
еженедельный

 

журналъ.

№

 

33-S.

 

кцтт,

 

2

 

сентября

 

1907

 

г.
____________^___

                    

"-'^1-"'-

Принимается

 

подписка

 

на

 

ежеиедѣдьный

 

журналъ

 

..Са-
ратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ":

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб..
полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

поднисчпковъ

 

допускается

 

рассрочка:
2

 

руб.

 

при

 

подписке,

 

2

 

руб. —къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюля.
Отдельные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

следующем

 

программе:

Г)

 

Религіозио-нравственныіі

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическін

 

отдѣлъ.

3)

  

Общш

 

церковно-общсствеинып

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-обществеииып

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разиня

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

Гол

 

mm

 

U

(д.

   

бывш.

   

Ростовцева,

 

рядомъ

   

съ

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере"

1)

  

въ

 

конторѣ

   

редакціи
(Арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,
улокъ,

 

домъ

 

8

 

);
3)

  

въ

 

кншкномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

_Совѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп. за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-

выя

 

объявления

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашепію.

СОДЕРЖАНИЕ.

I.
Поученіе

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Просвятыя

 

Богородицы.

 

Свящ.
.

 

'ігонііня

 

Максимовскаго.
ГІоучиніе

 

изъ

 

воскр.

 

апост.

 

чтеній

 

всего

 

года

 

(продолжение).
Прош.

 

Й.

 

Русанова.
Матеріалы

 

для

 

исторін

 

Саратовской

 

Епархіи.

 

А.

 

Лебедева.

П.
Государственный

 

идеи

 

Императора

 

Александра

 

Ш.

III.
О

 

тьмѣ

 

народной.

 

Свящ.

  

Ллр%січ

 

Доброеердова .

IV.
Окружная

 

похоронная

 

касса.

 

Свяш.

 

А.

 

Фролова.

V.
Пособіе

 

къ

 

изученію

 

русской

 

старины.
Что

 

такое

 

іудей

 

п

 

Тудейство.
Судьба

 

дарвинизма.
Русская

 

богословская

 

литература

 

1888—1892

 

г. г.

 

(продолженіѳ).

,А.

 

Лебедева.

ѵп.
Оффиціальныя

 

извѣстія.

VIII.
Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

I.

 

Кречетовичъ.

 

\
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Поученіе

 

въ

 

день

 

Рождества

  

Пресвя-
тыя

 

Богородицы.
Вечно

 

древо

 

доброе

 

плоды

 

до-
бры

 

творитъ,

 

а

 

з.юе

 

древо

 

плоды
з.іы

 

творитъ.

 

(Матѳ.

 

VII.

 

17).

Нынѣшній

 

праздникъ,

 

христіане,

 

практиче-

ски

 

разъясняетъ

 

для

 

насъ

 

одинъ

 

изъ

 

важнѣй-

шихъ

 

вопросовъ

 

современной

 

нашей

 

жизни.

 

Въ
нынѣшнее

 

время

 

всякій

 

благонамѣренный

 

и

 

за-

ботливый

 

родитель,—да

 

и

 

всѣ

 

благонамѣренные

люди

 

въ

 

нашемъ

 

возлюбленномъ

 

отечествѣ,

 

ду-

маютъ

 

крѣпкую

 

думу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

лучше

совершить

 

намъ

 

то

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло,

 

что-

бы

 

дѣти

 

наши

 

возрасли

 

Создателю

 

нашему

 

во

славу,

 

намъ— родителямъ

 

на

 

радость

 

и

 

утѣше-

ніе,

 

святой

 

Церкви

 

и

 

обществу— на

 

пользу.

 

Крѣп-

кая

 

дума

 

эта

 

заботитъ

 

всякаго,

 

потому

 

что

 

мы

вндимъ

 

и

 

слышимъ,

 

какъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

ско-

ропостижно

 

и

 

загадочно

 

умираетъ

 

семнадцати

лѣтнііі

 

юноша,

 

а

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

въ

 

его

 

днев-

иикѣ

 

является

 

такое

 

злое

 

невѣріе,

 

отъ

 

котораго

волосъ

 

дыбомъ

 

становится,

 

а

 

въ

 

процессѣ

 

о

смерти

 

зтого

 

юноши

 

раскрывается

 

такая

 

картина

семейной

 

жизни,

 

которую

 

можно

 

было

 

замѣтить

только

 

въ

 

древнія

 

времена

 

у

 

язычниковъ.

 

Тамъ

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

видимъ:

 

дочь

 

прекрасна-

го

 

отца,

 

высокопоставленна™

 

въ

 

обществѣ,

 

впа-

даетъ

 

въ

 

такую

 

нравственную

 

грязь,

 

въ

 

такія
пороки

 

и

 

преступленія,

 

за

 

которыя

 

правосудіе

нашло

 

нужнымъ

 

приговорить

 

ее

 

къ

 

каторжной

работѣ.

 

А

 

сколько

 

еще

 

молодежи

 

замѣшано

 

въ

другихъ

 

политическихъ

 

процеесахъ?

 

Сколько

молодежи

 

гнбнетъ

 

отъ

 

самоубійствъ

 

разнаго

 

ро-

да?

 

У

 

благонамѣренныхъ

 

родителей

 

сердце

 

за-

мираетъ

 

отъ

 

страха

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

своихъ

 

дѣ-

тей.

 

Гдѣ

 

корень

 

злу?

 

И

 

какъ

 

пресѣчь

 

ято

 

зло?
Попечительное

 

Правительство

 

употребляетъ

 

всѣ

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

свѣтъ

 

истиннаго

 

просвѣ-

щенія,

 

основаннаго

 

на

 

вѣрѣ

 

въ

 

Господа

 

Іисуса

Христа,

 

распространялся

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

и

 

при-

зываетъ

 

не

 

только

 

ближайшее

 

учебное

 

началь-

ство,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

облеченныхъ

 

властію,

къ

 

содѣйствію

 

для

 

распространеяія

 

и

 

утвержде-

нія

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

истинно-христіанскаго

 

про-

свѣщенія.

 

Въ

 

школахъ

 

нашихъ—и

 

надзоръ

 

за

преподаваніемъ,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

надзоръ

 

за

 

поведе-

ніемъ

 

учащихся

 

дѣлается

 

все

 

внимательнѣе

 

и

внимательнѣе;

 

привлекаются

 

къ

 

участію

 

въ

 

этомъ

надзорѣ

 

за

 

дѣтьми

 

и

 

сами

 

родители

 

и

 

ближніе

родственники.

 

У

 

самихъ

  

родителей—первая

 

мо-

литва

 

къ

 

Богу—о

 

преуспѣяніи

 

дѣтей

 

ихъ

 

въ

наукахъ

 

и

 

въ

 

добромъ

 

поведеніи.

 

О

 

церкви

 

Бо-
жіей

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

ея

 

главная

 

забота— о

воспитаніи

 

не

 

только

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

чадъ

ея

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

Олагочестія.

Повидимому

 

сдѣлано

 

все.

 

Да,

 

все

 

со

 

стороны

Св.

 

Церкви,

 

Правительства,

 

учебнаго

 

начальства;

но

 

все

 

ли

 

со

 

стороны

 

насъ

 

родителей?...

 

Это

 

еще

вопросъ.

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

ро-

сла

 

и

 

выросла

 

во

 

славу

 

Отца

 

небеснаго,

 

на

 

ра-

дость

 

и

 

утѣшеиіе

 

своихъ

 

праведныхъ

 

родителей,

на

 

пользу

 

всему

 

человѣчеству;

 

Іоанчъ

 

Предтеча

возросъ

 

точно

 

также"

 

во

 

славу

 

Отца

 

небеснаго,

на

 

утѣшеніе,

 

пользу

 

и

 

радость

 

сі-ои.мъ

 

родите-

лямъ,

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

всему

 

человѣчеству.

Самуилъ

 

возросъ

 

точно

 

также;

 

Исаакъ

 

тоже

 

са-

мое.

 

Отъ

 

чего

 

же

 

это?

 

Развѣ

 

среда,

 

которая

 

ок-

ружала

 

ихъ

 

и

 

ихъ

 

св.

 

родителей,

 

была

 

болѣе

 

бла-

гопріятна,

 

чѣмъ

 

та

 

среда,

 

въ

 

которой

 

живемъ

мы

 

и

 

наши

 

дѣти?..

 

Совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

Современные

Дѣвѣ

 

Маріи

 

и

 

св.

 

Іоанну

 

Крестителю,

 

книжники

и

 

фарисеи

 

злобою

 

и

 

ожесточенностію,

 

лицемѣрі-

емъ

 

и

 

невѣріемъ,

 

простой

 

народъ

 

іудейскій

 

по-

ходилъ

 

на

 

овецъ

 

безъ

 

пастыря,

 

какъ

 

засвидѣ-

тельствовалъ

 

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ;

Самуилъ

 

воспитывался

 

при

 

скиніи

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

пороки

 

сыновей

 

Илія

 

доходили

 

до

 

послѣд-

нихъ

 

предѣловъ;

 

Исаакъ

 

возросъ

 

въ

 

праведности,

когда

 

вокругъ

 

его

 

и

 

его

 

отца

 

и

 

матери

 

были

одни

 

только

 

невѣрующіе

 

идолопоклонники.

Какъ

 

же

 

это

 

случилось,

 

что

 

эти

 

св.

 

дѣти

возросли

 

во

 

славу

 

Божію,

 

на

 

радость

 

и

 

утѣше-

ніе

 

родителей

 

и

 

на

 

пользу

 

всему

 

человѣчеству,

когда

 

среда

 

ихъ

 

окружающая

 

была

 

крайне

 

не-

благопріятна

 

для

 

ихъ

 

развитія?

Вопросъ

 

разрѣшается

 

просто:

 

родители

 

ихъ

были

 

люди

 

святые

 

и

 

богоугодные.

 

Праведные

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

отличались

 

пламенною

 

вѣрою

въ

 

Бога,

 

чистотою

 

и

 

непорочностію

 

жизни.

 

За-

харія

 

и

 

Елисавета

 

ходили

 

во

 

всѣхъ

 

заповѣдяхъ

и

 

оправданіяхъ

 

Господнихъ

 

безпорочно;

 

Анна,

мать

 

Самуила,

 

заевидѣтельствовала

 

о

 

своей

 

чи-

стотѣ,

 

о

 

своей

 

живой

 

вѣрѣ

 

тою

 

пламенною

 

мо-

литвою

 

предъ

 

Богомъ,

 

которая

 

разрѣшила

 

ея

неплодство

 

и

 

даровала

 

ей

 

сына

 

—пророка

 

и

 

су-

дно

 

народа.

 

Вѣра

 

и

 

непорочность

 

Авраама

 

из-

вѣстны

 

всякому.

 

И

 

вотъ

 

у

 

такихъ

 

св.

 

родителей

родятся

 

дѣти

 

прекрасный;

 

ростутъ

 

и

 

воспитыва-

ются,

 

живутъ

 

и

 

дѣйствуютъ

 

во

 

славу

 

Божію,

 

на

радость

 

и

 

утѣшеніе

 

родителямъ,

 

на

 

общую

 

поль-
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зу,

 

на

 

пользу

 

всего

 

рода

 

человѣческаго.

 

Законъ,

по

 

которому

 

отъ

 

святыхъ

 

и

 

праведиыхъ

 

родите-

лей

 

рождаются

 

и

 

дѣти

 

добрые,

 

выразить

 

самъ

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

сказавъ:

 

„всяко

 

древо

доброе

 

плоды

 

добры,

 

творитъ,

 

а

 

злое

 

древо

 

плоды

злы

 

творитъ"Л\

 

далѣе—разъясняя

 

этотъ

 

законъ,

Господь

 

еще

 

настоятельнѣе

 

говоритъ:

 

не

 

можетъ

древо

 

доброе

 

плоды

 

злы

 

творпти,

 

пи

 

древо

 

зло

плоды

 

добры

 

творггш

 

(Матѳ.

 

VII,

 

17

 

—

 

18).

 

Въ

мірѣ

 

нравствепномъ

 

тѣ

 

же

 

законы,

 

что

 

и

 

въ

 

мі-

рѣ

 

естественномъ

 

или

 

физическомъ.

 

Слѣды

 

сего

мы

 

можемъ

 

усмотрѣть

 

и

 

въ

 

исторіи

 

рода

 

чело-

вѣческаго:

 

отъ

 

добраго

 

родоначальника

 

нарожда-

ются

 

цѣлыя

 

племена

 

добрыя,

 

отъ

 

злаго—дурныя;

отъ

 

Сиѳа

 

и

 

Іаѳета— добрыя,

 

отъ

 

Хама— злыя.

Такъ

 

и

 

вся

 

исторія:

 

отъ

 

человѣка

 

не

 

трезваго

 

—

рождаются

 

большею

 

частію

 

подобные

 

ему

 

пьяни-

цы,

 

отъ

 

развратнаго—также

 

развратные,—слѣдо-

вательно

 

потомки

 

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

наслѣ-

дуютъ

 

отъ

 

своихъ

 

праотцевъ

 

извѣстное

 

нравст-

венное,

 

направленіе.

 

А

 

если

 

это

 

такъ,

 

то,

 

роди-

тели— христіане,

 

прежде

 

чѣмъ

 

судить

 

и

 

осуж-

дать

 

молодежь— своихъ

 

дѣтей,

 

обратите

 

самое

строгое

 

вниманіе

 

на

 

свою

 

собственную

 

нравствен-

нную

 

жизнь.

Вы

 

дозволяете

 

себѣ

 

вольномысліе

 

и

 

невѣріе,

вы

 

втайнѣ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въявь

 

глумитесь

 

надъ

уставами

 

церкви,

 

надъ

 

Св.

 

Таинствами,

 

и

 

желае-

те,

 

чтобы

 

отъ

 

Васъ

 

родились

 

дѣти

 

благочести-

вый,

 

религіозныя?

 

Вспомпите

 

слова

 

Господа:

 

„еда

объемлютъ

 

отъ

 

тернія

 

грозды

 

или

 

отъ

 

репія

смоквы?"

 

Вы

 

любите

 

услаждаться

 

нечистыми

 

по-

мыслами,

 

любите

 

читать

 

соблазнительный

 

повѣ-

сти

 

и

 

разсказы,

 

а

 

подъ

 

часъ

 

готовы

 

и

 

предать-

ся

 

гнусному

 

разврату,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

желае-

те,

 

чтобы

 

вашъ

 

сыиъ

 

пли

 

дочь

 

были

 

цѣломудрен-

ны'

 

и

 

чисты

 

помыслами?

 

Твердо

 

памятуйте,

 

не

обольщая

 

себя:

 

„не

 

можетъ

 

дреѵо

 

злое

 

плоды

 

доб-

ры

 

творити".

 

Вы

 

дозволяете

 

себѣ

 

открыто

 

осуж-

дать

 

предержащую

 

власть,

 

перетолковывать

 

дѣй-

ствія

 

правительства,

 

всячески

 

уклоняться

 

отъ

честнаго

 

и

 

вѣрнаго

 

исполненія

 

гражданскихъ

Вашихъ

 

обязанностей!

 

Знайте

 

же

 

напередъ,—что

дѣти

 

ваши

 

никогда

 

не

 

будутъ,

 

по

 

закону

 

раз

витія,

 

вѣрными

 

подданными

 

Государю,

 

честпы-

ми,

 

доблестными

 

служителями,

 

для

 

общества:

„еда

 

объемлютъ

 

отъ

 

тернія

 

грозды

 

и

 

отъ

 

репія

смоквы"?

Есть

 

надъ

 

чѣмъ

 

подумать

 

и

 

задуматься,

такъ

 

какъ

 

дѣйствптельно

 

мы

 

можемъ

 

сдѣлаться

родоначальниками

 

цѣлаго

 

поколѣнія

 

или

 

добра-

го

 

или

 

злаго.

 

А

 

потому

 

обратимъ

 

же

 

вниманіе,

родители

 

христіане,

 

на

 

самихъ

 

себя,

 

вниманіе

самое

 

строгое,

 

серьезное:

 

не

 

настала

 

ли

 

нужда

п

 

время

 

намъ

 

самимъ

 

углубиться

 

внутрь

 

себя,

и,

 

подобно

 

древнимъ

 

Нипевитянамт^,

 

очиститься,

покаяться,

 

исправиться?

 

По

 

тому

 

же

 

самому

 

за-

кону,

 

по

 

которому

 

дурное

 

переходитъ

 

отъ

 

роди-

телей

 

къ

 

дѣтямъ,

 

перейдетъ

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

наше

въ

 

жизни

 

исправленіе;

 

и

 

Господь

 

не

 

замедлитъ

обрадовать

 

насъ

 

въ

 

нихъ

 

и

 

будутъ

 

они

 

возра-

стать

 

во

 

славу

 

Отца

 

Небеснаго,

 

на

 

радость

 

и

утѣшеніе

 

наше,

 

и

 

на

 

пользу

 

св.

 

церкви

 

и

 

изстра-

давшемуся

 

нашему

 

возлюбленному

 

отечеству.

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Лучесы

 

священникъ

Леонтгй

 

Максимовскгй.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

12

 

по

 

пятидесятниц!.
Въ

 

нынѣшнемъ

 

апостольскомъ

 

чтеніи

 

мы

слышали,

 

какъ

 

апостолъ

 

Павелъ

 

напоминалъ

 

въ

своемъ

 

посланіи

 

Коринѳскимъ

 

христіанамъ

 

о

 

томъ,

о

 

чемъ

 

онъ

 

проповѣдывалъ

 

имъ

 

устно.

 

Именно,

что

 

Христосъ

 

умеръ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

былъ

 

по-

гребенъ

 

и

 

воскресъ.

 

По

 

воскресеніи

 

являлся

 

апо-

столамъ

 

и

 

другимъ

 

вѣрующимъ.

 

А

 

послѣ

 

всѣхъ

явился

 

и

 

апостолу

 

Павлу,

 

который

 

сознается,

что

 

онъ

 

гналъ

 

Церковь

 

Божію;

 

но

 

благодать

 

Бо-

жія

 

содѣлала

 

его

 

полезнымъ

 

и

 

трудолюбивымъ

проповѣдпикомъ.

 

(1

 

кор.

 

15,

 

1 — 11.)

Слѣдователыю,

 

никто

 

не

 

долженъ

 

сомнѣват-

ся

 

въ

 

нолученіи

 

благодати

 

Божественной,

 

ника-

кой

 

грѣшникъ,

 

если

 

раскается

 

въ

 

своихъ

 

заблуж-

деніяхъ

 

и

 

твердо

 

усвоить

 

вѣрою

 

истинное

 

хри-

стианское

 

ученіе.

 

Никто

 

не

 

долженъ

 

стыдиться

сознаться

 

въ

 

своихъ

 

ошибкахъ

 

и

 

начать

 

исправ-

леніе.

 

Неисправимое

 

и

 

безвозвратное

 

закосѣніе

свойственно

 

только

 

діаволу

 

и

 

людямъ

 

ему

 

по-

слушнымъ,

 

которые

 

по

 

дикой

 

гордости

 

не

 

рас-

каиваются

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ.

Апостолъ

 

писалъ

 

Коринѳскимъ

 

христіанамъ,

что

 

для

 

нихъ

 

можетъ

 

быть

 

спасительнымъ

 

еван-

гельское

 

ученіе,

 

которое

 

онъ

 

имъ

 

преподалъ,

если

 

только

 

они

 

не

 

тщетно

 

увѣровали.

 

Въ

 

дру-

гомъ

 

посланіи

 

онъ

 

писалъ

 

тѣмъ

 

же

 

христіянамъ:

„умоляемъ

 

васъ,

 

чтобы

 

благодать

 

Вожія

 

не

 

тщет-

но

 

была

 

принята

 

вами

 

(2

 

кор.

 

6,

 

1.)

 

Слѣдова-

тельно,

 

чтобы

 

не

 

тщетно

 

увѣровать,

 

для

 

сего

нужно

 

принять

 

христіанскую

 

вѣру

 

осмысленно,

съ

 

пониманіемъ

 

сущности

 

христіанскаго

 

ученія,

нужно

 

усвоить

 

себѣ

 

сіе

 

ученіе

 

и

 

жить

 

посему

ученію.

 

Къ

 

величайшему

 

прискорбно,

 

этоусловіе



—

   

4

   

—

ѵсноенія

 

вѣры

 

у

 

насъ

 

весьма

 

рѣдко

 

соблюдает-

ся;

 

а

 

потому

 

часто

 

изъ

 

религіознаго,

 

по

 

види-

мому

 

человѣка

 

дѣлается

 

совершенный

 

безбож-

ники.

 

О.тг.дователыю,

 

такой

 

человѣкъ

 

тщетно

ув'Ьровалъ:

 

предметы

 

эѣрьі

 

не

 

вмѣстилнсь

 

въ

его

 

серди,'!-,,

 

пли

 

же

 

не

 

укоренились,

 

какъ

 

сѣмя,

брошенное

 

па

 

дорогіз

 

или

 

на

 

каменистой

 

землѣ

остается

 

безплодиымъ

 

(Мате.

 

13,

 

4,

 

5,

 

6.

 

Необ-

разованные

 

поверхностно

 

принпмаютъ

 

учеиіе

евангельское:

  

улов.тяя

 

и

 

припомпняя

    

евапгель-

скія

 

событін

   

они

 

не

 

могутъ

    

навлечь

 

изъ

 

них

 

ь
■

для

 

себя

 

религіозныхъ

 

назпданій,

 

правильно

 

на-

страивающихъ

 

душу

 

на

 

возвышенно

 

рслнгіозный

ладъ.

 

Тоже

 

совершается

 

иерѣдко

 

и

 

въ

 

образо-

ванныхъ

 

семьяхъ:

 

прекрасно

 

заучиваются

 

еван-

гельская

 

событія,

 

какъі.и

 

другія

 

исторнческія

событія,

 

безъ

 

освѣщенія

 

еваигельскихъ

 

событій

свѣтомъ

 

сердечной

 

вѣры.

 

II

 

выходитъ

 

такое

 

пе-

чальное

 

послѣдствіе,

 

что

 

умственно

 

развнваю-

щійся

 

человѣкъ,

 

начитавшись

 

всякихъ

 

ложныхъ

философскнхъ

 

воззрѣпій

 

на

 

христианскую

 

релн-

rijo,

 

почитаетъ

 

евангельскія

 

историческія

 

собы-

тія

 

за

 

несбыточныя

 

(легендарныя)

 

А

 

послѣ

 

сего

дѣло

 

большею

 

частіго

 

остается

 

непоправимы

 

мъ.

Человѣкъ,

 

предубѣжденный

 

противъ

 

христіанской

религіи,

 

не

 

стаиетъ

 

слушать

 

самаго

 

лучшаго

 

и

добросовѣстнаго

 

церковнаго

 

нроповѣдника.

 

Въ

этрмъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

заключается

 

наше

 

го-

ре,

 

наше

 

несчастіе.

 

Любознательность

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

другнмъ

 

предметамъ

 

знанія

 

болѣе

 

или

менѣе

 

существуетъ

 

почти

 

у

 

каждаго

 

человѣка,

а

 

по

 

отношенію

 

къ

 

предметамъ

 

вѣры

 

у

 

рѣдкихъ

существуетъ

 

любознательность.

 

У

 

православныхъ

хініетіанъ

 

вообще

 

замѣчается

 

удивительное

 

не-

радѣніе

 

по

 

нзученію

 

и

 

усвоенію

 

себѣ

 

религіоз-

по-нравственнаго

 

закона

 

православной

 

христіан-

ской

 

религіи;

 

а

 

мнящіе

 

себя

 

учеными

 

считаютъ

для

 

себя

 

стыдомъ

 

говорить

 

о

 

религіозныхъ

 

пред1

метахъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

религіоныя

 

истины

 

состав-

ляютъ

 

жизнь

 

души,

 

иораждаютъ

 

отраднѣйшіе

ощущеніе

 

въ

 

душѣ.

 

Царство

 

Вожіе

 

внутрь

 

васъ

есть

 

(Лук.

 

17,

 

21),

 

говорить

 

Господь.

 

Для

 

под-

держанія

 

жизненности

 

внутренняго

 

царства

 

нуж-

но

 

каждому

 

православному

 

христіанину

 

пріохо-

тить

 

себя

 

къ

 

чтенііо

 

слова

 

Божія,

 

не

 

для

 

пре-

провождепія

 

времени,

 

а

 

для

 

разумнаго

 

и

 

благо-
говѣйпаго

 

усвоенія

 

истинъ

 

Божественныхъ.;

 

а

„для

 

сего

 

ненужно

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сра-

зу

 

много

 

прочитать,

 

а

 

нужно

 

постепенно

 

понем-

ногу

 

усвоять

 

себѣ

 

глубину

 

смысла

 

слова

 

Божія;

относительно

 

же

 

иепонятаго

 

обращаться

 

за

 

разъ-

ясненіемъ

 

къ

 

священнику.

 

Чтобы

 

не

 

утруждать

священника

 

поодішочкѣ,

 

прихожане

 

могутъ

 

по-

просить

 

своего

 

священника

 

въ

 

праздничные

 

дни

на

 

общее

 

собраніе

 

желагощихъ

 

уяснять

 

себѣ

догматы

 

православной

 

вѣры

 

чрезъ

 

чтепіе

 

слона

Божія.

 

А

 

то

 

бываетъ

 

такт.:

 

священникъ

 

пригла-

шает!,

 

своихъ

 

прпхожапъ

 

на

 

ре.тнгіозиыя

 

чтеиія

и

 

собесѣдовапія,

 

а

 

прихожане

 

за

 

лучшее

 

счи-

таютъ

 

провести

 

время

 

въ

 

пуетыхъ

 

и

 

праздныхъ

разговорахъ.

 

чѣ.мъ

 

пойти

 

на

 

гобесЪдовашс.

 

Это

показываетъ

 

крайнее

 

небрезкеиіе

 

къ

 

зпапію

 

ре-

ли

 

гі

 

озны

 

XT.

 

исти

 

иъ.

Православные

 

Хрпстіапе!

 

Никогда

 

не

 

укло-

няйтесь

 

отъ

 

слушанія

 

церковной

 

проповт.дп

 

и

еъ

 

охотой

 

идите

 

но

 

прпглашенію

 

священника

на

 

собесѣдованіс

 

о

 

вѣрѣ.

 

Плохо

 

будеть

 

намъ.

когда

 

мы

 

сдѣласмся

 

совершенно

 

глухими

 

къ

 

поу-

ченіямъ

 

Божественным

 

ь.

 

Аминь.

Матеріалы

  

для

   

исторіи

   

Саратовской
Епархіи.
(Продолженіе.)

Разсужденіе.

Проповѣдуй

 

слово,

 

настой

 

благовременнѣ

 

и

безвременнѣ,

 

2

 

Тим.

 

IT,

 

2.

Влаговѣстники,

 

пастыри

 

и

 

учители,

 

кото-

рыхъ

 

далъ

 

Духъ

 

Святый

 

въ

 

дѣло

 

служенія,

 

въ

совершеніе

 

святыхъ,

 

въ

 

сознданіе

 

тѣла

 

Христова,

должны

 

возвѣщать

 

истины

 

благочестія,

 

проповѣ-

дывать

 

слово

 

Божіе

 

благовременно

 

и

 

вмѣстѣ

безвременно.

 

Но

 

поелику

 

съ

 

перваго

 

взгляда

представляется

 

невозможнымъ

 

совмѣстить

 

сіи

два,

 

взаимно

 

исключающія

 

себя

 

обстоятельства,

ибо

 

по

 

обыкновенному

 

понятно,

 

гдѣ

 

есть

 

благо-

временность,

 

тамъ

 

уже

 

не

 

можетъ

 

быть

 

безвре-

менности,

 

то

 

отселѣ

 

раждается

 

необходимость

раскрыть,

 

какимъ

 

образомъ

 

можно

 

совмѣстить

сіи

 

два

 

обстоятельства

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди?

Слово

 

Божіе

 

есть

 

сѣмя,

 

отъ

 

котораго

 

чело-

вѣкъ

 

возрождается

 

изъ

 

естественной,

 

плотской

жизни

 

въ

 

жизнь

 

духовную

 

и

 

благодатную.

 

По-

рождены

 

не

 

отъ

 

сѣмени

 

истлѣнна,

 

говоритъ

Апостолъ,

 

но

 

порожденнымъ

 

въ

 

сію

 

духовную

жизнь,

 

но

 

неистлѣнна,

 

словомъ

 

живаго

 

Бога,

 

и

пребывающа

 

во

 

вѣки.

 

Но

 

сіе

 

животворное

 

сѣмя,

будучи

 

источникомъ

 

жизни

 

духовной,

 

по

 

неис-

пытаннымъ

 

судьбамъ

 

Всеблагаго

 

и

 

Правосугднаго

Бога

 

слузкитъ

 

иногда

 

источникомъ

 

смерти

 

ду-

ховной.

 

Оно

 

есть

 

однимъ

 

воля

 

животная

 

въ

 

жи-

вотъ,

 

а

 

другимъ

 

воля

    

смертная

   

въ

 

смерть.

 

Въ



однихъ

 

оно

 

дѣйствуетъ

 

къ

 

оправданно^

 

освяще-

нію

 

и

 

спасенію,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

къ

 

вящщему

осуждение.

 

Посему

 

нроиовѣдникъ

 

долженъ

 

сѣять

сѣмя

 

Слова

 

Божія

 

съ

 

величайшею

 

предъусмот-

рительностію

 

и

 

осторожное™.

 

Земледѣлецъ

 

ни-

когда

 

не

 

бросаетъ

 

сѣмена

 

свои

 

въ

 

землю

 

сухую,

заросшую

 

терніемъ

 

и

 

волчцами,

 

такъ

 

и

 

сѣятель

слова

 

Божія

 

не

 

долженъ

 

метать

 

сѣмена

 

свои

 

въ

сердца

 

нечистый,

 

ходящія

 

въ

 

слѣдъ

 

нлотекія

похоти

 

скверненія,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

знаетъ,

 

что

они

 

осквернять

 

сіе

 

святое

 

сѣмя,

 

ибо

 

Спаситель

говорить:

 

не

 

дадите

 

святая

 

псомъ,

 

не

 

пометайте

биееръ

 

вашнхъ

 

предъ

 

свиніями,

 

да

 

не

 

поперутъ

ихъ

 

ногами

 

своими.

 

Землѣдѣлецъ,

 

дабы

 

сѣмя

его

 

принесло

 

обильный

 

плодъ,

 

прежде

 

нежели

ввѣритъ

 

его

 

землѣ,

 

изторгаетъ

 

изъ

 

нея

 

терніе,

удобряетъ

 

и

 

умягчяетъ

 

ее;

 

такъ

 

и

 

сѣятель

 

сло-

ва

 

Божія

 

не

 

долженъ

 

бросать

 

сѣмя

 

свое

 

въ

нечисты

 

я

 

и

 

осквернен

 

ныя

 

сердца

 

люди,

 

не

 

воз-

родивши

 

прежде

 

въ

 

нихъ

 

готовности

 

принять

оное,

 

не

 

убѣдивши

 

ихъ

 

отложить

 

всякую

 

сквер-

ну,

 

и

 

избытокъ

 

злобы,

 

въ

 

цротивномъ

 

случаѣ

сѣмя

 

сіе,

 

служащее

 

источникомъ

 

жизни,

 

будетъ

для

 

нихъ

 

источникомъ

 

смерти.

Слово

 

Божіе,

 

будучи

 

сѣмепемъ,

 

отъ

 

котора-

го

 

человѣкъ

 

возрождается

 

въ

 

жизнь

 

новую

 

и

духовную,

 

есть

 

въ

 

мѣстѣ

 

и

 

хлѣбъ

 

животный,

которымъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

питаться

 

новый

духовный

 

человѣкъ.

 

Итакъ

 

какъ

 

духовная

 

жизнь

подобно

 

естественной,

 

имѣетъ

 

свои

 

возрасты,

то

 

и

 

слово

 

Божіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

пищуг

приличную

 

для

 

каждаго

 

возраста.

 

Посему

 

про-

повѣдникъ

 

слова

 

Божія

 

долженъ

 

различать

 

сте-

пени

 

дугховнаго

 

образованы!

 

своихъ

 

слушателей,

знать

 

ихъ

 

нозрасть

 

внутренней

 

духовной

 

жиз-

ни

 

и

 

угадывать

 

ихъ

 

нужды,

 

ихъ

 

потребности;

безъ

 

сей

 

разборчивости,

 

безъ

 

сего

 

различения

 

ихъ

состояпія

 

проповѣдуемое

 

имъ

 

слово

 

Божіе,

 

само

въ

 

себѣ

 

живое

 

и

 

дѣйственное,

 

будетъ

 

для

 

нихъ

недѣйствительно

 

и

 

безполезно.

 

Итакъ

 

кто

 

еще

не

 

возвысился

 

надъ

 

Чувствениостію,

 

кто

 

еще

жив'етъ

 

но

 

плоти,

 

а

 

не

 

по

 

духу,

 

тому

 

ироповѣд-

ниісь

 

не

 

.долженъ

 

предлагать

 

такую

 

пищу,

 

ка-

кую

 

можетъ

 

вкушать

 

только

 

духовный

 

человѣкъ;

кто

 

еще

 

младенецъ

 

о

 

Христѣ,

 

тому

 

нужно

 

мле-

ко,

 

а

 

не

 

брашно

 

и

 

не

 

крѣпкая

 

пища,

 

тому

 

нуж-

ны

 

еще

 

начала

 

Христова

 

слова,

 

Азъ

 

братіе

 

не

могохъ

 

вам'ь

 

глаголатп

 

(говорить

 

Апостолъ

 

тѣмъ,

которые

 

еще

 

неискусны

 

были

 

слова

 

правды),

яко

 

духовнымъ,

 

по

 

яко

 

плотянымъ,

 

яко

 

младен-

цамъ

 

о

 

Христѣ.

Приспособляясь

 

къ

 

внутреннему

 

состоянию

своихъ

 

слушателей,

 

проповѣдникъ

 

долженъ

 

со-

образоваться

 

и

 

съ

 

обстоятельствами

 

и

 

мѣста,

времени

 

и

 

случая.

 

Всякая

 

истина

 

въ

 

словѣ

 

Во 1

жіемъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

весьма

 

назидательна

 

и

 

по-

лезна,

 

но

 

она

 

будетъ

 

назидательнѣе

 

и

 

полезиѣе,

и

 

ея

 

дѣйствіе

 

на

 

сердцѣ

 

слушателей

 

будетъ

благотворнѣе

 

если

 

прогіовѣднпкъ

 

будетъ

 

раскры-

вать

 

ее

 

при

 

удобномъ

 

случаѣ

 

и

 

въ

 

благопріят-

ное

 

для

 

сего

 

время.

 

Обыкновенно

 

всякая

 

истина,

внушенная

 

намъ,

 

сильнѣе

 

дѣйствуетъ

 

на

 

паінъ

умъ

 

и

 

сердце,

 

когда

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

онаимѣетъ'

ближайшее

 

и

 

непосредственное

 

отношеніе

 

къ

тѣмъ

 

обстоятельствамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

нахо-

димся.

Но

 

должность

 

проповѣдника

 

не

 

состонтъ

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

насаждать

 

сѣмя

 

слова

Божія

 

въ

 

сердцахъ

 

слушателей,

 

питать

 

и

 

укрѣп-

лять

 

г,ъ

 

нихъ

 

духъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

онъ

долясенъ

 

также

 

обличать

 

заблуждающихся

 

отъ

пути

 

истины.

 

Обличеніе

 

сіе

 

можетъ

 

быть

 

или

общее

 

во

 

храмѣ,

 

или

 

частное,

 

касающееся

 

толь-

ко

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ.

 

Въ

 

особыхъ

 

случаяхъ

проповѣдникъ

 

долженъ

 

быть

 

весьма

 

остороясенъ.

Конечно

 

всѣ

 

мы

 

болѣе

 

пли

 

менѣе,

 

заблунедаемъ

отъ

 

пути

 

истины

 

и

 

отвращаемся

 

отъ

 

святыя

заповѣди

 

преданной

 

намъ,

 

и

 

слѣдовательно

 

всег-

да

 

почти

 

достойны

 

облнченія,

 

впрочемъ

 

пропо-

вѣдникъ

 

будетъ

 

ли

 

онъ

 

обличать

 

во

 

храмѣ

 

или

въ

 

какомъ

 

либо

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

должеігь

 

изби-

рать

 

удобное

 

къ

 

тому

 

время

 

и

 

случай,

 

ибо

 

не-

умѣстное,

 

неблаговременное

 

обличеніе

 

будетъ

безуспѣшно.

 

Особенную

 

предосторожность

 

онъ

долженъ

 

наблюдать

 

при

 

частномъ

 

облнчепіи.

 

Са-

молюбіе

 

наше

 

таково,

 

что

 

мы

 

нпкакъ

 

не

 

хотпмъ

слышать,

 

когда

 

насъ

 

обличаютъ

 

пли

 

прямо

 

безъ

вся

 

наго

 

пріуготовлепія

 

къ

 

сему

 

обличепію,

 

или

об.шчаютъ

 

въ

 

кругу

 

людей,

 

отъ

 

коихъ

 

мы

 

ста-,

раемся

 

скрывать

 

свои

 

заблужденія

 

и

 

пороки.

 

И

что

 

можетъ

 

произвести

 

въ

 

заблуждающихъ

 

об-

личеніе

 

не

 

пріуготовленное,

 

неумѣстное?

 

Раска-

яніе?

 

Спасительную

 

печать

 

по

 

Бозѣ?

 

Возвраще-

ніе

 

на

 

путь

 

правды

 

и

 

истины?

 

Нѣть,

 

ожесточе-

ніе,

 

упорство

 

глаголу

 

Божію,

 

вящщее

 

заблуж-

деніе

 

отъ

 

пути

 

правды.

 

Кто

 

мы,

 

егоже

 

послу-

шаемъ

 

гласа,

 

мы

 

готовы

 

говорить

 

посланнику

Вожію,

 

который

 

начпетъ

 

обличать

 

насъ,

 

не

 

рас-

положивши

 

прежде

 

къ

 

охотному

 

выслушиваиію

его

 

обличенія.

 

Нафанъ,

 

посланный

 

отъ

 

Бога, —

пехотящаго

 

смерти

 

грѣшника,

 

но

 

еже

 

обрати-

тнея

 

и

 

живу

    

бытн

    

ему,

  

обличать

    

Давида

 

въ



его

 

преступленіи,

 

и

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

раская-

ніе,

 

не

 

обличаетъ

 

его

 

прямо

 

въ

 

грѣхѣ,

 

не

 

гово-

рить

 

ему,

 

что

 

онъ

 

согрѣшилъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

потому

 

достоинъ

 

наказанія

 

нѣтъ,

 

онъ

 

изобра-

жаетъ

 

его

 

преступленіе

 

въ

 

притчѣ,

 

и

 

такъ

 

ис-

кусно,

 

что

 

Давидъ

 

самъ

 

на

 

себя

 

произноситъ

приговоръ

 

наказаній

 

не

 

примѣтнымъ

 

для

 

себя
образомъ:

 

достоинъ

 

смерти

 

мужъ

 

сотворивый

сіе,

 

говоритъ

 

онъ

 

пророку.

 

Столь

 

же

 

благоразу-
менъ

 

долженъ

 

быть

 

и

 

проповѣдникъ

 

въ

 

обличе-

ния

 

другихъ,

 

онъ

 

долженъ,

 

такъ

 

сказать,

 

заста-

вить

 

ихъ

 

непрмѣтнымъ

 

для

 

ихъ

 

образомъ

 

про-

изнести

 

на

 

себя

 

приговоръ;

 

таковое

 

обличеніе

будетъ

 

благотворно,

 

оно

 

породитъ

 

въ

 

немъ

 

чис-

тосердечное

 

раскаяиіе

 

и

 

спасительную

 

печаль

по

 

Бозѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

насаждать

 

Слово

 

-Божіе

въ

 

сердцахъ

 

слушателей,

 

раздроблять

 

имъ

 

сей

хлѣбъ

 

животный

 

сообразно

 

состоянію

 

и

 

потреб-

ностамъ;

 

обличать

 

приспособительно

 

къ

 

мѣсту,

времени

 

и

 

случаю —зиачитъ

 

проиовѣдывать

 

Сло-
во

 

Божіе

 

благовременно.

II.

Государственный

   

идеи

   

Императора
Александра

 

III.
1

Теперь

 

чаще,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

вспоминаютъ

 

вели-

каго

 

„Русскаго

 

Царя"

 

Александра

 

III.

 

Какъ

 

удалось

этому

 

дѣйствительно

 

Русскому

 

Царю

 

уничтожить

 

кра-

молу?

 

Какъ

 

достигъ

 

Онъ

 

того,

 

что

 

Россія

 

была

 

иервымъ

государствомъ

 

въ

 

мірѣ,

 

что

 

о

 

смутахъ,

 

о

 

сепаратизмѣ,

объ

 

автономіяхъ

 

никто

 

и

 

не

 

думалъ?
Проѣзжая

 

черезъ

 

Кіевъ,

 

я

 

обратился

 

къ

 

бывшему
товарищу

 

министра

 

финансовъ

 

тайн.

 

сов.

 

А.

 

Я.

 

Анто-
новичу,

 

вызванному

 

покойнымъ

 

Государемъ

 

на

 

службу
въ

 

Петербурга

 

и

 

пользовавшемуся

 

его

 

особымъ

 

довѣ-

ріемъ.

 

Г-нъ

 

Антоновичъ

 

служилт,

 

товаритцемъ

 

министра

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

царствования

 

Александра

 

III,

 

когда

министерство

 

финансовъ

 

еще

 

не

 

онаскудилось

 

г.

 

Витте.
На

 

мои

 

вопросы

 

г.

 

Антоновичъ

 

сказалъ:

 

все

 

величіе
незабвеннаго

 

Александра

 

III

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

былъ
„Русскій

 

Царь".

 

Идея,

 

такъ

 

чудно

 

высказанная

 

нынѣ

царству ющимъ

 

Государемъ

 

въ

 

манифестѣ

 

о

 

роспускѣ

второй

 

думы,

 

была

 

фундаментальной

 

идеей

 

всего

 

цар-

ствованія

 

Александра

 

III.

 

Онъ

 

былъ

 

истинно

 

національ-

нымъ

 

Государемъ,

 

и

 

всѣ

 

министры

 

Его

 

старались

 

быть
также

 

Русскими.

 

Русское

 

знамя

 

Оігь

 

держалъ

 

высоко,

и

 

всѣ

 

Русскіе

 

люди,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

были

 

объе-

динены

 

этимъ

 

святымъ

 

знаменемъ.

 

Великая

 

идея

 

оча-

ровывает'!,

 

и

 

увлекаетъ,

 

и

 

этой

 

идеей

 

было

 

Русское
національное

 

дѣло!

 

Всѣ

 

переносили

 

уколы

 

бюрократы,
переносили

 

невзгоды

 

чиновничьяго

 

самоуправства,

 

ибо
всѣ

 

надѣялись

 

на

 

свѣтлое

 

будущее

 

великой

 

націи,

 

ру-

ководимой

 

святой

 

національной

 

идеей.

 

Покойный

 

Го-
су

 

р

 

ь

 

недолго

 

держалъ

 

министромъ

 

финансовъ

 

такого

знатока,

 

какъ

 

Н.

 

X.

 

Бунге,

 

только

 

потому,

 

что

 

это

 

былъ
профессоръ-космополитъ,

 

отростившій

 

бороду,

 

что

 

бы
походить

 

на

 

Русскаго

 

человѣка,

 

но

 

въ

 

душѣ

 

оставшій-
ся

 

культурнымъ

 

инородцемъ.

 

И.

 

А.

 

Вышнеградскій —

это

 

былъ

 

несомнѣнно

 

такой

 

мшшстръ,

 

какой

 

былъ

 

ну-

женъ

 

Русскому

 

Царю.

 

Когда

 

Вышнеградскій

 

заболѣлъ,

министромъ

 

былъ

 

назначенъ

 

С.

 

10.

 

Витте

 

только

 

пото-

му,

 

что

 

онъ

 

въ

 

то

 

время

 

казался

 

искреннимъ

 

и

 

глубо-
кимъ

 

націоналистомч,.

Онъ

 

пригласилъ

 

меня

 

въ

 

помощники

 

именно

 

по-

тому,

 

что

 

я

 

въ

 

своихъ

 

кингахъ

 

систематически

 

нрово-

дилъ

 

Русскую

 

національную

 

идею.

 

По

 

правдѣ

 

говоря,

Царь

 

н

 

не

 

нуждался

 

въ

 

націоналнстахъ.

 

Всѣ

 

министры

у

 

Него

 

были

 

простыми

 

рабочими,

 

исполнявшими

 

Его
работу,

 

подъ

 

Его

 

надзоромъ,

 

какъ

 

великаго

 

Р5'сскаго
Хозяина.

 

Недаромъ

 

даже

 

мой

 

дорогой

 

учитель

 

Н.

 

X.
Вунге

 

отростилъ

 

себѣ

 

Русскую

 

бороду

 

вскорѣ

 

же

 

по-

слѣ

 

воцаренія

 

Александра

 

HI.

 

Тогда

 

всѣ

 

приближен-
ные

 

должны

 

были

 

быть

 

Русскими...
-

 

Но

 

какъ

 

же

 

случилось,

 

что

 

слуги

 

Русскаго
Хозяина

 

вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

смерти

 

его

 

оказались...

 

не

Русскими,

 

что

 

бы

 

не

 

сказать

 

измѣнниками.

—

  

Видите

 

ли,

 

это

 

предвидѣлъ

 

Государь.

 

С.

 

10.
Витте

 

поручилъ

 

тайн.

 

сов.

 

Н.

 

А.

 

Новосельскому

 

сооб-
щать

 

изъ

 

Ялты

 

о

 

ходѣ

 

болѣзнн

 

Александра

 

III

 

и

 

вооб-
ще

 

о

 

послѣднихъ

 

дняхъ

 

Его

 

жизни,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

не-

нзбѣжности

 

скорой

 

смерти

 

уже

 

не

 

сомнѣвались.

 

И

 

вотъ

мнѣ

 

Н.

 

А.

 

Новосельскій

 

сообщалъ,

 

что

 

въ

 

послѣднія

минуты

 

жизни

 

покойный

 

Государь

 

плакалъ. ..

 

о

 

Россіи
Онъ

 

боялся

 

своихъ

 

министровъ,

 

которые

 

въ

 

душѣ

 

не

были

 

истинно-русскими

 

людьми

 

и

 

которые,

 

измѣнивъ

паціоналыюму

 

знамени

 

въ

 

первые,

 

самые

 

трудные

 

дни

царствованія

 

молодого

 

Государя,

 

могутъ

 

разрушить

великое

 

дѣло,

 

Имъ

 

созданное.

 

Такт,

 

и

 

случилось.

 

Ста-
рые

 

министры,

 

которымъ

 

довѣрялъ

 

нынѣ

 

царствующіп
Государь

 

Императоръ,

 

какъ

 

старымъ

 

и

 

опытнымъ

 

слу-

гамъ

 

своего

 

великаго

 

Отца,

 

вскорѣ

 

же

 

обнаружили
свои

 

не-Руоскіе

 

инстинкты.

—

  

Не

 

можете

 

ли

 

вспомнить

 

о

 

какомъ

 

либо

 

фактѣ

такой

 

неожиданной

 

перемѣны?

—

  

А

 

вотъ

 

первый

 

нопавшійся

 

фактъ.

 

Я

 

былъ
Высочайшею

 

волею

 

назначенъ

 

членомъ

 

особой

 

комиссіи,
пересматривавшей

 

Судебные

 

Уставы.

 

Предсѣдателемъ

былъ

 

министръ

 

юстиціи

 

Муравьевъ.

 

По

 

фамиліи

 

это

чисто

 

Русскій

 

человѣкъ,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

оказалось

 

слѣдую-

щее.

 

Въ

 

первомъ

 

засѣданіи

 

комиссіи

 

онъ

 

намъ

 

сказалъ:

Государю

 

Императору

 

благоугодно

 

въ

 

корнѣ

 

реформи-
ровать

 

суды,

 

сдѣлать

 

ихъ

 

дѣйствительно

 

Русскими

 

су-

дами.

 

Національный

 

судъ —великое

 

дѣло.

 

Мы

 

должны

отказаться

 

отъ

 

чуждыхъ

 

намъ

 

началъ

 

Суд.

 

Уставовъ
1864

 

г.

 

и

 

ввести

 

отвѣтственность

 

судей,

 

вмѣото

 

колле-

гіалыюсти

 

единоличность,

 

сократить

 

состязательность,

дать

 

мѣсто

 

активной

 

дѣятелыюсти

 

судьи

 

и

 

т.

 

п.

 

Соз-
дадимъ

 

новые

 

уставы,

 

которымъ

 

дадимъ

 

названіе:

 

Рус-
скіе

 

судебные

 

уставы

 

Александра

 

III.

 

Послѣ

 

этого

 

за-

сѣданія

 

не

 

прошло

 

и

 

года,

 

Государь

 

умеръ

 

и

 

въ

 

пер-

вомъ

 

же

 

засѣданіи

 

послѣ

 

смерти

 

Александра

 

III

 

г.

 

Му-
равьевъ

 

обнаружилъ

 

свою

 

истинную

   

натуру

  

Онъ

 

ска-



—

    

7

    

—

залъ:

 

О

 

созданіи

 

новаго

 

суда

 

нечего

 

и

 

думать,

 

сохра-

нймъ

 

ёвронёйскіё

 

принципы

 

и

 

только

 

измѣнимъ

 

дета-

ли...

 

Вотъ

 

каковы

 

наши

 

дѣятели.

 

Если

 

такъ

 

внезапно

„измѣнился"

 

Муравьевъ,

 

то

 

чего

 

же

 

вы

 

можете

 

ждать

отъ

 

людей

 

съ

 

нѣмецкими

 

или

 

польскими

 

фамиліями?
Милостью

 

и

 

довѣріемъ

 

они

 

воспользовались

 

для

 

цѣлей

анти-русскихъ,

 

а

 

слѣдовательноипротиво-государствен-

ныхъ.

 

При

 

новыхъ

 

условіяхъ

 

я

 

уже

 

не

 

нуженъ

 

ока-

зался

 

въ

 

мшшстерствѣ

 

и

 

устунилъ

 

мѣсто

 

еврею

 

Ротш-
тейііу...

lie

 

моягете

 

ли

 

иллюстрировать

 

Русскія

 

идеи

Александра

 

III

 

конкретнымъ

 

фактомъ?
Сдѣлайте

 

одолженіе.

 

Вотъ

 

гіредъ

 

вами

 

толстая

книга,

 

2000

 

страницъ

 

слишкомъ.

 

Это

 

труды

 

комиссій
по

 

реорганизации

 

Госуд.

 

Банка.

 

Въ

 

одиомъ

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

же

 

засѣдаиій

 

общей

 

комиссіи

 

С.

 

Ю.

 

Витте

 

гово-

рилъ:

 

„Государь

 

приказалъ

 

преобразовать

 

Госуд.

 

Банкъ
въ

 

корнѣ,

 

сдѣлать

 

его

 

Русскимъ

 

народнымъ

 

банкомъ.
До

 

сихъ

 

поръ

 

Государственный

 

Банкъ

 

служилт,

 

бур-
жуазия,

 

Государь

 

приказалъ

 

направить

 

его

 

въ

 

деревню,

къ

 

крестьянину,

 

нуждающемуся

 

въ

 

кредитѣ

 

для

 

улуч-

шенія

 

земледѣлія".

 

Объ

 

этомъ

 

же

 

и

 

мнѣ

 

лично

 

прика-

зывалъ

 

„Русскій

 

Царь",

 

говоря,

 

что

 

въ

 

моей

 

запискѣ

о

 

реформѣ

 

Государственнаго

 

Банка

 

Ему

 

болѣс

 

всего

понравилось

 

стремленіе

 

направить

 

Государственны!!
Банкъ

 

къ

 

Русскому

 

народу,

 

въ

 

деревню,

 

такъ

 

какъ

крестьянинъ

 

нуждается

 

въ

 

средствахъ

 

для

 

улучшенія

хозяйства.
Согласно

 

съ

 

этой

 

основной

 

идеей,

 

указанной

 

Го-
сударемъ

 

я

 

направилъ

 

всѣ

 

свои

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

въ

 

новомъ

 

уставѣ

 

банка

 

провести

 

мысль

 

о

 

земле-

дѣльческомъ

 

же

 

культурномъ

 

кредитѣ.

 

Это

 

мнѣ

 

и

 

уда-

лось,

 

хотя

 

п

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ.

 

Я

 

ввелъ

 

статью

объ

 

агентахъ

 

Госуд.

 

Банка

 

по

 

деревнямъи

 

мѣстечкамъ

Посредствомъ

 

этпхъ

 

агентовъ

 

я

 

хотѣлъ

 

сдѣлать

 

для

Русской

 

деревни

 

то,

 

что

 

сдѣлали

 

шотландскіе

 

банки,
измѣнивъ

 

самую

 

почву

 

въ

 

Шотландіи,

 

снабдивъ

 

кре-

стьяиъ

 

улучшенной

 

породой

 

скота,

 

усовершенствован-

ными

 

орудіями,

 

искусственными

 

удобреніями,

 

измѣнивъ

кредитомъ

 

самую

 

систему

 

земледѣлія,

 

введя

 

вездѣ

 

ра-

ціодальную

 

культуру...

 

Я

 

честно

 

исполнилъ

 

волю

 

Го-
сударя.

 

Но

 

исполнители

 

оказались

 

....

 

и

 

мой

 

уставъ

Госуд.

 

Банка

 

остался

 

на

 

бумагѣ.

 

Теперь

 

мы

 

пожинаемъ

плоды

 

этого

 

упраздненія

 

идей

 

величайшего

 

изъ

 

Рус-
скихъ

 

Государей...
—

 

Позвольте

 

васъ

 

спросить,

 

если

 

бы

 

Высочайшее
новелѣніе

 

Александра

 

III

 

серьезно

 

осуществилось,

 

пре-

дупредило

 

ли

 

бы

 

это

 

нынѣшнее

 

аграрное

 

движеніе?
—

  

Несомнѣнно

 

и

 

несомнѣнно.

 

Я

 

убѣжденъ,

 

что

Государь

 

нредвидѣлъ

 

это

 

движеніе

 

и

 

своимъ

 

нрнка-

зомъ

 

направить

 

Государственный

 

Банкъ

 

въ

 

деревню.

Онъ

 

желалъ

 

предупредить

 

бѣду.

 

Согласитесь

 

сами,

 

что

если

 

бы

 

этотъ

 

Банкъ

 

снабдилъ

 

крестьянъ

 

средствами

культуры,

 

то

 

трехполье

 

уступило

 

бы

 

мѣсто

 

нлодосмѣ-

ну,

 

и

 

въ

 

полосе

 

трехполья

 

землевладѣніе

 

фактически
увеличилось

 

бы

 

на

 

33

 

проц.,

 

такъ

 

какъ

 

теперь

 

одна

треть

 

полей

 

пуетуегь.

 

Скотъ

 

голодаетъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

Поляхъ

 

пусто,

 

и

 

мужикъ

 

голодаетъ,

 

такъ

 

какъ

 

33

 

проц.

земли

 

пустуетъ.

 

Въ

 

переложной

 

полосѣ

 

фактическое
увеличеніе

 

землевладѣнія

 

равнялось

   

бы

 

отъ

 

50

 

до

 

100

проц.

 

Инородцы,

 

затѣявшіе

 

походы

 

противъ

 

Россіи

 

и

Русскаго

 

Самодержавия,

 

не

 

нашли

 

бы

 

сторонниковъ

 

въ

Русскомъ

 

народѣ.

 

Очевидно,

 

инородцы

 

во

 

главѣ

 

съ

Ротштейномъ

 

предвидѣли

 

это

 

и

 

употребили

 

всѣ

 

усилія
къ

 

тому,

 

чтобы

 

великая

 

идея

 

покойнаго

 

Государя

 

ос-

талась

 

на

 

бумагѣ.

 

И

 

они

 

достигли

 

цѣли.

 

Государствен-
ный

 

Банкъ,

 

реорганизованный

 

по

 

идеямъ

 

Александра
111,

 

на

 

дѣлѣ

 

ничего

 

не

 

сдѣлалъ

 

для

 

Русскаго

 

народа.

Онъ,

 

по

 

пдеѣ

 

Ротштейна,

 

которому

 

вполнѣ

 

отдался

 

С.
10.

 

Витте,

 

сталъ

 

служить

 

лишь

 

золотой

 

валютѣ,

 

т.

 

с.

космополитическому

 

Молоху,

 

а

 

Русскій

 

народъ

 

дол-

женъ

 

былъ

 

искать

 

милости

 

у

 

экспронріаторовъ

 

и

 

ка-

детовъ.

 

Да.

 

я

 

убѣжденъ,

 

что

 

нынѣшнихъ

 

волненій

 

не

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

Высочайшая

 

воля

 

направить

 

Госу-
дарственный

 

Банкъ

 

къ

 

Русскому

 

народу

 

не

 

была

 

ней-
трализована

 

волей

 

Ротштейна

 

и

 

его

 

друзей.

 

Ослушни-
ковъ

 

Царской

 

воли,

 

доведшихъ

 

Россію

 

до

 

аграрныхъ

безпорядковъ,

 

слѣдовало

 

бы

 

безпощадно

  

повѣсить...

—

  

Все

 

это

 

теоретически,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

святая

правда.

 

Но

 

гдѣ

 

же

 

нашлись

 

бы

 

у

 

Государственнаго
банка

 

средства

 

осуществить

 

чудную

 

идею

 

Александра
III?

 

Неужели

 

вы,

 

старый

 

профессоръ

 

экономическихъ

наукъ,

 

стоите

 

за

 

бумаяшое

 

наводненіе?
—

  

Видите

 

ли,

 

въ

 

комиесіи

 

всѣ

 

были

 

на

 

сторонѣ

банкнотъ.

 

Мысль

 

о

 

банкнотахъ

 

вполнѣ

 

раздѣляли

 

Ла-
маискій

 

и

 

Жуковскій.

 

Витте

 

рѣшительно

 

стоялъ

 

за

нихъ

 

и

 

прямо

 

говорилъ,

 

что

 

безъ

 

банкнотъ

 

Государ-
ственный

 

Банкъ

 

окажется

 

безъ

 

рукъ.

 

Особенно

 

рѣзко

и

 

рѣшительно

 

настаивали

 

на

 

нихъ

 

представители

 

Го-
сударственнаго

 

контроля.

 

Могу

 

догадываться,

 

что

 

и

самъ

 

Государь

 

раздѣлялъ

 

эту

 

мысль.

 

Онъ

 

одобрилъ

 

мою

записку,

 

въ

 

коей

 

я

 

настаивалъ

 

на

 

банковыхъ

 

билетахъ,
и,

 

по

 

прочтеніи

 

записки,

 

приказалъ

 

служить

 

мнѣ

 

въ

минпстерствѣ

 

финансовъ.

 

Но,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

я

 

же

былъ

 

виновиикомъ

 

того,

 

что

 

банковые

 

билеты

 

не

 

про-

щали.

 

Случилось

 

это

 

такъ.

Когда

 

комиссія

 

окончила

 

свои

 

работы

 

и

 

уставъ

редактировался

 

въ

 

послѣдній

 

разъпредънапечатаніемъ
его

 

для

 

представления

 

въ

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

я

обратился

 

къ

 

Витте

 

съ

 

просьбой

 

„пока" —т.

 

е.,

 

времен-

но —оставить

 

мысль

 

о

 

банкнотахъ.

 

Я

 

находилъ,

 

что

 

въ

рукахъ

 

такого

 

руководителя,

 

какъ

 

Витте,

 

могло

 

дѣй-

ствительно

 

произойти

 

страшное

 

бумажное

 

наводненіе
н

 

Государственное

 

банкротство.

 

Вѣдь

 

я

 

зналъ

 

безпре-
дѣльное

 

честолюбіе

 

Витте.

 

Я

 

зналъ,

 

что

 

онъ

 

готовъ

быть

 

Русскимъ

 

Геростратомъ,

 

лишь

 

бы

 

удовлетворить

свое

 

честолюбіе.

 

Въ

 

рукахъ

 

иеосмотрительныхъ

 

и

 

не-

осторожныхъ

 

банкноты

 

страшно

 

опасны.

 

И

 

я

 

рѣшилъ

пожертвовать

 

своей

 

завѣтной

 

и

 

любимой

 

идеей.

 

Витте,
конечно,

 

согласился.

 

Такъ

 

мы

 

въ

 

Государственный

 

Со-
вѣтъ

 

и

 

не

 

представили

 

проекта

 

о

 

банковыхъ

 

билетахъ,
хотя

 

вся

 

комиссія

 

единогласно

 

приняла

 

соотвѣтствую-

щія

 

статьи.

—

  

Но

 

какъ

 

же

 

вы

 

оставили

 

Государственный
банкъ

 

безъ

 

средствъ?
—

  

О,

 

нѣтъ!

 

Средства

 

я

 

нашелъ

 

и

 

говорплъ

 

объ

этомъ

 

при

 

иервомъ

 

же

 

представленіи

 

Государю.

 

Я

 

рѣ-

гаилъ

 

"концентрировать

 

въ

 

рукахъ

 

Государственнаго
банка

 

всѣ

 

народныя

 

сбереженія,

 

чтобы

 

употребить

 

ихъ

на

 

земледѣльческую

 

же

 

культуру.

   

Подъ

 

мопмъ

   

руко-
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водствомъ

 

г.

 

Никольскій

 

иаписалъ

 

уставъ

 

сберегатель-
ныхъ

 

кассъ.

 

И

 

хотя

 

этотъ

 

уставъ

 

не

 

прошелъ

 

цѣли-

комъ

 

въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ,

 

но

 

онъ

 

вполнѣ

 

оп-

равдалъ

 

мои

 

надеяеды.

 

Вмѣсто

 

пятидесяти

 

милліоновъ,

бывшихъ

 

въ

 

кассахъ

 

до

 

моего

 

устава,

 

теперь

 

оказы-

вается

 

около

 

двухъ

 

милліардовъ

 

рублей.

 

Если

 

бы

 

мой
уставъ

 

цѣликомъ

 

прошелъ,

 

то

 

теперь

 

было

 

бы

 

въ

 

кас-

сахъ

 

до

 

пяти

 

милліардовъ,

 

на

 

каковую

 

сумму

 

Государ-
ственный

 

банкъ

 

могъ

 

бы

 

оплодотворить

 

народный

 

трудъ

по

 

мысли

 

безсмертнаго

 

Царя

 

Александра

 

Ш.

 

Но,

 

вмѣ-

сто

 

этого,

 

по

 

мысли

 

Ротштейна,

 

г.

 

Витте

 

употребилъ
народный

 

милліардъ

 

на

 

покупку

 

ренты

 

и

 

такимъ

 

об-
разомъ

 

сберегательный

 

кассы

 

превратилъ

 

въ

 

насосъ,

выкачивающій

 

изъ

 

деревни

 

капилаты

 

и

 

истощающій

 

и

безъ

 

того

 

истощенное

 

земледѣліе.

 

Въ

 

государственных!,

сберегательных'!,

 

кассахъ

 

я

 

видѣлъ

 

лишь

 

временное

средство.

 

Главное,

 

конечно,

 

было

 

бы

 

въ

 

банково-бнлет-
нпм'1,

 

обращепіи,

 

если

 

бы

 

представились

 

для

 

этого

 

бла-
гопріятпыіі

 

условія.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

ЧТО

 

ПОКОЙНЫЙ
Государь

 

не

 

любнлъ

 

евреевъ.

 

По

 

странной

 

трагедіи
судьбы,

 

еврею

 

же

 

суждено

 

было

 

внушить

 

г.

 

Витте
идей,

 

разрушившія

 

великое

 

національное

 

дѣло

 

Алек-
сандра

 

ГО.
Въ

 

заключеніе

 

г.

 

Антоновичъ

 

разсказалъ

 

малень-

кій

 

анскдотъ.

 

Во

 

время

 

Ьосужденія

 

новаго

 

устава

 

сбе-
регателыіыхъ

 

кассъ

 

г.

 

Антоновичъ

 

сказалъ,

 

что

 

пока

достаточно

 

новшествъ,

 

чтобы

 

не

 

испугать

 

старпчковъ

Государственнаго

 

Совѣта.

 

Но

 

чрезъ

 

3 —4

 

года

 

нуяшо

будетъ

 

дополнить

 

уставъ

 

такими

 

параграфами,

 

кото-

рые

 

далп

 

бы

 

Государственному

 

банку

 

нѣсколько

 

мил-

ліардовъ.

 

Это

 

нужно

 

будетъ

 

сдѣлать

 

тогда,

 

когда

 

въ

кассахъ

 

окаясетея

 

милліардъ

 

и

 

старички

 

повѣрятъ

 

въ

практичность

 

затѣиваемыхъ

 

новшествъ.

Прошло

 

четыре

 

года,

 

и

 

въ

 

кассахъ

 

оказался

 

мил-

ліардъ.

 

Тогда

 

г.

 

Никольскій,

 

встрѣтнвъ

 

г.

 

Антоновича
въ

 

Маріинскомъ

 

театрѣ,

 

радостно

 

сообщаетъ

 

ему,

 

что

уя«е

 

есть

 

милліардъ,

 

и

 

пора

 

сказать,

 

что

 

ещеслѣдуетъ

сдѣлать.

 

На

 

это

 

А.

 

Я.

 

Антоновичъ

 

сказалъ:

 

„Передай-
те

 

С.

 

10.

 

Витте,

 

что

 

я

 

считаю

 

проклятымъ

 

день,

 

въ

 

ко-

торый

 

я

 

взялся

 

за

 

реформу

 

сберегательныхъ

 

кассъ.

 

Я
думалъ

 

дать

 

деньги

 

на

 

осуществлепіо

 

Высочайшаго
повелѣнія

 

пойти

 

съ

 

кредитомъ

 

въ

 

народъ,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

моею

 

работой

 

воспользовались

 

для

 

обѣдненія

 

народа

никому

 

не

 

нужной

 

поддераской

 

курса

 

ренты.

 

Поддер-
ясивать

 

дальше

 

истощеніе

 

народныхъ

 

средствъ

 

считаю

подлостью".

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

г.

 

Нцкольскій

 

не

 

пе-

редалъ

 

этихъ

 

словъ

 

своему

 

патрону.

За

 

позднимъ

 

временемъ

 

я

 

прекратил

 

ь

 

бесѣду,

при

 

чемъ

 

г.

 

Антоновичъ

 

обѣщалъ

 

мнѣ

 

сообщить

 

свои

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

относился

 

покойный

 

Государь

къ

 

вопросу

 

о

 

расшпреіпи

 

крестьяпокаго

 

землевладѣнія,

къ

 

переселенческому

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

парламентаризму.

(Окончаніѳ

 

слѣдуетъ).

ш.
О

 

тьмѣ

 

народной.
По

 

поводу

 

замѣтки

 

въ

 

№

 

43„Братскаго

 

Листка".

Освободительное

 

двшкеніе

 

нашихъ

 

дней,

 

охватив-

шее

 

всю

   

Россію,

   

поставило

  

на

 

очередь

 

для

    

рѣшеиія

массу

 

вопросовъ

 

изо

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

политической,
гражданской

 

и

 

даже

 

частно-семейной

 

жизни

 

россійска-

го

 

обывателя.

 

Подвергается

 

жесточайшей

 

критпкѣ

 

и

укладъ

 

Православной

 

Церкви,

 

особенно

 

жизнь

 

и

 

дѣя-

тельность

 

духовенства.

 

Послѣднее,

 

по

 

существу

 

дѣла,

сдѣлалось

 

козлищемъ

 

отцущенія,

 

на

 

котораго

 

и

 

возла-

гаются

 

всѣ

 

грѣхи

 

ц

 

прорѣхи

 

современной

 

жизни.

Возьмемъ

 

сферу

 

государственной

 

жизни:

 

здѣсь

 

отъ

 

ду-

ховенства,

 

для

 

парализованія

 

репрессивныхъ

 

правп-

тельственныхъ

 

мѣръ

 

противъ

 

революціоннаго

 

движе-

нія,

 

требуютъ

 

стойкости,

 

энергіи

 

и

 

ревности

 

присно-

памятныхъ

 

святителей

 

Филиппа

 

и

 

Гермогена,

 

за

 

прав-

ду

 

Бояию

 

цолоясившихъ

 

душу

 

свою,

 

ратовавшпхъ

 

до

смерти

 

за

 

невіпшо-угнстаемыхъ,

 

а...

 

не

 

за

 

звѣриный

образъ

 

нынѣшшіхъ

 

бомбистовъ.

 

Спустимся

 

вт,

 

среду

обычной

 

житейской

 

суеты:

 

и

 

здѣсь

 

духовенство

 

под-

водятъ

 

подъ

 

отвѣтственность

 

за

 

всѣхъ

 

и

 

все.

 

Усилен-
но

 

распространяется

 

среди

 

народа

 

фактическое

 

прило-

женіе

 

пзвѣстнаго

 

присловья

 

-„всліе

 

есть

 

Руси

 

нити" —

кругомъ

 

виновато

 

одно

 

только

 

духовенство.

 

Малогра-
мотен 1!,,

 

теменъ

 

и

 

бѣденъ

 

народъ —корень

 

зла

 

въ

 

нп-

дефферентномъ

 

отношепіп

 

пастырей

 

къ

 

своимъ

 

обязан-
ностямъ.

 

Обработывается

 

допотопнымъ

 

образомъ

 

земля,

сдѣлалпсь

 

хроипческимъ

 

явленіемъ

 

недороды,

 

опять

таки

 

взваливается

 

на

 

костеръ

 

во

 

всемъ

 

вииоватое,

 

но

едвалп

 

во

 

всемъ

 

повинное,

 

духовенство.

 

Послѣднему

современная

 

безтолковая

 

сутолока

 

жизни

 

отвела

 

мѣсто

извѣстнаго

 

терпѣливаго

 

Макара,

 

на

 

котораго

 

по

 

ио-

словицѣ

 

всѣ

 

шишкн

 

летятъ:

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

на-

шей

 

жизни,

 

гдѣ

 

несомнѣнна

 

наличность

 

дефект

 

in, ,

правы

 

всѣ,

 

кромѣ

 

смиренныхъ

 

служителей

 

Госноднихъ.
Къ

 

нимъ

 

кромѣ

 

всякихъ

 

серьезныхъ

 

обязанностей

 

со-

временное

 

общество

 

цредъявляетъ

 

требованіе,

 

что

 

бы
пастыри

 

были

 

не

 

только

 

ходячею

 

энциклопедіею

 

вся-

ческихъ

 

наукъ,

 

а

 

еще

 

и

 

дѣятельнѣйшимн

 

агентами

 

по

проведенію

 

научнаго

 

знанія

 

въ

 

яшзнь.

А

 

такъ

 

какъ

 

духовенство

 

не

 

имѣетъ

 

дая;е

 

про-

стой

 

физической

 

возмоясностн,

 

что

 

бы

 

быть

 

по

 

выпол-

нение

 

предъявляемыхъ

 

къ

 

нему

 

требованііі

 

въ

 

курсѣ

дѣла,

 

то

 

отсюда

 

и

 

возникаетъ

 

рядъ

 

обвиненій

 

со

 

сто-

роны

 

общества

 

и

 

самаго

 

серьезнаго

 

свойства.

 

Обра-
зомъ

 

подобнаго

 

обвиненія

 

можетъ

 

служить

 

небольшая
замѣтка

 

въ

 

„Бр.

 

Л."

 

С.

 

Н.

 

С-ва

 

подъ

 

внушительиымъ

заглавіемъ —„Тьма

 

народная".

 

Авторъ

 

замѣткп

 

приво-

дить

 

изъ

 

«Приднѣпровскаго

 

края>

 

сообщение

 

о

 

лѣче-

ніи

 

одной

 

дѣвушки

 

деревенскимъ

 

шарлатаномъ-знаха-

ремъ, —лѣченіи

 

имѣвшемъ

 

для

 

паціентки

 

самый

 

печаль-

ный

 

неходъ,

 

и

 

дѣлаетъ

 

изъ

 

указаннаго

 

случая

 

нѣсколь-

ко

 

скороспѣлый

 

выводъ,

 

именно,

 

что

 

таковой

 

случай
«является

 

краснорѣчивымъ

 

обвпнптельнымъ

 

актомъ

 

на-

шего

 

духовенства

 

и

 

нашей

 

сельской

 

интеллигенціи

 

въ

полной

 

бездеятельности

 

и

 

совершенной

 

неспособности
іінсстн

 

свѣтъ

 

въ

 

обстановку

 

окружаюшей

 

пхъ

 

дере-

венской

 

жизни,

 

въ

 

житейско-бытовую

 

народную

 

тьму».

Кивать

 

головой

 

на

 

разныя

 

учреждены —дѣло

 

куда

 

ка-

кое

 

легкое,

 

это

 

не

 

то,

 

что

 

дѣло

 

дѣлать.

 

Подобный

 

же

горькій

 

упрекъ,

 

какъ

 

улрекъ

 

по

 

адресу

 

духовенства

въ

 

«бездеятельности

 

п

 

даясе

 

'

 

неспособности

 

внести

евѣтъ»,

 

еще

 

съ

 

болыпимъ

 

правомъ

 

можно

 

бросить

 

и

другому

 

учрсжденію

  

обязанному

 

вѣдать

 

крестьянскую
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жизнь-земству,

 

которое

 

вотъ

 

уже

 

почти

 

полустолѣтіе

является

 

дѣятельнѣйшимъ

 

факторомъ

 

въ

 

устроеніи

 

на

культурныхъ

 

началахъ

 

житейскаго

 

быта

 

крестьянъ.

Оно

 

заботится

 

о

 

народномъ

 

просвѣщеніи,

 

здравіи,

 

пу-

тяхъ

 

сообщенія

 

и

 

прочихъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

религіоз-

ной,

 

сторонахъ

 

народной

 

жизни.

 

При

 

этомъ

 

земство

для

 

осуществленія

 

своихъ

 

мѣропріятій

 

имѣетъ

 

въ

 

рас-

поряженіи

 

значительныя

 

матеріальныя

 

средства,

 

пилу

чаемыя

 

съ

 

тѣхъ

 

же

 

крестьянъ,

 

которыхъ

 

густо

 

облегла

тьма

 

невѣжества

 

и

 

борьба

 

съ

 

которою

 

составляете

 

од-

ну

 

изъ

 

насущнѣйшихъ

 

задачъ

 

земскихъ

 

дѣятелей.

 

Въ
частности,

 

наличность

 

среди

 

народа

 

шарлатанскаго

 

лѣ-

чонія

 

свободно

 

можно

 

отнести

 

къ

 

бездѣятельности

 

зем-

скихъ

 

врачей)

 

которые

 

не

 

заботятся-молъ

 

объ

 

искоре-

ііепіи

 

ва[)варскихъ

 

пріемовъ

 

лѣченія

 

среди

 

нашего

простонародья

 

и

 

пр.,

 

но

 

да

 

не

 

будетъ

 

этого.

 

Обѣлять

себя,

 

черня

 

другихъ,

 

не

 

будемъ,

 

только

 

постараемся

уяснить

 

себѣ

 

степень

 

виновности

 

насъ— пастырей

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ.

Тьма,

 

густымъ

 

покровомъ

 

облегающая

 

русскій

 

на-

родъ,

 

всецѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

невѣжества.

 

Невѣяіество

ионятіе

 

очень

 

растяжимое

 

и

 

относительное:

 

оно

 

мо-

жетъ

 

быть

 

пршюжимо

 

какъ

 

къ

 

простому

 

крестьянину,

такъ

 

и

 

къ

 

человѣку,

 

повидимому,

 

интеллигентному.

Для

 

нллюетращи

 

этого

 

положенія

 

разскажу

 

истинный
случай,

 

имѣвшій

 

мѣсто

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

губернскихъ

 

го-

родавъ

 

Поволжья.

 

Въ

 

достовѣрности

 

разсказа

 

нѣтъ

 

ос-

нованій

 

сомнѣваться,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

переданъ

 

лпцомъ,

игравшимъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

ролей

 

въ

 

событіи.

 

Прі-
ѣхалъ

 

въ

 

городъ

 

„всеевѣтно

 

пзвѣстный,

 

знаменитый

магъ,

 

чародѣп,

 

могнетизеръ

 

и

 

преетидюкаторъ".

 

Ко-
нечно,

 

якоже

 

обычно-саженныя

 

афиши,

 

реклама

 

въ

 

аме-

рпканскомъ

 

вкусѣ

 

и

 

въ

 

результатѣ

 

громадный

 

залъ

бпткомъ-набитый,

 

падкой

 

на

 

всякую

 

пикантную

 

новин-

ку,

 

избранной-сливкамн

 

губернскаго

 

общества,

 

публи-
кой.

 

Въ

 

числѣ

 

зрителей

 

было

 

нѣсколько

 

не

 

безъиз-
вѣстныхъ

 

въ

 

городѣ

 

докторовъ

 

и

 

даже

 

самъ

 

инспек-

торъ

 

Врачебной

 

Управы — все

 

люди

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ

компетентные.

 

Магнетизеръ

 

очень

 

искусно

 

продѣлалъ

эксперименты

 

съ

 

измѣнепіемъ

 

вкуса:

 

когда

 

съ

 

удо-

вольствіемъ

 

иьютъ

 

керосинъ

 

и

 

брезгливо

 

отворачива-

ются

 

отъ

 

лимонада

 

или

 

пива, —вмѣсто

 

яблока

 

или

апельсина

 

кушаютъ

 

сырой

 

картофель

 

и

 

пр.

 

Наконецъ
эксперементнруемаго

 

субъекта

 

привелъ

 

въ

 

параличное

состояніе,

 

положилъ

 

его

 

головой

 

и

 

ногами

 

на

 

стулья,

осторожно

 

ступилъ

 

на

 

него

 

и

 

началъ

 

балансировать.
Доктора

 

обступили

 

загипнотизированнаго

 

и,

 

при

 

гро-

бовомъ

 

молчанін

 

заинтересованной

 

аудиторіи,

 

послѣдо-

вало

 

строго

 

научное

 

объясненіе

 

чуда

 

чуднаго,

 

дива

дивнагб.

 

Одпнъ

 

далее

 

подчеркнулъ,

 

что-де

 

предъ

 

нами

истинный

 

параличъ —сосуды

 

лица

 

не

 

естественно

 

ые-

реполпены

 

кровью.

 

Лицо

 

же

 

налилось

 

кровью

 

потому,

какъ

 

поелѣ.объяспнлъ

 

—

 

(конечио,не

 

публикѣ)

 

самъ

 

за-

гипнотизированный,

 

что

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

напрячь

всѣ

 

уснлія,

 

что

 

бы

 

„не

 

лопнуть

 

со

 

смѣху",

 

слушая

ученѣйшія

 

разсужденія

 

о

 

превыепренпихъ

 

матеріяхъ,
когда

 

на

 

лицо

 

было

 

только

 

смѣлое

 

надувательство.

 

Въ
даішомъ

 

случаѣ

 

пмѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

невѣдѣніемъ

 

докто-

ровъ

 

и

 

избрапиаго

 

общества,

 

падкаго

 

до

 

всего,

 

якобы
чудеснаго

 

и

 

взамѣнъ

 

того

  

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

жестоко

одурачиваемаго

 

ловкими

 

проходимцами,

 

лишь

 

бы

 

толь-

ко

 

они

 

рекламировали

 

себя,

 

какъ

 

обще-извѣстиыхъ

 

ма-

говъ

 

и

 

прсетидижаторовъ.

 

Изъ

 

житейской

 

лѣтописи

росеіііскаго

 

обывателя

 

примѣровъ

 

подобнаго

 

рода

 

мож-

но

 

привести

 

сколько

 

угодно.

 

Вспомнимъ

 

напр.

 

просла-

вившагося

 

на

 

всю

 

Россію

 

самарскаго

 

знахаря

 

„Кузь-
мича",

 

который

 

никогда

 

не

 

имѣлъ

 

недостатка

 

въ

 

па-

ціентахъ

 

занимающихъ

 

виднѣйшія

 

мѣста

 

въ

 

обществѣ.

«Кузьмичева

 

трава»

 

повсюду

 

пользовалась

 

славою

 

чуть

ли

 

не

 

жизненнаго

 

элексира,

 

считалась

 

панацеей

 

отъ

всѣхъ

 

болѣзней

 

и

 

цѣнилась

 

на

 

вѣсъ

 

золота.

 

Да

 

и

 

те-

перь

 

она,

 

не

 

смотря

 

на

 

неоднократные

 

медицинскіе

анализы,

 

не

 

потеряла,

 

особенно

 

среди

 

простаго

 

наро-

да,

 

своего

 

магическаго

 

зиаченія,

 

стоитъ

 

только

 

обра-
тить

 

шшманіе

 

на

 

массу

 

объявленій

 

разныхъ

 

торговцевъ

г.

 

Бузулука,

 

усиленно

 

рекламирующихъ

 

стенную

 

трав-

ку,

 

что

 

бы

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ.

 

Это

 

впрочемъ

 

спол-

горя

 

-страждуіцее

 

человѣчество

 

такъ

 

жаждетъ

 

исцѣ-

ленія

 

отъ

 

свопхъ

 

многоразличныхъ

 

немощей,

 

что

 

все-

гда

 

готово

 

отъ

 

свѣтила

 

медицины

 

идти

 

къ

 

любому

 

де-

ревенскому

 

знахарю,

 

только

 

бы

 

видѣло

 

въ

 

этомъ

 

ма-

лѣпшую

 

для

 

себя

 

пользу:

 

едва-ли

 

какая

 

культура

 

вы-

травнтъ

 

„авось"

 

нзъ

 

натуры

 

русскаго

 

человѣка.

 

Въ
гмыслѣ

 

„тьмы" —тамъ

 

гдѣ

 

бы,

 

кажется,

 

не

 

должно

 

быть
ей

 

мѣста

 

наша

 

жизнь

 

даетъ

 

картины

 

порельефнѣе.

 

Въ
Саратовскихъ

 

газетахъ

 

одно

 

время

 

сообщалось

 

о

 

нѣ-

кой

 

восшшшннцѣ

 

средняго

 

учебнаго

 

заведенія,

 

кото-

рая

 

была

 

великая

 

мастерица

 

на

 

картахъ

 

ворожить

 

и

„бобы

 

разводить".

 

Въ

 

передней

 

ея

 

сѣрый

 

армякъ

 

ео-

ставлялъ,

 

рѣжущее

 

глазъ

 

нсключеніе,

 

такъ

 

какъ

 

вы-

теснялся

 

модными-

 

-по

 

послѣдней

 

картинкѣ,

 

костюма-

ми

 

денди

 

и

 

изящиыхъ

 

дамъ,

 

съ

 

душевнымъ

 

трепетомъ

О/Кіідаішінхъ

 

своей

 

очереди,

 

что

 

бы

 

предстать

 

иредь

ясныя

 

очи

 

гадальщицы.

 

Конечно

 

не

 

рѣдко

 

модный
денди,

 

изящная

 

дама

 

и

 

„тьма"

 

своего

 

рода

 

синонимы,

но

 

все-таки,

 

думается

 

болѣе

 

резонно

 

заключеніе

 

про-

столюдина:

 

„что

 

имъ

 

—

 

господа,

 

всю

 

науку

 

произошли".
Можно

 

упомянуть

 

то

 

же

 

объ

 

пзвѣстности

 

въ

 

нѣкото-

ромъ

 

родѣ

 

—крестьяикѣ

 

села

 

Демкнна,

 

Хв.

 

у.

 

„бабу-
шкѣ

 

Матренѣ",

 

которая

 

въ

 

девяностыхъ

 

годахт.

 

прош-

лаго

 

столѣтія

 

пользовалась

 

такой

 

славой,

 

что

 

къ

 

ней
пріѣзжали

 

„господа",

 

иногда

 

и

 

въ

 

гонера.тьокпхт.

 

чн-

нахъ,

 

нзъ

 

Тамбовской

 

и

 

Симбирской

 

губерпіп.

 

Мордва
только

 

руками

 

разводили,

 

да

 

похваливались:

 

„э,

 

киля,

вотъ-такъ

 

бушка

 

нашъ — псе

 

царство

 

знаетъ".

 

Мѣстное

населеніе

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

гадалкѣ-ворожеѣ

 

было

 

ку-

да

 

„свѣтлѣе"

 

„но

 

всетаки

 

авторитетъ

 

„бабушки"

 

под-

держивало.

 

Поддерживало,-

 

конечно,

 

изъ

 

своихъ

 

видовъ:

бабушка

 

состояла

 

въ

 

тѣсной

 

дружбѣ

 

съ

 

Бахусомъ,

 

ча-

нама

 

(водка)

 

у

 

нея

 

не

 

переводилась,

 

пила

 

сама,

 

пили

и

 

нсѣ:

 

„кто

 

хошь,

 

когда

 

хоть

 

п

 

сколько

 

хощь".

 

Къ
слову,

 

странная

 

участь

 

постигла

 

эту

 

ворожею:

 

при

 

жиз-

пи

 

на

 

совѣты,

 

что

 

бы

 

поберегала

 

кое

 

что

 

на

 

черный
день,

 

она

 

иепзмѣнно

 

отвѣчала

 

-,,па

 

мой

 

вѣкъ

 

дура-

ковъ

 

хватпт'ь";

 

года

 

же

 

за

 

два

 

до

 

смерти

 

тяжко

 

забо-
.тіѵіа,

 

нособоронали

 

ее,

 

и

 

даръ

 

ея

 

пзечезъ

 

безвозвратно.
Вмѣстѣ

 

съ

 

нпмъ

 

изечезлп

 

н

 

ііршіошенія,

 

такъ

 

что

 

„ба-

бушка"

 

вынуждена

 

была

 

доживать

 

иослѣдніе

 

дни

 

въ

нищетѣ,

 

изъ

 

мп.іисги

 

только

 

поддерживаемая

 

дальни-

ми

 

родственниками.

  

Всѣ

 

эти

 

и

 

масса

 

подобныхъ

  

при-



—
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—

мѣровъ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

одинъ

 

про-

стой

 

цародъ

 

охваченъ

 

„тьмою",

 

а

 

что

 

блуждаютъ

 

въ

ней

 

и

 

высшіе

 

круги,

 

задающіе

 

тонъ

 

общественному
мнѣнію,

 

оказывающіе

 

вліяніе

 

на

 

устройство

 

граждан-

ской

 

жизни

 

и,

 

въ

 

силу

 

сложившихся

 

условій,

 

очень

трудно

 

поддающееся,

 

если

 

не

 

совсѣхъ

 

ускользающіе
отъ

 

благотворнаго

 

воздѣйствія

 

духовенства.

Далѣе.

 

Вели

 

взять

 

жителя

 

какой

 

нибудь

 

Папу-
асіи,

 

то

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

нимъ

 

русскій

 

крестьянинъ

представить

 

крупную

 

культурную

 

величину,

 

Величина
эта

 

замѣтно

 

умалится,

 

если

 

рядомъ

 

съ

 

русскимъ

 

чело-

вѣкомъ

 

поставить

 

француза,

 

или

 

нѣмца.

 

Эти

 

же

 

по-

слѣдніе

 

въ

 

свою

 

очередь

 

должны

 

у ступитьпальму пер-

венства

 

американскому

 

янки.

 

„Тьма"

 

народная, —точнѣе

извѣстная

 

степень

 

невѣжества

 

стоитъ

 

въ

 

прямомъ

 

от-

пошеніи

 

къ

 

развитію

 

наукъ

 

въ

 

странѣ

 

и

 

кътому,

 

или

иному

 

распространенно

 

среди

 

населенія

 

общихъ

 

выво-

дов!,

 

научнаго

 

знаыія:

 

благопріятны

 

условія

 

для

 

разви-

тія

 

наукъ,

 

свободно,

 

такъ

 

сказать,

 

пропитываются

 

на-

учнымъ

 

вѣдѣніемъ

 

нисшіе

 

слои

 

населенія,

 

общая

 

куль-

турность

 

націи

 

повышается

 

и

 

наоборотъ.

 

Настоящее,
напр.

 

время,

 

когда

 

цѣлое

 

десятилѣтіе

 

наши

 

высшія

учебныя

 

заведенія

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

только

 

кар-

рикатуру

 

на

 

храмъ

 

чистой

 

науки-чучела

 

безъ

 

научна-

го

 

содержанія,

 

когда

 

истинный

 

прогреесъ

 

въ

 

загонѣ,

когда

 

Нфецы

 

науки

 

оставили

 

свое

 

прямое

 

назначеніе

 

и

принялись

 

за

 

не

 

свойственную

 

имъ

 

дѣятельность —по-

литическую

 

агитацію

 

среди

 

разношерстной

 

и

 

чуждой

имъ

 

улицы,

 

можно

 

охарактезировать

 

какъ

 

сильное

 

по-

нижете

 

культурнаго

 

барометра

 

въ

 

странѣ,

 

что

 

въ

 

те-

ченіи,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣсколькихъ

 

десятилѣтій

 

и

будетъ

 

имѣть

 

самыя

 

печальныя

 

послѣдствія

 

для

 

инте-

ресовъ

 

народа.

 

Впрочемъ

 

это

 

частность,

 

такія

 

явленія

встрѣчалпсь

 

п

 

во

 

всѣхъ

 

цнвилизованныхъ

 

странахъ.

Корень

 

нашей

 

народной

 

тьмы

 

въ

 

другомъ —въ

 

самыхъ

условіяхъ

 

исторической

 

жизни

 

Россіи,

 

который

 

сложи-

лись

 

крайне

 

неблагопріятно

 

для

 

развитая

 

наукъ

 

п

 

под-

нятая

 

общаго

 

уровня

 

культурности

 

въ

 

странѣ.

 

Въ

 

то

время,

 

какъ

 

западныя

 

государства

 

мирно

 

трудились

надъ

 

усовершенствованіемъ

 

формъ

 

своей

 

частной

 

и

 

об-
щественной

 

жизни,

 

Россія,

 

занимая

 

мѣсто

 

передовой

к-рѣііоети — буффера,

 

подвергалась

 

жестокимъ

 

ударамъ

со

 

стороны

 

азіатскихъ,

 

при

 

ихъ

 

фатальномъ

 

стремле-

ніи

 

на

 

Западъ,

 

народовъ.

(Окончаніе

 

слѣдуеіъ).

IT.

Окружная

 

похоронная

 

касса.
Просматривая

 

№

 

2(5

 

журнала

 

«Духовный

 

Вѣст-

никъ»

 

за

 

1907-й

 

годъ,

 

я

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

статью

„Доброе

 

дѣло".

 

Содержаніе

 

статьи

 

побудило

 

и

 

меня,

 

съ

разрѣшенія

 

своего

 

начальства,

 

подѣлиться

 

въ

 

томъ

 

же

журналѣ

 

о

 

таісбмъ

 

же

 

добромъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

только

 

уже

фуикціонирующемъ

 

около

 

года.

Въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

минувшаго

 

1906

 

года

 

на

 

съѣз-

дѣ

 

1

 

го

 

Влагочішническаго

 

округа,

 

Кузнецка™

 

уѣзда,

предложено

 

было

 

мѣстнымъ

 

о.

 

Влагочиннымъ

 

составить

свою

 

окружную

 

похоронную

 

кассу

 

на

  

условіяхъ

 

взно-

са

 

каждымъ

 

членомъ

 

принта

 

по

 

2

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ-

цѣлыо

 

выдачи

 

послѣ

 

смерти

 

члена

 

кассы

 

немедленно

40

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

20

 

разъ

 

увеличенный

 

взносъ.

 

Пред
ложеніе

 

о.

 

Благочиннаго

 

послѣ

 

долгаго

 

сужденія

 

бы-
ло

 

принято

 

почти

 

единогласно,

 

при

 

чемъ

 

и

 

постанови-

ли:

 

„составить

 

коммиссію

 

для

 

составления

 

проэкта

 

ок-

ружной

 

похоронной

 

кассы,

 

а

 

сейчасъ

 

произвести

 

по-

лоягенный

 

взносъ,

 

не

 

дожидаясь

 

составленія

 

и

 

утвер-

жденія

 

и

 

тѣмъ

 

уже

 

начать

 

дѣйствіе

 

окружной

 

похо-

ронной

 

кассы".

 

Къ

 

слѣдующему

 

съѣзду

 

въ

 

февралѣ

мѣсяцѣ

 

1907

 

года

 

избранная

 

коммиесія

 

представила

проэктъ

 

устава

 

окружной

 

похоронной

 

кассы,

 

который
былъ

 

принять

 

и

 

отосланъ

 

на

 

утверждение

 

Епархіаль-
наго

 

Начальства.
Между

 

тѣмъ

 

время

 

идетъ,

 

Смерть,

 

отъ

 

которой
хотпмъ

 

мы

 

себя

 

охранить,

 

подкрадывается

 

незамѣтнои

къ

 

людямъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

думающимъ

 

о

 

ней.

 

Такт,

 

на

дняхъ

 

въ

 

1

 

нашемъ

 

округѣ

 

въ

 

селѣ

 

Ключахъ

 

30-го

 

се-

го

 

іюля

 

скончался

 

еще

 

молодой

 

батюшка-священникъ
Іоаннъ

 

Васильевъ

 

Андреевъ

 

послѣ

 

недѣлытой

 

болѣзни

„брюшного

 

тифа",

 

оставивъ

 

нослѣ

 

себя

 

жену

 

съ

 

че-

тырьмя

 

малолѣтннми

 

дѣтьми

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

и

съ

 

большими

 

долгами.

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ-то

 

случаѣ

 

наша

окружная

 

похоронная

 

касса

 

и

 

пришла

 

на

 

помощь

 

остав-

шейся

 

осиротѣлой

 

семьѣ.

 

Въ

 

день

 

смерти

 

30

 

числа

 

о.

Благочинный

 

вручилъ

 

семьѣ

 

на

 

погребеніе

 

40

 

рублей.
Доброе

 

дѣло

 

приведено

 

въ

 

исполненіе.

 

2

 

же

 

августа

былъ

 

собранъ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

для

 

избранія

 

депу-

тата

 

на

 

Епархіальный

 

съѣздъ,

 

гдѣ

 

прежде

 

всего

 

о.

Благочинный

 

оповѣстилъ

 

духовенство

 

о

 

смерти

 

своего

собрата

 

іерея

 

Іоанна,

 

предложил!,

 

помолиться

 

о

 

немъ,

отслуживъ

 

вселенскую

 

панихиду,

 

а

 

послѣ

 

ея

 

предло-

жилъ

 

пополнить

 

кассу

 

особымъ

 

взносомъ

 

по

 

1

 

руб.

 

съ

члена,

 

дабы

 

всегда

 

въ

 

кассѣ

 

было

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

два

 

случая

 

смерти,

 

т.

 

е.

 

около

 

ста

 

руб.

 

(въ

 

округѣ

 

21

церковь).

 

Помощь,

 

оказанная

 

осиротѣлой

 

семьѣ

 

въ

 

са-

мый

 

критическій

 

моментъ,

 

думаю,

 

имѣетъ

 

гораздо

большее

 

значеніе

 

чѣмъ

 

въ

 

другое

 

обыденное

 

время:

окружная

 

похоронная

 

касса

 

тѣмъ

 

и

 

важна,

 

что

 

она

 

при-

ходить

 

на

 

помощь

 

въ

 

самый

 

моментъ,

 

а

 

не

 

послѣ

 

какъ

нужно

 

ожидать

 

отъ

 

проэктируемой

 

Впархіальной

 

кас-

сы.

 

Дай

 

Богъ,

 

что-бы

 

таковыя

 

добрыядѣла —окружныя

похоронпыя

 

кассы

 

открывались

 

въ

 

каждомъ

 

Влаго-
чинническомъ

 

округѣ,

 

во

 

всей

 

Епархіи.

Священникъ

 

А.

 

Фроловъ.

Y.

Jlocoeie

 

къ

 

изученію

   

русской

   

старины.

И.

 

С.

 

Бѣляевъ.

 

Практическій

 

курсъ

 

изу-

чения

 

древней

 

Русской

 

скорописи

 

для

 

яте-

нія

 

рукописей

 

XV — XI 'III

 

століьтігі.

 

I—
II

 

и

 

1 —84

 

стр.

 

Москва,

 

1907.

 

Цѣна

 

1

 

руб.
(на

 

веленевой

 

бумагѣ

 

2

 

р.,

 

на

 

мѣловой

 

5

 

р).

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

изученія

 

нашей

 

родной

 

старины

нріобрѣтаетъ

 

большое

 

значеніе

 

и

 

должна

 

получить

 

ши-

рокое

 

распространеніе

 

названная

 

книга

 

съ

 

такимъ,

 

по-

видимому,

 

спеціальнымъ

 

и

 

узкимъ

 

названіемъ.

Изученіе

 

по

 

кнпгамъ,

 

по

 

которымч,

 

прежде,

 

бывало,

писались

 

и

 

ученыя

 

диесортаціи,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ne-
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—

рестаетъ

 

удовлетворять

 

любителей

 

старины

 

и

 

все

 

шире

развивается

 

стремленіе

 

къ

 

непосредственному

 

ознаком-

ление

 

съ

 

ней

 

по

 

документамъ

 

и

 

даже

 

не

 

по

 

печатнымъ

ихъ

 

изданіямъ,

 

а

 

по

 

архивнымъ

 

подлинниками

 

Вотъ

тутъ-то

 

и

 

оказывается,

 

что

 

современный

 

образованный

человѣкъ

 

передъ

 

родными

 

(не

 

какими

 

нибудь

 

чужды-

ми)

 

письменами

 

своихъ

 

предковъ,

 

на

 

которыхъи

 

смот-

ритъ-то

 

онъ

 

нерѣдко

 

съ

 

высока,

 

является

 

безмощнымъ,

словно

 

какой

 

безграмотный

 

или

 

малограмотный.

Это

 

конечно —ненормальное

 

до

 

дикости

 

явленіе,

за

 

которое

 

несутъ

 

на

 

себѣ

 

отвѣтственность

 

наши

 

гим-

пазіи

 

и

 

универститеты.

 

И

 

только

 

одинъ

 

Петербургски!

Археологнческій

 

Института

 

восполнялъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

этотъ

 

существенный

 

пробѣлъ

 

въ

 

нашемъ

 

образованіи,

а

 

съ

 

иредстоящаго

 

учебнаго

 

года

 

выступить

 

ъ

 

Москов-
ски

 

Археологическій

 

Института.
Но

 

не

 

всѣ

 

интересующіеся

 

могуть

 

воспользоваться

ихъ

 

учеными

 

услугами.

 

Для

 

такихъ

 

лицъ

 

необходимо
домашнее

 

пособіе

 

для

 

ознакомления

 

со

 

старинною

 

гра-

мотой,

 

своего

 

рода

 

самоучитель.

 

Такимъ

 

пособіемъ

 

для

самостоятельна™

 

изученія

 

этой

 

грамоты

 

за

 

сто

 

лѣтъ

отъ

 

нась

 

и

 

далѣе

   

вглубь

   

является

   

названная

 

книга.

Составлена

 

она,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предисловія,

практикомъ,

 

человѣкомт,

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

знакомымъ

 

съ

архивными

 

документами.

 

Для

 

читателя

 

важно

 

знать,

что

 

онъ

 

не

 

натолкнется

 

здѣсь

 

на

 

излишнія

 

теорети-

чески

 

разсужденія,

 

а

 

получить

 

все

 

ему

 

необходимое
на

 

первый

   

разъ.

Въ

 

этомъ

 

отношечіи

 

центръ

 

книги

 

составляете

„азбука

 

скорписи

 

XV —ХѴЩ

 

ст.",

 

въ

 

которой

 

собраны

многочисленные

 

виды

 

начертанія

 

отдѣльно

 

каждой

буквы,

 

такъ

 

иногда

 

не

 

похожія

 

на

 

нынѣшнія.

 

Затѣмъ

они

 

разсматрнваются

 

въ

 

составѣ

 

цѣлыхъ

 

словъ

 

и

фразъ,

 

т.-е.

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ,

 

со

 

всевозмож-

ными

 

выносками

 

на

 

верхъ

 

(и

 

опущеніемъ

 

внизъ),

 

тит-

лами,

 

типично-условными

 

сокращеніями,

 

иногда

 

слде-

теніями

 

въ

 

такъ-называемую

 

„вязь".

 

Наконецъ,

 

предла-

гаются

 

съ

 

необходимыми

 

объясненіями

 

цѣльные

 

доку-

менты

 

разныхъ

 

столѣтій

 

или

 

значительные

 

отрывки

 

изъ

нихъ.

 

Въ

 

видѣ

 

лрилоясенія

 

даны

 

образцы:

 

„устава"

XI

 

вѣка,

 

„полуустава"

 

XIV

 

вѣка,

 

такъ —-называема™

„бѣлорусскаго

 

письма"

 

въ

 

скорописи

 

XVII

 

вѣка

 

и

 

не-

разборчивой

 

собственноручной

 

„помѣты"

 

дьяка,

 

что

составляетъ

 

верхъ

 

испытанія

 

въ

 

искусствѣ

 

чтенія

 

ру-

кописей.
Начиная

 

съ

 

азбуки,

 

все

 

изложеніе

 

иллюстрирует-

ся

 

снимками,

 

исполненными

 

цинкографіей

 

по

 

фотогра-
фіи.

 

Такихъ

 

снимковъ

 

съ

 

рукописей,

 

14

 

отдѣльныхъ

таблицъ

 

и

 

болѣе

 

тридцати

 

образцовъ,

 

въ

 

одну

 

нѣс-

колько

 

строкъ,

 

разбросанныхъ

 

въ

 

текстѣ

 

книги.

 

Спеці-
ально

 

для

 

изданія

 

вырѣзаны

 

различные

 

надстрочные

знаки

 

и

 

выносныя

 

буквы.

 

Этимъ

 

достигается

 

полная

наглядность

 

курса.

Книга

 

далеко

 

не

 

ограничивается

 

этимъ

 

содеряса-

піемъ.

 

Въ

 

10

 

ея

 

главахъ

 

авторъ

 

даетъ

 

самыя

 

разнооб-
разный

 

свѣдѣнія,

 

необходимыя

 

или

 

интересный

 

для

изучающаго

 

старину,

 

какъ-то:

 

а)

 

о

 

матеріалахъ

 

для

письма

 

и

 

письменныхъ

 

прпнадлежностяхъ,

 

б)

 

о

 

формѣ

документовъ,

 

въ

 

видѣ

 

книгъ

 

и

 

столбцовъ,

 

и

 

внѣшнихъ

признакахъ,

 

т.-е.

 

скрѣпахъ,

 

иумераціи

 

и

 

разныхъ

 

над-

писяхъ,

 

в)

 

о

 

старинномъ

 

лѣтосчисленіи,

 

г)

 

объ

 

особен-
ностяхъ

 

старинна™

 

языка

 

и

 

значеніи

 

вышедшихъ

 

изъ

употребленія

 

словъ,

 

особенно

 

разныхъ

 

мѣръ,

 

д)

 

объ
особенностяхъ

 

грамматики

 

древняго

 

русскаго

 

языка

 

и

е)

 

о

 

различныхъ

 

способахъ

 

списыванія

 

и

 

изданія

 

доку-

ментовъ,

 

съ

 

измѣненіемъ

 

или

 

безъ

 

измѣненія

 

прежняго

правописанія.
Надо

 

признать,

 

поэтому

 

что

 

всякій

 

желающій,

 

при

помощи

 

руководства

 

г.

 

Бѣляева,

 

можете

 

очень

 

близко
подойти

 

къ

 

чтенію

 

и

 

пониманію

 

старинныхъ

 

рукописей.
Кромѣпоактическагозначенія,

 

оно,

 

конечно,

 

имѣетъ

и

 

свою

 

долю

 

научна™

 

интереса,

 

какъ

 

первый

 

опытъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частяхъ,

 

причемъ

 

автору

 

пришлось

даже

 

изобрѣтать

 

собственную

 

терминологію,

 

и

 

какъ

матеріалъ

 

дль

 

дальнѣйшей

 

разработки

 

затронутыхъ

вопросовъ.

 

И

 

здѣсь

 

каждая

 

глава

 

или

 

даже

 

отдѣльное

мѣсто

 

книги

 

могутъ

 

разростись

 

въ

 

самостоятельное

изслѣдовеніе.

 

Поэтому,

 

говорить

 

сейчасъ

 

о

 

возможныхъ

поправкахъ

 

и

 

дополненіяхъ

 

мы

 

считаемъ

 

излишнимъ,

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

авторъ

 

и

 

самъ

 

не

 

скрываете

 

спорнос-

ти

 

иѣкоторыхъ

 

вопросовъ

 

и

 

неполноты

 

своего

 

изданія
зависящей,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

отъ

 

недостатки

 

средствъ.

Такія

 

предпріятія,

 

кромѣ

 

массы

 

труда,

 

требуютъ

 

и

 

зна-

чительныхъ

 

расходовъ

 

для

 

отпечатанія

 

снимковъ,

 

чему

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

помогла,

 

по

 

свидѣтельству

 

автора

просвѣщенная

 

поддержка

 

графа

 

С.

 

Д.

 

Шереметева.
Пожелаемъ,

 

чтобы

 

то,

 

что

 

не

 

по

 

силамъ

 

и

 

не

 

по

средствамъ

 

одному

 

лицу,

 

было

 

детально,

 

полно

 

и

 

глу-

боко

 

разработано

 

и

 

должнымъ

 

образомь

 

издано

 

вновь

возникшимъ

 

Московскимъ

 

Археологическимъ

 

Инсти-
тутомъ.

А

 

о

 

книгѣ

 

Вѣляева

 

зоключимъ,

 

что

 

пока

 

она

 

един-

ственная

 

въ

 

своемъ

 

родѣ.

Между

 

прочимъ,

 

мы

 

бы

 

рекомендовали

 

эту

 

книгу

вниманію

 

художниковъ

 

(кисти,

 

слова

 

и

 

рѣзца),

 

для

 

оз-

накомления

 

съ

 

истиннымъ

 

стилемъ

 

старинныхъ

 

письма

и

 

рѣчи.

 

Нечего,

 

вѣдь,

 

грѣха

 

таить,

 

что,

 

пытаясь

 

ра-

ботать

 

въ

 

этомъ

 

стилѣ,

 

они

 

часто

 

даютъ

 

намъ,

 

отчасти

по

 

невѣдѣнію,

 

а

 

отчасти

 

умышленно,

 

вещи

 

грубыя,
неуклюжія,

 

некраеивыя.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

дѣйствитель-

ности

 

мы

 

тамъ

 

находимъ

 

выразительность,

 

сочность,

легкость,

 

силу

 

и

 

даже

 

совершенство

 

формы,

 

словомъ,

всѣ

 

элементы

 

красоты.

                                 

(М.

 

В).

Что

 

такое

 

Зудей

 

и

 

Зудейстбо.
Гаустонъ

 

Стюартъ

 

Чамберленъ;

 

Евреи,

 

ихъ

происхожЬеніе

 

и

 

причины

 

ихъ

 

влія-
нія

 

въ

 

Европтъ.

 

Переводъ

 

съ

 

нѣмецка-

го

 

С.-Петербургъ.

 

1907.

Литература

 

по

 

еврейскому

 

вопросу

 

пополняется

чуть

 

не

 

каждый

 

день

 

все

 

новыми

 

сочиненіями

 

людей
самыхъ

 

разныхъ

 

лагерей,

 

разнаго

 

значенія

 

и

 

разныхъ

общественныхъ

 

положеній.

 

Это

 

показываетъ

 

только,

 

что

громадная

 

важность

 

еврейскаго

 

вопроса

 

начинаете,

 

на-

конецъ,

 

сознаваться

 

нами.

 

Выше

 

мы

 

отмѣчаемъ

 

обра-
тившую

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

и

 

действительно

 

весьма

 

ин-

тересную

 

книгу

 

Чамберлена.

 

Авторъ

 

разбираетъ

 

во-

просъ,

 

какъ

 

принято

 

выражаться,

 

съ

 

чисто

 

научной
объективностью,

 

если

 

только

 

человѣкъ

 

можетъ

 

быть
виолнѣ

 

объективенъ;

 

въ

 

дѣйствительности

 

же

  

научная
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идея

 

увлекаете,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

другая

 

и

 

за-

ставляет'!,

 

человѣка

 

быть

 

йристрастнымъ

 

къ

 

пей.

 

Во
всякомъ

 

случаѣ

 

Чамберленъ

 

стоить

 

на

 

чисто

 

научной
почвѣ,

 

что

 

и

 

заставляете,

 

отнестись

 

къ

 

его'книгг,

 

съ

особымъ

 

внимаНіемъ.

Его

 

основная

 

идея

 

такая:

 

современный

 

типъ

 

Іу-
дея

 

(то

 

что,

 

у

 

насъ

 

называется

 

„жидъ")

 

сложился

 

подч,

вліяніемъ

 

различныхъ

 

обстоятельствъ

 

въ

 

своеобразную,
крѣпкую,

 

силу,

 

представляющую

 

для

 

насъ

 

большую
опасность.

 

На

 

извѣстный

 

складъ

 

каждаго

 

народа

 

влін-

ютъ,

 

прежде

 

'всего,

 

его

 

пропсхожденіе,

 

раса,

 

затѣмъ

его

 

'исторія

 

и,

 

наконецъ,

 

одушевляющая

 

его

 

идея.

 

По

происхожденію

 

Сроему

 

Нзранле-Іудейскій

 

народъ

 

пред-

ставляете'

 

смѣсь

 

совершенно

 

противоположных'!,

 

ти-

новъ:

 

Бедуина

 

съ

 

Сирійцемъ-Хеттеемъ.

 

„Тамъ,

 

гдѣ

 

раз-

личіе

 

типовъ

 

непримиримо

 

въ

 

силу

 

своей

 

крайней

 

рѣз-

кости,

 

говорить

 

Чамберленъ, —тамъ

 

отъ

 

такого

 

смѣше-

ніп

 

получаются

 

ублюдки".

 

Это

 

противоестественное

 

кро-

іюгмѣшеніе.

 

„Слѣдствіемъ

 

его

 

можете,

 

быть

 

лишь

 

либо

жалкая,

 

либо

 

трагическая

 

судьба.

 

Другія

 

еврепскія

 

на-

родности

 

жалко

 

погибли;

 

Іудеіі

 

же,

 

напротивъ,

 

избралъ

трагическую

 

судьбу:

 

это

 

служить

 

доказательствомъ

его

 

величія".

Въ

 

иоторіи

 

поворотнымъ

 

пунктомъ,

 

опредѣлив-

[іі имъ

 

судьбу

 

[удеевъ,

 

было

 

уничтожение

 

Израпльскаго
Царства,

 

бывшаго

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

руководителемъ

 

Іуде-

ічіъ.

 

Предоставленные

 

самимъ

 

себѣ,' тѣсннмые

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

врагами,

 

они

 

положили

 

всю

 

свою

 

надеяаду

 

въ

Вогѣ,

 

они

 

замкнулись

 

въ

 

своемъ

 

законѣ.

 

Вавилонскій
плѣнъ

 

и

 

затѣмъ

 

постоянная

 

политическая

 

зависимость

окончательно

 

опредѣлили

 

духъ

 

іудейства.

 

Пламенные
патріоты,

 

какнхъ

 

не

 

мало

 

было'

 

среди

 

Іудеевъ,

 

хотѣли

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

спасти

 

свой

 

народъ

 

-избранный
йарОД*.

 

Іеговы.

 

Возникшій

 

тогда

 

Талмудъ

 

говорите:

„Какъ

 

слтідотвіемъ

 

нарушеннаго

 

тобою

 

закона

 

являет-

ся

 

твоя

 

гибель,

 

такъ

 

послушаніе

 

твое,

 

вч,

 

смыслѣ

 

не-

наруиіенія

 

запрещепій,

 

вознаградится

 

тѣмъ,

 

что

 

ты

самъ

 

будешь

 

ловелѣвать".

 

Патріоты-законники

 

изоли-

ровали

 

bBdfl

 

народъ

 

отъ

 

другнхъ

 

націй

 

занрещеніемъ

смѣшанныхъ

 

браком,,

 

а

 

строжайшимъ

 

и

 

еложны.чъ

 

ри-

туаломъ

 

обратили

 

Ш

 

всецѣло

 

на

 

служеніе

 

Іеговѣ

 

(по

свойственному

 

этому

 

народу

 

маторіалистическому

 

взгля-

ду).

 

Здѣсь

 

Чамберленъ.

 

какъ

 

и

 

мпогіе

 

ученые,

 

впа^

даетъ

 

въ

 

краііпость.

 

Онъ

 

говорить,

 

что

 

Іезеьіпль,

 

Ез-

дра,

 

Неемія

 

и

 

другіе

 

руководители

 

Іудеевъ

 

въ

 

эту

 

эпо-

ху

 

частью

 

составили

 

за— ново,

 

частью

 

передѣлали

 

Би-

блію

 

въ

 

духѣ

 

іудоііства,

 

сочинили

 

всю

 

религію

 

Іуде

евъ.

 

„Пѣсколькимъ

 

немногимъ

 

.чпцамт,,

 

говорить

 

онъ,

относившимся

 

вполнѣ

 

сознательно

 

къ

 

намѣченной

 

ими

цѣлн,

 

удалось

 

навязать

 

цѣлому

 

народу

 

придуманную

ими

 

по

 

всѣмъ

 

правилам!,

 

искусства

 

чрезвычайно

 

слож-

ную

 

исторію

 

религіи

 

и

 

культуры,

 

подъ

 

видомъ

 

издрев-

ло

 

священныхъ

 

для

 

него

 

преданій!"

 

Это,

 

очевидно,

 

не-

возможно.

 

Но,

 

спасая

 

свой

 

гибнущій

 

народъ,

 

они

 

вду-

нули

 

новыіі

 

духъ

 

вт,

 

древнюю

 

религію

 

и

 

предаиія,

духъ

 

мертвый,

 

по

 

прочно

 

сковавші/і

 

Іудейскій

 

народъ,

какъ

 

морозь

 

сковываете,

 

землю.

 

Мы

 

хорошо

 

знаемъ,

что

 

тллкоіитія

 

на

 

практнкѣ

 

всегда

 

больше

 

значатъ,

чѣмъ

 

основныя

 

положеиія,

 

и

 

достаточно

 

было

 

истолко-

вать

 

Библію

  

въ

 

нзвѣстномъ

  

духѣ,

 

чтобы

   

исказить

 

ее

совершенно.

 

Самъ

 

Чамберленъ

 

приводить

 

нзъ

 

Бйбліи
многія

 

мѣста,

 

совершенно

 

не

 

соотвѣтссвующія

 

духуіу-

действа,

 

напр.,

 

стихъ

 

Исаіи:

 

„Новомѣсячія

 

ваши

 

и

 

пра-

здники

 

ваши

 

неНавидитъ

 

душа

 

моя",

 

который,

 

какъ

онъ

 

говорить,

 

уцѣлѣлъ

 

какъ

 

бы

 

чудомъ.

Развѣ

 

могли-бы

 

редакторы

 

Бнбліп

 

допустить

 

та-

кой

 

недосмотръ,

 

и

 

не

 

одинъ,

 

а

 

.множество?

 

Наконецъ,
самъ

 

Чамберленъ

 

признаете

 

за

 

Библіей

 

такое

 

громад

иое

 

значеніе,

 

какого

 

не

 

могло-бы

 

имѣть

 

человѣческое

сочиненіе.

!

 

Но,

 

отбрасывая

 

эту

 

крайность,

 

нельзя

 

не

 

принять

основной

 

взглядь

 

Чамберлена.

 

«Законъ»

 

сдѣлалъ

 

изч,

Іудеевъ,

 

этого

 

маленькаго

 

народца,

 

готоваго

 

быть

 

по-

глощеннымъ

 

болѣе

 

сильными

 

племенами,

 

націю

 

без-
смертную,

 

нерастворимую

 

и

 

неуязвимую

 

(благодаря за-

прещение

 

смѣшанныхъ

 

браковъ),

 

націю,

 

которую

 

нель-

зя

 

завоевать,

 

потому

 

что

 

ея

 

отечество— идея, —высту-

пившую

 

одной

 

противъ

 

всѣхъ

 

народовъ,

 

готовую

 

при-

нести

 

все

 

въ

 

жертву,

 

пойти

 

на

 

все,

 

лишь

 

бы

 

когда-ни-

будь

 

сдѣлаться,

 

съ

 

пришествіомъ

 

Месеіи,

 

владыкой

своего

 

свѣта.

Такой

 

народъ

 

безмѣрно

 

опасснъ

 

для

 

всѣхъ

 

наро-

довъ.

 

Ему

 

ничего

 

нельзя

 

сдѣлать — онъ

 

все

 

можете,.

Строго

 

соблюдая

 

чистоту

 

крови

 

еврейскаго

 

народа,

 

онъ

заражаетъ

 

своей

 

кровью

 

индо-европейскіе

 

народы,

 

спо-

собствуя

 

ихъ

 

вырожденію.

 

Если

 

Вѣрить

 

свпдѣтельству

историковъ

 

(Сайсъ

 

и

 

Бортъ),

 

то

 

выродивіпійся

 

испан-

скій

 

народъ

 

почти

 

поголовно

 

зараженъ

 

еврейскою

 

кро-

вью.

 

Но

 

еще

 

опаснѣе

 

зараженіе

 

еврейским!,,

 

духомъ,

идеями.

 

«Не

 

будучи

 

Евреемъ,

 

говорить

 

Чамберленъ,

 

че-

товѣкъ

 

можете,

 

очень

 

быстро

 

обратиться

 

въ

 

Іудея;

 

есть

люди,

 

которымъ

 

для

 

этого

 

достаточно

 

свести

 

знаком-

ство

 

съ

 

Евреями,

 

бывать

 

часто

 

пъ

 

ихъ

 

обществѣ,

 

чи-

тать

 

еврейскія

 

газеты

 

и

 

привыкнуть

 

къ

 

еврейскому
іюззрѣнію

 

на

 

жизнь,

 

Ш

 

еврейслиімъ

 

литературѣ

 

и

 

ис-

кусству".

 

На

 

горькомъ

 

опытѣ

 

мы

 

знаемъ,

 

какъ

 

спра-

ведливы

 

эти

 

слова.

 

Кого

 

же

 

впнить

 

въ

 

этомъ? —спра-

шиваете

 

Чамберленъ:

 

неужели

 

Евреевт,?

 

Они

 

были
только

 

вѣрны

 

себѣ,

 

своимъ

 

завѣтамч,.

 

„Мы

 

сами

 

прес-

тупные

 

сообщники

 

Евреевъ, —какъ

 

въ

 

прошломъ,

 

такт,

и

 

въ

 

настоящемъ:

 

мы

 

оказались

 

предателями

 

относи-

тельно

 

того,

 

что

 

почитается

 

святыней

 

наипрезрѣннѣй-

шимъ

 

обитателемъ

 

„гетто"

 

(Еврейскаго

 

квартала), —

именно

 

относительно

 

чистоты

 

унаследованной

 

нами

крови".

 

Въ

 

подтверяаденіе

 

этихъ

 

словъ

 

Чамберленч,
приводить

 

много

 

любопытнѣйінихъ

 

примѣровъ

 

изъ

 

ис-

тории

 

Изъ

 

всѣхъ

 

„велпкихъ

 

доржавъ"

 

опт,

 

выдѣляетъ

только

 

церковь,

 

которая

 

„держала

 

Евреевъ

 

въ

 

повино-

вепіи,

 

смотрѣла

 

на

 

нихь,

 

какъ

 

на

 

чужестранцевъ,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

защищала

 

ихъ

 

отъ

 

иреслѣдованій".

'

 

„Имнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

крикнуть

 

тебѣ, —говорить

Чамберленъ.

 

мысленно

 

обращаясь

 

къ

 

исчезнувшему

 

въ

іудеиствѣ

 

Арійцу-А.морею — не

 

смѣшивайся

 

съ

 

этой
толпой,

 

съ

 

этими

 

азіатскими

 

партіями,

 

повинуйся

 

ве-

лѣнію

 

велика™

 

поэта

 

твоей

 

расы,

 

останься

 

вѣренъ

самому

 

себѣ?

 

Но

 

я

 

опоздалъ

 

на

 

три

 

тысячелѣтія

 

Хет-
тей

 

остался,

 

Аморей

 

исчезч,."'
Какъ

 

бы

 

не

 

опоздали

 

и

 

теперь

 

со

 

своими

 

призы-

вами

 

всѣ,

 

остерегающіе

 

Европейцевъ

 

отъ

 

опа«-носатп

Евреевъ

 

и

 

іудеііства.

                                    

(М.

 

В).



Судьба

 

Дарвинизма.
А.

 

Тихомирова,.

 

Судьба

 

дарвинизма.

 

Спб.

 

1907

 

г.

 

82

 

стр.,

 

съ

12

 

рис.

 

Ц.

 

75

 

к.

 

Склада

 

изд.

 

въ

 

кн.

 

маг.

 

Карбасникова.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

предисловія

 

(къ

 

читателю),

 

новая

брошюра

 

г.

 

Тихомирова

 

заключаете

 

въ себѣ

 

двѣ статьи:

одна: — „Что

 

дали

 

зоологіи

 

нослѣднія

 

тридцать

 

лѣтъ"?

выходить

 

теперь

 

вторымъ

 

пзданіемъ,

 

другая— „Живот-
ный

 

и

 

чоловѣкъ"

 

появляется

 

въ

 

печати

 

впервые.

Вт,

 

предпслопіи

 

авторъ

 

брощюры

 

отмѣчаоть

 

преж-

де

 

всего,

 

что

 

сноимъі

 

успѣхомь

 

теорія

 

естественпаго

отбора

 

обязана

 

не

 

еплѣ

 

учсныхъ

 

доказательств!,

 

(въ

действительности

 

таковыхъ

 

у

 

Дарвина

 

вовсе

 

не

 

было),
а

 

спмпатіп

 

широкихъ

 

круговъ

 

къ

 

монистическому

 

мі-
росозорцанію,

 

вт,

 

духѣ

 

которого

 

была

 

создана

 

эта

 

тео-

рия,

 

посягавшая

 

ниспровергнуть

 

„присущую

 

христіан-

скому

 

міроеоаерцапію

 

идею

 

предустановленна™

 

въ

 

мі-
рѣ

 

порядка

 

и

 

совсѣмъ

 

особаго

 

положенія

 

человѣка

среди

 

другихт,

 

земныхъ

 

существъ".

 

Здѣсь

 

приводятся,

между

 

прочимъ,

 

весьма

 

характерный

 

къ

 

данноиъ

 

отно-

иіеиін

 

слова

 

пзвѣстнаго

 

фраіщузскаго

 

зоолога —дарви-

ниста

 

Жіара,

 

который

 

въ

 

свое

 

время

 

такъ

 

выразилъ

благодарность

 

Парижскому

 

муниципалитету

 

за

 

еодѣй-

ствіе

 

къ

 

открытію

 

одного

 

изъ

 

курсовъ

 

названного

 

про-

фессора

 

въ

 

Сорбоннѣ:

Необходимо

 

заявить

 

во

 

всеуслышаніе,

 

что

 

Париж-
ски'!

 

муниципалитете,,

 

въ

 

своихъ

 

заботахъ

 

о

 

развитіи
выешого

 

просвѣщенія,

 

показалъ

 

себя

 

вполиѣ

 

достой-
пы.чъ

 

продолжателемъ

 

дѣла

 

великаго

 

Конвента

 

и

 

что,

содѣйствуя

 

проникновенію

 

столь

 

плодотворныхъ

 

идей
трансформизма

 

и

 

чисто-механическаго

 

воззрѣнія

 

на

природу

 

въ

 

умы

 

будущихъ

 

воспитателей

 

молодежи,

можно

 

съ

 

полною

 

увѣренностыо

 

надѣяться

 

образовать
сильное

 

поколѣніе,

 

вполнѣ

 

свободное

 

отъ

 

суевѣрія

прошлагр

 

времени".

Если

 

при

 

этомъ

 

вспомнить

 

еще

 

слова

 

знаменита™

англійскаго

 

дарвиниста

 

Гексли,

 

приведенный

 

въ

 

ста-

тье

 

„Что

 

дали

 

зоологіи

 

послѣднія

 

тридцать'

 

лѣтъ?",

а

 

именно —что

 

въ

 

ученіи

 

Дарвина

 

„нельзя

 

не

 

вндѣть

могучей

 

опоры

 

либерализма",

 

то

 

ужь

 

этого

 

достаточно,

чтобы

 

видѣть,

 

что

 

у

 

дарвинизма

 

оказались

 

свои

 

инте-

ресы,

 

не

 

имѣющіе

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

наукой;

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

въ

 

пихъ-то

 

и

 

вся

 

его

 

сила.

Въ

 

статьѣ

 

„Животныя

 

и

 

человѣкъ"

 

авторъ

 

бро-
щюры

 

съ

 

большею

 

подробностью,

 

чѣмъ

 

это

 

было

 

сдѣ-

лано

 

въ

 

статьѣ

 

«Что

 

далп

 

зоологіи

 

послѣднія

 

тридцать

лѣтъ?»

 

останавливается

 

на

 

вопросѣ

 

о

 

природѣ

 

челове-
ка,

 

которую

 

дарвинисты

 

безъ

 

всякаго

 

научиаго

 

основа-

нія

 

отояодествляютъ

 

съ

 

природой

 

жнвотныхъ.

Авторъ

 

брошюры

 

указываете,

 

что,

 

хотя

 

этотъ

пункта

 

(отождеетвлепія

 

природы

 

человѣка

 

и

 

природы

жнвотныхъ)

 

и

 

былъ

 

лгобймымъ

 

у

 

самого

 

Дарвина,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

и

 

зДѣсь

 

авторъ

 

теоріи'

 

естественпаго

 

отбора
представляется

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

только

 

внразителемъ

ходячаго

 

мнѣнія

 

всѣхъ

 

монистически

 

настроенныхъ

естествоиспытателей,

 

не. только

 

начиная

 

съ

 

Ламарка,
но

 

н

 

съ

 

болѣе

 

давнихъ

 

цредшествепниковъ

 

совремеи-

ныхъ

 

дарвипистовъ— съ

 

Гэтэ

 

и

 

Эразма

 

Дарвина.

ѵл

 

—

Остановившись

 

довольно

 

подробно

 

наестеслчшшй-

научнихъ

 

трудахъ

 

Гэтэ, —этого

 

поэта

 

трансформизма,

какъ

 

его

 

называете,

 

авторъ

 

брошюры,

 

—онъ

 

показываете

далѣе,

 

какъ

 

тщетны

 

были

 

попытки

 

дарвипистовъ

 

изъ

существа

 

природы

 

жнвотныхъ

 

объяснить

 

ущестио

 

при-

роды

 

человѣка.

 

Авторъ

 

брошюры

 

обраіцаетъ

 

впнманіе

на

 

то,

 

что

 

попытки

 

эти

 

имѣютъ

 

свопмъ

 

основаніомі,
внешнее

 

сходство

 

строенія

 

тѣлд

 

человѣка,

 

какъ

 

въ

 

его

взросломъ

 

состояніп,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

развитія —съ

 

тѣ-

ломъ

 

жнвотныхъ;

 

прпчемъ

 

дарвинисты,

 

не

 

стѣсняясь,

принимали

 

и

 

принимают!,

 

повсюду

 

подооіе

 

за

 

тожде-

ство,

 

что,

 

конечно,

 

удобно

 

для

 

защптникпи-ь

 

теорін,

 

по

вполнѣ

 

не

 

научно.

Въ

 

заключеніе

 

статья

 

указывает!,,

 

что

 

„совершен 1

но

 

неожиданно

 

для

 

дарвинистовъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

разрѣше-

нія

 

области

 

эмбріологпчсскпхъ

 

изелѣдоважй,

 

вес

 

боль-
шее

 

и

 

большее

 

количество

 

выдающихся

 

іис.тЬдоваге-

лёй,

 

прежде

 

смотрѣвшйхъ

 

на

 

діѵю

 

иначе,

 

начинают!,

склоняться

 

именно

 

къ

 

мысли

 

о

 

мпогообразіи

 

пронсхо-

жденія' жнвыхъ

 

сущоствъ

 

ft,

 

какъ

 

уже

 

само

 

собою

 

по-

нятно

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,— о

 

совершенно

 

особом!,

 

про-

исхожденіи

 

челрвѣка".

Въ

 

доказательство

 

сказаннаго

 

авторъ

 

брошюры

дѣлаетъ

 

кратки

 

обзоръ

 

общпхъ

 

выводовъ,

 

данныхъ

 

од-

нимъ

 

изъ

 

напболѣе

 

авторитетных*

 

анатомовъ

 

и

 

эмбріо-
логовъ

 

нашего

 

времени —О.

 

Гертвигомъ,

 

въ

 

заключи-

тельной

 

главѣ

 

обширна™,

 

только

 

въ

 

190С

 

тоду

 

закон-

ченна™,

 

руководства

 

по

 

эмбріологіи.

 

Выводы

 

эти

 

сто-

ять

 

въ

 

полномъ

 

противоречит

 

съ

 

тѣмъ,

 

чего

 

ожидали

Дарвннъ

 

и

 

его

 

последователи

 

отъ

 

эмбріологіп.

Авторъ

 

брошюры

 

не

 

сомневается

 

въ

 

томі,,

 

какова

будетъ

 

окончательная

 

судьба

 

такъ

 

нашу.мѣшаго

 

дарви-

низма

 

и,

 

указывая

 

на

 

только-что

 

приведенное

 

призна-

ке

 

0.

 

Гертвпга,

 

слѣдущимп

 

словами

 

заканчиваете,

 

свой

новый

 

трудъ:

„Мы

 

со

 

своей

 

стороны

 

искренно

 

радуемся

 

этому

признанно

 

не

 

только,

 

потому,

 

что

 

оно

 

стоить

 

В!,

 

ПОЛ-

НОМ!,

 

соотвѣтствін

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

нами

 

было

 

высказано

четыре

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

при

 

первомъ

 

изданіи

 

статьи:

„Что

 

дали

 

зоологіи

 

послѣднія

 

тридцать

 

лѣтъ?",

 

не

только

 

потому,

 

что

 

нельзя

 

не

 

радоваться

 

всякому

 

смѣ-

ло

 

высказанному

 

осуждение

 

ученой

 

неправды,

 

но

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

потому,

 

что

 

это

 

прнзнаніе

 

есть

 

круп-

ный

 

шагъ

 

къ

 

ниспровержение

 

въ

 

глазахъ

 

всего

 

обра-

зованна™

 

общества

 

авторитета,

 

незаслуженно

 

иріобрѣ-

теппаго

 

дарвинизмомъ —ученісмъ,

 

такъ

 

сильно

 

содѣй-

ствовавшимъ

 

развитію

 

величайшаго

 

изъ

 

современныхъ

золъ

 

дехристіаннзаціи

 

науки".

                 

(«М.

 

В.»)

РУССКАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЛИТЕРАТУРА.
(Продолженіе).

і

 

372.

 

Ооловьевъ,

 

Д..

 

Краткое

 

: руководство

 

къ

первоначальному

 

изученіго

 

церковнаго

 

иѣнія

 

по

квадратной

 

нотѣ.

 

Изд.

 

5-е.

 

О.-П.Б.

 

1889.

 

Тип.

С.

 

Яздовскаго

 

иК'.

 

8°,

 

стр.

 

60.

 

2000

 

мкз.

373.

 

Тоже

 

Изд.

 

6-е

 

Спб.

 

1892.

 

Тип.П.

 

Яб-

лонскаго.

 

8°.

 

стр.

 

48.

 

5000

 

экз.



-

  

14

 

-

374.

  

Соловьевъ,

 

Д.

 

Стихиры

 

и

 

тропари

 

во-

скресныхъ

 

малыхъ

 

распѣвовъ

 

и

 

неизменяемый

иѣснопѣнія

 

всенощнаго

 

пѣнія

 

и

 

литургіи.

 

Нот-
ныя

 

переложенія

 

на

 

два

 

и

 

на

 

три

 

голоса.

 

С.-П.Б.
1892.

 

Тип.

 

П.

 

Яблонскаго.

 

8°,

 

стр.

 

VIITflll.

10.000

 

зкз.

375.

  

Фатѣевъ,

 

А.

 

С.

 

Пособіе

 

къ

 

изученію

 

на-

чальных!,

 

правилъ

 

нотнаго

 

иѣнія,

 

составленное

для

 

народнаго

 

хора,

 

состоящаго

 

при

 

Высочайше
утвержденномъ

 

обществѣ

 

религіозно-нравственна-

го

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви.
С.-ІІ.Б.

 

1889.

 

Тип.

 

В.

 

Балашева.

 

8°,

 

стр.

 

ѴІ-ЫОО.

5000

 

экз.

 

65

 

коп.

376.

  

Хоровыя

 

духов

 

но-нравственныя

 

пѣсно-

пѣнія,

 

заимствованныя

 

изъ

 

сборниковъ

 

„Лепта"
и

 

„Вторая

 

Лепта",

 

изданныхъ

 

алтайской

 

миссіей.

М.

 

1891.

 

Тип.

 

Сшюдальн.

 

4°,

 

стр.

 

47.

 

10.000

 

экз.

25

 

коп.

VIII.

   

Гомилетика.

А.

 

Проповѣди.

377.

   

Антоній

 

архимандритъ.

 

Слова,

 

поуче-

нія

 

и

 

рѣчи.

 

Владиміръ.

 

1888

 

Тип.

 

Новгородека-

го.

 

8°.

 

стр.

 

181.

 

2400

 

экз.

 

75

 

к.

 

378.

 

Антоній

 

іеро-

монахъ.

 

Слово

 

при

 

открытіи

 

памятника

 

Оресту
Ѳеодоровичу

 

Миллеру

 

1-го

 

іюня

 

1890

 

года.

 

С.-П.В.
1890.

 

Тип.

 

В.

 

Комарова.

 

8°.

 

стр.

 

8.

 

200

 

экз.

379.

    

Арнольдовъ

 

Е.,

 

прот.

 

Поученіе

 

при

погребеніи

 

Іоанна

 

Николаевича

 

Митровича,

 

про-

изнесенное

 

1

 

декабря

 

1888

 

г.

 

въ

 

одесскомъ

 

ка-

федральномъ

 

соборѣ.

 

Одесса.

 

1888

 

Тип.

 

П.

 

Фран-

цова

 

8°.

 

стр.

 

8.

 

75

 

экз.

380.

    

Архангельский,

 

L,

 

свящ.

 

Поученія

 

къ

простому

 

народу.

 

Изд.

 

6-е.

 

С.-П.Б.

 

1889.

 

Тип.
дома

 

призрѣнія

 

малолѣтнихъ

 

бѣдн.

 

g 0 -

 

CTP-

 

32°-
3000

 

экз.

 

1

 

p.

 

50

 

к.

381.

  

Богословскій,

 

М.,

 

прот.

 

Приготовленіе

къ

 

исповѣди

 

и

 

благоговейному

 

причащенію

 

св.

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Слова.

 

Изд.

 

2-е.

 

С.-П.Б.

 

1891.

Тип.

 

училища

 

глухонѣмыхъ.

 

8°.

 

стр.

 

150-f-lV.

1200

 

экз.

 

60

 

к.

382.

    

Боженовъ,

 

В.,

 

свящ.

 

Катехизическія

поученія

 

на

 

символъ

 

вѣры.

 

Изд.

 

2-е.

 

Тула.

 

1892.

Тип.

 

Конышевой.

 

8°.

 

стр.

 

40.

 

2400

 

экз.

  

15.

383.

  

Варшавскій,

 

И.

 

Религія

 

и

 

государство.

Собраніе

 

рѣчей,

 

произнесенныхъ

 

въ

 

одесскомъ

казенномъ

 

еврейскомъ

 

дѣвичьемъ

 

училищѣ

 

въ

высокоторжественные

 

дни

 

и

 

по

 

случаю

 

чудес-

наго

 

спасенія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императри-

цы

 

и

 

всей

 

Августейшей

 

Семьи

   

Ихъ

 

отъ

 

угро-

жайшей

 

опасности

 

17-го

 

октября

 

1888

 

г.

 

Одесса
1889.

 

Тип.

  

Исаковича.

 

8°.

 

стр.

 

44

 

500

 

экз.

384.

  

Григорій,

 

архимандритъ.

 

Слова

 

и

 

ре-

чи.

 

Изд.

 

3-е,

 

исправл.

 

и

 

дополн.

 

М.

 

1890.

 

Тип.

Ефимова

 

8°.

 

стр.

  

141

  

540

 

экз.

385.

  

Гурьевъ,

 

В.

 

Поучеиіе

 

и

 

речь

 

по

 

слу-

чаю

 

исполнившагося

 

семидесятипятшгЬлтя

 

со

 

дня

оставленія

 

непріятелемъ

 

Москвы

 

1

 

сентября

 

1812

года,

 

сказанный

 

въ

 

церкви

 

села

 

Покровскаго

 

на

Филяхъ

 

и

 

въ

 

Кутузовской

 

избе-богаделытв

 

М.

1888.

 

Тип.бывш.

 

Н.Любенкова.

 

16°

 

стр.

 

8. 1010

 

экз.

386. —Прологъ

 

въ

 

поученіяхъ.

 

Изд.

 

Аѳонск.

русск.

 

Пантелеймонова

 

монастыря.

 

М.

 

1889.

 

Тип.

Ефимова

 

8°.

 

стр.

 

535.

 

6000

 

экз.

387.

  

Данкевичъ,

 

В.,

 

свящ.

 

Беседы

 

объ

 

основ-

ныхъ

 

истинахъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

пра-

воученія.

 

Пособіе

 

при

 

веденіи

 

пастырскихъ

 

впе-

богослужебныхъ

 

собеседовапій

 

съ

 

народомъ.

 

Изд.
ред.

 

журнала

 

..Пастырскій

 

Собеседникъ".

 

М.

1889.

 

Тип.

 

Потапова.

 

8°

 

стр.

 

334.2400экз.

 

1р.

388.

  

Дмитрій,

 

архіеписк.

 

Херсонскій

 

и

 

Одес-

скій.

 

Полное

 

собраніе

 

проповѣдей

 

Т.

 

5-й

 

и

 

но-

следній.

 

Слова,

 

беседы

 

и

 

рѣчи

 

на

 

дни

 

высоко-

торжественные,

 

на

 

освященіе

 

храмовъ,

 

при

 

посе-

щены

 

разныхъ

 

заведеній

 

и

 

паствы,

 

на

 

разные

случаи

 

и

 

на

 

погребенія

 

М,

 

1890.

 

Тип.

 

Іогансона.

8°.

 

стр.

 

512.

 

2400

 

экз.

389.

  

Зарницюй,

 

Як.

 

Сборникъ

 

проноведни-

ческихъ

 

образцовъ.

 

Проповеди

 

свято-отеческія

и

 

русскія.

 

Опытъ

 

гомилетической

 

Христоматіп.

С.-П.Б.

 

1891.Тип.П.Вощинской.

 

8°.

 

стр.

 

УШ4-1500

экз.

 

2

 

р.

390.

   

Зеленевъ,

 

М.,

 

свящ.

 

Внебогослужеб-

ныя

 

собесЬдованія

 

приходскаго

 

священника

 

съ

простымъ

 

народомъ

 

по

 

.Священной

 

Исторіи

 

вет-

хаго

 

завета

 

и

 

катехизическія

 

поученія

 

на

 

де-

сять

 

заповедей

 

Закона

 

Божія.

 

Изд.

 

2-е.

 

ред.

 

жур-

нала

 

„Пастырскій

 

Собеседникъ".

 

М.

 

1889.

 

Тип.

Потапова.

 

8°.

 

стр.

 

225.

 

2400

 

экз.

 

1

 

р.

391.

   

Избранный

 

поученія

 

на

 

дни

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные.

 

Изд.

 

3-е,

 

дополп.

 

В.

 

А.

Маврицкаго.

 

Воронежъ.

 

1888.

 

Т-во

 

„Печатня

 

С.

П.

 

Яковлева".

 

8°-

 

стр.

 

352.

 

2000

 

экз.

392.

   

Иннокентій,

 

митрополитъ

 

московскій.

Поученія

 

постникамъ

 

или

 

говѣлыцикамъ.

 

Изд.

2-е.

 

И.

 

Барсукова.

 

М.

 

1890.

 

Тип.

 

Спнодальн.

 

8°.
стр.

 

48.

 

3000

 

экз.

 

15

 

к.

393.

  

Конисскій,

 

Георгій,

 

архіепископъ

 

Мо-

гилевскій.

 

Слова

 

и

 

реш.

 

Изд.

 

ред

 

„Могилевскихъ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей".

 

Могилевъ.

 

1892.

Тип.

 

Я.

 

Подземскаго.

 

.8°.

 

стр.

 

466-fiY.

 

1000.

 

экз.



—

  

15

  

—

394.

 

Левашевъ,

 

Арк.

 

свящ.

 

Поученія.

 

Вып.

1-й,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

1-я

 

содержитъ

 

въ

себе

 

поученія

 

на

 

праздничные

 

дни.

 

Часть

 

2-я

содержитъ

 

въ

 

себе

 

поученія

 

на

 

разные

  

случаи

и

 

темы.

   

Кострома.

943.

 

1200

 

экз.

 

1

 

р

395.

 

Леонидъ,

ка

 

древне-русской

1889.

   

Тип.

 

Фалька.

   

8°.

 

стр.

архимандритъ.

 

Два

 

памятни-

кіевской

 

письменности

 

XI

 

и

XIII

 

вв.

 

а)

 

Слово

 

о

 

перенесении

 

мощей

 

препо-

добнаго

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

сочиненіе

 

мниха

Нестора

 

и

 

б)

 

Похвала

 

преподобному

 

Ѳеодосію

Печерскому,

 

неизвестнаго

 

(архим.

 

Серапіона).

 

Изъ

„Чтеній

 

въ

 

Ими.

 

обществе

 

Исторіи

 

и

 

древностей

Россійскихъ

 

при

 

московском!,

 

университете"

 

за

1890

 

г.).

 

М.

 

1890.

 

Тип.

 

универс.

 

8°.

 

стр.

 

26.

300

 

экз.

396.

  

Леонтій,

 

архіепископъ.

 

Слова

 

и

 

речи.

Т.

 

1

 

и

 

П.

 

Спб.

 

1888.

 

Тип.

 

дома

 

і

 

ризрѣнія

 

мало-

летнихъ

 

бедн.

 

8°.

 

стр.

   

360+252.

 

2200

 

экз.

 

3

 

р.

397.

  

Лопаревъ,

 

X.

 

Слово

 

о

 

некоемъ

 

старце.

Вновь

 

найденный

 

памятникъ

 

русской

 

паломни-

ческой

 

литературы

 

XVII

 

века.

 

Сиб.

 

1890.

 

Тип.

академіи

 

наукъ.

 

8°.

 

стр.

 

55.

 

162

 

экз.

 

60

 

к.

398.

  

Слово

 

о

 

погибели

 

русскыя

 

земли.

 

Вновь

найденный

 

памятникъ

 

литературы

 

XIII

 

века.

(Памятники

 

древней

 

письменности.

 

LXXXIY).

 

Спб.
1892.

 

Тип.

 

В.

 

Балашевав".

 

стр.

 

27.

 

3000

 

экз.

 

50

 

к.

399.

  

Лопатинскій,

 

Н.

 

Поученія

 

для

 

сельска-

го

 

возсоединеннаго

 

отъ

 

уніи

 

народа.

 

Кіевъ.

 

1887.

Тип.

 

Кіево-Печерской

 

Лавры.

 

8».

 

стр.

 

832.

 

1000

экз.

 

3

 

р.

400.

   

Лядскій,

 

А.,

 

свящ.

 

Поученія

 

на

 

дни

воскресные.

 

Т.

 

П.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Изд.

 

2-е,

исгр.

 

и

 

дополн.

 

Харьковъ.

 

1892.

 

Тип.

 

губ.

 

прав.

8».

 

стр.

 

386.

 

600

 

экз.

401.

  

Мазановъ

 

П.,

 

прот.

 

Слова,

 

поученія

 

и

речи,

 

произнесенный

 

въ

 

Елисаветинской

 

церкви

полтавскаго

 

института

 

благородныхъ

 

дЬвицъ.

Вып.

 

1.

 

Полтава..

 

1888.

 

Тип.

 

наслѣдн.

 

Пигурен-

ке.

 

8°.

 

стр.

 

229+Ѵ.

 

1

 

р.

402.

  

Макарій,

 

митрополитъ

 

московски.

 

Сло-

ва

 

и

 

речи,

 

произнесенный

 

въ

 

1879—82

 

гг.

 

Спб.

1890.

 

Тип.

 

Голике.

 

8°.

 

стр.

 

122.

 

800

 

экз.

 

1

 

р.

403.

  

Макаровъ,

 

П.,

 

свящ.

 

Катехизическія

 

по-

ученія.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.

 

1891.

 

Тип.

 

дома

 

призрѣ-

нія

 

малол.

 

8°.

 

стр.

 

304.

 

4000

 

экз.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

404.

  

Марсальскій,

 

Л„

 

свящ.

 

Объясненіе

 

Свя-

тыхъ

 

Таинствъ

 

и

 

церковныхъ

 

требъ

 

въ

 

форме

народныхъ

 

поученій.

 

Спб.

 

1892.

 

Тип.

 

Катанска-

го.

 

8».

 

етр.

 

6s.

 

3000

   

экз.

 

30

 

к.

405.

  

Мемноновъ,

 

С.

 

Верный

 

и

 

благонадеж-

ный

 

путь

 

въ

 

Царствіе

 

Божіе

 

и

 

сердечныя

 

моле-

нія

 

къ

 

Богу

 

кающагося

 

грешника

 

о

 

своемъ

 

спа-

сешь

 

Собр.

 

изъ

 

поученій

 

святыхъ

 

отцевъ:

 

Си-

меона,

 

Новаго

 

Богослова,

 

Макарія

 

Египетскаго

Ефрема

 

Сирина

 

и

 

Исаака

 

Сиріянпна

 

М.

 

1891.

Тип.

 

И

 

Сытина

 

и

 

К».

 

8°.

 

стр.

 

1 74.

 

6000

 

экз.

 

40

 

к.

406.

  

Никаноръ,

 

Архіеп.

 

Херсонск.

 

и

 

Одесск.

О

 

театральныхъ

 

зрѣлиіцахъ

 

въ

 

Великій

 

постъ.

Поученіе.

 

Изд.

 

2-е

 

Аѳонскаго

 

русск.

 

Пантелей-

мон,

 

монастыря.

 

М.

 

1889

 

Тип.

 

Ефимова.

 

8°.

 

стр.

19

 

40,000

 

экз.

 

5

 

к.

407.

   

Поученія,

 

беседы,

 

речи,

 

воззванія

 

и

носланія.

 

V.

 

Съ

 

портретомъ

 

и

 

краткой

 

біогра-

фіей.

 

Одесса.

 

1891.

 

Тип.

 

Е.

 

Фесенко.

 

8°.

 

стр.

623.

 

3

 

р.

408.

  

Церковь

 

и

 

государство.

 

Беседа,

 

Спб.

1888.

 

Тип.

 

Ѳ.

   

Елеонскаго.

 

8°.

 

стр.

 

58.

 

5000

 

экз.

mm

 

іовшо-т I

 

I

 

П

 

и

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВѢСТІЯ

Высочайшая

 

награда.

Государь

 

Императоръ,

 

Всемилостивейше

 

соизво-

лил!,

 

6-го

 

мая

 

1907

 

года

 

наградить

 

псаломщика

 

церкви

села

 

Александровки,

 

Петровскаго

 

уезда,

 

Іоанна

 

Флаві-
ева

 

золотою

 

медалью

 

для

 

ношенія

 

на

 

шее,

 

на

 

Ани
ской

 

ленте.

„Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

31

 

іюля

 

се-

го

 

года

 

за

 

№

 

1621,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской
Духовной

 

Семинаріи

 

Александру

 

Перову

 

предоставлено

м гЬсто

 

священника

 

церкви

 

с.

 

Потловки,

 

Сердобскаго
уезда,

 

и

 

заведующаго

 

местной

 

второклассной

 

школой".
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E1PITIICIII ЕІІРІІІІЫЫІ ЕІІІДЪП
ЦЕРШНЫГЬ

 

ВЕЩЕЙ
ішііп

 

:i

 

ішімі

 

г

 

разшЭрашкі

 

шщі

 

шмшуп

 

щтщ

 

утвари
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвечники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водоствятпыя

 

чаши,

 

серс-

ирнные

 

сосуды,

 

евангелш,

 

дароносцы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

нательные,— кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

антн-

дорныя,

   

ковши

   

тенлотные,

   

мѵршіііы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухп,

 

свечи

   

металличеекін

   

и

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛГІК,

 

РИЗАХЪ

 

п

 

БЕЗЪ

 

РІІЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.

Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОБЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ:

 

ITTZllmotZ.

 

ТРЕБОВАНЫ

 

И

 

ЗАКАЗЬГ сполнДтрсаятнс0коро

 

и
Цѣны

 

фабричный

 

безъ

 

запроса.
__ __________________________

с/ънижныи

 

Шкладъ
Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Г-

 

СйРДТОВЪ,
Московская,

 

близъ

 

Аленсандровской,

 

рядомъ

 

съ

 

домомъ

 

Кредитнаго

 

Общества.

—

Имѣвтсл

 

большой

 

т\ц\

 

\тщг\\\ж

 

«sari,
сборникъ

 

проноведсіі,

 

кннгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

реліігіознонравственпаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-.

скихъ

 

и

 

иностранных!,

 

писателен,

 

учебниковъ,

 

дЬтскцхъ,

 

канцелярских!,

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособііі,

 

альбомовь,
письменных!,

 

принадлежностей,

 

географическихъ

  

карп,

 

вевхъ

 

частей

 

св'Ьта,

 

РоссійСЕой

 

лшіерін

   

и

   

другихъ

государств!,,

   

картинъ— библепскихъ,

 

историческнхъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

цънамъ,
со

 

снидкою

 

на

 

книги

 

1О"/ 0

 

съ

 

номинальной

 

стоимости

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

іаказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуртно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашение

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

Г.г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволить

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

 

имѣющихся

 

у

___________нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніеіиъ

 

цѣны,

 

за

 

какую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатано

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства. Саратовъ.

  

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

дѣла.


