

 

препят-

ствуешь

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

постигнуть

 

духъ

 

Иоваго

 

завѣта,

 

какъ

 

эта

 

при-

верженность

 

къ

 

буквѣ.

 

Истинное

 

толкованіе

 

его

 

покоится

 

на

 

томъ,

чтобы

 

на

 

основаніи

 

отдѣльныхъ

 

выражевій

 

узнать

 

духовные

устои

 

Учителя.

 

Самъ

 

Іясусъ

 

неоднократно

 

признавалъ,

 

что

 

Онъ
требуетъ

 

отъ

 

учениковъ

 

Своихъ

 

такой

 

вдумчивости:

 

„Кто

 

имѣ-
етъ

 

уши

 

слышать"

 

(Мр.

 

4,

 

9),

 

говоритъ

 

Онъ,—

 

можетъ

 

принять

Его

 

ученіе,

 

но

 

другимъ

 

не

 

дано

 

разумѣть

 

его.

 

Здѣсь

 

Онъ

 

по-

ходить

 

на

 

художника,

 

который

 

не

 

разъясняетъ

 

красоты,

 

но

 

поз-

воляетъ

 

ей

 

ясно

 

гыступать

 

въ

 

красвѣ

 

и

 

формѣ

 

и

 

тѣмъ,

 

кто

можетъ

 

слышать

 

и

 

видѣть,

 

предоставляетъ

 

обсуждать

 

ее.

 

Онъ
сѣялъ

 

Свои

 

истины

 

въ

 

мірѣ

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

можетъ

 

принять

 

ихъ.

„Подите",

 

говорилъ

 

Онъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

спрашивалъ

 

Его

 

объ

 

ученіи,
—

 

„скажите

 

Іоанну,

 

что

 

вы

 

видѣли

 

и

 

что

 

слышали"

 

(Лк.

 

7,
22).

 

Чрезъ

 

наставленія

 

Іисуса

 

по

 

поводу

 

такихъ

 

особенныхъ

сл)чаевъ

 

духъ

 

учениковъ

 

былъ

 

воспитанъ,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

они

 

научались

 

объяснять

 

и

 

толковать

 

другіе

 

случаи

 

въ

 

буду-
щемъ.

Итакъ,

 

задача,

 

о

 

которой

 

идетъ

 

рвчь,

 

какъ

 

слушателя

Іисуса

 

того

 

времени,

 

такъ

 

и

 

для

 

теиерешпяго

 

изслѣдователя
состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

принимать

 

ученіе

 

Іисуса

 

въ

 

свѣтѣ
вышеупомянутыхъ

 

особенныхъ

 

обстоятёльствъ

 

и

 

поводовъ,

 

кото-

рые

 

служили

 

для

 

него

 

исходнымъ

 

пунктомъ,

 

и

 

отсюда

 

выводить

обшіе

 

принципы,

 

кавіе

 

содержитъ

 

это

 

ученіе.

 

Ибо,

 

какъ

 

опять

замѣчатъ

 

Вендтъ,

 

во

 

многихъ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ,

 

при

изолированномъ

 

разсмотрѣніи

 

переданныхъ

 

словъ

 

Іисуса,

 

невиди-

мому

 

возможны

 

различный

 

толкбванія,

 

путемъ

 

знакомства

 

съ

Его

 

способомъ

 

ученія,

 

какое

 

можно

 

наблюдать

 

въ

 

многочислен-

ныхъ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

мы

 

можемъ

 

достигнуть

 

твердаго

 

рѣше-
нія

 

за

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

толкованій.

 

Прквципы

 

ученія

 

I.

 

Христа
раскрываются

 

намъ

 

не

 

въ

 

философской

 

спстемѣ,

 

но

 

заключены

въ

 

сужденіяхъ

 

объ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ,

 

и

 

внимательный

 

учевый

чувствуете,

 

что

 

именно

 

эта

 

привязанность

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

слу-

чаяиъ

 

придаетъ

 

ему

 

вѣчную

 

свѣжесть,

 

жизнеспособность

 

и

силу.

Таковы

 

двѣ

 

характеристическія

  

черты

   

Евангелія,

    

которыя
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невидимому

 

заслоняютъ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

Его

 

соціально^
учепіе

 

— подчиненное

 

ноложевіе

 

соціальвыхъ

 

проблемъ

 

и

 

ограпн-

ченіе

 

ученія

 

Іисуса

 

совершенно

 

спеціальными

 

примѣрами

 

и

 

по-

водами.

 

Іисусъ

 

всего

 

болѣе

 

говоритъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

всего

 

болѣе
—къ

 

отдельному

 

человѣву.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

невидимому

на

 

ложномъ

 

пути,

 

если

 

безъ

 

дальнѣйшихъ

 

разсужденій

 

ожидаемъ

отъ

 

I.

 

Христа

 

яснаго

 

и

 

опредѣленнаго

 

ученія

 

относительно

соціальнаго

 

міра.

 

Если

 

Онъ

 

не

 

посвящалъ

 

Себя

 

прежде

 

всего

соціальпому

 

вопросу,

 

и

 

если

 

Его

 

ученіе

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы
быть

 

систематическимъ

 

и

 

общимъ,

 

определялось

 

понреимуществу

отдельными

 

лицами

 

и

 

случаями,

 

то

 

не

 

затруднительно

 

ли

 

при

этомъ

 

извлекать

 

общіе

 

принципы,

 

которые

 

могли

 

бы

 

имѣть
руководственное

 

значеніе

 

для

 

проблемъ

 

соціальной

 

жизни?

 

На-
противъ,

 

мы

 

должны

 

признать,

 

что

 

именно

 

эти

 

обѣ

 

характе-

ристичесвія

 

черты— отношеніе

 

Іисуса

 

къ

 

Богу

 

и

 

Его

 

отношеніе
къ

 

отдѣльнымъ

 

людямъ,

 

возвышенность

 

Его

 

теизма

 

и

 

дробность
Его

 

ученія

 

со

 

стороны

 

ыоводовъ,

 

его

 

вызвавшихъ,—

 

таковы,

 

что

при

 

болѣе

 

близкомъ

 

наблюденіи,

 

онѣ

 

вполнѣ

 

отврываютъ

 

намъ

соціальвыя

 

основоположенія

 

учевія

 

I.

 

Христа.
То,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

отвосился

 

спокойно

 

и

 

возвышался

надъ

 

спорными

 

соціальными

 

вопросами

 

Своего

 

времени,

 

съ

 

од-

ной

 

стороны,

 

даетъ

 

Ему

 

мудрость

 

и

 

проникновенность

 

относитель-

но

 

вхъ,

 

ибо

 

только

 

тотъ

 

понстияѣ

 

будетъ

 

правильно

 

видѣть
вещи,

 

кто

 

смотритъ

 

на

 

нихъ

 

сверху

 

и

 

видитъ

 

ихъ

 

со

 

всѣхъ
сторонъ.

 

Глубокая

 

мудрость

 

требуетъ

 

велакаго

 

духовнаго

 

гори-

зонта.

 

А

 

кто

 

занимается

 

частностями,

 

тотъ

 

часто

 

будетъ

 

сильно

ограничиваться

 

ими,

 

такъ

 

что

 

они

 

будутъ

 

болѣе

 

съуживать

 

Его
взглядъ,

 

чѣмъ

 

расширять.

 

Мудрый

 

врачъ

 

не

 

раздѣляетъ

 

возбуж-
дения

 

н

 

горя

 

больного,

 

какое

 

приносить

 

съ

 

собою

 

особенный
случай,

 

но

 

онъ

 

всего

 

лучше

 

помогаетъ

 

больному,

 

благодаря
тому,

 

что

 

не

 

поддается

 

чувству

 

горя

 

и

 

съ

 

спокойствіемъ

 

и

 

само-

обладаніемъ

 

подвергаетъ

 

этотъ

 

случай

 

широкому

 

обслѣдованію.
Мудрый

 

генералъ

 

не

 

бросается

 

въ

 

пороховой

 

дымъ

 

сраженія,
но

 

стоитъ

 

въ

 

пѣкоторомъ

 

отдаленіи,

 

на

 

воввышённомъ

 

пунктѣ,
съ

 

котораго

 

можетъ

 

сбозрѣвать

 

все

 

сраженіе

 

и

 

руководить

 

имъ..

Величайшая

 

мудрость

 

въ

 

дѣлахъ

 

практической

 

жизни

 

давалась

иногда

 

не

 

мірскимъ

 

людямъ.

 

Они

 

глубоко

 

проникаютъ

 

въ

 

жизнь,

вперяя

 

умственый

 

свой

 

взоръ

 

совнѣ

 

и

 

выше

 

ея.

 

И

 

люди,

 

стоя-

щіе

 

въ

 

главѣ

 

какого

 

либо

 

дѣла,

 

ищутъ

 

себѣ

 

такихъ

 

совѣтчи-
кбвъ,

 

такъ

 

какъ

 

горизонтъ,

 

на

 

какой

 

простирается

 

ихъ

 

сужденіе,
такъ

 

великъ.

 

Мудрость

 

однако

 

же

 

не

 

есть

 

то

 

качество,

 

какое

обыкновенво

 

соединяютъ

 

съ

 

жизнію

 

Іисуса;

 

Его

 

сердечная

 

доб-
рота

 

свѣтилась

 

такъ

 

ясно,

 

что

 

проницаемость

 

Его

 

ума,

 

благо-
даря

 

этому,

 

часто

 

поставлялась

 

въ

 

тѣни

 

и

 

ускользала

 

отъ

 

наблю-
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денія.

 

Однако

 

же

 

при

 

самомъ

 

бѣгломъ

 

знакомствѣ

 

съ

 

тѣмх,
какъ

 

Онъ

 

обсуждаегъ

 

вопросы,

 

даваемые

 

Ему,

 

мы

 

получаемъ

глубокое

 

впечатлѣніе

 

отъ

 

Его

 

проницательности,

 

дальновидности,

силы

 

пониманія

 

и

 

мудрости.

 

Преданія

 

церкви

 

приписываютъ

Іисусу

 

скорѣе

 

.всякое

 

другое

 

свойство,

 

чѣмъ

 

остроуміе.

 

Хрнстіан-
ское

 

искусство

 

любитъ

 

приписывать

 

Ему

 

черты

 

женственнаго,

одухотвореннаго,

 

терпѣливаго

 

существа,

 

но

 

не

 

черты

 

мужествен-

ной,

 

владычественной,

 

сильной

 

личности.

 

Онъ

 

сдѣлался

 

идеаломъ

монашескаго,

 

аскетическаго

 

характера,

 

и

 

многіе

 

люди

 

едвали

бы

 

ззялв

 

Его

 

въ

 

качествѣ

 

мудраго

 

руководителя

 

въ

 

иракткче-

скихъ

 

вещахъ.

 

Болѣе

 

тщательное

 

знакомство

 

съ

 

учепіемъ

 

Іисуса
приводитъ

 

однако

 

же

 

къ

 

противоположному

 

выводу.

 

Онъ

 

былъ
дѣйствительно

 

„мужемъ

 

скорбей";

 

Онъ

 

зналъ

 

страданіе,

 

но

 

по-

этому

 

Онъ

 

былъ

 

не

 

въ

 

меньшой

 

степени

 

мужемъ

 

мудрости,

знакомымъ

 

съ

 

человѣческою

 

природой

 

Его

 

здравое

 

сужденіе
столь

 

же

 

необычайно,

 

какъ

 

и

 

Его

 

глубокое

 

сочувствіе.

 

Начина-
ющаяся

 

мудрость

 

отрока

 

Іисуса

 

производила

 

самое

 

глубокое
впечатлѣніе

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

съ

 

Нимъ

 

сталкивался.

 

Первыя

 

вамѣ-
чанія

 

Его

 

слушателей

 

касались

 

Его

 

мудрости:

 

„откуда

 

у

 

Него
такая

 

мудрость

 

и

 

сила"?

 

(Мѳ.

 

13,

 

54).

 

Христіавское

 

искусство

и

 

почитаніе,

 

въ

 

силу

 

всполнившагося

 

на

 

Немъ

 

пророчества

Исаіи

 

(63,

 

9),

 

заслонили

 

ту

 

ивую

 

надежду

 

ва

 

Него,

 

какъ

 

на

праведнаго,

 

еудящаго

 

вождя,

 

которая

 

также

 

осуществилась

 

въ

Немъ:

 

„владычество

 

на

 

раменахъ

 

Его

 

и

 

нарекутъ

 

имя

 

Ему:
чудный

 

совѣтникъ"

 

(Ис,

 

9,

 

6),

 

и

 

почіетъ

 

на

 

Немъ

 

Духъ

 

Гос-
подень,

 

Духъ

 

премудрости

 

и

 

разума

 

( — 11,

 

2).

 

Образъ

 

Христа
какой

 

тенерь

 

долженъ

 

рисоваться

 

христіансвимъ

 

искусствомъ

есть

 

образъ

 

мужа,

 

который

 

учитъ

 

съ

 

авторитетоыъ

 

и

 

широкій
гориаонтъ

 

котораго

 

даетъ

 

Ему

 

всеобъемлющій

 

взглядъ,

 

Іисусъ
Самъ

 

возвѣщаетъ,

 

откуда

 

у

 

него

 

такая

 

мудрость

 

Его

 

раяобщевіе
съ

 

міромъ

 

сообщило

 

Ему

 

прониквовевность

 

въ

 

вещи

 

міра

 

„й
когда

 

я

 

вознесенъ

 

буду

 

отъ

 

землн",

 

сказалъ

 

Овъ,

 

„всѣхъ

 

при-

влеку

 

къ

 

Себѣ".

 

Онъ

 

стоялъ

 

надъ

 

міромъ,

 

и

 

это

 

давало

 

Ему

 

ру-

ководительство

 

въ

 

вещахъ

 

мірскихъ.

 

Его

 

религіозная

 

миссія

 

со-

здала

 

Его

 

соціальный

 

авторитетъ.

 

Въ

 

концѣ

 

Своей

 

миссіи

 

Онъ
обѣтовалъ

 

ученикамъ,

 

что

 

Его

 

вѣчныя

 

отношенія

 

къ

 

жизни

Божіей

 

сдѣлаютъ

 

ихъ

 

силу

 

плодоносною

 

для

 

соціальной

 

жизни.

„Вѣрующій

 

въ

 

Меня

 

дѣла,

 

которыя

 

творю

 

Я,

 

и

 

онъ

 

сотворить

и

 

больше

 

сихъ

 

сотворитъ,

 

потому

 

что

 

Я

 

къ

 

Отцу

 

Моему

 

иду

(Іоан.

  

14,

 

12).
<гн

 

Соціальное

 

ученіе

 

Іисуса

 

также

 

замѣчатально

 

харавтеромъ

владыче«твенности.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

позволить

 

себѣ

 

запутать-

ся

 

въ

 

содіальныхъ

 

вопросахъ,

 

Онъ

 

съ

 

спокойнымъ

 

авторитетомъ,

даже

 

съ

 

тонкою

 

ироніей,

 

разснатривалъ

   

ихъ.

 

Его

 

жизнь

    

была
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обращена

 

къ

 

небу,

 

поэтому

 

міръ

 

лежалъ

 

у

 

Его

 

ногъ.

 

Дѣло

 

каж-

даго

 

реформатора

 

имѣетъ

 

значеніе

 

только

 

для

 

его

 

времени,

 

дѣло
Ьожествевнаго

 

Посланника

 

имѣетъ

 

значеніе

 

для

 

всѣхъ

 

времепъ.

Соціальноё

 

ученіе

 

Іисуса

 

универсально

 

потому

 

именно,

 

что

 

оно

есть

 

придатокъ,

 

который

 

исходитъ

 

отъ

 

урова

 

въ

 

Его

 

Божествен-
ной

 

жизни

 

и

 

объемлетъ

 

душу

 

людей.

 

Іисусъ

 

разсматриваетъ

соціальный

 

міръ

 

сверху,

 

и

 

эта

 

точка

 

зрѣнія

 

сообщаетъ

 

ему

 

му-

жество,

 

многопбъемлющую

 

силу,

  

прозорливость

 

и

 

надежду.

Подобное

 

же

 

значевіе

 

для

 

соціальнаго

 

вопроса

 

имѣетъ

 

дру-

гой

 

отличительный

 

признакъ

 

Евангелій— тотъ,

 

что

 

Іисусъ

 

главнымъ

образомъ

 

обращался

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

случаямъ

 

и

 

непосредственно

предлежащимъ.

 

цѣлямъ.

 

Только

 

одинъ

 

разъ,

 

въ

 

началѣ

 

Своей
деятельности

 

предъ

 

избранными

 

Своими

 

учениками,

 

Онъ,

 

такъ

сказать,

 

формально

 

провозгласилъ

 

т.

 

наз.

 

общія

 

основоположенія.
Онъ

 

пользуется

 

„системой

 

единичныхъ

 

фактовъ*;

 

Онъ

 

говорить

къ

 

немногимъ;

 

Онъ

 

открываешь

 

самыя

 

важныя

 

истины

 

Своего
учевія

 

отдѣльвому

 

человѣку.

 

Толпою

 

Іисусъ

 

не

 

интересовался;

невидимому

 

онъ

 

совершенво

 

ве

 

имѣлъ

 

склонности

 

входить

 

съ

 

нею

въ

 

близкое

 

общеніе.

 

Онъ

 

иногда

 

отсылаетъ

 

толпу,

 

со

 

Своими
избранными

 

учениками

 

уходитъ

 

въ

 

горы

 

(Мѳ.

 

12,1);

 

отъ

 

тол-

котни

 

Іерусалима

 

Онъ

 

уходитъ

 

подъ

 

спокойный

 

домашній

 

кровъ

въ

 

Виѳапію

 

(Іоан.

 

12,1);

 

о

 

высочайшихъ

 

предметахъ

 

Своей

 

миссіи
Онъ

 

говорить

 

съ

 

двѣнадцатыо

 

въ

 

большой

 

комнатѣ

 

(Лк.

 

22,
12 — 28);

 

сокровища

 

Своей

 

мудрости

 

Онъ

 

открываетъ

 

ночью

 

фа-
рисею

 

(Іоан.

 

3,

 

1 — 21)

 

и

 

невоспріимчивой

 

женщинѣ

 

при

 

колод-

цѣ

 

(Іоан.

 

4,

 

7 — 29).

 

О

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

въ

 

отношеніи
вопросовъ

 

соціальныхъ

 

реформъ

 

эта

 

необыкновенная

 

вндивидуали-

зація

 

ученія

 

Іисуса?

 

Она

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ

 

органѣ,

 

кото-

рому

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

ввѣрить

 

Свою

 

надежду

 

касательно

 

міра.

 

Что
Онъ

 

имѣлъ

 

дать,

 

давалъ

 

Онъ

 

отдѣльвымъ

 

людямъ,

 

чтобы

 

чрезъ

отдѣльныхъ

 

людей

 

это

 

передавалось

 

далѣе:

 

якоже

 

посла

 

Мя
Отецъ,

 

и

 

Азъ

 

посылаю

 

вы

 

(Іоан.

 

20,

 

21).

 

Не

 

чрезъ

 

внѣшнюю
организацію,

 

или

 

массовое

 

движеніе,

 

или

 

чрезъ

 

толпу,

 

но

 

чрезъ

внутреннее

 

внушеніе,

 

чрезъ

 

одушевленіе

 

отдѣльныхъ

 

людей,

 

чрезъ

силу

 

личности,

 

извнутри

 

Онъ

 

приближался

 

къ

 

жизни

 

Своего

 

вре-

мени.

 

Если

 

мы

 

приномнимъ

 

о

 

преданіяхъ

 

и

 

надеждахъ

 

Его

 

на-

рода,

 

то

 

представляется

 

прямо

 

удивительнымъ,

 

что

 

Овъ

 

не

 

по-

ставилъ

 

Себя

 

во

 

главѣ

 

движенія,

 

или

 

не

 

основалъ

 

какой-либо
организации,

 

или

 

не

 

направилъ

 

Своего

 

учевія

 

въ

 

массы

 

народ-

ныя.

 

Ученіе

 

Его

 

особенно

 

занечатлѣно

 

характеромъ

 

скромности

и

 

довѣрчивости.

 

Иногда

 

Онъ

 

повелѣваетъ

 

Своимъ

 

слушателямъ

молчать

 

о

 

томь,

 

что

 

Онъ

 

сказалъ

 

или

 

сдѣлалъ

 

(Мѳ.

 

8,

 

4;

 

Мр.
8,

 

26;

 

Лк.

 

5,

 

14;

 

Мѳ.

 

17,

 

9).

 

Иногда

 

Онъ

 

объяснялъ

 

толь-

ко

    

Своимъ

   

друзьямъ

    

ученіе,

    

котораго

   

не

   

понимали

   

другіе
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'(Мр.

 

4 ;

 

34).

 

Никогда

 

раньше

 

не

 

случалось,

 

чтобы

 

руководитель

народа

 

оставилъ

 

свое

 

дѣло

 

столь

 

неупорядоченными

 

Чувство,
что

 

дѣло

 

Іисуса

 

было

 

такъ

 

незаконченно,

 

приводило

 

Его

 

друзей,

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

Его

 

жизни,

 

въ

 

смущеніе

 

и

 

порождало

 

состоя-

віе

 

безпомощности.

 

Его

 

жизнь

 

была

 

единствепнымъ

 

свѣтомъ,
который

 

свѣтилъ

 

имъ,

 

и

 

когда

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

для

 

нихъ

лучше,

 

если

 

Онъ

 

оставитъ

 

ихъ,

 

то

 

имъ

 

казалось,

 

будто

 

ихъ

свѣтъ

 

гаснетъ

 

(Іоан.

 

16,

 

17). — „А

 

мы

 

надѣялись",

 

говорили

 

они,

„что

 

Опъ

 

избавить

 

Израиля"

 

(Лк.

 

24,

 

21).

 

Онъ

 

не

 

увазалъ

 

имъ,

въ

 

какую

 

внѣшнюю

 

форму

 

должно

 

облекаться

 

ихъ

 

ученіе.

 

Если
сердца

 

отдѣльныхъ

 

людей

 

принимали

 

Духа

 

истины,

 

то

 

Онъ

 

имѣлъ
даровать

 

имъ

 

способность

 

самимъ

 

разрѣшатъ

 

вопросы

 

касательно

формы

 

и

 

организаціи.

 

Вмѣсто

 

возрождевія

 

чрезъ

 

оргаиизаціи,
Іисусъ

 

предлагаетъ

 

его

 

чрезъ

 

вдохновеніе.

 

Онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

на

первомъ

 

планѣ

 

изобрѣтать

 

соціальной

 

системы;

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

освя-

тить

 

жизнь

 

отдѣльнаго

 

человѣка.

 

Онъ

 

не

 

далъ

 

намъ

 

никакой

формы,

 

а

 

даешь

 

намъ

 

жизнь.

 

„Я

 

пришелъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣли
жизнь"

 

(Іоан.

 

10,

 

10).

 

„Слова,

 

которыя

 

Я

 

говорю

 

вамъ,

 

суть

духъ

 

и

 

жизнь"

 

(Іоан.

 

6,

 

63).

 

„Ибо

 

Я

 

живу

 

и

 

вы

 

будете

 

жить*
(Іоан.

 

14,

 

19).

 

Дарованіе

 

силы

 

къ

 

жизни,

 

вліяніе

 

личности,

 

из-

мѣненіе

 

характера,— таковы

 

цѣли,

 

къ

 

которымъ

 

Опъ

 

стремится

и

 

которыя

 

достижимы

 

для

 

насъ,

 

благодаря

 

вышеупомянутой

 

ин-

дивидуалазаціи

 

ученія,

 

характеризующей

 

Его

 

деятельность.

 

Самъ
Іисусъ

 

говоришь

 

о

 

Себѣ

 

и

 

Своемъ

 

ученіи,

 

что

 

оно

 

начинаешь

съ

 

отдѣльнаго

 

человѣка.

 

За

 

нихъ

 

(учениковъ)

 

Азъ

 

свящу

 

Себе
(а

 

не

 

организую

 

общественную

 

жизаь,

 

или:

 

пе

 

возвѣщаю

 

плана

о

 

спасеніи).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

I.

 

Христосъ,

 

не

 

только

 

созерцает*

жизнь

 

сверху,

 

но

 

Онъ

 

приближается

 

къ

 

ней

 

изнутри.

Однако

 

обѣ

 

эти

 

особенности,

 

соціальная

 

мудрость

 

и

 

соціаль-
ная

 

сила,— не

 

единственные

 

принципы,

 

господствующіе

 

въ

 

со-

ціальномъ

 

ученіи

 

Іисуса.

 

Онѣ

 

только

 

вводятъ

 

въ

 

Его

 

самыя

 

вы-

дающіеся

 

и

 

самые

 

существенные

 

соціальные

 

принципы.

 

Надъ
всѣмъ

 

возвышается

 

Его

 

идеалъ

 

относительно

 

міра,

 

соціальный
идеалъ,

 

смыслъ

 

и

 

важность

 

котораго

 

яснймъ

 

можно

 

сдѣлать
только

 

тогда,

 

когда

 

предварительно

 

дознано,

 

что

 

Іисусъ

 

смотритъ

на

 

жизнь

 

сверху

 

и

 

приближается

 

къ

 

ней

 

изнутри.

 

Этотъ

 

идеалъ,

который

 

постоянно

 

и

 

живо

 

присущъ

 

Его

 

духу,

 

кратко

 

выраженъ

въ

 

словахъ,

 

болѣе

 

ста

 

разъ

 

встрѣчающихся

 

въ

 

нервыхъ

 

трехъ

Евангеліяхъ:

 

„царство

 

небесное''

 

или

 

„царство

 

Божіе".

 

Съ

 

на-

чала

 

Его

 

деятельности

 

и

 

до

 

копца

 

оно

 

было

 

предметомъ

 

Его
пророчества,

 

притчей

 

и

 

молитвы.

 

„Іисусъ

 

(такъ

 

начинаетъ

 

свое

Евангеліе

 

ев.

 

Марвъ)

 

пришелъ

 

въ

 

Галилею,

 

проповѣдуя

 

еванге-

ліе

 

царствія

 

Божія

 

и

 

говоря,

 

что

 

исполнилось

 

время

 

и

 

прибли-
зилось

 

царствіе

 

Божіе".

 

Царство

 

Божіе

 

было

 

вождѣленной

 

цѣлію;
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оно

 

было

 

той

 

драгоцѣнной

 

жемчужиной,

 

ради

 

которой

 

могло-

быть

 

продано

 

в

 

е

 

остальное

 

(Мѳ.

 

13,

 

46);

 

оао

 

было

 

драхмою,

взъ-за

 

которой

 

тщательно

 

выметается

 

весь

 

домъ

 

(Лк.

 

15,

 

8);
оно

 

должно

 

быть

 

для

 

послѣдователя

 

Христова

 

предметомъ

 

еже-

дневной

 

молитвы:

 

„да

 

пріидешь

 

царствіе

 

Твое 6 !

 

Слова:

 

„царствіе
Божіе",

 

„царство

 

небесное",

 

при

 

ноиерхностномъ

 

разсмотрѣніи,
часто

 

кажутся

 

темными

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

свящ.

 

текста

имѣющими

 

различныя,

 

даже

 

несоединимый

 

зваченія.

 

То

 

царствіе
Божіе

 

-

 

является,

 

какъ

 

существующее

 

въ

 

наличности,

 

то

 

изобра-
жается,

 

какъ

 

будущее,

 

то

 

какъ

 

внутреннее,

 

то

 

какъ

 

впѣшпее.

 

То
является

 

оно,

 

какъ

 

далекое

 

славное

 

явлепіе

 

царства

 

Мессіи

 

въ

 

по-

слѣдяій

 

день.

 

„Тогда

 

явится

 

знаменіе

 

Сына

 

Человѣческаго

 

на-небѣ
и

 

всѣ

 

племена

 

земыыя...

 

увидятъ

 

Сына

 

Челоьѣческаго,

 

грядущаго

 

на

облакахъ

 

небесныхъ

 

съ

 

силою

 

а

 

славою

 

великою

 

(Мѳ.

 

21,

 

30).
Но

 

затѣмъ

 

опо

 

опять— недалеко

 

и

 

не

 

сверхземно,

 

но

 

близко

 

я

отъ

 

міра

 

сего:

 

есть

 

некоторые

 

изъ

 

стоящихъ

 

здѣсі,

 

которые

 

не

вкуеятъ

 

смерти,

 

какъ

 

уже

 

увидятъ

 

парствіе

 

Божіе,

 

пришедшее

въ

 

силѣ

 

(Мр.

 

9,

 

1).

 

Это— спокойное

 

духовное,

 

внутреннее

 

наше

настоящее:

 

,

 

Не

 

пріидетъ

 

царствіе

 

Божіе

 

примѣтнымъ

 

образомъ;
и

 

не

 

скажутъ:

 

вотъ

 

оно

 

здѣсь,

 

или

 

вотъ

 

тамъ.

 

Ибо

 

царствіе

 

Бо-
жіе

 

внутрь

 

насъ

 

есть"

  

(Лк.

  

17,

  

20

 

—

 

21).
Ятавъ,

 

мы

 

приходаыъ

 

къ

 

очевидно

 

несообразному

 

съ

 

здра-

вымъ

 

смысломъ

 

заключенію,

 

будто

 

царство

 

Божіе

 

у

 

I.

 

Христа
имѣло

 

два

 

значенін:

 

значеніе

 

будущаго

 

и

 

наличнаго

 

состояпія

 

и

значеніе

 

небеенаго

 

и

 

земного

 

общества.

 

Но

 

эта

 

кажущаяся

 

не-

сообразность

 

исчезаетъ,

 

если

 

идею

 

царства

 

небеенаго

 

мы

 

раз-

сматриваемъ

 

при

 

свѣтѣ

 

обѣихъ

 

вышеуказанныхъ

 

мыслей.

 

Какъ
мы

 

видѣли,

 

Іисусъ

 

смотришь

 

на

 

міръ

 

сверху.

 

Въ

 

немъ

 

Онъ

 

при-

знаешь

 

жизнь

 

Божію,

 

которая

 

движется

 

въ

 

дугаахъ

 

человѣче-
скихъ.

 

Гдѣ

 

въ

 

человѣческой

 

жизни

 

этотъ

 

Духъ

 

Божій

 

всегда

охотно

 

принимается,

 

тамъ

 

непосредственно— безъ

 

„усмотрѣнія"
однакоже,

 

несомнѣпво,

 

уже

 

явилось

 

царстві?

 

Божіе,

 

и

 

если

 

этотъ

Духъ

 

Божій

 

въ

 

концѣ

 

копцовъ

 

проникнешь

 

весь

 

міръ,

 

тогда

 

резуль-

татомъ

 

будетъ

 

соціальное

 

будущее,

 

которое

 

описать

 

никакой
язывъ

 

не

 

въ

 

состоявіи.

 

Въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

противорѣчія
и

 

никакой

 

неясности

 

мыслей.

 

Духъ

 

Іисуса

 

объемлетъ

 

то

 

и

 

дру-

гое, —

 

и

 

то,

 

что

 

оно

 

есть,

 

и

 

то,

 

чѣмъ

 

будетъ, — настоящую

 

внут-

реввюю

 

силу

 

царства

 

и

 

его

 

будущее

 

осуществленіе.

 

Въ

 

этомъ

заключается

 

разъясненіе

 

уподобленія

 

его

 

закваскѣ

 

и

 

горчичному

сѣмени.

 

Существо

 

царствія

 

Божія

 

заключается

 

именно

 

въ

 

спо-

собности

 

его

 

расширяться.

 

Оно

 

столь

 

же

 

сильно

 

живетъ

 

въ

 

сѣ-
мени,

 

какъ

 

и

 

въ

 

деревѣ;

 

въ

 

будущей

 

славѣ

 

оно

 

не

 

менѣе

 

дей-
ствительно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

сѣмени

 

оно

 

скрыто

 

въ

 

за-

квась,

 

по

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

откроется

    

въ

 

массѣ

 

нагляднымъ

 

об-
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разомъ.

 

Социальный

 

идеалъ

 

можно

 

уяснить

 

только

 

чрезъ

 

Его
религіовпое

 

еозпапіе,

 

Опъ

 

смотритъ

 

сверху

 

на

 

жизнь

 

челове-
ческую

 

и '

 

вчдитъ,

 

какъ

 

опа

 

медленно

 

развивается

 

и

 

очищается

чрезъ

 

жизнь

 

Ножію;

 

Онъ

 

взараетъ

 

съ

 

премірвой,

 

никогда

 

не

 

ко-

леблющейся

 

надеждой

 

па

 

будущее

 

человѣчегкаго

 

общества.

 

Цар-
ство

 

небесное

 

живегъ

 

уже

 

въ

 

планахъ

 

Божіихъ,

 

и

 

когда

 

воля

Божія

 

будетъ

 

па

 

яемлѣ,

 

тогда

 

царствіе

 

Божіе,

 

которое

 

теперь

есть

 

внутреннее

 

и

 

духовное

 

станетъ

 

видимьшъ

 

и

 

будетъ

 

господ-

ствовать

 

на

 

земли

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

на

 

небѣ. — Съ

 

другой

 

сто-

роны

 

Іисусъ

 

приближается

 

къ

 

жи:ни

 

и:.иутри

 

чрезъ

 

воодушев-

теніе

 

отдѣльныхь

 

людей,

 

Когда

 

ученики

 

спрашивали

 

Его:

 

„когда

это

 

будетъ?

 

и

 

какой

 

признакъ

 

Твоего

 

пршпествія?''

 

(Мѳ.

 

24,

 

3),
то

 

смыслъ

 

Его

 

отвѣта

 

былъ

 

тотъ.

 

что

 

царствіе

 

Божіе

 

не

 

можетъ

придти

 

чрезъ

 

внѣшнюю

 

власть

 

или

 

соціальную

 

органияацію,

 

но

чрезъ

 

постоянно

 

идущее

 

впередъ

 

освященіе

 

отдѣльныхъ

 

человѣ-
ческихъ

 

душъ.

 

И

 

^сли

 

мы

 

опять

 

спрашвваемъ

 

объ

 

основаніи
этого

 

личнаго

 

освяшеиія,

 

то

 

ваходимъ

 

его,

 

по

 

ученію

 

Іисуса,
въ

 

мысли

 

о

 

царствіи

 

Божіемъ.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

царстьіе

 

Бо-
же

 

есть

 

все

 

далѣе

 

подвигающееся

 

развитіе

 

соціальной

 

справед-

ливости,

 

которое

 

должно

 

производиться

 

отдѣльными

 

людьми,

 

съ

другой

 

—

 

мысль

 

о

 

возможности

 

приближения

 

царствія

 

Бодаія

 

побу-

ждает!,

 

отдѣльныхъ

 

людей

 

къ

 

лучшей

 

жизни.

 

Такъ

 

сростаются

 

воеди-

но

 

отдѣльная

 

личность

 

и

 

царствіе

 

небесное.

 

Личность

 

открываетъ

себя

 

только

 

въ

 

соціальномъ

 

строѣ,

 

а

 

соціальвый

 

строй,

 

какъ

 

и

вея

 

тварь,

 

по

 

м.

 

Павлу,

 

чаетъ

 

откровенія

 

сыно'гь

 

Божіихъ

 

(Рим.
8,

 

19).

 

На

 

другомъ

 

и

 

болѣе

 

современномъ

 

языкѣу

 

соціальное

 

уче-

те

 

Іисуса

 

гласило

 

бы:

 

соціальный

 

строи

 

не

 

есть

 

продуктъ

 

ме-

ханизма,.а

 

личности,

 

и

 

личность

 

образуется

 

только

 

въ

 

гоціаль-
номъ

 

строѣ.

 

Соціальное

 

ученіе

 

Іисуса

 

есть,

 

следовательно,

 

толь-

ко

 

обнаруженіе

 

Его

 

религіознаго

 

учепія.

 

Какъ

 

учитель

 

религіи,
Іисусъ

 

говоритъ,

 

что

 

жизнь

 

человека

 

открывается

 

только

 

въ

 

слу-

женіи

 

Богу.

 

Сынь

 

приходитъ

 

въ

 

себя

 

и

 

говоритъ:

 

„встану

 

и

пойду

 

къ

 

Отцу

 

Моему*

 

(Лв

 

15,

 

17—18).

 

Чувствомъ

 

зависимо-

сти

 

начинается

 

его

 

религіозная

 

жизнь.

 

Религія

 

есть

 

освобожде-
ніе

 

отъ

 

міра

 

чрезъ

 

зависимость

 

оть

 

Того,

 

„«луженіе

 

которому

есть

 

совершенная

 

свобода".

 

Тотъ

 

же

 

сжмий

 

обр&зъ

 

можно

 

про-

слѣдить

 

и

 

въ

 

соціальномъ

 

учеаіи

 

Іисуса.

 

Исходнымъ

 

нунктомъ

опять

 

является

 

отдѣльный

 

человѣкъ.

 

но

 

онъ

 

находить

 

свое

 

само-

осуществленіе

 

только

 

въ

 

служеніи

 

обществу.

 

Истинная

 

индиви-

дуальность

 

находится

 

только

 

въ

 

вполиѣ

 

органпзовапномъ

 

обще-

стве,

 

и

 

достойное

 

общество— только

 

въ

 

совершенно

 

развитомъ

отдѣльномъ

 

человѣкѣ.
Итакъ,

 

міръ

 

соціалыюй

    

ѳтиви

   

иокоится

    

въ

 

духѣ

 

Іисуса,
подобно

 

острову

 

на

 

великомъ,

 

болѣе

 

обширном ь

 

морѣ.

  

Воздѣлы-
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ваютъ

 

ли

 

теперь

 

ноле

 

Его

 

острова,

 

или

 

выбѣгаютъ

 

изъ

 

гавани

ради

 

болѣе

 

великихъ

 

приключеній

 

на

 

морѣ,

 

постоянно

 

руково-

дятся

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

припциномъ

 

служенія.

 

Должны

 

ли

 

мы

теперь

 

назвать

 

Іисуса

 

индивидуалистомъ,

 

или

 

мы

 

должны

 

ска-

зать,

 

что

 

онъ

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

 

слова

 

былъ

 

соціалистомъ?
Былъ

 

ли

 

обращен*

 

духъ

 

Его

 

на

 

воспитаніе

 

личности,

 

или

 

на

еоціальную

 

реформу?

 

Мы

 

должны

 

отвѣтить,

 

что

 

Его

 

ученіе

 

та-

кого

 

рода,

 

что

 

совершенно

 

не

 

донускаетъ

 

такого

 

противоположе-

нія

 

между

 

духовной

 

жизнію

 

и

 

соціальнымъ

 

благосостояніемъ.
Для

 

него

 

одно — средство,

 

другое — цѣдь.

 

Первое

 

слово

 

Его

 

ученія
требуетъ

 

характера,

 

второе

 

—любви.

 

Для

 

любви

 

стало

 

словомъ-

лозунгомъ:

 

„за

 

ваеъ",

 

для

 

характера —повелѣніе:

 

„посвящай

 

са-

мого

 

себя",

 

и

 

христіапскій

 

соціальпый

 

законъ

 

исполняется

 

въ

цѣломъ

 

изреченіи

 

Іисѵса:

 

„за

 

нихъ

 

Я

 

посвящаю

 

Себя"

 

(Іоан.
17,

 

19).

Отвѣтъ

 

на

 

русскую

 

марсельезу.

Отрѣшиться

 

отъ

 

стараго

 

міра

Недостойно

 

родныхъ

 

сыновей.

Ужъ

 

довольно

 

кроваваго

 

пира,

Омрачившаго

 

миръ

 

нашихъ

 

дней.
*

 

*

И

 

поется

 

безумная

 

пѣсня

Ради

 

моды

 

на

 

улицѣ

 

вслухъ;

Въ

 

русскомъ

 

сердцѣ

 

печально

 

и

 

тѣсно,

И

 

скорбитъ

 

въ

 

немъ

 

Сусанина

 

духъ.

*

 

*
*

Хулиганство,

 

кощунство

 

и

 

злоба,

И

 

разнузданность

 

модныхъ

 

людей

Развращаютъ

 

все

 

сердце

 

народа,

И

 

погибнетъ

 

въ

 

крови

 

онъ

 

своей.
*

 

*
*

Такъ

 

долой

 

ваше

 

красное

 

знамя,

И

 

безумную

 

пѣсню

 

долой!

Отъ

 

того-то

 

кровавое

 

пламя

Надъ

 

печальною

 

русской

 

землей.

*

Если

 

Русь

 

въ

 

старину

 

созидалась

Единеньѳмъ

 

народа

 

съ

 

царемъ,

Если

 

царское

 

слово

 

раздалось,

Такъ

 

къ

 

нему

 

мы

 

съ

 

надеждой

 

пойдемъ.
*

 

*
*
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И

 

во

 

имя

 

завѣта

 

Христова

Обновится

 

родная

 

земля;

Для

 

враговъ

 

будетъ

 

грозною

 

снова

Пѳдъ

 

верховной

 

рукою

 

Царя.

__________

             

Изь

 

Тоб.

 

Еп.

 

Вѣд.

Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

невѣріемъ.

Невѣріе

 

повело

 

энергичную

 

борьбу

 

противъ

 

церкви.

 

Широкой

волной

 

хлынулъ

 

на

 

книжный

 

рынокъ

 

потокъ

 

антирелигіозной

 

литера-

туры.

 

Въ

 

витринахъ

 

книжныхъ

 

магазииовъ

 

бросаются

 

въ

 

глаза:

 

„Миѳъ

объ

 

Адамѣ

 

и

 

Евѣ к ;

 

„Причины

 

вѣры

 

въ

 

бога"

 

(именно

 

съ

 

маленькой

буквы);

 

„Дарвинъ

 

или

 

Мотсей"

 

и

 

т.

 

п.

 

За

 

нѣсколько

 

копѣекъ

 

грамот-

ный

 

человѣкъ

 

можетъ

 

пріобрѣсти

 

цѣлый

 

рядъ

 

гнилыхъ

 

брошюръ,

 

под-

рывающихъ

 

авторитѳтъ

 

религіи.

 

И

 

пріобрѣтаютъ,

 

и

 

читаютъ...

 

Читаютъ

съ

 

жадностью,

 

читаютъ

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

малообразованнаго

 

че-

ловѣка

 

къ

 

мнимо-научнымъ

 

авторитетамъ.

 

Для

 

такого

 

читателя

 

невоз-

можно

 

понять

 

ложь,

 

прикрытую

 

тогой

 

учености,

 

и

 

быстро-быстро

 

совер-

шается

 

отпаденіе

 

отъ

 

церкви.

 

Мы

 

знаемъ

 

одного

 

рабочаго,

 

котораго

брошюра

 

Бебеля

 

„Христіанство

 

и

 

соціализмъ"

 

совершенно

 

превратила

въ

 

атеиста.

 

Понадобилось

 

много

 

времени

 

и

 

стараній,

 

чтобы

 

раскрыть

ему

 

всю

 

ложь

 

и

 

глупость

 

этой

 

книженки.

 

Сердце

 

обливается

 

кровью,

 

ког-

да

 

видишь,

 

какъ

 

религіозный

 

человѣкъ

 

заражается

 

ядомъ

 

этой

 

литера-

туры.

 

И

 

не

 

надо

 

быть

 

пророкомъ,

 

чтобы

 

предсказать,

 

что

 

отпаденія

 

отъ

Христовой

 

вѣры,

 

благодаря

 

печатной

 

пропагандѣ

 

невѣрія,

 

будутъ

 

воз-

растать

 

въ

 

колоссальной

 

прогрессіи.

 

И,

 

конечно,

 

съ

 

насъ

 

пастырей

взыщетъ

 

Господь

 

кровь

 

етихъ

 

погибшихъ

 

овѳцъ

 

(Іез.

 

Ill,

 

18),

 

если

 

мы

останемся

 

безучастными

 

зрителями

 

происходящаго

 

растлѣнія

 

душъ

 

чело-

вѣческихъ.

Прошло

 

время

 

мира,

 

исторія

 

зоветъ

 

насъ

 

на

 

перѳдовыя

 

позицін,

наше

 

бездѣйствіе

 

преступно

 

и

 

позорно.

Что

 

же

 

дѣлать?

Прежде

 

всего

 

надо

 

узнать

 

оружіе

 

врага.

 

Поэтому

 

пастырямъ

 

я&-

обходимо

 

хорошо

 

ознакомиться

 

съ

 

боевой

 

литературой

 

невѣрія

 

').

')

 

Вотъ

 

книги,

 

по

 

нашимъ

 

наблюденіякъ,

 

наиболѣе

 

расходящіяся

 

въ

 

на-

родѣ:

 

Кармелюкъ:

 

«Новая

 

нагорная

 

проповѣдь»,

 

Бебель:

 

«Христіанство

 

и

 

со-

ціализмъ»,

 

Лафаргъ:

 

«Миѳъ

 

объ

 

Аламѣ

 

и

 

Евѣ»

 

it

 

«Причины

 

вѣры

 

въ

 

Бога»,
Дицгенъ:

 

«Религія

 

соціалъ-демократіи»,

 

Ренанъ:

 

«Жизнь

 

Іисуса»

 

и

 

нѣк.

 

др.

гіройѣ

 

этого,

 

широкиыъ

 

распространевіемъ

 

пользуются

 

нѣкоторыя

 

тол-

стовская

 

брошюры,

 

напр.

 

«Возстановленіе

 

ада»,

 

«Краткое

 

изложеніе

 

Евянгелія»
и

 

др.

На

 

дняхъ

 

вышла

 

брошюра

 

II.

 

П.

 

— «Истина

 

о

 

Христѣ»

 

(ц.

 

5

 

коп.),

 

гнус-

нѣйшее

 

псевдо-научное

 

опроверженіе

 

евангельской

 

исторіи.
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Познакомившись

 

съ

 

такими

 

книжками,

 

пастырь

 

будетъ

 

бить

 

врага

его

 

же

 

оружіемъ.

 

Раскроетъ

 

онъ

 

передъ

 

соблазняющимся

 

ложь

 

и

 

пере-

держки

 

автора,

 

разобьетъ

 

мнимо-научный

 

авторитета.. _.

 

и

 

овца

 

Христова

стада

 

спасена.

По

 

нашему

 

ынѣнію,

 

бороться

 

съ

 

теоретическимъ

 

невѣріемъ

 

и

 

ра-

ціонализмомъ

 

пу'темъ

 

церковной

 

проповѣди

 

неудобно

 

и,

 

пожалуй,

 

без-

полезно.

 

Главную

 

часть

 

нашихъ

 

богомольцевъ

 

составляютъ

 

еще

 

люди

 

не-

тронутые

 

невѣріемъ,

 

и

 

поэтому

 

для

 

нихъ

 

врядъ

 

ли

 

полезно

 

будетъ

 

слу-

шать

 

доказательства

 

бытія

 

Божія,

 

божества

 

Іисуса

 

Христа,

 

подлинности

Евангелій

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

убѣдить

 

колеблющагося,

необходимо

 

бесѣдовать

 

съ

 

нимъ,

 

т.-е.

 

не

 

только

 

поучать,

 

но

 

и

 

выслу-

шивать

 

возраженія,

 

разбирать

 

детальный

 

положепія,

 

справляться

 

съ

книгами

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

показываетъ

 

необходимость

 

частныхъ

 

бесѣдъ

пастыря

 

съ

 

пасомыми.

 

Двери

 

іерейскаго

 

дома

 

должны

 

быть

 

широко

 

от-

ворены

 

для

 

всякаго

 

желающаго.

 

Повидимому,

 

объ

 

этомъ

 

наивно

 

писать,

но,

 

сознаемся,

 

не

 

привыкла

 

наша

 

паства

 

къ

 

общенію

 

съ

 

нами

 

помимо

требоисправленія

 

и

 

чисто

 

житѳйскаго

 

знакомства.

 

За

 

симъ

 

пастырь

 

мо-

жетъ

 

и

 

долженъ

 

воспользоваться

 

любовью

 

нашего

 

народа

 

къ

 

религіоз-

рымъ

 

преніямъ.

 

Любитъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

побесѣдовать

 

и

 

поспорить

 

о

вѣрѣ.

 

Во

 

многихъ

 

трактирахъ

 

и

 

чайныхъ

 

такія

 

бѣсѣды

 

ведутся

 

еже-

дневно.

 

ІІѢкоторые

 

трактиры

 

пользуются

 

даже

 

установившейся

 

репу-

таціей

 

мѣста

 

для

 

религіозиыхъ

 

споровъ

 

(напр.,

 

трактиръ

 

Чуева

 

на

 

Рож-

дествевкѣ

 

въ

 

г.

 

Москвѣ).

 

Здѣсь

 

православные

 

ведутъ

 

горячія

 

пренія

съ

 

старообрядцами,

 

сектантами,

 

невѣрующими.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

эти

 

до-

бровольные

 

миссіонеры

 

не

 

всегда

 

обладаютъ

 

достаточными

 

знаніями

 

и

поэтому

 

не

 

приносятъ

 

той

 

пользы,

 

какую

 

могли

 

бы

 

принести,

 

если

 

бы

къ

 

ихъ

 

ровности

 

прибавить

 

умѣнья

 

и

 

знанія.

 

Нашъ

 

пастырскій

 

долгъ—

приблизить

 

къ

 

себѣ

 

этихъ

 

людей,

 

заняться

 

совмѣстно

 

съ

 

ними

 

обсуж-

деніомъ

 

пререкаемыхъ

 

вопросовъ,

 

снабдить

 

ихъ

 

доитаточнымъ

 

матеріа-

ломъ

 

для

 

полемики.

Каждый

 

пастырь

 

можетъ

 

образовать

 

около

 

себя

 

кружокъ

 

ревни-

телей

 

православія

 

изъ

 

такихъ

 

людей,

 

и

 

они

 

будутъ

 

ему

 

незамѣнимыми

помощниками

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

антихристіанскою

 

пропагандою.

 

{Моск.

Церк.

 

Вѣд.).

                           

_________

Какъ

 

живутъ

 

соціалисты.

Лъ

 

недавно

 

вышедшей

 

прекрасной

 

книжкѣ

 

о

 

соціализмѣ,

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

„Христіанство

 

и

 

соціализмъ"

 

приведена

 

очень

 

интересная

справка

 

*)

 

относительно

   

образа

 

жизни

 

вождей

   

соціалйзма. —Вотъ

 

что

")

 

Книжка

 

продается

 

въ

 

Москвѣ.

   

Епархіальный

   

домъ,

   

отдѣлъ,

   

цѣиа
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извѣстно

 

о

 

нихъ.

 

Соціалистъ

 

Лассаль

 

получал

 

ь

 

пожизненную

 

пенсію

 

въ

7000

 

марокъ

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

графини

 

Гацфельдъ,

 

съ

 

которой

 

молва

 

обви-

няла

 

его

 

въ

 

слишкомъ

 

близкихъ

 

отношеніяхъ.

 

Умеръ

 

онъ,

 

убитый

 

на

 

ѵ

дуэли

 

изъ-за

 

обладанія

 

дѣвушкой,

 

которая

 

отказалась

 

быть

 

женою

 

Лас-

саля,

 

т.-е.

 

послѣ

 

исторіи,

 

на

 

которую

 

способенъ

 

самый

 

ничтожный

 

и

пошлый

 

человѣкъ.

 

Не

 

отличается

 

добродѣтелью

 

жизнь

 

и

 

другихъ

 

соціа-

листовъ.

 

Бебель

 

живетъвъ

 

роскоши

 

и

 

изъ

 

токаря

 

давно

 

обратился

 

въ

 

соб-

ственника

 

великолѣпнаго

 

имѣнія,

 

подобно

 

и

 

нашему

 

демократу

 

Горькому;

у

 

Фольмара

 

чудная

 

вилла;

 

Дицъ

 

зарабатываетъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

Герман-

скій

 

канцлеръ;

 

Либкнехтъ

 

за

 

одно

 

редакторство

 

газеты

 

получалъ

 

7200

марокъ;

 

оклады

 

въ

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

тысячъ —для

 

дѣятелей

 

сощалъ-демократіи

обычная

 

сумма;

 

все

 

это

 

берется

 

изъ

 

сбора

 

съ

 

рабочихъ,

 

который

 

въ

1904

 

году

 

достигъ

 

20

 

милліоновъ

 

марокъ.

 

Одно

 

судебное

 

дѣло

 

обна-

ружило,

 

что,

 

напримѣръ,

 

депутата

 

Фохттеръ

 

взялъ

 

изъ

 

кассы

 

партіи

9

 

тысячъ

 

марокъ

 

на

 

уплату

 

своихъ

 

частныхъ

 

долговъ.

Въ

 

типографіи

 

извѣстнѳй

 

(соціалистической)

 

газеты

 

Worwurts—Впе-

редъ!

 

(которую

 

редактировалъ

 

Либкнехтъ)

 

не

 

соблюдается

 

ни

 

8-часовой

трудъ,

 

о

 

которомъ

 

соціалисты

 

такъ

 

хлопочутъ

 

для

 

другихъ,

 

ни

 

во-

скресный

 

отдыхъ;

 

работа

 

не

 

прекращается

 

и

 

на

 

ночь;

 

температура

 

у

ротаціонныхъ

 

машияъ—до

 

28°;

 

работу

 

задаютъ

 

непосильную

 

и

 

часто

постороннюю.

 

Между

 

тѣмъ

 

газета

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

600,000

 

марокъ

 

чис-

той

 

прибыли.

 

Это—чисто

 

капиталистическое

 

предпріятіе

 

подъ

 

флагомъ

соціализма.

 

Бъ

 

другихъ

 

соціалистическихъ

 

предпріятіяхъ

 

работаютъ

 

18

часовъ

 

въ

 

сутки.

 

Не

 

слышно,

 

чтобы

 

въ

 

русскихъ

 

соціалистическихъ

газетахъ,

 

въ

 

типографіяхъ

 

рабочіе

 

работали

 

по

 

8

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

 

или

чтобы

 

рабочіе

 

типографіи

 

„Русскихъ

 

Вѣдомостей"

 

или

 

„Русскаго

 

Слова",

Дѣло

 

Народа и

 

и

 

друг,

 

участвовали

 

въ

 

прибыляхъ

 

редакцій

 

въ

 

равной

долѣ.

Мастера

 

принадлежащей

 

соціалистамъ

 

въ

 

Берлинѣ

 

булочной,

 

обан-

кротившейся

 

вслѣдствіе

 

дурного

 

хозяйства,

 

жаловались,

 

что

 

здѣсь

 

съ

ними

 

обращаются

 

хуже,

 

чѣмъ

 

гдѣ

 

либо,

 

а

 

въ

 

такой

 

же

 

Гамбургской —

пекари

 

даже

 

прекращали

 

работу.

 

Типографіи

 

партіп

 

соціалъ-демократіи

спокойно

 

требуютъ

 

субсидій;

 

мастерскія

 

и

 

нотребительныя

 

товарищества

разоряются,

 

въ

 

принадлежащихъ

 

партіи

 

лавкахъ

 

продается

 

товаръ

 

до-

роже

 

и

 

хуже,

 

на

 

что

 

слышатся

 

постоянныя

 

жалобы.

 

Въ

 

Берлинской

 

и

Вѣнской

 

больничныхъ

 

кассахъ.

 

которыя

 

соціалисты

 

взяли

 

въ

 

свои

 

руки,

писцы

 

получаюта

 

нищенское

 

содержаніе,

 

а

 

члены

 

совѣта— огромные

оклады.

 

Извѣстиый

 

соціалъ-демократъ

 

Зингеръ

 

въ

 

Берлинѣ,

 

весьма

 

бо-

гатый

 

человѣкъ,

 

платитъ

 

мастерицамъ

 

своего

 

заведенія

 

гроши,

 

а

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

требованія

 

прибавки,

 

мастерицамъ

 

объявили,

 

что

 

дополни-

тельное

 

содержаніе

 

они

 

могли

 

бы

 

получать

 

отъ

 

мужчинъ...

 

Совершенно
то

 

же

 

повторялось

 

во

 

Франціи,

 

въ

 

Бельгіи:

 

доходило

 

дѣло

 

не

 

разъ

 

до

судебныхъ

 

разбирательств!, .
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О

 

выборахъ

 

на

 

церковный

 

соборъ.
Предстоящи*

 

всероссійскій

 

помѣстный

 

церковный

 

соборъ

 

и

 

корен-

ная

 

реформа

 

церковной

 

жизни

 

должны

 

имѣть

 

величайшую

 

важность

и

 

первостепенное

 

значеніѳ

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

интерзсы

 

право-

славной

 

церкви.

 

Но

 

соборъ

 

можетъ

 

принести

 

ожидаемую

 

отъ

 

него

пользу

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

онъ

 

внушить

 

довѣріе

 

къ

 

себѣ

всей

 

Русской

 

церкви,

 

если

 

церковь

 

будетъ

 

видѣть

 

въ

 

мірянахъ

 

и

священникахъ,

 

засѣдающихъ

 

на

 

соборѣ,

 

людей,

 

которымъ

 

она

 

довѣря-

етъ,

 

а

 

это

 

необходимо

 

предполагаетъ

 

свободный

 

ихъ

 

выборъ.

Зачѣмъ

 

нужны

 

собору

 

представители

 

отъ

 

клира

 

и

 

мірянъ

 

каждой

епархіи?

 

По

 

справедливому

 

замѣчанію

 

профессора

 

Заозерскаго,

 

за

 

тѣмъ,

чтобы

 

доставить

 

собору

 

больше

 

освѣдомленности

 

о

 

состояніи

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

на

 

мѣстахъ

 

церковной

 

жизни

 

и

 

церковяыхъ

 

дѣлъ.

Центральное

 

управленіѳ

 

этой

 

освѣдомленности

 

не

 

имѣетъ.

 

Оно

 

знаетъ

жизнь

 

только

 

по

 

оффиціальнымъ

 

отчетамъ

 

и

 

бумагамъ.

 

Поэтому

желательно,

 

чтобъ

 

каждый

 

причтъ,

 

даже

 

каждая

 

христіанекая

 

лич-

ность,

 

находящаяся

 

въ

 

живомъ

 

общеніи

 

съ

 

церковію,

 

избрали

 

отъ

себя

 

живыхъ

 

свидѣтѳлей

 

своего

 

состоянія

 

и

 

поручили

 

ему

 

повѣдать

о

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

нестроеніяхъ

 

на

 

соборѣ.

Непонятнымъ

 

представляется:

 

какимъ

 

образомъ

 

совершится

 

этотъ

живой

 

обмѣнъ

 

мыслями

 

между

 

избирателями

 

и

 

избираемымъ

 

при

одностепенныхъ

 

выборахъ

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ,

 

каковые

(выборы)

 

и

 

рѣшены

 

въ

 

предсоборномъ

 

присутствіи.

 

А

 

такой

 

обмѣнъ

между

 

представителями

 

на

 

епархіальномъ

 

собраніи

 

необходимь,

 

иначе

представители

 

и

 

отъ

 

клира

 

и

 

отъ

 

мірянъ,

 

какъ

 

бы

 

они

 

имениты

 

ни

были,

 

не

 

оправдаютъ

 

возлагаемыхъ

 

на

 

нихъ

 

надеждъ.

Неужели

 

же

 

рѣшеніе

 

предсоборнаго

 

присутствія

 

о

 

способѣ

выборовъ

 

представителей

 

отъ

 

клира

 

и

 

мірянъ

 

нельзя

 

измѣнить?

Вѣдь

 

и

 

сама

 

комиссія

 

предсоборнаго

 

присутствія

 

по

 

вопросу

 

о

 

выборѣ

членовъ

 

на

 

соборъ

 

оть

 

клира

 

и

 

иірянъ,

 

можно

 

сказать,

 

не

 

пришла

 

къ

соглашенію:

 

голоса

 

раздѣлились

 

почти

 

поровну

 

и

 

вопросъ

 

рѣшенъ

болыпинствомъ

 

одного

 

голоса —предсѣдателя

 

комиссія.

 

(За

 

трзхсте-

пенные

 

выборы

 

бѳзъ

 

утвержденія

 

архіерея

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

лишь

 

права

 

ихъ

 

кассаціи

 

и

 

аттестаціи

 

избраннаго

 

высказалось

 

J

 

0

 

чеі.-г

за

 

утвержденіѳ

 

выборовъ

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ

 

11

 

чел.).

 

На

яервомъ

 

засѣданіи

 

особаго

 

присутствія

 

для

 

разработки

 

вопросовъ,

подлежащихъ

 

разсмотрѣнію

 

всероссійскаго

 

собора,

 

нѣкоторыми

 

членами

была

 

высказана

 

мысль

 

о

 

важности

 

для

 

предсоборнаго

 

присутствія

знать

 

подлинный

 

голосъ

 

всей

 

церкви.

 

Вопросы,

 

подлежащее

 

разработкѣ

на

 

соборѣ,

 

могутъ

 

затрагивать

 

самыя

  

глубокія

 

стороны

 

духовной

 

жнз
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ни

 

всего

 

русскаго

 

православнаго

 

народа,

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

желатель-

но,

 

чтобъ

 

обсужденіе

 

ихъ

 

было

 

доступно

 

самой

 

широкой

 

гласности

 

во

всѣхъ

 

слояхъ

 

русскаго

 

общества.

 

Гораздо

 

лучше,

 

еслибъ

 

раньше

 

дано

было

 

церкви

 

высказаться.

 

Но

 

тогда

 

не

 

нашли

 

полезнымъ

 

откіадывать

предварительное

 

обсужденіе

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

разрѣшенію

 

на

соборѣ,

 

и

 

порѣшили

 

такъ,

 

чтобъ

 

всѣ

 

работы

 

предсоборнаго

 

присутствія

отпечатывались

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенства,

 

а

 

духовенство

 

вкратцѣ

должно

 

познакомить

 

съ

 

матеріаломъ

 

и

 

мірянъ,

 

чгобъ

 

такимъ

 

образомъ

ихъ

 

заинтересовать

 

и

 

подготовить

 

кь

 

предстоящему

 

собору.

 

Но

 

что-то

не

 

слыхать,

 

чтобъ

 

духовенство

 

и

 

само-то

 

сколько

 

нибудь

 

интересова-

лось

 

обсужденіемъ

 

разныхъ

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

разрѣшенію

собора,

 

вѣроятно,

 

разсуждая

 

такъ:

 

тамъ

 

сидятъ

 

люди

 

поумнѣй

насъ—рѣшатъ

 

хорошо

 

и

 

безъ

 

насъ.

 

На

 

Костромскомъ

 

епарх.

 

съѣздѣ

духовенства

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

видѣ

 

желательно

 

участіе

 

бѣлаго

 

духовенства

 

и

 

мірянъ

 

на

 

предстоя-

щемъ

 

всероссійскомъ

 

соборѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

самимъ

 

духовенствомъ

 

сняты

 

съ

очереди.

 

Между

 

тѣмъ

 

тутъ-то

 

и

 

было

 

самое

 

удобное

 

время

 

представи-

телямъ

 

духовенства

 

обиѣняться

 

мыслями

 

по

 

поводу

 

будущихъ

 

выбо-

ровъ

 

на

 

соборъ.

 

Какіе

 

выборы

 

духовенство

 

находить

 

съ

 

своей

 

сторо-

ны

 

наиболѣе

 

удобными

 

для

 

нашей

 

епархіи —одностепенные

 

на

 

бла-

гочинническихъ

 

собраніяхъ,

 

или

 

епархіальные?

Въ

 

разговорѣ

 

со

 

многими

 

изъ

 

своихъ

 

собратій

 

приходилось

 

слы-

шать,

 

что

 

одностепенные

 

выборы

 

не

 

достигнуть

 

цѣли

 

представитель-

ства.

 

Сговориться

 

относительно

 

выбора

 

всѣми

 

округами

 

двоихъ

 

или

даже

 

одного

 

кандидата,

 

какъ

 

предлагаетъ

 

одинъ

 

іерей

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

немыслимо,

 

такъ

 

какъ

 

духовенство

 

нашей

 

епархіи

живетъ

 

разрозненно

 

и

 

мало

 

между

 

нами

 

единодушія.

 

Въ

 

мартѣ

 

мв-

сяцѣ

 

при

 

выборахъ

 

изъ

 

духовеиства

 

членовъ

 

въ

 

Государственный

 

со-

вѣтъ

 

многіе

 

округа

 

выбрали

 

каждый

 

изъ

 

своего

 

округа

 

совсѣиъ

невидныхъ

 

кандидатовъ.

 

Въ

 

такихъ

 

избраніяхъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

глухого

 

недовольства

 

самой

 

системой

 

выборовъ:

 

кого

 

ни

 

выбирай —все

равно

 

нашъ-то

 

не

 

попадеть.

 

Тоже

 

самое

 

можетъ

 

случиться

 

и

 

при

 

вн-

борахъ

 

на

 

соборъ.

 

Такъ

 

чѣмъ

 

тогда

 

выражать

 

свое

 

недовольство

 

въ

скрытой

 

фэрмѣ,

 

лучше

 

раньше

 

вызсказаться

 

открыто

 

и

 

сговориться.

Міряне—такъ

 

тѣ,

 

пожалуй,

 

и

 

на

 

съѣздъ-то

 

при

 

такихъ

 

выборахъ

не

 

поѣдуть.

 

Конечно,

 

не

 

весьприходъ

 

интересуется

 

церковными

 

дѣла-

ми,

 

но

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ,

 

я

 

думаю,

 

найдется

 

5- -10

 

человѣкъ

 

хо-

рошихъ

 

христіанъ,

 

которые

 

съ

 

интересомъ

 

относятся

 

и

 

къ

 

предстоя-

щему

 

церковному

 

собору,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

оказывается;

 

жела-

ли

 

бы

 

выбрать

 

и

 

послать

 

на

 

соборъ

   

своего

 

представителя,

    

снабжен-
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наго

 

отъ

 

нихъ

 

разнаго

 

рода

 

наказами

 

и

 

полпомочіями.

   

А

 

это

 

возмож

но

 

только

 

при

 

трехстененныхъ

 

выборахъ

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ.

Церковный

 

соборъ,

 

можетъ

 

быть,

 

состоится

 

въ

 

первой

 

половипѣ

1907

 

г.

 

Пора

 

поэтому

 

вамъ,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

выбо-

рахъ

 

и

 

столковаться

 

между

 

собою

 

хотя

 

ва

 

благочивпическихъ

 

и

 

пас-

тырскьхъ

 

ссбравілхъ,

 

иригласивъ

 

сюда

 

же

 

и

 

мірянъ.

 

Если

 

же

 

нель-

зя

 

«вмѣнить

 

самаго

 

способа

 

выборовъ,

 

такъ

 

намѣтить

 

кандидатовъ,

 

и

асѣми

 

разсуждевіями

 

и

 

ностаповленіями

 

необходимо

 

подѣлиться

 

между

собою

 

чрезъ

 

Еиархіальныя

 

Вѣдомости.

Всѣ,

 

кому

 

дороги

 

интересы

 

родной

 

церкви

 

и

 

кто

 

чувствуетъ

необходимость

 

ебновленія

 

церковной

 

жизни,

 

должны

 

принять

 

живое

участіе

 

въ

 

обсужденіи

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

пред-

етоящимъ

 

соборомъ.
Свящ.

 

Василій

 

Высотскій.

Что

 

дано

  

старообрядцамъ

  

указомъ

 

17

 

октября
1906

 

года

 

и

 

чего

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

этого.

.

 

17-го

 

октября

 

сего

 

года

 

объявленъ

 

Высочайшій

 

указъ,

 

въ

 

допол-

неніе

 

къ

 

указу

 

17

 

апрѣля

 

1905

 

г.,— о

 

свободѣ

 

„исповѣданія

 

вѣры

 

н

общественной

 

молитвы,

 

согласно

 

велѣніямъ

 

совѣсти

 

каждаго".

Настоящій

 

указъ

 

говоритъ:

 

„Продолжая

 

это

 

дѣло

 

мира

 

и

 

любви,

яынѣ

 

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

въ

 

видахъ

 

устроенія

 

внутренней

 

жизни

 

означен-

иыхъ

 

(старообрядческихъ)

 

согласій

 

и

 

(нѣкоторыхъ

 

сектантскихъ)

 

толковъ

опредѣлить

 

точными

 

правилами

 

порядокъ

 

образования

 

и

 

дѣйствія

 

старо-

обрядческихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

общинъ,

 

а

 

также

 

права

 

и

 

обязанности

входящихъ

 

въ

 

составь

 

общинъ

 

послѣдователей

 

старообрядческихъ

 

со-

гласій

 

и

 

отделившихся

 

отъ

 

православія

 

сектантовъ".

,_.*., Далѣе

 

излагаются

 

„правила

 

о

 

порядкѣ

 

устройства

 

последовате-

лями

 

старообрядческихъ

 

согласій

 

и

 

общинъ,

 

а

 

также

 

о

 

правахъ

 

и

 

обя-

занностяхъ

 

сихъ

 

лицъ".

Давно

 

жданпыя

 

и

 

желаемыя

 

права

 

свободы

 

вѣроисповѣданія

 

те-

перь

 

уже

 

даны

 

и

 

притомъ

 

въ

 

такой

 

определенной,

 

формѣ

 

и

 

полнотѣ,

какой

 

не

 

пользуется

 

даже

 

православная

 

церковь.

 

Изъ

 

этихъ

 

правилъ

 

,

видно,

 

что

 

все,

 

что

 

прежде

 

было

 

только

 

терпимо

 

въ

 

проявленіи

 

рели-

гіозныхъ

 

убѣжденій

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ,

 

теперь

 

усвояется

 

имъ,

какъ

 

неотъемлемое

 

право..

 

& fUm

    

оіямуі

Правила

 

изложены

 

въ

 

нѣсколькихь

 

пунктахъ.

    

^іштэнах

 

а

Первые

 

четыре

 

пункта

 

изложены

 

такъ:

„1)

  

Старообрядцамъ

   

предоставляется

   

свободное

   

исповѣданіе

 

ихъ
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вѣры

 

и

 

отправленіе

 

религіозныхъ

 

обрядовъ

 

по

 

правиламь

 

чіхъ

 

вѣроученій,

а

 

также

 

образованіе

 

въ

 

порядкѣ,

 

настоящими

 

правилами

 

указанному,

релтіозныхъ

 

общинъ 11 .

Этимъ

 

пунктомъ

 

даны

 

три

 

свободы:

 

свобода

 

псповѣданія

 

вѣры,

свобода

 

открытаго

 

богослуженія

 

и

 

свобода

 

организаціи

 

своихъ

 

общинъ.

„2)

 

Старообрядческою

 

общиною

 

почитается

 

общество

 

послѣдова-

телей

 

одного

 

и

 

тою

 

же

 

вѣроученія,

 

имѣющее

 

цѣлію

 

удовлетвореніе

 

ре-

лиггозныхъ,

 

нравственныхъ,

 

просвѣтитсльныхъ

 

и

 

благотворительных^

потребностей

 

его

 

членовъ,

 

собирающихся

 

для

 

общей

 

молитвы

 

въ

 

храмѣ,

молитвенномъ

 

домѣ,

 

или

 

иномъ,

 

предназначенномъ

 

для

 

сего,

 

помѣщеніи" .

Изъ

 

этого

 

пункта

 

видно,

 

что

 

старообрядческая

 

община

 

признается

учрежденіемъ,

 

которое

 

бесконтрольно

 

дѣлаетъ

 

свои

 

религіозныя,

 

про-

свѣтительныя

 

и

 

благотворительныя

 

дѣла.

 

Такой

 

свободы

 

по

 

отношеиію

къ

 

хозяйству

 

своего

 

храма,

 

къ

 

удовлетворенію

 

нравственныхъ

 

и

 

благо-

творительныхъ

 

потребностей

 

не

 

имѣли

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

последователи

православной

 

церкви.

 

Церковное

 

хозяйство,

 

религіозно-просветительное

(школы)

 

и

 

благотворительное

 

(церковныя

 

попечительства,

 

общества

 

тре-

звости

 

и

 

др.)

 

дело

 

ограничены

 

извѣстными

 

условіями,

 

которыя

 

иногда

парализуютъ

 

приходскую

 

деятельность.

 

Для

 

примера

 

возьмемъ

 

церков-

ное

 

хозяйство^

 

у

 

старообрядцевъ

 

все,

 

что

 

получится

 

отъ

 

продажи

 

свечъ

и

 

пожертвованій

 

на

 

содержаніе

 

храма,

 

поступить

 

въ

 

распоряженіе

 

об-

щины,

 

а

 

у

 

православныхъ

 

часть

 

доходовъ

 

отчисляется

 

на

 

духовно-

учебныя

 

завѳденія,

 

часть—на

 

нужды

 

епархіи,

 

а

 

остальная

 

часть

 

по-

ступаетъ

 

на

 

нужды

 

приходскаго

 

храма.

 

Допустимъ,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

се-

леніи

 

существуютъ

 

два

 

храма

 

(какъ

 

это

 

будетъ

 

возможно)—православный

и

 

старообрядческій

 

съ

 

равнымъ

 

количествомъ

 

прихожанъ;

 

очевидно,

 

что

старообрядческій

 

будетъ

 

избыточествовать

 

средствами

 

сравнительно

 

съ

православнымъ

 

храмомъ.

 

На

 

эти

 

избытки

 

старообрядчество

 

и

 

можетъ

болѣе

 

развивать

 

приходскую

 

благотворительность

 

и

 

украшать

 

свой

 

храмъ.

Храмъ

 

старообрядчески

 

экономически

 

будетъ

 

процвѣталъ,

 

а

 

правосла-

вный

 

будетъ

 

въ

 

убожестве.

„3)

 

Членами

 

общины

 

считаются

 

лица,

 

подписавшгя

 

заявленіе

 

объ

образованіи

 

ея,

 

лица,

 

изъявившая

 

желанге

 

присоединиться

 

къ

 

общинѣ

 

и

принятия

 

общимъ

 

собраніемъ

 

ея,

 

и

 

лица,

 

записанный

 

въ

 

книгу

 

рожденгя

общины.

 

(Примѣчанге.

 

Жицамъ,

 

входящимъ

 

до

 

изданія

 

сего

 

указа

 

«ъ

 

со-

ставь

 

старообрядческая

 

общества,

 

не.

 

можетъ

 

быть

 

отказана

 

въ

 

пріемгь

въ

 

члены

 

вновь

 

образуемой

 

изъ

 

этого

 

общества,

 

на

 

основании

 

сихъ

 

пра~

вилъ,

 

общины) и .

Въ

 

этомъ

 

пункте

 

говорится

 

объ

 

организаніи

 

общины.

 

Законъ

 

пре-

доставляетъ

 

свободный

   

переходъ

 

каждому

   

желающему

   

поступить

 

въ
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старообрядческую

 

общину.

 

Этимъ

 

дается

 

неограниченный

 

просторъ

 

каж-

дому,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

менять

 

свою

 

веру.

„4)

 

Сооруженіе

 

храмовъ,

 

молитвенныхъ

 

домовъ,

 

скитовь

 

и

 

обите-

лей

 

разрѣшается

 

старообрядцамъ

 

губернаторами

 

и

 

градоначальниками.

Для

 

выдачи

 

означенныхъ

 

разрѣшеній

 

необходимо

 

постановленіе

 

обгцто

собранія

 

членовъ

 

общины

 

съ

 

соблюденіемъ

 

относительно

 

предположенной

постройки

 

тсхническихъ

 

требованій

 

устава

 

строительнаш" .

Это

 

положеніе

 

относительно

 

устройства

 

молитвенныхъ

 

зданій

 

даетъ

старообрядцамъ

 

значительныя

 

преимущества

 

сравнительно

  

съ

 

устройст-

вомъ

 

таковыхъ

 

зданій

 

въ

 

православныхъ

 

приходахъ.

   

Условія

 

для

 

раз-

решенія

 

на

 

устройство

    

православнаго

   

храма

 

гораздо

 

труднее.

    

Тутъ

требуется

 

приличное

 

место,

 

готовый

 

планъ

 

и

 

даже

 

подпись

 

архитектора,

имеющаго

   

наблюдать

   

за

 

постройкой.

    

При

   

малоземелье

   

и

 

бедности-

крестьянства

 

эти

 

и

 

иныя

 

подобный

  

требованія

   

вынуждаютъ

 

крестьянъ-

не

 

иметь

 

своего

 

храма,

 

въ

 

своей

 

деревне,

 

а

 

потому

 

и

 

живутъ

 

они

 

вдали

отъ

 

сельекаго

 

храма—на

 

десятки

 

верстъ,

 

не

 

решаясь

 

въ

 

своѳмъ

 

селе-

ніи

 

устроить

 

храмъ.

 

Явится

 

въ

 

деревне

 

какой-нибудь

 

досужій

 

расколь-

никъ,

 

или

 

сектанта,

 

безъ

 

всякихъ

 

оффиціальныхъ

 

сношеній

 

устраиваетъ

на

 

своемъ

 

огороде

 

моленную

 

своего

 

толка,

 

группируетъ

 

своихъ

 

едино-'

мышленниковъ

 

въ

 

своемъ

 

молитвенномъ

 

доме.

   

Домъ

 

этотъ

 

становится

ядромъ

 

нарождающейся

 

общины,

   

а

 

черезъ

 

несколько

   

времени

 

эта

 

на-

родившаяся

 

община,

 

на

 

основаніи

 

4

 

пункта

 

указа

 

17

 

октября

 

1906

 

г.,.

исходатайствуетъ

 

своему

 

молитвенному

 

дому

 

право

 

на

 

законное

   

суще-

ствованіе.

 

Рано

 

или

 

поздно

 

количество

 

членовъ

 

общины

 

будетъ

 

попол-

няться

 

новыми

 

людьми,

 

за

 

дальностью

   

прекращающими

 

посещать

 

свой,

храмъ.

 

Такъ

 

это

 

и

 

делалось

 

въ

 

деревняхъ,

 

удаленныхъ

 

отъ

 

села;

 

на-

примеръ,

 

въ

 

деревняхъ

 

венцѣ

 

и

 

Салавири,

   

Горбатовскаго

 

уѣзда,

   

по-

строены

 

старообрядческіе

   

молитвенные

 

дома

  

еще

 

до

 

изданія

 

закона

 

о

свободе

 

веры,

 

и

 

эти

 

молитвенные

 

дома

   

православными

   

жителями

 

де-

ревни

 

чаще

 

посещаются,

 

чемъ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ.

Указывая

 

преимущества

 

религіозной

 

свободы,

 

дарованной

 

старо-

обрядцамъ

 

и

 

сектантамъ,

 

я

 

хочу

 

этимъ

 

сказать

 

только

 

то,

 

что

 

жела-

тельно

 

и

 

последователей

 

прав

 

ославія

 

уравнять

 

въ

 

пользованіи

 

свободой

съ

 

старообрядцами, —поставить

 

ихъ

 

въ

 

такія

 

же

 

условія

 

по

 

отношенію

къ

 

своему

 

храму,

 

въ

 

какія

 

поставлены

 

старообрядцы,

 

такъ

 

чтобы

 

пра-

вославному

 

прихожанину

 

не

 

было

 

ни

 

матеріальнаго,

 

ни

 

нравственнаго

интереса

 

оставлять

 

свой

 

православный

 

храмъ.

Кроме

 

того,

 

старообрядцы,

 

еще

 

не

 

имея

 

законнаго

 

права,

 

сво-:

бодно

 

избирали

 

и

 

ставили

 

себе

 

наставниковъ

 

съ

 

разными

 

наименова-

ниями

 

и

 

своимъ

 

самосудомъ

 

лишали

 

ихъ

 

наставническихъ

 

правъ,

   

такъ
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что

 

первый

 

россійскій

 

ѳішскопъ

 

австрійскаго

 

поставленія

 

Щ

 

даже

 

поста-

вилъ

 

для

 

старообрядцѳвъ

 

патріархомъ

 

Израиля.

 

Старообрядцы

 

не

 

при-

знали

 

этого

 

самочиннаго

 

патріарха,

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

они

 

уже

рѣшили

 

въ

 

Москвѣ

 

открыть

 

свое

 

патріаршество.

 

Также

 

самочинно

 

стро-

или

 

они

 

свои

 

моленныа

 

и

 

въ

 

нихъ

 

молились

 

по

 

своему

 

убѣжденію.

 

До-

хваляя

 

свою

 

вѣру

 

и

 

ругая

 

православную

 

церковь,

 

они

 

имѣютъ

 

и

 

со-

держатъ

 

своихъ

 

начетчиковъ,

 

которые

 

занимаются

 

пропагандой

 

раскола.

Все

 

это

 

они

 

дѣлали,

 

не

 

имѣя

 

никакого

 

законнаго

 

права.

 

Теперь

 

указъ

узаконяетъ

 

ихъ

 

самопроизвольную

 

дѣятельность,

 

предоставляя

 

имъ

право

 

поступать

 

по

 

своему

 

убѣждепію.

 

Ботъ

 

какую

 

милость

 

они

 

полу-

чили.

 

Этой

 

милостью

 

они

 

не

 

ограничатся,

 

потому

 

что

 

все

 

это

 

они

 

давно

 

имѣ-

ли

 

и

 

пользовались

 

этими

 

правами

 

безъвсякаго

 

правитольственнаго

 

призна-

нія.

 

Теперь

 

они

 

свои

 

убѣжденія

 

будутъ

 

внѣдрять

 

въ

 

сердца

 

нѳсоглас-

ныхъ

 

съ

 

ихъ

 

убѣжденіями,

 

что

 

старообрядцы-окружники

 

и

 

начали

 

дѣ-

лать

 

съ

 

своими

 

собратіями,

 

находящимися

 

въ

 

разномысліи.

 

Послѣд-

ствіемъ

 

этой

 

деятельности

 

окружниковъ

 

и

 

было

 

торжественное

 

единеніе

окружниковъ

 

съ

 

противоокружниками,

 

уже

 

начавшее

 

"расползаться

 

по

швамъ.

 

Были

 

попытки

 

(неудачный)

 

и

 

къ

 

единенію

 

съ

 

бѣглопо-

повцами.

 

Теперь

 

нужно

 

ждать

 

такихъ

 

же

 

потугъ

 

со

 

стороны

 

старооб-

рядцевъ

 

и

 

къ

 

единенію

 

съ

 

православными.

 

Православнымъ

 

пастырямъ

и

 

паствамъ

 

нужно

 

быть

 

бдительными,

 

чтобы

 

не

 

потерпѣть

 

напасти

 

отъ

;Этой

 

свободы

 

внѣшнихъ.

 

Конечно,

 

не

 

о

 

единеніи

 

они

 

будутъ

 

заботиться,

а

 

о

 

подчиненіи

 

православныхъ

 

своимъ

 

убѣжденіямъ.

 

(Ниж.-Церк.-Общ.

Вѣстникъ).

-эо'1

                                               

'

 

■■ ■'''

   

:

  

______

Нѣчто

 

въ

 

защиту

 

нѣвчихъ

 

*).

Музыкальное

 

чувство

 

глубоко

 

насаждено

 

въ

 

нашей

 

душѣ.

 

Оно

повременно

 

человѣчеству

 

и

 

имѣетъ,

 

какъ

 

и

 

духъ

 

его,

 

небесное

 

проис-

хожденіе.

 

Музыка

 

и

 

пѣніе

 

есть

 

отраженіе,

 

отзвучіе

 

той

 

небесной

 

му-

зыки,

 

которою

 

ангельскіе

 

чины

 

прославляютх,

 

по

 

свидѣтельству

 

тайно-

видцевъ,

 

величіе

 

и

 

славу

 

Божію.

 

Нѣтъ

 

нужды

 

доказывать

 

ея

 

истори*

ческое

 

значеніѳ

 

и

 

развит

 

іе;

 

достаточно

 

сказать,

 

что

 

царственный

 

прор.

Давидъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

поэтъ,

 

композиторъ

 

и

 

музыкантъ.

 

Музыка

 

была

въ

 

употребленіи

 

при

 

торжѳственныхъ

 

религіозпыхъ

 

процессіяхъ,

 

при

яесеніи

 

кивота

 

завѣта,

 

также

 

въ

 

скиніи

 

и

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ.

Для

 

утвержденія,

 

для

 

реализаціи,

 

такъ

 

сказать,

 

христіанства,

 

для

 

рас-

крыта!

 

всѣхъ

 

силъ

 

его

 

употреблено

 

было

 

все,

 

что

 

было

 

возвышеннѣй-
____________ і_______ ..пшн&оэопэ

 

е*мю"

 

,*«(;
*)

 

Стефаігь

 

Жировъ,

 

въ

 

шючествѣ

 

Софроній.
*)

 

Дается

 

мѣсто

 

статьѣ

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

она

 

вызывала

 

болѣе

 

обстоя-
тельный

 

разъясненія

 

предмета.

 

Fed.
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шаго

 

и

 

прекраснѣйшаго

 

въ

 

человѣчествѣ

 

и

 

примѣнено

 

все,

 

что

 

был»

выработано

 

хорошаго,

 

хотя

 

и

 

въ

 

языческой

 

культурѣ.

 

Архитектура

 

н

живопись

 

были

 

приняты

 

и

 

освящены

 

церковію.

 

Хрястіанское

 

учепіе,

уяснѳніе

 

и

 

раскрытіе

 

догматовъ,

 

высокія

 

поученія

 

облечены

 

были

 

въ

самый

 

совершенный

 

формы.

 

Все

 

краснорѣчіе,

 

какое

 

выработано

 

было

высшею

 

языческою

 

школою,

 

приложено

 

было

 

въ

 

дѣлѣ

 

догматйческаго

и

 

нравственнаго

 

ученія.

 

Если

 

храмы

 

христіанскіе

 

устраивались

 

и

 

укра-

шались

 

но

 

великолѣннымъ

 

образцамъ

 

языческихъ

 

храмовъ,

 

то

 

и

 

пѣніе

употреблялось

 

согласно

 

выработаннымъ

 

въ

 

то

 

время

 

правилам*

 

искус-

ства,

 

о

 

которомъ

 

не

 

сохранилось

 

у

 

насъ

 

никакихъ

 

памятников*.

 

Хоро-

шее

 

мелодичное

 

пѣніе

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благо-

творно;

 

оно

 

доводить

 

до

 

восторга.

 

Прочитайте

 

мнѣ

 

поэтическое

 

произ-

ведете

 

богослужебное

 

или

 

другое,

 

я

 

еще

 

не

 

глубоко

 

пойму,

 

а

 

пере-

ложите

 

его

 

на

 

музыку —вокальную

 

или

 

инструментальную,

 

и

 

исполни-

те,

 

тогда

 

восторгъ

 

мой

 

дойдет*

 

до

 

умиленія.

 

Музыка

 

не

 

дѣйетвуетъ

развѣ

 

на

 

тѣхъ

 

людей,

 

которых*

 

духовная

 

природа

 

ненормальна.

 

Я

знавал*

 

такого

 

человѣка,

 

который

 

терпѣть

 

не

 

могъ

 

музыки

 

и,

 

напро-

тив*,

 

въ

 

восторгъ

 

приходилъ

 

отъ

 

рева

 

кошекъ.

 

Но

 

я

 

также

 

знаю

 

и

таких*

 

людей,

 

которые

 

желали

 

бы

 

жить

 

только

 

въ

 

мірѣ

 

звуков*,

 

гйр-

моніи

 

и

 

мотивов*.

 

У

 

меня

 

у

 

самого

 

есть

 

одна

 

дочь:

 

гдѣ

 

бы

 

она

 

toir

услышала

 

какой-нибудь

 

мотив*,

 

сейчас*

 

же

 

он*

 

у

 

нея

 

отразится

 

въ

головѣ,

 

и

 

она

 

носится

 

съ

 

нинг,

 

даже

 

повторяет*

 

его

 

во

 

снѣ.

 

Хорошо

слушать

 

иснолнеяіе

 

величественных*

 

композицій

 

искусным*

 

хором*,

 

ій>

это

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

для

 

каждаго

 

доступно.

 

А

 

вот*

 

раз*

 

мнѣ

 

приве-

лось

 

слушать

 

„Помышляю

 

день

 

страшный"

 

и

 

„Молитву

 

пролію

 

ко

 

Гос-

споду"— слезы

 

невольно

 

потекли,

 

хотя

 

и

 

пѣло-то

 

только

 

трое—

бас*

 

и

 

два

 

тенора.

 

Я

 

тут*

 

же

 

попросил*

 

списать

 

эти

 

пьесы.

Однажды,

 

во

 

время

 

погребенія

 

архіепископа

 

Платова,

 

во

 

время

пѣнія

 

„Херувимской"

 

стоял*

 

около

 

меня

 

регент*

 

знамёнитаго

 

Ярослав-

скаго

 

хора,

 

и

 

я

 

замѣтилъ:

 

у

 

него

 

волосы

 

стали

 

подниматься

 

на

 

голо-

вѣ,

 

послѣ

 

чего

 

он*

 

сказал*:

 

хорошо

 

ваши

 

пѣвчіе

 

поютъ,

 

только

 

басов*

мало.

Совершенно

 

обратюе

    

впечатлѣніе

 

получается,

 

когда

   

въ

 

церкви

бывает*

 

общее

 

нѣніе.

 

Стоишь,

 

а

 

около

 

тебя

 

мычатъ,

 

гнусят*,

 

пищат*!

да

 

и

 

сами-то

 

они

 

мысленно

 

не

 

молятся.

Пѣвчіе—

 

это

 

представители

 

наши

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспѣванія

 

и

 

хвалы

дѣлъ

 

Божіихъ.

 

Молящіеся

 

должны

 

представлять,

 

что

 

для

 

такого

 

ве-

ликаго

 

дѣла

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

голосовых*

 

средств*,

 

ни

 

унѣнья,

 

и

 

по-

ручают*

 

это

 

дѣло

 

другим*,

 

болѣе

 

способным*.

   

Если

 

есть

 

у

 

нихъ

 

же-

ланіе

 

пѣть,

 

то

 

они

 

могут*

 

насладиться

 

этим*

 

пришедши

 

домой.
Любящій

 

пѣвчихъ

 

сельскт

 

діаконъ.
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Письмо

 

въ

 

редакцію.
■

М.

 

г.!

 

Недавно

 

сообщено

 

было

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостях*

о

 

небываломъ

 

событіи —явленіи

 

крови

 

въ

 

домѣ.

Такое

 

же

 

событіе

 

было

 

лѣтъ

 

50

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

у

 

кре-

стьянина

 

деревни

 

Вандышки

 

Дюпихской

 

волости

 

Кияептемскаго

 

у.

Около

 

бани

 

его

 

были

 

бочаги

 

съ

 

водою,

 

гдѣ

 

плавала

 

какая-то

 

красно

 

-

ватаго

 

цвѣта

 

слизь,

 

на

 

подобіе

 

„лягушечьих*

 

соплей".

 

Весною

 

вьмаѣ

мѣсяцѣ

 

мылась

 

въ

 

банѣ

 

женщина

 

съ

 

дѣвочкой

 

15

 

л.

 

Когда

 

дѣвочка

уже

 

одѣвалась,

 

женщина

 

вдруг*

 

замѣтила

 

на

 

ногахъ

 

ниже

 

колѣн*

появленіе

 

крови

 

и

 

в*

 

ужасѣ

 

начала

 

счищать

 

оную

 

руками,

 

но

 

кровь

обильно

 

появлялась

 

бѳлѣе

 

и

 

болѣе.

 

Тогда

 

женщина

 

и

 

дѣвочка

 

съ

страшным*

 

криком*

 

побѣжади

 

из*. бани

 

домой.

 

Бѣжали

 

они

 

мимо

 

до-

ма,

 

а

 

не

 

двором*;

 

во

 

время

 

бѣгства

 

ихъ,

 

въ

 

спины

 

ихъ

 

плескалась

таже

 

кровь.

 

Добѣкавъ

 

до

 

крыльца,

 

опѣ

 

повернули

 

въ

 

домъ,

 

масса

плескалась

 

въ

 

столбъ,

 

на

 

который

 

опирается

 

кровля

 

крыльца.

 

Вь

 

до-

мѣ

 

на

 

полу

 

тоже

 

въ

 

трех*

 

мѣстахъ

 

появлялась

 

кровь.

 

Когда

 

сбежа-

лось

 

много

 

народа

 

и

 

стали

 

пробовать

 

жечь

 

эту

 

массу,

 

то

 

появлялся

запах*

 

смрада.

 

На

 

крылечном*

 

столбѣ

 

были

 

слѣды

 

кровавой

 

массы,

на

 

другой

 

день

 

почернѣвшѳй,

 

но

 

на

 

одеждѣ

 

и

 

бѣльѣ

 

слѣдовъ

 

этой

массы

 

не

 

оставалось.

 

Явленіѳ

 

продолжалось

 

около

 

часа.

 

Зрители

 

ду-

мали,

 

что

 

злой

 

чѳловѣкъ

 

сдѣдалъ

 

такое

 

напущѳніе.

 

Но

 

на

 

ночь

 

успо-

коились

 

и

 

спали

 

въ

 

томъ

 

домѣ.

 

Ни

 

съ

 

кѣмъ

 

никакой

 

бѣды

 

не

 

случи-

лось

 

от*

 

этого

 

явленія,

 

хотя

 

чего-нибудь

 

ожидали.

Со

 

слов*

 

женщины—бывшей

 

очевидицы

 

дѣвочки — писал*

 

погоста

Богословскаго
Священник*

 

Вячесмвъ

 

Алъбыцкій.

------1———

Что

 

такое

 

кредитное

 

товарищество.
IM1SN

Кредит*

 

слово

 

не

 

русское

 

и

 

въ

 

переводѣ

 

означаетъ

 

„довѣріѳ".

Если

 

одно

 

лицо

 

дало

 

свои

 

деньги

 

во

 

временное

 

пользованіе

 

другому,

довѣрило

 

ати

 

деньги,

 

то

 

это

 

значитъ,

 

что

 

деньги

 

даны

 

въ

 

кредита,

 

а

так*

 

как*

 

товарищество

 

ставит*

 

своею

 

задачею

 

давать

 

своим*

 

участни-

кам*

 

деньги

 

въ

 

кредитъ,

 

то

 

оно

 

отъ

 

этого

 

слова

 

и

 

называется

 

кре-

дитнымъ

 

товарищѳствомъ.

Это

 

товарищество,

   

как*

 

сказано

 

выше,

   

имѣетъ

   

главною

 

цвлью

•

 

давать

 

возможность

 

своим*

 

участникамъ-товарищам*

 

легко,

 

без*

 

боль-

ших*

 

хлопот*

 

и

 

по

 

возможности

   

недорого

   

доставать

  

деньги

 

взаймы.

Конечно,

 

оно

 

образуется

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

облегчать

 

заем*

 

на

 

какіе-
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нибудь

 

излишніе

 

расходы,

 

не

 

на

 

то,

 

чтобы

 

проматывать

 

деньги,

 

а

 

на

дѣло,

 

на

 

хозяйство,

 

на

 

то,

 

чтобы

 

поддерживать,

 

исправлять

 

или

 

улуч-

шать

 

хозяйство.

Членами

 

товарищества

 

могут*

 

быть

 

лица

 

совершеннолѣтнія

 

всѣхъ

сословій

 

обоего

 

пола,

 

имѣющія

 

право

 

распоряжаться

 

своим*

 

имуще-

ством*

 

и

 

имѣющія

 

свое

 

хозяйство,

 

ремесло

 

или

 

промысел*.

Вступившій

 

въ

 

товарищество

 

членъ

 

можетъ

 

выдти

 

изъ

 

него,

 

ко-

гда

 

ему

 

угодно,

 

лишь

 

бы

 

онъ

 

выполнилъ

 

всѣ

 

обязательства

 

предъ

 

то-

вариществомъ,

 

т.

 

е.,

 

уплатил*

 

всѣ

 

взятыя

 

ссуды,

 

освободил*

 

себя

 

от*

поручительства

 

за

 

других*

 

членов*

 

и

 

т.

 

д.

Управленіе

 

дѣлами

 

товарищества

 

производится:

 

яравленіемъ,

 

по-

верочным*

 

советом*

 

и

 

общим*

 

собраніѳмъ

 

товарищей.

Правленіе

 

ведет*

 

всѣ

 

дѣла

 

товарищества.

 

Къ

 

его

 

обязанностямъ

относятся:

 

составленіе

 

правил*

 

деятельности

 

товарищества,

 

разреши-

те

 

и

 

выдача

 

ссудъ;

 

пріемъ

 

и

 

возвратъ

 

вкладов*.

 

Члены

 

правленія

избираются

 

на

 

общем*

 

собраніи

 

товарищами

 

закрытой

   

баллотировкою.

Псвѣрочный

 

совѣтъ

 

наблюдает*

 

за

 

тем*,

 

чтобы

 

дела

 

товарище-

ства

 

шли,

 

как*

 

следует*;

 

чтобы

 

исполнялись

 

законы,

 

устав*,

 

правила

и

 

постановлеаія

 

общих*

 

собраній,

 

чтобы

 

целы

 

были

 

капиталы

 

и

 

иму-

щество

 

товарищества.

 

Для

 

этого

 

совет*

 

обязан*

 

поверять

 

не

 

менѣе

раза

 

въ

 

месяц*

 

наличныя

 

деньги,

 

процентныя

 

бумаги

 

и

 

другое

 

иму-

щество

 

и

 

сличать

 

ихъ

 

съ

 

книгами;

 

на

 

немъ

 

лежитъ

 

поверка

 

годового

отчета

 

и

 

представленіе

 

его

 

общему

 

собранію

 

со

 

своимъ

  

заключеніемъ.

Члены

 

совета

 

так*

 

же,

 

как*

 

и

 

правленія,

 

избираются

 

на

 

общем*

собравіи

 

закрытою

 

баллотировкою.

Общее

 

собрате

 

членов*

 

есть

 

главный

 

хозяин*

 

и

 

вершитель

 

дел*

товарищества.

 

Веденію

 

его

 

подлежат*

 

разсмотреніе

 

и

 

утвержденіѳ

всех*

 

правил*

 

по

 

оиераціям*

 

товарищества,

 

а

 

также

 

смѣты

 

и

 

годо-

вых*

 

отчетов*;

 

назпаченія

 

процентов*

 

по

 

ссудам*,

 

вкладам*

 

и

 

зай-

мам*;

 

разрешеніе

 

жалоб*

 

на

 

правленіе

 

и

 

поверочный

 

совет*.

Самая

 

важная— можно

 

сказать— основная

 

опѳрація

 

товарищества

это— выдача

 

ссудъ.

 

Ссуды

 

выдаются

 

только

 

членам*

 

товарищества

 

или

по

 

личному

 

доверію,

 

или

 

за

 

поручительством*,

 

или

 

под*

 

залог*.

 

Каж-

дому

 

товарищу,

 

по

 

соображенію

 

съ

 

его

 

состоятельностью

 

и

 

съ

 

дове-

ріемг,

 

котораго

 

онъ

 

заслуживаетъ

 

пѳ

 

своимъ

 

личным*

 

качествам*,

определяется

 

крелитъ,

 

т.

 

е.

 

назначается

 

сумма,

 

до

 

которой

 

может*

быть

 

допущена

 

задолженность

 

его

 

пред*

 

товариществом*.

 

При

 

этом*

определяется

 

особо

 

сумма,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

дана

 

ему

 

взаймы,

 

в*

счет*

 

открытаго

 

кредита

 

по

 

личному

 

доверію,

 

т.

 

е.

 

без*

 

поручитель-

ства

 

или

 

иного

 

обезпеченія.

   

Кредит*

 

каждому

 

члену

 

товарищества

 

мо-
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жетъ

 

быть

 

назначен*

 

(а

 

значит*,

 

и

 

ссуда

 

выдана)

 

не

 

свыше

 

опреде-

ленной

 

при

 

самом*

 

учреждении

 

товарищества

 

суммы.

 

Въ

 

образцовом*

уставе

 

высшій

 

размер*

 

кредита

 

определен*

 

въ

 

300

 

руб.

 

Назначеніе,

измененіе

 

или

 

закрытіе

 

кредитовъ

 

возлагается

 

общимъ

 

собраніемъ —

или

 

на

 

правленіе,

 

или

 

на

 

совѣтъ,

 

или

 

на

 

правлевіе

 

съ

 

советом*

 

вме-

сте.

 

Выдавая

 

ссуду,

 

правленіе

 

товарищества

 

справляется

 

у

 

заемщика,

на

 

что

 

она

 

ему

 

нужна,

 

и

 

даетъ

 

деньги

 

только

 

на

 

полезное

 

дело.

Для

 

выдачи

 

ссудъ

 

товариществу,

 

конечно,

 

нужны

 

средства.

 

Отку-

да

 

же

 

товарищество

 

ихъ

 

берет*?

 

Прежде

 

всего— из*

 

сумм*

 

основного

капитала,

 

который

 

каждое

 

кредитное

 

товарищество

 

обязательно

 

долж-

но

 

иметь

 

въ

 

размере

 

не

 

менее

 

1000

 

р.

 

Основной

 

капиталъ

 

можетъ

быть

 

или

 

пожертвованъ

 

товариществу,

 

или

 

собраиъ

 

среди

 

учредителей,

или

 

ссуженъ

 

товариществу

 

казною,

 

земетвомъ,

 

наконецъ,

 

частпыми

лицами,

 

учрежденіями.

 

Большинство

 

кредитныхъ

 

товариществъ

 

полу-

чили

 

и

 

получаютъ

 

основной

 

капиталъ

 

изъ

 

государственнаго

 

банка.

Но,

 

обыкновенно,

 

основного

 

капитала

 

бываетъ

 

далеко

 

недостаточ-

но

 

для

 

удовлетворепія

 

просьб*

 

о

 

выдаче

 

ссудъ,

 

особенно,

 

если

 

това-

рищество

 

развивается,

 

принимая

 

новыхъ

 

членовъ.

 

И

 

вотъ

 

для

 

полу-

ченія

 

нужныхъ

 

средств*

 

устав*

 

разрешает*

 

товариществу

 

принимать

денежные

 

вклады

 

и

 

заключать

 

займы.

Вклады

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

отъ

 

товарищей

 

и

 

отъ

 

посто-

роннихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

на

 

срокъ

 

(на

 

годъ,

 

на

 

3

 

гола

 

и

 

проч.) —

или

 

без*

 

определенія

 

срока,

 

т.

 

е.

 

такъ,

 

что

 

вкладчикъ

 

можетъ

 

по

 

же-

ланію

 

взять

 

свой

 

вкладъ

 

обратно,

 

сполна

 

или

 

по

 

частямъ,

 

съ

 

соблюде-

ніемъ

 

особо

 

установленныхъ

 

правилъ.

Общее

 

собраніе

 

устанавливаетъ

 

подробный

 

правила

 

по

 

вкладамъ,

определяетъ

 

наименьшій

 

и

 

наивысшій

 

ихъ

 

размеръ;

 

ограничиваетъ

 

ихъ

общую

 

сумму;

 

назначает*

 

процент*

 

по

 

ним*

 

и

 

сроки

 

проч.

Кроме

 

пріема

 

вкладов*,

 

товарищество

 

можетъ

 

дѣлать

 

займы

 

на

усиленіе

 

своихъ

 

оборотныхъ

 

средствъ

 

какъ

 

у

 

своихъ

 

членовъ,

 

такъ

 

и

постороннихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

въ

 

томъ

 

ч.исдѣ

 

и

 

у

 

государственнаго

банка.

Условія

 

и

 

размѣры

 

займовъ

 

определяются

 

общимъ

 

собравіем*

или,

 

по

 

его

 

уаолномочію,

 

советом*,

 

или

 

правленіемъ,

 

или

 

советом*

 

съ

правленіемъ

 

вмѣстѣ.

                                              

/ынт-эчэр

 

<га

 

нн

 

,<гхвт

Для

 

учрежденія

 

кредитнаго

 

товарищества

 

необходимо

 

согласіе

вступить

 

въ

 

него

 

не

 

менее

 

20

 

человекъ

 

лицъ,

 

имЬющихъ

 

свое

 

хозяй-

ство,

 

ремесло

 

или

 

промысел*

 

и

 

имеющихъ

 

право

 

распоряжаться

 

сво-

имъ

 

имуществом*.

 

(Образ,

 

уст.

 

и

 

„Мелкій

 

кред."

 

С.

 

В.

 

Бородальскаго).

«•шнту .■.!■■■

 

Примѣчаніе.

 

Интересующимся

   

вопросами

   

по

 

мелкому

 

крѳ-
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диту

 

и

 

также

 

желающим*

 

учредить

 

кредитное

 

товарищество

 

над-

лежит*

 

за

 

указапіями,

 

советами,

 

образцовым*

 

уставом*,

 

бланка-

ми

 

для

 

прошенія

 

и

 

т.

 

д.

 

обращаться

 

по

 

следующему

 

адресу:

Г.

 

Кострома.

 

Инспектору

 

мелкаго

 

кредита

 

при

 

Костром-

ском*

 

отделеяіи

 

государственнаго

 

банка

 

Леониду

 

Александровичу

Мора чевскочу.

.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

Призыв*

 

духовенства

 

къобъединенію.

 

Нѣчто

 

об*

 

объединеніи.

 

Разъедине-
ніе

 

вследствіе

 

объединенія.

 

Печальное

 

явленіе

 

въ

 

православномъ

 

міре.
Въ

 

чем*

 

должно

 

состоять

 

объединеніе

 

и

 

обновленіе

 

духовенства.

 

Во-
прос*

 

о

 

поднятіи

 

пастырскаго

 

вліянія

 

и

 

авторитета

 

на

 

Ливенскомъ

 

со-

браніи

 

и

 

рѣтеніе

 

его

 

сельскимъ

 

пастыремъ.

 

Деятельность

 

пастыря

 

въ

старое

 

и

 

нынешнее

 

время.

 

Отлученіе

 

отъ

 

церкви

 

отступника.

 

Противо-
сѳктантскія

 

чтенія

 

въ

 

Одессе.

 

Богословскіе

 

курсы

 

для

 

дьяконов*.

 

Со-
юз*

 

церк.

 

старост*.

 

Іонафа-нъ,

 

быв.

 

архіеп.

 

Ярославский.

„Въ

 

единеніи

 

сила"!

 

Вотъ

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

крылатыя

 

слова,

 

порожден-

ныя

 

нашимъ

 

временемъ.

 

_Намъ

 

нужно

 

объединиться" —говорятъ

 

всѣ.

И

 

кто

 

же

 

теперь

 

не

 

„объединяется"?

 

Объединяются

 

земцы,

 

объединя-

ются

 

лекаря,

 

объединяются

 

приказчики,

 

объединялись

 

лакеи

 

и

 

горнич-

яыя,—всѣ

 

объединились,

 

кажется,— и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

все

 

пошли

врознь...

И

 

въ

 

духовенстве

 

появилось

 

много

 

объединяющихся

 

„кружковъ",

„союзовъ",

 

„обществъ", —и

 

все

 

ради

 

„обновленія

 

пастырства",

 

на

 

„не-

зыблемыхъ

 

началахъ

 

евангелія"

 

(Копринскій

 

кружокъ).

 

Но

 

всего

 

этого

еще

 

кажется

 

мало

 

некоторымъ

 

ревнителямъ

 

„обновленія".

 

Вотъ

 

что

говоритъ

 

о.

 

Петровъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

статей:

 

„Волна

 

обществ ен-

наго

 

движенія,

 

конечно,

 

захватила

 

не

 

все

 

духовенство.

 

Люди

 

безлич-

ные,

 

равнодушные

 

къ

 

общему

 

благу

 

и

 

думающіе

 

только

 

о

 

„хлѣба

куске",

 

разумеется,

 

остаются

 

безучастными

 

и

 

къ

 

росту

 

освободитель-

наго

 

движенія".

 

Далее.

 

„Со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи:

 

изъ

 

Твери,

 

изъ

Смоленска,

 

съ

 

Волыни,

 

изъ

 

Сибири,

 

съ

 

Кавказа,

 

съ

 

Волги

 

идутъ

 

до-

стоверный

 

сведенія

 

о

 

серьезномъ

 

оживленіи

 

духовенства.

 

Духовенство

всей

 

Россіи

 

(sic),

 

особенно

 

молодое,

 

не

 

заматорѣвшее

 

еще

 

ни

 

въ

 

ле-

тахъ,

 

ни

 

въ

 

черствыхъ

 

заботахъ

 

только

 

лишь

 

о

 

мамоне,

 

полно

 

са-

мыхъ

 

широкихъ

 

чаяній

 

и

 

надѳждъ;

 

понимаетъ,

 

что

 

жить

 

„по

 

старому"

далее

 

нельзя,

 

и

 

готово

 

со

 

своей

 

стороны

 

посильно

 

послужить

 

делу

обновленія

 

русской

 

общенародной

 

жизни.

 

Пока

 

только

 

все

 

эти

 

добрыя

и

 

свежія

 

пробуднвшіяся

 

силы

 

духовенства

 

разобщены,

 

не

 

уверены

 

въ

себе.

 

Нет*

 

никакой

 

организаціи.

   

Встречаются

 

тамъ

   

и

   

сямъ

 

дивные
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цветки

 

редкой

 

красоты

 

и

 

чуднаго

 

благоуханія,

 

но

 

они

 

не

 

объединены

вместе.

 

Ихъ

 

необходимо

 

собрать,

 

связать

 

въ

 

общій

 

букеть.

 

„Черно-

сотенцы"

 

въ

 

рясахъ

 

собираются

 

же

 

кое-где

 

въ

 

цѣлые

 

кружки

 

и

 

сра-

мятъ

 

носимое

 

званіе

 

сообща.

 

Такъ

 

слѣдуетъ

 

объединиться

 

и

 

достой-

ным*

 

пастырям*.

 

И

 

тут*

 

руководящая

 

роль

 

должна

 

принадлежать

 

сто-

личному

 

духовенству.

 

Оно

 

должно

 

взять

 

на

 

себя

 

почин*.

 

Сказать

 

пер-

вое

 

слово.

 

Духовенство

 

провинціи

 

въ

 

своихъ

 

рядахъ

 

имеетъ

 

и

 

менѣе

силъ

 

и

 

более

 

стеснено.

 

Оно

 

вопросительно

 

смотрит*

 

на

 

Петербургъ

 

и

Москву

 

и

 

ждетъ:

 

скажутъ

 

ли

 

тамъ

 

отцы

 

что

 

нибудь

 

живое

 

о

 

живомъ

движеніи,

 

и

 

если

 

скажутъ,

 

то

 

именно

 

что?

 

(Удивительная

 

самонадеян-

ность!)

 

Пока

 

что,

 

о

 

Московскомъ

 

духовенстве

 

ничего

 

не

 

слышно.

 

Не

то

 

оно

 

ничего

 

не

 

думает*,

 

не

 

то

 

думаетъ

 

втихомолку,

 

про

 

себя.

Вслухъ,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

Московское

 

духовенство

 

доселѣ

 

живого

слова

 

о

 

движеніи

 

русской

 

жизни

 

еще

 

не

 

сказало.

 

Оно

 

промолчал©

 

даже

ходатайство

 

Петербургскаго

 

духовенства

 

о

 

созывѣ

 

собора"

 

*).

Конечно,

 

провинціальному,

 

особенно

 

сельскому

 

духовенству

 

есте-

ственно

 

ожидать

 

помощи

 

со

 

стороны

 

столичнаго

 

духовенства,

 

ьакъ

обладающаго

 

болыпимъ

 

количествомъ

 

умственныхъ

 

и

 

образовательныхъ

силъ,

 

хотя

 

мы

 

далеки

 

отъ

 

мысли,

 

чтобы

 

изъ

 

столицъ

 

приходило

 

къ

намъ

 

только

 

одно

 

хорошее,

 

а

 

въ

 

нровинціи

 

не

 

возникало

 

ничего

 

стою-

щаго

 

вниманія.

 

Но

 

суть

 

дела

 

не

 

въ

 

этомъ.

 

Намъ

 

собственно

 

не

 

нра-

вится

 

самый

 

призывъ

 

къ

 

„объединенію",

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

действительно-

сти

 

это

 

объединеніе

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

пораждаетъ

 

одно

 

лишь

 

разъ-

единение .

На

 

это

 

печальное

 

явленіе

 

въ

 

православной

 

Руси

 

обращаютъ

 

свое

справедливое

 

вниманіе

   

Извѣстія

 

по

 

Казан,

 

епархін

 

(jYs

 

33).

„Въ

 

последнее

 

безпорядочное

 

время

 

бѳзпощадиой

 

критики

 

всего

на

 

Руси

 

(говорятъ

 

„Известія")

 

много

 

недобраго

 

сказало

 

по

 

адресу

 

ду-

ховенства.

 

Раньше

 

духовенство,

 

часто

 

подвергаясь

 

незаслуженной

 

бра-

ни,

 

утешало

 

себя

 

мыслью

 

о

 

блаженстве

 

поиосимыхъ

 

папрасно

 

и

 

еще

темъ,

 

что

 

поношеніе

 

это

 

шло

 

со

 

сторовы

 

лжепросвѣщенпой

 

интелли-

генціи,

 

давно

 

утратившей

 

веру

 

въ

 

то,

 

чему

 

служить

 

духовенство.

Ныне

 

„своя

 

своихъ

 

не

 

познаша".

 

Само

 

духовенство,

 

вместо

 

того,

 

что^

бы

 

работать

 

сплоченно,

 

разделилось

 

„на

 

ся",

 

а

 

между

 

темъ

 

толкуетѣ

объ

 

единеніи.

 

Господа

 

реформаторы

 

„изъ

 

духовенства",

 

гордясь

 

клич-

кой

 

„передовыхъ",

 

положите

 

іьно

 

безпощадны

 

къ

 

темъ

 

изъ

 

своей

 

бра-

тіи,

 

которые

 

делаютъ

 

свое

 

дело

 

безъ

 

крику,

 

шуму,

 

но

 

съ

 

сознаніемъ

святости

 

своего

 

дела

 

и

 

собственнаго

 

достоинства.

 

Этихъ

 

скромньтхъ

 

-и

спокойныхъ

 

тружениковъ

   

ныне

 

принято

 

называть

   

гасителями

 

нросвѣ-

*)

 

Свят.

 

Петровъ:

 

«Духовенство

 

в

 

Госуд.

 

Дула».



896

щенія,

 

а

 

по

 

новому

 

и

 

модному

 

выражеиію,— „ черносотенцами ".

 

Къ

 

числу

последиихъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

относятъ

 

людей

 

безкорыстно-честныхъ,

достойныхъ

 

всякаго

 

уваженія

 

по

 

своему

 

уму

 

и

 

положенію.

 

Особенно

грустно

 

то,

 

что

 

въ

 

тогу

 

обличителей

 

не

 

рѣдко

 

одеваются

 

люди

 

не

 

со-

всѣмъ

 

чистоплотные,

 

забывающіе

 

слово

 

Спасителя:

 

„сучекъ

 

видишь

 

въ

очесахъ

 

брата,

 

а

 

въ

 

своихъ

 

и

 

бревна

 

не

 

замечаешь".

Особенно

 

не

 

добрый

 

признакъ

 

надобно

 

видеть

 

въ

 

стремлеиіи

 

по-

селить

 

разъединепіе

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

епископомъ.

 

Печальный

фактъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

сообщается

 

въ

 

„Колоколе".

Онъ

 

пишет*:

 

„Въ

 

Казани

 

наделала

 

много

 

шуму

 

исторія

 

архіеп.

Димитрія

 

съ

 

священникомъ

 

Воскресенской

 

ц.

 

о.

 

Руфимскимъ.

 

Послед-

ній

 

безъ

 

суда

 

и

 

следствія,

 

по

 

одному

 

лишь

 

подозренію

 

въ

 

„неблаго-

поведеніи",

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

уездный

 

и

 

захудалый

 

гор.

 

Лаишевъ.

Прихожане

 

Воскресенской

 

ц.

 

обратились

 

къ

 

архіепископу

 

съ

 

просьбой

объ

 

оставлены

 

Руфимскаго;

 

а

 

когда

 

просьба

 

не

 

была

 

уважена,

 

то

 

де-

монстративно

 

поднесли

 

ему

 

крест*.

 

Въ

 

меетныхъ

 

газетахъ

 

былъ

 

по-

мѣщеиъ

 

„протестъ"

 

противъ

 

распоряжения

 

архіепископа,

 

подписанный

многими

 

казанскими

 

интеллигентами.

 

Преобладают*

 

подписи

 

профессо-

ров*

 

университета

 

и

 

адвокатов*,

 

изъ

 

которыхъ

 

некоторые

 

даже

 

не

принадлежат*

 

къ

 

православному

 

исповеданію.

 

Протестъ

 

былъ

 

перепе-

чатанъ

 

даже

 

„Церковно-общественной

 

жизнью",

 

издаваемой

 

группой

профессоровъ

 

академіи.

 

Городское

 

духовенство

 

тоже

 

вошло

 

къ

 

архі-

епископу

 

съ

 

коллективной

 

просьбой

 

объ

 

оставленіи

 

Руфимскаго

 

на

прежнемъ

 

месте.

 

Въ

 

конце

 

концовъ

 

архіепископъ

 

отменилъ

 

свое

 

рас-

поряженіе,

 

за

 

что

 

духовенство

 

поднесло

 

ему

 

икону.

 

Уразуметь

 

смыслъ

последняго

 

даянія

 

мы

 

отказываемся.

 

Констатируемъ

 

только

 

фактъ.

На

 

прошеніи

 

духовенства

 

архіеписконъ,

 

между

 

прочимъ,

 

напиеалъ:

„Весьма

 

прискорбно,

 

что

 

Казанское

 

духовенство,

 

принявши

 

такое

 

го-

рячее

 

участіе

 

въ

 

судьбе

 

священника,

 

остается

 

безмолвнымъ

 

и

 

безуча-

стнымъ

 

при

 

систематическомъ

 

дискредитированіи

 

своего

 

епархіальнаго

начальства

 

(въ

 

меетныхъ

 

газетахъ),

 

очевидно

 

не

 

сознавая,

 

что

 

этимъ

подрывается

 

значеніе

 

не

 

только

 

архіерея,

 

но

 

и

 

всей

 

православной

 

цер-

кви'- .

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

казанскихъ

 

газетахъ

 

вотъ

 

уже

 

полгода

идетъ

 

систематическая

 

травля

 

противъ

 

архіепископа.

 

Травлю

 

ведетъ

автор*

 

статей,

 

подписываемыхъ

 

псевдонимомъ

 

„Православный".

 

Народ-

ная

 

молва

 

приписываешь

 

эти

 

статьи

 

свящ.

 

Руфимскому.

 

Насколько

справедливо

 

это

 

нодозреніе,

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

решаемся

 

высказывать-

ся.

 

Есть

 

и

 

другой

 

слухъ,

 

что

 

статьи

 

съ

 

именемъ

 

„Православнаго"

 

пи-

шутся

 

не

 

однимъ

 

лицом*,

 

а

 

несколькими

 

духовными

 

лицами.

 

Молва

называет*

 

и

 

имена

 

этих*

 

лицъ.

 

Архіепископъ,

 

видимо,

 

склоненъ

 

ве-

рить

 

первому

 

слуху".
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Что

 

решеніе

 

архіепископа

 

не

 

имело,

 

такъ

 

сказать,

 

законной

почвы

 

надъ

 

собой,

 

это

 

несомненно,

 

как*

 

несомненно

 

и

 

то,

 

что

 

оно

продиктовано

 

было

 

темъ

 

возбужденіемъ,

 

до

 

котораго

 

онъ

 

доведонъ

былъ

 

предшествующей

 

факту

 

газетной

 

травлей

 

„Православна™".

 

Въ

факте

 

знаменательно

 

то,

 

что

 

среди

 

всего

 

Казанскаго

 

духовенства

 

не

 

на-

шлось

 

никого,

 

кто

 

бы

 

подал*

 

мысль

 

выразить

 

порицаніе

 

этому

 

„Пра-

вославному",

 

что

 

въ

 

университетском*

 

городе,

 

где

 

есть

 

духовныя

 

лица

съ

 

академическимъ

 

образованіемъ,

 

магистры,

 

даже

 

доктора,

 

не

 

уразу-

мели,

 

какимъ

 

вредомъ

 

для

 

церкви

 

сопровождается

 

подобное

 

разъеди-

неніе

 

между

 

епископомъ

 

и

 

духовенствомъ.

 

А

 

такихъ

 

фактов*,

 

къ

 

со-

жаленію,

 

въ

 

настоящее

 

смутное

 

время

 

масса.

 

Кажется,

 

ни

 

на

 

одномъ

епархіальномъ

 

съезде,

 

ни

 

въ

 

одной

 

ѳпархіи

 

дело

 

не

 

обходится

 

безъ

того,

 

чтобы

 

такъ.

 

или

 

иначе

 

не

 

обнаружилось

 

это

 

разъединеніе.

Впрочемъ

 

это

 

настолько

 

серьезный

 

вопросъ,

 

что

 

его

 

не

 

вместить

въ

 

заметкахъ

 

хропики.

 

Вернемся

 

опять

 

къ

 

лозунгу

 

нашего

 

времени:

„въ

 

единеніи

 

сила!"

 

Есть

 

въ

 

немъ,

 

и

 

долженъ

 

быть,

 

более

 

здоровый

смыслъ,

 

нежели

 

тотъ

 

шутовской,

 

какой

 

стараются

 

ему

 

придать

 

разные

„передовики"

 

и

 

„обновители",

 

равно

 

какъ

 

надобно

 

глубже

 

вникнуть

 

въ

смыслъ

 

самаго

 

обновленія.

Правда,

 

что

 

теперь,

 

когда

 

духовенству

 

предстоит*

 

необходимость

начать

 

новую

 

деятельность,

   

ему

   

прежде

 

всего

    

следуетъ

   

сплотиться

между

 

собою,

 

помня,

 

что

 

„въ

 

единеніи

 

сила"!

 

Говоря

 

объ

 

объединеніи

пастырства,

 

нужно

 

разуметь

 

объединеніе

 

не

 

для

   

какихъ

 

либо

   

задор-

ныхъ

 

целей,

 

навеваемыхъ

  

духомъ

 

времени, —не

 

то

 

единеніе,

    

которое

преследуютъ

 

профессіональные

    

союзы,

 

а

 

просто

 

пастырское

    

единеніе

въ

 

деятельности

 

пастырей

   

на

 

ниве

 

Божіей.

 

Пастырямъ

    

прежде

 

всего

нужно,

 

пробудившись

 

отъ

 

вековой

 

спячки,

 

оглядѣться,

    

проверить '

 

са-

михъ

 

себя,

 

свои

 

силы,

   

здраво

 

оцепить

   

свое

 

современное

 

положеніе

 

и

положепіе

 

народа.

 

Пусть

 

пастыри

   

чаще

 

съезжаются,

   

меняются

 

друг*. .

съ

 

другомъ

 

своими

 

думами,

 

солижаются

   

между

 

сооою

   

и

 

налаживаютъ

вместѣ

 

свою

 

жизнь

 

и

 

деятельность

  

на

 

новые

 

пути.

    

И

 

затемъ

    

пусть

все

 

выйдутъ

 

дружно

 

на

 

ниву

 

Божію

    

и

   

примутся

 

за

 

дело

    

оживленія

своихъ

 

приходовъ.

 

Правда,

 

это

 

дело

 

велико,

 

кажется

 

очень

 

труднымъ,

да

 

оно

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

таково.

 

Но

 

не

 

нужно

 

заранее

 

падать

 

духомъ

и

 

отказываться

 

отъ

 

дела.

 

Великое

 

дело

 

можно

 

расчленить

 

на

 

множество

маленысихъ

 

делъ.

 

Мы

 

обыкновенно

 

въ

 

жизни

 

проходима,

 

мимо

 

маленысихъ

дЬлъ;

 

по

 

большей

 

части

 

хватаемся

 

за

 

верхи,

 

а

 

на

 

низы

 

не

 

обращаемъ

вниманія.

 

А

 

ведь

 

изъ

 

маленьких*

 

делъ

 

слагается

 

жизнь

 

и

 

способностью

къ

 

маленькому

 

делу

 

проверяется

 

способность

   

къ

 

великому,

 

какъ

 

ска-
ред

 

т

 

■

              

'
:-т

 

р-іові

                           

—-О
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зановъ

 

Евангеліи:

 

„верный

 

въ

 

маломъ

 

и

 

во

 

многом*

 

верен*

 

будет* ".

 

Съ

маленысихъ

 

делъ

 

нужно

 

начинать

 

общественную

 

деятельность

 

и

 

за-

темъ

 

уже

 

постепенно

 

переходить

 

къ

 

более

 

сложнымъ

 

вопросамъ

 

цер-

ковпо-общественной

 

жизни.

 

Соедините

 

все

 

цвета

 

радуги

 

вместе—у

васъ

 

получится

 

яркій

 

белый

 

свет*.

 

Осуществите,

 

оживите

 

церковно-

общественныя

 

маленькія

 

дела

 

прихода, —и

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

засіять

 

тихій

свѣтъ

 

обновленной

 

живой

 

приходской

 

жизни.

Духовенство,

 

когда

 

его

 

призываютъ

 

къ

 

этимъ

 

малым*,

 

но'

 

дей-

ствительнымъ

 

дЬламъ,

 

всегда

 

чувствуетъ

 

какое-то

 

„неудобство".

 

Такъ,

по

 

вопросу

 

объ

 

оживленіи

 

церковно-приходской

 

лсизни

 

и

 

поднятіи

 

своего

пастырскаго

 

авторитета

 

среди

 

ирихожанъ

 

на

 

всехъ

 

почти

 

пастырских*

собраніях*

 

повторяются

 

достаточно

 

знакомый,

 

хотя

 

часто

 

и

 

мало-обо-

снованныя,

 

іюложенія.

 

В*

 

качестве

 

причины

 

упадка

 

приходской

 

жизни

и

 

недостаточнаго

 

пастырскаго

 

воздкйствія

 

на

 

пасомых*

 

одни

 

указы-

вают*

 

матеріальную

 

необезпеченность

 

духовенства,

 

другіе—давленіѳ

светской

 

власти;

 

третьи

 

упадок*

 

авторитета

 

духовенства

 

объясняют*

тѣмъ,

 

что

 

епархіальное

 

начальство

 

черезчуръ

 

строго

 

ноступаетъ

 

съ

духовенствомъ

 

и

 

по

 

малейшему

 

случаю

 

производить

 

дознаніе.

 

А

 

на

одномъ

 

изъ

 

летнихъ

 

собраній,

 

имевшпхъ

 

место

 

въ

 

г.

 

Ливнахъ,

 

какой-

то

 

псаломщикъ

 

главнейшую

 

причину

 

упадка

 

ц.-пр.

 

жизни

 

виделъ

 

даже

въ

 

союзе

 

церкви

 

съ

 

государетвомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Соответственно

 

этому,

 

ука-

зывались

 

и

 

средства.

 

Однако

 

более

 

искреннія

 

и

 

более

 

вдумчивыя

 

ре-

шенія

 

указываютъ

 

иныя

 

причины

 

упадка

 

приходской

 

жизни

 

и

 

ослабле-

нія

 

пастырскаго

 

вліянія

 

на

 

пасомы

 

къ...

„Полно,

 

отцы

 

и

 

братіе"!— возражает*

 

один*

 

пастырь

 

тем*,

 

кто

ищет*

 

причинъ

 

упадка

 

пастырской

 

деятельности

 

исключительно

 

вне

себя.

 

„Подлинно

 

ли

 

важныя

 

причины

 

упадка

 

и

 

действительный

 

сред-

ства

 

къ

 

возрожденію

 

мы

 

указываемъ?

 

Не

 

забыли

 

ли

 

мы

 

самаго

 

главна-

го?

 

Выходить,

 

что

 

въ

 

упадке

 

все

 

виноваты,

 

кроме

 

насъ

 

самих*.

Пѳ

 

моему

 

же

 

глубокому

 

убеждённо,

 

не

 

наоборотъ

 

ли

 

нужно

 

сказать,

т.

 

е.,

 

что

 

главными

 

виновниками

 

являемся

 

мы?.."

И

 

далее

 

онъ

 

развивает*

 

и

 

обосновывает*

 

свои

 

сужденія

 

следую-

щими

 

любопытными

 

соображениями,

 

заимствованными

 

и

 

изъ

 

исторіи

 

и

изъ

 

справокъ

 

со

 

стародавнею

 

и

 

современною

 

намъ

 

жизнію

 

духовенства.

„Мы

 

сами

 

потеряли

 

благочестіе,

 

мы

 

остыли,

 

за

 

нами

 

охладелъ

 

и

приходъ" —говорить

 

батюшка.

 

„Вотъ

 

истинная,

 

главнейшая

 

и,

 

можно

сказать,

 

единственная

 

причина.

 

Могу

 

представить

 

этому

 

множество

 

до-

казательствъ,

 

но

 

ограничусь

 

следующимъ.

 

Въ

 

наши

 

времена

 

есть

 

же

идеальные

 

пастыри:

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій,

 

о.

 

Алексей

 

Колоколовъ,

о.

 

Георгій

 

Коссовъ

 

*)

 

и

 

др.

 

О

 

деятельности

   

первыхъ

   

двухъ

 

не

 

буду
*)

 

Это —разсужденія

 

одного

 

пастыря

 

Орловск.

 

ен.
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говорить, — она

 

извѣстна

 

всей

 

Россіи,

 

укажу

 

только

 

на

 

о.

 

Георгія

 

Кос-

сова.

 

Боже

 

мой!

 

Чего

 

только

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

истинно-вѣрующій,

преданный

 

своему

 

служенію,

 

горящій

 

огнемъ

 

благочестія

 

пастырь?

 

Слу-

житъ

 

онъ

 

въ

 

приходѣ

 

всего

 

20

 

съ

 

небольшимъ

 

лѣтъ.

 

За

 

это

 

время

□риходъ

 

переродился.

 

На

 

мѣсто

 

стараго

 

выстроенъ

 

великолѣппый

 

но-

вый

 

каменный

 

храмъ,

 

выстроено

 

роскошное

 

второклассное

 

училище,

богадѣльня,

 

страннонріемные

 

дѳма.

 

Все

 

это

 

онъ

 

выетронлъ

 

на

 

свои

деньги,— тѣ

 

деньги,

 

которыя

 

несетъ

 

ему

 

самъ

 

православный

 

людъ.

 

Ука-

зываю

 

я

 

на

 

внѣшнюю,

 

такъ

 

сказать,

 

матеріальную

 

дѣятельность,

 

по-

тому,

 

что

 

она

 

является

 

ноказателемъ

 

духовной.

 

Значить,

 

великъ

 

его

авторитета,

 

его

 

вліяніе,

 

сила

 

его

 

молитвы,

 

его,

 

такъ

 

сказать,

 

обаяніе,

если

 

къ

 

нему

 

идетъ

 

столько

 

народа

 

и

 

несутъ

 

такія

 

деньги!

 

Вотъ

 

вамъ

современный

 

пастырь,

 

силою

 

Божіей

 

возродившій

 

свой

 

приходъ;

 

вотъ

вамъ

 

священникъ,

 

ни

 

одна

 

деревня

 

котораго

 

не

 

согласится

 

перейти

 

въ

другой

 

приходъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

своемъ

 

имѣетъ

 

всю

 

полноту

 

совершен-

ства:

 

храмъ

 

роскошный,

 

училище—лучше

 

желать

 

нечего;

 

старушка

 

ли

безродная

 

окажется-г-евоя

 

богадѣльня

 

п

 

т.

 

п.

 

Между

 

тѣмъ

 

этотъ

 

свя-

щенникъ

 

живетъ

 

совершенно

 

въ

 

одинаковыхъ

 

съ

 

нами

 

условіяхъ.

 

По-

чему

 

же

 

на

 

него

 

не

 

подѣйствовали

 

всѣ

 

тѣ

 

причины,

 

которыя

 

убили

наши

 

съ

 

вами

 

приходы:

 

давленіе

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

власти,

 

мате-

ріадьная

 

необезпеченность,

 

союзъ

 

церкви

 

съ

 

государствомъ

 

и

 

т

 

п.?

Очевидно

 

потому,

 

что

 

эти

 

причины

 

ничтожны

 

и

 

задержатъ

 

дѣятель-

ность

 

священника

 

не

 

могутъ.

„Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

представьте

 

себѣ,

 

что

 

въ

 

какое-либо

 

захолу-

стное

 

село

 

пріѣзжаетъ

 

молодой

 

священникъ,

 

полный

 

силъ,

 

энергіи

 

и

желанія

 

поработать

 

на

 

Божіей

 

нивѣ.

 

Приходъ

 

онъ

 

встрѣтилъ

 

въ

 

пол-

номъ

 

разстройствѣ.

 

Храмъ

 

обветшалъ,

 

школы

 

въ

 

приходѣ

 

нѣть,

 

де-

негъ

 

въ

 

церкви

 

тоже.

 

Народъ

 

теменъ

 

и

 

пьянъ,

 

взаимодѣйствія

 

въ

 

при-

ходѣ

 

никакого.

 

Что

 

сіе

 

значить?

 

Прихожане

 

не

 

религіозны?

 

нѣтъ,

 

трудовую

копѣечку

 

въ

 

церковь

 

несутъ.

 

Прихожане

 

немилостивы

 

искупы?нѣтъ,—

нищей

 

братіи

 

отказу

 

нѣтъ,— отказу

 

нѣтъ,

 

несмотря

 

даже

 

на

 

то,

 

что

многіе

 

добытое

 

тутъ

 

же

 

пропиваютъ.

 

Что

 

же

 

сіѳ

 

значить?

 

Батюшка

остановился

 

на

 

одномъ

 

предположеніи:

 

очевидно,

 

не

 

было

 

силы,

 

спо-

собной

 

двинуть

 

прнходскій

 

механизмъ.

 

II

 

вотъ,

 

помолившись

 

со

 

слезами

Господу,

 

батюшка

 

рѣшилъ

 

принести

 

себя

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

и

 

составилъ

планъ

 

дѣятельности,

 

которому

 

неуклонно

 

онъ

 

будетъ

 

слѣдовать.

 

Пьян-

ство

 

онъ

 

ставить

 

главнѣйшимъ

 

своимъ

 

врагомъ,

 

на

 

борьбу

 

съ

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

употребить

 

всѣ

 

свои

 

силы.

 

ПоученіЯ,

 

собесѣдованія,

 

народ-

ный

 

чтенія,

 

открытіе

 

общества

 

трезвости —вотъ

 

его

 

первыя

 

средства.

Онъ

 

не

 

даѳтъ

 

благословенія

 

пьянымъ,

   

не

   

благословляетъ

   

рюмку

   

съ
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водкой,

 

не

 

начинаетъ

 

вѣнчать

 

свадьбу,

 

пока

 

не

 

уберутся

 

изъ

 

церкви

едва

 

стоящіе

 

на

 

ногахъ

 

поѣзжане.

„Скажите:

 

какъ

 

могутъ

 

удержать

 

священника

 

отъ

 

исполненія

 

имъ

этой

 

святой

 

обязанности

 

необезпеченность,

 

давленіе

 

свѣтской

 

и

 

духов-

ной

 

власти,

 

его

 

недостаточная

 

будто

 

бы

 

образованность

 

и

 

т.

 

п.?

„Далѣе,

 

батюшка

 

видитъ

 

въ

 

приходѣ

 

престарѣлыхъ,

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

родства

 

женщинъ.

 

Представьте,

 

что

 

послѣ

 

его

 

убѣжденій

 

кре-

стьяне

 

дарятъ

 

десятинку—другую

 

мірской

 

земли,

 

оставшейся

 

отъ

 

пере-

сел

 

енцевъ

 

въ

 

Сибирь,

 

а

 

одна

 

деревушка

 

жертвуетъ

 

ненужный

 

ей

 

обще-

ственный

 

магазинъ,

 

и

 

онъ

 

устраиваетъ

 

хоть

 

какую-нибудь

 

богадѣльню

для

 

нихъ.

 

Скажите,

 

какія

 

власти

 

духовныя

 

или

 

свѣтекія

 

помѣшаютъ

ему

 

въ

 

этомъ?

 

Про

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

никакія

силы

 

не

 

помѣшаютъ

 

мнѣ

 

открыть

 

школу

 

церковную,

 

если

 

я

 

своими

убѣжденіями

 

заставлю

 

крестьянъ

 

сочувственно

 

отнестись

 

къ

 

ней.

 

Изъ

всего

 

написаннаго

 

ясно

 

видно,

 

что

 

всѣ

 

тѣ

 

причины

 

упадка

 

церк. -при-

ходской

 

жизни,

 

который

 

указаны

 

Ливенскимъ

 

пастырскимъ

 

собраніемъ,

суть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

пустая

 

отговорка, —прикрытіе

 

нашей

 

бездѣятель-

 

;

ности,

 

единственно

 

же

 

истинная

 

причина — это

 

наша

 

лѣность,

 

косность

и

 

потеря

 

нами

 

благочестія.

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословнымъ,

 

посмотримъ

на

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

священника".

И

 

далѣе

 

дѣлается

 

не

 

безъинтёресное

 

сопоставленіе

 

деятельности

стариннаго

 

духовенства

 

съ

 

современнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

ними

 

есть

нѣкоторое

 

различіе.

.

 

-Своихъ

   

проповѣдеи

  

старинный

    

священникъ

   

почти

 

не

 

писалъ;
н

 

нп"

                              

.

если

 

и

 

говорилъ,

    

то

 

готовыя,

 

да

 

и

 

то

 

онъ

  

дѣлалъ

   

рѣдко.

    

О

 

какой

либо

 

благотворительной

 

дѣятельности

 

тогда

 

и

 

не

 

помышлялось.

 

Духо-

венство

 

жило

 

тихо,

 

скромно,

 

не

 

требуя

 

ни

 

отъ

 

кого

 

заботь

 

о

 

себѣ

 

и

само

 

не

 

заботясь

 

ни

 

о

 

чемъ.

 

Скромныя

 

ихъ

 

желанія

 

не

 

перелетали

почти

 

за

 

предѣлъ

 

ихъ

 

прихода.

 

Боясь

 

лукаваго

 

мудрствованія,

 

духо-

венство

 

не

 

собиралось

 

ни

 

на

 

какія

 

пастырскія

 

собранія.

 

Да

 

и

 

зачѣмъ

ѣздить,

 

волноваться,

 

напрягать

 

мысли,

 

когда

 

можно

 

и

 

безъ

 

этого

 

спо-

койно

 

обойтись?

 

Если

 

нужно

 

было

 

назначить

 

благочинническій

 

съѣздъ

въ

 

какомъ-либо

 

городѣ,

 

старались

 

назначить

 

такое

 

время,

 

чтобы

 

можно

было

 

одновременно

 

и

 

дѣтей

 

отвезти

 

или

 

привезти

 

изъ

 

училища,

 

или

 

по

крайней

 

мѣрѣ—базарный

 

день.

 

Да

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

болѣе

 

половины

 

не

съѣзжалось.

 

Въ

 

тишинѣ

 

сельской

 

духовенство

 

занималось

 

сельскимъ

хозяйствомъ.

 

На

 

это

 

уходило

 

все

 

ихъ

 

время

 

и

 

энергія.

 

Они

 

дѣла-

лись

 

порядочными

   

хозяевами,

    

а

  

по

 

приходу

   

требоисправителями

 

—

 

и

только.
.

 

•

                                                                                                                                  

■



901

„И

 

однако

 

старинный

 

священникъ

 

имѣлъ

 

все-таки

 

вліяніе

 

на

 

при-

ходъ.

 

Что

 

это

 

фактъ,

 

доказательствомъ

 

служить

 

то,

 

что

 

въ

 

прежнія

времена

 

народъ

 

жилъ

 

болѣе

 

благочестиво:

 

церковь

 

Божію

 

посѣщалъ

усерднѣе,

 

свято

 

хранилъ

 

посты

 

и

 

праздники,

 

семейныя

 

узы

 

были

крѣпки:

 

не

 

только

 

дѣти

 

почитали

 

родителей,

 

но

 

въ

 

большой

 

семьѣ

повиновались

 

даже

 

дядѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

секреть

 

вліянія

 

священ-

ника

 

на

 

приходъ?

 

Онъ

 

быль

 

очень

 

религіозенъ,

 

богослуженіе

 

совер-

шалъ

 

истово,

 

благолѣпно,

 

по

 

уставу.'

 

Жилъ

 

также

 

по

 

уставу.

 

Насту-

пить

 

постъ—такъ

 

уже

 

постись,

 

въ

 

Великій,

 

напр.,

 

не

 

только

 

рыбы,

но

 

не

 

разрѣшадъ

 

иногда

 

и

 

масла.

 

Любимое

 

имъ

 

чтеніе —божественное,

разговоръ

 

о

 

божественномъ.

 

Съѣдутся

 

ли

 

къ

 

кому-нибудь

 

на

 

пре-

стольный

 

праздникъ—любимой

 

темой

 

разговора

 

былъ

 

уставь,

 

гласы,

особенности

 

службы.

 

Запоютъ

 

бывало

 

стихиры,

 

догматики,

 

изрѣдка

дозволять

 

нѣчто

 

свѣтское,

 

безобидное —канты.

 

Онъ

 

строгъ

 

къ

 

себѣ,

дѣтямъ,

 

къ

 

рабочимъ,

 

ко

 

всему.

 

У

 

него

 

ужъ

 

никто

 

по

 

постамъ

 

не

запросить

 

скоромнаго.

 

Его

 

жена

 

такая

 

же

 

благочестивая

 

и

 

простая

женщина,

 

а

 

дѣти

 

были

 

съ

 

малолѣтства

 

церковники.

 

Они

 

постоянно

посѣщали

 

богослуженіе,

 

стояли

 

на

 

клиросахъ,

 

прекрасно

 

умѣли

 

пѣть

и

 

т.

 

п....

 

Все

 

это

 

семейство:

 

священникъ,

 

жена

 

и

 

дѣти

 

его—стояли

близко

 

къ

 

приходу,

 

имѣли

 

постоянное

 

общеніе

 

съ

 

нимъ,

 

любили

 

свой

приходъ

 

и

 

лучше

 

своего

 

прихода

 

не

 

находили.

 

Любили

 

приходъ

 

на-

столько,

 

что

 

рѣдко

 

переходили

 

въ

 

другой,

 

а

 

обыкновенно

 

жили

 

въ

немъ

 

всю

 

жизнь,

 

и

 

отецъ

 

сдавалъ

 

его

 

сыну,

 

отъ

 

того

 

переходи

 

ль

 

къ

внуку

 

и

 

т.

 

д.

 

Прихожане

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сильно

 

любили

 

священ-

ника,

 

цѣнили

 

его

 

за

 

простое,

 

душевное

 

обращеніе,

 

подчинялись

 

ему

не

 

за

 

страхъ,

 

а

 

за

 

совѣсть.

 

Итакь,

 

секреть

 

вліянія

 

священника

 

на

приходъ

 

заключался

 

въ

 

его

 

благочестіи.

 

Онъ

 

былъ

 

образцомъ

 

для

прихожань,

 

по

 

которому

 

они

 

учились

 

жить.

 

Если

 

не

 

училъ

 

онъ

 

ихъ

церковного

 

проповѣдью,

 

то

 

училъ

 

своею

 

жизнію.

 

Да

 

и

 

нельзя

 

сказать,

чтобы

 

священникъ

 

совсѣмъ

 

не

 

училъ

 

своихъ

 

прихожань.

 

Онъ

 

дѣйстви-

тельно

 

не

 

писалъ

 

и

 

почти

 

не

 

говорилъ

 

нроиовѣдей,

 

но

 

наставлялъ

прихожань

 

при

 

каждомь

 

общеніи

 

съ

 

ними,

 

а

 

это

 

было

 

постоянно.

„Мнѣ

 

иногда

 

даже

 

представляется,

 

замѣчаетъ

 

авторъ

 

при-

водимой

 

нами

 

замѣтки:

 

не

 

лучше

 

ли

 

современниковъ

 

учили

 

прихо-

жань

 

старинные

 

священники?

 

Вѣдь

 

и

 

Спаситель

 

но

 

писалъ

 

про-

повѣдей,

 

а

 

училъ

 

на

 

словахъ.

 

Такъ

 

дѣлали

 

и

 

священники.

 

Въ

 

при-

ходѣ

 

они

 

бывали

 

часто,

 

любили

 

бывать

 

на

 

долгихъ

 

крестьянских*

 

обѣ-

дахъ

 

и,

 

какъ

 

сами

 

люди

 

глубоковѣрующіе

 

и

 

благочестивые,

 

какихъ-

какихъ

 

наставленій

 

не

 

преподавали

 

духовнымъ

 

дѣтямъ

 

своимъ.

„Къ

 

этому

 

нужно

 

добавить

 

частое

 

хожденіе

 

священника

 

въ-былыя
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времена

 

по

 

приходу.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

приходы

 

но

 

числу

 

душъ

 

были

 

во

много

 

кратъ

 

меньше,

 

и

 

другихъ

 

заыятій

 

у

 

священника

 

также

 

не

 

было,

то

 

ходили

 

они

 

очень

 

медленно.

 

Бывало,

 

и

 

посидятъ,

 

поговорятъ,

 

иногда

даже

 

и

 

переночуютъ

 

тамъ,

 

и

 

вотъ

 

тутъ-то

 

священники

 

опять

 

настав-

ляли

 

народъ.

 

Да

 

прихожане

 

и

 

сами

 

обращались

 

къ

 

священнику

 

за

 

со-

вѣтомъ,

 

заступничествомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Необходимо

 

также

 

упомянуть,

 

что

старинные

 

діаконы

 

н

 

псаломщики

 

были

 

усердными

 

помощниками

 

свя-

щенника

 

въ

 

дѣлѣ

 

наставленія

 

прихожань— благочестивою

 

жизнію

 

своею

и

 

словомъ

 

отъ

 

чнстаго

 

сердца*

Въ

 

вину

 

старинному

 

духовенству

 

можно

 

поставить

 

развѣ^

 

только

его

 

недальновидность

 

и

 

всегда

 

присущую

 

нашему

 

сословію

 

лѣность,

чрезъ

 

которыя

 

оно

 

упустило

 

удобный

 

моментъ

 

для

 

усиленія

 

своей

 

дея-

тельности,

 

при

 

встрѣтившенся

 

вскорѣ

 

надобности.

„Но

 

посмотримъ

 

на

 

деятельность

 

новаго

 

пастыря.

 

Выражается

эта

 

дѣятельность

 

въ

 

немногомъ.

 

20-25

 

собетвенныхъ

 

проповѣдей,

большею

 

частью

 

сказанныхъ

 

не

 

изъ

 

некрелннго

 

желанін

 

наставить

 

въ

чеыъ-либо

 

прихожань,

 

а

 

просто

 

по

 

сознанію,

 

что

 

надо

 

же

 

что-нибудь

написать,

 

иногда

 

съ

 

желаніемъ

 

блеснуть

 

передъ

 

кѣмъ-либо

 

краено-

рѣчіемъ.

„Это

 

еще

 

средній

 

тннъ

 

пастыря.

 

большая

 

же

 

часть

 

и

 

ничего

 

не

говорить

 

пли

 

изрѣдка

 

нрочтетъ

 

что-либо

 

печатное.

 

Изрѣдка

 

кое-гдѣ

служатся

 

торжественпыя

 

вечерни

 

и

 

ведутся

 

внѣ-оогослужебныя

 

еобе-

сѣдованія,

 

слушать

 

которыя

 

сходятся

 

десятка

 

2— 3

 

избращгаковъ.

 

У

кого

 

есть

 

церковная

 

школа,

 

тоть

 

разъ

 

5—6

 

нобываегь

 

въ

 

ней,

 

да

 

разъ

15—20

 

въ

 

платной

 

земской

 

школѣ,

 

большею

 

частію

 

передъ

 

экзаме-

нами,

 

еелн

 

не

 

лродночтетъ

 

изъ

 

своего

 

жалованья

 

заплатить

 

рублен

 

15

учителю,

 

чтобы

 

онъ

 

занимался

 

за

 

него,

 

а

 

самъ

 

ни

 

разу

 

и

 

не

 

побы-

ваетъ

 

въ

 

школѣ.

 

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

вся

 

деятельность

 

современнаго

 

пастыри

—и

 

только.

 

За

 

порогъ

 

этихъ

 

рамокъ

 

онъ

 

не

 

нересту паетъ.

„Теперь

 

подумайте:

 

откуда

 

взяться

 

плодотворнымъ

 

результатам!.?

Дѣти

 

прихожань

 

внѣ

 

нашего

 

вліянія,

 

сознайтесь

 

въ

 

этомъ,

 

положа

руку

 

на

 

сердце.

 

Сами

 

прихожане —тоже

 

безъ

 

наставлеиій

 

отъ

 

насъ,

такъ

 

какъ

 

прежнее

 

общеяіе

 

съ

 

народомъ

 

и

 

собесѣдованія

 

на

 

домахъ

уже

 

оставлены,

 

а

 

одна

 

церковная

 

ироповѣдь

 

не

 

такъ

 

дѣйственна.

 

Изъ

иашихъ

 

20

 

поученій

 

каждый

 

прихожанинъ

 

услышитъ

 

только

 

десять

штукъ,

 

если

 

притомъ

 

онъ

 

хорошо

 

услышитъ,

 

и

 

нойметь

 

ихъ,

 

потому

что

 

проповѣди

 

все-таки

 

говорятся

 

особымъ

 

отъ

 

обыкновеннаго

 

язы-

комъ.

 

И

 

притомъ

 

наши

 

проповѣди

 

услышать

 

только

 

лучшіе

 

прихо-

жане,

 

которые

 

часто

 

бываютъ

 

за

 

службой.

 

Тѣ

 

же,

 

для

 

которыхъ

 

на-

ставление -то

   

и

 

нужно,

 

остаются

   

безъ

    

всякаго

   

нашего

   

воздѣйствія.
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Какъ

 

я

 

буду

 

говорить

 

въ

 

церкви

 

противъ

 

не

 

посѣщающихъ

 

храмъ

Божій,

 

или

 

противъ

 

пе

 

хотящпхъ

 

притти

 

въ

 

церковь

 

даже

 

для

 

испо-

вѣди?

 

Съ

 

настоящею

 

ли

 

пользою

 

будетъ

 

мое

 

слово

 

противъ

 

пьяницъ.

воровъ

 

и

 

сквернословцевъ,

 

когда

 

самые

 

завзятые

 

воры

 

и

 

пьяницы

 

и

въ

 

церкви-то

 

не

 

бывають?

 

Представьте,

 

еслибы

 

изъ

 

двадцати

 

церквей

нашего

 

округа

 

на

 

съѣздъ

 

явилось

 

бы

 

всего

 

только

 

десять

 

священни-

ковъ,

 

и

 

благочинный

 

разразился

 

бы

 

противъ

 

пасъ

 

филиппикой

 

на

 

тему

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

странно

 

не

 

являться

 

на

 

свой

 

духовный

съѣздъ,

 

а

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

явились,

 

пи

 

слова

 

бы

 

не

 

еказалъ.

 

По

адресу

 

была

 

бы

 

его

 

филиппика?

 

Не

 

такими

 

ли

 

странными

 

являемся

 

и

мы

 

съ

 

своей

 

исключительно

 

церковной

 

проповѣдью?

„Итакъ,

 

въ

 

новѣшлее

 

время

 

мы

 

отошли

 

назадъ,

 

потеряли

 

разомъ

двѣ

 

позищи:

 

оставили

 

общеніе

 

съ

 

народомъ

 

и

 

чрезъ

 

это

 

лишились

 

одно-

го

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

средствъ

 

воздѣйствія

 

на

 

народъ.

Далѣе

 

тотъ

 

же

 

сельскій

 

пастырь,

 

сказавшій

 

мною

 

горькой,

 

но

врачующей

 

правды

 

ообратіямъ,

 

указываетъ

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

многіе

 

па-

стыри

 

не

 

только

 

не

 

сознаютъ

 

своихъ

 

погрѣшностей,

 

а

 

въ

 

своей

 

гор-

дыне

 

считаютъ

 

себя

 

чуть

 

не

 

святыми.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

этого

 

приво-

дится

 

имъ

 

п

 

примѣръ.

...

 

■■

 

„Когда

 

на

 

Ливенскомъ

 

собраніи

 

одинъ

 

батюшка

 

въ

 

числѣ

 

мѣръ

къ

 

упорядочение

 

церковно-прихо декой

 

жизни

 

указалъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

мы

болѣе

 

истово

 

совершали

 

богослуженіе

 

и

 

усилили

 

свою

 

проповедниче-

скую

 

дѣятельность,

 

то

 

нѣкоторые

 

изъ

 

батюшекъ

 

положительно

 

обидѣ-

лись

 

и

 

предлоасили

 

формулировать

 

это

 

постановленіе

 

такъ:

 

„Должны

болѣе

 

истово

 

совершать

 

богослуженія,

 

и

 

усилить

 

проповѣдничеелую

дѣятельность

 

тамъ,

 

гдѣ

 

этого

 

раньше

 

не

 

было".

 

Скажите,

 

пожалуйста,

какая

 

святость!

 

Нѣтъ,

 

святые

 

раньше

 

но

 

такъ

 

разеуждали.

 

Какой

 

бы

степени

 

святости

 

они

 

не

 

достигали,

 

они

 

все

 

же

 

считали

 

себя

 

величай-

шими

 

грешниками

 

и

 

продолжали

 

просить

 

у

 

Бога

 

прощенія

 

въ

 

грвхахъ.

А

 

мы

 

въ

 

богослуженіи,

 

можно

 

сказать,

 

прыгаемъ

 

со

 

пня

 

на

 

колоду ?

и

 

то

 

убѣдились,

 

что

 

достигли

 

совершенства,

 

что

 

дальше

 

итти

 

некуда.

я Въ

 

вину

 

исключительно

 

духовенству

 

нужно

 

поставить

 

также

 

и

 

то,

что

 

мы

 

утеряли

 

весь

 

духовный

 

смыслъ

 

богослужебвыхъ

 

собраній,

 

обра-

тивши

 

ихъ

 

почти

 

въ

 

матеріальныя.

 

Объясню

 

это.

 

Въ

 

первые

 

два

 

вѣка

христіанской

 

эры

 

иочти

 

все

 

приношенія

 

христіанъ

 

распределялись

между

 

бѣднѣйшими

 

собратіями,

 

для

 

чего

 

установленъ

 

далее

 

чинъ

 

діа~

кона.

 

Теперь

 

же

 

заповѣдь

 

любви

 

оставлена,

 

и

 

всѣ

 

приношенія

 

христі-

анъ

 

идутъ

 

исключительно

 

на

 

благоукрашеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

Отро-

ются

 

громаднейшіе

 

храмы,

 

св.

 

изображенія

 

одѣваются

 

въ

 

серебрянныя

я

 

золотыя

   

ризы

 

и

 

почти

   

веѣ

   

принадлежности

  

богослуженія —золото
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или

 

серебро.

 

Дѣйствіе

 

похвальное.

 

Только

 

мы

 

забыли,

 

что

 

кромѣ

 

за-

повѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

есть

 

еще

 

другая,

 

подобная

 

ей:

 

о

 

любви

 

къ

ближнимъ.

 

Но

 

объ

 

этой

 

заповѣди

 

мы

 

говоримъ

 

только

 

поученія,

 

не

подавая

 

примѣра

 

выдѣленіемъ

 

части

 

доходовъ

 

церковныхъ

 

на

 

бѣднѣй-

гаихъ

 

собратій.

 

Мы

 

и

 

забыли

 

слова

 

Божіи:

 

„Милости

 

хощу,

 

а

 

не

жертвы".

 

Мпѣ

 

возразятъ,

 

что

 

это

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

каждаго

 

священ-

ника

 

въ

 

отдѣльности,

 

а

 

отъ

 

постановленія

 

съѣздовъ

 

и

 

собраній

 

ихъ.

А

 

почему

 

бы

 

намъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

устраивать?

 

Или

 

намъ

 

не

 

найдется,

 

о

чемъ

 

поговорить?

 

И

 

дѣйствительно,

 

что-то

 

мало

 

еще

 

слышно

 

о

 

дея-

тельности

 

существующихъ

 

церковно-приходскихъ

 

совѣтовъ.

 

Какъ

 

будто

они

 

устраиваются

 

для

 

отвода

 

глазъ.

„Остановлюсь

 

на

 

послѣднемь

 

вопросѣ:

 

любимъ

 

ли

 

мы

 

своихъ

 

па-

сомыхъ?

 

И

 

на

 

это

 

нужно

 

отвѣтить

 

отрицательно,

 

такъ

 

какъ

 

ничто

 

не

доказываетъ

 

этой

 

любви.

 

Что

 

мы

 

для

 

нихъ

 

дѣлаемъ?

 

Къ

 

Богу

 

мы

 

ихъ

не

 

стараемся

 

привести,

 

да

 

и

 

въ

 

этой

 

жизни

 

не

 

скрашиваемъ

 

непри-

глядность

 

ея.

 

У

 

многихъ

 

ли

 

изъ

 

насъ

 

заведены

 

общества

 

трезвости,

чайныЯ,

 

библіотеки,

 

читальни

 

и

 

т.

 

п.,

 

короче,

 

заботимся

 

ли

 

мы

 

о

разумномъ

 

развлеченіи

 

и

 

чрезъ

 

это

 

о

 

нравственномъ

 

отрезвленіи

 

на-

рода?

 

Ыаконецъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

любили

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

какъ

 

самыхъ

близкихъ

 

людей

 

къ

 

намъ,

 

то

 

мы

 

непремѣнно

 

каждый

 

день

 

дома

 

моли-

лись

 

бы

 

о

 

нихъ,

 

чтобы

 

Господь

 

сохранилъ

 

ихъ

 

отъ

 

искушѳній,

 

отъ

совращеній

 

и,

 

ими

 

же

 

вѣсть

 

судьбами,

 

епасъ

 

ихъ.

 

Но

 

всѣ

 

ли

 

изъ

 

насъ

дѣлаютъ

 

это?

 

Если

 

бы

 

любили,

 

то

 

такъ

 

часто

 

и

 

не

 

бѣгали

 

бы

 

изъ

прихода

 

на

 

приходъ,

 

оставляя

 

начатое

 

вами

 

дѣло

 

на

 

произволъ

судьбы

 

и

 

ни

 

разу

 

не

 

поинтересовавшись

 

о

 

бывшихъ

 

духовныхъ

 

дѣтяхъ

своихъ.

 

*)

Со

 

слезами,

 

по

 

заявление

 

сельскаго

 

пастыря

 

ѵ

 

написаны

 

эти

 

думы.

Уваженіемъ

 

къ

 

святости

 

пастырскаго

 

подвига

 

навѣяны

 

они.

 

Пусть

правда

 

этихъ

 

словъ

 

„глаза

 

колетъ",

 

но

 

она

 

же

 

должна

 

и

 

врачевать

пастырскую

 

совѣсть,

 

потому

 

что

 

эти

 

думы

 

пастыря

 

своей

 

жизненностью

выдѣляются

 

изъ

 

ряда

 

тѣхъ

 

доводовъ,

 

которые

 

приводятся

 

обыкновенно

для

 

обоснования

 

причинъ

 

упадка

 

приходской

 

жизни;

 

Тѣ-же,

 

въ

 

общемъ,

причины:

 

упадка

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

въ

 

пасомыхъ

 

указываются

 

на

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

и

 

другими

 

пастырями.

 

Такъ,

 

на

 

одномъ

 

изъ

пастырскихъ

 

собраній

 

Херсонской

 

епархіи

 

свящ.

 

Киселевичъ

 

указы-

ваете

 

на

 

тѣ-же

 

самые

 

недочеты

 

въ

 

современномъ

 

пастырскомъ

 

дѣ-

ланіи.

„По

 

моему

 

убѣжденію,—говорилъ

   

онъ, —въ

   

упадкѣ

 

благочестія

"

*)

 

Эти

 

выдержки

 

въ

 

извлеченіи

 

взяты

 

изъ

 

Орл.

 

Епяр.

 

Від.

 

•№.■

 

4о>

 

І 9 0 ^

 

г.
я

 

зъ

 

статьи

 

«Слово

 

1)равдк»,
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среди

 

пасомыхъ

 

не

 

мало

 

виноваты

 

мы—пастыри.

 

Не

 

хочу

 

этимъ

 

ска-

зать,

 

что

 

мы

 

ничего

 

не

 

дѣлали

 

для

 

сііасенія

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Но

деятельность

 

наша

 

не

 

всегда

 

вытекала

 

изъ

 

любви

 

и

 

ревности

 

пастыр-

ской.

 

II

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

враги

 

церкви

 

усилили

 

свою

 

дѣятельность,

мы,

 

въ

 

большинстве,

 

остаемся,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ,

 

чиновниками,

т.

 

е.,

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

аккуратными

 

исполнителями

 

богослуженій,

требоисполнителями

 

и

 

проповѣдниками

 

но

 

нуждѣ.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

бѣда.

И

 

если

 

мы

 

не

 

усилимъ

 

своей

 

дѣятельности

 

и

 

не

 

измѣнимъ

 

ея

 

харак-

тера,

 

то

 

всѣ

 

намѣченныя

 

реформы

 

„мимо

 

идутъ",

 

не

 

принесутъ

 

ожи-

даемой

 

пользы.

 

Необходимо

 

сознать,

 

что

 

всѣ

 

труды

 

по

 

обновленію

жизни

 

церковной

 

должпы

 

быть

 

вынесены

 

на

 

плечахъ

 

духовенства.

 

Къ

намъ

 

теперь

 

обращенъ

 

голосъ

 

Пастыреначальника:

 

„вы

 

все

 

еще

 

спите

и

 

почиваете:

 

встаньте,

 

пойдемъ:

 

вотъ

 

приблизился

 

иредающій

 

Меня"

(Мо.

 

26,

 

45—46).

 

Если

 

мы

 

не

 

„встанемъ",

 

то

 

тягчайшая

 

отвѣтствен-

ность

 

падетъ

 

на

 

насъ

 

за

 

то,

 

что

 

но

 

нашей

 

безпечности

 

корабль

 

цер-

ковный

 

подвергается

 

страшнымъ

 

бурямъ,

 

съ

 

потерей

 

многихъ

 

душъ".

Такихъ

 

потерь

 

церковь

 

православная

 

потѳрпѣла

 

уже

 

не

 

мало.

 

Но

одну

 

изь

 

нихъ

 

недавно

 

торжественно

 

засвидетельствовала

 

Одесса.

Въ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г.

 

Одессы

 

8

 

октября

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

совершень

 

обрядъ

 

отлученія

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

одного

 

изъ

 

мест-

ныхъ

 

прихожань,

 

нѣкоего

 

Василія

 

Шевченко

 

или

 

Власа

 

Швеца,

 

со-

вратившагося

 

въ

 

іудейство.

 

Онъ

 

по

 

даль

 

лрошеніе

 

мѣстному

 

градона-

чальнику

 

о

 

перепискѣ

 

его

 

изъ

 

православія

 

въ

 

іудейство,

 

и

 

градона-

чальникъ,

 

руководясь

 

новыми

 

вѣроисповѣдными

 

законами,

 

его

 

пере-

писалъ.

 

Освѣдомившись

 

объ

 

этомъ,

 

епархіальное

 

начальство

 

распоря-

дилось

 

публично

 

совершить

 

въ

 

церкви

 

обрядъ

 

отлученія

 

отступника.

Послѣ

 

второго

 

„буди

 

имя

 

Господне",

 

служащее

 

духовенство,

 

во

 

главѣ

съ

 

протоіереемъ

 

благочиннымъ

 

городскихъ

 

церквей,

 

вышло

 

на

 

солею.

Иротоіерей

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

 

выразилъ

 

со-

жалѣніе

 

и

 

скорбь

 

по

 

поводу

 

перехода,

 

послѣ

 

обкародованія

 

закона

 

о

свободѣ

 

совѣсти,

 

нѣкоторыхъ

 

православныхъ

 

въ

 

католичество

 

и

 

про-

тестанство,

 

особенно

 

же

 

въ

 

іудейство.

 

II

 

указавь

 

на

 

печальный

 

слу-

чай

 

такого

 

отпаденія

 

въ

 

приходѣ

 

Срѣтенской

 

ц.

 

въ

 

лице

 

Швеца,

 

объ-

явить

 

молящимся,

 

что

 

такое

 

отетупленіе

 

есть

 

позорное

 

оскорбленіс

Христа

 

и

 

Его

 

церкви

 

и

 

что

 

отступивши

 

Василій

 

Шевченко

 

поэтому

отлучается

 

и

 

отсѣкается

 

отъ

 

тѣла

 

церкви,

 

какъ

 

погибшій

 

членъ

 

ѳя,

 

и

предается

 

анаеемѣ.

 

Затѣмъ

 

протоіерей

 

пригласилъ

 

всѣхъ

 

ігриеутствую-

щихъ

 

помолиться,

 

чтобы

 

Господь

 

оградилъ

 

какъ

 

Срѣтенскій

 

приходъ,

такъ

 

и

 

другіе

 

приходы

 

отъ

 

повторенія

 

такого

 

позора,

 

укрѣпилъ

 

бы

вѣру

 

и

 

охранилъ

 

каждаго

   

отъ

   

тяжкаго

 

:

 

паденія

 

и

 

духовной

  

емертв.
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Весь

 

этотъ

 

обрядъ

 

отлученія

 

отъ

 

церкви

 

произвелъ

 

на

 

нрисутствую-

щихъ

 

сильное

 

впечатлѣніе.

 

Каждый

 

изъ

 

присутствующих!,

 

чувствовала,

въ

 

душѣ

 

стыдъ

 

пзъ-за

 

совѳршившагося

 

поруганія

 

бывшимъ

 

одновѣр-

цемъ

 

имепи

 

Христова;

 

каждыіі

 

чувствовалъ

 

себя

 

виновньшъ

 

въ

 

позорѣ.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

случай

 

послужилъ

 

всѣмъ

 

православным!.

людямъ

 

урокомь,

 

что

 

не

 

нужно

 

предаваться

 

духовной

 

спячкѣ,

 

ибо

врагъ

 

пмени

 

Христова

 

не

 

дремлетъ.

Одесскіо

 

штупдо-бантисты

 

весной

 

текущаго

 

года

 

чрезвычайно

 

уси-

лили

 

пропаганду

 

своего

 

лжеучопіи

 

въ

 

средѣ.

 

православныхъ

 

одессн-

товъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

видныхь

 

вожаковъ

 

одесскпхъ

 

штундо-баптистовт.

А.

 

М.

 

Макаренко,

 

служащій

 

касеиромт.

 

въ

 

город скомъ

 

управленіи,

заручившись

 

разрѣшеніемъ

 

городской

 

управы,

 

открылъ

 

въ

 

городской

пудиторіи

 

молитвенныя

 

собранія

 

съ

 

толкованіемъ

 

Библін

 

и

 

пѣніемъ

духовныхъ

 

стиховъ.

 

Собранія

 

эти

 

происходили

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

гражданская

 

власти

 

не

 

признали

 

въ

 

нихъ

 

характера

 

публичности

 

и

 

не

аапретили.

 

Не

 

могло,

 

конечно,

 

остаться

 

равнодушнымъ

 

къ

 

этой

 

дѣя-

тельности

 

одесскихъ

 

сектантовъ

 

духовенство

 

г.

 

Одессы.

 

Пастырскимъ

собраніемъ

 

одесскаго

 

духовенства

 

постановлено

 

было

 

открыть

 

про-

і

 

ішосектантскія

 

чтенія

 

по

 

особой

 

программѣ.

 

Эти

 

чтенія

 

открылись

 

16

іюля

 

и

 

продолжатся

 

до

 

половины

 

ноября.

 

Отъ

 

всей

 

души

 

желаемъ

 

ду-

ховенству

 

г.

 

Одессы

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

его

 

миссіонерской

 

дѣятель-

ности

 

(Хере.

 

En-tyx.

 

В:

 

№,

 

13).

Въ

 

г.

 

Тулѣ

 

проектировано

 

открытіе

 

Ялословсной

 

школы

 

для

 

діа-

ионов'д,

 

не

 

получивишхъ

 

сре&няю

 

богословскою

 

образовангя,

 

необходимою

для

 

священниковь.

 

Общія

 

правила

 

этой

 

школы

 

слѣдуюпця:

 

1)

 

къ

 

слу-

шание

 

сокращеннаго

 

богословскаю

 

курса

 

допускаются

 

въ

 

возрастѣ,

 

не

иревышающемъ

 

35

 

лѣтъ,

 

все

 

прослужившіе

 

въ

 

діаконскомъ

 

санѣ

 

не

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

неучившіеся

 

въ

 

сѳминаріи,

 

но

 

имѣющіе

нознанія

 

полнаго

 

курса

 

второклассной

 

ц.-пр.

 

школы,

 

или

 

по

 

крайней

мѣрѣ—дух.

 

училища.

 

2)

 

Курсъ

 

богословской

 

школы

 

долженъ

 

продол-

жаться

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

зимнихъ

 

учебныхъ

 

сезоновъ,

 

каждый

 

отъ

 

15-го

сентября

 

до

 

вербнаго

 

воскресенья.

 

3)

 

Въ

 

каждый

 

учебный

 

день

 

дол-

жно

 

быть

 

ио

 

три

 

урока

 

и

 

каждый

 

урокъ

 

по

 

I 1/*

 

часу.

 

4)

 

Преподава-

телями

 

имѣютъ

 

быть

 

лица

 

изъ

 

Тульскаго

 

городского

 

духовенства

 

и

изъ

 

монашеству ющихъ.

 

5)

 

Одному

 

изъ

 

преподавателей,

 

преимуще-

ственно

 

изъ

 

монашеству

 

ющихъ,

 

ввѣряется

 

надзоръ

 

и

 

общее

 

руководство

по

 

учебному

 

дѣлу

 

школы.

 

6)

 

Обучающіеся,

 

жнвущіе

 

какъ

 

въ

 

обще-

житіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

обязательно

 

ежедневно

 

принимают!,

участіе

 

въ

 

богослуженін

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

въ

 

назначенной

 

имъ

церкви,

 

а

 

въ

 

общежитіи

 

живущими

 

совершаются

 

утренпія

   

и

   

вечернія
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Молитвы.

 

7)

 

Въ

 

школѣ

 

пренодаются:

 

а)

 

богослОвіе

 

догматическое

 

И

нравственное,

 

б)

 

Свящ.

 

писаніе,

 

в)

 

исторіи

 

церкви

 

общая

 

и

 

русская

въ

 

объемѣ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

(къ

 

исторіи

 

присоединяются

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

главнѣишихь

 

вѣроисповѣдаяіяхъ,

 

сектахъ

 

и

 

расколѣ),

 

г)

 

обо-

зрѣніе

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

и

 

ознакомленіе

 

съ

 

церковными

 

ка-

нонами

 

и

 

узаконеніями,

 

д)

 

уставъ

 

церковный

 

(практически)

 

и

 

обън-

сненіе

 

церковныхъ

 

службъ,

 

е)

 

руководство

 

къ

 

церковному

 

проповѣ-

дничеству

 

и,

 

наконецъ,

 

ж)

 

руководство

 

къ

 

преподаванию

 

закона

 

Бо-

жія

 

въ

 

школахъ.

 

При

 

учреждаемой

 

школѣ

 

будетъ

 

библіотека.

 

Средства

на

 

содержание

 

богословской

 

школы

 

для

 

діаконовъ

 

ожидаются

 

отъ

 

со-

кращенія

 

числа

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

отчасти

 

изъ

прибылей

 

свѣчного

 

завода.

 

Учащіеся

 

въ

 

школѣ

 

платятъ

 

изъ

 

своихь

средствъ

 

за

 

содержание

 

пищею,

 

одеждою,

 

бѣльемъ,

 

постельными

 

при-

надлежностями,

 

плата

 

же

 

за

 

квартиру,

 

отопленіе,

 

освѣщеніе

 

и

 

уча-

щимъ

 

и

 

руководителямъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

изыскивается

 

изъ

 

мѣстныхъ

(•редствъ

 

(Тульск.

 

Еп.

 

Пѣд.

 

Ж;

 

34—25).

Привѣтствуемъ

 

новооткрываемую

 

Тульскую

 

богословскую

 

школу

для

 

діаконовъ,

 

желая

 

ей

 

нроцвѣтанія.

 

Діаконекая

 

богословская

 

школа

такъ

 

же

 

жизненно

 

необходима,

 

какъ

 

и

 

псаломщическіе

 

курсы

 

и

 

школы,

открывшіяся

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

въ

 

послѣдніе

 

два-три

 

года.

      

., :і .

Въ

 

Смоленскѣ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

губернатора,

 

состоялся

 

губерн-

ски

 

съѣздъ

 

церковныхъ

 

старость.

 

Участвовали

 

иредставители

 

девяти

уѣздовъ.

 

Избрано

 

36

 

дедегатовъ

 

на

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства;

рѣшено

 

организовать

 

періодическіе

 

съѣзды

 

старость

 

съ

 

участіемъ

общественных!,

 

дѣятелей

 

для

 

разрѣшенія

 

вопросовъ

 

церковно-приход-

ской

 

жизни.

 

Исполнительнымъ

 

органомъ

 

съѣзда

 

будетъ

 

губернскій

 

со-

вѣтъ

 

церковныхъ

 

старость.

Такимъ

 

образомъ,

 

общественны,!

 

силы

 

изъ

 

среды

 

самого

 

народа

привлекаются

 

къ

 

участію

 

въ

 

разрѣшеніи

 

церковно-приходскихъ

 

вопро-

сов!..

 

Конечно,

 

на

 

съѣздахъ

 

старость

 

лежитъ

 

прежде

 

всего

 

долгь

 

оза-

ботиться

 

объ

 

упорядоченіи

 

церковнаго

 

хозяйства.

 

Послѣ

 

выясненія

этого

 

весьма

 

важяаго

 

вопроса,

 

съѣзды

 

старость

 

могли-

 

бы

 

заняться

 

и

вопросами

 

школьно-строительнаго-

 

дѣла

 

и

 

организаціей

 

дѣла

 

благо-

творительнаго.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

эти

 

съезды

 

не

 

выходили

 

изъ

 

сферы

экономическихъ

 

вопросовъ

 

и

 

не

 

задавались

 

вопросами

 

общецерковнаго

характера. .

 

Сообразно

 

съ

 

этнмъ,

 

съѣзды

 

старость

 

должны

 

помнить,

 

что ;

благоустройство

 

Божьяго

 

алтаря

 

не

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто

 

безъ

 

уча-

стия

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

 

безъ

 

воли

 

епископа.

 

Если

 

съѣзды

 

цер-

ковныхъ

 

старость

 

сумѣютъ

 

уберечься

 

отъ

 

соблазнительнаго

   

прикосно-

венія

 

къ

 

церковнымъ

 

или

 

духовнымъ

 

вопросамъ

 

въ

 

собственномъ

   

и

 

ис-

оѴ

 

.q

 

V\

        

&f*

 

.
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ключительномъ

 

смысле

 

и

 

если

 

они

 

смогутъ

 

вникнуть

 

въ

 

свои

 

прямыя

обязанности —стремиться

 

къ

 

улучшенію

 

экономическихъ

 

условій

 

цер-

ковно-приходской

 

жизни,

 

то

 

они

 

принесутъ

 

неисчислимую

 

заслугу

 

и

родинѣ,

 

и

 

церкви.

 

Въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ,

 

усилится

 

только

 

уже

существующее

 

церковное

 

нестроеніе.

 

(Колоколъ):

18

 

октября,

 

въ

 

10

 

час.

 

вечера,

 

мирно

 

почилъ

 

о

 

Господѣ

 

въ

 

гор.

Ярославлѣ

 

старѣйшій

 

изъ

 

іерарховъ

 

Русской

 

церкви,

 

высокопреосвя-

щенный

 

Іонаѳанъ,

 

бывшій

 

архіепископъ

 

Ярославскій

 

и

 

Ростовскій.

 

Съ

учрежденіемъ

 

въ

 

1866

 

году

 

викаріатства

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

онъ

былъ

 

первымъ

 

Костромскимъ

 

викаріемъ

 

въ

 

санѣ

 

епископа

 

Кинешѳм-

скаго,

 

и

 

въ

 

періодъ

 

своего

 

служенія

 

здѣсь

 

съ

 

26

 

іюля

 

1866

 

года

 

по

29

 

августа

 

1869

 

года

 

явился

 

дѣятельнымъ

 

помощником!,

 

архіепнскопа

Платона

 

(f

 

1877

 

г.).

 

Онъ

 

скончался

 

на

 

91

 

тоду

 

отъ

 

рожденія

 

и

 

на

41

 

году

 

своего

 

святительскаго

 

служенія.

_________

«вЙІ

      

О

   

Б

   

ъ

   

я

 

\в__л_Е_н

    

I

  

я.

     

_Щ*

АВРЙКАЙТЪ
Григорій

 

Ивановичъ

 

Заглодинъ.
Москва.

 

Никольская,

 

противъ

 

В.

 

Т.

 

Р.

усовершенствованная

 

выработка

 

механическимъ

 

способомъ

 

пар-

чевыхъ

 

н

 

шелковыхъ

 

юваровъ.

Доводя

 

до

 

свѣдѣнія

 

уважаемыхъ

 

покупателей

 

о

 

новомъ

 

мехави-

ческомъ

 

сппсобѣ

 

выработки

 

парчевыхъ

 

и

 

шелковыхъ

 

матерій

 

при

сохранепіи

 

того

 

же

 

ихъ

 

назначенія,

 

но

 

при

 

гораздо

 

болѣе

 

изящномъ

и

 

художествевноыъ

 

исполненіи,

 

я

 

иыѣю

 

возможность

 

выполнять

 

зака-

зы

 

не

 

только

 

по

 

прежпиыъ,

 

а

 

даже

 

по

 

удеілевленпымъ

 

цѣнамъ,

 

не

смотря

 

на

 

столь

 

сильн.

 

повышеніе

 

рабочихъ

 

рткъ

 

и

 

всѣхъ

 

матеріаловъ,
объяспяя

 

это

 

разницею

 

оказавшеюся

 

отъ

 

выработки

 

матерій

 

между

механическиыъ

 

и

 

ручиымъ

 

способами.

 

Заказы

 

исполняются

скоро

 

и

 

аккуратно.
За

 

аккуратное

 

выполненіе

 

заказовъ

 

и

 

добросовѣстность

 

въ

 

цѣнахъ
предлагаю

 

г.г.

 

покупателям!

 

салыя

 

обширвыя

 

гараьтіи.
ІІокорнѣйше

 

прошу

 

обратить

 

внимапіе

 

на

 

краткій

 

разцт.некъ

вещей.

 

Священническое

 

облаченіе

 

съ

 

полнымъ

 

прибо-
ромъ

 

(фелонь,

 

епитрахиль,

 

лоясъ,

 

поручи

 

и

 

набедреннвкг):
Изъ

 

легкой

 

матері

 

,

 

на

 

шелковыхъ

 

освовахъ

 

во

 

всевозможпыхъ

цвѣтахъ

 

съ

 

разными

 

оттѣнками:
ЦѢНА.

 

10

 

p.

  

12

 

p.

  

15

 

p.

 

20

 

p.

 

25

 

p.

 

30

 

p.

 

35

 

p.

 

40

 

p.

 

и

 

50

 

p.

Изъ

 

парчи

 

атласной

 

съ

 

металломъ

 

па

 

шелковыхъ

 

осповахъ

 

во

 

все-

возможныхъ

 

цвѣтахъ

 

съ

 

разными

 

оттѣнкаыи:
ЦѢНА:

 

20

 

p.

 

25

 

p.

 

30

 

p.

 

40

 

p.

 

50

 

p.

 

60

 

p.



Йзъ

 

парчи

 

атлассной,

 

затканной

 

волоченной

 

внсшій

 

сортъ

 

во

 

все-

возможныхъ

 

цвѣтахъ

 

съ

 

разными

 

оттѣнкаыи.
ЦѢНА:

 

45

 

p.,

 

50

 

p.,

 

60

 

p.,

 

75

 

p.,

 

85

 

p.

 

100

 

p.

Изъ

 

нарчи

 

атласной,

 

затканной

 

серебромъ

 

94%

 

пробы

 

во

 

веевоз-

можныхъ

 

цвѣтахъ

 

съ

 

разными

 

оттѣнками.
ЦѢНА:

 

40

 

p.,

 

50

 

p.,

 

60

 

p.,

 

75

 

p.,

 

85

 

p,

 

100

 

p.,

 

125

 

p.,

160

 

p.,

 

200

 

p.

Изъ

 

нарчи

 

массивной,

 

затканной

 

серебромъ

 

94%

 

пробы

 

бѣлая,
желтая,

 

одноцвѣтныя

 

и

 

съ

 

разными

 

оттѣнками.
ЦѢНА:

 

45

 

p.,

 

50

 

р

 

,

 

60

 

p.,

 

75

 

p.,

 

85

 

p.,

 

100

 

p.

 

и

 

до

 

600

 

руб.
Изъ

 

парчи

 

массивной

 

мишурной,

 

бѣлая,

 

желтая—одноцьѣтнал
и

 

съ

 

разными

 

оттѣнками.
ЦѢНА:

 

14

 

p.,

 

16

 

p.,

  

18

 

p.,

 

20

 

p.

 

и

 

25

 

p.

Изъ

 

нарчи

 

накладного

 

серебра

 

2%

 

массивная

 

на

 

шелковыхъ

осиовахъ

 

бѣлая,

 

желтая

 

одноцвѣтная

 

и

 

съ

 

разными

 

оттѣнками.
ЦѢНА:

 

20

 

p.,

 

25

 

p.,

 

30

 

p.,

 

35

 

p.,

 

40

 

p.,

 

45

 

p.,

 

50

 

p.,

Изъ

 

парчи

 

бархатной,

 

затканной

 

серебромъ

 

94%

 

пробы,

 

цвѣтныя.
ЦѢНА:

 

40

 

р .,

 

45

 

р.,

 

50

 

р.,

 

60

 

р.,

 

75

 

р.,

 

85

 

р.,

 

100

 

р.

 

125

 

р.,

150

 

р.,

 

200

 

р.

 

и

 

250

 

р.

Изъ

 

парчи

 

форменной

 

для

 

военпыхъ

 

церквей

 

зелѳнаго

 

цвѣта
заткан,

 

серебр.

 

94%

 

пробы.
ЦѢНА:

 

30

 

р.,

 

35

 

р.,

 

40

 

р.,

 

50

 

р.,

 

60

 

р

 

,

 

75

 

р.

 

100

 

руб.
Изъ

 

Манчестера

 

чер.

 

цв.

 

траур,

 

великоност.

 

Цѣна

 

12,

 

15,

 

20,

 

25

 

р.

Діаконское

 

облачѳніе

 

съ

 

полнымъ

 

приборомъ
(стихарь,

 

орарь

 

и

 

поручи).

 

Цѣны

 

равная

 

священничесскому

 

облаченію.
3£

 

Подризники

 

священнике екіѳ

 

изъ

 

полушелковой

 

матеріи
Цѣна:

 

5

 

p.

 

50

 

к,

 

6

 

p.

 

7

 

p.

 

8

 

p.

 

10

 

p.

 

и

 

12

 

p.

Изъ

 

чисто- шелковой

 

—

ѴЗ

    

матеріи

              

—

     

9

 

р.

 

—

        

12

 

р.

 

15

 

р.

 

20

 

р.

 

25

 

р.

      

30

 

p.

Одежды

 

на

 

св.

 

престолы,

 

жертвенники,

 

столики

и

 

аналои

 

точную

 

цѣну

 

можно

 

сообщить

 

только

 

при

 

знаніи

 

точна-

го

 

размѣра.
Плащаницы

 

выносныя

 

шитая

 

мишурою:

  

Цѣна:

     

30

 

р.

 

40

 

р.

 

50

 

р.

„

                

„

           

„

      

золоченкой

      

„

        

60

 

„

   

75

 

„

 

100

 

„

„

           

„

    

сер.

 

94%

 

пр.

   

„

    

175

 

р.

 

200

 

р.

 

250

 

р.

я

 

напрестольныя.

 

Цѣна

 

6

 

р.

 

8

 

р.

 

10

 

р.

 

12

 

р.

 

15

 

р.

 

20

 

р.

 

25

 

р.

 

50

 

р.

Гробницы

 

рѣзныя

         

„

    

отъ

 

50

 

р.

 

до

 

300

 

р.

Хоругви

 

писанныя,

     

„

ШИТЫЯ

 

и

                   

„8

 

р.

  

10

 

р.

 

12

 

р.

 

15

 

р.

 

и

 

до

 

250

 

р.

Пелены

 

для

 

престоловъ

 

Цѣна:

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

5

 

р.,

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

   

6

 

р.

„

      

7

 

р.

 

8

 

р.

 

9

 

р.

 

10

 

12

 

р.

 

15

 

р.

 

и

 

20

 

р.

„

          

.,

 

жертвенниковъ

 

„

     

отъ

 

2

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

12

 

руб.
„

          

„

            

аналоѳвъ

   

„

       

„

          

„

           

„

       

„

Воздухи

                                     

„

        

„

    

2

 

руб.

 

до

 

100

 

р.

Камилавки

                               

„

     

4

 

р.,

 

5

 

р.,

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

8'

 

р.

Скуфьи

                                      

„

       

2

 

р.

 

3

 

р.

 

4

 

р.

 

и

 

5

 

р.

ЦѢНЫ

 

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА.
При

 

заказѣ

 

облаченія

 

для

 

церковно- служителей

 

прошу

 

сообщить
ростъ,

 

(высокій,

 

средній

 

и

 

малый).
При

 

заказѣ

 

облаченій

 

для

 

жертв,

 

преет,

 

анал.

 

и

 

стол,

 

прошу

 

со-

общить

 

точно

 

размѣръ:

 

(длину

 

ширину

 

и

 

высоту).
При

 

желаніи

 

ознакомиться

 

съ

 

товаромъ

 

высылаю

 

образцы,

 

при

чѳмъ

 

покорнѣйше

 

крошу

 

указывать,

 

на

 

какую

 

цѣну

 

и

 

какого

 

цвѣта
желаютъ

 

иыѣть

 

вещь.



!!!ПОСЛЪДНЯЯ

 

НОВОСТЬ!!!
Туалетные

 

часы

 

съ

 

зеркаломъ

 

и

 

музыкой.
Вы

 

доставите

 

много

 

удовольствия

 

себѣ,

 

семейству

 

и

 

гостямъ,

 

иріоб-
рѣтая

 

самоиграющіе

 

туалѳтпые

 

часы

 

съ

 

зеркаломъ

 

и

 

хорошей

 

музыкой

„Симфонія",

 

играющей

 

очень

 

громко

 

и

 

долго

 

разныя

 

красивыя

 

и

 

весе-

лый

 

пьесы!

 

вальсы,

 

марши,

 

польки,

 

оперы,

 

народныя

 

пЬсни

 

какъ-то,

„Преображенскій

 

маршъ",

 

вальсъ

 

„Ожиданіе".

 

„Невозвратное

 

время":
„За

 

Дунай",

 

„Боже,

 

Царя

 

Храни",

 

„Коль

 

Славенъ",

 

„Камаринскую",
„Трепакъ",

 

„Возлѣ

 

рѣчки"

 

и

 

т.

 

п.,

 

со

 

шлифованиымъ

 

зеркаломъ

 

па-

рижской

 

выдѣлки

 

въ

 

изящномъ

 

нолированномъ

 

корпусѣ.

 

Часы

 

эти,

 

кро-

мѣ

 

того,

 

отличаются

 

своимъ

 

вѣрнѣйшимъ

 

ходомъ

 

и

 

служатъ

 

изящнымъ

украшеніемъ

 

для

 

письменнаго

 

и

 

туалетнаго

 

стола.

 

Высылаемъ

 

часы

вырегулированяые

 

до

 

минуты

 

съ

 

ручательствомъ

 

за

 

вѣрность

 

хода

 

и

 

за

непортящ.

 

музыку

 

на

 

6

 

лѣтъ

 

за

 

налож.

 

плат,

 

безъ

 

задатка.

 

Цѣна,

 

ішѣ-
сто

 

20

 

руб.

 

только

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

Адресъ:

 

Въ

 

централь-

ное

 

депо

 

африканскихъ

 

часовъ,

 

Торговый

 

Домъ

 

ВЭ.

 

Яку-
бовичъ,

 

Варпіава,

 

ул.

 

Св.

 

Георгія

 

№

 

16—159.

ШДОЛОЙ

 

БРШШАНТЫ!!!
Массивное

 

.золотое

 

кольцо

 

50

 

пр.

 

послѣдняго
шО

 

новѣйшаго

 

парижскаго

 

фасона,

 

съ

 

настоящими»

 

фран-
Н"

      

цузскимъ

   

брилліантомъ

 

„ Bengal" ничѣмъ

 

неотлкчаемы-

£а?

      

ми

 

даже,

    

сгіеціалдстами

    

отъ

   

настоящихъ

   

дорогихъ

        

*
gjg

       

брилліаптовъ,

 

стоющ.

 

200

 

руб.;

   

весьма

   

богатой

 

выра-

        

^э

дд

      

ботки,

    

въ

 

изящномъ

 

илюшевомъ

 

футлярѣ,

 

цѣна

 

толь-

        

S3Q
CS)

      

ко

 

5

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

2

  

штуки— 10

 

руб.

 

Пара

    

крупныхъ

       

fm^

£т

      

золотыхъ

 

серегъ

 

съ

 

брилліантами,

 

„Bengal"

 

— 5

 

p.

 

75

 

к.,

        

Z^
2

 

пары— 11

 

руб.

 

Высылаю

 

безъ

  

задатка

 

наложеннымъ

      

еэ

ОС

      

платежемъ.

    

Адресъ:

    

главный

  

свладъ

    

франц.

   

брил.

     

j|jj»
S2

     

ВЭ.

 

Якубовича,

   

Варшава,

   

ул.

 

св.

   

Георгія,

      

SS
g!

     

№

 

16-159.

                                                                       

еэ
«|J3

               

P.

 

S.

    

Камни

    

„Bengal"

    

имѣютъ

    

превосходную

        

—{

OS

      

игру,

    

т.

 

е.

 

безъ

 

фольги.

    

Громадное

 

количество

 

бла-

        

СЗГ
годарныхъ

 

лисемъ.

каждый

 

пришлетъ

 

благодарность

 

за

 

цѣпочку

 

„Вѣкъ".

 

Цѣпочка

 

„Вѣкъ"
сдѣлана

 

изъ

 

чистаго

 

французскаіо

 

новаго

 

золота,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличается

отъ

 

дорогихъ

 

золотыхъ

 

цѣпочекъ,

 

стоющихъ

 

50

 

руб.;

 

награждена

 

на

Парижской

 

выставкѣ

 

въ

 

1900

 

г.

 

золотого

 

медалью.

 

Цѣпочка

 

„Вѣкъ"

 

га-

рантирована,

 

что

 

никогда

 

не

 

измѣнитъ

 

своего

 

блеска

 

и

 

вида,

 

подобно
иастоящимъ

 

золотымъ.

 

Цѣна

 

1

 

шт.—4

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

Без-
платно

 

къ

 

цѣпочкѣ

 

брелокъ

 

„Медал-онъ"

 

для

 

двухъ

 

фотографическихъ
карточекъ.

 

Дамск.

 

шейныя

 

цѣиочки

 

съ

 

брошкою

 

изъ

 

того

 

лее

 

метала—

цѣна

 

4

 

р.

 

25

 

icon.

 

Высылаю

 

налож.

 

плат,

 

безъ

 

задатка.

 

Адресъ.:

 

Пред-
став,

 

для

 

всей

 

Россіи

 

ВЭ.

 

Якубовичъ,

 

Варптва,

 

ул.

 

Св.

 

Георгія,
Ш

 

16-159.
,

 

і



Ш

 

№Ш 1.НТІ

Экономіи

 

70 ( о

пора

 

иметь

 

въ

 

каждомъ

 

дои

Привилегированную

 

Вѣч-
ную

 

Свѣчу

съ

 

рогуляторомі,

ШШ

 

США
При

 

горѣніи

 

въ

 

иро-

долженіи

    

5

  

часовъ

расходуеть

   

бензину
на

   

1

 

копѣпку.

На

 

2

 

ч., — б

 

ч., — 15

 

ч.

 

гор'

Цѣны:

 

1

 

р.

 

і

 

р,

 

до

 

к.

 

2

 

p.

 

jo

 

к.

Подсвѣчнинъ

 

къ

 

нимъ

55

 

коп.

Мѣрка

 

для

 

ыаливанія

 

бен-
зина

 

20

 

коп.

Единственный

 

пред-

ставитель

   

для

 

всей
Россій

 

оптикъ

 

и

 

мс-

ханикъ

УРХАРДЪ
Спб.,

 

Невскійпр.,№6.0тд.
улица

 

Гоголя

 

№

 

4.

Требуйте

 

каталоги.

ІПОБѢДА

  

ЖИЗНИ

  

НІДЪ

  

ІЖРІЬЮ!
.ЧАХОТКА

   

ИЗЛЪЧИМА'
Новое

 

Изданіе

 

С.-Петербургскаго

 

„Медицикскаго

 

Указателя".

Поразительные

 

случаи

 

изяеченія

 

въ

 

начал

   

стадіи

   

безъ

 

рецидивовъ.

Многочисленные

 

случаи

 

поправленія

 

даже

 

при

 

легочныхъ

    

мавер-

нахъ

 

(кровохарканье);

 

масса

   

сочувственных^

    

отзывовъ

    

врачей.

Прошюра

 

высылается

 

только

 

за

 

70

 

кон.

 

почтовыми

 

марками.

Адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

почтовый

   

ящ.

    

.№

    

86,

    

въ

   

контору

„

 

Медициискій

 

Указатель " .

БРОШЮРА:
jD<ji<fo>X

 

'.*

 

^nJaJaiJL

 

jLjPiUJaXJPi

   

uuJD

 

jo

 

X

 

JDJU
(Инспірукція

 

благочгшническимъ

  

совтьтамъ).
Цѣна

 

3

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

кон.

Адресоваться

 

въ

 

редащію

 

Епарх.

 

'Вѣдомостей.

■

ноя

 

т

 

,иі



Открыта

 

подписка

 

на

 

1 907

 

годъ.

„ШШОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРѢНІЕ"
и

 

ежедневной

 

церковно-политической,

   

обшественной

 

и

 

лите-

ратурной

 

газеты

„К

 

О

 

Л

 

О

 

К

 

О

 

Л

 

Ъ"

 

(С.-Пстербуршгій).

„Миссіонерское

 

обозрѣніе"— богословскій,

 

церковно

 

общественный
журналъ,

 

органъ

 

внутренней

 

православной

 

миссіи.

 

Вступая

 

въ

 

XII

 

г.

изданія,

 

въ

 

новомъ

 

1907

 

году

 

„Мисс.

 

Обозрѣн."

 

дастъ

 

своимъ

нодписчикамъ:

1)

   

12

 

мѣсячвыхъ

 

книжькъ,

 

въ

 

объемѣ

 

10-15

 

печати,

 

листовъ,

но

 

прежней

 

программѣ,

 

съ

 

нрисоединеніемъ

 

особаго

 

отдѣла,

 

который
будетъ

 

печататься

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала,

 

съ

 

особымъ

 

сче-

томъ

 

страницъ

 

иодъ

 

назианіемт:

 

1)

 

Въ

 

преддверіи

 

къ

 

церковному

всероссійскому

 

собору.

 

II)

 

Церковный

 

соборъ.

 

III)

 

Послѣ

 

собора.

II)

 

Безплатныя

 

ириложепія:

 

1)

 

Указатель

 

къ

 

чтенію

 

четверо-

евангелія,

 

составл.

 

свящ.

 

Н.

 

Князевымъ

 

и

 

Ник.

 

Веригинымъ.

2)

  

Первый

 

годъ

 

вѣроисиовѣдной

 

свободы

 

въ

 

Россіи.

 

Сборникъ
новыхъ

 

законодательныхъ

 

актовъ

 

и

 

матеріаловъ

 

по

 

вонросамъ

 

вѣры
и

 

устройства

 

церк.

 

жизни

 

отпавшихъ

 

отъ

 

православия.

 

Подписчики,
вмѣсто

 

этого

 

изданія,

 

могутъ

 

требовать

 

или:

 

книгу

 

В.

 

М.

 

Скворцова —

„Но

 

поводу

 

отпаденія

 

отъ

 

церкви,

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого"

 

(сборникъ
критическихъ

 

статей

 

о

 

религіозпомъ

 

ученіи

 

гр.

 

Толстого

 

русскихъ

 

и

заграничныхъ

 

авторовъ),

 

или

 

Миссіоперскій

 

щитъ

 

ввры

 

I.

 

Смолина.

„К

 

о

 

л

 

о

 

к

 

о

 

л

 

ъ."

Первая

 

и

 

единственная

 

ежедневная

 

церковно- политическая

 

не-

зависимая

 

газета,

 

буцетъ

 

выходить

 

каждодневно

 

(кромѣ

 

мослѣпразд-
ничннхъ

 

дней),

 

въ

 

объемѣ

 

большихъ

 

газетъ.

                                

В!( -

 

1
Въ

 

свѣтскомъ

 

отділѣ

 

„Колоколъ"

 

даетъ

 

всѣ

 

телеграммы

 

и

подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

текущихъ

 

явленіяхъ

 

и

 

событіяхъ

 

политической,
общественной,

 

художественной

 

и

 

литературной

 

жизии

 

Россіи

 

и

 

загра-

ничной,

 

наравнѣ

 

съ

 

обычными

 

свѣтскими

 

органами

 

печати.

Въ

 

Церковномъ

 

отдѣлѣ

 

своевременно

 

сообщаются

 

всѣ

 

важнѣйшія
pacпopяжeF^iя

 

высшей

 

церковной

 

власти

 

и

 

епархіальпыхъ

 

управленій
и

 

ведется

 

лѣтопись

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

правословной

 

церкви,

 

а

 

также

изъ

 

жизни

 

старообрядчества

 

и

 

иновѣрія.

При

 

„Колоколѣ"

 

высылается

 

всѣмъ

 

нодписчикамъ

 

еженедель-
ное

 

приложеніе,

 

въ

 

количествѣ

 

52

 

іб№№

 

отдѣльныхъ

 

выпусковъ,

 

съ

особымъ

 

счетомъ

 

страницъ:

 

подъ

 

названіемъ

 

„На

 

каждый

 

день

 

право-

славному

 

христіанину".

 

Приложепія

 

„Колокола"

 

„На

 

каждый

 

день",
заключая

 

въ

 

себѣ

 

прекрасный

 

матеріалъ

 

для

 

пастырскихъ

 

проповѣ-
дей

 

и

 

нѳзамѣнимое

 

семейное

 

и

 

народное

 

религіозное

 

чтепіе,

 

будутъ
разсылаться

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

раньше

 

той

 

недѣли,

 

къ

 

которой

 

пріуро-
чены,

 

въ

 

концѣ

 

же

 

года

 

оно

 

составить

 

отдѣльное

 

большое

 

изданіе.



ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

Миссіонерскому

 

Обозрѣнію

 

со

 

всѣми

 

ириложеніями

 

годовая

подписная

 

плата

 

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

 

Уа

 

границу

 

9

 

р.

Колоколу

 

съ

 

ириложеніемъ

 

52

 

выпусковъ

 

„На

 

каждый

 

день—

6

 

руб.

 

Заграницу

 

10

 

р.

Подписавшіеся

 

на

 

оба

 

изданія

 

за

 

газету

 

„Колоколъ"

 

высылаютъ

только

 

4

 

руб.,

 

а

 

за

 

оба

 

изданія--10

 

р.

Разсрочка

 

допускается

 

подписавшимся

 

на

 

оба

 

изданія

 

слѣ-
дующая:

 

1)

 

Первый

 

взносъ

 

при

 

иодііискѣ

 

на

 

оба

 

изданія

 

3

 

руб.,
второй

 

взносъ

 

не

 

позже

 

св.

 

Пасхи

 

5

 

руб.,

 

трегій

 

но

 

позже

 

1

 

сен-

тября

 

2

 

руб.
На

 

одинъ

 

„Колоколъ"

    

подписка

    

принимается

 

не

 

меньше,

 

какъ

на

 

2

 

мѣсяца

 

-

 

1

 

рубль.
Адресъ

   

редакціи

    

„Колокола"

    

и

    

„Миссіонерскаго

    

Обозрѣнія",
С- Петербургъ,

 

Невскій,

 

д.

 

№

 

153.

С'ь

 

14

 

ноября

 

1906

 

г.

 

въ

 

Кіевѣ

 

Иреосвященнымъ

 

Плато-
помъ,

 

Егшскопомъ

 

Чигирннскимъ,

 

Предсѣдателемъ

 

Кіевскаго
Религіозно-ГІросвѣтительнаго

    

общества,

    

издается

   

журналъ

„цішрноеь

 

ш

 

народпь"
посвященный

 

вопросамъ

 

церковно-обще^твенной

 

жизни,

    

по-

литики,

 

науки

 

и

 

литературы.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

А.)

 

Вопросы

 

церковной

 

жизни.

 

1.

 

Руководя

 

щія

 

статьи

но

 

вопросамъ

 

церковной

 

и

 

церковно-общѳственной

 

жизни..

 

2,

 

Статьи
съ

 

отдѣльнымъ

 

заглавіемъ

 

изъ

 

области

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

церкоп-

наго

 

права,

 

современной

 

церковной

 

ясизни

 

и

 

быта

 

духовенства.

.3.

 

Расиоряженія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

общія

 

и

 

мѣстныя,

 

4.

 

Отчеты
о

 

засѣданіяхъ

 

и

 

труды

 

Кіевскихъ

 

пастырски хъ

 

собраній.

 

5.

 

Извѣстіл
б

 

церковной

 

жизни

 

мѣстной,

 

обще

 

Россійской

 

и

 

обще-христіанской.
(I.

 

Новости

 

богословской

 

литературы.

 

7.

 

Обзоръ

 

духовныхъ

 

журналовъ

и

 

церковныхъ

 

газетъ.

 

8.

 

Церковно

 

литературный

 

стдѣлъ.
Б.)

 

Вопросы

 

народной

 

жизни.

 

1.

 

Руководящая

 

статьи

 

по

вопросамъ

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

политики.

 

Ц

 

Статьи

 

подъ

 

отдѣль-
нымь

 

заглавіемъ

 

(философскія,

 

соціальныя,

 

юридическія.

 

экономическія
и

 

другія

 

паучння).

 

3.

 

Важнѣйшія

 

Правительствепныя

 

распоряжевіл.
4.

 

Обзоръ

 

деятельности

 

Государствен ныхъ,

 

обществепныхъ

 

и

 

учебяыхъ
учреждепій

 

и

 

обществъ.

 

5.

 

Хроника

 

общая

 

и

 

мѣстная.

 

6.

 

Корреспон-
денціи

 

со

 

всѣхъ

 

краевъ

 

Россіи,

 

преимущественно

 

южнаго

 

района.
7.

 

Обзоръ

 

современной

 

свѣтской

 

литературы

 

и

 

прессы.

 

8.

 

Новости
телеграфа.

 

9.

 

Литературный

 

отдѣлъ

 

(повѣстки

 

очерки

 

и

 

стихотворенія).
10.

 

Справочный

 

отдѣлъ.

 

Г'.

 

Объявлепія.
Срокъ

 

выхода

 

журнала

 

въ

 

свѣтъ

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Псдішс-
ная

 

цѣна

 

на

 

пзданіе

 

5

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Изданіе

 

печатается

 

къ

 

тииографіи
Кіево-Печерской

 

Лавры.

 

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

Шеяъ,

 

Братская
ул.

 

№

 

8-й.

                                                                                   

1

 

—

 

1.



Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

И

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

 

ГАЗЕТУ

Современная

 

Лѣтопись.
ДВАДЦАТЬ

 

ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАШЯ.

Допущѳнъ

 

въ

 

библіотени

 

духовно-учебныхъ

 

заведеиій.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

   

церкви.

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1901

 

г.

 

Оудетъ

 

дано-.

52

 

м

 

журнала

 

шшщ-,

 

Ш^Ш^ъ^і^^^
])

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Хри-
стіанское

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христіанскее

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

 

Евангель-
ская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдииковъ

 

евангелія

 

на

 

окраииахъ

 

русской

 

земли.

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка
художсствевныхъ

 

произведепій

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозію-ііравствепной

 

жизни.

52

 

Ш

 

газеты

 

Современная

 

Лѣтопись

 

^ад^^цД*
1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественньшъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

.

 

и

 

журналовъ.

5)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

за

 

границ.

 

G)

 

Корреспонденція.

 

7)

 

Полезныя
свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.
5fl

 

Мо

 

ВПРШРРШЧ,

 

ИИРФШъ

 

г -г'Ь

 

будутъ

 

помѣщаться

 

простые

 

назида-
OU

 

«ll-JC

 

XjUUiiyubilDlAD

 

JlflulnllDj),

 

тельные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

нравствен,

 

приложен,

   

для

   

простого

 

народа.

12

 

шъ

 

тори

 

Пастырскш

 

Голосъ

 

Ші%щщ$ш^
разсылаться

 

за

    

нѣсколько

    

мѣсяцевъ

    

до

 

ироизнесенія

    

поученій

 

въ

 

церкви.

12

 

книгъ

  

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

Воскресный

  

Собесѣдникъ
объ

 

обязанностяхъ

 

христіанина

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу

 

(протиьъ

 

совремешшхъ

 

толковъ)
съ

   

нравоученіями

 

и

 

разскззами

    

изъ

   

жизни

 

святыхъ

    

и

 

изъ

 

обыденной

   

жизни

 

о

 

.

тоаѵь,

 

накъ

 

жить

 

христіанину

 

въ

 

ніру.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1907

 

г.

 

будут ъ

 

даны:

1}

 

Кшіжки

 

назидатсльныхъ

 

разсказовъ
съ

 

пллюстраціями,

 

пригодны.хъ

 

для

 

чтенія

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

народомъ

   

и

   

въ

 

школѣ.

2 )

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

СТЪННЫЕ

 

ЛИСТЫ
по

 

объясненію

 

прав,

 

богослуженія

 

и

 

по

 

религіозно-нравственнымъ

 

вопросамъ

 

со-

временной

 

жизни;

 

текстъ

 

будетъ

 

напечатанъ

 

только

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

потому

эти

 

листы

 

ыогутъ

 

быть

 

развѣшиваемы

   

на

 

наружныхъ

 

стѣнахъ

 

храмовъ

   

и

 

въ

 

шко-

лахъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

               

#

             

На

 

полгода
на

   

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ
со

 

всѣми

 

приложениями

 

съ

пересылкой

   

и

 

доставкой

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

   

получаіотъ

 

еще

одиннадцатый

 

экземпляръ

 

БЕЗПЛАТНО.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

ПЛосквѣ,

 

въ

 

редакши:

   

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издателъ

 

священникъ

 

С.

 

Уваровъ.

4

               

На

 

полгода

Р„

 

2

 

р.

 

50

 

к.



V

 

г.

 

изданія.

          

ЖУРНАЛЪ

          

У

 

г.

 

изданія.

ірівосіавнні

 

пшіщшіі
СЪ

 

ДВУМЯ

 

БЕЗ

 

ПЛАТНЫМИ

  

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Съ

 

1906

 

г.

 

„Православный

 

Путеводитель"

 

ирииялъ

 

характеръ

общебогословсл- аго

 

журнала

 

и

 

откликается

 

на

 

самые

 

разнообразные

 

за-

просы

 

и

 

требонанія

 

церковно-

 

общественной

 

жизни,

 

откликается

 

честно,

открыто,

 

не

 

закрывая

 

глазъ

 

на

 

дѣйствителььость,

 

не

 

стараясь

 

уло-

вить

 

краснымъ

 

словцомъ

 

лишняго

 

читателя,

 

а

 

иыѣя

 

въ

 

виду

 

одну

только

 

пользу

 

св.

 

Церкви

 

и

 

Отечества.

 

Въ

 

атомъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

направ-

леніи

 

онъ

 

будетъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

1907

 

г.

 

и

 

постарается

 

быть

 

не

 

по

имени

 

только

 

путеводителемъ.

Программа

 

журнала:

ОТДѢЛЪ

 

I.

 

Узаконенія

 

и

 

распорнжепія

 

правительства.

 

ОТДѢЛЪ
II.

 

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

по

 

изъясненію

 

Свящ.
Писанія,

 

богослуженія

 

и

 

церк.

 

каноновъ

 

и

 

по

 

церковно- общественнымъ
вопросамъ.

 

ОТДѢЛЪ

 

Ш.

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

Церкви

 

(общей

 

и

 

русской);
старообрядчество

 

и

 

сектантство

 

въ

 

ея

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ.

 

Мыс-
ли

 

и

 

сужденія

 

о

 

текущихъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

церковно-обществен-
ной

 

жизни.

 

Хроника.

 

ОТДѢЛЪ

 

IV.

 

Разборъ

 

ученія

 

старообрядцевъ

 

и

сектантовъ.

 

Миссіонерскія

 

бесѣды.

 

ОТДѢЛЪ

 

V.

 

Мысли

 

и

 

сужденія

 

по

вопросамъ

 

внутренней

 

миссіи.

 

Обозрѣніе

 

современной

 

постановки

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣ.іа

 

въ

 

Россіи.

 

ОТДѢЛЪ

 

YI.

 

Воспоминанія

 

обратившихся
въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

старообрядчествѣ

 

и

 

сектаптствѣ.

 

Очерки

 

и

разсказы

 

изъ

 

современной

 

религіозпо-бытовой

 

жизни

 

православных^,

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ.

 

ОТДѢЛЪ

 

TIL

 

Изъ

 

епархіалышй

 

и

 

свѣт-
ской

 

печати.

 

ОТДѢЛЪ

 

VIII.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

повыхъ

 

книгахъ

 

но

 

всѣмъ
отраслямъ

 

богословія.

 

Обзоръ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ

 

со

стороны

 

статей,

 

относящихся

 

къ

 

программ'!,

 

журнала.

 

ОТДѢЛЪ

 

IX,
Извѣетія

 

и

 

замѣтки.

 

Корреспонденции.

 

Отвѣты

 

редакіпи.

 

ОТДѢЛЪ

 

X.
Объявленія.

Для

 

выполненіл

 

этой

 

программы

 

редакція

 

заручилась

 

сотрудни-

чеством

 

ыноіихъ

 

лицъ,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ

 

профессоръ

 

богословія

 

въ

институтѣ

 

гражд.

 

икжен.,

 

свящ.

 

Ж.

 

П.

 

Чельцовъ

 

даетъ

 

рядъ

 

статей
по

 

вопросу

 

о

 

христіаяствѣ

 

въ

 

его

 

отношепіи

 

къ

 

жизни

 

и

 

будетъ

 

вести

обозрѣніе

 

правительственныхъ

 

распоряженій

 

касательно

 

церковной
жизни;

 

богословъ-цублиц.

 

П.В.Иикѳлъскій

 

продолжитъ

 

свои

 

интересныя

„Письма

 

о

 

русскомъ

 

богословіи"

 

и

 

обозрѣніе

 

церк.

 

и

 

общественной
жизни;

 

извѣстный

 

Спб.

 

миссіонеръ-проповѣдникъ

 

Д.

 

И.

 

Боюлюбовъ
дастъ:

 

1)

 

рядъ

 

„Миесіонерскихъ

 

очерковъ",

 

изображаіощихъ

 

церковно-

общественныя

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

приходится

 

действовать

 

право-

славнымъ

 

миссіонерамъ,

 

2)

 

помѣстатъ

 

свои

 

Бесѣды

 

съ

 

ссктаптомътол-

стовцемъ

 

о

 

мнимыхъ

 

несообразностях?»

 

въ

 

Свящ.

 

Писаніи

 

и

 

статью:

„Къ

 

характеристикѣ

 

религіознаго

 

пастроеиія

 

вашихъ

 

сектантовъ"

 

(по
ихъ

 

письмамъ

 

и

 

разнымъ

 

литературвымъ

 

матеріаламъ)

 

и

 

3),

 

наконецъ,

будетъ

 

вести

 

особый

 

отдѣлъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Отголоски

 

миссіонера
на

 

злобу

 

дня".
Еромѣ

 

того

 

будутъ

 

помѣщены:

 

рядъ

 

живо

 

написанныхъ

 

статей
о

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

и

 

о

 

цроповѣдничествѣ

 

свящ.

В.

 
Канторскаго

 
(автора

 
„Язвъ

 
Пастырства"),

    
планы

  
и

 
конспекты

 
бе-



сѣдъ

 

Ж.

 

L

 

Головкина

 

о

 

церкви,

 

о

 

перстосложепіи

 

и

 

др.,

 

психологиче-

ски

 

этюдъ

 

Ж.

 

Ж—ю

 

„Изъ

 

дневника

 

вдоваго

 

священника",

 

занима-

тельный

 

разсказъ

 

свящ.

 

П.

 

Пектарова

 

о

 

нриключеніяхъ

 

православнаго

священника-босяка,

 

интересный

 

воспоминанія

 

Харьков,

 

енарх.

 

миссіо-
нера-свящ.

 

С.

 

Д.

 

Холопова

 

объ

 

о.

 

архим.

 

Павлѣ

 

и

 

много

 

др.

 

статей
по

 

всѣмъ

 

огдѣламъ

 

программы.

 

Сверхъ

 

того,

 

по

 

нримѣру

 

прежнихъ

лѣтъ,

 

будутъ

 

даны

 

два

 

приложенія:

 

1)

 

Выписки

 

изъ

 

святооте-
ческихъ

 

твореній

 

(въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

по

 

вопросамъ,

 

прере -

каемымъ

 

старообрядцами

 

(вторая

 

половина)

 

Самарскаго

 

епарх.

 

миссіо-
нера-священпика

 

Д.

 

А.

 

Александрова.

 

2)

 

Катихизичѳскія

 

по-

ученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры— свящ.

 

Ж.

 

Худоносова.
Цѣна

 

за

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

руб.
въ

 

годъ,

 

а

 

3

 

руб.

 

за

 

полгода,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

по

 

Россіи,
заграницу

 

же

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

   

.

Трѳбованія

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С- Петербургу

 

Суво-
ровскій

 

просп.,

 

д.

 

(І5,

 

кв.

 

10,

 

въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

„Православный
Путеводитель'*.

Редакторы-издатели:

 

свящ.

 

П.

 

С.

 

Тумановь
и

 

ст.

 

сов.

 

Е.

 

П.

 

Плотнаковь.

    

3

 

—

 

1
■

КОСТРОМСКАЯ-

 

СОБОРНАЯ

 

ЛАВКА
Имѣѳтъ

 

честь

 

довести

 

до

 

сввдѣнія

 

гг.

 

покупателей
что

 

имѣется

 

громадный

 

выборъ:

    

иконъ

 

въ.серебряныхъ,

    

апликовыхъ

ризахъ

 

и

 

на

 

кипарисѣ,

 

кіоты

 

всевозможных^-,

 

размѣровъ

 

и

 

рисунковъ.

Церковная

 

утварь,

 

какъ-то:

 

паникадила,

 

иодсвѣчники,

 

плащапицы,

выяосныя

 

и

 

напрестольныя,

 

хоругви,

 

лампады,

 

ёадила,

 

ковчеги,

 

сосуды,

Евангелія,

 

кресты

 

напрестольные

 

и

 

евященническіе

 

и

 

всевозможныя

церковныя

 

принадлежности.

Парча

 

всевозможная:

 

серебряная

 

и

 

аилике,

 

а

 

также

 

всевозможный
прикладъ.

И

 

имѣются

 

въ

 

готовности

 

священно-служительскія

 

облаченія,

 

а

также

 

пелены

 

напрестольныя,

 

аналойныя,

 

воздухи

 

и

 

лепты

 

на

   

иконы.

Принимаются

 

заказы:

 

на

 

шитье

 

церковныхъ

 

облачепій,

 

церковную

утварь,

 

иконы,

 

кіоты

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно

Цгьны

 

самый,

 

умгьренныл.

         

з—і

Ссдержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Поученіе

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Нлслѣдиика
Цесаревича

 

Алексѣя

 

Николаевича.

 

Слова

 

въ

 

іу-й

 

день

 

октября

 

1906

 

г.

 

Основныя
соціальныя

 

положенія

 

въ

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа.

 

Отвѣтъ

 

на

 

русскую

 

марсельезу.

 

Къ
вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

иевѣріемъ.

 

Какъ

 

живутъ

 

соціалисты

 

Что

 

дано

 

старообряд-
цамъ

 

указомъ

 

17

 

октября

 

1906

 

года

 

и

 

чего

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

этого.

 

Нѣчто

 

въ

защиту

 

пѣвчихъ

 

Письмо

 

въ

 

редакцію

 

Что

 

такое

 

кредитное

 

товарищество.

 

Ино-
епархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

оа»олено

 

цензурою

 

1906

 

г.

                               

.

 

Кострома.

 

Губернская

 

Типографія.


