
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
16—29

 

Февраля.

            

Ш

  

А

                        

1896

 

года.

ЧАСТЬ.

    

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Постановлен^

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта,

 

утвержденный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

21-го
Февраля

 

1896

 

г.

і.

Изъ

 

дѣлопроизводства

 

Совѣта

 

усматривается,

 

что

 

при

разрѣшеніи

 

вопроса

 

объ

 

открытіи

 

вновь

 

церковпо-при-

ходской

 

школы,

 

или

 

о

 

преобразованіи

 

въ

 

таковую

 

школы

грамоты,

 

дѣло

 

значительно

 

замедляется

 

перепиской

 

и

 

сно-

шеніемъ

 

съ

 

подлежащимъ

 

Уѣзднымъ

 

Училищпымъ

 

Совѣ-

вѣтомъ

 

относительно

 

безпреиятственности

 

къ

 

открытію
или

 

преобразованію

 

школы;

 

нерѣдко

 

Отдѣленія

 

представ-

ляютъ

 

ходатайство

 

объ

 

открытіи

 

школы,

 

не

 

справляясь

напередъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

сообщая

 

Совѣту,

 

есть

ли

 

въ

 

приходѣ,

 

гдѣ

 

предполагается

 

открыть

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

земская

 

школа,

 

въ

 

какомъ

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

нея

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

ли

 

селеніи,

 

или

 

въ

 

другомъ

того

 

же

 

прихода.

 

Въ

 

видахъ

 

скорѣйшаго

 

разрѣшенія

 

во-

просовъ

 

этого

 

рода

 

и

 

упрощенія

 

дѣлопроизводства,

 

осо-

бенно

 

же

 

въ

 

виду

 

удобства

 

сношенія

 

Отдѣленія

 

съ

 

Учи-
лищнымъ

 

Совѣтомъ

 

одного

 

съ

 

нимъ

 

уѣзда,

 

Совѣтъ

 

по-

становилъ

 

предоставить

 

Уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ,

 

пред-

варительно

 

ходатайства

 

о

 

разрѣшеаіи

 

открыть

 

вновь
церковно-приходскую

 

школу

 

или

 

преобразовать

 

въ

 

тако-



-

 

54

 

-

вую

 

школу

 

грамоты,

 

сноситься

 

съ

 

мѣстнымъ

 

Уѣзднымъ

Училшцнымъ

 

Совѣтомъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

безпрепятственно-
стс

 

къ

 

открытію

 

или

 

преобразованію

 

школы

 

и

 

какъ

 

о

результатахъ

 

сношенія,

 

такъ

 

и

 

о

 

разстояніи

 

существую-

щей

 

земской

 

школы

 

отъ

 

предполагаемой

 

къ

 

открытію,
сообщать

 

Совѣту

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

откры-

тая

 

школы.

И.

Богородицкое

 

Отдѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта

 

ходатайствовало

 

о

 

разрѣшеніи

 

выдавать

 

при

 

окон-

чаніи

 

выпускныхъ

 

экзаменовъ

 

успѣшно

 

окончившимъ

курсъ

 

въ

 

награду

 

книги.

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

признавая

 

несо-

мнѣпно

 

полезнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

поощренія

 

учениковъ

 

пер-

ковныхъ

 

школъ,

 

выдавать

 

при

 

выпускѣ

 

изъ

 

школъ

 

въ

даръ

 

всѣмъ

 

вообще

 

успѣшно

 

окончившимъ

 

курсъ

 

учени-

камъ

 

и

 

ученицамъ

 

въ

 

духовное

 

напутствіе

 

воспитавшей
ихъ

 

школы

 

Евангелія,

 

Псалтири

 

и

 

Молитвословы

 

цер-

ковпо-славянскоп

 

печати,

 

постановилъ

 

въ

 

концѣ

 

теку-

щаго

 

учебнаго

 

года

 

снабдить

 

всѣ

 

церковныя

 

школы

 

Епар-
хіи,

 

по

 

числу

 

окончившихъ

 

успѣшно

 

курсъ,

 

достаточнымъ

количествомъ

 

означенныхъ

 

книгъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

выдачѣ

 

свидѣтельствъ

 

мальчикамъ

 

льготныхъ

 

по

 

воин-

ской

 

повинности,

 

а

 

дѣвочкамъ

 

объ

 

уснѣшномъ

 

оконча-

ніи

 

курса

 

выдавалась

 

каждому

 

одна

 

изъ

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

по

усмотрѣнію

 

экзаменаціонной

 

коммиссіи,

 

для

 

чего

 

каждая

коммиссія

 

должна

 

означить

 

на

 

экзаменаціонныхъ

 

спискахъ,

кто

 

какою

 

книгою

 

удостоивается

 

награды.

Архипастырское

 

благословеніе.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

1)

 

Кашир-
ской

 

купеческой

 

вдовѣ

 

Еленѣ

 

Митрофчновой

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

Соборную

 

г.

 

Каширы

 

церковь

 

полнаго

 

свя-

щенническаго

 

и

 

діаконскаго

 

облаченія

 

стоимостію,

 

650

 

р.

и

 

2)

 

земчевладѣльцу

 

Николаю

 

Жямину

 

за

 

пожертвованіе
въ

 

церковь

 

села

 

Баранова

 

на

 

мѣстную

 

икону

 

Владимір-
ской

 

Божіей

 

Матери

 

серебряно-вызолоченной

 

ризы,

 

стоимо-

стію

 

500

 

руб.



-

   

55

 

-

Разный

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

По

 

благословенію

 

Его

 

Преосвященства

 

Благочиннымъ
Одоевскаго

 

2-го

 

округа

 

священникомъ

 

Викторомъ

 

Богояв-
лепскимъ

 

совершено

 

3

 

Февраля

 

освященіе

 

возобнов-
лѳннаго

 

иконостаса

 

въ

 

церкви

 

села

 

Рылева.
—

  

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника,

 

для

3-го

 

Новосильскаго

 

округа,

 

священникъ

 

села

 

Малипоиа
Александр

 

Доктором.
—

  

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

Февраля

 

сего

1896

 

года,

 

иснолненіе

 

обязанности

 

Благочиннаго

 

церк-

вей

 

1

 

Одоевскаго

 

округа,

 

на

 

мѣсто

 

увольпяемаго

 

отъ

 

сей
должности

 

иротоіерея

 

Злобина,

 

предоставлено

 

священнику

села

 

Иваповскаго

 

Васішю

 

Смирнову.
—

  

По

 

опредѣленію

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

15—

1С

 

Февраля

 

сего

 

1896

 

года,

 

по

 

3-му

 

Новосильскому

 

округу

Помощникомъ

 

Благочиннаго

 

назначенъ

 

священпикъ

села

 

Новоуспенскаго

 

Симеонъ

 

Кирилловъ.
—

  

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

6

 

Февраля

 

сего

1896

 

года,

 

сверхштатная

 

монахиня

 

Тульскаго

 

Успенскаго
женскаго

 

монастыря

 

Аѳанасія

 

утверждена

 

штатного

 

мо-

нахинею.

—

  

Послушницы:

 

а)

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздішженскаго

 

жеп-

скаго

 

монастыря

 

Параскева

 

Сомова

 

и

 

Матрона

 

Авсркіева,
б)

 

Каширскаго

 

Никитскаго

 

женскаго

 

монастыря:

 

Дарья

 

Ива-
нова,

 

Ксенія

 

Никитина

 

и

 

Анисія

 

Онуфргева,

 

но

 

постанов-

ленію

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

14-го

 

Февраля

 

сего

1896

 

года,

 

пострижены

 

въ

 

монашество.

—

  

Проживающая

 

на

 

испытаніи

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Кресто-
воздвиженскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

послуш-

ницъ,

 

крестьянскія

 

дѣвицы:

 

села

 

Ивановскаго,

 

Одоевскаго
уѣзда,

 

Иелагія

 

Сысоева,

 

деревни

 

Снасскихъ

 

Выселокъ,

 

Бѣ-

левскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Замолотова

 

и

 

Перемышльская
мѣщанская

 

дѣвица

 

Ѳеодосія

 

Соловьева,

 

но

 

постановленію
Еиархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

14

 

Февраля

 

сего

 

1896

 

года,

оцредѣлены

 

въ

 

число послушницъ

 

означеннаго

 

монастыря.

Умерли:

 

1)

 

пенсіонеръ

 

-

 

заштатный

 

священникъ

 

села

Новопокровскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Некра-
сов

 

12

 

Февраля;

 

2)

 

псаломщикъ

 

села

 

Воронцова,

 

Ка-
ширскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Шаховцевъ

 

(замерзъ),

 

27

 

Яп-
варя;

 

3)

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Соборной-Троицкой,

 

г.

 

Ефре-



-
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-

мова,

 

церкви

 

Василгй

 

Глаголевъ,

 

2

 

Февраля;

 

4)

 

псалом-

щикъ

 

Преображенской,

 

г.

 

Епифани,

 

церкви

 

Александръ
Казанскій,

 

6

 

Февраля;

 

5)

 

псаломщикъ

 

села

 

Судбищъ,
Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Алферъевъ,

 

13-го

 

Февраля
1896

 

года.

С

 

п

 

и

 

е

 

о

 

к

 

ъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

ковмъ

 

за

 

службу

 

по

 

Епархіаль-
ному

 

вѣдомству.

 

назначены

  

Свят.

   

Оинодомъ

 

пеноіи.

1)

  

Соборной

 

г.

 

Бѣлева

 

Аѳанасіе-Кирилловской

 

церкви

заштатному

 

протоіерею

 

Іоанну

 

Делекторскому

 

130

 

руб.
2)

  

Заштатному

 

священнику

 

села

 

Частыхъ

 

Колодезей,
Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Лосеву

 

130

 

рублей.
3)

  

Заштатному

 

священнику

 

села

 

Ново-Ііокровскаго-
Краснаго

 

(Осетрика

 

тожъ),

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Васи-
лію

 

Некрасову

 

130

 

руб.
4)

  

Заштатному

 

діакон у

 

Николаевской

 

г.

 

Венева

 

церкви

Іоанну

 

Кедроливанскому

 

65

 

руб.

Перемѣны

 

по

 

службъ.
Предоставлены

 

Священническія

 

мѣста:

 

а)

 

при

 

Алек-
садро-Невской,

 

что

 

при

 

Тульской

 

мужской

 

классической
Гпмназіп,

 

церкви

 

бывшему

 

преподавателю

 

Богуславскаго
духовнаго

 

училища,

 

кандидату

 

богословія,

 

Александру
Моисееву,

 

по

 

прошенію,

 

15

 

Февраля

 

1896

 

г.

 

и

 

б)

 

въсе-

лѣ

 

Щебловѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

села

 

Николь-
скаго,

 

Бредихина

 

толіъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Димитрію
Никольскому,

 

но

 

прошепію,

 

21

 

Февраля

  

1896

 

г.

Перемѣщены

 

Священники:

 

а)

 

села

 

Вознесенскаго,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Извольскій

 

въ

 

село

 

Воиново,

 

Но-
восильскаго

 

уѣзда,

 

по

 

прошенію,

 

14

 

Февраля

 

1896

 

г.;

б)

 

села

 

Жердева,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Бладиміръ

 

Ga-
харовъ

 

къ

 

Соборной-Николаевской,

 

г.

 

Епифани,

 

церкви,

19

 

Февраля

 

1896

 

г.

 

и

 

в)

 

села

 

Каменки,

 

Богородицкаго
уѣзда,

 

Николай

 

Хитровъ

 

въ

 

село

 

Жердево,

 

Новосиль-
скаго

 

уѣзда,

  

19

 

Февраля

  

1896

 

г.



-
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-

ВАКАНТНЫЙ

 

мѣста.

а)

  

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1 )

  

Села

 

Баскачей,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

Ноября

 

1 894

 

г.

2)

  

Села

 

Баршсвки,

 

Алексинскагоуѣзда,

 

съ

 

18

 

Сентября.
3)

  

Села

 

Новоприборной

 

слободы,

 

Гремячсвскаю

 

селенія,
Вепевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

Ноября

 

1895

 

г.

4)

  

Села

 

Троіщкаю

 

на

 

Филиной

 

Зушицѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

съ

 

16

 

Ноября

 

1895

 

г.

5)

  

Села

 

Ростислава,

 

Лаптева

 

тооюъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

15

 

Января

 

1896

 

г.

б)

  

Села

 

Ревякина,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

Января—8-го
Февраля

 

1896

 

г.

7)

  

Села

 

Сцмакова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

Января— 8-го
Февраля.

8)

  

Села

 

Вознесенскаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

Февраля
1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

43

 

десят.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

549.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

нолучаетъ

 

°/°

 

съ

 

280

 

р.

6)

  

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Села

   

Плесъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го

 

Мая
1894

   

г.

2)

  

Села

 

Петровскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Мар-
та

 

1894

  

г.

3)

    

Села

 

Успенскаго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

12

 

Октября

 

1894

 

г.

4)

  

Села

  

Яссноваго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

Января

 

1895

 

г.

5)

    

Села

 

Люторичсй,

 

Епифанскаго

  

уѣзда,

 

съ

 

10

 

Января
1895

  

г.

6)

  

Села

 

Никольскаго-Муравлянки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

23

 

Января

 

1895

 

г.

7)

  

Села

 

Глубокаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

  

Марта

 

1895

 

г.

8)

    

Села

 

Медвѣдокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10-го

 

Мая
1895

 

г.

9)

    

Села

 

Суханова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

Іюня

 

1895

 

г.

10)

  

Села

 

Дьяконова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

Іюня

 

1895

 

г.

U)

 

Села

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24
Іюня

 

1895

 

г.

12)

 

Села

 

Богородицкаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

Іюля
1895

 

г.



-

 

58

 

—

13)

   

При

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-
дицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22-го

 

Октября

 

1895

 

г.

14)

  

Села

 

Средне-Михаиловсшю

   

Новосильскаго

   

уѣзда,

 

съ

22

   

Октября

  

1895

   

г.

15)

  

Села

 

Волчьей

 

Дубровы,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

Нояб-
ря

 

1895

  

г.

16)

  

Села

 

Никольскаю-Буйцъ

 

Епифапскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го
Октября

 

1895

 

г.

17)

  

Села

 

Маслова

 

на

 

Мечи,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9-го
Ноября

  

1895

 

г.

18)

  

Села

 

Ново-Тропцкаго,

 

Гати

 

тожъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

съ

   

13

 

Ноября

 

1895

 

г.

19)

  

Села

 

Испшшьсва,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Авгу-
ста

 

1895

 

г.

20)

  

Никольской

 

гор.

    

Венева

 

церкви

    

съ

   

16-го

    

Декабря
1895

  

г.

21)

   

Села

 

Малаго-Скуратова,

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

съ

 

14-го
Декабря

 

1895

 

г.

22)

  

Села

 

Папортки,

 

Богородицкаго

  

уѣзда,

   

съ

 

6

 

Января
1896

   

г.

23)

  

Села

 

Покровскаю-Корсакова,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

9

 

Января

 

1896

 

г.

24)

  

Села

 

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12-го

 

Января
1896

 

г.

25)

  

Села

 

Куракина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

Января
1896

 

г.

26)

  

Села

 

Нокровскаго

 

на

 

Гадинюь,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

съ

 

23

 

Января

 

1896

 

г.

27)

  

Прихода

 

Руднево-Кишкинскаю,

   

Тульскаго

   

уѣзда,

   

съ

23

   

Января

  

1896

 

г.

28)

  

Села

 

Ямской

 

Слободы

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19—27
Января

 

1896

 

г.

29)

  

Села

 

Троицкаю-Мсдвѣдокъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

7

 

Февраля

 

1896

 

г.

30)

   

Села

 

Никольскаго,

 

Бредихина

 

тожъ,

 

Новосильскаго
уѣзда,

 

съ

 

21

 

Февраля

 

1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

десят.

800

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1038.

 

Причта

 

положено

 

быть:
священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

41

 

р.

80

 

к.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

в)

 

Иподіаконскоѳ:

При

 

Тульскомъ

 

Каѳедральпомт,

 

Соборѣ.

 

Кандидата

 

дол-

женъ

 

обладать

  

голосомъ

   

первымъ

 

тепороыъ.
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г)

 

Пеаломщицкія

 

при

 

церквахъ:

1)

    

Села

 

Бѣлькова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1-го

 

Ноября
1895

 

г.

2)

  

Села

 

Новыхъ

 

Горокъ,

   

Чернскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

1

 

Декабря
1895

  

г.

3)

  

Села

 

Жестоваю,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

Декабря

 

1895

 

г.

4)

  

Села

 

Горѣлокъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

Января

 

1895

 

г.

5)

  

Села

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

Января

 

1896

 

г.

6)

  

Села

 

Телякова-Вслежева,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21-го
Января

 

1896

 

г.

7)

  

Села

 

Новаю,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

   

Февраля

 

1896

 

г.

8)

  

Села

 

Воронцова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

27-го

  

Января

1896

  

г.

9)

  

При

 

Соборной-Троицкой,

 

г.

 

Ефремова,

 

церкви

 

съ

 

2-го
Февраля

  

1896

 

г.

10)

  

При

 

Преображенской,

 

г.

 

Епифани,

 

церкви,

 

съ

 

6

 

Фев-

раля

 

1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

159

 

дес.

 

800

 

к.

 

саж.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

1818.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2-мъ

 

священ-

никамъ,

 

діакону

 

и

 

2-мъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

69

 

р.

 

32

 

к.

 

въ

 

годъ

 

нроцентовъ.

11)

  

Села

 

Судбищъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

Февраля
1896

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

54

 

дес.

 

671

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

1879.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2-мъ

 

священникамъ,

діакону

 

и

 

2-мъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

>

 

съ

2493

 

рублей.

Объ

 

изданіи

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

„

 

Народное

 

Образованіе

 

" .

Новый

 

журналъ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

даетъ

 

воз-

можно

 

полное

 

выясненіезадачъ

 

русской

 

церковной

 

шко-

лы,

 

способовъ

 

ея

 

собственнаго

 

развитія

 

и

 

ея

 

вліянія

 

на

религіозно-нравственный

 

и

 

экономическій

 

строй

 

народ-

ной

 

жизни.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно

 

книжками.

 

Подписная
цѣна

 

въ

 

годъ

 

5

 

руб.;

 

но

 

для

 

законоучителей

 

и

 

учителей
Начальныхъ

 

школъ

 

она

 

понижена

 

до

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Подписка

 

адресуется:

 

въ

 

С.-Нетербургъ,

 

въ

 

Издатель-
скую

 

коммисію

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.
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О

 

т

 

чс

 

е

 

т

 

ъ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

на

 

содержа-

ние

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

источниковъ

 

въ

 

1895

 

году.

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Руб.

    

К.

Отъ

 

1894

 

года

 

оставалось:

A)

  

Наличными

 

деньгами.

        

.

                               

25— 39
B)

  

°/о

 

бумагами

  

и

 

по

 

книжкамъ

  

сберегатель-
ной

 

кассы ........

    

9086 —

 

7

А

 

всего

 

отъ

 

1894

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

   

.

    

9111 —46

§

 

1.

  

Къ

 

тому

 

въ

 

1895

 

г.

 

поступило:

По

 

смѣтѣ,

 

утвержденной

 

окружнымъ

 

духовенствомъ:

1)

  

25°/о

 

взноса

 

съ

 

церквей

 

Веневскаго

 

училищ-

наго

 

округа........

    

4385 — 95
2)

  

Прибыльной

 

суммы

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

и

 

листовъ

 

разрѣшительныхъ

 

молитвъ

         

.

        

.

     

517 —53
3)

  

Отъ

 

монастырей:

   

Каширскаго

   

Никитскаго
и

 

Новосильскаго

 

Святодухова

    

....

       

50—

4)

  

%

 

по

 

билетамъ

   

и

  

книжкамъ

 

сберегатель-
ной

 

кассы ........

      

214— 10
5)

  

За

 

право

 

обученія

 

иносословныхъ

 

учениковъ

      

490—

6)

  

Отъ

 

училищной

 

церкви

      

.

        

.

        

.

              

175—23

§

 

2.

 

Сверхъ

 

смѣты:

1)

  

За

 

проданныя

 

книги

  

изъ

 

продажной

  

биб-
лиотеки.........

      

188—37
2)

  

Пріобрѣтено

 

4%

 

ренты

       

.

        

.

        

.

        

.

    

1800 —

3)

  

Приплатной

 

суммы

 

при

 

конверсіи

 

5%

 

бан-
ковыхъ

 

билетовъ

 

II

 

выпуска

      

....

        

51 —24

4)

  

Выписанныхъ

  

въ

 

1894

 

г.

   

въ

 

расходъ,

   

но

не

 

выданныхъ

 

за

 

неявкою

 

получателя

       

.

       

.

         

5 —

§

 

3.

 

Оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ

       

.

      

520—32

Всего

 

съ

 

остаточными

  

отъ

 

1894

 

года

 

въ

1895

 

году

 

въ

 

нриходѣ

     

.

  

'

     

.

        

3

        

.

  

17509 —20



-

 

01

 

-

298- -34

7.5- -45

90--Г)

 

2
28--89

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

                              

Руб.

    

К.

§

 

1.

    

По

 

смѣтѣ.

Вт.

 

1895

 

году

 

употреблено

 

въ

 

расходъ:

1)

  

На

 

жалованье

 

учителю

 

приготовительнаго

класса......... 420—

2)

  

Учителю

 

русскаго

    

яз;

 

въ

 

II,

 

III

 

и

 

IV

 

кл.

йа

 

чтеніе

 

и

 

исправленіе

 

ученическихъ

 

упражпеній

      

150 —

3)

  

На

 

содержапіе

 

воспитанников^

 

.

       

.

       

.

    

1693 — 15
4)

  

На

 

ремонта

 

и

 

содержаніе

 

домовъ,

 

на

 

содер-

жало

 

прислуги,

 

на

 

отоиленіе

 

и

 

освѣщеніе

        

.

      

997 — 68
б)

 

На

 

содержаніе

 

библіотеки

  

....

      

100 —

6)

  

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

....

      

149 —

 

9
7)

  

На

   

жалованіе

    

священнику

 

и

    

содержапіе
церкви......... 218 —80

8)

  

На

 

содержаніе

 

больницы

 

съ

 

жалованіемъ
врачу

  

.

        

.

        

.

        

......

9)

  

Въ

 

пособіе

 

семинарской

 

больницѣ

10)

  

Въ

 

Совѣтъ

 

Тульскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

на

 

содержаніе

 

одной

 

круглой
сироты

 

Веневскаго

 

учнлищнаго

 

округа

11)

  

На

 

экстренные

 

расходы

   

....

§

 

2.

 

Сверхъ

 

смѣты:

1)

  

Но

 

ностановленію

 

съѣзда

 

духовенства

 

на

лѣченіе

 

учителю

 

Ивану

 

Рудневу

        

.

        

.

        

.

      

150 —

2)

  

Па

 

покупку

    

книгъ

 

для

 

продажной

   

библі-
отеки .........

     

441 — 79
3)

  

На

 

покупку

 

4%

 

ренты

       

....

    

1806 —20
4)

  

На

 

устройство

 

деревяннаго

 

амбара

    

.

        

.

      

202 — 62
5)

  

За

 

одежды

 

для

 

священника

 

и

 

на

 

иреето.іъ,

за

 

дароносицу

 

и

 

шкафъ

 

для

 

церкви

 

.

        

.

       

.

        

91 —27
6)

  

Въ

 

магазинъ

 

Леви

 

за

 

металлическіе

 

значки

на

 

фуражки

 

для

 

продажи

 

ученикамъ.

       

.

       

.

       

г,2 —

'§

 

3.
Оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ

      

.

        

.

      

520 —32

Всего

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

расходѣ.

        

.

    

7496 — 12

Затѣмъ

 

осталось

 

къ

 

1

 

Января

 

1896

 

года:

А)

 

наличными

 

депьгами ..... 17 — 87
П)

 

о/о

 

бумагами

 

и

 

но

 

існижкамъ

 

Сберегательной
Кассы .........

    

9995—21
Показанный

 

остатокъ

 

къ

 

1

 

Января

 

1896

 

г.

предназначается

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

при

Венввекомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.



—

 

62

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Императорекаго

 

Правослшаго
Палеетинекаго

 

Общеетва.

По

 

'-благословенно

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Императорско-
му

 

Православном}'

 

Палестинскому

 

Обществу

 

разрѣшопъ

сборъ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

на

 

службахъ

 

Вербной
недѣли

 

(вечерня

 

или

 

всенощное

 

16-го

 

Марта,

 

утреня

 

и

Литургін

 

ранняя

 

и

 

поздняя

 

17-го

 

числа)

 

для

 

помощи

православнымъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорекаго

 

Православ-
ного

 

Палеетинекаго

 

Общества

 

покорпѣйше

 

просит»

 

всѣхъ

Православныхъ

 

оказать

 

поенлчпую

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

такъ

 

какъ

 

Общество

 

исключительно

 

сущестнуетъ

 

лишь

этимъ

 

сборомъ.

Отъ

 

рѳдакціи

 

Тул.

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.

jY«

 

3-й

 

Тульскихъ

  

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей

 

едапт.

 

на

почту

 

для

 

разсылки

   

19-го

 

Февраля.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФііЦІАЛЫІОй

 

ЧАСТИ:

 

Поста

 

иоиленіл

 

Тулі.скаго
Еиархіалыіаго

 

Учи лищнаго

 

Сопѣга,

 

утверждении)!

 

Его

 

Цреосвяніенстномъ
21-го

 

Февраля

 

189G

 

г.

 

— Архипастырское

 

благословеніе.-

 

Рааныя

 

пзвѣстія

по

 

епархіи. —

 

Списокъ

 

линь

 

духовна

 

го

 

аванія,

 

коимъ

 

за

 

службу

 

по

 

Епгрхі-
альному

 

ведомству,

 

назначены

    

Снят.

    

Синоломъ

    

ненсіи.

 

—

 

Перемѣны

 

по

службѣ.—

 

Вакантішл

 

иѣста. — О

 

журнал*

 

„Народное

 

Образовапіе" __ Отчетъ
о

 

вриходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

па

 

содержаніе

 

Веновскаго

 

духовнаго

училища

 

изъ

 

мѣст.шхъ

 

источнпкопъ

 

въ

 

1895

 

году, —Отъ

 

Сопѣта

 

Импера-
торекаго

 

Православпаго

 

Палеетинекаго

 

Общества. — Отъ

 

редакціи

 

Туль-
скихъ

 

Енархіалыіыхъ

 

Вѣдолпстей.



-
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-

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

                              

Руб.

    

К.

§

 

1.

    

Но

 

смѣтѣ.

Въ

 

1895

 

году

 

употреблено

 

въ

 

расходъ:

1)

  

На

 

жалованье

 

учителю

 

нриготовительнаго

класса......... 420—

2)

  

Учителю

 

русскаго

    

ян.

 

въ

 

II,

 

Ш

 

и

 

IV

 

кл.

за

 

чтеніе

 

и

 

иснравленіе

 

ученическихъ

 

упражненій

      

150 —

3)

  

На

 

содержаніе

 

воспитанниковъ

 

.

        

.

        

.

    

1693 — 15

4)

  

На

 

ремонтъ

 

и

 

содержаніе

 

домовъ,

 

на

 

содер-

жаніе

 

прислуги,

 

на

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

        

.

      

997 — 68
5)

  

На

 

содержаніе

 

библиотеки

 

....

      

100—

6)

  

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

....

      

149 —

 

9
7)

  

На

   

жалованіе

    

священнику

 

и

    

содержапіе
церкви......... 218—80

8)

  

На

 

содержаніе

    

больницы

 

съ

 

жаловапіемъ
врачу ......... 298—34

9)

  

Въ

 

пособіе

 

семинарской

 

больницѣ

      

.

        

.

        

75 —45
10)

  

Въ

 

Совѣтъ

 

Тульскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

   

на

 

содержаніе

   

одной

   

круглой
сироты

 

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа

      

.

     

<

 

.

        

90 —52
11)

  

На

 

экстренные

 

расходы

    

....

       

28—89
§

 

2.

 

Сверхъ

 

смѣты:

1)

  

По

 

постановленію

 

съѣзда

 

духовенства

 

на

лѣченіе

 

учителю

 

Ивану

 

Рудневу

        

.

       

.

       

.

      

150 —

2)

  

На

 

покупку

 

кпигъ

 

для

 

продажной

 

библі-
отеки

  

..........

3)

  

На

 

покупку

 

4°/о

 

ренты

       

....

4)

  

На

 

устройство

 

деревяннаго

 

амбара

    

.

5)

  

За

 

одежды

 

для

 

священника

 

и

 

па

 

нрестолъ,

за

 

дароносицу

 

и

 

шкафъ

 

для

 

церкви

 

.

       

".

       

.

  

-

    

91 —27
6)

  

Въ

 

магазинъ

 

.'Іеви

 

за

 

металлическіе

 

значки

па

 

фуражки

 

для

 

продажи

 

учеиикамъ.

        

.

       

.

        

62—

'§

 

3.
Оборотпыхъ

 

и

 

иереходящихъ

 

суммъ

      

.

       

.

      

520 —32

Всего

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

расходѣ.

       

.

    

7496 — 12
Затѣмъ

 

осталось

 

къ

  

1

  

Января

 

1896

 

года:

А)

 

наличными

 

деньгами ..... 17—87
Б)

 

о/п

 

бумагами

 

и

 

по

 

книжкамъ

 

Сберегательной
Кассы ............ 9995—21

Показанный

 

остатокъ

 

къ

 

1

 

Января

 

1896

 

г.

предназначается

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

при

Веневскомъ

 

духовпомъ

 

училищѣ.

441--79
806--20
202--62



—

 

62

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Императорекаго

 

Правоелавнаго
Палеетинекаго

 

Общества.

По

 

благословенно

 

Святѣншаго

 

Синода

 

Императорско-
му

 

Православному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

разрешен ъ

сборъ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

на

 

службахъ

 

Вербпой
педѣли

 

(вечерня

 

или

 

всенощпое

 

16-го

 

Марта,

 

утреня

 

и

Литургін

 

ранняя

 

и

 

поздняя

 

17-го

 

числа)

 

для

 

помощи

православнымъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорекаго

 

Правоелав-
наго

 

Палеетинекаго

 

Общества

 

покорпѣйше

 

просить всѣхъ

Православныхъ

 

оказать

 

носплчпуіо

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

такъ

 

какъ

 

Общество

 

исключительно

 

существуеть

 

лишь

этимъ

 

сборомъ.

Отъ

 

редакціи

 

Тул.

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.

№

 

3-й

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

сдапъ

 

па

почту

 

для

 

разсылки

  

19-го

 

Февраля.

■»-<Й€Э8~-< --------

СОДЕРЖАНТЕ

 

ОФФІІЩАЛЪПОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Постановлен»!

 

Тульскаго
Еиархіалыіаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

утверждении!!

 

Его

 

Проосвнщеистиомъ
21-го

 

Февраля

 

189G

 

г.

 

— Архипастырское

 

благословеніе.-

 

Разпыя

 

извѣстія

но

 

епархіи.

 

— Списокъ

 

лицъ

 

духовна

 

го

 

званіл,

 

копмъ

 

за

 

службу

 

по

 

Епгрхі-
альному

 

ведомству,

 

назначены

 

Свят.

 

Сннодонъ

 

пенсіи. — ІГеремѣнн

 

no

службѣ.—

 

Вакантный

 

мѣста,— О

 

жѵрналѣ

 

„Народное

 

Образованіе". — Оічеп.
о

 

вриходѣ,

 

расход'»

 

п

 

остаткѣ

 

суммь

 

на

 

содержаніе

 

Веневскаго

 

духоішаго

училища

 

изъ

 

мѣст.іыхъ

 

источнпкопъ

 

въ

 

1895

 

году.

 

—

 

Отъ

 

Совѣта

 

Импера-
торекаго

 

Правоелавнаго

 

Палеетинекаго

 

Общества. — Отъ

 

редапціи

 

Туль-
скихъ

 

Енархіалыіыхъ

 

Ведомостей.



ЕПАРХІ АЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
16-29

 

Февраля

             

№

 

4.

                        

1896

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Связь

 

между

 

отрицаніемъ

 

поста

 

и

 

безбожіемъ.

Требуется

 

извѣстная

 

доля

 

нѣкотораго

 

мужества,

 

чтобы
въ

 

наше

 

время,

 

которое

 

гордится

 

наименованіемъ

 

просвѣ-

щенпаго,

 

среди

 

общества,

 

которому

 

присвоено

 

титло

 

обра-
зованная,

 

объявить

 

себя

 

сторонникомъ

 

и

 

почитателемъ

 

по-

ста, —отстранить

 

отъ

 

себя

 

скоромное

 

кушанье

 

и

 

этимъ

 

не-

вольно

 

напомнить

 

другимъ

 

о

 

дняхъ

 

воздержанія.

 

Кто

 

рѣшается

на

 

это,

 

тотъ

 

сейчасъ

 

же

 

дѣлается

 

предметомъ

 

общаго

 

вни-

мапія

 

и

 

разговора.

 

ПІепотомъ

 

и

 

въ

 

полголоса

 

называютъ

 

его

фанатикомъ;

 

вслухъ

 

не

 

стѣсняются

 

отпускать

 

на

 

его

 

счетъ

колкія

 

слова.

 

„Вы",говорятъ

 

ему,

 

„хотите

 

прямо

 

въ

 

рай" —

и

 

въ

 

этой

 

шуткѣ

 

слышится

 

насмѣшка

 

не

 

только

 

надъ

 

тѣмъ,

кто

 

рѣшился

 

высказаться

 

за

 

постъ

 

и

 

открыто

 

соблюдать
церковную

 

заповѣдь,

 

но

 

и

 

надъ

 

мыслію

 

о

 

Богѣ-воздаятелѣ

и

 

о

 

тѣхъ

 

благахъ,

 

которыя

 

Онъ

 

уготовалъ

 

любящимъ

 

Его.
Отвѣтъ

 

на

 

эту

 

шутку

 

долженъ

 

быть

 

такой:

 

„какъ

 

же

 

не

хотѣть

 

мнѣ

 

въ

 

рай,

 

если

 

я

 

вѣрю

 

въ

 

пего?

 

развѣ

 

вы

 

сами

не

 

стремитесь

 

въ

 

рай?

 

конечно,

 

стремитесь;

 

только

 

вы

 

не

знаете

 

никакого

 

другаго

 

рая,

 

кромѣ

 

обильнаго

 

и

 

вкуснаго

обѣда.

 

Какъ

 

же

 

мнѣ

 

не

 

служить

 

Богу,

 

въ

 

Котораго

 

я

 

вѣ-

рую?

 

Вотъ

 

вы

 

служите

 

же

 

вашему

 

богу;

 

только

 

вы

 

не

 

знаете

никакого

 

другаго

 

бога,

 

кромѣ

 

чрева.

 

Я

 

вѣрую,

 

что

 

мой

 

Богъ
истиненъ

 

въ

 

Своихъ

 

обѣтованіяхъ,

 

что

 

надежда

 

на

 

Него
не

 

обманетъ

 

меня;

 

смотрите,

 

чтобы

 

вамъ

 

не

 

обмануться

 

въ

вашемъ

 

богѣ".

„Вы

 

святой

 

человѣкъ,

 

вы

 

спасенный

 

человѣкъ ",

 

говорятъ

другіе,

 

и

 

опять,

 

очевидно,

 

смѣются

 

и

 

надъ

  

свято

 

стію

 

и

 

надъ
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—

всѣми

 

подвигами

 

религіознаго

 

самоотреченія,

 

которые,

 

по

заповѣди

 

Христа,

 

человѣкъ

 

должепъ

 

подъять

 

для

 

полученія
спасенія.

 

На

 

это

 

надо

 

отвѣчать:

 

„люди

 

не

 

могутъ

 

судить

о

 

томъ,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

святой,

 

кто

 

достоинъ

 

спасенія.

 

Вся-
кій

 

добрый

 

христіанииъ

 

гонитъ

 

отъ

 

себя

 

мысль,

 

что

 

онъ

лучше

 

другихъ,

 

что

 

другіе

 

грѣшпѣе

 

его, —скорѣе

 

самого

себя

 

считаетъ

 

первымъ

 

грѣшникомъ.

 

Но

 

это

 

не

 

мѣшаетъ

ему

 

употреблять

 

всевозможное

 

стараніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

уго-

дить

 

Богу".
Но

 

тутъ

 

выдвигается

 

нротивъ

 

почитателя

 

воздержанія
главное

 

орудіе,

 

которое,

 

невидимому,

 

должно

 

нанести

 

его

вѣрѣ

 

въ

 

необходимость

 

и

 

святость

 

поста

 

рѣшительный

 

ударъ.

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

это

 

орудіе?

 

Въ

 

дерзновениыхъ

 

увѣре-

ніяхъ

 

относительно

 

того,

 

что

 

нужно

 

Богу,

 

чего

 

хочетъ

 

Онъ
отъ

 

человѣка,

 

чего

 

Онъ

 

не

 

хочетъ,

 

къ

 

чему

 

Опъ

 

относит-

ся

 

какъ

 

бы

 

равнодушно.

 

Люди,

 

почти

 

пе

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога,
почти

 

никогда

 

не

 

читавшіе

 

Слова

 

Его,

 

какъ

 

будто

 

уразу-

мѣли

 

умъ

 

Господень

 

и

 

какъ

 

будто

 

были

 

совѣтниками

 

Бога,
а

 

потому

 

говорятъ:

 

„Богъ

 

пе

 

хочетъ

 

и

 

не

 

требу етъ

 

отъ

человѣка,

 

чтобы

 

онъ

 

сегодня

 

ѣлъ

 

съ

 

постпымъ

 

масломъ,

 

а

завтра

 

со

 

скоромнымъ;

 

Богу

 

все

 

равно,

 

будетъ

 

ли

 

у

 

меня

сегодня

 

на

 

обѣдъ

 

рыба,

 

или

 

мясо,

 

или

 

ни

 

того,

 

ни

 

друго-

го".

 

Это

 

разсужденіе,

 

повиднмому,

 

непреодолимо

 

и

 

разитель-

но

 

для

 

сторопниковъ

 

поста,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

достаточно

благонамѣренно,

 

соотвѣтствуетъ

 

болѣе

 

возвышенному

 

понл-

тію

 

о

 

безконечномъ

 

Существѣ.

 

Не

 

возвышается

 

ли

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

попятіе

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

скоро

 

между

 

пимъ

 

и

 

ви-

домъ

 

масла,

 

употребляемаго

 

въ

 

пищу,

 

уничтожается

 

всякое

соотношеніе?

 

Не

 

возвышается

 

ли

 

это

 

понятіе,

 

когда

 

гово-

рится,

 

что

 

между

 

почитаніемъ

 

Бога

 

и

 

хозяйственными

 

дѣ-

лами

 

нѣтъ

 

ничего

 

общаго?

 

И

 

здѣсь,

 

какъ

 

во

 

множеств'!,
другихъ

 

случаевъ,

 

сатана

 

превращается

 

въ

 

ангела

 

свѣтла,

волкъ

 

облекается

 

въ

 

овечью

 

кожу,

 

иначе:

 

певѣріе

 

прикиды-

вается

 

защитникомъ

 

истинно

 

высокаго

 

понятія

 

о

 

Богѣ,

 

а

вѣра

 

и

 

благочестіе

 

обвиняются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

омрачаютъ

это

 

понятіе

 

и

 

богопочитаніе

 

превращаютъ

 

въ

 

дѣло

 

внѣш-

нее,

 

низменное

 

и

 

плотское.

 

Какъ

 

спорить

 

съ

 

невѣріемъ,

когда

 

оно

 

начинаетъ

 

будто

 

бы

 

ревновать

 

о

 

славѣ

 

Божіей,
какъ

 

сорвать

 

съ

 

него

 

эту

 

личину,

 

какъ

 

вывести

 

на

 

свѣтъ

скрывающуюся

 

подъ

 

нею

 

ложь?

 

Вполнѣ

 

сдѣлаетъ

 

это

 

толь-

ко

 

Тотъ,

 

Кто

 

нѣкогда

 

во

 

стыть

 

приведешь

 

тайная

 

т.иы,

 

и

обьявить

 

совѣты

 

сердечныя

 

(1

 

Кор.

 

4,

 

5).

 

Однако,

 

памъ

 

ка-

жется,

 

есть

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

расіюряженіи

 

нѣкоторые

 

способы
къ

 

тому,

 

чтобы

 

оказать

  

отпоръ

   

этому

   

лицедѣйствующему
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отрицанію

 

и

 

защитить

 

церковную

 

заповѣдь

 

и

 

православный
обычай,

 

дать

 

отвѣтъ

 

о

 

своемъ

 

упованіи

 

(1

 

Петр.

 

3,

 

15).
Намъ

 

говорить,

 

будто

 

Богу

 

все

 

равно,

   

ѣдимъ

 

ли

 

мы

 

съ

ностпымъ

 

масломъ

 

или

 

со

 

скоромнымъ,

 

ѣдимъ

 

ли

 

мы

 

мясо

или

 

рыбу.

 

Но,

   

во

 

1-хъ,

   

кто

  

это

 

знаетъ?

  

Божія

  

никтоже

вѣсть,

 

точію

 

Духь

 

Божій

 

(1

 

Кор.

 

2,

  

11).

 

Во

 

2-хъ,

 

и

 

тотъ,

кто

 

говоритъ,

 

что

 

„Богу

 

все

 

равно",

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

говорить,

что

 

„Ему

 

не

 

все

  

равно",

   

судятъ

   

по

 

какимъ

 

нибудь

 

соно-

ставленіямъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

только

 

Божіи

 

хотѣнія,

 

но

 

и

 

че-

ловѣческія

 

чувства

 

и

 

желанія

 

никому

 

не

 

извѣстпы.

 

По

 

како-

му

 

же

 

сопоставление

 

судишь

 

охотѣніяхъ

 

Божіихъ

 

ты,

 

отри-

цатель

 

поста?

 

Тебѣ

 

самому

 

не

 

все

 

равно,

 

что

 

бы

 

ни

 

кушалъ

твой

 

сыиъ

  

или

  

твоя

 

дочь,

   

если

  

ты

 

чувствуешь

   

къ

 

нимъ

любовь

 

и

 

стараешься

  

оградить

   

ихъ

 

своими

   

заботами

 

отъ

всего

 

вредпаго.

 

Наиротивъ,

 

тебѣ

 

все

 

равно,

 

что

 

бы

 

ни

 

ѣлъ

человѣкъ,

   

совершенно

   

тебѣ

 

чужой

  

и

 

тобою

 

нисколько

 

не

любимый.

 

Очевидно,

 

что,

 

утверждая,

 

будто

 

„Богу

 

все

 

равно",
будто

 

Ему

 

нѣтъ

 

дѣла

 

до

 

того,

 

что

 

мы

 

ѣднмъ,

 

ты

 

судишь

 

о

Немъ

 

по

 

примѣру

 

твоего

  

собственпаго

   

равподугаія

  

къ

 

по-

ступкамъ,

 

образу

 

жизни,

   

правиламъ

   

и

   

нривычкамъ

 

людей
тебѣ

 

чужихъ.

 

Ты

 

представляешь

 

Бога

 

гдѣ-то

 

вдалекѣ

 

отъ

людей,

 

какимъ-то

 

равиодушнымъ

 

зрнтелемъ

 

ихъ

 

жизни

 

или

—лучше — слѣпымъ

 

и

 

мертвымъ

 

закономъ

 

міра,

 

а

 

не

 

любве-
обильпымъ

 

Отцемъ,

 

понечепіе

 

Котораго

 

объемлетъ

 

всю

 

жизнь

человѣка,

 

взоръ

 

Котораго

 

не

 

только

 

пропикаетъ,

 

но

 

иоцѣ-

ниваетъ

 

каждое

 

его

 

дѣйствіе

 

и

 

каждое

 

движеніе

 

его

 

воли,

какъ

 

сообразное

 

или

 

несообразное

  

съ

 

истипнымъ

   

назначе-

ніемъ

 

человѣка

 

и

 

съ

 

истинными

 

отношеніями

 

его

 

къ

 

Богу.
Но

 

вѣровать

 

въ

 

Бога,

 

Которому

 

будто

 

бы

 

„все

 

равно",

 

Ко-
торому

 

вообще

    

пѣтъ

 

дѣла

 

до

 

людей,

   

значить

 

то

 

же,

  

что

вовсе

 

ие

 

вѣровать

 

или

 

быть

 

полнымъ

  

безбожпикомъ;

 

такое

безбожіе

 

и

 

служить

 

скрытою

 

основою

 

для

 

отрицанія

 

поста.

Когда

 

человѣкъ

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

  

не

 

вѣруетъ

 

въ

 

Бога,
то

 

едва

 

ли

 

опъ

   

хочетъ

    

этимъ

 

сказать,

   

что

  

онъ

 

считаетъ

бытіе

 

Божіе

 

педоказапнымъ

 

(потому

 

что

 

и

 

между

 

вѣрующи-

ми

 

есть

 

люди,

 

которые

 

считаютъ

 

недостаточными

 

извѣстныя

доказательства

  

бытія

 

Божія;

   

и

   

потому

 

сказать,

   

что

 

бытіе
Божіе

 

не

 

можетъ

 

бытьвполнѣ

 

доказано,

 

еще

 

не

 

составляешь

невѣрія

 

и

 

не

 

объясняешь

 

его);

 

едва

 

ли

 

опъ

 

хочетъ

 

сказать

и

 

то,

 

что

 

нашелъ

 

доказательства

 

противнаго,

 

т.

 

е.,

 

небытія
Божія

 

(потому

 

что

 

такихъ

 

доказательстпъ

 

нѣтъ

 

и

 

быть

 

ни-

когда

 

пе

 

можетъ);

 

но

 

онъ

 

своимъ

 

признаніемъ

  

въ

 

невѣріи

несомнѣнно

 

хочетъ

 

сказать,

 

что

 

Богъ

 

не

 

нуженъ

 

для

 

него,

что

 

бытіе

 

и

 

пебытіе

   

Бога

  

для

 

него

  

безразличны,

 

что

 

онъ
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не

 

признаетъ

 

себя

 

стоящимъ

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

отношеніяхъ
къ

 

Высочайшему

 

Существу

 

и

 

Творцу

 

міра,

 

а

 

потому

 

и

 

не

даетъ

 

себѣ

 

труда

 

входить

 

ни

 

въ

 

оцѣнку

 

доказательствъ

Его

 

бытія,

 

ни

 

въ

 

изысканіе

 

доказательствъ

 

противнаго:

 

для
него

 

Богъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

существуете

 

Не

 

вѣровать

въ

 

Бога

 

именно

 

и

 

значить

 

отрицать

 

всякое

 

отношеніе

 

между

Богомъ

 

и

 

нами. —Если

 

бы

 

кто

 

нибудь

 

сталь

 

доказывать,

 

что

архитекторъ,

 

строившій

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

живемъ,

 

еще

существуетъ

 

на

 

землѣ,

 

еще

 

живъ,

 

то

 

мы

 

отнеслись

 

бы

 

къ

самому

 

вопросу

 

объ

 

этомъ

 

совершенно

 

равнодушно,

 

и

 

до-

казательства

 

насъ

 

пе

 

убѣждали

 

бы,

 

и

 

оировержепіе

 

ихъ

насъ

 

могло

 

бы

 

не

 

занимать,

 

потому

 

что

 

между

 

строителемъ

дома,

 

гдѣ

 

мы

 

квартируемъ,

 

и

 

нами

 

все

 

равно

 

нѣтъ

 

ника-

кого

 

отногаенія.

 

Точно

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

и

 

невѣрующіе

относятся

 

къ

 

вопросу

 

о

 

бытіи

 

Бога.
Невѣріе

 

можетъ

 

легко

 

примириться

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

Богѣ,

когда-то

 

создавшемъ

 

міръ

 

или

 

давшемъ

 

первый

 

толчекъ

 

къ

его

 

образованію,

 

но

 

потомъ

 

предоставившемъ

 

міръ

 

и

 

человѣка

самимъ

 

себѣ

 

и

 

уклонившемся

 

навсегда

 

отъ

 

всякаго

 

взаимо-

отношенія

 

съ

 

своими

 

созданіями

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

свободно
разумными

 

существами.

 

Невѣріе

 

охотно

 

подаетъ

 

руку

 

та-

кому

 

ученію,

 

потому

 

что

 

считать

 

Бога

 

несуществующимъ

совершенно

 

и

 

считать

 

Его

 

несуществующимъ

 

для

 

человѣка —

значить

 

все

 

равно

 

не

 

считать

 

Его,

 

обходиться

 

безъ

 

Него,
какъ

 

бы

 

исключать

 

Его

 

изъ

 

міра

 

и

 

жизни.

 

Если

 

Его

 

пѣтъ

здѣсь,

 

если

 

Онъ

 

гдѣ-то

 

далеко,

 

то

 

это

 

значить,

 

что

 

Его

 

для

насъ

 

нѣтъ,

 

что

 

Онъ

 

для

 

насъ

 

ничто.

Невѣріе,

 

говоримъ

 

мы,

 

примирится

 

съ

 

мыслію

 

о

 

Богѣ,

Который

 

есть

 

для

 

человѣка

 

ничто,

 

потому

 

что

 

глубокая
основа

 

невѣрія,

 

скрытое

 

въ

 

немъ

 

иобуждепіе

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

не

 

признавать

 

падъ

 

собою

 

верховнаго

 

Ііаконо-
дателя

 

и

 

Судіи.

 

Но

 

невѣріе

 

никогда

 

не

 

примирится

 

съ

мыслію

 

о

 

Богѣ,

 

иризывающемъ

 

человѣка

 

къ

 

тѣснѣйшему,

живому

 

и

 

личному

 

единенію

 

съ

 

Собою,

 

не

 

примирится

 

съ

ученіемъ

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

Руководителѣ

 

нравственной

 

жизни

человѣка.

 

Какъ

 

дорого

 

для

 

невѣрія

 

начало

 

певмѣшательства

Божества

 

въ

 

человѣческую

 

жизнь,

 

въ

 

которой

 

невѣрующій

хочетъ

 

быть

 

самъ

 

себѣ

 

господииомъ

 

и

 

не

 

хочетъ

 

знать

 

ни-

какой

 

власти

 

выше

 

своего

 

разума

 

и

 

произвола,

 

такъ

 

про-

тивна

 

ему

 

мысль

 

о

 

единеніи

 

человѣка

 

съ

 

Божествомъ

 

въ

жизни

 

нравственной,

 

общественной

 

и

 

частной,

 

духовпой

 

и

тѣлесной.

 

Скажи

 

мнѣ,

 

Господи,

 

путь,

 

воньже

 

пойду —такъ

молится

 

вѣра

 

(Псал.

 

142,

 

8);

 

а

 

невѣрующіе

 

избраша

 

пути

своя,

 

и

 

мерзости

 

ихъ,

 

яже

 

изволи

 

душа

 

ихъ

 

(Ис.

 

66,

 

3).
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Занимательно

 

прослѣдить,

 

какъ

 

невѣріе

 

постоянно

 

выдер-

живаетъ

 

свой

 

основной

 

характеръ,

 

свое

 

основное

 

побузкде-
ніе —отрицать,

 

ограничивать,

 

суживать,

 

насколько

 

возможно,

мысль

 

о

 

тѣснѣйшемъ

 

взаимоотпошеніи

 

между

 

Богомъ

 

и

 

че-

ловѣкомъ,

 

о

 

такомъ

 

единеніи

 

мезкду

 

Творцомъ

 

и

 

Его

 

ра-

зумнымъ

 

созданіемъ,

 

которое

 

простиралось

 

па

 

всю

 

жизнь

 

и

на

 

самое

 

существо

 

сего

 

послѣдпяго.

 

Еще

 

не

 

отказывая

 

Еван-
гелию

 

въ

 

божественномъ

 

происхожденіи,

 

оно

 

соблазняется
ученіемъ

 

о

 

существенномъ

 

соединеніи

 

христіанипа

 

со

 

Хри-
стомъ

 

въ

 

таипствѣ

 

евхаристіи.

 

Далѣе

 

еще,

 

пе

 

отрицая

 

уче-

нія

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

Закоподателѣ

 

человѣка,

 

оно

 

но

 

хочетъ

допустить

 

необходимости

 

иного

 

откровенія,

 

кромѣ

 

естест-

веннаго,

 

состоящаго

 

въ

 

естественномъ

 

стремленіи

 

къ

 

нрав-

ственному

 

міру

 

всѣхъ

 

силъ

 

человѣческой

 

души.

 

Наконецъ,
не

 

отрицая

 

бытія

 

Бога,

 

какъ

 

верховпой

 

причины

 

міра,

 

пе-

вѣріе

 

представляетъ

 

его

 

себѣ

 

(какъ

 

мы

 

уже

 

говорили

 

выше)
равнодушнымъ

 

зрителемъ

 

человѣческой

 

жизни,

 

мсртвымъ

закономъ

 

міра,

 

и

 

чрезъ

 

такое

 

иредставленіе

 

какъ

 

бы

 

пре-

вращаете

 

Его

 

въ

 

ничто

 

по

 

отношевію

 

къ

 

человѣку.

Итакъ,

 

когда

 

намъ,

 

защитникамъ

 

поста,

 

говорятъ,

 

что

Богу

 

все

 

равно,

 

чѣмъ

 

бы

 

мы

 

ни

 

питались,

 

то

 

мы

 

узпаемъ

въ

 

этомъ

 

основное

 

стремленіе

 

невѣрія-—вытѣснить

 

начало

Вожествсннаго

 

руководительства

 

и

 

законодательства

 

нзъ

 

че-

ловѣческой

 

жизни,

 

чтобы

 

устроять

 

эту

 

жнзпь

 

по

 

своему

усмотрѣнію

 

и

 

произволу.

 

Если

 

вы,

 

соблюдая

 

постъ,

 

притво-

ритесь

 

приверженцемъ

 

и

 

любителемъ

 

растительной

 

пищи,

скажете,

 

что

 

она

 

легче

 

переваривается

 

вашимъ

 

желудкомъ,

скажете,

 

что

 

вѣруете

 

въ

 

ученіе

 

вегетаріанцевъ

 

(запрещаю

 

-

іцихъ

 

употребленіе

 

зкивотной

 

нищи), —на

 

васъ

 

посмотрятъ,

какъ

 

на

 

челоиѣка

 

своеобразпаго

 

и

 

своеобычпаго;

 

но

 

не

 

на-

падутъ

 

на

 

васъ

 

съ

 

ожесточеніемъ,

 

потому

 

что,

 

ссылаясь

 

на

такія

 

нобузкденія

 

и

 

осиованія

 

для

 

своего

 

воздержанія,

 

вы

показываете,

 

что

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вы

 

творпте

 

свою

 

соб-
ственную

 

волю,

 

сдѣдуете

 

своему

 

разуму,

 

а

 

не

 

какому

 

пибудь
постороннему

 

и

 

высшему

 

началу;

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

несмотря

на

 

разность

 

правилъ,

 

вы

 

явитесь

 

такимъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

они,

т.

 

е.,

 

невѣрующимъ

 

ни

 

въ

 

какую

 

высшую

 

волю,

 

кромѣ

 

воли

человѣка.

 

Но

 

если

 

вы

 

скажете,

 

что

 

вы

 

исполняете

 

волю

Бозкію,

 

что

 

вы

 

хотите

 

нослузкить

 

Богу,

 

ихъ

 

невѣріе

 

возму-

тится,

 

такъ

 

какъ

 

ему,

 

по

 

существу

 

его,

 

всего

 

болѣе

 

про-

тивна

 

мысль

 

о

 

тѣспѣйшемъ

 

отношеніи

 

между

 

Богомъ

 

и

 

че-

ловѣкомъ,

 

или

 

о

 

такомъ

 

единеніи

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ,

 

ко-

торое

 

бы

 

простиралось

 

на

 

всю

 

зкизнь,

 

обнимало

 

всѣ

 

шаги

человѣка

 

и

 

касалось

 

даже

 

(ІюітіЫІо

 

dictu!)

 

выбора

 

имъ

пищи.
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Они

 

сказкутъ

 

(они,

 

вѣдь,

 

все

 

зпаютъ),

 

что

 

Богу

 

пузкенъ

„братъ,

 

любящій

 

брата",

 

что

 

Ему

 

нузкна

 

„правда

 

на

 

судѣ",

что

 

наше

 

служеніе

 

Богу

 

долзкно

 

состоять

 

въ

 

честности,

 

со-

страдательности,

 

милосердіи

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Конечно,

 

все

это

 

нужно

 

для

 

истиннаго

 

служенія

 

Богу

 

и

 

необходимо

 

вхо-

дить

 

въ

 

понятіе

 

о

 

немъ,

 

такъ

 

что

 

служеніе

 

Богу

 

немыслимо

безъ

 

отношеній

 

къ

 

ближнему,

 

иропикнутыхъ

 

началами

 

правды

и

 

любви.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

мозкно

 

быть

 

честнымъ

 

и

безъ

 

вѣры

 

въ

 

небеснаго

 

Законодателя,

 

только

 

но

 

невозмозк-

ности

 

или

 

неумѣпью

 

быть

 

нечестнымъ,

 

или

 

по

 

отсутствіто
новодовъ

 

для

 

этого.

 

Можно

 

любить

 

людей

 

но

 

естественной
добротѣ,

 

сострадать

 

несчастнымъ

 

но

 

той

 

особенной

 

чувст-

вительности,

 

какая

 

свойственна

 

лгодямъ

 

нервознымъ,

 

зкиво

иереносящимъ

 

чужое

 

страданіе,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

свои

 

нервы.

Па

 

всѣхъ

 

этихъ

 

добродѣтеляхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

обык-
новенной

 

степени

 

ихъ

 

развитія,

 

пе

 

всегда

 

бываетъ

 

печать

той

 

зависимости

 

отъ

 

воли

 

Небеснаго

 

Возкдя,

 

которая

 

въ

 

ре-

лигіи

 

составляешь

 

существо,

 

а

 

для

 

невѣрія

 

составляетъ

 

пред-

метъ

 

наиболыиаго

 

отвращенія.

 

Другое

 

дѣло — постъ

 

въсмы-

слѣ

 

ежедневнаго

 

воздержанія

 

отъ

 

извѣстной

 

пищи,

 

соблю-
даемаго

 

съ

 

мыслію

 

о

 

служеніи

 

Богу,

 

съ

 

памѣрепіемъ

 

при-

нести

 

Ему

 

жертву

 

самоотреченія.

 

Такой

 

постъ

 

можетъ

 

исте-

кать

 

только

 

изъ

 

зкелаиія

 

ходить

 

нредъ

 

Богомъ,

 

т.

 

е.,

 

всю

свою

 

жизнь,

 

какъ

 

непрерывное

 

служеніе

 

Ему,

 

устроять

 

со-

образно

 

съ

 

мыслію

 

о

 

томъ,

 

что

 

Онъ

 

всегда

 

насъ

 

вндитъ

 

и

судить.

Замѣчательно,

 

что

 

первая

 

заповѣдь,

 

данная

 

человѣку

 

Бо-
гомъ,

 

была

 

зановѣдь

 

о

 

воздержапін

 

(отъ

 

древа,

 

еже

 

разу-

мный

 

доброе

 

и

 

лукавое,

 

не

 

спіьсте

 

отъ

 

него,

 

Быт.

 

2,

 

17).
Почему?

 

Адамъ,

 

живя

 

въ

 

раю,

 

пе

 

имѣлъ

 

случая

 

проявить

пи

 

честности,

 

пи

 

сострадательности,

 

ни

 

милосердія

 

или

 

люб-
ви

 

къ

 

ближнему,

 

и

 

потому

 

жизнь

 

его

 

не

 

была

 

бы

 

совсѣмъ

запечатлѣна

 

характеромъ

 

слѣдованія

 

волѣ

 

Божіей,

 

если

 

бы
не

 

было

 

заповѣди

 

о

 

воздержаніи

 

и

 

постѣ.

 

Правда,

 

есть

 

еще

одно

 

дѣло,

 

въ

 

котором'!,

 

проявляется

 

едипеніе

 

человѣка

 

съ

Богомъ;

 

это—молитва,

 

возиошеніе

 

ума

 

и

 

сердца

 

къ

 

Богу.
Но

 

молитва

 

при

 

всей

 

своей

 

важности

 

и

 

необходимости

 

(всиом-
нимъ

 

слова- Христовы:

 

сейродъ

 

не

 

исход нтъ

 

токмо

 

молитвою

и

 

постомъ,

 

Матѳ.

 

17,

 

21),

 

одна

 

еще

 

не

 

составляетъ

 

зкизни

богоугодной;

 

требуется,

 

чтобы

 

съ

 

нею

 

соединился

 

нодвигъ

воли,

 

состоящій

 

въ

 

отреченіи

 

отъ

 

своего

 

зкеланія

 

ради

 

слу-

зкенія

 

Господу,

 

состояний

 

въ

 

дѣланіи

 

не

 

того,

 

что

 

челов гІ5-
ческое,

 

но

 

того,

 

что

 

Бозкіе.

 

Со

 

времени

 

райской

 

жизни

 

пра-

родителей

 

таковъ

 

всегда

 

и

 

пепремѣнпо

 

былъ

 

постъ.
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Для

 

развитія

 

прочихъ

 

добродѣтелей —и

 

теперь —пе

 

всегда

и

 

не

 

у

 

всякаго

 

есть

 

поводъ

 

и

 

нозыоашость;

 

обыденная

 

жизнь

идетъ

 

постоянно

 

такими

 

путями,

 

что

 

даетъ

 

больше

 

поводовъ

для

 

дѣятельности

 

въ

 

нравствепномъ

 

отношеніи

 

безразлич-
ной

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

повидимому,

 

безразличной).

 

Отни-
мите

 

у

 

этой

 

жизни

 

ностъ,

 

и

 

она

 

пот'фяетъ

 

характеръ

 

дѣя-

тельпаго

 

единенія

 

съ

 

Богомъ,

 

совершающагося

 

чрезъ

 

отре-

ченіе

 

отъ

 

своей

 

человѣческой

 

воли

 

ради

 

угожденія

 

Небесному
Отцу.

 

Отнимите

 

у

 

этой

 

жизни

 

ностъ,

 

и

 

она,

 

будучи

 

зача-

стую

 

лишена

 

нодвиговъ

 

любви

 

(потому

 

что

 

она

 

есть

 

зауряд-

ная

 

и

 

обыденная,

 

въ

 

которой

 

для

 

такихъ

 

нодвиговъ

 

не

 

всегда

представляются

 

поводы),

 

лишится

 

и

 

того

 

подвига,

 

чрезъ

 

ко-

торый

 

она

 

можетъ

 

непрерывно

 

сіять

 

свѣтомъ

 

религіи

 

и

 

въ

которомъ

 

выражается

 

мысль

 

о

 

всецѣлой

 

и

 

всесторонней

 

за-

висимости

 

человѣка

 

отъ

 

Бога.

 

Отнимите

 

у

 

людей

 

постъ,

 

и

Вогъ

 

будетъ

 

представляться

 

имъ

 

чѣмъ-то

 

удаленнымъ

 

отъ

ихъ

 

жизни,

 

не

 

имѣющимъ

 

отношенія

 

къ

 

ней,

 

пока

 

невѣріе,

никогда

 

не

 

останавливающееся

 

на

 

первой

 

побѣдѣ,

 

не

 

дого-

воритъ,

 

что

 

Опъ

 

есть

 

для

 

нихъ

 

ничто,

 

что

 

для

 

человѣка

Онъ

 

не

 

существуетъ.

Недавно

 

почтенный

 

иублицистъ

 

г.

 

Л.

 

Тихомировъ

 

описы-

валъ

 

на

 

страницахъ

 

Московскихъ

 

Вѣдомостей,

 

какъ

 

пропа-

гандисты

 

революціи

 

старались

 

убивать

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

въ

лростыхъ

 

русскихъ

 

людяхъ.

 

Вообще

 

они

 

мало

 

успѣвали

 

въ

этомъ,

 

по

 

однажды

 

цѣль

 

ихъ

 

была

 

достигнута.

 

Соверши-
лось

 

это

 

не

 

столько

 

благодаря

 

ихъ

 

усиліямъ,

 

сколько

 

само

собою,

 

совершилось

 

по

 

той

 

нричинѣ,

 

что

 

крестьянина

 

рабо-
чей,

 

о

 

которомъ

 

идетъ

 

рѣчь,

 

но

 

какимъ-то

 

причинамъ

 

пере-

сталъ

 

соблюдать

 

постъ.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

прямо

 

рѣшилъ,

 

что

Бога

 

нѣтъ,

 

и

 

что

 

онъ

 

больше

 

не

 

будетъ

 

вѣровать

 

въ

 

Него.
Такой

 

скачекъ

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

кажется

 

страннымъ,

 

но

послѣ

 

всего

 

сказанпаго

 

онъ

 

является

 

иравильпымъ

 

перехо-

домъ.

 

Когда

 

у

 

этого

 

человѣка

 

не

 

стало

 

поста,

 

Богъ

 

былъ
какъ

 

будто

 

отъятъ

 

изъ

 

его

 

жизни,

 

Онъ

 

превратился

 

для

него

 

въ

 

нѣчто

 

безразличное,

 

Онъ

 

пересталъ

 

для

 

него

 

суще-

сгвозать,

 

какъ

 

не

 

существуетъ

 

для

 

пасъ

 

множество

 

существъ,

съ

 

которыми

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

отношенія.
Посту

 

ставятъ

 

въ

 

упрекъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

уживается

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

пороками.

 

Но

 

и

 

другія

 

добродѣтели

 

могутъ

 

ужи-

ваться

 

съ

 

пороками*

 

такъ

 

что

 

крѣикій

 

и

 

твердый

 

въ

 

одномъ

христіанипъ

 

можетъ

 

быть

 

слабъ

 

и

 

шатокъ

 

въ

 

другомъ.

 

Но
съ

 

однимъ

 

порокомъ

 

ностъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

ужиться:

 

это

съ

 

невѣріемъ.

С.

 

Кохомскій.
(Руков.

 

д.

 

с.

 

Паст.

 

Л»

 

7.)
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Можетъ

 

лі

 

приішп

 

кого-либо

 

къ

 

Церкви

 

Христовой
зЛііііііііі

 

врагъ

 

Церкви?
Яко

 

лев7,

 

рыкая

 

ходить,

 

искій

 

кого

поглотипш.

 

1

 

Петр.

 

5,

 

8.

„Толстой

 

ирнвлекъ

 

къ

 

Церкви

 

гораздо

 

больше

 

людей,
чѣмъ

 

отщепилъ

 

отъ

 

нея а

 

— такъ

 

гласитъ

 

довольно

 

рас-

пространенная

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

газета — „Новое
Время( 1)", —такъ

 

она

 

отзывается

 

о

 

дѣятельпости

 

графа
Льва

 

Толстого

 

за

 

последнее

 

12-лѣтіе!...

 

Отзывъ

 

этотъ

въ

 

высшей

 

степени

 

удивилъ

 

насъ:

 

что

 

Толстой,

 

дѣйст-

вительно,

 

„отщепилъ"

 

весьма

 

шюгихъ

 

людей

 

отъ

 

Церкви
Христовой, —это

 

не

 

подлежать

 

никакому

 

сомнѣнію,

 

и

 

объ
этомъ

 

весьма

 

много

 

говорено

 

какъ

 

въ

 

нашей

 

отечествен-

ной^),

 

такъ

 

и

 

въ

 

заграничной

 

литературѣ( 3);

 

но — что

 

будто
бы

 

Толстой

 

еще

 

больше

 

людей

 

„привлекъкъ

 

Церкви",—
объ

 

этомъ

 

намъ

 

приходится

 

слышать

 

только

 

въ

 

первый

разъ...

 

Многіе

 

пзъ

 

почитателей

 

графа

 

Толстого,

 

не

 

по-

нимая

 

еуіцносгп

 

его

 

учепія

 

и

 

увлекаясь

 

только

 

его

 

ху-

дожественнымъ

 

талантомъ

 

и

 

его

 

репутаціей,

 

какъ

 

писа-

теля,

 

обыкновенно,

 

называли

 

его

 

искателемъ

 

истины,

безвреднымъ

 

мечтателемъ,

 

утопистомъ,

 

иростымъ

 

мисти-

комъ

 

и

 

даже

 

философомъ( 4 );

 

но

 

никто

 

еще

 

досихъпоръ

не

 

называлъ

 

его

 

дѣятелемъ

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

Христо-
вой, — никто

 

еще

 

не

 

говорилъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

„Толстой
привлекъ

 

къ

 

Церкви

 

гораздо

 

больше

 

людей,

 

чѣмъ

 

отще-

пилъ

 

отъ

 

нея".
Воображаемъ,

 

какъ

 

былъ

 

огорченъ

 

и

 

непріятно

 

пора-

женъ

 

графъ

 

Ж.

 

Н.

 

Толстой,

 

если

 

ему

 

пришлось

 

прочи-

тать

 

въ

 

„Новомъ

 

Времени"

 

означенный

 

отзывъ

  

о

 

своей

( г )

 

Смотр,

 

статью

 

-

 

„Люди

 

будущаго

 

иѣка".

 

„Нов.

 

Время".

 

.\»

 

71 14

 

-

1895

 

г.

( 2 )

  

См.

 

статью

 

неизвѣстпаго

 

автора

 

-„Послѣднее

 

сочиннніе

 

графа

 

Л.

 

Ы.
Толстого

 

-

 

Царство

 

Божіе

 

внутри

 

вась".

 

„Вѣра

 

и

 

разумь".

 

1894

 

г.

 

№

 

11.
стр.

 

756.
( 3 )

  

Смотр,

 

переведенную

 

на

 

русск.

 

яз.

 

книгу

 

Макса

 

Нордау

 

— „Вырож-
деніе".

 

Кіевъ.

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

111—112.
( 4 )

  

Основныя

 

религіозныя

 

начала

 

графа

 

Л.

 

Толстого'-' —А.

 

Гусева.

 

Ка-
зань.

 

1893

 

г.,

 

стр.

 

274-275.



-
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-

дѣятельности!...

 

Онъ,

 

на-вѣрное,

 

съ

 

горестнымъ

 

чувствомъ,

разочарованія

 

подумалъ

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

же

 

это

 

образомъ
его

 

продолжительный

 

напряженный

 

трудъ

 

пркнесъ

 

ре-

зультата,

 

какъ

 

разъ

 

противоположный

 

тому,

 

къ

 

чему

онъ

 

стремился!

 

Вѣдь

 

всѣ

 

его

 

усилія,

 

въ

 

сущности,

 

были

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

отщепить

 

людей

 

отъ

 

Церкви
Христовой,

 

и

 

вдругъ

 

ему

 

заявляютъ,

 

что

 

онъ

 

„привлекъ

къ

 

Церкви

 

гораздо

 

больше

 

людей,

 

чѣмъ

 

отщепилъ

 

отъ

нея"....
Воображаемъ

 

также

 

и

 

то,

 

какъ

 

порадовались

 

истин-

ные

 

члены

 

Церкви

 

Христовой,

 

прочитавши

 

такой

 

отзывъ

о

 

дѣятельности

 

Толстого!..

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

отзывъ

этотъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признанъ

 

справедливыми

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

могъ

 

ли

 

привлечь

 

кого-либо

 

къЦер-,
кви

 

Христовой

 

такой

 

человѣкъ,

 

который

 

давно

 

уже

 

по-

рвалъ

 

съ

 

нею

 

всякую

 

связь

 

и

 

который

 

проникнута

 

но

отношенію

 

къ

 

ней

 

чувствомъ

 

безграничной

 

злобы

 

и

 

не-

примиримой

 

вражды?!..

 

Въ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ

 

за

 

по-

слѣдніе

 

12-ть

 

лѣтъ

 

Толстой

 

напрягаетъ

 

всѣ

 

свои

 

силы

и

 

пускаетъ

 

въ

 

ходъ

 

самыя

 

непозволительный

 

средства,

лишь

 

бы

 

подорвать

 

значеніе

 

и

 

авторитета

 

св.

 

Церкви.
Въ

 

виду

 

этой

 

цѣли

 

онъ

 

всячески

 

поноситъ

 

св.

 

Церковь,
клевещетъ

 

на

 

нее,

 

кощунственно

 

издѣвается

 

надъ

 

нею

 

и

въ

 

самомъ

 

каррикатурномъ

 

видѣ

 

изображаете

 

всю

 

ея

деятельность

 

*).

 

Отвергая

 

Богоучрежденность

 

св.

 

Церк-
ви

 

3 )

 

и

 

злобно

 

осмѣивая

 

увѣренность

 

христіанъ

 

въ

 

ея

непогрѣшимости

 

3),

 

онъ

 

трактуетъ

 

ее,

 

какъ

 

своекорыст-

ное

 

установленіе

 

пастырей

 

Церкви,

 

намѣренно

 

исказив-

шихъ

 

и

 

изуродовавшихъ

 

подлинное

 

ученіеіисуса

 

Христа
съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

оно

 

могло

 

ужиться

 

въ

 

союзѣ

 

съ

государствомъ

 

4).

 

По

 

его

 

словамъ,

 

вся

 

дѣятельность

 

Цер-
кви

 

состоять

 

будто

 

бы

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

затемнять

 

истин-

ный

 

смыслъ

 

христианства

 

5),

 

внушать

 

лоягное

 

пониманіе
ученія

 

Христа 6)

 

и

 

чрезъ

 

то

 

поддерживать

 

существующей

г )

 

Смотри— „Царство

 

Божіо

 

внутри

 

васъ"

 

графа

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

102—118

 

и

 

др.
2 )

 

Сиотр.

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ" —графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Часть

 

1,
стр.

 

83.
■')

 

Тамъ

 

же,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

81.
*)

 

Си.

 

„Церковь

 

и

 

государство"— гр.

 

Толстого.
6 )

 

„Царство

 

Боівіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

103

 

и

 

120.
°)

 

Тамъ

 

же,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

121.



-

 

80

 

-

языческій

 

строй

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

1 ).
Но

 

этого

 

мало:

 

Толстой

 

идетъ

 

далѣе

 

по

 

тому

 

же

 

направ-

ленію

 

и,

 

вопреки

 

всякой

 

справедливости,

 

нагло

 

утверж-

даете,

 

что

 

будто

 

христіанская

 

Церковь

 

есть

 

учрежденіе
не

 

только

 

чуждое,

 

но

 

и

 

прямо

 

враждебное

 

ученію

 

Хри-
ста,

 

и

 

что

 

ничто

 

такъ

 

много

 

зла

 

не

 

дѣлаетъ

 

людямъ,

 

какъ

Церковь 3).

 

Зло

 

это,

 

по

 

словамъ Толстого,

 

прежде

 

всего,

состоите

 

въ

 

томъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

„Церковь

 

съ

 

помощію
правительства

 

производитъ

 

одуряющее

 

и

 

развращающее

дѣйствіе

 

на

 

народъ" 3)

 

и

 

тѣмъ

 

препятствуете

 

народу

 

по-

нимать

 

ученіе

 

Христа

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

fj;

 

самое

же

 

важное

 

зло

 

въ

 

дѣятельности

 

христианской

 

Церкви
Толстой

 

усматриваете

 

въ

 

ея

 

вліяніи

 

на

 

религіозно-нрав-
ственное

 

воспитаніе

 

дѣтей:

 

„Главная

 

и

 

наизловреднѣй-

шая

 

деятельность

 

Церквей,— говоритъ

 

онъ, — есть

 

та,

 

ко-

торая

 

направлена

 

на

 

обманъ

 

дѣтей,

 

тѣхъ

 

самыхъ

 

дѣтей,

про

 

которыхъ

 

Христосъ

 

сказалъ,

 

что

 

горе

 

тому,

 

кто

 

со-

блазните

 

едпнаго

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ"

 

5 ).

 

Вотъ

 

какое

 

враж-

дебное

 

чувство

 

питаете

 

Толстой

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Церкви
Христовой!..

*)

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

282.
2 )

   

Вотъ

 

нодлинныя

 

слова

 

Толстого

 

на

 

этотъ

 

счетъ:

 

„Какъ

 

ни

 

странно

это

 

кажется,

 

церкви,

 

какъ

 

церкви,

 

всегда

 

были

 

и

 

не

 

могутъ

 

ие

 

быть
учрежденіями

 

не

 

только

 

чуждыми,

 

но

 

прямо

 

враждебными

 

ученію

 

Хри-
ста...

 

церкви,

 

какъ

 

церкви,

 

какъ

 

собранія,

 

утверждающая

 

свою

 

непогрѣ-

шимость,

 

суть

 

учрежденія

 

противухристіанскія.

 

Мелиу

 

церквами,

 

какъ

церквами,

 

и

 

христіанствомъ

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

ничего

 

общаго,

 

кромѣ

 

имени,

но

 

это

 

два

 

совершенно

 

противоположныя

 

и

 

враждебныя

 

другь

 

другу

 

на-

чала...

 

Церковь,

 

кромѣ

 

зла,

 

ничего

 

болѣе

 

людямъ

 

не

 

приносптъ"

 

(См.

 

со-

чин.

 

Толстого— „Царство

 

Вожіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

101).

 

Въ

 

частности

о

 

дѣятельности

 

русской

 

Церкви

 

Толстой

 

говоритъ

 

слѣдующее.

 

„Деятель-
ность

 

этой

 

Церкви

 

состоим,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣмн

 

возмо:кными

 

мѣрами

внушить

 

100 -милліонной

 

массѣ

 

русскаго

 

народа

 

тѣ

 

отсталый,

 

отжитыя,

не

 

имѣющія

 

теперь

 

никакого

 

онравдаиія

 

вѣрованія,

 

которыя

 

когда-то

 

ис-

новѣдыпали

 

чуждые

 

нашему

 

народу

 

люди,

 

въ

 

которыя

 

почти

 

никто

 

уже

не

 

вѣритъ,

 

часто

 

даже

 

и

 

тѣ,

 

па

 

обязанности

 

которыхъ

 

лежитъ

 

распро-

страненіе

 

этихъ

 

ложныхъ

 

вѣрованій.

 

Внушеніе

 

народу

 

этихъ

 

чулсдыхъ

 

ему,

отжилыхъ

 

и

 

не

 

икѣющихъ

 

уже

 

никакого

 

смысла

 

для

 

людей

 

нашего

 

вре-

мени

 

формулъ

 

византійскаго

 

духовенства

 

о

 

Троицѣ,

 

о

 

Божіей

 

Матери,

 

о

таинствахъ,

 

о

 

благодареніи(?)

 

и

 

т.

 

п.

 

составляетъ

 

одну

 

часть

 

дѣятельно-

сти

 

русской

 

Церкви;

 

другую

 

часть

 

ея

 

дѣятельности

 

составляетъ

 

дѣятель-

ность

 

ноддержанія

 

идолопоклонства

 

въ

 

самомъ

 

нрямомъ

 

смыслѣ

 

этого

слова:

 

ночитанія

 

св.

 

мощей,

 

иконъ,

 

нринесенія

 

ииъ

 

жертвъ(?)

 

и

 

олшдаиія
отъ

 

нихъ

 

исполнеиія

 

желаній".

 

(См.

 

тамъ

 

же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

102).
3)

   

Ч.

 

1,

 

стр.

 

112
4 )

   

Ч.

 

1,

 

стр.

 

121.
ь )

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ" —гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

119.



-
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Но

 

еще

 

большею

 

злобою

 

дышетъ

 

онъ

 

по

 

отношенію
къ

 

пастырямъ

 

Церкви:

 

языкъ

 

его,

 

которымъ

 

онъ

 

гово-

ритъ

 

о

 

служителяхъ

 

алтаря,

 

по-истинѣ,

 

преисполненъ

смертоноснаго

 

яда

 

] ).

 

Онъ

 

нагло

 

клевещетъ

 

на

 

людей,
стоящихъ

 

на

 

высокихъ

 

ступеняхъ

 

іерархіи",

 

утверждая,

что

 

будто

 

бы

 

они,

 

„вслѣдствіе

 

одурманенія

 

властію",

 

по-

теряли

 

всякое

 

представленіе

 

объ

 

истинномъ

 

христіанствѣ,

и

 

никогда

 

будто

 

бы

 

не

 

учили

 

осмиреніи,

 

прощеніи

 

обидъ
и

 

любви

 

ко

 

врагамъ

 

3),

 

что

 

будто

 

бы

 

архіереи

 

и

 

митро-

политы

 

прикладываются

 

къ

 

мощамъ

 

и

 

чудотворнымъ

 

ико-

намъ

 

не

 

по

 

благоговѣнію

 

своему

 

късвятынѣ,

 

а

 

изъ

 

одно-

го

 

лицемѣрія— для

 

народа

 

3).

 

Онъ

 

нахально

 

лжетъ,

 

когда

голословно

 

утверждаете,

 

что

 

будто

 

бы

 

священники

 

и

епископы

 

изъ— за

 

нолучаемаго

 

ими

 

отъ

 

правительства

жалованья

 

обманываютъ

 

людей

 

въ

 

самомъ

 

важномъ

 

для

нихъ

 

дѣлѣ, — проповѣдуютъ

 

имъ

 

мнимо-христіанскую

 

вѣ-

ру,

 

въ

 

которую

 

сами

 

не

 

вѣрятъ 4),

 

и

 

всѣми

 

мѣрами

 

от-

влекаютъ

 

ихъ

 

отъ

 

мысли

 

сам

 

имъ

 

прочесть

 

Евангеліе

 

и

понять

 

сущность

 

христіанства

 

5).

 

Вообще,

 

Толстой

 

безъ
всякихъ

 

освованій

 

обвиняете

 

духовенство

 

въ

 

хитрости

 

и

обманѣ,

 

къ

 

которымъ

 

будто

 

бы

 

оно

 

прибѣгаетъ

 

для

 

того,

чтобы

 

„продолжать

 

строить

 

церкви,

 

служить

 

обѣдни. про-

повѣдывать,

 

учить,

 

обращать

 

и,

 

главное, получать

 

заэто

огромное

 

содероканіе и (7\).

 

6 )
Итакъ,

 

если

 

Толстой

 

столь

 

враждебно

 

относится

 

къ

Церкви

 

и

 

ея

 

представителямъ,

 

если

 

онъ

 

такъ

 

усиленно

старается

 

очернить

 

ее,

 

то

 

можно

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

допустить,

что

 

онъ

 

привлекъ

 

къ

 

ней

   

хоть

 

кого-либо

   

изъ

 

людей?...
Далѣе.

 

Могъ-ли'Толстой

 

содѣйствовать

 

умноженію

 

чи-

сла

 

истинныхъ

 

членовъ

 

Церкви,

 

когда

 

онъ

 

совершенно

отвергаетъ

 

ту

 

богооткровенную

 

христіанскую

 

Религію,
которую

 

знаетъ

 

и

 

исповѣдуетъ

 

св.

 

Церковь.

 

Всякій

 

разъ,

!)

 

Сравн.

 

Іак.

 

3,

 

5-8.
2 )

 

„Парство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"—

 

гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

48.
s )

 

Смотри

 

цитованвое

 

сочпн.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

111.
4 )

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

102

 

и

 

170.

 

Замѣтимъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

Толстой

 

называете,
сознательными

 

обманщиками

 

и

 

св.

 

Авостоловъ,

 

а

 

потому

 

для

 

него

 

пустое
дѣло— бросить

 

гря.

 

ью

 

къ

 

ихъ

 

преемниковъ.

 

(Ч,

 

1,

 

стр.

 

80 — 81).
й )

 

Часть

 

1,

 

стр.

 

59-- 60.
6 )

 

Часть

 

1,

 

стран.

 

118.



-

 

82

 

-

когда

 

ему

 

приходится

 

говорить

 

объ

 

этой

 

религіи,

 

онъ,

обыкновенно,

 

именуете

 

ее

 

ложнымъ

 

*),

 

оффиціальнымъ

 

3 )
или

 

государственнымъ

 

христіанствомъ

 

3),

 

и

 

вообще

 

раз-

суждаетъ

 

о

 

пей

 

съ

 

крайнею

 

раздражительностію,

 

упо-

требляя

 

при

 

этомъ

 

самыя

 

грубыя,

 

кощунственныя

 

и

оскорбительныя

 

для

 

религіознаго

 

чувства

 

выраженія.
Такъ,

 

напримѣръ,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

однимъ,

 

изъ

 

средствъ,

которыми

 

будто

 

бы

 

правительство

 

поддерживаетъ

 

себя

 

и

норабощаетъ

 

народъ,

 

служите

 

„гиннотизація

 

(усыпле-
ніе?)

 

народа.

 

Сюда

 

входятъ— государственная

 

религія,
обученіе

 

дѣтей

 

безсмысленнымъ

 

кощунствамъ

 

церковныхъ

катехизисовъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

необходимости

 

повиновенія
властямъ,

 

обучен іе

 

дикому

 

суевѣріюпатріотизма,

 

устрой-
ство

 

на

 

собранныя

 

съ

 

народа

 

средства

 

храмовъ,

 

процес-

сій,

 

памятниковъ,

 

празднествъ,

 

съ

 

помощію

 

живописи,

архитектуры,

 

музыки,

 

благовопій,

 

одуряющихъ

 

народъ(?!),
а

 

главное — содержаніе

 

такъ

 

называемаго

 

духовенства,

обязанность

 

котораго

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

своими

представленіями(!),

 

иаѳосомъ

 

службъ,

 

проповѣдей,

 

своимъ

вмѣшательствомъ

 

въ

 

частную

 

жизнь

 

людей — при

 

родахъ,

при

 

бракахъ,

 

при

 

смертяхъ — отуманивать

 

людей

 

и

 

дер-
жатъ

 

ихъ

 

въ

 

постоянномъ

 

состояніи

 

одуренгя"

 

4 ).

 

Вотъ
какой

 

взглядъ

 

выработалъ

 

Толстой

 

наВѣру

 

Христову!..
Не

 

удивительно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

онъ

 

проповѣдуетъ

 

уче-

ніе,

 

діаметрально

 

противоположное

 

ученіюхристіанскому.
Это

 

подтверждаете

 

одинъ

 

изъ

 

нопулярнѣйшихъ

 

западно-

европенскихъ

 

писателей —МаксъНордау,

 

когда

 

говоритъ:

„Толстой

 

думаете,

 

что

 

въ

 

своихъ

 

поискахъ

 

смысла

 

жизни

онъ

 

вернулся

 

къ

 

вѣрѣ

 

народа;

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

онъ

ироповѣдуетъ

 

какъ

 

разъ

 

противное

 

христіанской

 

рели-

пи— пантеизмъ...

 

Кажется,

 

нѣтъ

 

надобности

 

доказывать

1 )

   

„Все

 

то,

 

что

 

съ

 

такой

 

увтіренностію

 

и

 

торжественностіго

 

повторяется

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ

 

всѣми

 

архидіаконами,

 

епископами,

 

архіенискоііами,

 

Свя-
тѣйшими

 

Синодами

 

и

 

папами, — говоритъ

 

Толстой, — все

 

это

 

есть

 

гпусная

ложь

 

и

 

клевета,

 

взводимая

 

ими

 

на

 

Христа

 

для

 

обезпеченія

 

денегъ,

 

кото-

рыя

 

имъ

 

нужны

 

для

 

сладкой

 

жизни

 

на

 

шеяхъ

 

другихъ

 

людей"

 

(„Царство
Божіе

 

внутри

 

васъ")

 

гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

59—60.
2 )

  

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

30.
3)

  

Ч.

 

1,

 

стр.

 

27.
4 )

   

Ч.

 

1,

 

стр.

 

282.



-

 

83

 

-

несостоятельность

 

его

 

нравственнаго

 

ученія.

 

Для

 

здра-

ваго

 

ума

 

она

 

сама

 

бросается

 

въ

 

глаза"

 

*).

 

Да

 

и

 

самъ

Толстой

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

своему

 

„Новому

 

Евангелію"
безъ

 

всякаго

 

стъсненія

 

заявляете,

 

что

 

„ученіе

 

Христа,
изложенное

 

въ

 

этой

 

книгѣ,

 

совершенно

 

другое,

 

чѣмъ

 

то,

которое

 

исновѣдуютъ христиане".

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

его

учепіи

 

буквально

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

пункта,

 

въ

 

которомъ

бы

 

онъ

 

сходился

 

съ

 

ученіемъ

 

истинно-христіанскимъ.
Для

 

примѣра

 

приведемъ

 

иѣсколько

 

такихъ

 

пунктовъ:

1)

 

Христианство

 

учитъ,

 

что

 

Вогъ

 

есть

 

личный

 

и

 

все-

совершеннѣйшій

 

Духъ

 

2),

 

Который

 

по

 

безконечной

 

Своей
благости

 

:!)

 

и

 

совершенно

 

свободно

 

сотворилъ

 

все

 

суще-

ствующее

 

внѣ

 

Его 4)

 

и

 

по

 

той

 

яге

 

благости

 

промышляетъ

о

 

всѣхъ

 

Своихъ

 

тваряхъ

 

5 ).
А

 

Толстой,

 

усвоивъ

 

себѣ

 

пантеистическое

 

міровоззрѣ-

ніе,

 

въ

 

бытіе

 

личнаго

 

Bora

 

вовсе

 

не

 

вѣруетъ,

 

и

 

подъ

словомъ —Богъ,

 

которое

 

онъ

 

часто

 

употребляете

 

въ

 

сво-

ихъ

 

сочиненіяхъ 6),

 

разумѣетъ

 

совсѣмъ

 

другое,

 

чѣмъвсѣ

христіане:

 

иногда — духъ

 

или

 

разумъ

 

человѣка

 

7),

 

иногда

—

 

истину,

 

какъ

 

произведете

 

человѣческаго

 

разума

 

8),

 

а

иногда — отвлеченное,

 

безсмыслепное,

 

пантеистическое

 

на-

чало

 

бытія,

 

по

 

роковой

 

необходимости

 

проявляющееся

 

и

развивающееся

 

въ

 

мірѣ,— достигающее

 

своего

 

самосозна-

нія

 

въ

 

человѣкѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

9).

 

Вотъ —

божество

 

Толстого!..

*)

 

Смотри

 

переведенную

 

на

 

русск.

 

ляыкъ

 

книгу

 

Макса

 

Нордау—

 

„Ііы-
рождепіе",

 

въ

 

которой

 

для

 

критичсскаго

 

разбора

 

ученія

 

Толстого

 

отве-

дена

 

особая

 

глава — „Толстоизмъ".

 

Кіевъ.

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

89

 

—

 

91.
-)

 

Іоан.

 

4,

 

24;

 

1,

 

18:

 

3,

 

1С;

 

Мѳ.

 

5,

 

45.

 

48;

 

6,

 

6;

 

19,

 

17.

 

26;

 

22,

 

32;
Марк.

 

10,

 

18.

 

27;

 

18,

 

19.

 

27;

 

20,

 

38.
».)

 

Псал.

 

135,

 

1-9.
4 )

   

Псал.

 

113,

 

11;

 

134,

 

6;

 

Ефес.

 

1,

 

11;

 

Апок.

 

4,

 

11.
5 )

  

Матѳ.

 

5,

 

45;

 

6,

 

26.

 

22.

 

30;

 

10,

 

29-30;

 

Дѣян.

 

14,

 

17;

 

17,

 

25;

 

Псал.
103,

 

27—30;

 

114,

 

15—16;

 

146,

 

7- 9

 

и

 

мц.

 

др.

G )

 

Толстом

 

дѣластъ

 

это

 

только

 

для

 

другихъ,

 

чтобы

 

свопмъ

 

безбожіемъ
не

 

оттолкнуть

 

отъ

 

себя

 

многихъ

 

изъ

 

своихъ

 

послѣдователей,

 

которые,

 

но

непонятному

 

иедоразумѣнію,

 

признаютъ

 

его

 

релнгіознымъ

 

человѣкомъ.

7 )

   

Смотри

 

статью

 

профессора

 

II.

 

Елеонскаго

 

— „О

 

новомъ

 

Евангеліи
гр.

 

Толстого".

 

„Чіен.

 

въ

 

общ.

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщ."

 

1887

 

г.

 

Январь,

 

стр.

57

 

— 5S.

 

Сравни

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"

 

гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

154.
8 )

  

См.

 

выдерлшу

 

изъ

 

письма

 

гр.

 

Толстого

 

къЛ».^,

 

приведенную

 

у

 

А.

 

Гу-
сева — „графъ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой.

 

Его

 

исповѣдь

 

и

 

мнимо-новая

 

вѣра".

 

Москва.
1890

 

г.,

 

стр.

 

131.
°)

 

Смотри

 

цнтовапную

 

статью

 

проф.

 

Елеонскаго,

 

стр.

 

57.



-

 

84

 

-

2)

 

По

 

ученію

 

христіанской

 

религіи,

 

Іисусъ

 

Христосъ
есть

 

издревле

 

обѣтованный

 

Мессія,

 

есть

 

воилотившійся
единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

Эммануилъ,

 

или

 

Богочеловѣкъ,

возвѣстившій

 

міру

 

совершеннѣйшее

 

и

 

спасительное

 

ре-'

лигіозно-нравственное

 

ученіе

 

и

 

добровольно

 

прияесшій
Себя,

 

въ

 

Своихъ

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти,

 

въ

 

умилости-

вительную

 

жертву

 

Богу

 

за

 

грѣхи

 

всего

 

міра,

 

дабы

 

вся-

кій,

 

вѣрующій

 

въ

 

Него,

 

не

 

погибъ,

 

но

 

имѣлъ

 

животъ

вѣчный

 

*).
Вопреки

 

этому

 

ученію,

 

Толстой

 

безъ

 

всякихъ

 

основа-

ній,

 

голословно,

 

и

 

даже

 

съ

 

явнымъ

 

презрѣніемъ

 

къ

 

не-

сомнѣннымъ

 

нсторпческимъ

 

фактамъ

 

и

 

памятникамъ,

 

а

также—къ

 

требованіямъ

 

здраваго

 

разума

 

и

 

научной

 

со-

вѣсти,

 

говоритъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

Христосъ

 

былъ

 

иростой,
ограниченный

 

человѣкъ, — простой

 

политически!

 

рефор-
матору

 

который

 

проповѣдывалъ

 

„философское,

 

нравст-

венное

 

и

 

соціальвое

 

ученіе"

 

2 ), — который

 

будто

 

бы

 

за-

ботился

 

исключительно

 

о

 

лучшемъ

 

благоустройствѣ

 

нашей
земной

 

жизни

 

и,

 

сообразно

 

съэтимъ,

 

стремился

 

преобра-
зовать

 

соціадьный

  

бытъ

   

людей 3).

   

Отсюда — Толстой

 

не

Ч

 

Матѳ.

 

9,

 

6;

 

11.

 

27;

 

14,

 

33;

 

16,

 

16;

 

18,

 

11.

 

20;

 

22,

 

43.

 

45;

 

24,

 

30;
24,

 

64;

 

27,

 

54;

 

Map.

 

12,

 

37;

 

Лук.

 

20,

 

42.

 

44;

 

Іоан.

 

1,34.

 

49;

 

6,

 

68-69;
8,

 

58;

 

1

  

Петр.

 

1,

 

3;

 

2

 

Петр.

 

1,

  

1.

 

2.

 

8.

 

11.

 

14.

 

16.

 

17;

   

1

 

loan.

 

1,

 

3.

 

7;
2,

  

22-

 

24;

 

3,

 

8.

 

24;

 

4,

 

4.

 

9.

 

10.

 

14. 15;

 

5,

 

б.

 

9-

 

13;

 

2

 

Іоаи.

 

1,

 

3.

 

9;

 

Римл.

 

1,
3.

  

4.

 

9;

 

5,

 

10;

 

8,

 

3.

 

29.

 

32;

 

1

 

Кор.

 

1,

 

7-9;

 

15,

 

28;

 

2

 

Кор.

 

1,

 

19:

 

Галат.
1,

 

16;

 

2,

 

20;

 

4,

 

4.

 

6;

 

Ефес

 

4,

 

13;

 

1

 

Сол.

 

1,

 

10;

 

Евр.

 

1,

 

5;

 

4,

 

14;

 

6,

 

6;
ІО.

 

29;

 

1

 

Сол.

 

3,

 

11;

 

2

 

Сол.

 

2,

 

16;

 

Тит.

 

2,

 

13;

 

Іуд.

 

1,

 

14.17.

 

25;

 

Ефес.
5,

 

23;

 

Филип.

 

3,

 

20;

 

1

 

Тим.

 

2,

 

3;

 

4,

 

10;

 

2

 

Тим.

 

1,

 

9—10.

 

Іак.

 

1,

 

1;

 

2,
1

 

и

 

мн.

 

др.

г )

 

„К

 

ожидалъ, — говоритъ

 

Толстой,— что

 

вольнодумные

 

писатели

 

по-

смотрятъ

 

на

 

Христа

 

не

 

только,

 

какъ

 

иа

 

установителя

 

религіи

 

ноклоне-

нія

 

и

 

личнаго

 

спасенія

 

(какъ

 

его

 

принимают/,

 

церковники),

 

а,

 

выражаясь

ихъ

 

(?)

 

языкомъ,

 

и

 

какъ

 

на

 

реформатора,

 

разрушающаго

 

старыя

 

и

 

дающаго

новыя

 

основы

 

жизни,

 

реформа

 

котораго

 

не

 

совершилась

 

еще,

 

но

 

продол-

жается

 

и

 

досихъ

 

норъ.

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

Христа

 

и

 

Его

 

ученіе

 

вытекаетъ

изъ

 

моей

 

книги

 

(разумѣется

 

его

 

„Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра"?).

 

Но

 

къ

 

удивленію
моему

 

изъ

 

числа

 

болыпаго

 

количества

 

ноявивпшхся

 

намою

 

книі

 

у

 

критикъ,

не

 

было

 

ни

 

одной,

 

пи

 

русской,

 

ни

 

иностранной,

 

которая

 

бы

 

трактовала

предметъ

 

съ

 

той

 

самой

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

изложенъ

 

въ

 

книгѣ,

 

т.

 

е.,

которая

 

бы

 

посмотрѣла

 

на

 

ученіе

 

Христа,

 

какъ

 

на

 

философское,

 

нравст-

венное

 

и

 

соціальное

 

учепіе"

 

(„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

63;
сравн.

 

стр.

 

73).
3 )

 

Смотри

 

выдержку

 

изъ

 

сочинепія

 

гр.

 

Толстого— „Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра",

приведенную

  

въ

 

статьѣ

   

профессора

   

Волкова

 

— „Послѣдніл

   

нроизведенія

*



-

 

85

 

-

признаетъ

 

Христа

 

Искупителемъ

 

падшаго

 

рода

 

человѣ-

ческаго

 

г ),

 

утверждая,

 

что

 

Христосъ

 

былъ

 

распятъ,

 

будто
бы,

 

за

 

свои

 

соціалистическія

 

и

 

даже

 

анархическія

 

стрем-

ленія

 

2 ).

 

Но

 

этимъ

 

Толстой

 

не

 

ограничивается:

 

онъ

 

ста-

рается,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

омрачить

 

и

 

разбить

 

бо-
жественно-прекрасный,

 

свѣтлый

 

и

 

величественный

 

образъ

евангельскаго

 

Христа,

 

и

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

упо-

требляете

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Нему

 

самыя

 

гнусныя

 

и

 

бого-
хульныя

 

выраженія.
3)

 

Святая

 

Церковь

 

внушаете

 

намъ.

 

что

 

догматы,

 

воз-

вѣщенные

 

Самимъ

 

Богочеловѣкомъ,

 

суть

 

существенный

и

 

основныя

 

истины

 

нашей

 

вѣры,

 

содержания

 

въ

 

себѣту

жизненную

 

силу,

 

которая

 

даетъ

 

направленіе

 

всей

 

нрав-

ственной

 

дѣятельности

 

человѣка:

 

ибо

 

отъ

 

нихъ

 

непосред-

свенно

 

зависать

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

логически

 

вытекаютъ

 

всѣ

нравственныя

 

христіанскія

 

правила

 

3).

 

Вотъ

 

почему

 

св.

Церковь

 

и

 

проповѣдуетъ

 

намъ,

 

что

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

догматы

невозможно

 

угодить

 

Богу

 

и

 

достигнуть

 

спасенія

 

4),

 

вотъ

почему

 

она

 

и

 

дала

 

въ

 

руководство

 

своимъ

 

чадамъ

 

Сим-
волъ

 

Вѣры,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

соединила

 

въ

 

одно

 

цѣлое

всѣ

 

коренные

 

догматы

 

христианской

 

религіи,

 

изложенные

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Св.

 

Нисанія,

 

определивши,

 

такимъ

образомъ,

 

во

 

что

 

и

 

какъ

 

должны

 

вѣровать

 

христіане,

 

что-

бы

 

спастись.

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого".

 

„Правом.

 

Собесьдн."

 

1886

 

г.,

 

стр.

 

320

 

и

 

ел.

сравни

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ" — гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

73—75;
ч.

 

II,

 

стр.

 

78.
*)

 

„О

 

новомъ

 

евангеліи

 

гр.

 

Толстого"— профес.

 

Н.

 

Елеонскаго.

 

„Чте-
нія

 

въ

 

общ.

 

люб.

 

дух.

 

яросвѣщенія".

 

Январь,

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

33

 

и

 

примѣ-

чаніе.
2 )

  

„Христіаистпо

 

въ

 

его

 

истинномъ

 

значеніи, — говорптъ

 

Толстой, —

разрушаетъ

 

государство.

 

Такъ

 

оно

 

было

 

понято

 

и

 

съ

 

самаго

 

начала,

 

за

то

 

быль

 

и

 

распятъ

 

Христосъ"

 

(„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ".

 

Ч.

 

2-я,
стр.

 

38).
3 )

  

Сравни

 

Марк.

 

12,

 

29—31;

 

Галат.

 

5,

 

6.

 

Смотри

 

Пространный

 

Ка-
тихизисъ,

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ:

 

„что

 

нуясно

 

для

 

благоугожденія

 

Богу

 

и

 

для

спасенія

 

души"?

 

и

 

еще:

 

„не

 

можно

 

ли

 

спастись

 

любовію

 

и

 

добрыми

 

дѣ-

лами,

 

безъ

 

вѣры"?

 

„Оглас.

 

поуч.

 

св.

 

Кирилла

 

Іерус."

 

4,

 

п.

 

2.
4 )

  

Евр.

 

11,

 

6;

 

Римл.

 

10,

 

10.

 

А

 

какое

 

важное

 

значеніе

 

для

 

напіего

 

спа-

сеиія

 

усвоялъ

 

догматамъ

 

вѣры

 

I.

 

Христосъ,

 

эго

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣ-

дующихъ

 

мѣстъ:

 

Матн.

 

28,

 

19

 

-20;

 

Іоаи.

 

3,

 

13

 

-15.

 

13;

 

6,

 

28.

 

29.

 

47;

 

8,
24;

 

17,

 

3-8

 

и

 

мн.

 

др.



-
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Толстой

 

же,

 

напротивъ,

 

хочетъ

 

научить

 

людей

 

жить

„по-христіански"

 

безъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

препо-

даетъ

 

имъ

 

мораль

 

безъ

 

догматовъ,

 

Нагорную

 

проповѣдь

безъ

 

Никейскаго

 

Символа

 

Вѣры.

 

Онъ

 

нагло

 

утверждаете,

что

 

будто

 

догматы,

 

содержимые

 

св.

 

Церковію

 

и

 

кратко

формулированные

 

ею

 

въ

 

Символѣ

 

Вѣры,

 

суть

 

произволь-

ныя

 

измышлемія

 

ея

 

представителей,

 

не

 

имѣющія

 

ника-

кого

 

основанія

 

въ

 

ученіи

 

Христа

 

*),

 

что

 

будто

 

они

 

весьма

вредны

 

для

 

нравственности,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

своему

 

смыслу,

они

 

стоятъ,

 

будто

 

бы,

 

въ

 

прямомъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

нрав-

ственнымъ

 

ученіемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

изложенными

 

въ

 

Его
Нагорной

 

бесѣдѣ 3 ).

 

Пропагандируя

 

такой

 

взглядъ

 

на

догматы

 

вѣры,

 

Толстой

 

старается

 

при

 

этомъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

вытравить

 

ихъ

 

изъ

 

религіозпаго

 

сознанія

 

вѣрую-

щихъ,

 

и,

 

въ

 

виду

 

этой

 

цѣли,

 

безсовѣстно

 

искажаетъ

 

ихъ,

излагаете

 

ихъ

 

въ

 

самой

 

кощунственной,

 

каррикатурной,
формѣ,

 

нахально

 

увѣряя,

 

что

 

такъ

 

именно

 

и

 

вѣруетъ

Церковь

 

Христова;

 

затѣмъ

 

объявляете

 

эти,

 

имъ

 

самимъ

измышленные,

 

догматы

 

нелѣпыми,

 

не

 

имѣгощими

 

ника-

кого

 

смысла 3),

 

и

 

на

 

этомъ

 

основаніи

 

приходите

 

къ

 

тому

общему

 

заключенію,

 

что

 

въ

 

догматическое

 

ученіе,

 

пре-

подаваемое

 

Церковію,

 

не

 

можетъ,

 

будто

 

бы,

 

вѣровать

 

„не

М

 

Толстой,

 

вопреки

 

яснымъ

 

свидѣтельствамь

 

Слова

 

Божія,

 

безъ

 

всякихъ
доказательств!,

 

увѣряетъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

Спаситель

 

иашъ

 

не

 

только

 

ни-
когда

 

не

 

проповѣдывалъ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

преподаваемыхъ

 

Церковію,

 

но

даже

 

„прямо

 

училъ,

 

что

 

Онъ

 

пришелъ

 

разрушить

 

всѣ

 

догматы"

 

(„Цер-
ковь

 

и

 

государство"

 

-гр.

 

Толстого).
2 )

   

„Предъ

 

церквами, —говорить

 

Толстой,— стоить

 

дилемма:

 

Нагорная
проповѣдь

 

или

 

Нпкейскій

 

Сиыволъ— одно

 

исключает!,

 

другое:

 

если

 

чело-
вѣкъ

 

искренно

 

новѣритъ

 

въ

 

Нагорную

 

нроиовѣдь,

 

Нпкейскій

 

Симводъне-
шбѣжно

 

потеряете

 

для

 

него

 

смыслъ

 

и

 

значеніе,

 

и

 

вмѣстѣ

 

сънимъ—

 

Цер-
ковь

 

п

 

ея

 

представители;

 

если

 

же

 

человѣкъ

 

повѣритъ

 

въ

 

Никейскіи

 

Сим-
волъ

 

т.

 

е.

 

въ

 

Церковь,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

называютъ

 

себя

 

предста-
вителями

 

ея,

 

то

 

нагорная

 

проповѣдь

 

станете

 

для

 

него

 

лишняя.

 

И

 

потому

Церквамъ

 

нельзя

 

не

 

употреблять

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

условій

 

для

 

затемнѣ-

нія

 

смысла

 

Нагорной

 

проновѣди

 

и

 

для

 

нрпвлеченія

 

къ

 

себѣ

 

людей"

 

(„Цар-
ство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"

 

гр.

 

Толстого,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

120).

 

Эгу

 

же

 

мысль
Толстой

 

выражаете

 

и

 

въ

 

такой

 

формѣ:

 

„Нагорная

 

нроповѣдь

 

или

 

Символъ
ВЬры.

 

Нельзя

 

вѣригь

 

тому

 

и

 

другому"...

 

(Смотри

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

103).
3 )

  

Такъ,

 

напр.,

 

перечислив!,

 

изъ

 

основныхъ

 

догматовъ

 

нашей

 

вѣры,

Толстой

 

продолжаете.

 

„ВЬдь

 

всѣ

 

эги

 

подоженія

 

(т.

 

е.,

 

догматическія),
выработавныя

 

людьми

 

4

 

в.(?)

 

и

 

имввшія

 

для

 

людей

 

того

 

времени

 

извест-

ный

 

смыслъ,

 

для

 

людей

 

нашего

 

времени

 

не

 

имѣютъ

 

никакого.

 

Люди

 

на-

шего

 

времени

  

могутъ

 

устами

 

повторять

 

эти

 

слова,

 

но

 

вѣрить— не

 

могутъ,
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—

только

 

образованный,

 

но

 

самый

 

простой

 

человѣкъ

 

нашего

времени,

 

набравшійся

 

носящихся

 

въ

 

воздухѣ

 

(?)

 

понятій

о

 

геологіи,

 

физикѣ,

 

химіи,космографіи,

 

исторіи

 

?■)...

 

Только
человѣкъ

 

совершенно

 

невѣжественный

 

или

 

совершенно

равнодушный

 

къ

 

вопросамъ

 

жизни,

 

освѣщаемымъ

 

рели-

гіей,

 

можетъ

 

оставаться

 

въ

 

церковной

 

вѣрѣ"

 

2).
4)

 

По

 

христіанскому

 

ученію,

 

главнымъ

 

правиломъ

 

на-

шей

 

нравственной

 

деятельности

 

и

 

сущностію

 

всего

 

прав-

ственнаго

 

закона

 

должно

 

признавать заповѣдь

 

Спасителя
о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

п

 

тѣсно

 

соединенную

 

съ

 

неюзаповѣдь

Его

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

3).

 

Любовь

 

къ

 

Богу

 

должна

проявляться

 

въ

 

прославленіи

 

Его

 

безконечныхъ

 

совер-

шенствъ

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

Его

 

святой

 

воли

 

4);

 

а

 

любовь

къ

 

ближнимъ

 

должна

 

выражаться

 

въ

 

искреннемъ

 

жела-

ніи

 

иыъ

 

всякаго

 

блага

 

и

 

въ

 

дѣятельномъ

 

стреыленіи

 

спо-

спѣшествовать

 

ихъ

 

счастію

 

и

 

нравственному

 

совершен-

ству

 

для

 

достиженія

 

вѣчной

 

жизни

 

5).
А

 

Толстой,

 

потерявши

 

вѣру

 

въ

 

живаго

 

Бога,

 

въ

 

Его

личное

 

и

 

отдѣльное

 

отъ

 

мірабытіе,

 

усиливается

 

доказать,

потому

 

что

 

слова

 

эти,

 

какъ

 

то,

 

что

 

Бои.

 

живетъ

 

на

 

пебѣ,

 

что

 

небо

 

рас-

крылось

 

и

 

оттуда

 

сказалъ

 

голосъ

 

что-то,

 

что

 

Хрнстосъ

 

воскресъ

 

и

 

ноле-

тѣлъ

 

куда-то

 

на

 

небо

 

и

 

опять

 

придетъ

 

откуда-то

 

на

 

об.іакахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

не

имѣютъ

 

для

 

насъ

 

смысла

 

("„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"

 

гр.

 

Толсюі'о.
Ч.

 

1,

 

стр.

 

115).

 

сравни

 

„Въ

 

чемъ

 

должна

 

заключаться

 

истинная

 

вѣра

каждаго

 

человѣка"

 

А.

 

Орфано.

 

Москва.

 

1890

 

г.,

 

стр.

 

85,
1 )

  

„Царство

 

Божіе

 

внутри

 

васъ"— гр.

 

Толстого.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

115.
2 )

  

Тамъ

 

же.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

117.

 

Не

 

лишнимь

 

считаемъ

 

при

 

этомъ

 

заметить,
что

 

Толстой

 

отвергаетъ

 

истинносѵь

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

кратко

выражеішаго

 

въ

 

Никейскомъ

 

Символѣ

 

только

 

потому,

 

что,

 

еще

 

раньше

своего

 

знакомства

 

съ

 

этимъ

 

вѣроученіемъ,

 

онъ

 

усвопль

 

сеиѣ ложное

 

пан-

теистическое

 

міровоззрѣніе,

 

которое

 

находится

 

въ

 

ненримирнмомъ

 

нро-

тнворѣчін

 

съ

 

вѣроученіемъ

 

христіанскинъ.

 

Еще

 

раньше

 

своихъ

 

нападокъ

на

 

Никейскій

 

Символъ

 

Вѣры,

 

онъ

 

уже

 

не

 

вѣровалъ

 

ни

 

въ

 

бытіе

 

личнаго

Бога,

 

ни

 

въ

 

Богочеловѣческое

 

достоинство

 

Іисуса

 

Христа,

 

ни

 

въ

 

бвтіе
Св.

 

Духа,

 

ни

 

въ

 

Церковь,

 

ни

 

въ

 

таинства,

 

нп

 

въ

 

загробную

 

личную

 

жизнь.

Его

 

нападки

 

на

 

Снм^э.іъ

 

Въры

 

суть

 

только

 

необходимое

 

слѣдствіе

 

его

ложнаго

 

философскаго

 

міровоззрѣнія,

 

но

 

вовсе

 

не

 

результата

 

серьезнаго

изученія

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія,

 

съ

 

которымъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

Символъ

 

Вѣры

внолнѣ

 

согласенъ

 

не

 

только

 

по

 

своему

 

смыслу,

 

но

 

нерѣдко

 

и

 

но

 

своему

слововыраженію.
»)

 

Матѳ.

 

22,

 

37—39;

 

Лук.

 

10,

 

27;

 

Марк.

 

12,

 

28-31.
*)

 

loan.

 

14,

 

15.

 

24;

 

15,

 

10;

 

1

 

Іоан.

 

4,

 

7—8;

 

5,

 

3.
'-)

 

Лук.

 

6,

 

32-34;

 

Іоан.

 

15,

 

13;

 

1

 

Петр.

 

1,

 

22;

 

1

 

Іоан.

 

3,

 

1G.

 

18;

 

Iait.
2,

 

15 — 16.

 

Какь

 

истинное

 

христіанство

 

боліе

 

подробно

 

учить

 

о

 

любви
къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

можно

 

видѣть

 

изь

 

олѣдующихъ

 

мѣстъ

 

новозавѣтныхъ
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что

 

любить

 

Бога

 

и

 

ближнихъ

 

невозможно,

 

и

 

потому

 

за-

повѣдь

 

Спасителя

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

какъ

правило

 

деятельности,

 

какъ

 

законъ,

 

онъ

 

называетъ

 

про-

сто

 

глупою.

 

Вотъ

 

его

 

слова:

 

я

 

Бсѣ

 

говѳрятъ,

 

что

 

значе-

ние

 

христианства

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

любить

 

Бога

 

и

 

блияі-
няго,

 

какъ

 

самаго

 

себя.

 

Но

 

что

 

такое

 

Богъ?

 

Что

 

такое

любить?

 

Что

 

такое

 

любить

 

что-то

 

непонятное—Бога?
Что

 

такое

 

ближній?

 

Что

 

такое

 

самъ

 

я?...

 

Слова

 

эти

 

ни

для

 

меня,

 

ни

 

для

 

кого

 

ничего

 

не

 

опредѣляютъ

 

и

 

ни

 

къ

чему

 

не

 

обязываютъ.

 

Какъ

 

это—люби

 

какого-то

 

Бога,
котораго

 

каждый

 

поиимаетъ

 

по

 

своему,

 

а

 

другіе

 

и

 

вовсе

не

 

признаютъ,

 

и

 

люби

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя,

 

тогда

какъ

 

въ

 

меня

 

вложена

 

(?)

 

ни

 

на

 

мгновеніе

 

не

 

покидающая

меня

 

любовь

 

къ

 

себѣ

 

и

 

очень

 

часто

 

столь

 

оюе

 

постоян-

ная

 

ненависть

 

къ

 

другимъ.

 

Мое

 

мнѣніе

 

то,

 

что

 

когда

это

 

положеніе

 

понимается,

 

какъ

 

правило

 

жизненное,

 

какъ

законъ,

 

то

 

оно

 

просто

 

глупо.

 

А

 

къ

 

соэюалѣнію,

 

его

 

очень

часто

 

такъ

 

понимаютъ".

 

1 )

(Окоичаніе

 

слѣдуетъ.)

Зеаченіе

 

второклаееныхъ

 

школъ

 

для

 

дѣвочекъ

для

 

многоеемейнаго

 

духовенетва.

Въ

 

собраніи

 

Благочинныхъ

 

31

 

Января

 

сего

 

года,

 

какъ

читаемъ

 

въ

 

3

 

«N»

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,
признано

 

открытіе

 

школы

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

Туль-
ской

 

епархіи,

 

не

 

имѣющихъ

 

возмолгпости

 

обучаться

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

или

 

уволенныхъ

 

изъ

 

сихъ,

писаиііі:

 

Мато.

 

5,

 

43—48;

 

Іоан.

 

3,

 

16;

 

1

 

Петр.

 

2,

 

17;

 

3,

 

10;

 

4,

 

8;

 

5,

 

14;
2

 

Петр.

 

1,

 

7;

 

1

 

Іоан.

 

2,

 

5.

 

10.

 

15;

 

3,

 

15-18.

 

23;

 

4,

 

7—12.

 

16—21;

 

5,
1—3;

 

2

 

Іоанна

 

1,

 

1—6;

 

Римл.

 

5,

 

5.

 

8;

 

8,

 

35

 

-39:

 

12,

 

9;

 

13,

 

8—10;

 

14,
15;

 

15,

 

30;

 

1

 

Кор.

 

8,

 

1;

 

13,

 

1—4;

 

2

 

Кор.

 

2,

 

4;

 

5,

 

14;

 

6,

 

6;

 

8,

 

7—8;

 

Га-
лат.

 

5,

 

6.

 

13-14;

 

Ефес.

 

1,

 

4.

 

15;

 

2.

 

4;

 

3,

 

17.

 

19;Филни.

 

1,

 

9.

 

17;

 

2,

 

1—2;
Колос.

 

I,

 

4.

 

8.

 

13;

 

2,

 

2;

 

3,

 

11:

 

1

 

Сол.

 

1,

 

3;

 

3,

 

6. 12;

 

4,

 

9;

 

5,

 

8;

 

2

 

Солуа.
1,

 

3;

 

2,

 

10;

 

3,

 

5;

 

1

 

Тим.

 

1.

 

5.

 

14;

 

2,

 

15;

 

4,

 

12;

 

6,

 

11;

 

2

 

Тим.

 

1,

 

7;

 

2,
22;

 

3,

 

10;

 

Евр.

 

6,

 

10;

 

10,

 

24

 

и

 

ни.

 

др.

г )

 

Смотри

 

выдержку

 

изъ

 

письма

 

гр.

 

Толстого

 

къ,

 

приведенную

 

въ

сочин.

 

А.

 

Гусева

 

—

 

„Графъ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой.

 

Его

 

нсиовѣдь

 

и

 

мнимо

 

новая

вѣра".

 

Москва,

 

1800

 

г.,

 

сгр.

  

131.
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пока

 

излишнимъ,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

имѣющихъ

 

открыться

второклассныхъцерковно-приходекихъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи
и

 

гаколъ

 

при

 

монастыряхъ.

Дѣло

 

идетъ,

 

конечно,

 

о

 

мальчикахъ,

 

для

 

обученія

 

и

образованія

 

коихъ

 

въ

 

епархіи

 

имѣется

 

четыре

 

духовныхъ

училища

 

и

 

семинарія;

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

тѣ

 

мальчики,

которые

 

оказываются

 

почему

 

либо

 

неспособными

 

обу-
чаться

 

въ

 

духовныхъ

 

учи.іищахъ.

 

Уповаемъ

 

и

 

надѣемся,

что

 

при

 

отеческой

 

заботливости

 

и

 

настойчивомъ

 

попече-

ніи

 

нашего

 

Владыки

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

его

 

паствы,

 

и

дѣти

 

нашего

 

духовенства

 

не

 

останутся

 

не

 

воспитанными

и

 

ее

 

приготовленными

 

для

 

жизни.

 

Второклассныя

 

шко-

лы

 

сослужатъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

великую

 

службу

 

и

 

духо-

венству.

Не

 

дорогое

 

для

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

духовенства

обученіе

 

въ

 

теченіи

 

трехлѣтняго

 

курса

 

второклассной
школы

 

дастъ

 

прочную

 

почву

 

для

 

скромной,

 

вполнѣ

 

соот-

ветственной

 

и

 

сословеымъ

 

и

 

имущественнымъ

 

условіямъ
яшзни

 

духовенства,

 

жизни

 

и

 

общественной

 

деятельности.
Кто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

дать

 

сыну

 

своему

 

образованіе

 

въ

семинаріи,

 

будетъ

 

довольствоваться

 

и

 

темъ,

 

что

 

дастъ

второклассная

 

школа.

Но

 

все

 

это

 

о

 

сыновьяхъ

 

духовенства.

 

Что

 

же

 

сделано
для

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

его

 

дочерей?

 

Многое

 

сде-
лано

 

въ

 

этомъ

  

отношеніи

 

и

  

для

 

дочерей

  

нашего

 

духо-

венства:

 

въ

 

Туле

 

устроено

 

для

 

нихъ

 

Енархіальное

 

жен-

ское

 

училище,

 

где

 

оне

 

получаютъ

 

солидное

 

образованіе,
обезпечивающее

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

кускомъ

хлеба.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

   

благодаря

 

попеченію

 

Вла-
дыки,

   

училищныя

   

помещенія

   

расширены

   

пристройкою
новаго

 

корпуса,

 

что

 

дастъ

 

возможность

 

увеличить

 

число

воспитанннцъ

 

училища.

 

Но

 

одного

 

училища

   

для

 

нашей
епархіи

 

крайне

 

недостаточно;

 

въ

 

немъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

обучается

 

вместе

   

съ

 

иносословными

 

немного

   

более
300

 

ученицъ,

 

а

 

громадное

 

большинство

  

дочерей

 

епархі-
альнаго

 

духовенства

 

лишено

 

возможности

 

воспользоваться

этимъ

 

училищемъ:

  

даже

   

многіе

   

семейные

   

священники

бедныхъ

 

приходовъ

 

по

 

своей

 

бедности

 

не

 

могутъ

 

содер-

жать

 

въ

 

духовныхъ

  

училищахъ

 

и

 

семинаріи

 

своихъ

 

сы-

новей,

 

а

 

не

 

только

 

дочерей;

 

про

 

псаломщиковъ

 

же

 

и

 

го-
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ворить

 

нечего;

 

какъ

 

редкое

 

исключеніе,

 

нѣкоторые

 

изъ

нихъ

 

могутъ

 

гордиться

 

темъ,

 

что

 

содержатъ

 

своихъ

 

до-

черей

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училище.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ве-
роятно,

 

не

 

одна

 

тысяча

 

девушекъ

 

духовнаго

 

происхож-

депія

 

остается

 

безъ

 

надлежнщаго

 

образованія,

 

доволь-

ствуясь

 

гімъ,

 

какое

 

могутъ

 

дать

 

имъ

 

сами

 

родители.

Вследствіе

 

многосложности

 

обязанностей

 

духовенства,

ноглощающихъ

 

у

 

него

 

большую

 

часть

 

времени,

 

это

 

до-

машнее

 

образованіе

 

очень

 

ограничено:

 

начальныя

 

осно-

ванія

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

чтеніе,

 

чистописаніе — вотъ

 

и

все

 

паучныя

 

свёденія,

 

какими

 

обладаетъ

 

большинство
дочерей

 

пашего

 

духовенства,

 

а,

 

пожалуй,

 

много

 

найдется
и

 

такихъ,

 

которыя

 

лишены

 

и

 

этого...

 

Явленіе

 

въ

 

наше

время

 

очень

 

печальное!
Благодареніе

 

Богу,

 

отеческія

 

заботы

 

нашего

 

Архи-
пастыря

 

пришли

 

на

 

помощь

 

нашему

 

бедному

 

сельскому

духовенству

 

и

 

въ

 

воспитаніи

 

его

 

дочерей

 

и

 

сняли

 

съ

 

него

часть

 

бремени

 

въ

 

деле

 

воспитанія

 

детей.
По

 

дошедшимъ

 

до

 

насъ

 

сведеніямъ,

 

Его

 

Нреосвящен-
ствомъ

 

дано

 

Тульскому

 

Епархіальному

 

училищному

 

Со-
вету

 

предложеніе

 

объ

 

устройстве

 

второклассныхъ

 

школъ

для

 

дѣвочекъ

 

при

 

жеескихъ

 

общинахъ

 

Борщевской

 

въ

приходе

 

села

 

Богородицкаго,

 

Веневскаго

 

уезда,

 

и

 

Богоро-
дицкой

 

въ

 

приходе

 

села

 

Липова,

 

Крапивенскаго

 

уезда,
па

 

средства

 

изъ

 

Высочайше

 

ассигнованныхъ

 

суммъ

 

на

церковно-нриходскія

 

школы.

 

Въ

 

означенномъ

 

предложе-

піи

 

Владыки,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано:

 

„Такъ

 

какъ

 

на

нервыхъ

 

порахъ

 

очень

 

мало

 

или

 

даже

 

совсемъ

 

пе

 

будетъ
капдидатокъ

 

въ

 

эти

 

школы

 

изъ

 

крестьянскаго

 

сословія,
и

 

оне

 

будутъ

 

наполнены

 

дочерьми

 

беднаго

 

окружпаго

духовенства,

 

преимущественно

 

дочерьми

 

псаломщиковъ,

дающихъ

 

своимъ

 

дётямъ

 

кой-какое

 

домашнее

 

образова-
ніе,

 

то

 

следуетъ

 

разсудить

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

должно

 

будетъ
отличать

 

эти

 

школы

 

при

 

Общинахъ

 

отъ

 

такихъ

 

же

 

школъ

въ

 

другихъ

 

местахъ,

 

особенно

 

относительно

 

устройства
общежитія".

Для

 

лучшаго

 

устройства

 

этихъ

 

школъ,

 

Владыкою

 

по-

ручено

 

особымъ

 

лпцамъ,

 

хорошо

 

знакомымъ

 

съ

 

жизнію
женской

 

школы,

 

разработать

 

подробныя

 

условія,

 

приме-
нительно

 

къ

 

быту

 

сельскаго

 

духовенства.
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Лучшаго

 

места

 

для

 

второклассныхъ

 

женскихъ

 

школъ

нельзя

 

и

 

придумать.

 

Во-первыхъ,

 

условія

 

жизни

 

гораздо

дешевле,

 

чёмъ

 

въ

 

городе,

 

а

 

поэтому

 

вполне

 

посильны

 

для

беднаго

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Затемъ,

 

здесь

 

подъ

 

влія-
ніемъ

 

благочестивыхъ

 

старицъ— сестеръ

 

Общины,

 

жизнь

коихъ

 

устроена

 

на

 

началахъ

 

монастырскихъ,

 

ювыя

 

уче-

ницы

 

будутъ

 

воспитываться

 

въ

 

страхе

 

Божіемъ

 

и

 

пріучаться
къ

 

истинно-христіанской,

 

скромной

 

и

 

трудовой

 

жизни;

опытныя

 

въ

 

женскомъ

 

рукоделіи

 

сестры

 

Общины

 

научатъ

ихъразнымъ

 

видамъ

 

рукодѣлія.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

техъ
же

 

сестеръ

 

оне

 

могутъ

 

научиться

 

разумному

 

веденію

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

садоводству,

 

огородничеству,

 

домовод-

ству

 

и

 

т.

 

п.;

 

все

 

это

 

такія

 

знанія,

 

которыя

 

неоценимы
въ

 

хорошей

 

учительнице

 

школы

 

грамоты

 

и

 

сельской

 

хо-

зяйке.
Будемъ

 

надеяться,

 

что

 

лица,

 

коимъ

 

поручено

 

устрой-
ство

 

и

 

направлеиіе

 

этого

 

добраго

 

дела

 

не

 

замедлятъ

 

съ

нимъ,

 

и

 

къ

 

началу

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

откроются

первыя

 

отделенія

 

женскихъ

 

второклассныхъ

 

школъ.

Многосемейный

 

Овященникъ.

Чѣмъ

 

можетъ

 

придти

 

духовенство

 

на

 

помощь

 

целесооб-
разном}'

 

нреировождсиііо

 

нраздіііічнаго

 

времени

 

крестьян],
въ

 

селахъ

 

и

 

деревняш*).

Ты,

 

неутомимая

 

тружепница,

 

беззаветно

 

вложившая

всю

 

душу

 

въ

 

дело

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

хѣхъ

 

огра-

ниченныхъ

 

пределахъ,

 

которые

 

тебе

 

доступны,

 

и

 

тво-

рящая

 

свое

 

благое

 

дело

 

вдали

 

отъ

 

очей

 

міра,

 

въ

 

тиши,

глуши

 

и

 

неизвестности,

 

направляясь

 

и

 

сама

 

тихою

 

сте-

зею

 

по

 

пути

 

одинокаго

 

земнаго

 

странствованія

 

и

 

дев-
ственнаго

 

житія

 

къ

 

тихой

 

небесной

 

пристани,

 

и

 

ведя

 

за

(*)

 

Продолженіе.— См.

 

№

 

2.
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собою

 

целый

 

сонмъ

 

юныхъ

 

питомцевъ

 

и

 

питомицъ,

 

ко-

торые,

 

конечно,

 

и

 

возрастая,

 

не

 

перестаютъ

 

быть

 

благо-
дарными

 

тебе

 

за

 

то

 

благое

 

дело,

 

которое

 

ты

 

для

 

нихъ

творишь,

 

не

 

только

 

въ

 

школе,

 

но

 

и

 

за

 

пределами

 

ея,

Е.

 

А.

 

К—

 

цева,

 

да

 

простишь

 

мне,

 

если

 

я,

 

безъ

 

твоего

согласія,

 

воспользуюсь

 

некоторыми

 

уроками

 

изъ

 

твоей,
теперь

 

уже

 

достаточно

 

продолжительной,

 

практики

 

на

этомъ

 

поприще,

 

въ

 

надежде,

 

что

 

быть

 

можетъ

 

найдутся
ей

 

и

 

подражатели!

 

Твои

 

седовласые

 

бородачи

 

и

 

досихъ

иоръ

 

все

 

еще

 

заглядываютъ

 

въ

 

школьное

 

оконце,

 

когда

приходитъ

 

время

 

вечерней

 

праздничной

 

спевки,

 

какъ

 

будто
бы

 

повторяя

 

все

 

тотъ

 

же

 

свой

 

неизменный

 

вопросъ,

 

ко-

торый

 

твердили

 

тебе:

 

„будетъ

 

ли

 

спѣвка?

 

Скоро

 

ли

 

спев-
ка?"

 

Но

 

теперь

 

тамъ

 

мертвая

 

тишина

 

и

 

гробовое

 

мол-

чаше

 

служитъ

 

имъ

 

ответомъ,

 

и

 

только

 

сторожъ

 

церков-

ный,

 

стараясь

 

какъ

 

будто

 

бы

 

наполнить

 

чемъ

 

пибудь
образовавшуюся

 

пустоту

 

и

 

прервать

 

тишину,

 

спешить
спозаранку

 

чуть

 

не

 

засветло

 

ударить

 

въ

 

сторожевой

 

ноч-

ной

 

колоколъ,

 

и

 

звукъ

 

его,

 

уныло

 

дребезжа

 

и

 

разносясь

по

 

окрестности,

 

отдается

 

въ

 

ушахъ

 

вопрошающихъ

 

пе-

чальнымъ

 

для

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

ответомъ:

 

„нѣ-етъ!"

Такъ

 

вотъ

 

эта

 

самая

 

Е.

 

А.

 

К.,

 

во

 

время

 

случайно
выпавшаго

 

антракта

 

въ

 

ея

 

служебной

 

деятельности,

 

прі-
ютилась

 

въ

 

одной

 

школе

 

грамоты

 

для

 

безплатнаго

 

обу-
ченія

 

крестьянскихъ

 

детей.

 

Какъ

 

любительница

 

церков-

наго

 

пенія

 

и

 

искусная

 

въ

 

ономъ,

 

она

 

задумала

 

пріучить
детей

 

къ

 

ігЬнію

 

на

 

клиросе,

 

а

 

для

 

этого,

 

кроме

 

обыч-
наго

 

класснаго

 

швнія,

 

она

 

стала

 

устроять

 

въ

 

празднич-

ные

 

дни

 

по

 

вечерамъ

 

особыя

 

спевки,

 

на

 

которыя

 

соби-
рались

 

сначала

 

одни

 

школьники.

 

Нозаслышавъ

 

въ

 

школе
пеніе,

 

стали

 

приходить

 

сюда

 

и

 

крестьяне,

 

сначала — по-

слушать

 

пеніе.

 

Соберутся

 

они

 

у

 

оконъ

 

школы

 

целою
толпою

 

и

 

слушаютъ,

 

какъ

 

учительница

 

поетъ

 

со

 

школь-

никами.

 

Учительница

 

стала

 

пускать

 

ихъ

 

и

 

въ

 

самую

школу

 

и

 

предложила

 

самимъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

ихъ

пеніи.

 

Это

 

поправилось

 

крестьянамъ.

 

Мало

 

по

 

малу

 

школа

каждый

 

праздничный

 

вечеръ

 

стала

 

переполняться

 

посе-
тителями,

 

желающими

 

петь.

 

Тутъ

 

были

 

и

 

седовласые
старики

 

и

 

молодые

 

крестьяне,

 

стали

 

приходить

 

и

 

aten-

щины

 

и

 

девицы.

 

Какъ

 

только

 

наступалъ

 

вечеръ

   

празд-
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ничнаго

 

дня,

 

седобородые

 

старцы

 

уже

 

заглядываютъ

 

съ

улицы

 

въ

 

окно

 

въ

 

школу

 

и

 

спрашиваютъ

 

учительницу:

„скоро

 

ли

 

начнется

 

спевка-то?" —очевидно

 

выражая

 

этимъ

свое

 

нетерпеніе.

 

Но

 

вотъ

 

спека

 

начиналась,

 

школа

 

на-

полнялась

 

вдругъ

 

обнаружившимися

 

любителями

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

которыхъ

 

преягде

 

никто

 

и

 

не

 

подозрёвалъ
въ

 

приходе.

 

Тутъ

 

собирались

 

и

 

грамотные

 

и

 

неграмот-

ные,

 

пели

 

конечно

 

по

 

наслышке,

 

но

 

пели

 

всѣ,

 

видимо

находя

 

для

 

себя

 

большое

 

удовольствіе

 

въ

 

этомъ

 

пеніи.
Разохотятся,

 

увлекутся

 

пеніемъ,

 

трудно

 

и

 

остановить

 

ихъ.

Только

 

и

 

слышно

 

поокончаніи

 

каждаго

 

песнопенія:

 

„ну

еще

 

какой

 

нибудь

 

стихъ

 

сноемъ!"

 

Нропоютъ

 

все

 

более
или

 

менее

 

известныя

 

песнопенія

 

положенныя

 

на

 

утре-

ни,

 

на

 

литургіи,

 

поютъ

 

целый

 

вечеръ

 

до

 

техъ,

 

пока

„бабы"

 

не

 

станутъ

 

звать

 

ихъ

 

ужинать, — спать-де

 

пора.

Вотъ

 

такимъ-то

 

образомъ

 

у

 

этихъ

 

людей

 

праздничный

вечеръ

 

и

 

проходилъ

 

въ

 

занятіп

 

и

 

для

 

души

 

полезпомъ,

да

 

и

 

предохранявшемъ

 

ихъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

порочныхъ

 

заня-

той,

 

на

 

которыя

 

могла

 

бы

 

натолкнуть

 

ихъ

 

праздность.

При

 

томъ

 

же

 

это

 

занятіе

 

служило

 

въ

 

некоторомъ

 

роде
предостереженіемъ

 

даже

 

и

 

для

 

техъ,

 

которые

 

не

 

при-

нимали

 

въ

 

немъ

 

участія.

 

Зная,

 

что

 

въ

 

школе

 

идетъ

 

пѣ-

ніе

 

„Божественнаго",

 

и

 

на

 

улице

 

народъ,

 

если

 

и

 

сиделъ,
собравшись

 

вместе,

 

то

 

не

 

решался

 

начать

 

пеніе

 

своихъ

мірскихъ

 

песепъ,

 

потому

 

что

 

и

 

сами

 

понимали

 

неудоб-

ство

 

и

 

непристойность

 

такого

 

смешенія,

 

пенія

 

мірскаго
съ

 

Божественнымъ,

 

да

 

и

 

старики

 

ихъ

 

остановили

 

бы.
Что

 

любовь

 

къ

 

пенію

 

есть

 

въ

 

русскомъ

 

народе,

 

такъ

объ

 

этомъ

 

кажется

 

нечего

 

и

 

распространяться.

 

Въ

 

молодо-

сти

 

все

 

крестьяне

 

поютъ

 

свои

 

крестьянскія

 

песни.

 

Но
что

 

они

 

мало

 

разбираютъ,

 

что

 

поютъ, —

 

это

 

также

 

верно.
Ііесня

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

имъ

 

служитъ

 

только

матеріаломъ

 

для

 

упражвенія

 

голоса,

 

средствомъ

 

излить

въ

 

чемъ

 

нибудь

 

свое

 

веселое

 

или

 

грустное

 

настроеніе
духа,

 

а

 

потому

 

при

 

выборе

 

песенъ

 

простой

 

народъ

 

руко-

водится

 

скорее

 

мотивомъ,

 

нежели

 

содержапіемъ

 

ихъ; —

словамъ

 

песни

 

онъ

 

придаетъ,

 

по

 

видимому,

 

мало

 

значе-

иііі.

 

Для

 

него

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

безразлично, —

что

 

бы

 

ни

 

петь,

 

только

 

бы

 

петь.

 

Поэтому-то

 

и

 

поютъ

 

въ

деревняхъ

 

всякія

 

песни,

 

поютъ

 

и

 

солдатскія

 

и

 

кабацкія,
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какъ

 

выразился

 

авторъ

 

приведенной

 

мною

 

заметки,

 

поетъ

ихъ

 

даже

 

деревенская

 

молодежь,

 

но

 

не

 

потому,

 

чтобы
питала

 

къ

 

нимъ

 

особое

 

расіюложеніе,

 

а

 

потому,

 

что

 

боль-
ше

 

петь

 

нечего,

 

и

 

эти

 

песни

 

случайно

 

попали

 

въ

 

ихъ

деревенскій

 

репертуаръ.

 

Репертуаръ

 

этихъ

 

песенъ,

 

нуж-

но

 

заметить,

 

для

 

каждой

 

отдельной

 

местности

 

очень

 

огра-

ниченъ

 

и

 

пополняется

 

онъ

 

здесь

 

совершенно

 

случайными
и

 

вовсе

 

не

 

компетентными

 

композиторами.

 

Яовыя

 

песни
заносятъ

 

въ

 

деревню

 

обыкновенно

 

отставные

 

солдаты,

возвращающіеся

 

домой

 

изъ

 

военной

 

службы,

 

въдеревняхъ

подгородныхъ

 

быстро

 

распространяются

 

изъ

 

городовъ

мещанскія

 

несни,

 

какія

 

только

 

появляются

 

вновь.

 

По-
этому

 

не

 

удивительно,

 

что

 

песни

 

эти

 

не

 

отличаются

доброкачественностію

 

ни

 

мотива,

 

ни

 

содержанія.

 

Да

 

и

поютъ

 

ихъ

 

крестьяне

 

только

 

потому,

 

что

 

нечего

 

больше
петь.

 

Дай

 

имъ

 

что

 

нибудь

 

другое,

 

лучшее

 

и

 

более

 

удовле-

творяющее

 

цѣлямъ

 

нравственнымъ

 

и

 

требованіямъ

 

эсте-

тическимъ

 

и

 

научи

 

ихъ

 

оному,

 

— они

 

будутъ

 

петь

 

и

 

это

другое

 

и

 

никогда

 

не

 

предпочтутъ

 

этому

 

лучшему

 

свое

кабацкое.

 

А

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

дела,

 

если

 

обратить
духовенству

 

на

 

него

 

вниманіе

 

и

 

позаботиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

дать

 

ему

 

соответствующее

 

и

 

праздничному

 

вре-

мени

 

и

 

христіанскому

 

духу

 

направленіе,

 

можно

 

дости-

гнуть,

 

по

 

моему

 

мненію,

 

двухъ

 

целей.

 

Вопервыхъ

 

можно

и

 

совсемъ

 

отвлечь

 

некоторую

 

и

 

притомъ

 

большую

 

часть

прихожанъ

 

отъ

 

пенія

 

мірскихъ

 

пёсенъ,

 

если

 

привлечь

 

и

научить

 

ихъ

 

пенію

 

духовному.

 

Это

 

съуверенностіюмояі-
но

 

сказать

 

о

 

крестьянахъ

 

пожилыхъ.

 

Пожилые

 

крестьяне

въ

 

большинстве

 

своемъ

 

отстаютъ

 

уже

 

отъ

 

своихъ

 

мір-
скихъ

 

песенъ

 

или

 

покрайней

 

мере

 

поютъ

 

ихъ

 

не

 

охот-

но

 

и

 

редко,

 

только

 

подъ

 

особенно

 

веселую

 

руку.

 

Это

 

и

понятно.

 

Песни

 

эти

 

ихъ

 

уже

 

не

 

интересуютъ.

 

А

 

между

темъ

 

потребность

 

излить

 

въ

 

чемъ

 

нибудь

 

душу

 

остается

и

 

у

 

нихъ

 

и

 

по

 

временамъ

 

проявляется;

 

и

 

у

 

людей

 

гра-

мотныхъ

 

всего

 

охотнее

 

она

 

проявляется

 

въ

 

пеніи

 

цер-

ковномъ.

 

Огтого-то

 

въ

 

техъ

 

приходахъ,

 

где

 

находится

мало

 

мальски

 

способный

 

руководитель

 

пЬнія

 

— пеалом-

щикъ,

 

къ

 

которому

 

можно

 

„приладиться",

 

или

 

кто

 

нибудь
изъ

 

крестьянъ,

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

обученный

 

пенію,

 

то

около

 

нихъ

 

всегда

 

начннаютъ

 

сами

 

собою

 

группироваться
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и

 

другіе

 

грамотные

 

крестьяне,

 

которые

 

съ

 

охотою

 

поютъ

или

 

силятся

 

петь

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ

 

и

 

наклиросе,
и

 

даже

 

устрояютъ

    

иногда

 

нечто

 

вроде

 

спевокъ.

   

Да

 

и

въ

 

техъ

 

приходахъ,

 

где

 

псаломщики

    

оказываются

   

без-
участными

 

къ

 

пособничеству

 

въпеніи

 

другимъ

 

да

 

и

 

сами

являются

 

неподражаемыми

 

въ

 

своемъ

 

пеніи

 

для

 

другихъ,

всегда

 

находится

 

несколько

 

крестьянъ,

 

которые

 

все-таки

ходятъ

 

на

 

клиросъ

 

и

 

всеми

   

силами

 

стараются

   

„подла-

диться"

 

къ

 

псаломщику,

 

выражая

 

лишь

 

этимъ

 

свою

 

не-

победимую

 

охоту

 

къ

 

иѣнію.

 

Но

 

въ

 

большинстве

 

случа-

евъ

 

эта

 

охота

 

къ

 

пепію

 

этихъ

 

крестьянъ

 

такъ

 

и

 

остает-

ся

 

весь

 

вѣкъ

 

ихъ

 

одною

 

охотою,

 

за

 

отсутствіемъ

 

сочув-

ствующаго

 

этой

 

охоте

 

и

 

умелаго

 

руководителя.

 

Тамъ

 

же,

где

 

находится

 

такой

 

руководитель,

 

всегда

 

устрояется

 

для

села

 

более

 

или

 

менее

    

порядочный

 

хоръ,

 

или

 

хоть

 

не-
которое

 

подобіе

 

его.

 

Бываютъ

 

примеры, хотя

 

и

 

немного-

численные,

 

что

    

если

 

выищется

    

вдругъ

   

какой

   

нибудь
любитель

 

пенія

 

изъ

 

учителей,

 

или

 

даже

 

изъ

 

крестьянъ,

почему

 

нибудь

 

успевшій

   

хорошо

 

ознакомиться

 

съ

 

пені-
емъ,

 

то

 

онъ

    

устраиваетъ

 

и

 

знаменитый

 

хоръ,

   

который
славится

 

въ

 

целомъ

 

околотке,

   

и

 

слушать

 

который

 

при-

ходятъ

 

даже

 

крестьяне

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ.

 

Но

 

это,

говорю,

    

случается

   

не

 

часто. —Если

    

же

 

и

    

грамотные

крестьяне

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

остаются

 

безпомощ-
ными

 

въ

 

своей

 

любви

 

къ

 

церковному

 

пенію

 

и

 

не

 

нахо-

дясь

 

поддержки

 

для

 

развитія

 

и

 

удовлетворенія

 

ея,

 

то

 

о

неграмотныхъ

 

конечно

 

и

 

говорить

 

нечего.

 

А

 

между

 

темъ
и

 

неграмотные

 

крестьяне

 

не

 

безучастны

 

къ

  

церковному

пѣнію.

 

Любовь

 

къ

 

этому

 

пѣнію

 

и

 

даже

  

желаніе

 

попеть
„духовные

 

стихи"

    

есть

 

и

 

у

 

нихъ.

 

Это

  

видно

    

уже

 

иэъ

того,

    

что

 

после

 

Пасхи

 

напримеръ,

  

когда

   

пасхальныя

пѣснопѣнія

 

много

 

разъ

 

повторяются

 

и

 

потому

 

легко

 

оста-

ются

 

въ

 

памяти,

 

услышать

 

въ

 

одиночномъ

 

пеніи

 

кресть-

янъ

 

пѣніе

 

этихъ

 

стихиръ —не

    

редкость.

 

Работаешь

 

что

нибудь

 

крестьянинъ

 

топоромъ,

 

идетъ

 

или

 

едетъ

 

где

 

ни-

будь

 

тихо

 

въ

 

поле

 

или

 

по

 

дороге,

 

и

 

тянетъ

   

въ

 

полго-

лоса

 

про

 

себя:

 

„плотію

 

уснувъ",

 

или

 

что

 

нибудь

 

въ

 

этомъ

роде.

 

Но

 

у

 

неграмотнаго

 

крестьянина

 

нетъ

   

ни

 

матері-
ала

 

для

 

такого

 

пенія,

 

ни

 

навыка

 

или

 

„сноровки",

 

какъ

онъ

 

выражается;

 

негде

 

ему

 

и

 

поучиться

  

при

 

всемъ

 

его
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желаніи.

 

На

 

клиросъ

 

неграмотный

 

крестьянинъ

 

не

 

пой-
детъ

 

іі

 

вообще

 

въ

 

церкви

 

пѣть

 

никогда

 

не

 

осмелится,
потому

 

что

 

онъ

 

считаетъ

 

себя

 

неумелымъ.

 

Иное

 

дело,
если

 

завести

 

такое

 

пеніе

 

где

 

нибудь

 

въ

 

частномъ

 

доме,
хоть

 

бы

 

въ

 

церковной

 

сторожке,

 

или

 

въ

 

школе,

 

где
она

 

есть,

 

тогда

 

охотниковъ

 

петь

 

окажется

 

много,

 

какъ

показываетъ

 

приведенный

 

мною

 

примеръ

 

таковаго

 

пе-
нія,

 

заведеннаго

 

учительницею

 

въ

 

школе.

 

Туда

 

пойаутъ
и

 

грамотные

 

и

 

неграмотные,

 

пойдутъ

 

потому

 

что

 

имъ

тамъ

 

можно

 

петь

 

не

 

стесняясь,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

знаютъ,

что

 

здесь

 

они

 

поютъ

 

для

 

себя,

 

а

 

не

 

для

 

другихъ,

 

какъ

въ

 

церкви.

 

Охотно

 

и

 

петь

 

будутъ,

 

потому

 

что

 

найдутъ
удовлетворепіе

 

действительной

 

потребности,

 

которая

 

у

нихъ

 

есть,

 

но

 

которой

 

только

 

не

 

надъ

 

чемъ

 

теперь

 

про-

явиться.

 

Самый

 

же

 

успехъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

завятіи

 

еще

более

 

будетъ

 

привлекать

 

ихъ

 

и

 

усиливать

 

любовь

 

къ

 

нему.

А

 

это

 

съ

 

одной

 

стороны

 

многихъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

отвле-

четъ

 

отъ

 

занятій

 

предосудительныхъ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

а

 

съ

 

другой

 

можетъ

 

послужить

 

къ

 

улучшенію

 

клироснаго

пенія

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и

 

даже

 

къ

 

введенію

 

со

 

вре-

менемъ

 

и

 

более

 

стройнаго

 

общаго

 

пенія.
Но

 

если

 

пожилые

 

крестьяне

 

представляютъ

 

собою

 

впол-

не

 

надежный

 

контингентъ

 

для

 

привлеченія

 

ихъ

 

къ

 

цер-

ковному

 

пенію,.

 

то

 

не

 

безнадежна

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи
и

 

деревенская

 

молодежь.

 

Не

 

многіе

 

известные

 

мне

 

опыты

показываютъ,

 

что

 

не

 

только

 

мальчики

 

и

 

девочки

 

школь-

наго

 

возраста,

 

но

 

даже

 

взрослыя

 

девицы

 

охотно

 

посвя-

щаютъ

 

праздничное

 

время

 

пенію

 

церковныхъ

 

песнопе-
ній,

 

вместо

 

своихъ

 

деревенскихъ

 

иЬсенъ,

 

если

 

только

находится

 

руководитель,

 

который

 

бы

 

могъ

 

запять

 

ихъ

этимъ

 

пеніемъ.

 

Такъ

 

въ

 

бытность

 

въ

 

одномъ

 

селе

 

я

 

услы-

шалъ

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія

 

пеніе

 

на

 

кли-

росе

 

однихъ

 

крестьянскихъ

 

девицъ.

 

Хоръ

 

былъ

 

исклю-

чительно

 

жепскій,

 

или

 

вернее

 

девичій.

 

Пело

 

ихъ

 

чело-

векъ

 

до

 

двадцати.

 

Тутъ

 

были

 

и

 

девочки

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

и

 

болыпія

 

девицы,

 

давно

 

уже

 

оставившія

 

школу.

Изъ

 

мущинъ

 

находился

 

только

 

псаломщикъ

 

и

 

два

 

ста-

рика

 

-басы.

 

Пеніе

 

выходило

 

довольно

 

стройное,

 

и

 

голоса

у

 

певшихъ

 

вовсе

 

не

 

такіе

 

крикливые,

 

какими

 

они

 

являются

въ

 

деревенскихъ

 

пЬсняхъ.

 

Заинтересованный

 

такимъ

 

по-
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ка

 

еще

 

новымъ

 

явленіемъ,

 

я

 

спросилъ

 

священника,

какъ

 

онъ

 

устроилъ

 

такой

 

хоръ

 

и

 

почему

 

предпочелъ

составить

 

его

 

изъ

 

однѣхъ

 

дѣвицъ?

 

На

 

это

 

священникъ

объяснилъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

дѣвицы,

 

поющія

 

на

 

клиросѣ,

 

бы-
ли

 

сначала

 

школьницы,

 

и

 

онъ

 

обучалъ

 

ихъ

 

пѣнію

 

въ

школѣ.

 

А

 

потомъ,

 

чтобы

 

устроить

 

изъ

 

нихъ

 

настоящій
хоръ,

 

онъ

 

сталъ

 

собирать

 

ихъ

 

по

 

вечерамъ

 

въ

 

празднич-

ные

 

дни

 

на

 

спѣвки,

 

на

 

которыхъ

 

и

 

обучилъ

 

ихъ

 

пѣнію,

не

 

безъ

 

труда

 

конечно,

 

и

 

не

 

сразу,

 

а

 

постепенно.

 

Теперь
же,

 

когда

 

пѣніе

 

это

 

заведено,

 

вести

 

дѣло

 

не

 

трудно,

стоитъ

 

только

 

поддерживать

 

его.

 

Взрослыя

 

дѣвицы

 

уже

усвоили

 

себѣ

 

пѣніе

 

и

 

могутъ

 

пѣть

 

всю

 

службу

 

однѣ,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

привыкаютъ

 

къ

 

пѣнію

 

и

 

школьныя

 

дѣ-

вочки

 

и

 

перенимаютъ

 

отъ

 

нихъ.

 

Но

 

для

 

поддержанія

 

и

усовершенствованія

 

хора

 

и

 

теперь

 

священникъ

 

продол-

жаешь

 

съними

 

вечернія

 

праздничныя

 

спѣвки.

 

Собираются
для

 

этихъ

 

спѣвокъ

 

или

 

въ

 

школѣ

 

или

 

въ

 

домѣ

 

священ-

ника

 

и

 

поютъ

 

подъ

 

его

 

руководствомъ.

 

Хоръ

 

такимъ

образомъ

 

поддерживается.

 

И

 

для

 

церкви

 

польза,

 

потому

что

 

прихожане

 

съ

 

видимымъ

 

удовольствіемъ

 

слушаютъ

своихъ

 

пѣвчихъ,

 

да

 

и

 

дѣвицы

 

паходятъ

 

для

 

себя

 

соот-

вѣтствующее

 

праздничному

 

времени

 

занятіе,

 

которое

 

ни-

сколько

 

не

 

тяготитъ

 

ихъ,

 

а

 

напротивъ

 

видимо

 

привле-

каешь

 

ихъ

 

собственныя

 

симпатіи.

 

Отъ

 

этого

 

и

 

уличныя

пѣсни

 

раздаются

 

въ

 

праздники

 

здѣсь

 

рѣже,

 

потому

 

что

всѣ

 

лучшія

 

пѣвицы

 

заняты

 

бываготъ

 

въ

 

это

 

время

 

дру-

гимъ

 

пѣніемъ—церковнымъ.

 

А

 

насколько

 

благотворно
такое

 

занятіе

 

для

 

религіозно-нравственнаго

 

настроенія
деревенской

 

молодеяш,

 

такъ

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

уже

 

даже

 

и

 

потому

 

одвому

 

соображепію,

 

что

 

здѣсь,

 

въ

такихъ

 

приходахъ,

 

молодежь

 

эта

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

все-таки

 

продолжаешь

 

находиться

 

подъ

 

болѣе

 

близкимъ
нравственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

священника,

 

и

 

связь

 

ея

 

со

школою

 

какъ

 

бы

 

не

 

прекращается.

 

Да

 

и

 

самое

 

пѣніе

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

постоянно

 

будить

 

и

 

поддержи-

ваешь

 

въ

 

поющихъ

 

религіозное

 

чувство

 

и

 

настроеніе.
Нагляднымъ

 

доказательствомъ

 

этому

 

можешь

 

служить

 

то

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

небольшаго

 

промежутка

времени

 

двѣ

 

дѣвицы

 

изъ

 

этого

 

хора,

 

особенно

 

усердныя

къ

 

пѣнію,

 

такъ

 

религіозно

 

настроились,

 

что

 

совершенно
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въ

 

молодыхъ

 

еще

 

лѣтахъ

 

пожелали

 

оставить

 

міръ

 

и

 

по-

ступили

 

въ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

теперь

 

и

 

служатъ

 

украше-

ніемъ

 

монастырскаго

 

хора

 

въ

 

качествѣ

 

клирошанъ.— Что
же

 

касается

 

другаго

 

моего

 

вопроса,

 

почему

 

священникъ

предпочелъ

 

составить

 

хоръ

 

изъ

 

дѣвочекъ,

 

а

 

не

 

изъ

 

маль-

чиковъ,

 

то

 

на

 

него

 

онъ

 

высказалъ

 

то

 

соображепіе.,

 

что

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

 

удержать

 

въ

 

хорѣ

 

мальчиковъ,

 

и

по

 

обученіи

 

ихъ

 

пѣнію,

 

гораздо

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

дѣвицъ

до

 

ихъ

 

замужества.

 

Мальчики

 

у

 

крестьянъ

 

по

 

большей
части

 

только

 

и

 

остаются

 

дома,

 

доколѣ

 

учатся

 

въ

 

школѣ.

А

 

какъ

 

вышелъ

 

изъ

 

школы,

 

тотчасъ

 

ихъ

 

или

 

въ

 

городъ

отдаютъ

 

для

 

обученія

 

какому

 

нибудь

 

ремеслу,

 

или

 

уво-

дятъ

 

отцы

 

куда

 

нибудь

 

на

 

заработки,

 

или

 

отдаютъ

 

куда

нибудь

 

въ

 

услуженіе,

 

рядятъ

 

въ

 

пастухи,

 

въ

 

работники,
такъ

 

что

 

плодами

 

то

 

отъ

 

ихъ

 

обученія

 

церкви

 

пользо-

ваться

 

и

 

не

 

приходится.

 

Тогда

 

какъ

 

дѣвицы

 

напротивъ —

постоянпыя

 

домосѣдки.

 

Онѣ

 

безвыходно

 

остаются

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

выйдутъ

 

замужъ.

 

Отъ

 

этого

чрезъ

 

нихъ

 

легче

 

поддержавается

 

и

 

хоръ.

 

Выбываютъ
однѣ —выходлтъ

 

замуягъ,

 

мѣсто

 

ихъ

 

заступаютъ

 

другія,
уже

 

вполпѣ

 

подготовлениыя

 

и

 

обученныя

 

чрезъ

 

нихъ

 

же.

Но

 

если

 

трудно

 

надѣяться

 

на

 

полное

 

уничтоженіе

 

въ

средѣ

 

крестьянъ

 

ихъ

 

народнагопѣніяи

 

мірскихъ

 

пѣсенъ,

если

 

поэтическій

 

элементъ

 

вообще

 

присущъ

 

человѣче-

скому

 

духу

 

и

 

требуетъ

 

удовлетворенія,

 

то

 

можно

 

все

 

таки

и

 

есть

 

основаніе

 

не

 

терять

 

надежды

 

на

 

улучшеніе

 

этого

пѣнія

 

и

 

самого

 

репертуара

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

при

 

со-

дѣйствіи

 

школы,

 

и

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

не

 

было

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пѣнія

 

безобразнаго

 

и

 

пѣсенъ

безправственныхъ.

 

На

 

возможность

 

такой

 

перемѣны,

 

хотя

и

 

не

 

въ

 

томъ

 

духѣ,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

желательно,

 

указы-

ваютъ

 

намъ

 

отчасти

 

уже

 

земскія

 

школы.

 

Именно

 

въ

 

не-

давно

 

минувшій

 

періодъ

 

времени,

 

когда

 

въ

 

деревняхъ

 

и

селахъ

 

исключительно

 

господствовали

 

земскія

 

школы,

 

въ

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

эти

 

школы

 

были

 

особенно

 

распро-

странены,

 

въ

 

составъ

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

вошло

 

много

пѣсенъ

 

новыхъ,

 

частію

 

школьныхъ,

 

излюбленныхъ

 

въто

время,

 

какъ

 

напримѣръ

 

извѣстная

 

школьная

 

пѣсня:

 

„ахъ

ты

 

воля

 

моя

 

воля"...,

 

частію

 

хотя

 

и

 

не

 

школьныхъ,

 

но

очевидно

 

распространившихся

 

черезъ

 

школу

 

и

 

ея

 

руко-
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водителей,

 

каковы

 

многочисленные

 

отрывки

 

изъ

 

стихо-

твореній

 

Некрасова,

 

обращенные

 

въ

 

пѣсни.

 

Пѣсни

 

эти

съ

 

усердіемъ

 

поются

 

тамъ

 

и

 

теперь

 

и

 

отчасти

 

вытѣсни-

ли

 

собою

 

прежнія

 

народныя

 

пѣсни.

 

А

 

это

 

показываетъ,

что

 

школа

 

моліетъ

 

вліять

 

на

 

бытовую

 

сторону

 

народа

 

и

съ

 

этой

 

стороны,

 

и

 

теперь,

 

при

 

измѣнившемся

 

типѣ

 

са-

мой

 

школы,

 

вліять

 

въ

 

болѣе

 

лучшемъ

 

и

 

цѣлесообразномъ

направленіи,

 

нежели

 

какъ

 

вліяла

 

школа

 

земская.

 

Вліяніе
это

 

въ

 

большей

 

степени

 

можетъ

 

принадлежать

 

всегда

учительниц!,

 

нежели

 

учителю,

 

потому

 

что

 

учительница

удобпѣе

 

можетъ

 

дѣйствовать

 

чрезъ

 

ліеескій

 

персоналъ,

который

 

собственно

 

и

 

заправляешь

 

главнымъ

 

образомъ
деревеискимъ

 

иѣніемъ.

 

Она

 

можетъ

 

отчасти

 

обучать

 

этому

пѣнію

 

и

 

въ

 

школѣ

 

по

 

тѣмъ

 

сборникамъ,

 

которые

 

теперь

издаются

 

для

 

церковной

 

школы.

 

Можетъ

 

собирать

 

и

 

по

вечерамъ

 

къ

 

себѣ,

 

для

 

обученія

 

напримѣръ

 

рукодѣлыо,

не

 

только

 

школьницъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

есть,

 

а

 

и

 

взрослыхъ

 

и

здѣсь

 

за

 

работой

 

учить

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

пѣнію.

 

Этимъ

 

она

достигнетъ

 

того,

 

что

 

и

 

уличное

 

пѣніе

 

въ

 

деревнѣ

 

будешь
если

 

не

 

вполнѣ

 

духовное,

 

то

 

все-таки

 

болѣе

 

одухотво-

ренное

 

и

 

притомъ

 

пѣніе

 

виолнѣ

 

невинныхъ,

 

болѣе

 

со-

держательныхъ

 

и

 

даже

 

назидательныхъ

 

иѣсенъ.

 

Но

 

о

пѣніи

 

сказано

 

достаточно.

Овященникъ

 

Ѳеодоръ

 

Тихвинскій.

Епархіальная

 

хроника

 

и

 

разный

 

извѣетш.

Въ

 

№

 

7

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

напечатано

 

новое

 

распоряже-

ніе

 

Св.

 

Сипода

 

объ

 

упорядоченіи

 

сбора

 

пожертвованій
въ

 

пользу

 

Аѳонскихъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

„келліотовъ"
или

 

иначе

 

старцевъ

 

такой-то

 

келліи

 

на

 

Аѳонѣ

 

(распоря-
яіеніе

 

это

 

будетъ

 

перепечатано

 

въ

 

оффиціальной

 

части

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдом.).

 

Подобныя

 

распоряженія

 

и

 

соотвѣт-

ствующія

 

имъ

 

объявлепія

 

дѣлаются

 

не

 

разъ

 

каждый

 

годъ

въ

 

самыхъ

 

распространенныхъ

 

среди

 

Русскаго

 

населенія
журналахъ,

 

каковы

 

„Церковный

 

Вѣдомости"

 

и

 

„Оельскій
Вѣстникъ",

 

въ

 

виду

 

пе

 

прекращающихся

 

повсемѣстно

въ

 

Россіи

 

недозволенныхъ

 

сборовъ

 

пожертвованій

 

на

 

пра-
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вославныя

 

учрежденія

 

на

 

Востокѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

Аѳонскіе

 

монастыри

 

и

 

существующія

 

на

 

Аѳонѣ

 

отдѣль-

ныя

 

келліи,

 

и

 

въ

 

виду

 

не

 

рѣдкаго

 

появлепія

 

въ

 

народѣ

обманщиковъ

 

—

 

сборщиковъ

 

на

 

Аѳонъ.

 

Оказывается,

 

что

эти

 

предупрежденія

 

и

 

объявленія

 

нисколько

 

не

 

мѣшаютъ

обманщикамъ

 

выманивать

 

пожертвованія

 

у

 

простаго

 

на-

рода,

 

особенно

 

въ

 

глухихъ

 

деревняхъ,

 

куда

 

никакіе

 

жур-

налы

 

и

 

объявленія

 

не

 

доходятъ.

 

Недавно,

 

въ

 

первыхъ

числахъ

 

Января,

 

пишешь

 

священникъ

 

Іоапнъ

 

Казанскій
(къ

 

сожалѣнію,

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

письмѣ

 

не

 

назвалъ

 

своего

села),

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

 

его

 

прихода

 

(въ

 

Петровскомъ)
появился

 

сборщикъ,

 

продававшій

 

разныя

 

святыни—кре-

стики,

 

образа

 

и

 

т.

 

под.

 

Такъ

 

каііъ

 

онъ

 

является

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

въ

 

ирогаедшемъ

 

году

 

онъ

 

уже

собралъ

 

здѣсь

 

обильную

 

я;атву

 

подаяній

 

съ

 

довѣрчивыхъ

и

 

ничего

 

не

 

подозрѣвавшихъ

 

крестьянъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

священникъ

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

научилъ

 

крестьянъ

какъ

 

должно

 

поступить,

 

если

 

явится

 

къ

 

вимъ

 

подобный
сборщикъ;

 

то

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

крестьяне

 

такъ

 

и

 

поступили,

какъ

 

научилъ

 

ихъ

 

Батюшка:

 

они

 

„забрали"

 

и

 

привели

къ

 

Батюшкѣ

 

сборщика,

 

который

 

оказался

 

тотъ

 

же,

 

про-

шлогодній.

 

Въ

 

билетѣ,

 

выданномъ,

 

какъ

 

значится,

 

Туль-
скимъ

 

Губернаторомъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Россіи

 

(билетъ,
вѣроятно,

 

поддѣльный),

 

онъ

 

названъ

 

„Иванъ — Якоба"
пзъ

 

Ширабода,

 

иностранецъ,

 

Персидскій

 

подданный.

 

Его
потомъ

 

передали

 

на

 

распоряженіе

 

Земскаго

 

Начальника,
который

 

будто

 

бы

 

подвергъ

 

его

 

тюремному

 

заключенію.
Что

 

же

 

будешь

 

далѣе?

 

—

 

спрашиваешь

 

свящ.

 

I.

 

Казанскій,
Неужели

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

или

 

другимъ

 

поддѣльнымъ

 

паспор-

томъ,

 

отсидѣвши

 

мѣсяцъ

 

въ

 

тюрьмѣ,

 

сборщикъ

 

отправит-

ся

 

въ

 

другія

 

болѣе

 

захолустныя

 

мѣста

 

обманывать

 

на-

родъ

 

православный?....
—

 

Въ

 

послѣдней

 

Епархіальной

 

хроникѣ

 

мы

 

упомянули

о

 

полезной

 

дѣятельности

 

священника

 

с.

 

Тютькова

 

Венев-
скаго

 

уѣзда

 

о.

 

Вас.

 

Кудрявцева,

 

который

 

по

 

приглашенію
является

 

въ

 

ближайшія

 

къ

 

нему

 

села

 

съ

 

своимъ

 

волшѳб-

нымъ

 

фонаремъ

 

и

 

множествомъ

 

картинъ

 

и

 

самъ

 

показы-

ваешь

 

ихъ

 

изъ

 

фонаря,

 

самъ

 

же

 

и

 

объясняетъ

 

содержаніе
картинъ.

 

Теперь

 

намъ

 

пишетъ

 

священникъ

 

с.

 

Тгонежа,
Каширскагоуѣзда,

 

что

 

онъ

 

приглашалъ

 

о.

 

Кудрявцева

 

въ
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свое

 

село

 

два

 

раза,

 

и

 

въ

 

оба

 

раза

 

зрителями

 

и

 

слушате-

лями

 

были

 

не

 

только

 

школьники,

 

но

 

и

 

множество

 

взрос-

лыхъ

 

изъ

 

прихожанъ.

 

Церковно-приходская

 

школа

 

да-

леко

 

не

 

могла

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

аселавшихъ

 

видѣть

 

карти-

ны

 

и

 

слушать

 

объясненія.

 

Картины

 

показывалъ

 

о.

 

Кудряв-
цеву

 

а

 

объясненія

 

говорилъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Теор-
ий

 

Сахаровъ.

 

Картины

 

были

 

изъ

 

Священной

 

Исторіи
и

 

изъ

 

Русской

 

Исторіи.

 

Во

 

время

 

краткихъ

 

перерывовъ

мѣстный

 

церковный

 

хоръ

 

пѣлъ

 

разные

 

отрывки

 

изъ

 

Бого-
служебнаго

 

пѣнія,

 

большею

 

частію

 

приспособленные

 

къ

содержанію

 

картинъ,

 

патріотическій

 

гимнъ,

 

многолѣтія.

Еще

 

разъ

 

повторимъ

 

сказанное

 

въ

 

заключеніи

 

послѣд-

ней

 

Хроники:

 

„картины

 

изъ

 

фонаря

 

могутъ

 

дать

 

народу

неистощимое

 

праздничное

 

развлеченіе

 

и

 

всегда

 

достой-

ное

 

святости

 

праздника".

 

Остается

 

только

 

пожелать,

 

что-

бы

 

о.

 

Кудрявцевъ

 

былъ

 

не

 

единственнымъ

 

дѣятелемъ

 

по

этой

 

части.

—

 

О

 

ходѣ

 

Воскреси ыхъ

 

внѣбогослужебныхь

 

собесѣ-

дованій

 

въ

 

Тульскихъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

мы

 

ничего

 

не

сообщали

 

въ

 

хроникѣ

 

за

 

послѣдніе

 

6

 

мѣсяцевъ,

 

потому

что

 

дѣло

 

это

 

шло

 

совершенно

 

одинаково,

 

какъ

 

въ

 

про-

шедшемъ

 

году

 

за

 

тѣ

 

же

 

мѣсяцы,

 

не

 

возрастая

 

и

 

не

 

па-

дая

 

въ

 

своихъ

 

успѣхахъ.

 

Въ

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

темы

для

 

собесѣдованій

 

были

 

распредѣлены

 

меяіду

 

церквами

такъ,

 

что

 

желающій

 

могъ

 

черезъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

годовъ

 

вы-

слушать

 

вс в

 

темы

 

иъ

 

разныхъ

 

церквахъ

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

какъ

 

бы

 

пройти

 

полный

 

курсъ

 

христіанскаго

 

на-

зиданія

 

въ

 

разныхъ

 

церквахъ

 

или

 

же

 

по

 

своему

 

выбору
выслушать

 

тѣ

 

или

 

другія

 

отдѣльные

 

части

 

этого

 

курса.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

распоряженію

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

устанавливается

 

нѣсколько

 

иной

 

порядокъ.

 

Доселѣ

слушатели

 

и

 

богомольцы,

 

обыкновенно,

 

не

 

знали

 

напе-

редъ,

 

о

 

чемъ

 

сегодня

 

будетъ

 

собесѣдованіе

 

или

 

чтеніе
не

 

только

 

въ

 

другихъ

 

церквахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

своей

 

приход-

ской

 

церкви.

 

Теперь,

 

съ

 

1-го

 

Марта,

 

будушь

 

вывѣши-

ваемы

 

въ

 

церквахъ

 

объявленія:

 

о

 

чемъ

 

въ

 

какой

 

церкви

и

 

когда

 

будетъ

 

собесѣдованіе

 

или

 

чтеніе,

 

и

 

на

 

будущее
время

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

мѣсяцъ

 

будетъ

 

объявляемо

 

о

предстоящихъ

 

чтеніяхъ.

 

Составленіе

 

программы

 

для

 

даль-

нѣйшихъ

 

чтеиій

   

и

   

собесѣдованій

 

приметь

  

на

 

себя

   

со-
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столщій

 

при

 

Братствѣ

 

ев.

 

Іоанпа

 

Предтечи

 

Комитетъпо
дѣлу

 

духовнаго

 

назиданія

 

народа.

—

 

Архіѳрѳйскія

 

служенія

 

во

 

2-ю

 

половину

 

Февраля.
18-го

 

числа,

 

во

 

2-ю

 

недѣлю

 

Великаго

 

Поста,

 

и

 

25-го,
въ

 

3-ю

 

недѣлю

 

Крестопоклонную

 

Преосвящепнѣйшій

Владыка

 

Ириней

 

служилъ

 

Литургіи

 

въ

 

своей

 

Крестовой
церкви.

 

Въ

 

оба

 

эти

 

дня

 

Его

 

Преосвященство

 

рукополо-

жилъ

 

въ

 

діакона

 

(18

 

числа)

 

и

 

во

 

священника

 

(25

 

числа)
бывшаго

 

преподавателя

 

Богуславскаго

 

духовпаго

 

училища

(Кіевской

 

губерніи)

 

Александра

 

Моисеева,

 

опредѣленнаго

во

 

священника

 

къ

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

что

 

при

Тульской

 

Гимназіи

 

и

 

въ

 

законоучителя

 

этой

 

Гимназіи

 

на

мѣсто

 

бывшаго

 

здѣсь

 

законоучителемъ

 

иротоіерея

 

Алек-
сандра

 

Иванова,

 

который

 

оставилъ

 

законоучительскую

службу

 

по

 

своему

 

прошепію,

 

прослулшвши

 

по

 

учебному
ведомству

 

всего

 

47

 

лѣтъ

 

(20

 

лѣтъ

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

27

 

л.

въ

 

Гимназіи).

 

-

 

25

 

Февраля,

 

кромѣ

 

того,

 

рукоположенъ

въ

 

діакона

 

псаломщикъ

 

с.

 

Тургенева

 

Чернскаго

 

уѣзда

Василій

 

Лебедевъ.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЫІОИ

 

ЧАСТИ:

 

Связь

 

между

 

отрица-

ніемъ

 

поста

 

п

 

безбожіемъ.—

 

Можетъ

 

ли

 

привести

 

кого-либо

 

къ

 

Церкви
Христовой

 

здѣйшій

 

врать

 

Церкви? —Значеиіе

 

иторов.лассныхъ

 

школъ

 

для

дѣвочекъ

 

для

 

многосемеинаго

 

духовенства.

 

— Чѣмъ

 

можетъ

 

придти

 

духо-

венство

 

на

 

помощь

 

целесообразному

 

препровожденію

 

нраздничиаго

 

вре-

мени

 

крестьяиъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ.

 

— Епархіалыіая

 

хропика

 

и

 

раз-

иыя

 

извѣстія.

Ридд

 

кто

 

ръ

 

цротоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Тула.

  

Печатать

 

позволяется.

   

1896

 

г.

 

Февраля

 

29-го.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Георііи

 

Ііаповъ.

Типографія

 

Соколова

 

и

 

Фортунатова,

 

въ

 

Тулѣ.


