
ГОДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

ТРЕТІЙ, 1-ГО

 

ОКТЯБРЯ

 

1891

 

ГОДА,

САРАТОВСКІЯ

ЁПАРШЛЬНЫЯ

 

ВЪДОНОСТІ
Ш

 

19-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

рѳдакціи

«Епарх.

 

Вѣд.>

 

при

 

Духовной

 

Сѳыи-

яаріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіа.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

въ

 

Ред.

 

«Euapx.

 

Вѣд.>

 

съ

 

платою

 

по

15

 

копѣекъ

 

со

 

стиоки.

ОТДЪУІЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

распоряженія

   

Епархіальнаго

 

Начальства

  

и

   

Епархіаль-
ныя

 

извѣстія.

Резолюцілми

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста.

Овященническія:

 

1)

 

Отъ

 

6-го

 

сентября

 

1897

 

годавъ

селѣ

 

Бурлукѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

діакову

 

Саратовской

Владимирской

 

церкви

 

Іоанну

 

Ееязевскому.

2)

  

Отъ

 

6

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Данилкинѣ,

Валашовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

села

 

Григорьевки,

 

Петров-

скаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Несмѣлову.

3)

  

Отъ

 

7

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

церк-

ви

 

Крестовоздвиженскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

протоіерею

Царицынскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

Андрею

 

Флегматову.

4)

  

Отъ

 

12

 

сентября

 

1897

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Потьмѣ,

 

Вала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

села

 

Карякииа,

 

Аткарскаго

Уѣзда,

 

Космѣ

 

Вихрову.

5)

  

Отъ

 

13

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

гор.

 

Царицынѣ,

 

при

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

священнику

 

Свято-Троицкой

 

гор.

 

Сара-

това

 

церкви

 

Владиміру

 

Волковскому.
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Діаконскія:

 

1)

 

Отъ

 

6-го

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

с.

Чадаевкъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

семинаріп

Павлу

 

Бенедиктову.

2)

  

Отъ

 

10

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Софьинѣ,

 

At-

карскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи

 

Александру

 

Золотареву.

3)

  

Отъ

 

10

 

сентября

 

1897

 

года

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ,

 

прп

Владимірской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Александру

 

Метаніеву.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

псаломщикъ

 

села

Грязнухи,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Васидій

 

Добровъ.

Посвящены

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики:

 

села

 

Новой

 

Алев-

сѣевви,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Крыловъ

 

и

 

села

 

Чар-

дыма,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Кедровъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

отъ

28

 

августа

 

1897

 

года

 

за

 

Ж

 

4706,

 

протоіерей

 

Саратовскаго

Крестовоздвиженскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Павелъ

 

Александ-

ровскій

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Петровскаго

 

Николаевскаго

заштатнаго

 

монастыря,

 

съ

 

возведеніемъ

 

его,

 

по

 

постриженіп

въ

 

монашество,

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Во

 

исполнсніе

 

сего

указа

 

5

 

минувшаго

 

сентября

 

нротоіерей

 

Александровскій
ностриженъ

 

въ

 

монашество,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Сергія,

 

въ

намять

 

преподобнаго

 

Богоноснаго

 

отца

 

нашего

 

Сергія

 

игу-

мена,

 

Радонежскаго

 

чудотворца

 

(25

 

сентября),

 

и

 

7-го

 

числа

сентября

 

возведенъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

санъ

 

архи-

мандрита.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

2-го

 

сен-

тября

 

1897

 

года,

 

священникъ

 

слободы

 

Дубовой,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Озерскій

 

назначенъ

 

номощникѳмъ

 

благочив-

наго

 

6-го

 

округа,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.
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Ояредѣленіемъ

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

2-го

«евтября

 

1897

 

года,

 

нротоіерей

 

Александръ

 

Владимір-

скій,

 

согласно

 

нрошенію,

 

но

 

разстроенному

 

здоровью,

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

благочиннаго

 

5

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

а

священникъ

 

с.

 

Большой

 

Березовки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Рафа-

ияъ

 

Тихонравовъ

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

5

округа,

 

Сердобскаго

 

уѣзда.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

14-го

 

сентября

1897

 

года

 

за

 

№

 

3530,

 

священникъ

 

слободы

 

Терновбй,

 

Ат-

карскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Соловьевъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

законоучителя

 

Терновскаго

 

земскаго

 

училища,

 

Аткарскаго

уъзда,

 

а

 

священникь

 

той

 

же

 

слободы

 

Іоаннъ

 

Соловьевъ

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

сказанномъ

 

вы-

ше

 

училищъ.

Онредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

11

 

сен-

тября

 

1897

 

года,

 

допущенъ

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія
во

 

вновь

 

открываемомъ

 

училищѣ

 

въ

 

дер.

 

Елнзаветинв,

 

при-

хода

 

Аткарской

 

соборной

 

церкви,

 

псаломщикъ

 

той

 

же

 

церк-

ви

 

Константинъ

 

Селезневъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

12-го

 

сентяоря

1897

 

года

 

за

 

Ж

 

3479,

 

священникъ

 

села

 

Терновки,

 

Бала-

шоискаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Исуповъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должно-

сти

 

законоучителя

 

вновь

 

открываемая

 

земско-общественнаго

училища

 

въ

 

деревнѣ

 

Сербинѣ-Веденянинѣ,

 

Балашовскаго

увзда.

          

'

                    

_________

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

12-го

 

сентября

1897

 

года

 

за

 

Ж

 

3478,

 

священникъ

 

села

 

Сластухи,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Смиреовъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

законоучителя

 

во

 

вновь

 

открытомъ

 

второмъ

 

земскомъ

 

обще-

ственномъ

 

учнлищѣ

 

въ

 

селѣ

 

Сластухѣ.
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Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

12

 

сен-

тября

 

1897

 

года,

 

священникъ

 

Балашовскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

Стефанъ

 

Голубевъ

 

оставленъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

1

женскомъ

 

начальномъ

 

училищѣ

 

г.

 

Балашова,

 

а

 

священвпкі

Троицкой

 

соборной

 

церкви

 

Владиміръ

 

Рыбаковъ

 

утверзкдеві

въ

 

должности

 

законоучителя

 

во

 

вновь

 

открываемыхъ

 

началь-

ныхъ

 

училищахъ— 3

 

мужскомъ

 

и

 

3

 

женскомъ.

Объявляется

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Прихожанамъ

 

села

 

Крюковки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

за

передачу

 

ими

 

въ

 

собственность

 

церкви

 

означеннаго

 

села

 

до-

ма

 

для

 

жительства

 

священника,

 

стоющаго

 

1137

 

р.

Прихожанамъ

 

села

 

Рѣннаго,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

за

 

передачу

 

домовъ

 

для

 

жительства

 

нрачта

 

въ

 

собствен-

ность

 

церкви.

ПРАЗДНЫ

 

Я

   

МЪСТА.

А)

 

Священнишскія:

Въ

 

с.

 

Покурлеяхъ,

 

Хвалынкаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

2264,
раскол.

 

875,

 

земли

 

33

 

дес.);— г.

 

Петровскѣ

 

при

 

Духовном

училищѣ; — селѣ

 

Карякинѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав,

867,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домъ

 

церковный);— с.

 

Григорьеве,

Петровскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

626,

 

земли

 

36

 

дес,

 

домъ

церковный).

'Б)

 

Діаконстя:

Аткарскаго

 

уѣзда:

Въ

 

селѣ

 

Юнгеровкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1439,

 

раскол.

 

ЮО,
земли

 

63

 

дес);— селт»

 

Осиновкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1242,

 

земли
33

 

flec.j;— селѣ

 

Широкомъ

 

Устунѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1663,

 

зен-
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jn

 

33

 

дес);— селѣ

 

Грушѳвкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1234,

 

раскол.

495,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Малыхъ

 

Копенахъ

 

(душъ

 

прав.

1787,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Верхней

 

Березовкѣ

 

(душъ

 

прав.

1376,

 

раек.

 

45,

 

земли

 

99

 

дес);—селѣ

 

Большой

 

Березовкѣ

(душъ

 

прав.

 

1546,

 

земли

 

60

 

дес).

Балашовскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Баклушахъ

 

(душъ

 

прав.

 

1528,

 

раек.

 

61,

 

зем-

ли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Трубетчинѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1102;

 

раек.

 

58,
земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Сѣверкахъ

 

(душъ

 

нрав.

 

1396,

 

раек.

37,

 

земли

 

33

 

дес);

 

— селѣ

 

Рязановомъ

 

Бродѣ

 

(душъ

 

прав.

1908,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Маломъ

 

Щербединѣ

 

(душъ

прав.

 

1437,

 

раек.

 

137,

 

земли

 

33

 

дес.);— селѣ

 

Красномъ

Еолѣнѣ

 

(душъ

 

Прав.

 

1403,

 

раек.

 

2,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

Еовалевкѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

824,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Голи-

цынѣ

 

(душъ

 

прав.

 

618,

 

земли

 

60

 

дес);

 

— селѣ

 

Елючахъ

(душъ

 

прав.

 

521,

 

земли

 

65

 

дес);

 

— селѣ

 

Юсуновѣ

 

(душъ

нрав.

 

671,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Рѣиной

 

Вершинѣ

 

(душъ

прав.

 

739,

 

земли

 

43

 

дес);— селт>

 

Залѣсянкѣ

 

(пушъ

 

прав.

1334,

 

земли

 

49'/2Дес);— селѣ

 

Романовкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

3375,

земли

 

66

 

дес).

Вольскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Медяниковѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1464,

 

раек.

 

16,

земли

 

35

 

дес.);

 

— селѣ

 

Терсѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

2754,

 

земли

 

66
R);— селѣ

 

Іруевской

 

Мазѣ

 

(душъ

 

православ.

 

1243,

 

земли

49 ! /2

 

дес);— селѣ

 

Озеркахъ

 

(душъ

 

прав.

 

744,

 

раскол.

 

84,

іеили

 

33

 

десят.);— селѣ

 

Ыаксимовкѣ

 

(душъ

 

правое.

 

1323,
Иск.

 

6,

 

земли

 

49Ѵг

 

дес.);— селѣ

 

Булгаковкѣ

 

(душъ

 

прав,

1371,

 

раек.

 

367,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Синодскомъ

 

(душъ

ірав.

 

966,

 

земли

 

49 г/з

 

дес);— селѣ

 

Еолоярѣ

 

(душъ

 

прав.

Ш,

 

раскол.

 

136,

 

земли

 

33

 

дес);—-селѣ

 

Садовкѣ

 

(душъ
арав.

 

1134,

 

раек.

 

3,

 

земли

 

33

 

дес).
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Камышинскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Грязнухѣ

 

(душъ

 

прав.

 

944,

 

расв.

 

99,

 

земли

30

 

дес);— селѣ

 

Перещинномъ

 

(душъ

 

нрав.

 

1271,

 

земли

49Ѵ2

 

дес.);— селѣ

 

Бородачевѣ

 

(душъ

 

правое

 

1493,

 

земли

49Ѵз

 

дес);— селѣ

 

Кленовкъ

 

(душъ

 

прав.

 

1229,

 

земли

 

25

дес);— седѣ

 

Жирномъ

 

(душъ

 

прав.

 

1245,

 

раек.

 

6,

 

земли

33

 

дес);— селѣ

 

Таловкѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1710,

 

земли

 

66

 

дес,,

домъ

 

общ.);— селѣ

 

Гуселкѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

2520,

 

земли

 

39

дес.);— селѣ

 

Мокрой

 

Ольховкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1583,

 

земли

33

 

дес);— селѣ

 

Костаревѣ

 

(душъ

 

православ.

 

1624,

 

землв

82 4 /2

 

десятины).

Въ

 

городѣ

 

Кузнецкѣ.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

(душъ

 

нрав.

 

2707,

 

раскол.

133);— при

 

Вознесенской

 

церкви

 

(душъ

 

православ.

 

1213,

раскол.

 

96).

Кузнецкаго

 

уѣзда:

Въ

 

селѣ

 

Чибирлеяхъ

 

(душъ

 

прав.

 

1072,

 

земли

 

30 дес,

домъ

 

общ.);— селѣ

 

Кунчеровѣ

 

(душъ

 

прав.

 

648,

 

земли

 

33

дес);— селѣ

 

Ново-Шаткинѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1107,

 

раскол.

 

60,

земли

 

33

 

дес.];--селѣ

 

Невѣркинѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1968,

 

зем-

ли

 

37

 

дес.);

 

— селѣ

 

Кулясовѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1973,

 

раек.

 

11,

земли

 

132

 

дес,

 

домъ

 

общ.);— селѣ

 

Поселкахъ

 

(душъ

 

прав,

1479,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Траханіотовѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1370,

раек.

 

151,

 

земли

 

33

 

дес).

Петровскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Енязевкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1671,

 

земли

 

32

 

дес);
— селѣ

 

Даниловкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1408,

 

раскол.

 

452,

 

земли

33

 

дес.);— селѣ

 

Тепломъ

 

(душъ

 

прав.

 

710,

 

земли

 

33

 

дес);

— селѣ

 

Старо-Славкинѣ

 

(душъ

 

прав.

 

2569,

 

земли

 

125

 

дес.?

домъ

 

церковный);

 

— селѣ

 

Зиновьевкѣ

 

(душъ

 

правое.

 

1664,
раек.

 
1,

 
земли

 
43

 
дес).
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Въ

 

Саратовѣ.

При

 

Нерукотворенно-Снаской

 

церкви

 

(душъ

 

прав.

 

364,
раскол.

 

2).

Саратовскаго

 

уѣзда.

Въ

 

еелѣ

 

Рыбушкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

2742,

 

земли

 

66

 

дес);

— Маріинской

 

колоніи

 

(душъ

 

прав.

 

1356,

 

земли

 

66

 

дес);—

селѣ

 

Курдюмѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1344,

 

раек.

 

70,

 

земли

 

35

 

дес);

— селѣ

 

Елшанкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

797,

 

земли

 

56

 

дес);— селѣ

Михайловкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1269,

 

раек.

 

1,

 

земли

 

33

 

дес);—

селѣ

 

Синенькихъ

 

(душъ

 

правое

 

2138,

 

раскол.

 

943,

 

земли

67

 

дес);— селѣ

 

Нечаевкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1943,

 

раскол.

 

170,
земли

 

49

 

дес);— селѣ

 

Широкомъ

 

(душъ

 

прав.

 

925,

 

земли

99

 

дес);— селѣ

 

Содомѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1605,

 

раек.

 

158,

 

зем-

ли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Вязовкѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1698,

 

раскол.

 

2,

земли

 

49

 

дес).

Сердобскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Мещерскомъ

 

(душъ

 

нрав.

 

1980,

 

земли

 

34

 

дес);

— селѣ

 

Юшинѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1774,

 

раек.

 

468,

 

земли

 

33

дес.);—

 

селѣ

 

Шилово-Голицынѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1326,

 

земли

60

 

дес);— селѣ

 

Еамзолѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1581,

 

земли

 

30

 

дес);

— селѣ

 

Студеновкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1103,

 

земли

 

30

 

дес);—

седѣ

 

Елшанкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1667,

 

раек.

 

89,

 

земли

 

33

 

дес);

— селѣ

 

Голицынѣ

 

(душъ

 

нрав.

 

1005,

 

земли

 

33

 

дес);— се-

лѣ

 

Подьячевкѣ

 

(душъ

 

правое

 

1182,

 

земли

 

33

 

дес.);— селѣ

Болыпомъ'

 

Бакурѣ

 

(душъ

 

прав.

 

2062,

 

раек.

 

156,

 

земли

66

 

десяти

 

нъ).

Хвалынскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Селитьбѣ

 

(душъ

 

прав.

 

627,

 

раек,

 

826,

 

зем-

ли

 

47*/з

 

дес);— селѣ

 

Шалкинѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1681,

 

раек.

 

135,

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Безобразовкѣ

   

(душъ

   

правое

   

1383,



—

 

378

 

—

раек.

 

50,

 

земли

 

33

 

дес);— селѣ

 

Елшанкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1066,
раек.

 

105,

 

земли

 

101

 

дес,

 

домъ

 

общ.); — еелв

 

Лебежайкѣ

(душъ

 

прав.

 

1915,

 

раек.

 

72,

 

земли

 

67

 

дес,

 

домъ

 

общ.).

Царицыыскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Отрадѣ

 

(душъ

 

прав.

 

1413,

 

земли

 

37

 

дес);—
селѣ

 

Александрове

 

(душъ

 

нрав.

 

910,

 

земли

 

33

 

дес.);— се-

лѣ

 

Липовкѣ

 

(душъ

 

прав.

 

2101,

 

раек.

 

37,

 

земли

 

48

 

дее);~

селѣ

 

Ерзовкѣ

 

(Пичуга

 

тояіъ)

 

(душъ

 

православ.

 

1956,

 

земли

59

 

дес);— еелѣ

 

Ягодномъ

 

(душъ

 

православ,

 

1020,

 

земли

66

 

дес.);— селѣ

 

Водяномъ

 

(душъ

 

прав.

 

991,

 

земли

 

66

 

дес,

домъ

 

церков.);—Станицѣ

 

Пичужинской

 

(душъ

 

прав.

 

1404,

земли

 

60

 

дес).

В)

 

Псаломщическія:

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Снасо-Преображенской

 

единовѣр-

ческой

 

церкви

 

(душъ

 

нрав.

 

267);— носадѣ

 

Дубовкѣ

 

при

Троицкой

 

единовѣрческой

 

церкви

 

(душъ

 

нрав.

 

125,

 

домъ

церк.);—селѣ

 

Болтуновкѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

960,

 

раек.

 

343,

 

земли

 

49 V*

 

дес);

 

— селѣ

 

Адріановскомъ,

Петровскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав.

 

1954,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

церк.); — селѣ

 

Грязнухѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда

 

(душъ

 

прав"

1042,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домъ

 

церк.).

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

Княгиня

 

Софія

 

Павловна

 

Волконская

  

пожертвовала

 

въ

церковь

 

села

 

Репьевки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

облаченія

 

на

 

св.

Престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

и

 

шелковое

 

покрывало

 

па

 

св.

 

ире-

 

•

столъ— стоимостью

 

200

 

р.

Балашовскіе

 

купцы

 

Алексѣй

 

и

 

Василій

 

Глазовы

 

по-

жертвовали

 

въ

 

церковь

 

с

 

Аничкина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

200

 

р.

 

на

 

иріобрѣтеніе

 

плащаницы

 

и

 

гробницы

 

для

 

оной.



—

 

379

 

—

Купеческая

 

вдова

   

Евгенія

 

Иванова

 

Глазова

 

пожертво-

вала

 

въту-же

 

церковь

  

полное

 

священническое

 

и

 

діаконское

облаченіе

 

серебрянаго

    

глазета

 

и

 

шелковый

 

нодрясникъ

 

на

сумму

 

300

 

р.

Вдова

 

землевладельца

 

Александра

 

Михайловна

 

Шемя-

кина-Тихомирова

 

пожертвовала

 

въ

 

церковь

 

села

 

Секретари,

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

парчевыя

 

облаченія

 

на

 

престолъ

 

и

 

жер-

твенникъ

 

въ

 

60

 

руб.,

 

металлическія

 

хоругви — 120

 

р.,

 

день-

гами

 

100

 

р.

 

и

 

листъ

 

дворянскаго

 

земельнаго

 

государствен-

ного

 

банка—

 

100

 

р.,

 

всего

 

380

 

р.

   

.

Священникъ

 

с

 

Секретарки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Троицкій

 

ножертвовалъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

закладной

листъ

 

дворянскаго

 

земельнаго

 

государственнаго

 

банка

 

въ

100

 

руб.

Дворянпнъ

 

землевладѣлецъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Ладыже-

«кій

 

ножертвовалъ

 

въ

 

ту-же

 

церковь

 

200

 

р.

Потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Василій

 

Михай-

ловичъ

 

Аносовъ

 

иожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Соймина,

 

Пет-

ровскаго

 

уѣзда,

 

100

 

р.

 

на

 

переливку

 

колокола.

Купеческая

 

дочь

 

Анна

 

Павлова

 

Безбородова

 

пожертво-

вала

 

двѣ

 

государственный

 

4°/о

 

ренты

 

на

 

200

 

р.

 

въ

 

Космо-
Даміанскую

 

церковь

 

села

 

Пинеровкп,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

на

 

поминовеніе

 

ея

 

родителей.

Прихожане

 

с.

 

Попова

 

Врага,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

по-

жертвовали

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

въ

 

свою

 

церковь

 

колоколовъ

488

 

р.

 

37-

 

к.

Камышинскій

 

купецъ

 

Александръ

 

Григорьевичъ

 

Доку-

чаевъ

 

иожертвовалъ

 

въ

 

Суворовскую

 

церковь-іпколу

 

прихо-

да

 

села

 

Мѣловаго,

 

Камышпнскаго

 

уѣзда,

 

сребро-позлащен-

ные

 

сосудъ

 

со

 

воѣмъ

 

приборомъ,

 

напрестольный

 

крестъ,

ковчегъ,

 

напрестольное

 

евангеліе

 

и

 

воздуха, — всего

 

на

сумму

 

300

 

р.



—

 

380

 

—

Саратовский

 

купецъ

 

Игнатій

 

Гавридовъ

 

Московскій

 

ио-

жертвовалъ

 

въ

 

ту-же

 

церковь-школу

 

6

 

подсвѣчниковъ,

 

6

лампадъ

 

и

 

2

 

хоругви, — всего

 

на

 

сумму

  

100

 

р.

Прихожане

 

с.

 

Верхозима,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

пожертво-

вали

 

на

 

поправленіе

 

своего

 

приходскаго

 

храма

 

изъ

 

общест-

вен

 

ныхъ

 

оредствъ

 

380

 

р.

Прихожане

 

с.

 

Юрьевки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовали

на

 

окраску

 

кровли

 

и

 

стѣнъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма

205

 

руб.

Дворянинъ

 

Алекеандръ

 

Аилечеевъ

 

иожертвовалъ

 

въ

церковь

 

села

 

Столыпина,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

на

 

ея

 

укра-

шеніе

 

25

 

р.

Церковно-нрпходскимъ

 

попечительствомъ

 

села

 

Дворяа-

ской-Терешки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

пріобрѣтено

 

въ

 

свою

 

при-

кодскую

 

церковь

 

5

 

колоколовъ

 

въ

 

35

 

пудовъ,

 

на

 

сумму

600

 

руб.

Свѣдѣнія

 

о

 

церквахъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

за

 

1896

  

годъ.

Церквей

 

въ

 

епархіи .......... •

 

.

    

819

Въ

 

томъ

 

числѣ:

Соборныхъ ...............

     

Ц

Приходскихъ ...............

    

691

Приписныхъ ...............

     

34

При

 

казенныхъ

 

и

 

богоугодныхъзаведеніяхъ

 

и

 

до-

мовыхъ ...................

     

29

Кладбищенскихъ .............

     

35

При

 

монастыряхъ .............

     

14
При

 

женскихъ

 

общинахъ ..........

       

5

Часовенъ ................

     

40
Молитвенныхъ

 

домовъ ...........

       

7

Всего

   

...

   

866

і



—

 

381

 

—

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

каменныхъ ......... 382
—

           

—

    

деревянныхъ ........ 484

Монашествующихъ

     

.

   

.

   

.

      

176;

      

м.

 

23,

    

ж.

 

153
Послушниковъ

 

и

 

иослуш-

ницъ ....... .

   

.

   

.

   

.

   

1602;

      

м.

 

26,

 

ж.

 

1575
Сверхъ

 

сего

 

лицъ

 

бѣлаго

духовенства,

 

проживающихъ

 

въ

монаотыряхъ ........

          

8;

        

м.

 

6,

        

ж.

 

2

Священнослужителей:

Соетоящихъ

     

при

     

должно-

стяхъ ........

    

1014
Ихъ

 

семейныхъ

    

....

    

3130

   

м.

 

1161,

 

ж.

 

1969
Заштатныхъ

    

......

        

49
Ихъ

 

семейныхъ

 

....

      

597;

 

м.

 

184,

 

ж.

 

413
Церковно

 

-

 

служителей

    

при

должностяхъ

 

......

      

897
Ихъ

 

семейныхъ.

   

.

       

.

   

.

    

2134;

    

м.

 

726,

 

ж.

 

1408
Заштатныхъ

        

.....

        

82
Ихъ

 

семейныхъ

    

....

      

601;

    

м.

 

185,

    

ж.

 

416

Итого

 

.

   

.

 

10289;

 

м.

 

2312,

 

ж.

 

5936

Въ

 

1896

 

году

 

поступило

 

пожертвованій

 

по

 

церквамъ

Саратовской

 

епархіи:

Особыхъ

 

пожертвованій

  

.

   

.

   

.

   

.

     

69206

 

р.

 

90

 

к.

Кружечнаго

 

и

 

когаельковаго

  

сбора.

 

44944

 

р.

 

47

 

к.

На

 

устройство

 

церквей

 

и

 

другіе
предметы .............. 5298

 

р.

 

62

 

к.

'За

 

отданные

 

въ

 

наемъ

 

церковные

дома,

 

лавки

 

и

 

прочее ......... 23411

 

р.

    

7

 

к.

На

 

нризрѣніе

   

бѣднаго

 

духовенства

     

525

 

р.

    

1

 

к.

На

 

разаренныхъ

 

отъ

 

разныхъ

 

слу-

чаевъ ...............

       

98

 

р.

 

62

 

к.

На

 

распространеніе

 

православія

 

меж-

ду

 

язычниками

 

въ

 

Имперіи .......

     

248

 

р.

 

57

 

к.

На

 

Іерусалимскую

 

церковь

 

Гроба
Господня ..............

     

117

 

р.

 

40

 

к.



—

 

382

 

—

На

 

улучшеніе

 

быта

 

нравославныхъ

поклонниковъ

 

въ

 

Палестпнѣ ......

     

285

 

р.

 

64

 

к.

На

 

возстановленіе

 

православія

 

на

Еавказѣ

   

.........:....

     

138

 

p.

 

91

 

в.

На

 

сооруженіе

 

п

 

содержаніе

 

цер-

квей

 

и

 

школъ

 

въ

 

запад,

 

губерн.....

     

220

 

р.

 

10

 

к.

Итого

   

.

   

.

 

144495

 

р.

 

31

 

к.

Нохищеній

 

было

 

18

 

случаевъ,

 

на

 

сумму

    

1523

 

р.

 

45

 

к.

Церковно-нриходскихъ

 

попечительствъ

 

состояло

 

къ

   

1896

 

г.

528;

 

въ

 

1896

 

году

 

открыто

 

9;

 

всего

 

состоитъ

 

къ

   

1897

 

г.
(-07

Попечительствамп

 

сдѣлаео

 

ііожертвованій:

на

 

содержаніе

 

и

 

украшеніе

 

хра-

мовъ

   

.

   

.

   

.

   

.

   

• .......... 185294

 

р.

 

31

 

к.

на

 

церковно-приходскія

 

школы

 

п

благотворительныя

 

учрежденія

 

въ

 

прихо-

дахъ ............... 18027

 

р.

 

30

 

к.

на

 

содержаніе

 

нричтовъ

   

....

     

5966

 

p.

 

95

 

к.

Итого

   

.

   

.

 

209288

 

р.

 

56

 

к.
■ -------------------------------------------------- ■

Богодѣленъ...........

   

29

 

на

 

573

 

чел.

Церковныхъ

 

библіотекъ

   

.....

 

479.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Еііархіаль-
ныя

 

иввѣстія.

 

—

 

О

 

предоставленіи

 

священно-служительскихъ

 

мѣстъ .

 

—

 

Объ
искліоченіи

 

ивъ

 

списковъ

 

ва

 

смертію. — 0

 

посвященіи

 

въ

 

стихарь — О

 

нав-

наченіи

 

настоятелѳмъ

 

Петровскаго

 

монастыря

 

Архимандрита

 

Сергія.— О
на8наченіи

 

благочиннымъ

 

5-го

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда

 

священника

 

села

Б.

 

Березовки

 

Раѳаила

 

Тихонравова.

 

—

 

О

 

навначеніи

 

священника

 

слоб.

 

Дубо-
вой

 

Аткарскаго

 

уѣвда

 

Н.

 

Оверскаго

 

помощникомъ

 

благочиннаго

 

6-го

 

округа. —

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

должности

 

ваконоучителей. —Объявленіе

 

признатель-

ности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.— Праэдньщ

 

мѣста. — О

 

пожертвованіяхъ.—
Свѣдѣнія

 

о

 

церквахъ

 

Саратовской

 

Епархіи

 

sa

 

1896

 

годъ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Е.

 

Рыбинъ.



mm

 

мш

 

mm.
1-го

 

ОКТЯБРЯ

                  

JJo

     

19-Й.

                    

1897

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАУІЬНЫЙ.

1.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животворящаго

Креста

 

Господня.

Нѣкогда

 

въ

 

нустынѣ,

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

ропотъ,

 

Господь

послалъ

 

на

 

Израильтянъ

 

ядовитыхъ

 

змѣй,

 

отъ

 

укушенія

 

ко-

торыхъ

 

очень

 

многіе

 

умирали.

 

Когда

 

же

 

Моисей,

 

видя

 

скорбь

и

 

раскаяніе

 

народа,

 

помолился

 

за

 

него

 

Господу,

 

Онъ

 

пове-

лѣлъ

 

ему

 

сдѣлать

 

мѣднаго

 

змія

 

и

 

выставить

 

его

 

на

 

знамя;

и,

 

послѣ

 

сего,

 

всякій,

 

ужаленный

 

взглянувъ

 

на

 

этого

 

змія,

съ

 

вѣрою

 

въ

 

помощь

 

Божію

 

оставался

 

живъ.

Нѣтъ

 

словъ,

 

братіе,

 

дивно

 

это

 

ветхозавѣтное

 

знамя,

 

но

временно

 

и

 

только

 

для

 

Израильтянъ

 

было

 

полезно,

 

а

 

посему

 

—

что

 

оно

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

знаменіемъ

 

нынѣшняго

 

свѣтлаго

праздника?

 

Нынѣ

 

воздвизается

 

для

 

поклоненія

 

всему

 

міру

вѣчное

 

знамя

 

Креста

 

Господня,

 

съ

 

вѣрою

 

взирая

 

на

 

кото-

рый

 

всѣ

 

люди

 

нолучаютъ

 

исцѣленіе

 

не

 

только

 

отъ

 

тѣлесныхъ,

а

 

духовныхъ

 

яэвъ,

 

не

 

тѣломъ

 

только,

 

а

 

душой

 

оживаютъ.

Мало

 

сего.

 

Знамя

 

Моисеево

 

только

 

отъ

 

укушенія

 

змѣй

 

спа-

сало

 

Израильтянъ,

 

а

 

Крестъ

 

Господень

 

спасаетъ

 

всѣхъ

 

насъ

отъ

 

всего,

 

даже

 

отъ

 

злыхъ

 

духовъ.

Ты

 

только

 

подумай,

 

христіанинъ,

 

сколь

 

велика

 

сила

Креста.Господня,

 

какая

 

сила

 

отъ

 

него

 

исходить

 

и

 

сообщает-

ся

 

вѣрнымъ,

 

и

 

удивишься!

 

А

 

знаешь

 

ли

 

отчего

 

все

 

это?

 

От-

того,

 

что

 

Крестъ

 

освященъ

 

страданіемъ

 

и

 

Кровію

 

Самого

Господа,

 

а

 

посему

 

отнынѣ,

 

гдѣ

 

Крестъ

 

Господень,

 

тамъ

 

и

Оамъ

 

Распятый

 

и

 

сила

 

Его.

 

Ты

 

только

 

даже

 

знаменіемъ

креста

 

осѣни

 

себя,

 

и

 

уже

 

силенъ

 

будешь

 

отразить

 

всякіе
нападки

 

и

 

злобу

 

адскую.

 

И

 

вѣрно.

 

Злобенъ

 

искони

 

врагъ

нашъ— діаволъ, — онъ,

 

лко

 

левъ

 

рыкал,

 

ходить,

 

искійкого



—

 

1162

 

—

поглотити

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

8),

 

но

 

и

 

его

 

устрашаетъ

 

наше

крестное

 

знаменіе,

 

его

 

боится

 

онъ

 

даже

 

больше,

 

чѣмъ

 

мы

 

—

огня.

 

Вѣрьте,

 

діаволъ

 

никогда

 

не

 

приступитъ

 

и

 

не

 

посра-

митъ

 

того

 

человѣка,

 

который,

 

съ

 

молитвою

 

на

 

устахъ,

 

во

имя

 

Раснятаго,

 

знаменіемъ

 

креста

 

оградить

 

счбя,

 

ибо

 

вѣрно

слово

 

Господне:

 

именемъ

 

Могтъ

 

бѣсы

 

ижденутъ

 

(Map.
16,

 

17).

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

справедливо

 

и

 

другое

 

слово

 

од-

ного

 

изъ

 

святыхъ

 

Отцовъ

 

Церкви:

 

„Честный

 

Крестъ

 

Госпо-

день— знаменіе

 

для

 

вѣрныхъ

 

и

 

страхъ

 

для

 

злыхъ

 

духовъ".
И

 

что

 

говорю?

 

Онъ

 

не

 

только

 

злыхъ

 

духовъ,

 

но

 

и

 

вра-

говъ

 

побѣждаетъ

 

и

 

безсильному

 

даруетъ

 

одолѣніе

 

супостата.

Послушай

 

христіанинъ:

 

нѣкогда

 

слава

 

Креста

 

Господня,

 

по

вѣрѣ

 

царя

 

Константина,

 

озарила

 

и

 

утвердила

 

престолъ

 

его;

подобно

 

сему

 

и

 

нынѣ

 

не

 

мечемъ

 

браннымъ,

 

а

 

Крестомъ

Госноднемъ

 

сохраняются,

 

крѣпнутъ

 

и

 

въ

 

силу

 

приходятъ

державы

 

и

 

царства.

 

Посему-то

 

и

 

Св.

 

Церковь

 

радостно

 

во-

спѣваетъ

 

нынѣ:

 

и

 

Твое

 

сохраняя

 

Крестомъ

 

Твоимъ

 

жи-

тельство

 

(троп.

 

прав.).

 

Какъ

 

хорошо,

 

подумаешь,

 

жить

 

и

спасаться,

 

имѣя

 

въ

 

рукахъ

 

такое

 

вѣрное

 

орудіе,

 

такое

 

силь-

ное

 

противъ

 

всего

 

знамя,

 

какъ

  

Крестъ

 

Господеньі

Хвалишься

 

ты

 

иногда,

 

христіанинъ,

 

своимъ

 

богатствомь,

честію

 

и

 

силой,

 

но

 

пустословна

 

хвала

 

твоя.

 

Никого

 

не

 

уди-

вишь

 

ты

 

златомъ

 

гиблющимъ,

 

потому

 

что

 

бѣдна

 

душа

 

твоя.

Что

 

за

 

богатство,

 

когда

 

ты

 

мучишся

 

въ

 

рабствѣ

 

грѣховномъ

и

 

откупиться

 

не

 

можешь!

 

О,

 

сколь

 

богатъ

 

тотъ,

 

кто

 

съ

 

лю-

бовно

 

лобызаетъ

 

Крестъ

 

Господень,— съ

 

нимъ

 

онъ

 

во

 

вѣки

не

 

погибнетъ,

 

съ

 

нимъ

 

не

 

рабство,

 

а

 

свободу

 

получить

 

и

богатство

 

не

 

временныхъ,

 

а

 

вѣчныхъ

 

благъ

 

закупитъ!

 

Ни-

кого

 

не

 

удивишь

 

ты

 

и

 

честію

 

своей,

 

потому

 

что

 

гордость

затмила

 

душу

 

твою.

 

Что

 

за

 

честь,

 

когда

 

иной

 

разъ

 

ты

 

о

Богѣ

 

мало

 

думаешь,

 

лѣнишься

 

молиться

 

Ему,

 

предъ

 

вели-

чіемъ

 

Котораго

 

трепещутъ

 

даже

 

небесныя

 

силы.

 

Сія

 

честь—

безчестна

 

имени

 

христианина.

 

О,

 

сколь

 

честенъ

 

тотъ,

 

кто

къ

 

подножію

 

Креста

 

Господня,

 

какъ

 

даръ

 

Іисусу,

 

приносить
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умиленныя

 

слезы!

 

Поистинѣ,

 

вѣруя

 

въ

 

величіе

 

Креста

 

и

 

по-

клонялся

 

ему,

 

тотъ

 

подлинно

 

не

 

на

 

землѣ,

 

а

 

на

 

небесахъ

со

 

святыми

 

честь

 

ангельскую

 

заслужить!

 

Никого

 

не

 

уди-

вишь

 

ты

 

и

 

силой

 

своей,

 

потому

 

что

 

слишкомъ

 

немощна

 

ду-

ша

 

твоя.

 

Что

 

за

 

сила,

 

когда

 

ты

 

себя

 

и

 

страстей

 

своихъ

побороть

 

не

 

можешь.

 

О,

 

сколь

 

силенъ

 

тотъ,

 

кто,

 

смиряясь

*ъ

 

сознаніи

 

своего

 

безсилія,

 

ограждается

 

въ

 

напастяхъ

 

жиз-

ни

 

силою

 

Креста

 

Господня, — съ

 

нимъ

 

онъ

 

тогда

 

не

 

только

страсти

 

свои

 

побораетъ,

 

но

 

и

 

враговъ

 

побѣждаетъ,

 

и

 

бѣсовъ

посрамляетъ!

 

А

 

посему,

 

другъ

 

мой,

 

никто

 

же

 

бахвалит-
ся

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

(1

 

Кор.

 

3,

 

21)

 

токмо

 

о

 

Крестѣ

 

Господа

Іисуса.

 

Внемли,

 

что

 

сказаіъ

 

Апостолъ:

 

мнѣ

 

же

 

да

 

не

 

бу-
дешь

 

хвалитися,

 

токмо

 

о

 

Ерестѣ

 

Господа

 

нашего

 

Іису-
са

 

Христа

 

(Гал.

 

6,

  

14).

Да,

 

чудный

 

сей

 

Животворящій

 

Крестъ

 

Господень,

 

ему

же

 

нынѣ

 

поклоняются

 

вѣрные!

 

Скорѣе

 

безъ

 

солнца

 

и

 

воз-

духа

 

проживетъ

 

человѣкъ,

 

чѣмъ

 

безъ

 

Креста

 

Іисусова:

 

имъ

вѣчный

 

свѣтъ

 

Христовъ

 

просвѣщаетъ

 

всѣхъ,

 

имъ

 

душа

 

ожи-

ваетъ

 

въ

 

насъ;

 

въ

 

немъ

 

все

 

богатство,

 

честь

 

и

 

сила

 

наша,

отъ

 

него

 

и

 

црощеніе

 

грѣховъ

 

исходить,

 

ч.резъ

 

него

 

и

 

вѣчное

снасеніе

 

даруется

 

людямь.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

поклоняйся

 

хрп-

стіавинъ,

 

Кресту

 

Господню,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

поклоняй-

ся

 

на

 

всякое

 

время,

 

на

 

всякій

 

часъ.

 

Крестомъ

 

благослови

входы

 

и

 

исходы

 

свои,

 

все

 

имъ

 

запечатлѣй,

 

дабы

 

все

 

у

 

тебя

было

 

чисто

 

и

 

свято.

 

Не

 

стыдись

 

сего

 

знаменія

 

спасенія

твоего,

 

а

 

дорожи

 

имъ,

 

и

 

исповѣдай

 

силу

 

и

 

славу

 

Распятаго

на

 

немъ.-

 

Вѣдай:

 

сіе

 

знаменіе — печать

 

того,

 

что

 

ты

 

не

 

себѣ,

не

 

духу

 

злобы,

 

а

 

Самому

 

Богу

 

служишь,

 

Ему

 

работаешь,

а

 

служеніе

 

Господу

 

есть

 

самое

 

высокое,

 

достойное

 

и

 

завид-

ное.

 

Работайте

 

Господеви

 

со

 

страхомъ,

 

и

 

радуйтеея

 

Ему

 

съ

трепетомъ

 

(пс.

  

2,

  

11).

Удивляются

 

люди

 

невѣрующіе

 

твоей

 

силѣ

 

во

 

всемъ,

 

но

не

 

вѣдаютъ

 

они,

 

что

 

именно

 

Крестъ

 

Господень

 

спасаемымъ

намъ

 

сила

 

Божія

 

есть

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

18),

 

что

 

отъ

 

него,

 

какъ



—

 

1164

 

—

живоноснаго

 

источника,

 

сія

 

сила

 

исходитъ

 

и

 

вливается

 

въ

немощное

 

твое

 

сердце,

 

дѣлая

 

его

 

крѣпкимъ

 

въ

 

борьбѣ

 

со

всяквмъ

 

зломъ.

 

А

 

посему,

 

христіанинъ,

 

благодарно,

 

со

 

вся-

кимъ

 

усердіемъ

 

взирая

 

нынѣ

 

на

 

Честный

 

Крестъ

 

Господевь

и,

 

въ

 

умиленіи

 

сердца,

 

лобызая

 

его,

 

укрѣпись

 

на

 

всякое

добро.

 

Въ

 

добрѣ

 

ты

 

и

 

скорѣе,

 

и

 

больше

 

съ

 

пользою

 

для

себя

 

и

 

другихъ

 

Крестъ

 

Господень

 

прославишь,

 

а

 

тѣмъ

 

са-

мымъ

 

Богу

 

послужишь,

 

Ему

 

угодишь.

 

Пріидите,

 

людіе,

 

Жи-

вотворящему

 

древу

 

поклонимся,

 

пріидите

 

и

 

узримъ

 

спаси-

тельныя

 

язвы

 

распятаго

 

Іисуса,

 

пріидите

 

и,

 

въ

 

веселіи

 

серд-

ца,

 

почерпнемъ

 

отъ

 

живоноснаго

 

источника

 

Креста

 

Его

 

си-

лы,

 

яже

 

къ

 

животу

 

и

 

благочестію!
Кресте

 

Честный,

 

бѣсовъ

 

— посрамленіе,

 

враговъ

 

—

 

побѣ-

да,

 

царей--держава,

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

утвержденіе

 

и

 

слава,

силою

 

на

 

тебѣ

 

Пропятаго

 

умудри

 

во

 

спасеніе

 

насъ,

 

съ

 

вѣ-

рою

 

и

 

любовію

 

поклоняющихся

 

Честному

 

твоему

 

Воздвиже-

нію!

 

Аминь.

2.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Бо-
гослова.

Нынѣ

 

у

 

насъ,

 

братіе,

 

гіраздникъ

 

любви,

 

а

 

посему

 

вынѣ

особенно

 

благовременно

 

съ

 

усердіемъ

 

поучиться

 

намъ

 

тому,

какъ

 

надо

 

съ

 

ближними

 

жить,

 

чѣмъ

 

намъ

 

и

 

себѣ,

 

и

 

ближ-

нимъ

 

покой

 

и

 

счастіе

 

доставить

 

и

 

Богу

 

угодить.

 

Надо

 

лю-

бить

 

другъ

 

друга.

 

Жюбяй

 

брата

 

своего,

 

во

 

свѣтѣ

 

пребы-
ваешь,

 

и

 

соблазна

 

въ

 

немъ

 

нѣсть

 

(1

 

Іоан.

 

11,

 

10).

 

Вотъ

занов-вдь

 

Св.

 

Апостола

 

Іоанна

 

Богослова;

 

онъ

 

на

 

себѣ

 

ис-

пыталъ

 

благотворную

 

ея

 

силу

 

и

 

намъ

 

завѣщалъ

 

исполнить

ее:

 

въ

 

ней

 

правды

 

и

 

святости

 

много—всѣхъ

 

она

 

въ

 

согла-

сіи

 

и

 

дружбѣ

 

держитъ,

 

всѣхъ

 

въ

 

одну

 

душу

 

сводитъ

 

и

 

при-

ближаетъ

 

къ

 

Богу.

 

А

 

безъ

 

любви,

 

напротивъ,

 

трудно

 

жить,

такъ

 

трудно,

 

что,

 

кажется,

 

легче

 

бы

 

не

 

родиться

 

или

 

со-

всѣмъ

 

умереть

    

злобному

 

человѣку,

 

чѣмъ

   

терзать

 

и

 

мучить
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другихъ,

 

въ

 

грѣхъ

 

вводить

 

бЛижнихъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

Вѣдь,

 

не

 

забудемъ

 

того,

 

что

 

даже

 

одна

 

искра

 

злобы

 

цѣлое

пламя

 

вражды

 

въ

 

людяхъ

 

поселяетъ,

 

одно

 

прекословіе

 

ино-

гда

 

цѣлыя

 

семьи

 

мутить,

  

въ

 

непріятность

 

вводитъ.

Вы

 

только

 

представьте

 

на

 

что

 

похожа

 

жизнь

 

наша.

 

Ни

одного

 

дня,

 

часа

 

и

 

минуты

 

не

 

проходить

 

у

 

насъ

 

въ

 

мирѣ

и

 

согласіи:

 

вѣчно

 

мы

 

другъ

 

другу

 

козни

 

строимъ,

 

другъ
друга

 

раздражаюгце,

 

другъ

 

другу

 

завидягце

 

(Гал.

 

5,

 

26).

Такъ

 

уже

 

и

 

звѣри

 

безсловесные

 

не

 

живутъ

 

и

 

въ

 

самомъ,

кажется,

 

аду

 

меньше

 

злобы,

 

чѣмъ

 

на

 

землѣ.

Да,

 

немиролгобивы

 

мы,

 

други

 

мои,

 

не

 

умѣемъ

 

и

 

не

 

же-

лаемъ

 

по

 

Божью

 

жить.

 

Ты

 

только

 

подумай,

 

христіанинъ,

Господь

 

до

 

конца

 

возлюбилъ

 

тебя,

 

даже

 

за

 

враговъ,

 

нре-

давшихъ

 

Его

 

безславію

 

и

 

смерти,

 

молился

 

на

 

крестѣ,

 

а

 

ты

иной

 

разъ

 

и

 

немного

 

ближняго

 

своего

 

полюбить

 

не

 

хочешь,

а

 

коли

 

его

 

не

 

любишь,

 

то

 

и

 

Самому

 

Богу

 

за

 

добро

 

зломъ

платишь.

 

И

 

вѣрно.

 

Въ

 

злобѣ

 

своей

 

ты

 

и

 

Бога

 

перестаешь

любить

 

и

 

слушать,

 

не

 

Ему,

 

а

 

діаволу

 

тогда

 

угождаешь,

 

его

любишь

 

и

 

слушаешь,

 

ему —врагу

 

своему

 

службу

 

приносишь.

Образумься,

 

другъ

 

мой!

 

Когда

 

ты

 

злобствуешь*,

 

Господь

 

гля-

дя

 

на

 

тебя,

 

скорбитъ,

 

а

 

врагъ

 

твой

 

радуется.

 

Ты

 

ближнему

своему

 

козни

 

строишь,

 

а

 

въ

 

то

 

время

 

врагъ

 

тебѣ

 

погибель

строить;

 

ты

 

ближняго

 

своего

 

тѣснишь,

 

а

 

тѣмъ

 

самымъ

 

діаво-

jy

 

душу

 

свою

 

въ

 

вѣчное

 

рабство

 

отдаешь.

 

И

 

выходить:

 

ты

думаешь

 

ближнему

 

досадить,

 

а

 

мстишь

 

самому

 

себѣ, — себѣ

добра

 

не

 

желаешь,

 

у

 

себя

 

спасеніе

 

отнимаешь.

 

Каждая

искра

 

вражды

 

твоей

 

и

 

на

 

душу

 

лишній

 

грѣхъ

 

кладеть,

 

и,

тебя

 

же

 

въ

 

безпокойство

 

и

 

хворь

 

бросаетъ,

 

къ

 

концу

 

дни

твои

 

приводитъ.

Ахъ,

 

какой

 

ты

 

злобный

 

человѣкъ,

 

самъ

 

себѣ

 

врагомъ

бываешь,

 

себя

 

жалѣть

 

не

 

умѣешь!

 

Но

 

мнѣ

 

жаль

 

тебя,

 

по-

тому

 

что

 

не

 

нынѣ— завтра

 

смерть

 

можетъ

 

застать

 

тебя

 

въ

здобномъ

 

настроены

 

и

 

что

 

тогда

 

станетъ

 

съ

 

тобою?

 

Тогда
на

 
вѣки

 
погибъ

 
ты,

 
никто

 
не

 
спасетъ

 
тебя,

 
такъ

 
вѣчно

 
и
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будешь

 

горѣть

 

въ

 

адскомъ

 

огнѣ.

 

Помянешь

 

тогда

 

слово

 

мое,

да

 

поздно

 

будетъ!

Другъ

 

мой!

 

Нынѣшній

 

праздникъ

 

только

 

любовію

 

мож-

но

 

освятить,

 

только

 

ею

 

и

 

можно

 

нынѣ

 

порадовать

 

Бога,

 

а

ты

 

какую

 

радость

 

приготовилъ

 

Ему? — ближняго

 

обидѣлъ?—

но

 

тогда

 

и

 

святый

 

праздникъ

 

нынѣшній

 

не

 

для

 

тебя,

 

а

 

для

святыхъ

 

ангеловъ.

 

Они

 

и

 

Бога

 

любятъ

 

и

 

между

 

собою

 

жи-

вутъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи.

 

И

 

что

 

говорю?

 

Не

 

только

 

нынѣш-

ній

 

праздникъ, — тогда

 

всѣ

 

праздники

 

не

 

для

 

тебя,

 

а

 

для

святыхъ;

 

только

 

они,

 

а

 

не

 

ты,

 

могутъ

 

съ

 

любовію

 

служить

всегда

 

Богу,

 

любовію

 

порадовать

 

Его,

 

потому

 

что

 

сами

 

всѣхъ

любятъ,

 

всѣмъ

 

добра

 

желаютъ.

 

А

 

ты,

 

христіанинъ,

 

съ

 

чѣмъ

же

 

останешься?

 

Вѣдь

 

у

 

тебя,

 

быть

 

можетъ,

 

кромѣ

 

вражды

и

 

злобы

 

нѣтъ

 

ничего.

 

Вотъ

 

и

 

теперь

 

ты

 

въ

 

храмъ

 

Божій

пришелъ,

 

наряду

 

съ

 

ангелами

 

стоишь,

 

а

 

забылъ

 

ли

 

злобу

свою?

 

Ахъ,

 

бѣдный,

 

неужели

 

ты

 

и

 

во

 

время

 

молитвы

 

все

злобствуешь,

 

къ

 

Богу

 

любви

 

пришелъ,

 

а

 

въ

 

жертву

 

Ему

злобу

 

принесъ,

 

неужели

 

ты

 

и

 

здѣсь

 

не

 

можешь

 

настроиться

такъ,

 

чтобы,

 

хотя

 

минуту

 

по

 

Божью

 

пожить,

 

о

 

любви

 

Его

подумать,

 

вражду

 

забыть,

 

въ

 

себя

 

углубиться,

 

себя

 

познать?

Если

 

такъ,

 

то

 

жалкій

 

ты

 

человѣкъ!

 

О

 

тебѣ

 

нынѣ

 

и

 

ангелъ

хранитель

 

твой

 

и

 

всѣ

 

святые

 

плачатъ,

 

за

 

тебя

 

молитва

 

ихъ

къ

 

Богу

 

несется,

 

а

 

ты,

 

какъ

 

на

 

зло

 

одуматься

 

не

 

хочешь,

возлюбилъ

 

ecu

 

злобу

 

паче

 

благосшыни

 

(Пс.

 

51,

 

5)— и

стоишь

 

яа

 

краю

 

пропасти

 

гіенской,

 

и

 

безъ

 

страха

 

подъ

власть

 

діавола

 

себя

 

отдаешь,

 

отдаешь

 

душу

 

свою — даръБо-

жій

 

въ

 

руки

 

врага,

 

распоряжаясь

 

собственностью

 

Бога,

 

какъ

своею.

 

Вѣдь

 

это

 

безразсудство

 

словами

 

выразить

 

трудно.

Повѣрь,

 

все

 

это

 

я,

 

по

 

любви

 

къ

 

тебѣ,

 

говорю

 

и

 

еще

 

ска-

жу:

 

познай

 

себя,

 

оставь

 

злобу — отъ

 

діавола

 

она;

 

онъ

 

не

добра,

 

а

 

вѣчной

 

смерти

 

твоей

 

ищетъ.

 

Не

 

даромъ

 

Св.

 

Апо-

столъ

 

сказалъ:

 

не

 

любяй

 

бо

 

брата

 

своего,

 

пребываешь

 

въ

смерти

 

(Іоан.

 

1,

 

3,

 

14).

 

Послушай:

 

отъ

 

сотворенія

 

міраи

доселѣ

 

сколько

 

не

 

было

 

грѣшниковъ,

 

всѣ

 

они,

 

подобно

 

Каину,
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отъ

 

злобы

 

своей

 

погибли

 

и,

 

напротивъ,

 

всѣ

 

праведники, слѣ-

дуя

 

завѣту

 

Распятаго,

 

любовію

 

спаслись.

 

Сего

 

ради

 

явлена

суть

 

чада

 

Вожіи

 

и

 

чада

 

діаволя

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

10).

Разсуди,

 

наконецъ,

 

и

 

то:

 

въ

 

злобѣ

 

своей

 

ты

 

ближнему

своему

 

досалсаешь,

 

въ

 

уныніе

 

его

 

приводишь,

 

отъ

 

тебя

 

пла-

четъ

 

онъ,

 

бѣдный,

 

а

 

слезы

 

его

 

къ

 

Богу

 

вопіготь

 

и

 

судъ

 

Его

готовятъ

 

тебѣ,

 

потому

 

что

 

Господь

 

и

 

того

 

любить,

 

кого

 

ты

ненавидишь

 

и

 

о

 

томъ

 

промышляетъ,

 

кому

 

ты

 

козни

 

строишь,

ибо

 

Вогь

 

любы

 

есть

 

(1

 

Іоан.

 

4,

 

16)

 

и

 

Отецъ

 

всѣхъ.

Теперь

 

поймп,

  

не

 

иротивъ

 

ли

  

Бога

 

злобствуешь?

   

Поистинѣ.

Ахъ,

 

до

 

чего,

 

продумаешь,

 

злоба

 

доводить

 

тебя!

 

Она,

какъ

 

язва,

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ,

 

выжги

 

ее— и

 

вмигъ

 

другой

человѣкъ

 

станешь.

 

Чаще

 

приводи

 

на

 

память

 

себѣ:

 

должни
есмы

 

мы

 

сильны

 

немощи

 

немогщыхъ

 

носити,

 

и

 

не

 

себѣ

угооюдати

 

ибо

 

и

 

Хрѵстосъ

 

не

 

себѣ

 

угоди

 

(Рим.

 

15,

 

1,

 

3).

Проникнись

 

симъ

 

словомъ

 

Апостола,— тогда

 

и

 

Бога

 

крѣпче

полюбишь,

 

и

 

на

 

всякаго

 

ближняго,

 

даже

 

врага

 

своего,

 

какъ

на

 

брата,

 

смотрѣть

 

будешь,

 

потому

 

что

 

увидишь

 

въ

 

немъ

свой

 

образъ

 

и

 

подобіе.

 

Тогда

 

не

 

только

 

его

 

терзать

 

своей

золбой

 

не

 

станешь,

 

а

 

все,

 

все

 

простишь

 

ему,

 

потому

 

что

 

по

себѣ

 

будешь

 

судить

 

о

 

немъ,

 

—

 

въ

 

его

 

слабости

 

свойственную

тебѣ

 

человѣческую

 

неомощь

 

усмотришь.

 

Повѣрь,

 

какъ

 

только

ты

 

ближняго

 

своего

 

полюбишь,

 

то

 

и

 

онъ

 

не

 

останется

 

въ

 

до

лгу

 

у

 

тебя

 

и

 

за

 

любовь

 

твою

 

отдаритъ

 

любовію:

 

онъ

 

полю-

бить

 

тебя,

 

быть

 

можетъ,

 

даже

 

болѣе

 

сильно,

 

чѣмъ

 

ты

 

его.

Выдайте

 

другъ

 

къ

 

другу

 

блази,

 

милосерди.

 

прогцающи

другъ

 

другу,

 

якоже

 

и

 

Вогъ

 

во

 

Христѣ

 

простиль

 

есть

вамъ

 

(Еф.

 

4,

 

32).

 

Еійждо

 

же

 

васъ

 

ближнему,

 

да

 

угожда-
ть,

 

во

 

благое,

 

къ

 

созиданію

 

(Рим.

 

15,

 

2).

 

Другъ

 

друга
тяготы

 

носите,

 

и

 

тако

 

исполните

 

законъ

 

Христовь
(Гал.

 

6,

 

2).

О,

 

помоги

 

всѣмъ

 

вамъ,

 

Господи,

 

молитвами

    

Св.

   

Апо-

стола

    

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

злобу

 

въ

 

себѣ

 

искоренить,

 

и

   

въ
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любви

 

утвердиться,

    

и

    

чрезъ

 

то

   

въ

 

Богѣ

    

пребывать

 

и

 

въ

Немъ

 

спасеніе

 

вѣчное

 

получить!

 

Аминъ.

Свящ.

 

Е.

 

Ильинскій.

О

 

церковно-общественномъ

   

и

   

государственномъ

 

значеніи
миссіонерства

 

*).

Итакъ,

 

насталъ

 

тотъ

 

желанный

 

праздникъ

 

миссіи,

 

ко-

тораго

 

6

 

лѣтъ

 

съ

 

томительнымъ

 

нетерпѣаіемъ,

 

со

 

многими

упованіями

 

ждали

 

воинствующіе

 

мечемъ

 

слова

 

Божія

(Еф.

 

4), — рядовые

 

витязи

 

Церкви

 

нашей.

 

Столь

 

знаменатель-

ное

 

событіе,

 

какъ

 

Всероссійскій

 

Миссіонерскій

 

Съѣздъ,

 

пя-

тивѣковая

 

исторія

 

внутренней

 

миссіи

 

отмѣчаетъ

 

на

 

скрижа-

ляхъ

 

своихъ

 

только

 

въ

 

третій

 

разъ...

 

Помолившись

 

Господу

Богу,

 

воспріявши

 

на

 

благое

 

начало

 

дѣла

 

архипастырское

благословеніе

 

отъ

 

предстоятеля

 

Казанской

 

церкви,

 

окрылен-

ные

 

словами

 

горячаго

 

привѣта

 

и

 

сердечныхъ

 

блогожеланій

высокаго

 

покровителя

 

миссіонерства,

 

всѣмъ

 

намъ

 

дорогаго

В.

 

К.

 

Саблера,

 

сейчасъ

 

мы

 

осмотрѣли

 

въ

 

рѣчи

 

старѣйшаго

изъ

 

своихъ

 

собратій,

 

профессора

 

Ивановскаго,

 

путь

 

пред-

стоящаго

 

намъ

 

труда.

 

-Теперь

 

за

 

дѣло,

 

съ

 

Богомъ!

 

За

 

дѣло

важное,

 

не

 

просто

 

церковное,

 

но

 

и

 

церковно-обществен-

ное

 

и

 

даже

 

скажу

 

болѣе—государственное

 

значеніе.

Неужели

 

такъ

 

широко

 

значеніе,

 

спроеятъ

 

насъ,

 

без-

вѣстнаго

 

миссіонерскаго

 

служенія?

 

Да,

 

мы

 

мнимъ,

 

что

 

рато-

борствуя

 

съ

 

врагами

 

роднаго

 

православія

 

—

 

имъ

 

же

 

имя

 

ле-

гіонъ, — миссіонеры

 

и

 

Богу

 

службу

 

служатъ,

 

какъ

 

доблест-

ные

 

воины

 

Церкви

 

Христовой,

 

и

 

государству,

 

какъ

 

вѣрные

сыны

 

Царя

 

и

 

отчизны.

 

Объяснимся.

Самыя

 

первыя

 

и

 

насущныя

 

задачи

 

внутренней

 

миссіи,
какъ

 

извѣстно,

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

охранять

 

право-

славге

 

народа

 

нашего

 

отъ

 

прирожденія

 

къ

   

нему

    

религіоз-

*)

 

Рѣчь

 

предъ

 

началоыъ

 

совѣщанія

 

третьяго

 

миссіонерскаго

 

съѣэдавъ

Казани,

 

сказанная

 

сеаретаремъ

 

съѣзда,

 

редакторомъ

 

противосектантскаго

журнала

 

„Мисеіонерское

 

Обоэрѣніе"

 

М.

 

В.

 

Скворцовымъ.
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выхъ

 

заблуждеаій

 

расколо-сектантства

 

и

 

возвращать

 

на

 

путь

истинной

 

вѣры

 

и

 

спасенія

 

отпадшихъ

 

и

 

заблудшихъ

 

братій

нашихъ.

 

Но

 

Православная

 

Церковь

 

и

 

Русское

 

государство,

гдѣ

 

все

 

въ

 

народной

 

жизни

 

получаетъ

 

свое

 

освященіе,

 

силу

и

 

дѣйственность

 

при

 

посредствѣ

 

Церкви,

 

православіе

 

само-

державіе,

 

общественная

 

и

 

бытовая

 

жизнь

 

Русекаго

 

народа—

все

 

это

 

такъ

 

тѣсно,

 

такъ

 

органически

 

вѣковою

 

исторіей

 

Руси

святой

 

связано

 

между

 

собою,

 

что

 

всѣ

 

вопросы

 

вѣры

 

и

Церкви

 

у

 

насъ

 

на

 

православной

 

Руси

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

суть

и

 

вопросы

 

государственные.
Расколъ

 

и

 

сектантство,

 

какъ

 

явленія

 

болѣзненныя,

 

на-

рушая

 

правильное

 

теченіе

 

жизни

 

прежде

 

всего,

 

конечно,

церковной,

 

естественно,

 

въ

 

силу

 

указанной

 

тѣсной

 

связи

Церкви

 

и

 

государства,

 

нарушаютъ

 

и

 

правильное,

 

закономѣр-

ное

 

теченіе

 

и

 

развитіе

 

жизни

 

семейной,

 

общественной,

 

а,

слѣдовательно,

  

и

 

государственной.

Культурныя

 

и

 

историческія

 

задачи

 

православной

 

Руси,

какъ

 

государства

 

сомобытнаго

 

и

 

своеобразнаго,

 

всецѣло

 

по-

коятся

 

на

 

незыблемости

 

культурныхъ

 

историческихъ

 

основъ

ея,

 

т. -е.

 

православія,

 

самодержавія

 

и

 

русской

 

народности.

Все

 

то,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

колеблетъ

 

ту

 

или

 

другую

 

изъ

вгихъ

 

основъ,

 

естественно,

 

ослабляетъ

 

самобытную

 

нашу

мощь

 

и

 

мѣшаетъ

 

культурному

 

духовному

 

развитію

 

Русекаго

государства.

 

При

 

этомъ

 

необходимо

 

помнить,

 

что

 

правосла-

віе,

 

какъ

 

основа,

 

и

 

по

 

историческому

 

старшинству

 

своему

въ

 

жизни

 

Русн

 

святой,

 

и

 

по

 

несравненнымъ

 

заслугамъ,

 

от-

носительно

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

на

 

развитіе

 

и

 

укрѣпле-

ніе

 

въ

 

народномъ

 

самосознаніи

 

началъ

 

монархизма

 

и

 

идей

націонализма,

 

является

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

 

нашей

 

госу-

дарственности.

 

На

 

твердынѣ

 

православія

 

прежде

 

всего

 

и

болѣе

 

всего

 

обосновался,

 

возросъ

 

и

 

укрѣпился

 

могучій

 

ко-

лоесъ

 

Российской

 

державы!

 

Духомъ

 

православія

 

создано

 

и

воспитано

 

то

 

народное

 

и

 

общественное

 

міросозерцаніе,

 

ко-

торое

 

въ

 

исторической

 

нашей

 

жизни

 

ознаменовалось

 

чудесами
Ѣ

 
19.

                          
.

                                                                               
74.
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безпримѣрно-вѣской

 

нравственной

 

доблести

 

православнаго на-

рода

 

и

 

духовной

 

его

 

мощи,

 

явленныхъ

 

и

 

во

 

дни

 

государ-

ственной

 

славы,

 

и

 

въ

 

годины

 

бѣдствій

 

отечества.

 

Не

 

право-

славіе

 

ли

 

воспитало

 

чувства

 

безграничнаго

 

народваго

 

патрі-

отизма,

 

беззавѣтной

 

преданности

 

и

 

вѣрности

 

гсъ

 

Россійскиігь

Самодержцамъ

 

—

 

помазанникамъ

 

Божіимъ,

 

всегдашней

 

dokod-

ности

 

къ

 

предержащей

 

власти

 

нѳ

 

страха

 

ради,

 

а

 

но

 

совѣ-

сти,

 

но

 

долгу

 

и

 

во

 

имя

 

вѣры

 

въ

 

Бога?

 

Вотъ

 

этотъ-то

 

ио-

воящійся

 

на

 

православіи

 

внутренній

 

мірь

 

религіозно-полвти-

ческихъ

 

воззрѣній

 

нашего

 

народа

 

и

 

нредставляетъ

 

ту

 

госу-

дарственную

 

твердыню,

 

чистую

 

и

 

крѣпкую,

 

какъ

 

алмаз*,

способную

 

противостоять

 

всѣмъ

 

народнымъ

 

бѣдствіямъ,

 

не-

взгодаы'ь,

 

веѣмъ

 

внѣшнимъ

 

и

 

внутреннимъ

 

врагамъ;

 

ее

 

то

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

сынамъ

 

церкви,

 

Царя

 

и

 

отечества

 

и

 

нужво

блюсти,

 

какъ

 

зевяцу

 

государственнаго

 

ока.

 

И

 

горе,

 

если

мистически

 

набожный

 

народъ

 

православный

 

раздѣлится

 

ва

ея

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

горе,

 

если

 

будегь

 

толкнутъ

 

на

 

скользкіі

путь

 

отпаденій

 

отъ

 

церкви,

 

горе,

 

если

 

въ

 

православной

 

Руси

наступить

 

господство

 

принциповъ

 

американской

 

свободы

 

со-

вѣсти

 

и

 

пропаганды

 

сектъ,

 

какъ

 

того

 

желаютъ

 

враги

 

Церкви

и

 

отечества!

 

Это

 

будегь

 

однимъ

 

изъ

 

вѣрнѣйшихъ

 

подкоповъ

подъ

 

Кремль

 

Руси!

Такъ

 

мы

 

понимаемъ

 

значеніе

 

нравославія

 

для

 

обще-

ственной

 

и

 

государственной

 

жизни

 

нашего

 

отечеств.

 

Не

 

ясно

ли

 

отсюда,

 

какая

 

важная

 

общественно- государственная

 

за-

дача

 

лежитъ

 

на

 

миссіонерствѣ,

 

призванномъ

 

служить

 

глав-

нѣйшимъ

 

орудіемъ

 

къ

 

духовному

 

объединение

 

различныхь

элементовъ,

 

составляющихъ

 

многомилліонную

 

Русь, —незамѣ-

нимымъ

 

средствомъ

 

для

 

сохраненія

 

чувства

 

вѣры

 

русскаго

православнаго

 

населенія, — этого

 

ядра

 

государства. — отъ

 

рас-

тлѣнія

 

его

 

пагубными

 

лжеученіями, — для

 

вразумленія

 

заблуд-

шихъ

 

братій

 

нашихъ,

 

теряющихъ

 

въ

 

сектантствѣ

 

не

 

только

спасеніе

 

вѣчное,

 

вѣру

 

истинную,

 

но

 

и

 

обликъ

 

руссвій, —для

успокоенія,

  

наконецъ,

 

всѣхъ

 

обуреваемыхъ

 

религіозными

 

со-
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мнѣніями

 

несчастныхъ

 

жертвъ

 

религіознаго

 

фанатизма,

 

не-

вѣжества,

 

лжи

 

и

 

коварства!

Да,

 

отцы

 

и

 

братіи,

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

 

что

 

мис-

сіонерство — служеніе

 

не

 

церковпое

 

только,

 

но

 

и

 

обществен-

ное,

 

служеніе — святое

 

и

 

великое!

 

Счастлйвъ

 

жребій

 

тѣхъ,

кто

 

сопричисленъ

 

къ

 

миссіонерскому

 

лику

 

вѣропроповѣдни-

ковъ.

 

Во

 

истину

 

не

 

малую

 

службу

 

Церкви,

 

Царю

 

и

 

отече-

ству

 

несуть

 

трудя щіеся

 

на

 

поприщѣ

 

миссіонерской

 

борьбы

съ

 

расколо-сектантствомъ.

Но

 

всѣми

 

ли

 

такъ

 

понимается

 

или

 

по

 

достоинству

 

це-

нится

 

дѣло

 

миссіонерской

 

борьбы

 

со

 

врагами

 

православія?

Вотъ

 

вопросъ.

Къ

 

величайшему

 

огорченію,

 

не

 

встрѣчаемъ

 

мы

 

должна-

го

 

разумѣнія

 

этого

 

вопроса

 

тамъ,

 

гдѣ

 

бы,

 

кажется,

 

можно

было

 

ожидать

 

этого

 

болѣе

 

всего

 

и

 

прежде

 

всѣхъ, — я

 

говорю

объ

 

интеллигентному

 

мыслящемъ

 

обществѣ

 

нашемъ

 

и

 

свѣт-

\

 

ской

 

печати.

 

Здѣсь

 

приходится

 

дѣятелямъ

 

миссіи

 

нерѣдко

считаться

 

съ

 

отрицательными

 

взглядами

 

по

 

вопросу

 

о

 

зна-

ченіи

 

миссіонерства

 

и

 

вредными

 

для

 

успѣха

 

вашего

 

дѣла

кривотолками.

Воинамъ

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

знать,

 

гдѣ

 

вражій

 

станъ

и

 

что

 

въ

 

немъ

 

предпринимается.

 

Враждебныя

 

противъ

 

мис-

сіи

 

вылазки

 

чаще

 

всего

 

идутъ

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

 

интеллиген-

тов'!,,

 

которые

 

укрѣпились

 

«на

 

верху

 

горы»

 

общественной

жизни

 

и

 

потому

 

для

 

васъ,

 

дорогіе

 

товарищи,

 

подвизающих-

ся,

 

главныыъ

 

образомъ,

 

въ

 

захолустныхъ

 

дебряхъ

 

раскола-

сектантства,

 

будетъ,

 

думаю,

 

небезинтереснымъ

 

познакомиться

съ

 

кривотолками

 

по

 

вопросу

 

о

 

миссіи,

 

наблюдаемыми

 

въ

обществѣ.

 

Большинство

 

въ

 

обществѣ

 

„теплохладны"

 

къ

 

своей

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви

 

и

 

безразличны

 

въ

 

отношеніи

раскола

 

и

 

сектъ.

 

Миссія

 

для

 

таковыхъ

 

представляется

 

въ

видѣ

 

„безплодныхъ

 

словопреній",

 

о

 

вѣрѣ,

 

миссіонеры

 

ка-

кажутся

 

людьми

 

„странной

 

профессіи",

 

я вольными

 

художни-

ками"

  

духовнаго

 

вѣдомства — не

 

болѣе.

 

О

 

близорукости

 

этой
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части

 

общества,

 

относительно

 

общественнаго

 

значенія

 

сек-

тантства

 

и

 

миссіонерства,

 

можно

 

только

 

пожалѣть,

 

но

 

ни

серіозно

 

огорчаться,

 

не

 

считаться

 

не

 

приходится

 

съ

 

людьми,

для

 

которыхъ

 

все

 

равно,

 

что

 

трынъ,

 

что

 

трава,

 

что

 

право-

славіе,

 

что

 

мухамеданство,

 

что

 

штундизмъ

 

и

 

что

 

буддизмъ...

Наблюдается

 

въ

 

общестпенныхъ

 

сферахъ

 

другое,

 

болѣе

серіозное

 

антимиесіонерское

 

теченіе,

 

значительное,

 

если

 

не

числомъ,

 

то

 

вліяніемъ,

 

которое

 

знаетъ

 

миссіонерство,

 

но

 

по-

нимаетъ

 

его

 

какъ

 

дѣло

 

не

 

только

 

лишнее,

 

но

 

и

 

„темное*

и

 

„вредное",— о

 

миссіонерахъ

 

трактуетъ,

 

какъ

 

о

 

„гасителяхъ

нросвѣщенія",

 

гонителяхъ

 

отпавшихъ

 

отъ

 

Церкви, — какъ

 

о

штатѣ

 

оиричнивовъ

 

духовенства

 

и

 

какъ

 

о

 

шпіонахъ

 

прави-

тельства.

 

Стараясь

 

усыпить

 

бдительность

 

государственныхъ

стражей,

 

ненавистники

 

борьбы

 

съ

 

сектантствомъ

 

говорятъ,

что

 

де

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

все

 

благополучно,

 

и

 

лишь

 

одни

 

мис-

сіонеры

 

раздуваютъ,

 

бьютъ

 

набатъ...

Вы

 

удивляетесь,

 

почему

 

и

 

какъ

 

могло

 

Создаться

 

въ

 

сфе-

 

/

рахъ

 

чуждыхъ,

 

повидимому,

 

намъ

 

такое

 

непріязненное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

нашему

 

св.

 

дѣлу.

 

А

 

потому,

 

что

 

интеллигенты,

ненавидящіе

 

миссіи,

 

презираютъ

 

въ

 

русскомъ

 

расколо-сек-

тантствѣ

 

„сіяніе

 

проблесковъ

 

свѣта,

 

пробивающагося

 

въ

темную

 

народную

 

массу",

 

нанимающуюся

 

на

 

горизонтѣ

 

на-

родной

 

жизии

 

„зарю

 

освобожденія

 

нашего

 

простолюдина

 

отъ

путъ

 

суевѣрія

 

Православной

 

Церкви,

 

хотятъ

 

видѣть

 

въ

 

этомъ

смѣлый

 

подступъ

 

къ

 

соціальной

 

свободѣ

 

народныхъ

 

массъ

и

 

въ

 

другихъ

 

сферахъ

 

жизни

  

простолюдина".

Вы

 

желаете

 

знать,

 

кто

 

же

 

эти

 

прозорливцы?

 

Эхо

 

та,

православная

 

по

 

метрикѣ,

 

прогрессивная

 

по

 

убѣжденіямъ,

часть

 

общества,

 

которая

 

неисправимо

 

ослѣплева

 

еще

 

съ

эпохи

 

60-хъ

 

годовъ

 

мишурнымъ

 

блескомъ

 

западно-европей-

ской

 

культуры,

 

живетъ

 

и

 

дышетъ

 

«самоонлеваніемъ>

 

всего

истинво-русскаго,—та

 

либеральная

 

клака,

 

которая

 

громы

 

и

молвіи

 

вержетъ

 

на

 

коренныя

 

начала

 

государственной

 

жизии

Россіи,

 

для

 

которыхъ

 

не

 

существуетъ

   

православія

  

ни

 

какъ
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религіозной

 

истины,

 

ни

 

какъ

 

главной

 

основы

 

монархической

Руси.

 

Для

 

этой

 

части

 

общества

 

всѣ

 

вѣры

 

и

 

секты

 

прево-

сходны/

 

одно

 

лишь

 

православіе

 

никуда

 

не

 

пригодно,

 

потому

что

 

держитъ

 

народъ

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

повиновеніи

закону

 

и

  

правительству.

Нельзя

 

отказать

 

этой

 

вликѣ

 

въ

 

тонкой

 

политикѣ

 

и

 

да-

лекой

 

прозорливости.

 

Всячески

 

поддерживая

 

антицерковное

своеволіе

 

сектантскихъ

 

массъ,

 

изощряя

 

массы

 

въ

 

церковной

анархіи,

 

прогрессисты

 

знаютъ,

 

что

 

такимъ

 

путемъ

 

разнузды-

вается

 

по

 

немногу

 

звѣрь

 

народныхъ

 

политичесвихъ

 

страстей.

Либеральные

 

друэья

 

сектантства

 

и

 

враги

 

православной

 

Руси

вѣрно

 

разсчитываютъ,

 

что

 

эта

 

школа

 

сектантскаго

 

своеволія

и

 

попиранія

 

священнѣйшаго

 

авторитета

 

Матери-Церкви"

 

съ

теченіемъ

 

времени

 

должна

 

подготовить

 

имъ

 

изъ

 

народной

среды

 

вѣрныхъ

 

союзниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

осуществленія

 

«безум-

ныхъ

 

мечтаній»

 

нашихъ

 

конституціоналистовъ.

 

Кто

 

устоитъ

въ

 

неравномъ

 

спорѣ — это

 

вопросъ

 

воли

 

Божіей.

 

На

 

осно-

ваніи

 

многолѣтняго

 

иэученія

 

психологіи

 

и

 

быта

 

сектантства,

мы

 

думаемъ,

 

что

 

разсчеты

 

эти

 

вѣроятны,

 

ибо

 

что

 

значить

для

 

невежественной

 

массы,

 

возросшей

 

въ

 

болѣзненной

 

ат-

мосферѣ

 

религіозной

 

критики

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

нроиз»

веденіе

 

божественнаго

 

ума

 

и

 

св.

 

премудрости

 

Церкви,

 

вѣ-

коваго

 

богосдовствованія

 

просвѣщенныхъ

 

христіанъ,

 

для

массы,

 

до

 

мозга

 

костей

 

пропитанной

 

чувствами

 

разочарова-

вія,

 

недовольства

 

и

 

отрицаніемъ

 

всякихъ

 

религіозныхъ

 

авто-

ритетовъ,

 

свободомысліемъ, — что,

 

говорю,

 

значитъ

 

попрать,

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

авторитетъ

 

власти

 

государ-

ственной

 

и

 

законы

 

царскіе,

 

тогда

 

какъ

 

имъ

 

Божіи

 

заповѣди

ни

 

почемъ^

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

наши

 

мрачныя

 

предположенія

 

все

чаще

 

и

 

чаще

 

находятъ

 

себѣ

 

подтвержденіе

 

въ

 

позднѣйшихъ

ваблюденіяхъ

 

миссіи.

 

Теперь

 

накопилось

 

довольно

 

фактовъ,

указывающихъ,

 

что

 

сектантскія

 

лжеученія,

 

разрушая

 

рели-

гіозное

 

міросозерцавіе

 

народа,

 

создаютъ

 

въ

 

народной

 

средѣ

благопріятныа

 

условія'для

 

развитія

 

противогосударственныхъ
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идей

 

и

 

что

 

не

 

только

 

подъ

 

новѣйшими

 

формами

 

религіозно-

сектантскаго

 

вольномыслія

 

удобно

 

маскируются

 

атеизмъ

 

в

соціализмъ,

 

но

 

даже

 

и

 

въ

 

нѣдрахъ

 

сектъ

 

старыхъ,

 

повидп-

мому,

 

вастывшихъ,

 

неожиданно

 

стали

 

проявляться

 

крайне

опасныя

 

политическія

 

направленія.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

южно-русской

 

штундѣ

 

даетъ

 

о

 

себѣ

 

знать

 

безбожное

 

направ-

леніе,

 

отвергающее

 

божественный

 

авторитетъ

 

Св.

 

Писанія,

нроповѣдующее,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

вполнѣ

 

довѣряться

 

Св.

 

Пи-

санію,

 

ибо

 

въ

 

немъ,

 

якобы,

 

много

 

противорѣчій,

 

свидѣтель-

ствующихъ

 

объ

 

искаженіи

 

Слова

 

Божія

 

духовенствомъ

 

при

переводахъ

 

бибдейскаго

 

текста,

 

съ

 

своекорыстною,

 

конечно,

цѣлію,

 

чтобы

 

держать

 

народъ

 

въ

 

порабощеніи

 

у

 

себя

 

и

власти.

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

«сыны

 

свободны»;

 

ап.

 

Петръ

 

под-

твердилъ,

 

что

 

«въ

 

свободу

 

званы»;

 

ап.

 

Павелъ

 

также

 

сви-

дѣтельствуетъ,

 

что

 

«выкуплены

 

дорогою

 

цѣной —а не

 

дѣлай-

тесь

 

рабами

 

человѣковъ»,

 

какъ

 

же

 

могъ,

 

мудрствуютъ

 

по-

следователи

 

этого

 

толка

 

штунды,

 

тотъ

 

же

 

свящ.

 

пиеататель

сказать:

 

«всяка

 

душа

 

властямь

 

придержащимъ

 

да

 

повинует-

ся».

 

Это

 

говорятъ

 

они,

 

вставка

 

поповъ

 

въ

 

угоду

 

царямъ

 

и

правителям;..

 

Вѣчны

 

и

 

неизмѣнны

 

одни

 

законы

 

природы

 

и

ихъ

 

однихъ

 

надо

 

и

 

слушаться, — они

 

направляютъ

 

людей

 

въ

благу

 

и

 

счастію,

 

а

 

благо

 

заключается

 

въ

 

наилучшемъ

 

удо-

влетвореніи

 

насущныхъ

 

потребностей.

 

Наше

 

счастіе

 

загублено

сильными

 

и

 

богатыми,

 

съ

 

которыми

 

де

 

не

 

грѣшно

 

бѣдному

люду

 

бораться

 

за

 

свое

 

счастіе

 

всякими

 

средствами.

 

Во

 

главѣ

штундоваго

 

кружка,

 

раздѣлявшаго

 

эту

 

теорію,

 

стоялъ

 

кре-

стьянинъ

 

Ч.,

 

бывшій

 

ранѣе

 

ученикомъ

 

революціонеровъ

Рейча

 

и

 

Стефановича,

 

ссыльнымъ,

 

а

 

затѣмъ

 

сдѣлавшійся

ярымъ

 

проповѣдникомъ

 

штунды.

 

Нослѣдователи

 

этого

 

кружка

скоро

 

же

 

отъ

 

словъ

 

перешли

 

къ

 

дѣлу,

 

учинивъ

 

въ

 

своей

мѣствости

 

«во

 

имя

 

идеи»

 

цѣлый

 

рядъ

 

криминальныхъ

 

ире-

ступленій,

 

начиная

 

съ

 

кражи

 

и

 

продолжая

 

до

 

безсмыслен-

наго

 

вандальства,

 

въ

 

отношеніи

 

имущества

 

богатыхъ

 

одно-

сельчанъ

    

(напр.,

  

разъ,

 

въ

 

разгарѣ

 

рабочей

 

норы,

 

сектанты
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сняли

 

ночью

 

шестерни

 

съ

 

единственной

 

въ

 

селѣ

 

молоіилки

и

 

бросили

 

ихъ

 

въ

 

Днѣпръ).

 

Комментаріи

 

излишни.

 

Sa-

pens

 

sat.
A

 

надѣлавшая

 

столько

 

шуму

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

и

за

 

границей

 

духоборческая

 

закавказская

 

эпопея— развѣ

 

мало

даеть

 

уроковь

 

вразумленія

 

и

 

предостереженіа

 

на

 

счетъ

 

на-

шего

 

сектантства?

 

Вѣдь

 

духоборчество

 

до

 

послѣдняго

 

вре-

мени

 

было

 

самою

 

хваленою

 

сектой

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

властей,

и

 

въ

 

глазахъ

 

общества,

 

и

 

во

 

мнѣніи

 

печати.

 

Всѣ

 

превозно-

сили

 

до

 

небесъ

 

духоборчество,

 

какъ

 

«трудовой

 

муравейникъ»,

образцовое

 

сообщество

 

по

 

жизни

 

и

 

поведенію.

 

Довольно

 

того,

что

 

въ

 

теченіе

 

50

 

лѣтняго

 

періода

 

жизни

 

въ

 

Закавказье

 

не

оказывается

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

учрежденіи

 

и

 

пяти

 

делъ

 

о

 

пре-

ступленіяхъ

 

духоборъ,

 

не

 

поступало

 

ни

 

къ

 

кому

 

отъ

 

тихаго

населенія

 

ни

 

одной

 

жалобы...

 

Духоборы

 

признаны

 

были

местного

 

администраціей

 

надежнейшимъ

 

для

 

окраинъ

 

коло-

низаціоннымъ

 

элементомъ.

 

И

 

вотъ

 

завоеванный

 

у

 

Турціи

 

но -

бвдными

 

подвигами

 

нашего

 

воинства,

 

орошенныя

 

кровію

русскаго

 

православнаго

 

солдата,

 

отнятия

 

у

 

турокъ

 

золотыя

земли

 

Карской

 

области

 

заселены

 

были,

 

главнымъ

 

образомъ,

теми

 

же

 

хвалеными

 

духоборцами,

 

какъ

 

лучшими

 

представи-

телями

 

и

 

носителями

 

русскаго

 

знамени

 

въ

 

далекомъ

 

Закав-

казье.

 

Какъ

 

русскій

 

аванпостъ

 

на

 

границе

 

вытянулись

 

ихъ

богатые

 

поселки.

И

 

что-же

 

оказалось

 

ныне?

 

Хваленое

 

духоборчество

всегда

 

считало

 

себя

 

«особою

 

націей»,

 

имело

 

на

 

русской

территоріи

 

«свое

 

отечество»— сиротскій

 

домъ,

 

сто

 

лѣтъ

 

уп-

равлялось

 

«своими

 

царями»

 

изъ

 

священной

 

для

 

нихъ

 

линіи

Калмыковыхъ,

 

жило

 

своею

 

отдельною

 

бытового,

 

ве

 

связанною

съ

 

общерусскою,

 

жизвію,

 

носило

 

даже

 

свой

 

традиціонный

костюмъ,

 

пріобрело

 

особый

 

(квакерскій)

 

обликъ,

 

усвоило

массъ

 

преступныя

 

религіозно-политическія

 

воззренія,

 

на

 

го-

сударственныя

 

повинности

 

и

 

подати

 

смотрело,

 

«какъ

 

на

 

дань»

Россійскому

 

Царю

  

и

 

т.

 

д.

    

Словомъ,

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

ду-
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хоборчестве

 

мы

 

имеемъ

 

секту

 

не

 

столько

 

религіозную,

 

сколь-

ко

 

соціальную,

 

и

 

что

 

она,

 

какъ

 

и

 

все

 

вообще

 

ваше

 

рацио-

налистическое

 

сектантство

 

представляетъ

 

собою

 

«горючіп

матеріалъ»,

 

который

 

способенъ

 

вспыхнуть

 

страшнымъ

 

иожа-

рищемъ

 

отъ

 

первой

 

же

 

попавшей

 

въ

 

него

 

искры,— здесь

такою

 

искрой

 

явилась

 

анархическая

 

пропаганда...

И

 

вотъ,

 

мы

 

нынѣ

 

являемся

 

свидетелями

 

безпримернон

въ

 

исторіи

 

тяжелой

 

народной

 

политической

 

смуты:

 

до

 

восьми

тысячъ

 

сектантскаго

 

населенія

 

открыто

 

й

 

дерзко

 

всьмъ

 

и

каждому

 

не

 

только

 

заявляютъ,

 

но

 

и

 

показываютъ

 

на

 

делѣ

полное

 

отрицание

 

государственности,

 

непризнаніе

 

священной

власти

 

Монарха-Помазанника

 

Божія,

 

говоря,

 

что

 

у

 

нихъ

одинъ

 

Царь

 

небесный,

 

а

 

Царя

 

земнаго

 

они

 

не

 

признаютъи

быть

 

его

 

не

 

должно,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

земле

 

всѣ

 

равны,

 

всѣ

братья,

 

двумъ

 

господамъ

 

служить

 

нельзя»,

 

что

 

«власть

 

воз-

высилась

 

чрезъ

 

насиліе

 

народа,

 

что

 

одинъ

 

Начальникъ,

 

кто

всему

 

міру

 

начало,

 

что

 

начальство

 

и

 

разбой — одно

 

руко-

месло.

 

Законъ

 

одинъ

 

долженъ

 

быть

 

Божій,

 

а

 

въ

 

государ-

ственныхъ

 

установленіяхъ

 

и

 

въ

 

императорскихъ

 

указахъ

нетъ

 

нужды.

 

Отечествомъ

 

признаютъ

 

весь

 

міръ,

 

соотечест-

венниками

 

всехъ

 

людей:

 

Россійекій

 

Императоръ,

 

турецкій

султанъ,

 

персидскій

 

шахъ,

 

нъмецкій

 

король,

 

Турокъ,

 

Ан-

гличанина

 

и

 

проч.

 

—

 

все

 

намъ

 

одинаковы,

 

Русскихъ

 

мы

 

не

знаемъ...

 

Война— убійство;

 

судъ

 

—

 

насиліе

 

и

 

произволъ

 

вла-

сти,

 

ибо

 

сказано:

 

«не

 

судите».

 

Владвніе — грабежъ

 

богатыхъ

земля

 

Божія

 

создана

 

для

 

всех.ъ

 

въ

 

равной

 

доле

 

и

 

каждый

паши

 

столько,

 

сколько

 

надо

 

для

 

прокормленія».

 

Вотъ

 

какіе

безумные

 

глаголы

 

изрыгаетъ

 

мятежная

 

часть

 

духоборчества,

известная

 

подъ

 

именемъ

 

«духоборъ-постниковъ».

 

Едва-ли

 

бо-

лее

 

преступно

 

безумствовали

   

сами

 

французскіе

 

санкюлоты.

Приведенныя

 

нами

 

слова

 

и

 

мысли

 

проповедуются

 

не

где-либо

 

въ

 

потаевныхъ

 

.местахъ,

 

а

 

на

 

улицахъ

 

и

 

площа-

дяхъ

 

селеній

 

и

 

городовъ

 

закавказской

 

окраины,

 

—

 

безъ

 

страха

за

    

ответственность,

 

съ

 

фанатическимъ

 

сознаніемъ

  

правоты
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своихъ

 

ужасныхъ

 

анархическихъ

 

воззреній.

 

Отъ

 

преступ-

ныхъ

 

словъ

 

давно

 

уже

 

сдѣланъ

 

переходъ

 

и

 

къ

 

делу.

 

Не

секретъ,

 

что

 

духоборы,

 

служившіе

 

въ

 

рядахъ

 

войскъ,

 

высту-

пили

 

изъ

 

строя,

 

ополченцы

 

посдавали

 

свидетельства

 

и

 

все

послѣдователи

 

этой

 

партіи

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

29

 

іюня

 

1895

 

года

торжественно

 

сожгли

 

все

 

свое

 

оружіе;

 

никому

 

изъ

 

началь-

ства

 

давно

 

уже

 

не

 

отдаютъ

 

установленной

 

чести,

 

одному

изь

 

губернаторовъ

 

толпа

 

нанесла

 

оскорблевіе

 

и

 

словомъ,

 

и

дѣйствіемъ,"

 

податей

 

добровольно

 

не

 

взносятъ...

 

Вотъ

 

какое

превращевіе

 

совершилось

 

въ

 

2 —

 

3

 

года

 

времени

 

въ

 

среде

самой

 

хваленой

 

части

 

сектантскаго

 

поселенія

 

Россіи!

 

Есть

серіозныя

 

опасенія,

 

что

 

анархическая

 

зараза

 

можетъ

 

коснуть-

ся

 

и

 

соседнаго

 

молоканскаго

 

и

 

прыгунскаго

 

населенія.

 

Мы-

елимо-ли

 

что-либо

 

подобное

 

встретить

 

не

 

только

 

въ

 

массе,

но

 

въ

 

единицахъ

 

православнаго

 

народа,

 

обруганнаго

 

либе-

ральнымъ

 

лагеремъ

 

сектофиловъ

  

„иьяною

 

толпой".

Могу

 

вамъ

 

сообщить

 

и

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

самомъ

 

недав-

немъ

 

сюрпризе

 

изъ

 

міра

 

сектантства

 

мистическаго.

 

Въ

 

да-

лекой

 

Сибири

 

одинъ

 

сконецъ

 

сфабриковалъ

 

неслыханную

религіозно

 

социалистическую

 

доктрину

 

и

 

образовалъ

 

около

себя

 

кружокъ

 

последователей,

 

которые

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

ду-

хоборы-постники,

 

отрицаютъ

 

земную

 

власть

 

начальства,

правительственныя

 

учрежденія,

 

государственные

 

законы.

 

О

государе

 

учатъ,

 

что

 

онъ

 

есть

 

олицетвореніе

 

власти

 

діаво-

ла,

 

начальники— исполнители

 

сатанинской

 

власти,

 

чиновни-

ки — скорпіонообразная

 

саранча.

 

Всякій

 

верующій

 

дол-

женъ

 

наступить

 

и

 

попереть

 

льва

 

и

 

змія,

 

т.-е.

 

свер-

гнуть

 

царское

 

иго

 

и

 

не

 

покоряться

 

законамъ,

 

не

 

прини-

мать

 

денегъ,

 

не

 

давать

 

никакихъ

 

податей.

 

Земной

 

міръ

есть

 

царство

 

діавола.

 

Новая

 

секта

 

отрицаетъ

 

науки,

 

худо-

жества,

 

искусства,

 

какъ

 

мерзость;

 

гнушается

 

всякихъ

 

цар-

свихъ

 

изображеній,

 

уничтожая

 

денежные

 

знаки

 

съ

 

портре-

тами

 

царственныхъ

 

особъ.

 

Все

 

православные

 

суть

 

дети

 

блуда.

Для

 

спасенія

 

необходимо

 

не

 

только

 

покаяніе

 

во

 

грехахъ,

 

но
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и

 

личное

 

искуплепіе,

 

подобно

 

Іуде,

 

который

 

былъ

 

де

 

пер-

вымъ

 

последователемъ

 

Христа

 

Сиасителя,

 

ибо

 

онъ

 

не

 

только

раскаялся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

предалъ

 

Христа,

 

но

 

и

 

искупилъ

свой

 

грехъ

 

смертію,

 

повесившись.

 

Если

 

кто,

 

раскаявшись,

покончитъ

 

жизнь

 

свою

 

волей,

 

т.-е.

 

самоубійствомъ, — учитъ

сектаторъ-изуверъ,— тотъ

 

будетъ

 

жить

 

вѣчно,

 

ибо

 

пріобщит-

ся

 

къ

 

крестнымъ

 

страданіямъ

 

Христа

 

и

 

последуетъ

 

за

 

Нимъ.

Добровольная

 

смерть — благодетельная

 

вода,

 

все

 

очищающая,

она

 

действительно

 

крещеніе».

«Да

 

предано

 

будетъ

 

все

 

земное

 

оскопленію,

 

умерщвле-

ние

 

и

 

повегаапію;

 

да

 

будетъ

 

все

 

попрано,

 

какъ

 

прахъ

 

зем-

ной».

 

Такъ

 

закапчивается

 

символъ

 

новаго

 

мрачнаго

 

изувер-

наго

 

толка!

 

Слишкомъ

 

яркій

 

примеръ

 

того,

 

насколько

 

буйно

свободомысліе

 

сектаторовъ,

 

какъ

 

опасно

 

оставлять

 

народъ

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

порабощеніи

 

эксплуата-

торовъ

 

святейшихъ

 

чувствъ

  

народной

 

веры!

А

 

пресловутая

 

толстовщина,

 

растлевающая

 

сколько

 

ре-

лигіозное,

 

столько

 

же

 

и

 

политическое

 

міровоззреніе

 

народа?

А

 

тираспольскіе

 

изуверы,

 

ужаснувшіе

 

весь

 

міръ,

 

ко-

торые

 

предпочли

 

ужасную

 

смерть

 

исполненію

 

государствен-

ной

 

повинности

 

о

  

переписи.

Стоитъ

 

только

 

вникнуть

 

поглубже

 

во

 

все

 

эти

 

явленія,

чтобы

 

понять

 

всю

 

важность

 

затрогиваемаго

 

нами

 

вопроса

объ

 

общественномъ

 

значеніи

 

миссіоперскихъ

 

меръ

 

пресече-

нія

 

расколо

 

сектантства.

Нами

 

чувствуется

 

въ

 

этихъ

 

явлепіяхъ

 

и

 

событіяхъбла-

годѣтельное

 

маповеніе

 

руки

 

Божьяго

 

смотренія

 

о

 

православ-

ной

 

Руси,

 

грозно

 

предостерегающаго

 

и

 

верныхъ

 

сыновъ

Церкви,

 

Царя

 

и

 

отечества,

 

и

 

государственную

 

мудрость

правителей— побольше

 

любить

 

и

 

дорожить

 

родпымъ

 

нраво-

славіемъ

 

и

 

поменьше

 

нянчиться

 

съ

 

сектантствомъ.

Но

 

мы

 

уклонились

 

отъ

 

вопроса

 

о

 

вредныхъ

 

кривотол-

кахъ

 

и

 

преступныхъ

 

мечтаніяхъ

 

интеллигентныхъ

 

враговъ

мисеіи.
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Можетъ

 

ли

 

казаться

 

въ

 

глазахъ

 

этой

 

части

 

общества

сомнительнымъ

 

или

 

почтеннымъ

 

наше

 

служеніе,

 

ограждаю-

щее

 

православіе

 

Русскаго

 

народа

 

отъ

 

тлетворныхъ

 

заблужде-

ній

 

своевольнаго

 

сектантства?

Конечно,

 

нетъ!

 

Къ

 

огарченію

 

истинныхъ

 

ревнителей

православія,

 

эта

 

своего

 

рода

 

общественная

 

антимиссіопер-

ская

 

партія

 

сектофиловъ

 

сильна,

 

если

 

не

 

своимъ

 

числомъ,

то

 

вліяніемъ

 

въ

 

общественной

 

жизни:

 

последователей

 

ея

можно

 

встретить

 

и

 

въ

 

солонахъ

 

столичной

 

и

 

губернской

знати

 

и

 

въ

 

средъ

 

разночинцевъ,

 

между

 

исполнительными

 

ор-

ганами

 

судебной

 

административной

 

власти,

 

въ

 

рядахъ

 

деяте-

лей

 

земствъ

 

общественной

 

печати.

Съ

 

этимъ

 

направленіемъ

 

надо

 

миссіи

 

считаться

 

и

 

серіозно.

Какъ

 

видите^

 

наша

 

брань,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

не

 

съ

 

тьмою

 

на-

роднаго

 

сектантства,

 

а

 

съ

 

тонкими

 

духами

 

злобы

 

просвѣ-

щеннаго

 

міра.

 

Все

 

это

 

указываетъ

 

нашему

 

миссіонерскому

служенію

 

на

 

прямыя

 

обществевныя

 

и

 

государственныя

 

за-

дачи.

Долгъ

 

миссіи

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

авторитетна™

института

 

спеціалистовъ,

 

снять

 

маску

 

съ

 

нашего

 

сектантства

и

 

правдиво

 

доказать

 

и

 

обществу,

 

и

 

государственности,

 

что

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не-

 

можетъ

 

света

 

во

 

тьме

 

заблужденій

 

сектант-

ства,

 

ибо

 

кое

 

причастіе

 

света

 

истины

 

ко

 

тьме

 

лжеверія? —

что

 

обманываются

 

близорукіе

 

изъ

 

общества,

 

усматривая

 

изъ

внешней

 

благопристойности

 

расколо-сектантства

 

его

 

якобы

внутреннюю

 

красоту

 

духа,

 

не

 

замечая,

 

что

 

все

 

это

 

не

 

бо-

лѣе,

 

какъ

 

гробы

 

поваленные,

 

полные

 

внутри

 

мерзости,

костей.

 

Нашъ

 

долгъ

 

предостеречь

 

стражей

 

отечества,

 

что

 

от-

делившееся

 

отъ

 

единства

 

Церкви,

 

укоренившееся

 

въ

 

свобо-

домысліи

 

сектантство

 

наше

 

представляетъ

 

собою

 

и

 

въ

 

госу-

дарственномъ

 

отношеніи

 

горючій

 

матеріалъ,

 

который

 

при

анархической

 

искре,

 

искре,

 

подобной

 

духоборческой,

 

спосо-

бепъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

въ

 

любомъ

 

месте

 

разразиться

«рашнымъ

 

политическимъ

 

пожарищемъ,

 

заражать

 

святую

 

ат
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мосферу

 

духовно

 

подическаго

 

міросозерцаеія

 

нашего

 

право-

славнаго

 

населенія

 

и

 

тѣмъ

 

играть

 

въ

 

руку

 

враговъ

 

Церкви

и

 

отечества.

 

Долгъ

 

миссіи

 

стойко

 

и

 

мужественно

 

выяснить

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

что

 

сѣмя

 

свято

 

стояніе

 

града,

 

а

 

не

политико-экономическія

 

утопіи,

 

что

 

только

 

подъ

 

сѣнью

 

пра-

вославно-національныхъ

 

истинно-русскихъ

 

идеаловъ —

 

прочно

развитіе

 

благосостоянія

 

и

 

силы

 

Русскаго

 

государства,

 

а

 

не

въ

 

сепаратизмѣ

 

сектавтскомь.

Ну,

 

довольно;

 

всего,

 

что

 

наболѣло

 

не

 

изольешь

 

въ

 

од»

номъ

 

словѣ;

 

недосказанное

 

воснолнимъ

 

во

 

время

 

совѣщаній.

А

 

теперь,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

дружно

 

и

 

смѣло,

 

съ

 

Богомъ,

 

за

великое

 

дѣло!

 

Съ

 

нами

 

Богъ

 

и

 

правда;

 

8а

 

насъ

 

Царь

 

и

 

на-

родъ

 

православные!

 

Мы

 

живемъ

 

и

 

дѣйствуемъ

 

во

 

время

 

бла-

гопріятное

 

подъ

 

державою

 

Царя,

 

воистинну,

 

благочестивѣй-

шаго,

 

для

 

котораго

 

священны

 

завѣты

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

Его

 

Родителя,

 

незабвеннаго

 

Царя- Миротворца,

 

объ

 

огражде-

ніи

 

св.

 

неприкосновенности

 

роднаго

 

православія,

 

какъ

 

глав-

нѣйшей

 

основы

 

государственной

 

мощи

 

Руси

 

святой

 

и

 

о

 

пре-

сѣчепіи

 

развитія

 

тлетворныхъ

 

сектъ

 

подкапывающихся

 

подъ

коренныя

  

основы.

Да

 

увѣнчаетъ

 

Господь

 

наши

 

труды

 

желаннымъ

 

успѣ-

хомъ!

(Моск.

 

вѣд.).

                                          

В.

 

Скворцовъ.

Церковный

 

попечительства,

 

какъ

 

первоначальная

 

форма
христіанской

 

благотворительности.

Развитіе

 

различныхъ

 

видовъ

 

общественвой

 

благотвори-

тельности

 

представляетъ

 

собою

 

одно

 

изъ

 

наиболѣе

 

выдаю-

щихся

 

и

 

отрадныхъ

 

явленій

 

современной

 

жизни.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

рѣшеніемъ

 

насущнаго

 

вопроса

 

о

 

наилучшей,

 

воз-

можно

 

болѣе

 

плодотворной

 

постановкѣ

 

общественной

 

благо-

творительности

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

заинтересованы

 

всѣ

 

бла-
гомыслящая

 

и

 

просвѣщенныя

 

лица;

    

объ

 

этомъ

 

вездѣ

   

гово-
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рлтъ

 

и

 

пишутъ,

 

надъ

 

этимъ

 

серіозно

 

трудятся

 

и

 

дѣлаютъ

разнообразныя

 

и

 

практическія

 

къ

 

этому

 

попытки.

 

Но,

 

къ

сожалѣнію,

 

многіе

 

въ

 

наше

 

время,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

нѣкото-

рые

 

преднамѣренно,

 

стараются

 

уклониться

 

отъ

 

самой

 

есте-

ственной,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

первоначальной

 

и

 

наиболѣе

 

бла-

гоилодной

 

организаціи

 

общественной

 

христіанской

 

благотво-

рительности,

 

имѣющей

 

за

 

собою

 

и

 

далекое

 

прошлое,

 

и

 

бли-

жайшее

 

настоящее,

 

и

 

древнія,

 

наплучшія

 

христіанскія

 

тра-

диціи,

 

и

 

добрыя

 

свидѣтельства,

 

и

 

свѣтлыя

 

явленія

 

современ-

ной

 

дѣйствительности:

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

наше

 

время

 

дума-

ютъ

 

организацію

 

общественной

 

благотворительности

 

изъять

изъ

 

вѣдѣнія

 

Церкви

 

и

 

поставить

 

ее

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

граж-

данскаго,

 

городского

 

или

 

земскаго

 

самоуправленія.

 

Но

 

по-

добнаго

 

рода

 

организація

 

христіанской

 

благотворительности

прямо

 

противорѣчитъ

 

духу,

 

идеѣ

 

и

 

основамъ

 

послѣдней,

 

и

не

 

только

 

не

 

имѣетъ

 

за

 

собою

 

никакого

 

прошлаго,

 

но

 

и

прямо

 

находить

 

въ

 

исторіи

 

непререкаемыя

 

противъ

 

себя

 

сви-

дѣтельства.

 

Исторія

 

благотворительности

 

въ

 

древнѣйшій

 

пе-

ріодъ

 

Церкви,

 

рѣшительно

 

не

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

такой

 

от-

решенности

 

общественной

 

благотворительности

 

отъ

 

Церкви

и

 

нимало

 

не

 

обѣщаетъ

 

прочныхъ

 

и

 

утѣшительныхъ

 

плодовъ

отъ

 

такой

 

гражданской

 

или,

 

такъ

 

сказать,

 

мірской, — въ

 

про-

тивоположность

 

духовной,

 

церковной,— постановки

 

обще-

ственной

 

благотворительности.

 

Благотворительность

 

въ

 

дрез-

немъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ— частная

 

и

 

общественная— всегда

связывалась

 

съ

 

Церковью,

 

находилась

 

подъ

 

ея

 

благодатнымъ

покровительетвомъ

 

и

 

въ

 

ней

 

находила

 

свою

 

душу,

 

свое

 

вѣр-

нѣйшее,

 

воодушевляющее

 

начало.

 

„Нельзя

 

не

 

признать

 

од-

носторонностью,—

 

говорить

 

извѣстный

 

западный

 

историкъ

древне-христіанской

 

благотворительности,— если

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

нѣкоторые

 

обнаруживаютъ

 

склонность

 

отнять

 

у

Церкви

 

право

 

попеченія

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

дѣло

 

благотворитель-

ности

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

объемѣ

 

довѣрить

 

другимъ

 

обществен-

нымъ

 

органамъ.

    

Какъ

 

царство

 

Божіе

 

на

 

землѣ

 

немыслимо
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безъ

 

Церкви,

 

такъ

 

и

 

деятельность

 

любви

 

(т.

 

е.

 

благотвори-

тельность)

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

общественныхъ

 

сферахъ

 

скоро

замретъ,

 

если

 

прекратится

 

въ

 

Церкви,

 

и

 

если

 

что

 

еще

 

оста-

нется

 

отъ

 

попеченія

 

о

 

бѣдныхъ,

 

то,

 

несомнѣнно,

 

приметь

всецѣло

 

иной

 

характеръ,

 

нежели

 

характеръ

 

милосердой

 

люб-

ви"

 

4)...

 

И

 

исторія

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

своими

 

непререкаемы-

ми

 

свидѣтельствами

 

представляетъ

 

намъ

 

много

 

достохва.іь-

ныхъ

 

и

 

учительныхъ

 

уроковъ

 

и

 

примѣровъ.

 

Особенно

 

по-

учительно

 

познакомиться

 

съ

 

попеченіемъ

 

Церкви

 

о

 

бѣдныхь

у

 

первыхъ

 

хривтіанъ,

 

по

 

литературнымъ

 

памятникамъ

 

I— III

вѣковъ

 

преимущественно.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

цер-

ковныя

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

представляютъ

 

собою

 

пер-

воначальную'

 

и

 

древнѣйшую

 

форму

 

организаціи

 

обществен-

ной

 

христіанской

 

благотворительности,

 

ведущую

 

свое

 

начало

отъ

 

апостольскихъ

 

временъ

 

и

 

освященную

 

апостольскимъ

преданіемъ.

Для

 

настоящаго

 

очерка

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

должно,

 

преж-

де

 

всего,

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

нѣкоторыя

 

указавія

 

книги

Дѣяній

 

Апостольскихъ,

 

гдѣ

 

кратко,

 

но

 

определенно

 

изобра-

жаются

 

черты

 

внутренвяго

 

быта

 

Церкви

 

апостольской.

 

„У

множества

 

увѣровавшихъ,— говорить

 

дѣеписатель,— было

 

од-

но

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа;

 

и

 

никто

 

ничего

 

изъ

 

имѣнія

 

своего

не

 

называлъ

 

своимъ,

 

/

 

но

 

все

 

у

 

нихъ

 

было

 

общее...

 

Не

 

бы-

ло

 

между

 

ними

 

никого

 

нуждающагося;

 

ибо

 

всѣ,

 

которые

владѣли

 

землями,

 

или

 

домами,

 

продавая

 

ихъ,

 

приносили

 

цѣ-

ну

 

проданнаго,

 

и

 

полагали

 

къ

 

ногамъ

 

Апостоловъ;

 

и

 

каж-

дому

 

давалось,

 

въ

 

чемъ

 

кто

 

имѣлъ

 

нужду"

 

(Дѣян.

 

ІУ,

 

32—

35).

 

Такимъ

 

образомъ

 

нуждающихся

 

не

 

могло

 

быть

 

въ

 

пер-

воначальной

 

христіанской

 

общинѣ:

 

владѣльцы

 

домовъ

 

и

 

уго-

дій

 

продавали

 

и

 

клали

 

деньги

 

къ

 

ногамъ

 

апостоловъ,

 

а

 

тѣ

уже

 

раздѣляли

 

деньги

 

нуждающимся.

 

Разсказанный

 

далѣе

случай

 

съ

 

Ананіей

 

и

  

Сапфирой

 

(У,

 

1

 

—

 

1 1)

 

показываетъ,

 

что

*)

 

U

 

h

 

1

 

1і

 

о

 

г

 

п.

  

Die

 

christliche

 

Liebenstatigkeit.

 

2

 

Aufl

 

s.

 

66.
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въ

 

первоначальной

 

христианской

 

общинѣ

 

были

 

и

 

непригляд-

ныя

 

иеключенія, — конечно,

 

рѣдкія,

 

какъ

 

всякое

 

исключеніе.

На

 

это

 

намекаютъ

 

отчасти

 

послѣднія

 

слова

 

разсказа

 

о

 

силь-

номъ

 

страхѣ,

 

объявшемъ

 

Церковь

 

и

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

по

этому

 

случаю,

 

и,

 

несомнѣнно,

 

этоть

 

великій

 

страхъ

 

вызванъ

былъ

 

въ

 

обществѣ

 

вѣрующихъ

 

не

 

столько

 

самой

 

смертью

Ананіи

 

и

 

Сапфиры

 

по

 

существу,

 

сісолько

 

ихъ

 

смертью,

 

какъ

впдимымъ

 

проявленіемъ

 

гнѣва

 

Божія.

 

Подобный

 

страхъ

 

могъ

пронизать

 

только

 

души

 

людей

 

съ

 

извѣстнымъ

 

однообразнымъ

настроеніемъ,

 

съ

  

извѣстной

 

нравственной

   

дисциплиной.

Такимъ

 

образомъ

 

Церковь

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

завѣдывала

имуществомъ

 

вѣрующихъ,

 

ей

 

ввѣряли

 

христіане

 

свои

 

достоя-

нія,

 

и

 

она

 

же,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

представителей,

 

распредѣ-

ляла

 

ихъ

 

между

 

нуждающимися,

 

сообразно

 

ихъ

 

нуждамъ

 

и

потребностямъ,

 

хотя

 

мы

 

здѣсь

 

еще

 

не

 

видимъ

 

слѣдовъ

 

цер-

ковныхъ

 

попечительстве

 

въ

 

ихъ

 

собственномъ

 

смыслѣ;

 

но

несомнѣнпо,

 

что

 

уже

 

въ

 

это

 

время

 

Церковь,

 

а

 

не

 

кто

 

иной,

стояла

 

во

 

главѣ

 

христіанской

 

общественной

 

благотворитель-

ности

 

и

 

распоряжалась

 

достояніемъ

 

христіанъ,

 

приносив-

шихъ

 

ея

 

представителямъ—-апостоламъ

 

деньги,

 

вырученныя

за

 

продажу

 

имѣній,

 

для

 

правильнаго

 

распредѣленія

 

ихъ

 

меж-

ду

 

всѣми

 

нуждающимися.

 

Церковь,

 

такимъ

 

образомъ,

 

имѣла

сокровищницу

 

для

 

бѣдныхъ,

 

въ

 

которую

 

и

 

поступали

 

при-

ношенія

 

вѣрующихъ

 

деньгами

 

или

 

припасами,

 

причемъ

 

діа-

коны,

 

которыхъ

 

еще

 

апостолы

 

освятили

 

на

 

служеніе

 

бѣд-

нимъ

 

(Дѣян.

 

II

 

гл.),

 

подъ

 

надзоромъ

 

настоятелей,

 

раздѣ-

ляли

 

эти

 

ариношенія

 

между

 

неимущими...

 

Далѣе,

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

частныя

 

церкви

 

въ

 

то

 

время

 

помогали

 

одна

 

дру-

гой

 

милостыней.

 

И

 

этоть

 

обычай

 

такъ

 

же

 

старъ,

 

какъ

 

сама

Церковь,

 

потому

 

что

 

получилъ

 

начало

 

при

 

апостолахъ,

 

ког-

да

 

разныя

 

помѣстныя

 

церкви

 

дѣлали

 

сборы

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ствовавшихъ

 

іерусалимскихъ

 

христіанъ

 

(Дѣян.

 

XI,

 

27.

 

Сл.
1

 

Кор.

 

XVI,

 

1

 

и

 

дал.).

 

Во

 

всемъ

 

слѣдуя

 

преданію

 

и

 

уче-

нію

 

апостольскому,

 

древнія

 

церкви

   

и

 

впослѣдствіи

 

никогда



—
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-

ие

 

отказывались

    

помогать

 

другимъ,

    

нуждавшимся

   

въ

 

по-

собіи

  

2).

Такимъ

 

образомъ

 

уже

 

на

 

самыхъ

 

первыхъ

 

порахъ

 

cj-

ществованія

 

Церкви

 

новозавѣтной,

 

она

 

стояла

 

во

 

главѣхри-

стіанской

 

благотворительности,

 

организація

 

которой

 

находи-

лась

 

всецѣло

 

въ

 

ея

 

рукахъ.

 

Дальнѣйшія

 

и

 

подробнѣйшія

свѣдѣнія

 

объ

 

организаціи

 

и

 

характерѣ

 

общественной

 

хри-

стіанской

 

благотворительности

 

за

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

мы

 

получаемъ

 

изъ

 

другихъ

 

литературныхъ

 

памятниковъ

 

того

достопамятнаго

 

времени.

 

Интересныя

 

и

 

цѣнныя

 

данныя

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

находимъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

драгоцѣнномъ

 

памят.

никѣ

 

конца

 

I

 

и

 

начала

 

II

 

вѣка

 

Aioayrj

 

тшѵ

 

о<Ь8еха

 

атоатоХюѵ,

откуда

 

узнаемъ,

 

на

 

что,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

была

 

обраще-

на

 

въ

 

это

 

время

 

христіанская

 

благотворительность,

 

находив-

шаяся

 

въ

 

завѣдываніи

 

Церкви

 

и

 

ея

 

представителей.

 

Иэъ

 

это-

го

 

памятника

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

первоначальныя

 

цѣли

 

и

 

забо-

ты

 

вврующихъ

 

ограничивались

 

питаніемъ

 

бѣдныхъ

 

членовъ

общины

 

и

 

странниковъ.

 

Такъ

 

въ

 

гл.

 

XI,

 

ст.

 

9,

 

мы

 

читаемъ:

„Всякій

 

пророкъ,

 

въ

 

духѣ

 

назначающей

 

трапезу,

 

не

 

вку-

шаеть

 

отъ

 

нея,

 

если

 

только

 

онъ

 

не

 

лжепророкъ".

 

Въ

 

гл.

XII

 

мы

 

находимъ

 

довольно

 

подробно

 

очерченный

 

modus

 

Vi-

vendi

 

странниковъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ.

 

Выписыва-

емъ

 

текстъ

 

этой

 

главы

 

въ

 

виду

 

ея

 

важнаго

 

значенія

 

для

сравненія

 

съ

 

послѣдующей

 

практикой

 

христіанскихъ

 

общинъ

свѣдѣнія

 

о

 

которой

 

сохранились

 

въ

 

Постановленіяхъ

 

Апо-

стольскихъ.

 

Тамъ

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

задачи

 

церковнаго

 

попе-

чительства

 

расширились;

 

Детали

 

завѣдыванія

 

суммами,

 

наз-

наченными

 

для

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ,

 

урегулированы,—

но

 

духъ

 

христіанской

 

любви,

 

характеръ

 

творимой

 

помощи

 

и

централизація

 

прилива

 

пожертвованій

 

и

 

раздачи

 

ихъ

 

бѣд-

нымъ

 

остались

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

вѣкъ

 

апостольскій.

2 )

 

Ввсевій

 

Ц.

 

Ист.

 

VII,

 

5.

 

IV,

 

23.



—

 

1185

 

—

Итакъ

 

вотъ

 

что

 

узнаемъ

 

мы

 

объ

 

этомъ

 

вѣкѣ,

 

касатель-

но

 

интересующаго

 

насъ

 

вопроса,

 

изъ

 

XII

 

главы

 

(ст.

 

1

 

—

 

5)
Аіоаут]

 

тшѵ

 

8«)оеха

 

аттосто^юѵ.

 

я 1.

 

Всякій,

 

приходящій

 

во

имя

 

Господне,

 

да

 

будетъ

 

принятъ;

 

послѣ

 

же,

 

испытавъ,

 

вы

узнаете

 

его,

 

потому

 

что

 

вы

 

будете

 

имѣть

 

разумѣніе

 

истин-

наго

 

и

 

ложнаго.

 

2.

 

Если

 

приходящій — странникъ,

 

помогите

ему,

 

сколько

 

можете;

 

но

 

пусть

 

онъ

 

не

 

остается

 

у

 

васъ

 

бо-

лѣе

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

дней,

 

если

 

такъ

 

будетъ

 

нужно

 

ему.

 

3.

Если

 

же

 

онъ

 

желаетъ

 

жить

 

у

 

васъ,

 

то,

 

если

 

онъ

 

ремесле-

нникъ

 

(тер1тт]с),

 

пусть

 

трудится

 

и

 

ѣстъ.

 

4.

 

Если

 

же

 

онъ

 

не

знаетъ

 

никакого

 

ремесла,

 

то

 

по

 

собственному

 

разумѣнію

 

про-

мыслите

 

о

 

немъ,

 

чтобы

 

христіанинъ

 

не

 

жилъ

 

празднымъ

среди

 

вашего

 

общества.

 

5.

 

А

 

если

 

онъ

 

не

 

желаетъ

 

посту-

пать

 

такъ,

 

то

 

онъ

 

христопродавецъ,

 

отвращайтесь

 

отъ

 

та-

кихъ".

 

Разборъ

 

этого

 

текста

 

приводитъ

 

насъ

 

къ

 

слѣдую-

щимъ

 

выводамъ:

 

1)

 

христіане

 

въ

 

описываемое

 

время

 

(I — П

вѣка

 

христіанства)

 

жили

 

тѣспо

 

сплоченными

 

и

 

проникнуты-

ми

 

единодушіемъ

 

общинами;

 

2}

 

нѣкоторые

 

изъ

 

христіанъ

странствовали,

 

—

 

въ

 

видахъ

 

ли

 

миссіонерства,

 

или

 

съ

 

цѣлью

снискать

 

пропитаніе;

 

3)

 

общины

 

христіанскія

 

обязывались

принимать

 

такихъ

 

странниковъ,

 

не

 

разспрашивая

 

ихъ

 

ни

 

о

чемъ

 

предварительно

 

и

 

оказывать

 

имъ

 

гостепріимство

 

на

вѣсколько

 

дней;

 

4)

 

желающій

 

пристать

 

къ

 

извѣстной

 

общи-

нѣ

 

только

 

тогда

 

становился

 

полноправнымъ

 

членомъ

 

ея,

 

ког-

да

 

обязывался

 

заняться

 

ремесломъ,

 

какое

 

знаетъ,

 

и

 

личнымъ

трудомъ

 

снискивать

 

средства

 

къ

 

жизни,

 

не

 

отягощая

 

собой

прочихъ

 

членовъ

 

общины;

 

5)

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

онъ

клеймится

 

наименованіемъ

 

христопродавца,

 

и

 

община

 

прек-

ращаетъ

 

съ

 

подобнымъ

 

человѣкомъ

 

всякія

 

сношенія,

 

отлу-

чаетъ

 

его

 

отъ

 

себя.

 

Пятый

 

пунктъ,

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

воз-

буждаетъ

 

недоумѣніе,

 

которое,

 

впрочемъ,

 

разрѣшается

 

лег-

ко

 

при

 

снесеніи

 

съ

 

13

 

стихомъ

 

XI

 

главы:

 

„если

 

же

 

кто

будетъ

 

приглашать

 

къ

 

пожертвованію

 

для

 

другихъ

 

нуждаю-

щихся,

    

никто

 

пусть

    

не

 

осуждаетъ

   

его".

    

Слѣдовательно,
№

 

19.

                                                                                                                       

76.
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христіанскія

 

общины

 

считали

 

своей

 

нравственной

 

обязан-

ностью,

 

основанной

 

на

 

заповѣди

 

Божіей,

 

помогать

 

неиму-

щимъ

 

членамъ

 

своимъ,

 

которые

 

не

 

могли,

 

по

 

разнымъ

 

при-

чинамъ,

 

сами

 

достать

 

себѣ

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

Содержаніе-

же

 

5

 

стиха

 

XII

 

главы

 

указываетъ

 

лишь

 

на

 

крайвюю

 

пре-

дусмотрительность

 

общинъ:

 

если

 

бы

 

онѣ

 

помогли

 

каждому

страннику,

 

то

 

легко

 

могло

 

бы

 

образоваться,

 

какъ

 

вокругъ

ядра,

 

вокругъ

 

всякой

 

христіанской

 

общины

 

скопище

 

празд-

ныхъ

 

тунеядцевъ,

 

которые

 

жили

 

бы

 

подаяиіемъ,

 

избѣгая

 

тру-

да

 

по

 

своей

 

лѣности

 

и

 

нравственной

 

испорченности.

 

Такое

положеніе

 

дѣлъ,

 

отвлекая

 

денежныя

 

суммы

 

въ

 

другую

 

сто-

рону

 

—

 

на

 

пособіе

 

пришельцамъ,

 

могло

 

бы

 

тяжело

 

отозваться

на

 

матеріальной

 

сторонѣ

 

существованія

 

коренпыхъ,

 

искон-

ныхъ

 

членовъ

 

данной

 

общины.

 

Опасаясь

 

такого

 

нежелатель-

наго

 

исхода

 

неразборчивой

 

благотворительности,

 

первые

 

хри-

стіане,

 

какъ

 

видно,

 

предлагали

 

появлявшимся

 

странникамъ

согласное

 

съ

 

христіанскимъ

 

чувствомъ

 

гостепріимство

 

на

первые

 

два — три

 

дня,

 

а

 

затѣмъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нимъ

 

по-

ступали

 

согласно

 

уже

 

съ

 

характеромъ

 

и

 

цѣлями

 

странни-

ковъ:

 

тунеядцевъ

 

абсолютно

 

не

 

терпѣли

 

и

 

удаляли

 

изъ

общины.

Въ

 

гл.

 

XIII

 

того

 

же

 

памятника

 

мы

 

узнаемъ,

 

изъ

 

чего

состояли

 

приношенія

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ:

 

для

 

этой

 

цѣли

предназначался

 

„всякій

 

начатокъ

 

отъ

 

продуктовъ

 

точила

 

и

гумна,

 

начатокъ

 

огъ

 

быковъ

 

и

 

овецъ"

 

3 ).

 

„ Когда

 

ты

 

при-

готовишь

 

пищу",

 

читаемъ

 

мы

 

далѣе

 

(ст.

 

5 — 7)— „взявъ

 

на-

чатокъ,

 

отдай

 

по

 

заповѣди

 

4 ).

 

Также,

 

открывъ

 

сосудъ

 

съ

виномъ

 

или

 

елеемъ,

 

возьми

 

начатокъ

 

и

 

отдай...

 

И

 

отъ

 

сере-

ем

 

Atoayjj],

 

хпі,

 

3-4.

4 )

 

А.

 

Гарнакъ[;въ

 

статьѣ

 

Apostellehre

 

(у

 

Herzog

 

und

 

Plitt,

 

В.

 

XVII)

 

гово-

рить,

 

что

 

подъ

 

заповѣдъю,

 

зѣроятио,

 

слѣдуетъ

 

понимать

 

слова

 

I.

 

Хрпсти

 

въ

св.

 

Ыѳ.

 

ХХШ,

 

23

 

и

 

Лк.

 

XI,

 

(I?vSOC,

 

ауатгт]

 

too

 

Ѳгоо).

 

Мы

 

же,

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны,

 

склонны

 

думать,

 

что

 

здѣсь

 

скрывается

 

укаваніе

 

на

 

Me.

 

XXII*
39

 

и

 

Мѳ.

 

XXV,

 

35—36,

 

40.
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бра,

 

и

 

отъ

 

одежды,

 

и

 

отъ

 

всякаго

 

имущества

 

взявь

 

нача-

токъ,

 

сколько

 

захочешь

 

самъ,

 

отдай

 

по

 

заповѣди

 

°)...

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

изъ

 

приведенныхъ

 

свидѣтельствъ

 

Аіоауі]

 

тшѵ

ou>or/.a

 

ата?тоХшѵ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

II- го

 

вѣка

церковныя

 

попечительства

 

стояли

 

во

 

главѣ

 

дѣла

 

христіан-

скаго

 

благотворенія,

 

и

 

христіанскія

 

общины

 

того

 

времени,

подчиняясь

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

волѣ

 

и

 

вліянію

 

Церкви

 

и

 

ея

представителей,

 

действовали

 

съ

 

замѣчательнымъ

 

безкорысті-
емъ,

 

единодушіемъ

 

и

 

евангельскимъ

 

благоразуміемъ,

 

въ

 

ду-

хе

 

истинно— христіавской

 

любви,

 

не

 

щадя

 

для

 

бѣдныхъ,

особенно

 

странниковъ— христіанъ

 

(болѣе

 

всего,

 

вѣроятно,

христіанскихъ

 

миссіонеровъ)

 

ни

 

своихъ

 

силъ,

 

ни

 

достояній,

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

не

 

потворствуя

 

тунеядцамъ

 

и

 

изгоняя

ихъ

 

даже

 

изъ

 

своей

 

среды.

 

Эгимъ

 

то

 

единодушіемъ

 

и

 

хри-

стианской

 

осмотрительностію,

 

кажется,

 

и

 

не

 

можетъ

 

похва-

литься

 

современная

 

благотворительность,

 

тщетно

 

измышляю-

щая

 

для

 

себя

 

новыя

 

пути

 

и

 

напрасно

 

бѣгающая

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

надзора

 

и

 

водительства

 

Церкви.

 

Не

 

такъ

 

поступали

первенствующіе

 

христіане,

 

непрестанно

 

памятовавшіе,

 

что

всякая

 

любовь

 

имѣетъ

 

свой

 

источникъ

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу

чрезъ

 

вѣру

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

о

 

которой

 

проповѣдуетъ

 

Цер-

ковь,

 

и

 

потому

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанской

 

благотворительности

всецѣло

 

повиновавшіеся

 

благотворному

 

вліянію

 

и

 

авторитет-

ному

 

голосу

 

Церкви.

Далѣе

 

въ

 

Постановленіяхъ

 

Апостольскихъ,

 

памятни-

ке,

 

текстъ

 

котораго

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частяхъ

 

восходитъ

 

къ

концу

 

II

 

или

 

началу

 

Ш

 

вѣіса,

 

мы

 

находимъ

 

уже

 

слѣды

правильной

 

организаціи

 

церковныхъ

 

попечительствъ.

 

По

 

это-

му

 

памятнику

 

христианской

 

письменности,

 

центромъ

 

помо-

щи

 

бѣднымъ

 

является

 

Церковь

 

и

 

ея

 

клиръ

 

6).

 

Сюда

 

сноси-

лись

 

вѣрующими

 

добровольныя

 

пожертвоЕанія

 

въ

 

пользу

 

не-

5)

   

At0<r/7],

   

ХШ,

  

5-7.

e )

 

Const.

 

Apost.

 

II,

  

25,

 

32;

 

Ш,

  

3;

 

IV

 

и

 

дал.
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имущихъ

 

членовъ

 

общины,

 

та

 

ёхооаіа

 

7 ).

 

„Вносимый

 

въ

 

поль-

зу

 

бѣдныхъ

 

добровольный

 

пожертвованія, — читаемъ

 

мы

 

здѣсь

между

 

прочимъ,

 

—

 

пусть

 

онъ

 

(епископъ)

 

честно

 

распреде-

ляешь

 

сиротамъ,

 

вдовамъ,

 

несчастнымъ

 

и

 

нуждающимся

 

стран-

никамъ".

 

Во

 

главѣ

 

дѣла

 

стоить

 

епископъ

 

(или

 

пресвитеръ),

который,

 

какъ

 

руководитель

 

и

 

глава

 

дѣла

 

общественной

 

христі-

анской

 

благотворительности,

 

трогательно

 

называется

 

ЭКОН0-

момъ

 

Божіимъ

 

8):

 

„о

 

бѣдныхъ,

 

епископъ,

 

помни,

 

прости-

рая

 

имъ

 

руку

 

помощи

 

и

 

промышляя

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

экономь

Божій,

 

благовременно

 

каждому

 

распределяя

 

приношенія,—

вдовамъ,

 

сиротамъ,

 

недостаточнымъ

 

и

 

искушаемымъ

 

скор-

бью"

 

9).

 

Для

 

развитія

 

дѣла

 

христіанскаго

 

благотворенія

 

и

расширенія

 

церковной

 

сокровищницы

 

для

 

бѣдныхъ,

 

еписко-

пы,

 

какъ

 

организаторы

 

и

 

руководители

 

христіанской

 

обще-

ственной

 

благотворительности,

 

въ

 

извѣстные

 

дни

 

обращались

къ

 

паствѣ

 

съ

 

воззваніемъ

 

о

 

пожертвованіи

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ныхъ

 

10).

 

Для

 

опредѣленія

 

мѣры

 

нужды

 

всякаго

 

требующа-

го,

 

діаконы,

 

завѣдывавщіе

 

приходомъ

 

и

 

расходомъ

 

этихъ

суммъ,

 

исполнявшіе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

волю

 

епископа

 

и

 

под-

чиненные

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

распоряжения

 

суммами

 

церковныхъ

попечительствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

і1),— вели

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вер-

ные

 

статистическіе

 

списки,

 

въ

 

которыхъ

 

были

 

обозначены

имя,

 

ремесло,

 

возрастъ,

 

полъ,

 

мѣето

 

жительства,

 

семейныя

обстоятельства

 

и

 

проч.

 

желавгаихъ

 

получить

 

поеобіе.

 

По

значительному

 

участію

 

діаконовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

призрѣнія

 

бѣд-

ныхъ,

 

благотворительность

 

въ

 

древней

 

церкви

 

нерѣдко

 

назы-

валась

 

діаконствомъ

 

(oiaxovla).

 

И

 

мѣстомъ

 

сбереженіи

 

со-

кровища

 

для

 

бѣдныхъ

 

служилъ

 

діаконикъ — алтарное

 

отделе-

')

 

И.

 

25;

 

ІП,

 

4.

8 )

  

II,

  

32;

 

Ш,

 

3.

9 )

  

Тамъ

 

же.

 

Также

 

см

   

IV,

 

2,

 

9.
1С')

 

См.

 

Const.

 

Apost.

 

IV,

 

9:

 

«скаяси

 

паствѣ

 

твоей

 

словами

 

премудраго

Соломона:

 

чти

 

Господа

 

отъ

 

праведныхъ

 

трудовъ

 

твоихъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ
отъ

 

праведнаго

 

стяжанія

 

вѣрныхъ

 

питайте

 

и

 

одѣвайте

 

нуждающихся

 

п

 

рас-

пределяйте

 

сибираемыя

 

деньги>

 

и

 

проч.

")

 

Const.

 

Apost

   

II,

 

32!!
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ніе

 

съ

 

правой

 

стороны.

 

Въ

 

занятіяхъ

 

діаконовъ

 

принимали

участіе

 

и

 

женщины,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

онѣ

 

получали

 

на-

званіе

 

діакониссъ

 

!2).

 

Около

 

Церкви,

 

подъ

 

ея

 

охраной

 

и

цокровительствомъ

 

группируются,

 

по

 

Лостановленіямъ

 

Апо-
стольскимъ,

 

разнообразный

 

благотворительныя

 

учрежденія:

орфанотрофіи

 

(воспитательные

 

пріюты

 

для

 

сиротъ)

 

13 ),

 

бо-

гадѣльни

 

для

 

вдовъ

 

14J,

 

парѳеноны

 

(обители

 

для

 

дѣвъ,

 

по-

святившихъ

 

себя

 

служенію

 

Христу

 

иди

 

же

 

дожидающихся

совершеннолѣтія

 

для

 

выхода

 

замужъ

 

15 ),

 

вспомогательныя

кассы

 

для

 

субсидій

 

ремесленникамъ

 

,6),

 

носокоміи

 

(больни-

цы)

 

17),

 

ксенодохіи

 

(гостинницы

 

для

 

пріема

 

и

 

продоволь-

ствія

 

странниковъ

 

18)

 

и

 

регулярное

 

подаяніе

 

заключеннымъ

въ

 

тюрьмахъ

 

19).

 

„Вы,

 

епископы,— читаемъ

 

мы

 

въ

 

IV

 

кн.

2

 

главѣ

 

Постановленій

 

Апостольскихъ,— заботьтесь

 

о

 

воспи-

таны

 

сиротъ,

 

все

 

доставляя

 

имъ:

 

сиротамъ

 

замѣняйте

 

роди-

телей,

 

вдовамъ

 

своей

 

заботой

 

напоминайте

 

мужей,

 

созрѣв-

шимъ

 

для

 

брачной

 

жизни

 

уготовляйте

 

бракъ,

 

ремесленнику

доставляйте

 

работу,

 

бѣдному

 

милостыню,

 

странникамъ

 

кровъ,

алчущимъ

 

хлѣбъ,

 

жаждущимъ

 

питье,

 

нагимъ

 

одѣявіе,

 

боль-

нымъ

 

уходъ,

  

заключеннымъ

 

въ

 

темницу

 

помощь"

   

20)...

Кромѣ

 

того,

 

предстоятели

 

церкви

 

на

 

эти

 

же

 

суммы,

 

со-

ставлавшіяся

 

изъ

 

доброхотныхъ

 

даяній

 

вѣрующихъ,

 

выкупа-

ли

 

плѣнныхь,

 

освобождали

 

рабовъ,

 

облегчали

 

участь

 

заклю-

ченныхъ

 

и

 

обреченныхъ

 

на

 

смерть

 

въ

 

единоборствѣ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

гладіаторовъ

 

([іоѵо\іауос.)

  

21).

Это

 

назначеніе

 

епископовъ

 

въ

 

смыслѣ

 

распорядителей

раздачей

 

пособій

    

бѣднымъ

 

членамъ

 

христіанскихъ

    

общинъ

1г )

 

Const.

 

Apost.

 

Ш,

 

51.
13 )

  

И,

 

25;

 

Ш,

 

3;

 

IV,

 

2.
14 )

  

II.

 

25;

 

Ш,

 

3,

 

4,

 

IV,

  

2.
46 )

 

IV,

  

2.
16 )

 

IV,

 

2.
")

 

IV,

 

2.
18 )

  

И,

 

25;

 

IV,

 

2.
19 )

  

IV,

 

2.
20 )

  

IV,

 

2.
21 )

  

IV,

 

9.
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объясняется

 

чисто-семейнымъ

 

характеромъ

 

послѣднихъ;

 

здѣсь.

всѣ

 

члены

 

чувствовали

 

себя

 

соединенными

 

какъ-бы

 

кровны-

ми

 

родственными

 

связями,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

епископъ,

 

какъ

Глава

 

общины

 

или

 

церкви,

 

получалъ

 

значеніе

 

въ

 

глазахъ

христіанской

 

общины

 

истиенаго

 

отца

 

семьи,

 

одинаковой

 

лю-

бовью

 

обнимающаго

 

всѣхъ

 

своихъ

 

семейныхъ

 

и

 

заботящаго-

ся

 

о

 

том'ь,

 

чтобы

 

всѣ

 

они

 

равно

 

имѣли

 

для

 

себя

 

необходи-

мыя

 

средства

 

жизни.

 

Какой

 

трогательный

 

и

 

поучительный

примѣръ

 

для

 

современнаго

 

себялюбиваго

 

общества

 

и

 

совре»

менной

 

благотворительности,

 

во

 

многомъ

 

утратившей

 

свой

христіанскій

 

духъ

 

и

 

характера!

Не

 

менѣе

 

поучительно

 

и

 

достойно

 

вниманія

 

и

 

то,

 

ка-

кимъ

 

лицамъ

 

и

 

въ

 

какой

 

формѣ

 

оказывала

 

первенствующая

Церковь

 

пособія

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ,

 

какъ

 

поступала

 

она

 

въ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

благоразумно

 

и

 

мудро.

 

Какъ

 

сейчасъ

 

мы

говорили,

 

Церковью

 

былъ

 

организованъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

пра-

вильно

 

устроенныхъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій.

 

И

 

во-

обще

 

достойно

 

вниманія

 

то,

 

что

 

тунеядцы

 

и

 

лѣнтяи,

 

празд-

ношатающиеся,

 

и

 

притворявшіеся

 

бѣдными

 

изъ

 

желанія

 

поль-

зоваться

 

общественнымъ

 

добромъ,— не

 

имѣли

 

права

 

разсчи-

тывать

 

на

 

общественную

 

благотворительность.

 

Кормить

 

лѣ-

нивыхъ,

 

но

 

способныхъ

 

работать— считалось

 

уже

 

и

 

тогда

только

 

поводомъ

 

ко

 

грѣху.

 

Апостольскія

 

постановленія,

 

со-

гласно

 

съ

 

заповѣдію

 

апостола

 

Павла:

 

аще

 

кто

 

не

 

хощ&пѵъ

дѣлати,

 

ниже

 

да

 

ястъ

 

(2

 

Сол.

 

Ш,

 

10),

 

предписывали:

„Голодный

 

лѣнивецъ

 

не

 

заслуживаетъ

 

помощи;

 

онъ

 

даже

не

 

достоинъ

 

назваться

 

членомъ

 

Церкви.

 

Надобно

 

учить

 

ди-

тя,

 

чтобы

 

оно

 

понимало

 

какое

 

нибудь

 

ремесло

 

и

 

было

 

въ

состояніи

 

содержать

 

себя,

 

а

 

не

 

злоупотреблять

 

податли-

востью

 

своихъ

 

собратій"

 

22).

 

При

 

раздачѣ

 

милостыни

 

обра-

щали

 

также

 

внмманіе

 

на

 

добрую

 

нравственность

 

и

 

благоче-

стіе

 

ждущихъ

 

помощи.

22 )

 

Const.

 

Apost.

 

II.

 

4;

 

IV,

 

2.
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Вообще

 

благотворительная

 

дѣятельность

 

первенствующей

Церкви,

 

по

 

изображеніго

 

вышеозначенныхъ

 

церковно-литера-

турныхъ

 

памятниковъ

 

I

 

—

 

III

 

вѣковъ,

 

была

 

обширпа

 

и

 

пре-

красно

 

организована.

 

При

 

единодушіи

 

членовъ

 

давной

 

хри-

стіанской

 

общины

 

такая

 

организація

 

дѣла

 

попечительства

 

о

бѣдныхъ

 

являлась

 

правильнымъ

 

механизмомъ,

 

застрахован-

вымъ

 

отъ

 

паденія

 

или

 

уничтоженія

 

внутреннею

 

силою

 

люб-

ви

 

къ

 

ближнимъ,

 

одушевлявшей

 

тогдашнихъ

 

христіанъ

 

на

такія

 

дѣла,

 

которыя

 

мы

 

теперь

 

въ

 

нашъ

 

слабый,

 

расшатан-

ный

 

вѣісъ

 

называемъ

 

героическими.

 

Между

 

тѣмъ,

 

эти

 

герои

съ

 

нашей

 

точки

 

зрѣнія

 

были

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

люди

 

толпы,—

но

 

той

 

толпы,

 

единый

 

Пастырь

 

которой— Христосъ,

 

въ

 

ко-

торой

 

нѣсть

 

Еллинъ,

 

пи

 

Іудей,

 

пи

 

рабъ,

 

;ш

 

свободь. —

во

 

вся

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

Христосъ

 

(Кол.

 

Ш,

 

11)...

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

дальнѣйшее,

 

подробнѣйшее

 

историче-

ское

 

изслѣдованіе

 

древне-христіапской

 

благотворительности

 

*),
замѣтимъ

 

лишь

 

въ

 

заключеніе,

 

что

 

вышеириведенныя

 

свидѣ-

тельства

 

ясно

 

и

 

неоспоримо

 

говорлтъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

древность

благотворительности

 

бѣднымъ

 

въ

 

формѣ

 

попечительствъ,

 

не-

пререкаема,— и

 

именно

 

цервовныхъ

 

попечительствъ,

 

кото-

рыя

 

являются

 

такимъ

 

образомъ

 

первоначальною

 

формою

 

хри-

стианской

 

благотворительности,— что

 

организація

 

этого

 

дѣла

христіанскаго

 

благотворенія

 

издревле

 

и

 

всецѣло

 

сосредоточи-

валась

 

въ

 

рукахъ

 

клира,

 

которому

 

была

 

обязана

 

своимъ

устройствомъ,

 

начиналась

 

въ

 

Церкви,

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

и

велась

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

въ

 

духѣ

 

святой

 

Церкви.

Какой-

 

высокій

 

примѣръ

 

для

 

нашихъ

 

современныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

попечительствъ!

 

Какой

 

поучительный

 

урокъ

 

для

 

на-

шихъ

 

самозванныхъ

 

сучителей

 

истины>,

 

отрицательно

 

или

пренебрежительно

 

относящихся

    

къ

 

этимъ

 

поиечительствамъ!

*)

 

Желающихъ

 

подробно

 

ознакомиться

 

оъ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

отсыла-

ть

 

къ

 

обстоятельному

 

труду

 

прот.

 

I.

 

Д.

 

Петропавловскаго:

 

„Историчѳскій

очеркъ

 

благотворительности

 

и

 

ученія

 

о

 

ней",

 

помѣщенному

 

въ

 

книжкахъ

Пушеполезтго

 

чтенія

 

1894 — 95

 

гг.

 

и

 

ватѣмъ

 

вышедшему

 

отдѣльнымъ

 

изда-

ніемъ.
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Какое

 

свѣтлое

 

и

 

твердое

 

руководство

 

для

 

пастырей

 

и

 

вѣр-

ной

 

паствы!

 

Проста

 

Божественная

 

заповѣдь

 

Спасителя:

возлюбиши

 

искренняго

 

(ближняго)

 

твоего,

 

яко

 

самъ

 

сей

(Мѳ.

 

XXII,

 

39), — но

 

какъ

 

разнообразны

 

плоды

 

ея

 

вѣрнаго

и

 

тщательнаго

 

исполненія!

 

И

 

при

 

томъ,

 

для

 

желающихъ

 

ис-

полнить

 

ее,

 

сама

 

жизнь

 

становится

 

краше,

 

полнѣе

 

и

 

цѣле-

сообразнѣе;

 

иго

 

ея

 

дѣлается

 

благимъ,

 

и

 

бремя — легкимѵ

миръ

 

наполняетъ

 

душу,

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

сіяетъ

 

отблескъ

 

радо-

сти,

 

какъ

 

предвкушеніе

 

блаженства,

 

обѣшанваго

 

милости-

вымъ

 

(Мѳ.

 

V,

 

7)...

 

Но

 

эта

 

любовь

 

къ

 

ближнему

 

и

 

благо-

творительность

 

христіанская,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

наивысшихъ

 

вы-

раженій

 

ея,

 

не

 

должны

 

чуждаться

 

Церкви,

 

а

 

въ

 

ней

 

искать

своихъ

 

основъ

 

и

 

опоры.

 

Лишь

 

изъ

 

нѣдръ

 

Церкви

 

исходятъ

во

 

всѣ

 

другія

 

общественный

 

сферы

 

силы

 

къ

 

дѣятельному

обнаруженіго

 

любви,

 

только

 

въ

 

Церкви,

 

какъ

 

въ

 

своей

 

на-

стоящей

 

стихіи,

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

 

истинно-христіанскихъ

религіозно-нравственныхъ

 

идей,

 

можетъ

 

имѣть

 

прочныя

 

устои-

успѣшно

 

развиваться

 

и

 

процвѣтать

 

строго

 

организованная

общественная

 

благотворительность.

(Москов.

 

Церк..

 

Вѣд.).

Русскія

 

поминанья.

 

Къ

 

Дмитріевской

 

(поминальной)

 

суббо-
тѣ,

 

19

 

октября.

Наши

 

русскія

 

поминанья— это

 

драгоцѣппые

 

веществен-

ные

 

памятники

 

нашей

 

глубокой

 

и

 

живой

 

вѣры

 

въ

 

наше

 

ду-

ховное

 

общеніе

 

съ

 

умершими,

 

это

 

сладчайшія

 

завѣщавія,

полученныя

 

нами

 

отъ

 

нашихъ

 

православныхъ

 

предковъ,

 

за-

вѣщанія

 

ихъ

 

намъ

 

помнить

 

своихъ

 

отшедшихъ

 

отцевъ

 

и

 

бра-

тій,

 

поминать

 

ихъ

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

и

 

молиться

 

объ

упокоеніи

 

душъ

 

ихъ.

 

И

 

свято

 

исполняетъ

 

это

 

завѣщаніе

своихъ

 

предковъ

 

православный

 

русскій

 

пародъ,

 

находя

 

въ

этомъ

 

исполненіи

 

духовное

 

для

 

себя

 

утѣшеніе

 

и

 

нравствен-

ное

 

ободреніе.

 

Съ

 

какимъ

 

благоговѣйнымъ

 

чувствомъ,

 

напр.,
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какая

 

нибудь

 

деревенская

 

старушка

    

несетъ

   

поминанье

   

въ

церковь,

 

покупаетъ

 

тамъ

   

небольшую

   

просфору,

   

к.іадетъ

 

на

нее

 

поминанье

 

и

 

трудовую

 

копѣйку

 

и

 

отсылаетъ

 

все

 

это

 

въ

алтарь,

 

чтобы

 

священнивъ

 

вынулъ

 

изъ

 

просфиры

   

частицы

 

о

здравіи

 

живыхъ,

 

а

 

главнымъ

    

образомъ

    

о

   

упокоеніи

 

умер-

шихъ,

 

а

 

сама

 

она

 

становится

 

на

 

колѣна

 

и

 

творитъ

   

тихо

 

и

умильно

 

свою

 

поминальную

 

молитву.

 

Особенно

   

усердно

   

со-

вершаются

 

поминовенія

 

умершихъ

 

въ

 

извѣстные

 

сроки

 

послѣ

ихъ

 

кончины—третій,

 

девятый,

   

сороковой

 

и

 

годичный

   

день

и

 

въ

 

дни

 

общественныхъ

 

поминовеній

   

Дмитріевская,

   

мясо-

пустная

 

субботы

 

и

 

т.

 

под.

 

Дома

 

поминанья

 

хранятся

 

въ

 

свя-

томъ

 

углу

 

на

 

иконахъ

 

или

 

въ

 

божницѣ.

     

Пастыри

    

церкви

должны

 

всѣми

 

средствами

 

поддерживать

   

въ

 

народѣ

   

святой

обычай

 

имѣть

 

поминанья

 

и

 

поминать

   

по

 

нйМъ

 

въ

 

церкви

 

и

дома

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

    

Извѣстно,

  

что

 

исчезно-

веніе

 

того

 

или

 

другаго

 

обычая

 

въ

 

народѣ

   

всегда

 

сопровож-

дается

 

ослабленіемъ

 

самыхъ

 

вѣрованій

 

и

 

воззрѣній,

    

вызвав-

шихъ

 

этотъ

 

обычай,

 

и,

 

наоборотъ,

 

сохраненіе

 

древнихъ

 

обы-

чаевъ

 

поддерживаетъ

  

въ

 

силѣ

 

и

 

свѣжести

 

самыя

   

вѣрованія.

Небольшая

 

книжка

    

поминанье

   

напоминаетъ

    

живымъ

   

объ

умершихъ

 

и

 

говеть

 

ихъ

   

помянуть

   

въ

 

молитвахъ

   

присныхъ

своихъ,

   

а

 

вмѣстѣ

   

съ

   

этимъ

 

она,

 

естественно,

    

переносить

мысль

 

человѣка

 

къ

 

загробной

 

жизни,

 

къ

 

ожидающей

 

его

 

тамъ

участи

 

и

 

возбуждаетъ

 

благочестивое

 

настроеніе

 

духа

 

и

 

даетъ

доброе

 

направленіе

 

чувствамъ.

 

Исчезни

 

изъ

 

употребленія

 

по-

минанья,

 

и

 

кто

 

знаетъ,

 

кто

 

угадаетъ,

 

не

 

ослабѣетъ

 

ли

 

у

 

на-

рода,

 

со

 

всѣми

 

своими

 

послѣдствіями,

 

самая

 

мысль

 

о

 

загроб-

ной

 

жизни

 

и

 

о

 

нашей

 

духовной

 

связи

 

съ

 

умершими.

Наши

 

поминанья

 

имѣютъ

 

свою

 

длинную

 

исторію,

 

тѣмъ

болѣе

 

важную

 

и

 

интересную,

 

что

 

началомъ

 

своимъ

 

она

 

во-

еходитъ

 

къ

 

глубочайшей

 

древности.

Обычай

 

церковнаго

 

поминовенія

 

умершихъ

 

восходитъ

 

къ

самымъ

 

первымъ

 

временамъ

 

христіанства.

 

Во

 

исполненіе

заповѣди

 

Спасителя

 

о

 

молитвѣ

 

вообще

   

и

 

на

 

основаніи

 

уче-
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нія

 

апостоловъ

 

о

 

молитвѣ

 

другъ

 

за

 

друга,

 

вѣрующіе

 

съ

 

са-

мыхъ

 

первыхъ

 

временъ

 

христианства

 

считали

 

своею

 

обязан-

ностію

 

молиться

 

не

 

только

 

за

 

живыхъ,

 

но

 

и

 

за

 

отшедшихъ

изъ

 

міра

 

собратій,

 

помня

 

слова

 

Апостола:

 

аще

 

жгівемъ,

аще

 

умираемъ,

 

Господни

 

есліы

 

(Римл.

 

14,

 

8).

 

Съ

 

тече-

ніемъ

 

времени,

 

съ

 

развитіемъ

 

общественнаго

 

богослуженія

 

и

культа,

 

поминовеніе

 

умершихъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

молитвы

 

за

живыхъ,

 

входятъ,

 

какъ

 

составная

 

часть,

 

въ

 

самое

 

богослу-

женіе.

 

Самымъ

 

важнымъ

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

памятникомъ

служатъ

 

относящіеся

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

разные

 

чины

литургій,

 

въ

 

которыхъ

 

полагались

 

моленія

 

и

 

за

 

усопшихъ.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

содержащемся

 

въ

 

Достановленіяхь
апостольскихъ

 

чинѣ

 

литургіи,

 

послѣ

 

освященія

 

даровъ,

 

по-

ложено

 

поминать

 

въ

 

молитвѣ

 

не

 

только

 

живыхъ,

 

но

 

ивсвхъ

въ

 

вѣрѣ

 

скончавшихся.

 

Св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

въ

 

своемъ

тайноводственномъ

 

поученіи

 

приводить

 

выдержку

 

изъ

 

ЧѴШ

литургіи

 

св.

 

Іакова

 

брата

 

Господня,

 

гдѣ

 

содержится

указаніе

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

но

 

освященіи

 

даровъ

 

должно

 

слѣдо-

вать

 

поминовеніе

 

патріарховъ,

 

пророковъ,

 

апостоловъ

 

и

 

му-

чениковъ,

 

а

 

также

 

всѣхъ

 

прежде

 

усоашихъ.

 

Формою,

 

въ

которой

 

выражались

 

молитвы

 

церкви

 

какъ

 

за

 

живыхъ,

 

такъ

и

 

за

 

умершихъ

 

членовъ

 

и

 

собратій

 

по

 

вѣрѣ,

 

было

 

чтеніе

диптиховъ

 

за

 

литургіей.

 

Такимъ,

 

образомъ,

 

являясь

 

первою

формою

 

для

 

поминовенія

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ,

 

диптихи

 

слу-

жатъ

 

прототипомъ

 

нашихъ

  

поминаній.

Диптихъ

 

(Ыс,

 

—

 

дважды

 

и

 

тсто^т]

 

отъ

 

тстоаои)

 

складываю—

дощечка)—двѣ

 

деревянныя,

 

костяныя

 

или

 

металлическія,

продолговатыя

 

дощечки,

 

соединенныя

 

одна

 

съ

 

другою

 

по-

мощью

 

шнурка,

 

тесьмы

 

или

 

шариика

 

и

 

складывавшіеся

вмѣстѣ,

 

на

 

подобіе

 

книжяаго

 

переплета.

 

Снаружи

 

онѣ

 

имѣ-

ли

 

гладкую

 

поверхность

 

или

 

же

 

украшались

 

рѣзною

 

рабо-

тою,

 

а

 

съ

 

внутренней

 

стороны,

 

представляя

 

также

 

гладкое

поле,

 

покрывались

 

слоемъ

 

воску,

 

на

 

которомъ

 

можно

 

было

писать

   

или,

    

вѣрнѣе,

    

царапать,

    

посредствомъ

    

стальной,
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заостренной

 

палочки

 

(стиля).

 

Диптихи

 

играли

 

у

 

древнихъ

римлянъ

 

и

 

грековъ

 

роль

 

заиисныхъ

 

и

 

памятныхъ

 

книжекъ.

Христианская

 

церковь

 

воспользовалась

 

ими

 

для

 

записи

 

въ

вихъ

 

именъ

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

для

 

поминовенія

 

ихъ

 

за

богослуженіемъ,

 

и

 

диптихи

 

тавимъ

 

образомъ

 

получили

 

бого-

служебное

 

употребленіе.

 

Въ

 

диптихи

 

записывались

 

имена

святыхъ

 

и

 

имена

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

и

 

поминались

 

они

 

по

совершеніи

 

таинства

 

евхарисіти,

 

когда

 

и

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

воспоминаются

 

святые

 

(по

 

классамъ)

 

и

 

когда

 

священно-

служители

 

поминаютъ

 

тайно

 

умершихъ

 

и

 

живыхъ.

 

Въ

 

древ-

нее

 

время,

 

пока

 

число

 

святыхъ

 

каждой

 

частной

 

церкви

 

было

не

 

велико,

 

святые

 

были

 

поминаемы

 

не

 

по

 

классамъ

 

какъ

теперь,

 

а

 

всѣ

 

по

 

именамъ.

 

Имена

 

умершихъ

 

и

 

живыхъ

 

раз-

дѣлялись

 

на

 

два

 

класса:

 

во-первыхъ,

 

на

 

вписанная

 

въ

 

дип-

тихи

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовеніи

 

умершихъ

 

и

 

пожизненнаго

живыхъ,

 

и

 

во-вторыхъ,

 

на

 

перемѣнявшіяся

 

каждую

 

службу

или

 

вообще

 

по

 

службамъ.

 

Первый

 

классъ

 

именъ

 

составляли

имена

 

епископовъ

 

и

 

изъ

 

мірянъ

 

имена

 

людей,

 

получившихъ

 

поче-

му

 

либо

 

право

 

на

 

вѣчное

 

или

 

на

 

пожизненное

 

поминовеніе;

 

второй

классъ

 

составляли

 

имена

 

людей,

 

которые

 

дѣлали

 

приношеніе
на

 

извѣстную

 

службу

 

или

 

которые

 

вообще

 

заказывали

 

по-

минать

 

себя

 

и

 

своихъ

 

родныхъ

 

за

 

извѣстными

 

службами^

Такъ

 

какъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

число

 

вѣрующихъ,

 

вно-

спмыхъ

 

въ

 

диптихи,

 

увеличивалось

 

и

 

имена

 

всвхъ

 

не

 

могли

вмѣщаться

 

въ

 

одеомъ

 

диптихѣ,

 

то

 

завелись

 

диптихи

 

трояка-

го

 

рода:

 

1)

 

диіітихи

 

епископскіе

 

для

 

поминовенія

 

мѣстныхъ

архіереевъ,.

 

2)

 

диптихи

 

живыхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

вписывались

имена

 

здравствующихъ

 

государей,

 

сановниковъ,

 

жертвовате-

лей

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

достойныхъ

 

ея

 

чадъ,

и

 

3)

 

диптихи

 

усопшихъ,

 

назначенные

 

для

 

ваписи

 

поборни-

ковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестивыхъ

 

людей.

 

Самый

 

внѣшній

 

форматъ

диптиховъ

 

измѣнился:

 

они

 

стали

 

представлять

 

изъ

 

себя

 

не

Двѣ

 

дощечки,

 

а

 

цѣлые

 

тетради,

 

съ

 

тремя,

   

четырьмя,

 

пятью
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и

 

многими

 

листами

 

и

 

стали

 

называться

 

триптихи,

 

пандип-
тихи

 

и

 

политихи.

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

дробились

 

диптихи

 

по

 

составу

 

поми-

наемыхъ

 

именъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

не

 

увеличивался

 

ихъ

 

объемъ,

все

 

же

 

они,

 

съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

вѣрующихъ,

 

не

 

могли

вмѣщать

 

въ

 

себя

 

имена

 

всѣхъ

 

принадлежащихъ

 

къ

 

той

 

или

другой

 

церковной

 

общинѣ;

 

по

 

этому

 

стали

 

вносить

 

въ

 

дип-

тихи

 

имена

 

не

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

той

или

 

другой

 

церковной

 

общинѣ,

 

а

 

только

 

тѣхъ,

 

которые

 

поль-

зовались

 

особымъ

 

почетомъ

 

и

 

которые

 

дѣлали

 

приношенія

для

 

евхаристіи.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

и

 

та-

кихъ

 

именъ

 

оказывалось

 

въ

 

диптихахъ

 

много,

 

то

 

должно

было

 

измѣниться

 

положеніе

 

диптиховъ

 

въ

 

церкви.

 

Сначала

диптихи

 

имѣли

 

значеніе

 

богослужебной

 

книги

 

и

 

имена

 

за-

писанныхъ

 

тамъ

 

лицъ

 

прочитывались

 

за

 

литургіей

 

вслухъ,

 

а

потомъ

 

прекращается

 

чтеніе

 

диптиховъ

 

вслухъ

 

залитургіей,

и

 

диптихи

 

дѣлаются

 

въ

 

богослуженіи

 

побочными

 

книгами.

Въ

 

чинахъ

 

литургій

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго

поминовеніе

 

святыхъ

 

введено

 

въ

 

самый

 

чинъ

 

и

 

изложено

 

въ

служебникѣ

 

и

 

совершается

 

оно

 

по

 

классамъ,

 

а

 

не

 

поимен-

но,

 

а

 

чтеніе

 

диптиховъ

 

о

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

предостав-

ляется

 

желанію

 

служащихъ

 

священнослужителей

 

и

 

совер-

шается

 

оно

 

тайно,

 

не

 

вслухъ:

 

при

 

пѣніи

 

„Достойно

 

есть"

діаконъ

 

поминаешь

 

диптихи,

 

сирѣчь

 

помяннжъ

 

усопштъ,

а

 

при

 

чтеніи

 

священникомъ

 

возглашенія

 

„Въ

 

первыхъ

 

помя-

ни,

 

Господи"...,

 

діаконъ

 

поминаешь

 

помлнникъ

 

живыхъ

(чинъ

 

лит.

 

Св.

 

Іоанна

 

Злат.).

 

Но

 

и

 

въ

 

такомъ

 

церковномъ

употребленіи

 

диптихи

 

существовали

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ

только

 

приблизительно

 

до

 

осьмого

 

вѣка;

 

съ

 

этого

 

времени

чтеніе

 

диптиховъ

 

за

 

литургіей

 

уже

 

совсѣмъ

 

прекращается,

и

 

диптихи

 

выходятъ

 

изъ

 

церковнаго

 

употребленія.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

у

 

грековъ

 

диптихами

 

называются

 

поминанья,

подаваемыя

 

на

 

проскомидію

 

и

 

сохраняемыя

 

въ

 

домахъ,

 

а

 

не

въ

 

церкви.
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Изъ

 

диптиховъ

 

развилась

 

на

 

востокѣ

 

новая

 

форма,

 

въ

которой

 

выражались

 

молитвы

 

церкви

 

какъ

 

за

 

живыхъ,

 

такъ

особенно

 

sa

 

умершихъ,

 

извѣстная

 

подъ

 

названіемъ

 

сино-

диковь.

 

Названіе

 

синодиковъ

 

взято

 

съ

 

синодика

 

недѣлп

 

п;>а-

вославія^

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

оно

 

пародомъ

 

превращено

 

бы-'

ло

 

въ

 

сенаникъ

 

и

 

даже

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

ценав-

никь.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

синодикахъ

 

греческихъ,

 

но

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

они

 

были

 

очень

 

распространены

 

и

 

среди

книжной

 

письменности

 

занимали

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ.

И

 

это

 

понятно,

 

если

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

составь

 

и

 

со-

держаніе

 

синодиковъ.

 

Въ

 

синодикахъ

 

запись

 

поминаемыхъ

именъ

 

предварялась

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

сказаній

 

о

 

мытарствахъ

и

 

будущей

 

загробной

 

жизни,

 

а

 

это

 

такія

 

сказанія,

 

которыя

въ

 

древней

 

Руси

 

пользовались

 

особенною

 

любовію

 

и

 

были

особенно

 

распространены

 

въ

 

народѣ.

 

Нравоучительныя

 

новѣ-

ствованія,

 

входившія

 

въ

 

составь

 

синодиковъ,

 

брались

 

изъ

патериковъ,

 

прологовъ

 

и

 

различныхъ

 

апокрифическихъ

 

ска-

заній

 

и

 

сопровождались

 

украшающими

 

ихъ

 

миніатюрами.

 

У
насъ

 

на

 

рукахъ

 

есть

 

одинъ

 

изъ

 

древнихъ

 

синодиковъ,

 

при-

надлежащій

 

Орловскому

 

мужскому

 

Успенскому

 

монастырю.

Нравоучительный

 

отдѣлъ

 

этого

 

синодика

 

весьма

 

богатъ

 

и

разнообразенъ:

 

однѣ

 

статьи,

 

вошедшія

 

въ

 

него,

 

взяты

 

изъ

твореній

 

отцевъ

 

церкви,

 

Василія

 

Великаго,

 

Іоанна

 

Златоуста-

го,

 

а

 

другія

 

статьи

 

взяты

 

изъ

 

житійныхъ

 

и

 

легендарныхъ

сказаній

 

о

 

святыхъ;

 

къ

 

числу

 

этихъ

 

послѣдпихъ

 

относятся

сказанія

 

о

 

разлученіи

 

души

 

отъ

 

тѣла

 

человѣка

 

грѣшнаго,

бесѣда

 

Препод.

 

Макарія

 

съ

 

черепомъ

 

идольскаго

 

жреца

 

и

др.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

Пр.

 

Макарія

 

съ

 

черепомъ

 

жреца

 

разсказы-

вается

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Пр.

 

Макарій,

 

ходя

 

по

 

иустынѣ,

 

обрелъ

сухой

 

черепъ

 

человѣка.

 

„И

 

вопрося

 

преподобный

 

черепъ,

глаголя:

 

кто

 

есв?

 

И

 

отвѣща

 

ему

 

черепъ,

 

глаголя:

 

азъ

 

есмь

жрецъ

 

идольсеій,

 

долго

 

быхъ

 

на

 

семъ

 

свѣтѣ

 

съ

 

поганамй

цари

 

и

 

князи".

 

Преподобный

 

спросилъ

 

черепъ

 

гдѣ

 

онъ

 

те-

перь

 

находится,

    

на

 

что

   

черепъ

   

сказалъ,

     

что

 

теперь

 

онъ
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очень

 

глубоко

 

заключенъ

 

во

 

тьмѣ

 

вѣчной

 

съ

 

погаными

 

ере-

тиками.

 

Но

 

когда

 

святые

 

отцы

 

и

 

добрые

 

христіане

 

творятъ

молитву

 

въ

 

пятовъ

 

вечеромъ

 

и

 

въ

 

субботу

 

за

 

усопшія

 

души,

тогда

 

тьма

 

разгоняется,

 

и

 

они

 

видятъ

 

лица

 

другъ

 

друга.

Тогда

 

преподобный

 

Макарій

 

взялъ

 

черепъ

 

и

 

закопалъ

 

его

 

въ

землю,

 

прославляя

 

Бога,

 

открывшаго

 

ему

 

такое

 

преувѣдѣ-

НІе

 

о

 

состояніи

 

умершихъ.

 

Изъ

 

этого

 

сказанія

 

дѣлается

 

на-

ставленіе,

 

что

 

слѣдуетъ

 

совершать

 

молитвы

 

за

 

усошпихъ,

 

и

Не

 

только

 

за

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ,

 

но

 

и

 

за

 

всѣхъ

людей.

Послѣ

 

назидательныхъ

 

статей

 

въ

 

синодикахъ

 

слѣдуетъ

перечень

 

именъ

 

для

 

поминовенія.

 

Имена,

 

подлежащія

 

поми-

новенію,

 

располагаются

 

по

 

тѣмъ

 

самымъ

 

рубрикамъ

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

древнихъ

 

диптихахъ.

 

Сперва

помѣщаются

 

восточные

 

патріархи,

 

митрополиты

 

руссвіе,

епископы

 

своей

 

епархіи,

 

удѣльные

 

князья,

 

княгини,

 

цари,

царицы,

 

государи,

 

государыни,

 

настоятели

 

монастырей,

 

и

т.

 

д.

 

Объемъ

 

синодиковъ,

 

осложненныхъ

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

нихъ

многихъ

 

назидательныхъ

 

повѣстей,

 

дѣлалъ

 

то,

 

что

 

синодики

не

 

могли,

 

подобно

 

древнимъ

 

диптихамъ,

 

прочитываться

 

за

литургіею;

 

а

 

трудность

 

переписки

 

объемистыхъ

 

синодиковъ

послужула

 

причиною

 

того,

 

что

 

синодики

 

преимущественно

были

 

въ

 

употребленіи

 

въ

 

монастыряхъ,

 

соборахъ

 

и

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

приходскихъ

 

церквахъ,

 

но

 

почти

 

не

 

встрѣчались

у

 

частныхъ

 

лицъ.

 

А'

 

между

 

тѣмъ

 

вѣрующее

 

сердце

 

право-

славнаго

 

христианина

 

желало

 

совершить

 

молитвы

 

объ

 

умер-

шихъ

 

и

 

желало

 

имѣть

 

для

 

этого

 

посредника

 

между

 

собою

 

и

священнослужителями,

 

приносящими

 

Господу

 

моленія.

 

Такимъ

посредиикомъ

 

и

 

является

 

наше

 

поминанье.

Наше

 

поминанье

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

послѣднюю

ступень

 

въ

 

раввитіи

 

поминальныхъ

 

записей.

 

По

 

внѣшней

формѣ

 

поминанья

 

болѣе

 

подходятъ

 

къ

 

древнему

 

диптиху,

представляя

 

изъ

 

себя

 

маленькія

 

книжечки,

 

въ

 

которыхъ

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

диптихахъ,

   

существуетъ

   

двѣ

 

рубрики:
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одна

 

для

 

записи

 

именъ

 

„за

 

здравіе",

   

а

 

другая

   

для

 

записи

именъ

  

„за

 

упокой".

Церковь

 

православная

 

возносить

 

непрестанный

 

молитвы

объ

 

отшедшихъ

 

отцахъ

 

и

 

братіяхъ

 

нашихъ

 

при

 

всякомъ

 

бо-

гослуженіи

 

и

 

особенно

 

на

 

литургіи.

 

Но

 

кромѣ

 

этого

 

цер-

ковь

 

творитъ

 

въ

 

опредѣленныя

 

времена

 

особое

 

помпновеніе

всѣхъ

 

отъ

 

вѣка

 

представившихся

 

отцовъ

 

и

 

братій

 

по

 

вѣрѣ,

сподобившихся

 

христіанской

 

кончины,

 

равно

 

и

 

тѣхъ,

 

кото-

рые,

 

бывъ

 

застигнуты

 

внезапною

 

смертію,

 

не

 

были

 

напут-

ствованы

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

молитвами

 

церкви.

 

Совершае-

мыя

 

при

 

семъ

 

панихиды

 

называются

 

вселенскими.

 

Въ

 

эти

дни

 

поминовеній

 

получаютъ

 

полное

 

и

 

самое

 

широкое

 

уіютреб-

леніе

 

поминанья,

 

приносимый

 

христіанами,

 

вмѣстѣ

 

съ

кутьею,

 

въ

 

церковь.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

поминальныхъ

 

дней

относиться

 

Дмитріевская

 

родительская

 

суббота.

 

Дмитріев-

ская

 

суббота

 

бываетъ

 

въ

 

субботу

 

предъ

 

26

 

октября.

 

Суб-

бота

 

эта

 

называется

 

Дмитріевской

 

отъ

 

воспоминаемаго

 

око-

ло

 

нея

 

св.

 

Дмитрія

 

Солунскаго.

 

Установленіе

 

поминовенія

въ

 

этотъ

 

день

 

принадлежитъ

 

Дмитрію

 

Донскому,

 

который,

совершивъ

 

послѣ

 

Куликовской

 

битвы

 

(1380

 

г.

 

8

 

сент.)

 

по-

миновеніе

 

навшихъ

 

воиновъ,

 

установилъ

 

совершать

 

это

 

по-

миновеніе

 

ежегодно

 

предъ

 

26-е

 

окрября.

 

Впослѣдствіи

 

вмѣстѣ

съ

 

воинами

 

стали

 

поминать

 

и

 

другихъ

 

усопшихъ,

 

такъ

 

что

эта

 

суббота

 

стала

 

называться

 

въ

 

народѣ родительскою,

 

по-

минальною.

                             

Протоіерей

 

В.

 

Сахоровъ.

(„Орлов.

 

Епарх.

 

Вѣд.")

1896

 

г.

 

№

 

44.
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НЗВЪСТІЯ

 

и

 

ЗАМЬТКИ.

О

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

больной. — О

 

подсудности

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

но

прѳступленіямъ

 

противъ

 

чести. — Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьяпетвомъ:

 

объ

обществахъ

 

трезвости

 

и

 

о

 

возможныхъ

 

мѣрахъ

 

пастырей

 

церкви

 

къ

 

ограни-

ченно

 

пьянства

 

народа

 

прп

 

требахъ. — Ивъ

 

міра

 

раскола:

 

движеніе

 

въ

 

дон-

скомъ

 

расколѣ

 

странниковъ

 

въ

 

сваей

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

лѣтахъ

 

рождества

 

Христа

Спасителя

 

по

 

плоти;

 

хлопоты

 

раскольниковъ

 

о

 

перепесеніи

 

праха

 

митроп.

Амвросія

 

ивъ

 

Тріеста

 

въ

 

Бѣлую-Криницу;

 

накаваніе

 

Вожіе

 

аа

 

хуленіе

 

св.

православной

 

Христовой

 

Церкви.

 

— Вопросы

 

ивъ

 

пастырской

 

практики:

 

можно

ли

 

причастить

 

Св.

 

Таинъ

 

больного

 

ивъ

 

другого

 

прихода;

 

что

 

должно

 

прини-

мать

 

во

 

вниманіе

 

для

 

опредѣленія

 

законности

 

или

 

незаконности

 

ребенка. —

Литургическія

 

эамѣтки:

 

піюисхожденіе

 

и

 

зяаченіе

 

заупокойной

 

кутьи;

 

отку-

да

 

пропзошелъ

 

и

 

что

 

означаем,

 

обычай

 

украшать

 

гробы

 

умершихъ

 

цвѣтами

и

 

устилать

 

путь

 

къ

 

кладбищу

   

древесными

   

вѣтвями?— Гдѣ

   

нужно

   

ставить

,крестъ

 

на

 

могилѣ?

О

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

больной.

 

Въ

 

моемъ

 

приходѣ,

въ

 

селѣ

 

Добромъ

 

Малоярославецкаго

 

уѣзда

 

есть

 

доброе

 

дво-

рянское

 

семейство

 

гг.

 

Кашкаровыхъ.

 

По

 

опыту

 

извѣстно

монмъ

 

отцамъ

 

и

 

братьямъ,

 

сельскимъ

 

священникамъ,

 

что

хорошо

 

въ

 

деревенскомъ

 

захолустьи

 

имѣть

 

близко

 

къ

 

себѣ

образованныхъ

 

и

 

истинно-благородныхъ

 

людей.

 

Въ

 

домахъ

такихъ

 

лицъ

 

сельскій

 

священникъ

 

можетъ

 

находить

 

под-

держку

 

и

 

содѣйствіе

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

благихъ

 

нредпрілтіяхъ,

въ

 

заботахъ

 

о

 

храмѣ,

 

о

 

школѣ,

 

и

 

проч.

 

Здѣсь

 

онъ

 

можетъ

примѣтить

 

серьезную

 

и

 

полезную

 

книгу,

 

побесѣдовать

 

о

 

про-

читанномь,

 

отдохнуть

 

душой...

 

Обращеніе

 

съ

 

такими

 

лицами

можетъ

 

предостерегать

 

нашего

 

брата

 

въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ

отъ

 

грубыхъ

 

развлеченій

 

простаго

 

народа,

 

который

 

всегда

желаетъ

 

втянуть

 

въ

 

нихъ

 

и

 

своего

 

пастыря.

 

Понятно,

 

что

отношенія

 

сельскихъ

 

священншсовъ

 

въ

 

прихожанамъ

 

истинно-

благороднымъ,

 

устанавливаются

 

близкія

 

и

 

искреннія;

 

они

съ

 

живымъ

 

уластіемъ

 

вмѣстѣ

 

дѣлятъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

радость

 

и

горе.

 

Такъ

 

мнѣ

 

недавно

 

пришлось

 

сначала

 

поскорбѣть,

 

а

потомъ

 

и

 

возрадоваться

 

о

 

Господѣ

 

по

 

причинѣ

 

неожиданная

исцѣленія

 

отъ

 

болѣзни

 

дѣвицы

 

Ольги

 

Михайловны

 

изъ

вышеозначеннаго

 

семейетва.

 

На

 

вопросъ

 

мой,

 

не

 

желаетъ-ли

Ольга

 

Михайловна

 

огласить

 

милость

 

Божію,

 

явленную

   

надъ



—

 

1201

 

—

нею,

 

она

 

отвѣчала,

 

что

 

даже

 

считаеть

 

это

 

оглашеніе

 

долгомъ

благодарности

 

къ

 

Богу,

 

дивному

 

во

 

святыхъ

 

Свопхъ.

 

И

 

вотъ

я,

 

какъ

 

свидѣтель

 

бывшаго

 

тяжелоболѣзненнаго

 

состоянія

 

п

выздоровленія

 

ея,

 

сообщаю

 

ея

 

собственный

 

разсказъ.

„Осенью

 

прошлаго

 

года,

 

въ

 

Москвѣ

 

я

 

заболѣла

 

диф-

теритомъ

 

и

 

должна

 

была

 

лечь

 

въ

 

Екатерининскую

 

больницу,

гдѣ

 

мнѣ

 

сдѣлали

 

4

 

прививки;

 

я

 

нисколько

 

разъ

 

была

 

на

краю

 

могилы,

 

но

 

Господь

 

умилосердился

 

надо

 

мною.

 

25

дней

 

пробыла

 

я

 

въ

 

больницѣ.

 

Докторъ

 

лѣчившій

 

меня,

 

со-

вѣтовалъ

 

мнѣ

 

выписаться

 

изъ

 

больницы

 

и

 

лѣчиться

 

дома,

но

 

не

 

предуцредилъ

 

меня,

 

что

 

меня

 

можетъ

 

постигнуть

параличъ.

 

Хотя

 

я

 

и

 

плохо

 

себя

 

чувствовала,

 

но

 

послѣдоиала

его

 

совѣту,

 

вышла

 

изъ

 

больницы

 

и

 

стала

 

собираться

 

изъ

Москвы

 

въ

 

Калугу

 

къ

 

роднымъ.

 

27

 

октября,

 

когда

 

я

 

ук-

ладывала

 

свои

 

вещи

 

въ

 

дорогу,

 

послѣдовалъ

 

такой

 

ударъ

мнѣ

 

въ

 

спину

 

и

 

ноги,

 

что

 

я

 

безъ

 

чувствъ

 

повалилась.

 

Оч-

нувшись,

 

я

 

все-таки

 

не

 

хотѣла

 

оставаться

 

въ

 

Москвѣ,

 

вдали

отъ

 

родпыхъ,

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

отправилась

 

на

 

Московско-

Курскін

 

вокзалъ.

 

Дорогой

 

со

 

мною

 

повторился

 

параличъ.

Пріѣхавъ

 

31

 

октября

 

въ

 

Калугу,

 

я

 

не

 

могла

 

уже

 

ходить,

 

и

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

со

 

мной

 

быль

 

третій

 

параличъ.

 

Пригла-

шенный

 

докторъ,

 

очень

 

свѣдущій

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

добросовѣстный,

 

объяснилъ

 

мпѣ,

 

что

 

у

 

меня

 

параличное

 

со-

стояніе

 

правой

 

стороны

 

вслѣдствіе

 

дифтерита.

 

Пролѣчившись

аллопатическими

 

средствами

 

и

 

наружными

 

растираніями

 

2 і/і
ыѣсяца

 

у

 

себя

 

на

 

дому,

 

я,

 

по

 

совѣту

 

врача,

 

аегла

 

въ

хлюстинскую

 

больницу

 

для

 

лѣченія

 

электричествомъ.

 

Тутъ

я

 

нашла

 

такое

 

сердечное

 

отношеніе

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

вниманіе

 

со

стороны

 

докторовъ

 

и

 

фельдшерицы,

 

что

 

никогда

 

этого

 

не

забуду.

 

Приложено

 

было

 

все

 

стараніе

 

и

 

умѣніе

 

upu

 

лѣченіи,

всѣ

 

средства

 

испробованы,

 

но

 

ничто

 

не

 

помогло

 

мнѣ.

 

Ванны,

ыассажъ,

 

электрическія

 

машины

 

сначала

 

нрерывнымъ,

 

потомъ

непрерывнымъ|!

 

токомъ

 

нисколько

 

не

 

улучшали

 

моихъ

 

вогъ.

■Кь

 
тому

 
же

 
присоединилась

 
продолжительная

   
лихорадка:

  
я

№
 

19.
                                                                                                            

76.
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худѣла

 

и

 

ослабѣвала.

 

Безпомощное

 

же

 

состоя

 

ніе,

 

безполез-

ность

 

лѣченія

 

меня

 

угнетали,

 

я

 

изнывала

 

съ

 

тоски

 

при

мысли,

 

что

 

вотъ

 

мѣсяцъ,

 

другой

 

и

 

наконецъ

 

третій,

 

при

всемъ

 

стараніи

 

докторовъ,

 

я

 

не

 

крѣпну,

 

а

 

только

 

слабѣю.

Сами

 

доктора

 

стали

 

терять

 

надежду

 

на

 

мое

 

исцѣленіе,

 

и

поговаривали,

 

что

 

только

 

само

 

время

 

исцѣлитъ

 

меня.

 

Я

 

со-

всѣмъ

 

не

 

могла

 

ходить,

 

ноги

 

меня

 

не

 

слушались,

 

не

 

могла

стоять

 

и

 

часто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

была

 

привстать

 

со

 

стула

или

 

кровати.

 

Подъ

 

БлаговЬщеніе

 

я

 

видѣла

 

слѣдующій

 

сонъ.

Пріѣхала

 

я

 

будто

 

бы

 

въ

 

церковь

 

и

 

приложилась

 

къ

 

образу

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости"

 

и

 

мнѣ

 

стало

 

немного

 

лучше,

но

 

ходила

 

съ

 

костылями.

 

Безпокоясь

 

и

 

тоскуя,

 

я

 

отправи-

лась

 

дальше,

 

очутилась

 

въ

 

лѣсу,

 

одна

 

съ

 

костылями.

 

До-

рога

 

шла

 

въ

 

гору.

 

Мнѣ

 

было— будто

 

бы

 

трудно

 

итти,

 

я

 

на

четверенькахъ

 

ползла,

 

падая,

 

спотыкаясь

 

и

 

плача.

 

Дорогою

попались

 

двѣ

 

богомолки,

 

который

 

указали

 

мнѣ

 

путь

 

въ

 

Ти-

хонову

 

пустынь.

 

Опять

 

я

 

осталась

 

одна

 

въ

 

темнотѣ

 

и,

 

уто-

пая

 

въ

 

пескѣ,

 

на

 

разсвѣтѣ

 

добрела

 

до

 

Тихоновой

 

пустыни.

Пришла

 

въ

 

церковь,

 

службы

 

нѣтъ

 

и

 

народу

 

никого;

 

я

 

при-

кладывалась

 

къ

 

образамъ,

 

искала

 

мощей,

 

не

 

нашла,

 

увидала

св.

 

воду,

 

перекрестившись

 

напилась,

 

помочила

 

лицо,

 

голову

и

 

стала

 

прикладывать

 

къ

 

ногамъ

 

и

 

увидѣла

 

монаха, чернаго,

который

 

зажигалъ

 

ламиаду

 

предъ

 

образомъ

 

и

 

съ

 

упрекомъ

смотрѣлъ

 

на

 

меня.

 

Я

 

отошла

 

безъ

 

кастылей,

 

которыя

 

поте-

ряла

 

въпотьмахъ.На

 

этомъ

 

я

 

проснулась,

 

тавъ

 

кавъ

 

ударили

въ

 

ранней

 

обѣднѣ.

 

Тутъ

 

я

 

рѣшила

 

окончательно

 

выписаться

изъ

 

больницы.

 

Мнѣ

 

совѣтовали

 

лѣчиться

 

„внушеніемъ",

 

къ

которому

 

прибѣгаютъ

 

въ

 

такихъ

 

болѣзняхъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

время

 

сомнѣвались,

 

можно

 

ли

 

будетъ

 

усыпить

 

меня.

 

Послѣ

этого

 

сна

 

ноги

 

моиничѣмъ

 

не

 

лѣчили.

 

26

 

марта

 

докторъ

 

только

что

 

началъ

 

было

 

лѣчить

 

меня

 

электричествомъ,

 

вавъ

 

со

мной

 

сдѣлалось

 

дурно

 

и

 

ему

 

пришлось

 

бросить.

 

28

 

я

 

вы-

писалась

 

изъ

 

больницы

 

и

 

дома

 

лѣчилась

 

отъ

 

одышки,

 

мало-

вровія

 

и

 

лихорадки.

   

Пробывъ

 

нѣсво.іько

 

дней

 

на

 

квартирѣ..
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я

 

пріобщилась

 

св.

 

Таинъ

 

и

 

брала

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

икону

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости".

 

Когда

 

отслужили

 

молебенъ,

мнѣ

 

стало

 

немного

 

лучше,

 

лихорадка

 

рѣже

 

меня

 

безпокоила,

я

 

могла

 

по

 

дому

 

хотя

 

и

 

плохо,

 

съ

 

костылями

 

ходить

 

и

 

во-

обще

 

крѣпче

 

себя

 

чувствовала.

 

14

 

мая

 

я

 

переѣхала

 

въ

 

де-

ревню.

 

Но

 

не

 

могла

 

здѣсь

 

вполнѣ

 

пользоваться

 

свѣжимъ

воздухомъ

 

потому

 

что

 

ходить

 

на

 

востыляхъ

 

могла

 

только

по

 

гладкому

 

полу,

 

а

 

никакъ

 

не

 

по

 

землѣ

 

и

 

травѣ,

 

ѣзда

 

въ

экипажѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

спокойномъ

 

производила

 

боль

 

въ

 

спинѣ

и

 

ногахъ.

 

Состояніе

 

моего

 

здоровья

 

было

 

все

 

такое

 

же,

 

что

и

 

въ

 

городѣ:

 

силъ

 

не

 

прибавлялось,

 

аппетита

 

не

 

было,

 

ноги

и

 

руки

 

болѣли

 

по

 

прежнему.

 

Пробовала

 

я

 

купаться,

 

но

послѣ

 

купанья

 

мнѣ

 

становилось

 

еще

 

хуже.

 

6

 

іюня

 

я

 

соб-

ралась,

 

наконецъ,

 

въ

 

Тихонову

 

пустынь.

 

Узнавъ

 

о

 

моемъ

намѣреніи,

 

мои

 

домашнія

 

ужаснулись,

 

вакъ

 

это

 

я

 

вынесу

длинное

 

путешествіе.

 

Однако

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

я

 

доѣхала

до

 

пустыни.

 

7

 

іюня

 

я

 

помолилась

 

преподобному

 

Тихону

 

и

искупалась

 

въ

 

святомъ

 

колодцѣ

 

и

 

тогда

 

же

 

почувствовала

бодрость

 

и

 

улучшеніе

 

въ

 

ногахъ.

 

Пріѣхавши

 

домой,

 

я,

 

не-

ожиданно

 

для

 

себя,

 

свободно

 

и

 

безъ

 

кастыдей

 

выпрыгнула

изъ

 

экипажа,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

 

выбиралась

 

изъ

 

него

 

полз-

комъ.

 

Это

 

удивило

 

и

 

изпугало

 

меня

 

и

 

провожавшаго

 

меня

брата.

 

Дома,

 

отдохну

 

въ

 

съ

 

дороги,

 

я

 

встала

 

съ

 

постели

 

и

пошла

 

хорошо

 

по

 

комнатѣ

 

и

 

дальше

 

безъ

 

поддержки

 

и

 

ко-

стылей!

 

И

 

въ

 

теченіе

 

слѣдующихъ

 

трехъ

 

дней

 

я

 

получила

полное

 

выздоровленіе.

 

Ноги

 

и

 

руки

 

мои

 

какъ

 

будто

 

бы

 

и

ве

 

болѣли:

 

я

 

стала

 

скоро

 

и

 

свободно

 

ходить

 

и

 

рукою

 

дѣй-

ствовать

 

и

 

работать.

 

Не

 

могу

 

выразить,

 

какъ

 

было

 

мнѣ

 

ра-

достно

 

и

 

благодарно

 

къ

 

Богу

 

сердце

 

мое.

 

Сколько'

 

мученій

физичесвихъ,

 

свольЕО

 

скорбей

 

сердечныхъ

 

испытала

 

я

 

за

долгое

 

время

 

моей

 

болѣзни,

 

—

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

избавилъ

меня

 

Господь

 

заступленіемъ

 

преподобнаго

 

Тихона.

 

При

взглядѣ

 

на

 

меня

 

больную,

 

невольно

 

у

 

каждаго

 

являлось

 

со-

чувствіе

 

во

 

мнѣ,

 

даже

 

у

 

лицъ,

    

совсѣмъ

 

мнѣ

 

неизвѣстныхъ.
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По

 

этому

 

я

 

и

 

желаю,

 

чтобы

 

знавшіе

 

о

 

моей

 

болѣзни,

 

ровно

какъ

 

и

 

не

 

знавшіе,

 

знали

 

о

 

чудесномъ

 

изцѣленіи

 

моемъ

 

ми-

лостив

 

всеблагого

 

Бога,

 

по

 

молитвамъ

 

угодника

 

Его,

 

пре-

подобнаго

 

отца

 

нашего

 

Тихона,

  

Калужскаго

 

чудотворца".

(Калуж.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

О

 

подсудности

 

лицъ

 

духовито

 

зваигя

 

по

 

прес-

тупленіямъ

 

противъ

 

чести.

 

Какимъ

 

судамъ

 

подсудны

 

лица

духовнаго

 

званія,

 

виновныя

 

въ

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

чес-

ти

 

частныхъ

 

лицъ?— такой

 

весьма

 

важный

 

въ

 

бытовомъ

 

и

нринципіальномъ

 

отношеніи

 

вонросъ

 

рѣшенъ

 

уголовнымъ

кассаціоннымъ

 

департаментомъ

 

сената,

 

по

 

департаментскому

засѣданію,

 

по

 

дѣлу

 

священника

 

Крысина.

Священникъ

 

Крысинъ

 

быль

 

привлеченъ

 

въ

 

отвѣтствеп-

}іости

 

дворяниномъ

 

Добрянскимъ

 

по

 

обвиненію

 

въ

 

оклеве-

таніи

 

жалобщика

 

приписаніемъ

 

ему

 

противныхъ

 

правиламъ

чести

 

дѣяній

 

(иодкупъ

 

свидѣтелей)

 

въ

 

прошеніи,

 

поданномъ

судебному

 

слѣдователю

 

2-го

 

участка

 

Одеесваго

 

уѣзда

 

кре-

стьяниномъ

 

Остапенко,

 

но

 

писанномъ

 

рукою

 

священника

.

 

Крысина;

 

такую

 

же

 

влевету

 

г.

 

Добрянскій

 

усмотрѣлъ

 

къ

отношеніи

 

того

 

же

 

священника

 

отъ

 

4-го

 

апрѣля

 

1896

 

года

на

 

имя

 

сельсваго

 

старосты.

 

Земскій

 

начальник*

 

прекратилъ

это

 

дѣло

 

и

 

преііроводилъ

 

для

 

производства

 

къ

 

судебному

следователю,

 

такъ

 

кавъ

 

священникъ

 

Крысинъ

 

обвинялся

 

не

только

 

въ

 

славесной

 

клеветѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

клеветѣ

 

на

 

бумагѣ.

Окружный

 

судъ,

 

признавъ

 

Остапенко

 

виновнымъ,

 

Крысина

оправдал'ь.

 

Этотъ

 

приговоръ

 

былъ

 

Добрянскимъ

 

обжаловать

въ

 

Одесскую

 

судебную

 

палату,

 

которая

 

не

 

нашла

 

возмож-

нымъ

 

войти

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

обвинения

 

о

 

клеветѣ

 

на

 

сло-

вахъ,

 

тавъ

 

вавъ

 

это

 

нротиворѣчило

 

бы

 

общему

 

правилу

 

о

разрѣшеніи

 

дѣлъ

 

въ

 

двухъ

 

инстанціяхъ.

 

Обращаясь

 

же

 

къ

рансмотрѣнію

 

обвиненія

 

крестьянина

 

Остапенко

 

и

 

священ-

ника

 

Крысина

 

въ

 

оклеветаніи

 

Добрянскаго

 

въ

 

прошеніи,

ноданномъ

 

первымъ

 

судебному

 

слѣдонателю

 

2-го

 

участка

Одесскаго

 

уѣзда

    

и

 

написанномъ

    

рукою

 

Крысина,

    

палата
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усматривает*,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

говорится:

 

„В.

 

Доб-

рянскій,

 

на

 

котораго

 

подана

 

жалоба

 

въ

 

судъ,

 

въ

 

10

 

часовъ

ночи

 

нризвалъ

 

къ

 

себѣ

 

старосту

 

крестьянина

 

Шевченко

 

и

просилъ

 

на

 

слѣдствіи

 

защищать

 

его,

 

обѣщая

 

дать

 

землю

іюдъ

 

посѣны

 

и

 

угражая

 

иначе

 

лишить

 

ихъ

 

земли

 

какъ

 

у

 

се-

бя,

 

такъ

 

и

 

у

 

нѣмцевъ,

 

поэтому

 

проситъ

 

распорлженія,

 

что-

бы

 

Добрянскій

 

но

 

ночамъ

 

не

 

дѣйствовалъ

 

подкуиомъ

 

и

просьбою,

 

пріобрѣтал

 

себѣ

 

подставныхъ

 

свядѣтелей

 

и

 

за-

щитников'*".

 

Содержаніе

 

этого

 

ирошенія

 

вполнѣ

 

соответству-

ет*

 

законному

 

понятію

 

клеветы,

 

и

 

виновность

 

подателя

 

этого

црошенія,

 

Остапенко,

 

представляется

 

несомнѣнною

 

въ

 

виду

собственнаго

 

сознанія

 

и

 

отеутствія

 

апелляціи

 

на

 

обвинитель-

ный

 

о

 

немъ

 

приговоръ

 

суда.

 

Священникъ

 

же

 

Крысинъ

 

от-

рицает'*

 

всякое

 

участіе

 

въ

 

составленіи

 

и

 

писанін

 

этого

 

про-

шенія;

 

однако,

 

показаніями

 

сельских*

 

старосты

 

и

 

писаря

удостовѣрено,

 

что

 

прошеніе

 

это

 

написано

 

было

 

рукою

 

свя-

щенника,

 

каковыя

 

показанія,

 

данныя

 

лицами,

 

хорошо

 

зна-

комыми

 

съ

 

подчеркомъ

 

Крысина,

 

сверхъ

 

того

 

находятъ

 

себѣ

подтвержденіе

 

какъ

 

въ

 

недружелюбных'*

 

отношеніяхъ

 

свя-

щенника

 

Крысина

 

къ

 

Добрянсвому,

 

такъ

 

и

 

въ

 

тожествѣ

 

со-

держанія

 

этого

 

прошенія

 

съ

 

содержаніемъ

 

отношенія

 

того

ate

 

священника

 

Крысина

 

на

 

имя

 

старосты

 

отъ

 

4-го

 

апрѣля

1896

 

года,

 

которое

 

несомнѣнно

 

писано

 

Крысинымъ;

 

этими

шіслѣдними

 

соображеніями

 

объясняется

 

и

 

цѣль

 

Крысина

 

ок-

леветать

 

своего

 

врага,

 

а

 

потому

 

палата

 

признает*

 

Крысина

также

 

випоннымъ

 

по

 

этому

 

обвиненію,

 

нри

 

чемъ

 

Крысинъ

является

 

главнымъ

 

дѣйствующимъ

 

лицомъ,

 

такъ

 

какъ

 

Ос-
тапенко —человѣкъ

 

простой,

 

неграмотный,

 

въ

 

качествѣ

 

члена

попечительства

 

состоял-*

 

въ

 

извѣстномъ

 

подчиненіи

 

у

 

свя-

щенника

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

по

 

дѣлу

 

не

 

установлено

 

кавихъ

шбо

 

къ

 

Добрянскому

 

отпошеній,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

объяс-

нить

 

подачу

 

имъ

 

самимъ

 

указаннаго

 

выше

 

прошенія.
Поэтому

 

палата

 

признаетъ,

 

что

 

судъ

 

имѣлъ

 

полное

 

осно-

ве

 

назначить

 

Остапенко

    

наказаніе

 

въ

 

наименьшем*

 

раз-
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мѣрѣ;

 

священникъ

 

же

 

Крысинъ

 

должен*

 

быть

 

подвернуть

наказавію

 

въ

 

мѣрѣ,

 

близкой

 

въ

 

низшей.

 

Обрящаясъ

 

ко

 

вто-

рому

 

обвиненію,

 

по

 

поводу

 

отношепія

 

священника

 

на

 

имя

сельсваго

 

старосты

 

отъ

 

4-го

 

апрѣля

 

1896

 

г.,

 

палата

 

ус-

матривает*,

 

что

 

въ

 

отношеніи

 

этом*

 

священникъ

 

Крысинъ

вновь

 

говорит'*

 

о

 

Добрянскомъ,

 

какъ

 

о

 

человѣкѣ,

 

созываю-

щемъ

 

ночью

 

людей

 

съ

 

цѣлыо

 

распустить

 

кляузы

 

и

 

сплетни

на

 

мѣстный

 

церковный

 

причтъ,

 

прибавляя,

 

что

 

так*

 

дей-

ствуют*

 

только

 

люди

 

недобросовѣстные,

 

безчестные

 

злодѣц

и

 

воры,

 

что

 

пора

 

прекратить

 

шпіонство,

 

кляузы,

 

іезуитство

и

 

т.

 

п.

 

Содержаніе

 

этого

 

прошенія

 

указывающего

 

на

 

подго-

воръ

 

свидетелей

 

въ

 

дачѣ

 

ложныхъ

 

на

 

судѣ

 

повазаній

 

и

 

на

другія

 

дѣянія,

 

противныя

 

правиламъ

 

чести,

 

несомнѣнно

 

яв-

ляется

 

клеветою,

 

чего

 

не

 

отвергаетъ

 

и

 

самъ

 

авторъ

 

того

отношенія,

 

священникъ

 

Крысинъ,

 

который

 

лишъ

 

объясняете,

что

 

приведенныя

 

имъ

 

обидныя

 

клеветническія

 

выражепія

 

от-

носятся

 

не

 

въ

 

Добрянсвому,

 

а

 

въ

 

старость;

 

однако

 

такое,

объясненіе

 

священника

 

Крысина

 

представляется

 

явно

 

не

 

ое-

новательнымъ,

 

а

 

потому

 

палата

 

признает"*

 

его

 

виновнымг

и

 

по

 

этому

 

обвинение

 

и

 

приговариваетъ

 

его

 

къ

 

такому

 

же

наказанію,

 

какъ

 

и

 

по

 

первому,

 

а

 

по

 

совокупности

 

преступ-

леній — къ

 

тюремному

 

заключенію

 

на

 

3

 

мѣсяца,

 

съ

 

умень-

шеніемъ

 

этого

 

срока

 

на

 

одну

 

треть,

 

согласно

 

10-го

 

пункта

XII

 

статьи

 

Всемилостивѣйшаго

 

манифеста

 

14-го

 

мая

 

1896

года.

Въ

 

принесенной

 

на

 

этотъ

 

нриговоръ

 

кассаціонной

 

жа-

лобѣ

 

священнивъ

 

Крысинъ,

 

помимо

 

указаній

 

на

 

несоотвѣт-

ствіе

 

приговора

 

съ

 

добытыми

 

на

 

судѣ

 

данными,

 

указываете

на

 

нарушеніе

 

186

 

и

 

201

 

статей

 

Устава

 

Духовных'*

 

Консв-

сторій,

 

на

 

основавіи

 

воторыхъ

 

преступленія

 

противъ

 

чести

частныхъ

 

лицъ,

 

совершенныя

 

лицами

 

духовнаго

 

званія,

 

под-

лежать

 

вомпетенціи

 

не

 

обще-граждансвихъ,

 

а

 

духовныхъ

 

лшгь.

Дѣло

 

было

 

перенесено

 

въ

 

департатентъ

 

для

 

разрѣшенія

этого

 

принципіальнаго

 

вопроса.

    

Правительствующій

 

сенате,
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разсмотрѣвъ

 

дѣло,

 

отмѣнилъ

 

прпговоръ

 

Одесской

 

судебной

палаты,

 

за

 

нарушеніемъ

 

186

 

и

 

201

 

ст.

 

Устава

 

духовныхъ

консисторій.

                                                               

(Нов.).
Къ

 

вопросу

 

0

 

боръбѣ

 

СЪ

 

ПЬЯНСШвОМЪ.

 

Страшной

 

нрав-

ственной

 

язвой

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

народа

 

въ

 

настоящую

 

пору

является

 

страсть

 

въ

 

злоупотребление

 

спиртными

 

напитками.

Истощая

 

матеріальныя

 

средства,

 

разшатывая

 

здоровье,

 

ослаб-

ляя

 

религіозность,

 

развращая

 

нравственность

 

и

 

порождая

всякіе

 

пороки,

 

эта

 

пагубная

 

страсть

 

грозить

 

въ

 

концѣ

 

по-

дорвать

 

благосостояніе

 

народа.

 

Все

 

это

 

обратило

 

на

 

себя

серьезное

 

вниманіе

 

общества

 

и

 

правительства,

 

которыя

 

оза-

бочены

 

теперь

 

пріисканіемъ

 

возможныхъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

для

 

противодѣйствія

 

пагубному

 

народному

 

пороку.

 

Открытіе

обществъ

 

трезвости,

 

устройство

 

народныхъ

 

чтеній,

 

изданіе

и

 

распространеніе

 

въ

 

народѣ

 

популярно

 

составленныхъ

 

книгъ

а

 

брошюръ,

 

направленныхъ

 

противъ

 

пьянства,

 

устройство

чайныхъ

 

и

 

постепенно

 

вводимая

 

въ

 

имперіи

 

правитедьствомъ

казенная

 

питейная

 

монополія,

 

—

 

всѣ

 

эти

 

и

 

тому

 

подобный,

мѣропріятія

 

являются

 

злобой

 

дня

 

въ

 

настоящее

 

время.

Тоъощобъ

 

обществахъ

 

трезвости.

 

„С.-Пет.

 

Дух.

 

Вѣст."

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

малоплодность

 

и

 

даже

 

фиктив-
ность

 

ихъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ.

 

Малоплодность

 

нѣкоторыхъ

обществъ

 

трезвости

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

основаніи

ш

 

недостаточно

 

подготовлена

 

для

 

нихъ

 

почва:

 

не

 

оказано

достаточно

 

воздѣйствія

 

на

 

убѣжденія

 

прихожанъ,

 

путемъ

вроповѣдыванія

 

неразъяснена

 

глубина

 

зла,

 

происходящаго

отъ

 

пьянства.

 

Что

 

же

 

удивительнаго,

 

если

 

наскоро

 

откры-

тия

 

общества,

 

не

 

имѣя

 

сильных'*

 

корней

 

въ

 

окружающей

средѣ,

 

не

 

представляя

 

собою

 

цѣлаго

 

одушевленнаго

 

горячимъ

убѣжденіемъ

 

членовъ

 

въ

 

святости

 

своего

 

призванія,

 

не

 

обна-

руживают*

 

жизненности

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

своемъ

 

существо-

ваніи

 

и

 

обречены

 

на

 

жалкое

 

прозябаніе

 

или

 

медленное

 

вы-

мпраніе?

 

Безъ

 

предварительной

 

серьезной

 

работы

 

пастыря

общество

 

трезвости— только

 

форма,

 

лишенная

 

своего

 

содер-
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жанія.

 

Безплодпость

 

скороспѣлыхъ

 

обществъ

 

трезвости

 

про-

порціальна

 

легкости

 

ихъ

 

основанія,

 

особенно

 

если

 

образо-

ваніе

 

его

 

вынуждено

 

настойчивымъ

 

желаніемъ

 

со

 

сторовьг

начальства.

 

Члены

 

такихъ

 

обществъ

 

состоят*

 

или

 

изълвцъ,

избѣгагощихъ

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

не

 

во

 

имя

 

идеи

 

трезво-

сти,

 

а

 

также

 

изъ

 

лицъ,

 

давшихъ

 

обѣщавіе

 

по

 

увлеченію,

Первые

 

не

 

будут*

 

горячими

 

поборниками

 

трез

 

вости,

 

а

 

по-

слѣдніе

 

явятся

 

скоро

 

нарушителями

 

своего

 

обѣта, — и

 

обще-

ство

 

окажется

 

скоро

 

фиктивнымъ.

 

Чтобы

 

общество

 

трезвости

могло

 

съ

 

уснѣхомъ

 

выполнить

 

свое

 

назначеніе — съ

 

поыощію

религіознаго

 

убѣжденія,

 

держать

 

своихъ

 

членов 1*

 

на

 

высотѣ

трезвости

 

христіанскаго

 

воздержанія

 

и

 

доброе

 

свое

 

вліяніе

простирать

 

на

 

окружающую

 

среду,

 

оно

 

должно

 

быть

 

живой

сплоченной

 

силой,

 

а

 

для

 

этого

 

въ

 

немъ

 

должно

 

быть

 

хоро-

шее

 

ядро,

 

обладающее

 

притягательною

 

прелестью

 

силой

добра

 

и

 

примѣра,

 

чтобы

 

слабаго

 

поддержать

 

и

 

нерѣпштель-

наго

 

твердо

 

повести

 

по

 

п}ти

 

воздержности.

 

Въ

 

союзѣ

 

сь

убѣясденными

 

трезвенниками

 

священникъ

 

не

 

будетъ

 

чувство-

вать

 

себя

 

одинокимъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ;

 

они

 

нримуть

на

 

себя

 

трудъ

 

увѣщанія

 

других-*

 

лицъ

 

и

 

раздѣлятъ

 

настой-

чивыя

 

стремленія

 

пастыря

 

къ

 

искорененію

 

нагубныхъкресть-

янскихъ

 

обычаевъ,

 

связанных'*

 

съ

 

пьянствомъ

 

во

 

дни

 

мога-

рычей,

 

именинъ,

 

встрѣчь,

 

проводъ

 

и

 

т.

 

н.

 

(Уст.

 

общ.

 

трезв.

въ

 

с.

 

Калдинѣ

 

Новоузенскаго

 

у.

 

въ

 

Сам.

 

Ей.

 

Вѣд.).

 

Пра-

вильно

 

постановленное,

 

общество

 

трезвости

 

является

 

самьда

лучшим 1*

 

средствомъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

разъѣдающимъ

 

народную

жизнь

 

порокомъ

 

пьянства,

 

так*

 

какъ

 

ведет*

 

дѣло

 

борьби

въ

 

союзѣ

 

съ

 

религіей.

 

А

 

исторія

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

на

Руси

 

показывает*,

 

что

 

принцинъ

 

воздержанія,

 

основанный

па

 

религіи,

 

давалъ

 

прочные

 

результаты.

 

По

 

свидѣтельстпт

«Вѣстн.

 

Трезвости»,

 

въ

 

Витебской

 

губерпіп

 

оволо

 

60-хъ

 

го-

дов'*,

 

когда

 

уполномоченные

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства

священники

 

призывали

 

народ*

 

къ

 

трезвости,

 

многіе

 

изъ

крестьян*

 

стали

 

трезвенниками

 

и

 

остались

 

ими

 

до

 

сего

 

вре-
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неви,

 

хотя

 

самыя

 

общества

 

трезвости

 

и

 

распались;

 

есть

 

цѣ-

,ше

 

деревни

 

домовъ

 

въ

 

40

 

—

 

50,

 

не

 

унотребляющія

 

спирт-

выхъ

 

напитковъ

 

съ

 

давнихъ

 

поръ,

 

даже

 

въ

 

дни

 

праздников'*

и

 

семейныхъ[торжествъ.

 

А

 

вакъ

 

много

 

могут*

 

сдѣлать

 

убежден-

ные

 

члены

 

общества

 

трезвости,

 

это

 

видно,

 

напримѣръ,

 

изъ

слѣдующаго

 

факта,

 

оповѣщеннаго

 

въ

 

„Недѣлѣ".

 

Крестьянивъ

дер.

 

Павловой,

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

въ

 

жалобѣ

 

земскому

начальнику

 

по

 

поводу

 

приговора

 

на

 

производство

 

вицной

торговли,

 

выданнаго

 

обществом'*

 

его

 

односельчанъ

 

лицу,

 

ко-

торое

 

уже

 

три

 

года

 

спаивало

 

крестьанъ

 

и

 

за

 

это

 

платило

обществу

 

50

 

руб.

 

ежегодно,

 

между

 

прочимъ

 

писалъ:

 

„мнѣ,

какъ

 

человѣку

 

не

 

пьющему,

 

весьма

 

нежелательно,

 

чтобы

 

въ

вашей

 

деревнѣ

 

развивалось

 

пьянство,

 

почему

 

и

 

обязуюсь

немедленно

 

уплатить

 

нашему

 

сельскому

 

обществу

 

изъ

 

своихъ

средств*

 

50

 

руб. — съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

нашем*

 

селеніи

 

не

было

 

винной

 

лавки

 

и

 

пьянства.

 

Особенно

 

желательно

 

имѣть

вь

 

средѣ

 

членовъ

 

обществъ

 

трезвости

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей-подрост

ковъ.

 

Примѣры

 

заграничныхъ

 

обществъ

 

трезвости,

 

въ

 

осо-

бенности

 

американских'*,

 

показывают*,

 

на

 

сколько

 

дѣятель-

шми

 

и

 

энергичными

 

оказываются

 

женщины

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

мвстномъ.

 

Наши

 

женщины

 

окажутся,

 

конечно,

 

не

 

менѣе

шергичными,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

имъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

при-

ходится

 

больше

 

всего

 

страдать

 

отъ

 

зла

 

пьянства.

 

Подростки-

&т,

 

являясь

 

въ

 

большинствѣ

 

случаев'*

 

свидѣтелями

 

семей-

ихъ

 

безобразій,

 

происходящих'*

 

отъ

 

пьянства,

 

могутъ

 

впо-

йдствіи

 

времени

 

стать,

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

 

пастыря

 

цервви,

иными

 

убѣжденными

 

трезвенниками.

—

 

Помимо

 

обществ-*

 

трезвости,

 

приходсвій

 

священникъ

ижетъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

пользоваться

 

всякимъ

 

слу-

иемъ

 

и

 

обстоятельствомъ

 

своего

 

служенія.

 

Требы,

 

представ—

аютъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

наиболѣе

 

удобствъ.

 

Въ

 

крестьян-

ки

 

средѣ,

 

напримѣръ,

 

считается

 

вполнѣ

 

умѣстнымъ

 

и

 

да-

№

 

необходимымъ,

 

раньше

 

совершенія

 

врещенія

 

младенца,

Свивальной

 

бабвѣ

 

съ

 

воспріемниками

 

напиться

   

до

 

полнаго
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опьявенія

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

явиться

 

къ

 

священнику

 

для

нареченія

 

имени

 

младенцу

 

и

 

для

 

присутствія

 

при

 

крещеніа

(Кіев.

 

Ен.

 

Вѣд.).

 

Въ

 

Астраханской

 

губерніи

 

упорно

 

дер-

жится

 

обычай,

 

по

 

которому,

 

принеся

 

новокрещеннаго

 

мла-

денца

 

въ

 

домъ,

 

кумовья

 

говорятъ

 

его

 

имя

 

отцу

 

и

 

матери

 

не

прежде,

 

какъ

 

получивъ

 

обильное

 

угощеніе

 

водкой.

 

Для

 

исво-

рененія

 

этого

 

обычая

 

преосвященный

 

Астраханскій

 

предпи-

салъ

 

духовенству

 

внушать

 

своимъ

 

прихожанамъ,

 

чтобы

 

они

немедленно

 

послѣ

 

крещенія

 

младенца

 

спрашивали

 

о

 

его

имени

 

у

 

причта,

 

или

 

же

 

давать

 

каждому

 

воспріемнику

 

за-

писку

 

съ

 

обовначеніемъ

 

имени

 

младенца,

 

для

 

врученія

 

ро-

дителямъ.

 

Живой

 

опытъ

 

нѣкоторыхъ

 

пастырей

 

показываете,

что

 

можно

 

сократить

 

пьянство

 

при

 

крестинахъ,

 

настойчиво

вводя

 

въ

 

обычай,

 

чтобы

 

бабка

 

и

 

воспріемники

 

съ

 

ребенкомъ

являлись

 

къ

 

св.

 

купели

 

натощакъ

 

утромъ,

 

или

 

разъ — дру-

гой

 

эамѣнивъ

 

нетрезвыхъ

 

воспріемниковъ

 

трезвыми.

 

Еще

болѣе

 

широкое

 

поле

 

для

 

деятельности

 

пастыря

 

нредставляютъ

браки,

 

на

 

которыхъ

 

изстари

 

ведется

 

обычай

 

самаго

 

разнуз-

даннаго

 

пьянства.

 

Бороться

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

тѣмъ

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

древнве

 

самые

 

обычаи,

 

вызывающіе

ньянство.

 

Для

 

успѣха

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

прежде

 

всего

 

ириход-

скому

 

священнику

 

должно

 

преслѣдовать

 

т.

 

н.

 

дѣвичники,

которые

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

наканунѣ

 

свадебъ

 

сопровождают-

ся

 

цѣлонощнымъ

 

пьянствомъ.

 

Настаивать

 

на

 

ихъ

 

уничтоже-

ніи

 

значитъ

 

возвышать

 

свой

 

голосъ

 

противъ

 

нарушевія

 

свя-

тости

 

праздничныхъ

 

и

 

вескресныхъ

 

дней,

 

въ

 

какія

 

иселю-

чительно

 

справляются

 

свадьбы

 

у

 

крестьянъ

 

и

 

не

 

давать

 

по-

вода

 

свадебной

 

компаніи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

лицамъ,

 

всту-

пающимъ

 

въ

 

бравъ,

 

послѣ

 

разгульно

 

проведенной

 

ночи,

являться

 

въ

 

непристойномъ

 

видѣ

 

въ

 

храмъ,

 

попирая

 

уважеиіе

къ

 

святости

 

мѣста

 

и

 

величію

 

таинства.

 

Если

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

приходахъ,

 

по

 

заведенному

 

порядку,

 

брачущіеся

 

го-

вѣютъ

 

и

 

причащаютея

 

св.

 

таинъ

 

въ

 

самый

 

день

 

вѣнчанія,

то

 

почему

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

 

не

 

потребовать

   

и

 

не

 

на*
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стоять,

 

чтобы

 

женихъ

 

и

 

невѣста

 

присутствовали

 

не

 

только

во

 

время

 

литургіи,

 

но

 

и

 

наканунѣ

 

за

 

вечерней.

 

Добившись

ѵничтоженія

 

дѣвичника,

 

священникъ

 

можетъ

 

обратить

 

свои

силы

 

на

 

сокращеніе

 

послѣ-брачнаго

 

пьянства,

 

продолжаю-

щагося

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

цѣлую

 

недѣлю.

 

Свѣжіе

примѣры

 

успѣшности

 

пастырскихъ

 

усилій

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

віи

 

сопровождались

 

выраженіемъ

 

признательности

 

со

 

стороны

прихожанъ

 

(Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.).

 

Преосвященный

 

Самарскій

 

Гу-

рій

 

предписываетъ

 

всячески

 

разъяснять

 

прихожанамъ

 

свя-

тость

 

таинства

 

брака.

 

Для

 

воснріятія

 

въ

 

немъ

 

благодати

 

въ

страхѣ

 

Божіемъ,

 

къ

 

вѣнчанію

 

какъ

 

и

 

ко

 

всякому

 

таинству

брачущіеся

 

должны

 

приготовляться

 

постомъ

 

и

 

молитвою

 

и

такому

 

приготовление

 

не

 

должны

 

препятствовать

 

предбрач-

ныя

 

гульбища

 

родственниковъ

 

и

 

знакомыхъ.

 

„Не

 

за

 

то

 

ли

Господь,

 

праведный

 

Судія,

 

подвергаетъ

 

нерѣдко

 

несчастіямъ

супружеской

 

и

 

семейной

 

жизни

 

супруговъ,

 

что

 

они

 

достой-

вымъ

 

образомъ

 

не

 

приготовились

 

къ

 

заключенію

 

супруже-

скаго

 

союза

 

въ

 

таинствѣ

 

брака,

 

сколько

 

по

 

собственному

нерадѣнію,

 

столько

 

же,

 

ыожетъ

 

быть,

 

даже

 

болѣе

 

по

 

винѣ

«воихъ

 

родствениковъ,

 

предавшихся

 

гнусному

 

пьянству

 

на

предбрачныхъ

 

пиршествахъ".

 

Свадебный

 

разгулъ

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

не

 

только

 

неуваженіе

 

къ

 

святости

 

таинства

 

брака,

но

 

и

 

производить

 

соблазнь

 

среди

 

разнаго

 

рода

 

иновѣрцевъ,

которые,

 

смотра

 

на

 

него,

 

могутъ

 

думать,

 

что

 

онъ

 

дозво-

ляется

 

православною

 

церковью,

 

тогда

 

какъ

 

она

 

рѣшительно

запрещаете

 

всякій

 

разгулъ

 

на

 

бракахъ

 

(Лоодиіс.

 

соб.

 

прав.

53).

 

Въ

 

виду

 

этого

 

священникамъ

 

слѣдуетъ

 

всячески

 

упра-

шивать

 

и

 

умолять

 

вступающихъ

 

въ

 

бракъ,

 

особенно

 

же

 

ро-

дителей

 

устроять

 

браки

 

скромно

 

и

 

прилично

 

безъ

 

пьянства

(Сам.

 

Еп.

 

Вѣд.).

 

Для

 

уничтоженія

 

пьянства

 

при

 

поминове-

віяхъ

 

совѣтуютъ

 

предлагать

 

крестьянамъ,

 

вмѣсто

 

траты

 

на

угощеніе,

 

опускать

 

въ

 

нарочно

 

устроенную

 

кружку

 

денеж-

ная

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

въ

 

приходѣ,

 

а

 

также
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дѣлать

 

приношенія

 

натурой,

 

въ

 

память

 

усопшаго,

   

для

 

рас-

предѣленія

 

сбопа

 

между

 

нуждающимися

 

(Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.),

—

 

Изъ

 

міра

 

раскола.

 

Илъ

 

послѣднихъ

 

движеній

 

въ

расколѣ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

движеніе

 

въ

 

Донскомъ

расколѣ

 

странниковъ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

лѣтахь

 

Рож-

дества

 

Христа

 

Спасителя,

 

по

 

плоти.

 

Однимъ

 

изъ

 

главныхъ

основаній,

 

изъ

 

коего

 

странники

 

выводятъ

 

свое

 

ученіе

 

о

 

во-

цареніи

 

антихриста

 

въ

 

Русской

 

церкви,

 

служить

 

разность

въ

 

счетѣ

 

лѣтъ

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

до

 

рождества

 

Христова,

какая

 

существуетъ

 

между

 

лѣтосчисленіемъ,

 

общепринятыми

въ

 

нрав,

 

церкви

 

и

 

лѣтосчисденіемъ,

 

котораго,

 

на

 

основаніи

свидѣтельствъ

 

нѣкоторыхъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

держатся

мнимые

 

старообрядцы.

 

Въ

 

книгѣ

 

Кормчей

 

(л.

 

5

 

перв.

 

счета)

говорится,

 

что

 

Христось

 

родился

 

по

 

плоти

 

отъ

 

Пресвятой

Дѣвы

 

Маріи

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

5500-е;

 

между

тѣмъ

 

на

 

1

 

всел.

 

соборѣ

 

къ

 

періоду

 

времени

 

5500

 

лѣтъ

прибавлено

 

8

 

лѣтъ,

 

съ

 

цѣлію

 

приспособить

 

этотъ

 

періодъ

времени

 

къ

 

насхальнымь

 

вычисленіямъ,

 

составленнымъ

 

на.

семъ

 

соборѣ.

 

Во

 

всеобщее

 

же

 

употребленіе

 

этотъ

 

счеть

лѣтъ

 

въ

 

Греціи

 

вошелъ

 

при

 

императорѣ

 

Иракліи

 

въ

 

7

 

в.

Утверждая,

 

что

 

Христосъ

 

родился

 

но

 

плоти

 

въ

 

5500

 

г.,

странники

 

говорятъ,

 

что

 

Великороссійская

 

церковь

 

вѣруегь

въ

 

иного

 

Бога,

 

родившагося

 

по

 

плоти

 

восемью

 

годами

 

поз-

же,

 

а

 

именно

 

въ

 

5508

 

г.,

 

именуемаго

 

Іисусомъ,

 

который

не

 

есть

 

истинный

 

Сынъ

 

Божій,

 

равный

 

Богу

 

Отцу

 

по

 

Своимъ

свойствамъ,

 

а

 

противнивъ

 

Божій — антихристъ,

 

а

 

старообряд-

цы

 

почитаютъ

 

истинваго

 

Сына

 

Божія —Ісуса.

 

Между

 

тѣмъ

какъ

 

такъ

 

мудрствуютъ

 

странники,

 

австрійцы

 

хотятъ

 

озна-

меновать

 

свой

 

50-лѣтній

 

юбилей

 

перенесеніемъ

 

праха

 

осно-

вателя

 

своей

 

лже-іерархіи

 

митр.

 

Амвросія

 

изъ

 

Тріеста,

 

гдѣ

онъ

 

погребенъ

 

на

 

православномъ

 

владбищѣ,

 

въ

 

Бѣлую-Кри-

ницу.

 

Уже

 

подано

 

ими

 

нрошеніе

 

объ

 

этомъ

 

Австрійскому

правительству.

 

Въ

 

прошеніи

 

раскольники

 

пишутъ:

 

„Амвро-

сій

 

былъ

 

первымъ

 

нашимъ

 

архіепископомъ

 

и

 

митрополитомъ
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и,

 

какъ

 

таковой,

 

считается

 

основателемъ

 

нашей

 

старообряд-
ческой

 

іерархіи".

                           

(Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.)

Грозныя

 

вразумлѣнія

 

посылаются

 

иногда

 

Богомъ

 

заблужг

дающимся

 

сектантамъ.

 

Такъ,

 

Тульскіе

 

старообрядцы,

 

озлоб-

ленные

 

на

 

православную

 

церковь

 

присоединеніемъ

 

къ

 

ней

значительнаго

 

числа

 

раскольниковъ,

 

преимущественно

 

ѳедо-

сѣевцевъ,

 

изъ

 

коихъ

 

образовался

 

цѣлый

 

единовѣрческій

 

при-

ходъ,

 

будучи

 

не

 

въ

 

силахъ

 

защитить

 

свое

 

8аблужденіе

 

пра-

ильными

 

доводами

 

на

 

собесѣдованіяхъ.

 

стали

 

прибѣгать

 

къ

къ

 

поношеніямъ

 

прав,

 

церкви.

 

Одна

 

женщина

 

изъ

 

самыхъ

закоренѣлыхъ

 

раскольницъ

 

замыслила

 

сдѣлать

 

такое

 

кощун-

ство:

 

пришла

 

во

 

время

 

всенощной

 

въ

 

единовѣрческій

 

храмъ

и,

 

остановившись

 

посрединѣ

 

его,

 

три

 

раза

 

плюнула

 

во

 

всѣ

стороны,

 

затѣмъ,

 

выбѣжавъ

 

поспѣшно

 

и

 

смѣясь,

 

сказала:

„вотъ

 

какъ

 

я

 

имъ

 

доказала,

 

какъ

 

мы

 

считаемъ

 

Никоніан-

скую

 

церковь".

 

На

 

другой

 

же

 

день,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

псалом-

щикъ

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

съ

 

нею

 

случился

 

такой

 

страш-

ный

 

припадовъ,

 

что

 

она

 

стала

 

недвижима,

 

не

 

владѣя

 

ни

руками,

 

ни

 

ногами,

 

и

 

языкъ

 

ея

 

выговариваетъ

 

лишь

 

непо-

нятный

 

слова.

 

Вотъ

 

и

 

другой

 

случай

 

въ

 

томъ

 

же

 

городѣ.

Невѣстка

 

одной

 

мѣщанки,

 

давней

 

хулительницы

 

православія,

присоединилась

 

къ

 

церкви.

 

Мать

 

уговаривала

 

своего

 

сына

облить

 

свою

 

жену

 

керосиномъ

 

и

 

сжечь

 

ее

 

за

 

отступничество.

Но

 

сынъ

 

не

 

только

 

не

 

согласился

 

на

 

это,

 

но

 

спустя

 

нѣко-

торое

 

время

 

и

 

самъ

 

послѣдовалъ

 

примѣру

 

жены.

 

Это

 

такъ

озлобило

 

мать,

 

что

 

разъ,

 

въ

 

именины

 

сына,

 

пришедши

 

къ

нему

 

въ

 

домъ,

 

она

 

впала

 

въ

 

совершенное

 

безуміе

 

и

 

въ

 

этомъ

состояніи

 

стала

 

изрыгать

 

страшныя

 

хулы

 

на

 

церковь,

 

ея

тайны

 

и

 

священника,

 

тутъ

 

находившагося.

 

Не

 

прошло

 

и

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

эта

 

хулительница,у

выбѣжала

 

изъ

 

богадѣльни,

 

гдѣ

 

она

 

жила

 

въ

 

особой

 

ком-

ватѣ,

 

неизвѣстно

 

отъ

 

чего

 

вся

 

объята

 

пламенемъ.

 

Въ

 

страш-

нвхъ

 

мученіяхъ

 

она

 

умерла,

 

не

 

переставая

 

до

 

послѣдвяго

издыханія

 

изрыгать

 

хулы

  

на

 

св.

  

церковь.

(Тульск.

 
Еп.

 
Вѣд.).
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Вопросы

 

изъ

 

пастырской

 

практики.

 

1)

 

Священ-

никъ

 

С.

 

обратился

 

въ

 

редакцію

 

„

 

Пензенскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

разъясненіемъ

 

слѣдующаго

 

недоразу-

мѣнія.

 

„Недавно

 

явился

 

ко

 

мнѣ,

 

пишетъ

 

онъ,

 

одинъ

 

крестья-

нинъ

 

изъ

 

сосѣдняго

 

прихода

 

съ

 

просьбою

 

напутствовать

 

св.

Тайнами

 

больного

 

—

 

моего

 

прихожанина,

 

но

 

живущаго

 

въ

означенномъ

 

сосѣднемъ

 

приходѣ

 

около

 

20

 

лѣтъ,

 

причемъ

объяснилъ,

 

что

 

мѣстный

 

священникъ

 

отказался

 

отъ

 

напут-

ствованія

 

этого

 

больного,

 

какъ

 

не

 

его

 

прихожанина.

 

Опа-

саясь,

 

что

 

больной

 

могъ

 

умереть

 

безъ

 

просимаго

 

имъ

 

хри-

стіанскаго

 

напутствія,

 

я

 

причастилъ

 

его

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

совер-

шилъ

 

надъ

 

нимъ

 

таинство

 

елеосвященія.

 

Правильно

 

ли

 

я

поступилъ,

 

нанутствовавъ

 

своего

 

прихожанина,

 

живущаго

 

вь

чужомъ

 

приходѣ?"

 

Редакція

 

такъ

 

отвѣтила

 

на

 

этотъ

 

вопросъ:

—

 

Примиреніе

 

человѣка

 

съ

 

своею

 

совѣстію

 

посредствомъ

исповѣди

 

и

 

пріобщенія

 

Св.

 

Таинъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христо-

выхъ

 

не

 

только

 

весьма

 

благотворно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

грѣшника

 

въ

 

здѣшней

 

жизни,

 

но

 

и

 

успокоиваетъ

 

его

 

при

переходѣ

 

въ

 

вѣчность.

 

По

 

словамъ

 

св.

 

Златоуста,

 

если

 

че-

ловѣкъ

 

успѣетъ

 

предъ

 

своею

 

смертію

 

исповѣдаться

 

и

 

при-

частиться

 

Св.

 

Таинъ,

 

то,

 

при

 

разлученіи

 

его

 

души

 

съ

 

тѣ-

ломъ,

 

будетъ

 

сопутствовать

 

ему

 

множество

 

ангеловъ

 

ради

той

 

святыни,

 

Которой

 

онъ

 

сподобился

 

предъ

 

своею

 

смертію

(Слово

 

о

 

священствѣ).

 

Вотъ

 

почему

 

православная

 

Церковь

водимая

 

духомъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

не

 

хотящаго

 

смерти

грѣшника,

 

хотя

 

и

 

налагаетъ

 

на

 

грѣшниковъ,

 

при

 

жизни

ихъ,

 

временное

 

или

 

даже

 

пожизненное

 

(за

 

особенно

 

важные

грѣхи,

 

напр.

 

за

 

добровольное

 

отнаданіе

 

отъ

 

вѣры)

 

лишеніе
Св.

 

Таинъ,

 

всегда

 

однакожъ

 

стого

 

нридписывала

 

еписвопамъ

и

 

пресвитерамъ

 

непремѣнно

 

удостоивать

 

св.

 

причащенія
тѣхъ

 

христіанъ,

 

которымъ

 

угрожаетъ

 

опасность

 

смерти

 

и

 

ко-

торые

 

умираютъ

 

съ

 

исвреннимъ

 

нокаяніемъ

 

въ

 

своихъ

 

грѣ-

хахъ.

 

„О

 

находящихся

 

при

 

исходѣ

 

отъ

 

житія,

 

говорить

 

13-е
правило

   

перваго

   

вселен,

   

собора,

    

да

 

соблюдается

 

и

 

нынѣ
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древній

 

законъ

 

и

 

правило,

 

чтобы

 

отходящій

 

не

 

былъ

 

ли-

шаемъ

 

послѣдняго

 

и

 

нужнѣйшаго

 

напутствія".

 

Въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

любвеобильная

 

Церковъ

 

наша,

 

вопреки

 

ригоризму

 

нѣко-

торыхъ

 

ересей,

 

не

 

допускаетъ

 

исключенія

 

даже

 

для

 

самыхъ

тяжкихъ

 

грѣшниковъ.

 

Ни

 

убійцамъ

 

(Анк.

 

соб.

 

пр.

 

22),

 

ни

кровосмѣсникамъ

 

(Неокес.

 

up.

 

l),

 

ни

 

отступникамъ

 

отъ

 

св.

вѣры

 

по

 

страху

 

ли

 

мученій

 

(Анкир.

 

пр.

 

2),

 

или

 

даже

 

но

сознательному

 

невѣрію

 

и

 

ожесточенно

 

(Вас.

 

В.

 

пр.

 

73,

Григ,

 

Нисск.

 

нр.

 

2), —словомъ

 

ни

 

кому

 

Церковь

 

не

 

отка-

вываетъ

 

въ

 

примиреніи

 

съ

 

Богомъ

 

предъ

 

смертію,

 

лишь

 

бы

только

 

грѣшникъ

 

созналъ

 

свою

 

грѣховность.

 

Съ

 

этими

 

пра-

вилами

 

вполнѣ

 

согласны

 

и

 

постановлена

 

нашей

 

Русской

Церкви.

 

Всѣ

 

они

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ни

 

одинъ

 

свя-

щенникъ,

 

подъ

 

строгою

 

отвѣтственностію,

 

не

 

уклонялся

 

отъ

напутствованія

 

больныхъ

 

за

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

нредлогомъ.

„Буди

 

стражъ

 

день

 

и

 

ночь

 

съ

 

крещеніемъ,

 

покаяніемъ

 

и

иричащеніемъ;

 

аще

 

кого

 

изгубиши

 

лѣностію,

 

мука

 

ихъ

 

взы-

скана

 

на

 

тебѣ

 

будетъ", — говорить

 

священнику

 

„Поученіе

святительское".

 

Причащенію

 

больныхъ

 

не

 

должны

 

служить

препятствімъ

 

не

 

только

 

житейскія

 

занятія

 

священника,

 

но

 

и

совершеніе

 

пмъ

 

службъ

 

церковныхъ,

 

даже

 

Литургія

 

(еслп

только

 

она

 

не

 

дошла

 

до

 

великаго

 

входа).

 

Наиутствованіе

Св.

 

Тайнами,

 

какъ

 

и

 

другія

 

требы

 

у

 

прихожанъ,

 

испол-

няется,

 

конечно,

 

приходскими

 

ихъ

 

священно-служителями.

Но

 

если

 

бы

 

представилась

 

необходимость

 

немедленно

 

напут-

ствовать

 

больного

 

таинствами,

 

а

 

мѣстный

 

священникъ

 

поче-

му

 

либо

 

не

 

могъ

 

прибыть

 

въ

 

нужной

 

скорости,

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

ни

 

одинъ

 

священникъ,

 

не

 

вправѣ

 

отказываться

 

оть

исиолненія

 

этой

 

требы

 

(Уст.

 

Д.

 

Коне

 

§

 

97).

 

Священникъ,
по

 

нерадѣнію

 

объ

 

исполненіи

 

своей

 

обязанностей,

 

допустив-

ши

 

умереть

 

больного

 

безъ

 

просимаго

 

имъ

 

напутствованія

таинствами,

 

отрѣшается

 

отъ

 

мѣста

 

и

 

опредѣляется

 

въ

 

при-

четники

 

до

 

раскаянія

 

и

 

исправленія.

 

(Тамъ

 

же,

 

§183).

 

Изъ
этихъ

 

постановленій,

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

нашей

 

Церкви,

 

вид-
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но,

 

что

 

о.

 

С.

 

не

 

только

 

могъ,

 

но

 

п

 

прямо

 

обязанъ

 

былъ

причастить

 

больного,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

пишетъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

этотъ

 

больной

 

его

 

прихожанинъ.

 

Приходскій

 

священникъ

не

 

можетъ

 

уклоняться

 

отъ

 

исполненія

 

и

 

другихъ

 

церк.

 

требъ

(съ

 

установленною

 

записью

 

ихъ

 

въ

 

церковно-приходскія

книги)

 

у

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

хотя

 

бы

 

они

 

долгое

 

время

 

про-

живали

 

въ

 

чужомъ

 

приходѣ,

 

но

 

не

 

причислялись

 

къ

 

по-

слѣднему

 

формальнымъ

 

порядкомъ,

 

Впрочемъ,

 

и

 

священнику,

въ

 

приходѣ

 

котораго

 

проживалъ,

 

больной,

 

не

 

слѣдовало,

 

на

основаніи

 

§

 

97

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

отказываться

 

отъ

 

нрича-

щенія

 

этого

 

больного

 

потому

 

только,

 

что

 

онъ

 

другого

 

при-

хода.

 

Если-бъ

 

больной

 

уиеръ

 

безъ

 

напутствія

 

и

 

возникло

дѣло,

 

упомянутый

 

священникъ

 

подлежалъ

 

бы

 

отвѣственности

по

 

§

  

183

 

того

 

же

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

2.

 

Въ

 

редакцію

 

„

 

Подольскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведо-

мостей"

 

обращались

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

слѣдующаго

 

вопроса.

Дѣвица

 

А.

 

родила

 

отъ

 

В.

 

ребенка,

 

который

 

крещенъ

 

былъ

уже

 

тогда

 

(сиустя

 

два

 

мѣсяца),

 

когда

 

А.

 

и

 

В.

 

вступили

 

въ

законный

 

бракъ.

 

Какъ

 

записать

 

въ

 

метрическія

 

книги

 

ре-

бенка:

 

законнорожденнымъ

 

или

 

незаконнорожденнымъ".

 

Ре-

дакція

 

отвѣтила

 

на

 

это

 

такъ.— Законнорожденными

 

должны

быть

 

записываемы

 

всѣ

 

дѣти,

 

рожденныя

 

въ

 

законномъ

 

бракѣ

и

 

нерасторгнутомъ

 

духовнымъ

 

судомъ

 

(119

 

ст.

 

X

 

т.

 

Св.

Зак.).

 

Также

 

слѣдуетъ

 

поступать

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

дитя

 

родится

 

слишкомъ

 

рано

 

(хотя

 

бы

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней)

послѣ

 

бракосочетанія,

 

такъ

 

какъ

 

законность

 

младенца,

 

ро-

дившагося

 

при

 

существованіи

 

законнаго

 

брака-,

 

вправѣ

 

оспа-

ривать

 

только

 

мужъ

 

его

 

матери

 

(ст.

 

127,

 

X

 

т.

 

I

 

ч.

 

также

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

14

 

октября — 8

 

ноября

 

1887

 

г.).

 

Неза-

коннорожденными

 

же

 

слѣдуетъ

 

записывать

 

такихъ

 

дѣтей,

 

ко-

торый

 

рождены

 

отъ

 

дѣвицъ,

 

а

 

также

 

отъ

 

матерей,

 

разведен-

ныхъ

 

съ

 

ихъ

 

мужьями,

 

и

 

отъ

 

вдовъ,

 

если

 

ребенокъ

 

родился

по

 

истеченіи

 

трехъ

 

сотъ

 

шести

 

(306)

 

дней

 

со

 

времени

 

смер-

ти

 

мужа

 

или

 

расторженія

 

брака

 

(ст.

   

119,

   

п.

  

2,

 

ст.

    

131).
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Изъ

 

приведенных!

 

общихъ

 

положеній

 

ясно,

 

что

 

для

 

опредѣ-

ленія

 

законности

 

или

 

незаконности

 

ребенка

 

принимается

 

во

вниманіе

 

состояніе

 

его

 

матери

 

не

 

во

 

вѵемл

 

крещенія

 

ея

ребенка,

 

а

 

во

 

время

 

его

 

рооісденія.

 

Слѣдовательно,

 

если

родила

 

дѣвица,

 

то

 

рожденный

 

ею

 

ребенокъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

былъ

 

крещенъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

мать

 

его

 

вышла

 

ужъ

 

замужъ

и

 

притомъ

 

даже

 

за

 

того,

 

съ

 

кѣмъ

 

прижила

 

ребенка,

 

все-

таки

 

должелъ

 

быть

 

записанъ

 

незаконнымъ.

 

Фамилія

 

матери

должна

 

быть

 

записана

 

дѣвичья.

 

(№

  

19

  

Под.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

—

 

Литургическія

 

замѣтки.

 

1)

 

Происхождение

 

и

значеніе

 

заупокойной

 

кутьи.

 

Кутьей— по

 

славянски

 

коли-

вомъ — называются

 

свареныя

 

съ

 

медомъ

 

зерна

 

пшеницы,

употребляемыя

 

особенно

 

при

 

паннихидахъ.

 

Начало

 

употребле-

нія

 

колива

 

относятъ

 

ко

 

времени

 

великомученика

 

Ѳеодора

 

Ти-

рона,

 

пострадавшего

 

17

 

февраля

 

316

 

г.

 

Но

 

это

 

коливо

 

бы-

ло

 

употреблено

 

по

 

особому

 

случаю, — во

 

избѣжаніе

 

осквер-

ненія

 

христіанъ

 

отъ

 

продававшихся

 

на

 

рынкѣ

 

окропленныхъ

идоложертвенною

 

кровію

 

съѣстныхъ

 

припасовъ.

Естеетвеннѣе

 

усматривать

 

начало

 

заупокойной

 

кутьи

въ

 

древнихъ

 

агапахъ,

 

или

 

вечерахъ

 

любви.

 

Послѣднія

 

устроя-

лись

 

въ

 

притворѣ

 

храма

 

и

 

предназначались

 

прежде

 

всего

для

 

клириковъ

 

и

 

нуждающихся

 

бѣдныхъ

 

мірянъ.

 

Послѣ

 

того

какъ

 

агапы,

 

вслѣдствіе

 

вкравшихся

 

злоупотребленій,

 

были

запрещены

 

правилами

 

Лаод.

 

соб.

 

28,

 

Каре.

 

соб.

 

46,

 

а

 

осо-

бенно

 

правиломъ

 

74

 

Трул.

 

собора,

 

поминальныя

 

трапезы

перешли

 

въ

 

частные

 

дома,

 

куда

 

по

 

прежнему

 

приносимы

были

 

разнообразные

 

продукты

 

для

 

совершенія

 

поминальныхъ

трапезъ.

 

Но

 

изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

приношеній

 

для

 

поминовенія

умершихъ

 

осталось

 

употребленіе

 

зеренъ,

 

получившее

 

симво-

лическое

 

значеніе,

 

которое

 

объясняется

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ.

 

„Пшеница

 

означаетъ,

 

что

 

умершій

 

человѣкъ

 

опять

воистиву

 

возстанетъ

 

изъ

 

гроба;

 

ибо

 

пшеница,

 

посѣваемая

въ

 

землѣ,

 

сперва

 

истлѣетъ,

 

а

 

потомъ

 

возрастаетъ

 

и

 

прино-

сить

 
плодъ...

 
(Іоан.

 
XII,

  
24)...

 
И

 
человѣкъ,

 
какъ

 
сѣмя,

 
какъ

№ 19.                                                                                                                       77.
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плодъ

 

изъ

 

земли,

 

полагаемый

 

въ

 

землю,

 

какъ

 

пшеница,

 

опять-

возстанетъ

 

Божественною

 

силою

 

и

 

какъ-бы

 

прозябшій

 

при-

веденъ

 

будеть

 

ко

 

Христу

 

живымъ

 

и

 

совершеннымъ...

 

Медь

означаетъ

 

то,

 

что

 

послѣ

 

воскресенія

 

ожидаетъ...

 

праведныхъ...

сладкая,

 

благопріятная,

 

блаженная

 

жизнь

 

въ

 

небесномъ

 

цар-

ствѣ".

 

(Нов.

 

Скр.

  

ч.

 

IV

 

гл.

 

XXIII,

  

33).

2)

 

Откуда

 

произотелъ

 

и

 

что

 

означаетъ

 

обычай

украшать

 

гробы

 

умертихъ

 

цвѣтами

 

и

 

устилать

 

путь

 

'

къ

 

кладбищу

 

древесными

 

вѣтвями?

 

Начало

 

обычая

 

укра-

шать

 

тѣла,

 

гробы

 

и

 

могилы

 

умершихъ

 

лежитъ

 

въ

 

язычес-

кой

 

древности.

 

Язычество

 

вообще

 

состоитъ

 

въ

 

обоготвореніи

видимой

 

природы

 

и

 

потому

 

естественно

 

приходить

 

къ

 

мысли

о

 

взаимной

 

тѣсной

 

связи

 

между

 

человѣкомъ

 

и

 

міромъ

 

рос-

тительнымъ.

 

Прійти

 

къ

 

такой

 

мысли,

 

было

 

тѣмъ

 

легче,

 

что

жизнь

 

человѣка

 

имѣетъ

 

много

 

сходства

 

съ

 

жизнію

 

растевій:

появленіе

 

зародыша,

 

постепенный

 

ростъ,

 

возмужалость

 

и

цвѣтъ,

 

зрѣлость,

 

плодъ,

 

ослабленіе,

 

дряхлость.

 

И

 

само

 

Св.

Писаніе

 

сравниваетъ

 

человѣка

 

то

 

съ

 

травою

 

(Псал.

 

89),

 

то

съ

 

полевымъ

 

цвѣткомъ

 

(Псал.

 

102,

 

15;

 

I

 

Петр.,

 

I,

 

24).
Очевидно,

 

сознанію

 

язычниковъ

 

предносилась,

 

хотя

 

и

 

неясно*

мысль

 

о

 

будущей,

 

загробной

 

жизни;

 

почему

 

мысль

 

эту

 

они

и

 

стремились

 

выразить

 

украшеніемъ

 

покойниковъ,

 

ихъ

 

гро-

бовъ

 

и

 

могилъ

 

цвѣтами

 

и

 

растеніями,

 

которые

 

служили

 

сим-

волами

 

будущаго

 

возрожденія

 

и

 

воскресенія

 

умершихъ:

 

зима,

когда

 

растенія

 

увядаютъ,

 

служила

 

символомъ

 

смерти;

 

а

весна

 

и

 

лѣто,

 

когда

 

вся

 

природа

 

и

 

растенія .

 

оживаютъ,—

символомъ

 

воскресенія.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

почти

 

у

 

всѣхъ

языческихъ

 

народовъ

 

употребленіе

 

цвѣтовъ

 

и

 

растеній

 

при

погребеніи

 

умершихъ

 

было

 

очень

 

распространено...

 

Иногда

растенія

 

ставились

 

предъ

 

домомъ,

 

въ

 

которомъ

 

находился

покойникъ,

 

вокругъ

 

гроба,

 

или

 

были

 

разсаживаемы

 

на

 

мо-

гилахъ.

Христіанство,

 

освѣтившее

    

темное

 

представленіе

   

языч-

никовъ

 
о

 
безсмертіи

 
и

 
превратившее

    
это

   
представленіе

 
въ
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вепоколибимую

 

увѣренность,

 

и

 

обычаю

 

украшать

 

покойни-

ковъ

 

растеніями

 

сообщило

 

свой

 

смыслъ,

 

хотя

 

въ

 

церковныхъ

установленіяхъ

 

не

 

было

 

нигдѣ

 

указаній

 

объ

 

употребленіи

растеній

 

и

 

цвѣтовъ

 

при

 

погребеніи,

 

и

 

обычай

 

этотъ

 

нашелъ

большее

 

примѣненіе

 

и

 

распространеніе

 

въ

 

церкви

 

Западной,

откуда

 

перешелъ

 

къ

 

намъ

 

по

 

подражанію

 

сравнительно

 

въ

недавнее

 

время.

 

Упоминанія

 

о

 

существованіи

 

этого

 

обычая

мы

 

находимъ

 

у

 

св.

 

Амвросія

 

Медіоланскаго

 

въ

 

его

 

рѣчи

на

 

смерть

 

императора

 

Балентиніана

 

II

 

(390

 

г.),

 

у

 

св.

 

Гри-
горія

 

Богослова

 

(329 — 390

 

г.)

 

въ

 

надгробномь

 

словѣ

 

брату

Кесарію

 

и

 

у

 

др.

 

съ

 

такимъ

 

однако

 

поясненіемъ,

 

что

 

обы-

чай

 

этотъ

 

не

 

находить

 

всеобщаго

 

одобренія

 

среди

 

христіанъ,

которые

 

предпочитали

 

чествовать

 

умершихъ

 

словомъ

 

нази-

данія

 

и

 

добрыми

 

дѣлами.

 

Такъ

 

ев.

 

Григорій

 

Богословъ

 

въ

указанномъ

 

мѣстѣ

 

говорить:

 

«Прочь

 

отъ

 

меня

 

съ

 

язычес-

кими

 

игрищами

 

и

 

представленіями

 

въ

 

честь

 

несчастныхъ

юношей...

 

Прочь

 

съ

 

тѣми

 

обрядами,

 

въ

 

которыхъ

 

насыпями,

приношеніемъ

 

начатковъ,

 

вѣнцами

 

и

 

свѣжими

 

цвѣтами

 

упо-

коивали

 

усопшихъ

 

человѣковъ,

 

покаряясь

 

болѣе

 

отечествен-

ному

 

закону

 

и

 

неразумно

 

горести,

 

вежели

 

разуму.

 

Мой

 

даръ

— слово;

 

оно

 

переходя

 

далѣе

 

и

 

далѣе,

 

достигнетъ,

 

можетъ

быть,

 

и

 

будущихъ

 

временъ...

 

и

 

сохранить...

 

явственнѣе

 

кар-

тины

 

изображенія

 

возлюбленнаго"

 

*).

Кромѣ

 

общаго,

 

присущаго

 

цвѣтамъ

 

и

 

растеніямъ,

 

сим-

волическаго

 

значенія,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

сообразно

 

евоимъ

свойствамъ,

 

употреблялись

 

преимущественно

 

предъ

 

другими

для

 

украшенія

 

покойниковъ,

 

гробовъ

 

и

 

могилъ.

 

Къ

 

такимъ

растеніямъ

 

относятся

 

розы,

 

фіалки,

 

лиліи,

 

размаринъ,

 

бар-

винокъ,

 

плющъ,

 

миртъ,

 

сосна,

 

ель,

 

кипарисъ,

 

лавръ,

 

пальма

и

 

др.

 

Роза—лучшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

цвѣтовъ— издревле

 

означаетъ

начало

 

жизни

 

(еще

 

у

 

Гомера

 

часто

 

встречается

 

выраженіе

 

—

розоперстная

 

заря).

 

Бѣлый

 

цвѣтъ

 

розы,

 

а

 

равно

   

фіалки

 

и

*)

 

Дополн.

 

къ

 

святоотеческой

 

христоматіи

 

Поторжинскаго,

 

стр.

 

104.
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лиліи,

 

также

 

бѣлый,

 

и

 

разцвѣтающій

 

очень

 

рано

 

символа-

чески

 

означаетъ

 

нравственную

 

чистоту

 

и

 

непорочность;

 

по-

чему

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

нерѣдио

 

изображается

 

съ

 

лиліей

въ

 

рукѣ

 

или

 

съ

 

вѣнцомъ

 

изъ

 

лилій

 

на

 

головѣ.

 

Красный

цвѣтъ

 

розы,-

 

по

 

восточному

 

сказанію,

 

произошелъ

 

отъ

 

цер-

вой

 

пролитой

 

на

 

землѣ

 

крови;

 

почему

 

ему

 

усвояется

 

зна-

ченія

 

мученичества.

 

Размаринъ,

 

барвжокъ,

 

плющъ,

 

мирт,

сосна,

 

и

 

ель

 

суть

 

растенія

 

постоянно

 

сохраняющія

 

свою

 

зе-

лень;

 

почему

 

ими

 

украшаемы

 

были

 

могилы

 

умершихъ

 

въ

знакъ

 

непрекращающейся

 

жизни

 

и

 

любви,

 

простирающейся

и

 

на

 

умершихъ.

 

Изображеніе

 

мирта

 

встрѣчаются

 

и

 

на

древнехристіанскихъ

 

гробницахъ.

 

Кишрисъ — дерево

 

никогда

не

 

теряющее

 

листьевъ

 

и

 

не

 

гниющее,

 

по

 

Амвросію

 

Меді-

оланскому

 

и

 

по

 

Григорію

 

Богослову,

 

служить

 

образомъ

 

пра-

ведника,

 

утвердившагося

 

въ

 

благодати

 

Божіей.

 

Вслѣдствіе

тѣхъ

 

же

 

двухъ

 

свойствъ

 

кипарисъ

 

служилъ"

 

символомъ

 

ни-

когда

 

непрекращающейся

 

жизни.

 

Лавръ

 

всегда

 

служилъ

 

сим-

воломъ

 

торжества

 

и

 

побѣды.

 

Листья

 

и

 

вѣтви

 

лавровыя

 

имѣлп

широкое

 

употребленіе

 

и

 

у

 

христіавъ

 

первыхъ

 

вѣковъ.

 

По

свидѣтельству

 

Григорія

 

Турскаго

 

(640

 

—

 

595

 

г.),

 

въ

 

его

время

 

подъ

 

тѣла

 

умершихъ

 

подстилались

 

лавровые

 

листья.

На

 

гробницахъ

 

и

 

другихъ

 

древне-христіанскихъ

 

ламятникахъ

часто

 

встрѣчаются

 

изображенія

 

лавровыхъ

 

деревьевъ

 

и

 

вѣн-

ковъ.

 

Какъ

 

постоянно

 

зеленѣющее

 

лавровое

 

дерево

 

также

служило

 

символомъ

 

непрекращающейся

 

жизни

 

и

 

будущаго

воскресенія.

 

Самое

 

воскресеніе

 

Іиеуса

 

Христа

 

въ

 

христіан-

сісой

 

символикѣ

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ

 

изображалось

 

чрезъ

крестъ,

 

окруженный

 

лавровымъ

 

вѣнкомъ.

 

Другимъ

 

символомъ

побѣды

 

служила

 

пальма.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

Господа,

какъ

 

Царь,

 

Онъ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

народомъ

 

съ

 

пальмовыми

вѣтвями

 

въ

 

рукахъ

 

(Іоан.

 

XII,

 

13).

 

По

 

объяснение

 

Тертул-

ліана,

 

Оригена,

 

свв.

 

Амвросія

 

Медіоланскаго

 

и

 

Григорія

Богослова

 

пальма

 

означаетъ

 

< награду

 

за

 

побѣду>.

 

Въ

 

Апо-

калипсисѣ

 

св.

 

Іоанна

    

мученики,

 

устоявшіе

   

въ

 

борьбѣ,

 

яв-
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•

 

шотся

 

предъ

 

престоломъ

 

Божіимъ

 

съ

 

пальмовыми

 

вѣтьвями

въ

 

рукахъ

 

(УП,

 

9).

 

„Пальма

 

мученичества" — выраженіе

часто

 

встрѣчающееся

 

въ

 

диптихахъ,

 

мученическихъ

 

актахъ

ц

 

мартирологахъ.

 

Верба

 

или

 

ива

 

—

 

дерево,

 

нашедшее

 

упот-

ребление

 

при

 

христіааскомъ

 

богослуасеиіи.

 

Упоминаніе

 

о

вербѣ

 

соединено

 

съ

 

воспоминаніемъ

 

евреями

 

о

 

Сіонѣ

 

(на

вербіихъ

 

посредѣ

 

его

 

обѣсихомъ

 

органы

 

наша,

 

псал.

 

136,

] — 2).

 

Верба,

 

какъ

 

дерево

 

ранѣе

 

другихъ

 

распускающееся,

служить

 

символомъ

 

воскресенія

 

и

 

новой

 

жизни

 

и

 

замѣпяетъ

у

 

насъ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

пальму.

Изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

откуда

 

произошелъ

 

и

 

что

 

озна-

чаетъ

 

обычай

 

украшать

 

самихъ

 

нокойниковъ,

 

гробы

 

и

 

мо-

гилы

 

ихъ

 

растеніями

 

и

 

цвѣтамп

 

и

 

устилать

 

ими

 

путь

 

къ

кладбищу.

 

Видно

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

обычаѣ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

ничего

цредосудительнаго;

 

напротивъ

 

обычай

 

этотъ

 

полонъ

 

глубо-

каго

 

смысла

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

формахъ

 

служить

 

носителемъ

идеи

 

безсмертія.

 

Сама

 

православная

 

церковь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

допускаетъ

 

употребление

 

цвѣтовъ,

 

напр.

 

для

 

ук-

рашенія

 

креста

 

Господня

 

1

 

августа,

 

въ

 

праздникъ

 

Воздви-

женія.

 

въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

обычай

употреблять

 

цвѣты

 

и

 

растенія

 

въ

 

видѣ

 

вѣнковъ,

 

при

 

погре-

беніи

 

умершихъ,

 

получилъ

 

совершенно

 

неправильную

 

и

 

до

чудовищности

 

смѣшную

 

форму

 

(вѣнки

 

металлическіе);

 

по-

чему

 

и

 

сдѣлался

 

не

 

носителемъ

 

и

 

выразителемъ

 

идеи

 

без-

смертія,

 

а

 

демонстративнымъ

 

способомъ

 

чествованія

 

иногда

сомнительныхъ

 

заслугъ

 

почившаго,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

нустымь

требованіемъ

 

приличія,

 

сопряженнымъ

 

однако

 

съ

 

большими

и

 

обременительными

 

для

 

небогатыхъ

 

людей

 

издержками.

 

Въ

виду

 

этого

 

Св.

 

Синодъ

 

(20

 

дек.

 

1885

 

г.

 

и

 

20

 

янв.

 

1886

 

г.)

опредѣлилъ:

 

„воспретить

 

при

 

слѣдованіи

 

погребальныхъ

шествій

 

въ

 

церковь

 

для

 

отпѣванія

 

и

 

на

 

кладбища

 

для

 

пог-

ребевія — ношенія

 

вѣнковъ

 

съ

 

надписями

 

или

 

безъ

 

оныхъ,

а

 

равно

 

и

 

иныхъ

 

знаковъ

 

и

 

эмблемъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

цер-

ковнаго

 

или

   

государственно-офиціальнаго

   

значенія,

 

и

 

стро-
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roe

 

за

 

симъ

 

наблюденіе

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

полицец-

скимъ

 

властямъ".

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

въ

 

видахъ

 

охране-

вія

 

должнаго

 

благочиненія

 

и

 

подобающаго

 

святыни

 

уваженіа

въ

 

самыхъ

 

храмахъ

 

при

 

отпѣваніи

 

усопшихъ,

 

Св.

 

Сиводъ

(опред.

 

10 — 12

 

февр.

 

1886

 

г.)

 

вмѣвилъ

 

въ

 

обязанность

 

ва-

стоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей,

 

а

 

равно

 

и

 

на-

стоятелямъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

кладбищъ,

 

въ

 

случаі

желанія

 

родственниковъ

 

умершего

 

обставить

 

гробъ

 

его

 

въ

х рамѣ

 

деревьями

 

и

 

растеніями,

 

имѣть

 

попеченіе,

 

чтобы

 

пред-

назначенныя

 

для

 

того

 

деревья

 

и

 

растенія

 

отнюдь

 

не

 

закры-

вали

 

отъ

 

молящихся

 

иконостаса

 

и

 

царскихъ

 

врать

 

и

 

не

 

мѣ-

шали

 

священнослужителями,

 

при

 

совершеніи

 

отпѣванія.

Тдѣ

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

 

на

 

могилѣ?-~Ищ-

стіанскій

 

обычай

 

ставить

 

кресты

 

на

 

могилахъ

 

умершихъ

восходить

 

къ

 

глубокой

 

древности.

 

На

 

востокѣ

 

онъ

 

по-

явился

 

впервые

 

около

 

3

 

вѣка,

 

въ

 

Палестинѣ,

 

и

 

въ

 

особен-

ную

 

силу

 

вошелъ

 

послѣ

 

торжества

 

Христовой

 

вѣры

 

при

Константине

 

Великомъ,

 

который

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

пока-

залъ

 

прекрасный

 

примѣръ

 

своимъ

 

подданнымъ-христіанамъ,

поставивши

 

на

 

гробѣ

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

крестъ

 

изъ

 

чистаго

 

зо-

лота,

 

вѣсившій

 

150

 

фунтовъ.

 

Изъ

 

Греціи

 

обычай

 

украшать

могилы

 

крестомъ

 

перешелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святою

 

вѣрою

 

и

 

къ

намъ,

 

русскимъ.

 

Уставъ

 

св.

 

Владиміра

 

уже-

 

подвергаетъ

 

цер-

ковному

 

суду

 

тѣхъ,

 

которые

 

«мертвецы

 

сволочатъ,

 

крестъ

посѣкутъ».

 

Но

 

гдѣ

 

же

 

именно

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

 

надъ

могилой

 

у

 

ногъ

 

покойники

 

или

 

же

 

у

 

изголовья,

 

—

 

на

 

это

 

въ

историческихъ

 

памятникахъ

 

нѣтъ

 

опредѣлепныхъ

 

указаніп.

Намъ

 

кажется,

 

что

 

принятый

 

обычай

 

ставить

 

крестъ

 

надъ

могилой

 

у

 

изголовья

 

покойника

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуетъ

 

ре-

лигіозному

 

значенію

 

надмогильныхъ

 

крестовъ.

Крестъ

 

надъ

 

могилой

 

христіавина

 

ве

 

должевъ

 

быть

разсматриваемъ

 

только,

 

какъ

 

украшеніе,

 

подобно

 

другимъ

разнообразнымъ

 

памятникам'!.,

 

воздвигаемыыъ

 

любовью

 

близ-

кихъ

 

родственниковъ,

    

друзей,

  

почитателей.

 

Онъ

 

въ

 

гораздо
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большей

 

степени

 

есть

 

знамепіе

 

исповѣданія

 

умершихъ

 

вѣры

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

крестомъ

 

побѣдившаго

 

смерть

 

и

 

призвав-

шего

 

насъ

 

идти

 

Его

 

путемъ.

 

Какъ

 

всенародное

 

знаменіе,

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

 

сіять

 

преимущественно

 

на

 

челѣ

вѣрующаго

 

при

 

жизни

 

его

 

и

 

у

 

изголовія

 

надъ

 

могилой

 

по

смерти.

 

Отцы

 

Церкви

 

и

 

древніе

 

церковные

 

писатели

 

убѣж-

даютъ

 

не

 

стыдиться

 

креста

 

Христова

 

и

 

открыто

 

изображать

его

 

на

 

себѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

челѣ,

 

какъ

 

на

 

самой

 

вид-
ной

 

части

 

тѣла.

 

„Крестное

 

знаменіе

 

ежедневно

 

начерты-

вается

 

на

 

челѣ

 

нэшемъ,

 

какъ

 

бы

 

на

 

столбѣ"

 

(Златоустъ).

 

„

 

Че-
ЛО

 

нлше

 

будешь

 

увѣнчивать

 

драгоцѣннымъ

 

и

 

живовворящимъ

крестомъ"

 

(Ефремъ

 

Сир.).

 

„Знамевіе

 

полагается

 

начелѣ,

 

какъ

на

 

мѣстѣ

 

стыда,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

стыдились

 

исповѣдывать

 

распятаго

Христа,

 

Который

 

не

 

стыдится

 

называть

 

насъ

 

братьями"

(Амвросій

 

Мед.).

 

Тоже

 

и

 

у

 

другихъ.

 

Въ

 

катакомбахъ

 

най-

денъ

 

стеклянный

 

сосудъ,

 

на

 

довышкѣ

 

котораго

 

сохранилось

изображеніе

 

молодого

 

христианина,

 

съ

 

небольшимъ

 

четверо-

конечнымъ

 

крестомъ

 

на

 

лбу.

 

Не

 

естественно

 

ли

 

отсюда

 

и

могилы

 

христіанскія

 

украшать

 

животворящимъ

 

крестомъ

именно

 

у

 

изголовья

 

покойника?

Въ

 

сочиненіи

 

св.

 

Ипполита

 

римсхаго

 

„объ

 

антихристѣ"

говорится,

 

между

 

ирочимъ,

 

что

 

антихристъ

 

„дастъ

 

имъ

 

(вѣ-

рующимъ,

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

Христа)

 

знаменіе

на

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

на

 

челѣ,

 

дабы

 

никто

 

не

 

могъ

 

дѣлать

креста

 

правою

 

рукою

 

на

 

челѣ".

 

Не

 

должно

 

ли

 

по

 

этому

чувству

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

умершимъ

 

оградить

 

и

 

ихъ

могилы

 

отъ

 

посягательства

 

антихриста

 

водруженіемъ

 

спаси-

тельпаго

 

креста

 

Христова

 

надъ

 

головою

 

ихъ,

    

надъ

 

челомъ?

Наконецъ,

 

высказываемое

 

нами

 

мнѣпіе

 

находитъ

 

себѣ

подтвержденіе

 

отчасти

 

и

 

въ

 

древне-церковномъ

 

преданіи

 

о

водружевіи

 

воинами

 

креста

 

Господня

 

на

 

Голгоѳѣ

 

именно

 

въ

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоилась

 

глава

 

прародителя

 

нашего

 

Адама.

Это

 

преданіе

 

извѣстно

 

многимъ

 

отцамъ

 

и

 

учителямъ

 

Церк-

ви

 

и

 

отголосвкъ

 

его

 

занесенъ

   

былъ

 

нѣкогда

 

въ

 

нашу

 

бого-



—

 

1224

 

—

служебную

 

письменность.

 

Въ

 

старинныхъ

 

молитвахъ

 

„надъ

главою

 

болящимъ"

 

(16

 

— 17

 

в.)

 

читаемъ:

 

„на

 

главнѣмъ

 

мѣ-

стѣ

 

раепятся

 

Христосъ

 

взя

 

болѣзнь

 

главѣ...

 

Христосъ

 

истин-

ный

 

Богъ

 

нашъ,

 

иже

 

возложи

 

честный

 

и

 

животворящій

крестъ

 

Адаму

 

на

 

главу"

 

(А.

 

П.

 

Голубцовъ,

 

объ

 

Елеосв.,

твор.

 

св.

 

о.,

 

1888,

 

кн.

 

3.

 

115).

 

Основанное

 

на

 

Св.

 

Писаніи
(1

 

Кор.

 

15,

 

21—22;

 

Рим.

 

5,

 

14

 

—

 

15)

 

и

 

освященное

 

ис-

скусствомъ

 

церковной

 

иконописи,

 

часто

 

изображающимъ

 

у

подножія

 

креста

 

Господня

 

говову

 

Адама,

 

приведенное

 

преда-

Hie

 

даетъ

 

нѣкоторое

 

основаніе

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

могн-

лахъ

 

ставить

 

кресты

 

именно

 

у

 

главы

 

покойника.

(Руковод.

 

для

 

сельск.

 

паст.).
•

—«-«айЛ^е^Ж^&з* 5 ^!1!*?""—
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1.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Ьоздвиженіл

 

Честнаго

 

и

 

Животво-

рящаго

 

Креста

 

Господия.—

 

2.

 

Слово

 

въ

 

девь

 

Св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

Іоанна

 

Богослова. — О

 

церконно-общественномъ

 

и

 

государствевноыъ

 

значеніи

миссіонерства. — Церковный

 

попечительства,

 

какъ

 

первоначальная

 

Форма

 

хри-

стіанской

 

благотворительности. — Русскія

 

помиванья.

 

Къ

 

Дмитріевской

 

(иоии-

нальной)

 

субботѣ,

 

19

 

октября. —Извѣстія
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замѣтки. —Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерѳй

 

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

   

30

 

сентября

  

1897

 

г.

Цензоръ,

 

ііротоіереЁ

 

М.

 

Соколове,.

Саратовъ.

 

Типографія

 

Губервскаго

 

Земства,
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЪ

 

МОСКОВСКОЙ

Синодальном

 

типограФІи

продолженъ

 

пріешъ

 

подшв
НА

W
'Мшшш

 

швдш
до

 

1-го

 

ноября

 

1897

 

года,

НА

 

ПРЕЖНИХЪ

  

УСЛОВІЯХЪ,

а

 

именно:

лица,

   

подпиеавшіяся

 

до

 

этого

 

срока

 

со

 

взносонъ

   

10

 

руб.,

 

по-

лучаютъ

 

полный

   

экземиляръ

 

Святцѳвъ

 

въ

 

48

 

таблицъ

 

по

 

иѣрѣ

выхода

 

каждой

 

изъ

 

печати,

   

при

 

чемъ

 

тѣ

 

таблицы,

 

которыя

 

уже

отпечатаны,

 

высылаются

 

подписчикаагь

 

тотчасъ

 

жѳ.

Пересылка

   

Безплатная.
Послѣ

   

означетшаго

   

срока

 

цѣпа

   

Святцевъ

 

будетъ

   

повышена

 

до

14

 

руб.

 

40

 

коп.,

  

или

 

35

 

коп.

  

на

 

каждую

 

таблицу,

СЪ

  

ПЕРЕСЫЛКОЮ

   

НА

   

СЧЕТЪ

   

ПОКУПАТЕЛЕЙ.

2-3
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„РУССКОЕ

 

0Б03РШЕ'4
ежемесячный

 

жературно-политиесш

 

и

 

научный

 

журнал

(Безь

 

предварительной

 

цензуры).

1897.

                   

(годъ

 

УШ).

                   

1897.

вышла

 

книга

 

IX

 

(сентябрь).

СОДЕР^:Л.НІЕ:

1.

 

,, Переписка

 

Аксаковыхъ

 

съ

 

Н.

 

О.

 

Ооханской

 

(Коха-
новской).

 

Съ

 

приложеніемъ

 

пеизданпой

 

статьи

 

Кохаповской ,,Фор-

ма"

 

Оообщ.

 

О.

 

Г.

 

Аксакова.— II.

 

„Лѣто".

 

Петербургская

 

по-

вѣсть.

 

Гл.

 

I— XII.

 

А.

 

Е.

 

Зарина. —Ш.

 

„Сильный

 

персоны

 

въ

Верховномъ

 

Тайномъ

 

Совѣтѣ

 

Петра

 

II

 

и

 

роль

 

князя

 

Голицына

при

 

воцареніи

 

Анны

 

Іоанновны.

 

Гл.

 

VII —ѴШ.

 

Проф.

 

А.

 

С,

Алексѣева. — IV.

 

„На

 

берегу

 

Черпаго

 

моря".

 

Ромапъ.

 

Часть

третья.

 

Гл.

 

Ш — IV.

 

Н.

 

А.

 

Крыжановекаго. — V.

 

„Воспоашна-

нія

 

о

 

Н.

 

Г.

 

Рубинштейне

 

".

 

Гл.

 

I.

 

Проф.

 

Н.

 

Д.

 

Кашкина.—

VI.

 

„Стихотворенія".

 

К.

 

Н.

 

Льдова.

 

—

 

VII.

 

Путешѳствіе

 

аігао-

хійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка,

описанное

 

его

 

еыномъ,

 

архидіакономъ

 

Павлоиъ

 

Алепскииъ.

 

(Про-

долженіе).

 

(Переводъ

 

съ

 

арабской

 

рукониси.

 

Проф.

 

Г.

 

А.

 

Мур-

коса). —ѴГП.

 

„Переводчики".

 

Картины

 

деревенской

 

глуши.

 

Р.

Л.

 

Маркова. — IX.

 

„Учебный

 

падзоръ

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ".
Свящ.

 

В.

 

Булгакова. —X.

 

„Стихотворенія".

 

Елены

 

Буланиной.

—

 

XI.

 

„Сотрудники

 

кн.

 

Чарторыйскаго

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

виленскомъ

 

учебпомъ

 

округѣ".

 

Ю.

 

Ѳ.

Крачковскаго.— ХП.

 

„На

 

Уралъ".

 

Путевыя

 

впечатлѣнія.

 

Гл.

XI --XV.

 

(Окончаніе).

 

Студента

 

И.

 

И.

 

Любарскаго. — XIII.

„Сліяніе

 

сословій".

 

А.

 

И.

 

Елигаева.

 

XIV.

 

„Судьбы

 

русскаго

театра".

 

К.

 

Корсака.

 

XV.

 

„Стихотвореніе".

 

В.

 

С —XVI.

 

Ма-
теріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художниковъ

 

я

общѳственныхъ

 

дѣятелей.

 

Письма

 

къ

 

В.

 

П.

 

Безобразову.

 

П.

 

М.
Леонтьева,— XVII.
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2)

 

Педагогика.
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3)

 

Соціологія.

 

4)

 

Политическая

 

экономія.

 

5)

 

Народное

 

хозяй-

ство.

 

6)

 

Путешествіе.

 

7)

 

Поэзія.

 

XVIII.

 

Внутренее

 

обозрѣніе:

Предположѳніе

 

о

 

введеніи

 

земскихъ

 

учрежденій

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ

 

„не-земскихъ"

 

губерніяхъ.

 

—

 

Нынѣшняя

 

бюрократичес-

кая

 

организація

 

въ

 

нихъ

 

зѳмскаго

 

хозяйства. — Полезность

 

учас-

тия

 

въ

 

немъ

 

представителей

 

насѳленія. — Порядокъ .

 

отправления

земскихъ

 

повинностей

 

до

 

1S64

 

г.

 

—

 

Отчетность

 

и

 

контроль. —

Сравненіе

 

съ

 

современнымъ

 

иорядкомъ

 

въ

 

„не-земскихъ"

 

губер-

віяхъ.

 

А.

 

И.

 

Елишѳва.

 

-

 

XIX.

 

Письма

 

въ

 

редакцію:

 

1)

 

А.

 

А.
Кирѣева

 

и

 

2)

 

В.

 

В.

 

Розанова. —XX.

 

Книги,

 

поступившія

 

въ

редакцію. — XXI.

 

Обълвленіл. — XXII.

 

Приложеніе:

 

„Кресто-
носцы".

 

Историческій

 

романъ

 

Генрика

 

Сенкевича.

 

(Переводъ

 

съ

по.тьскаго

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

Подписная

 

цѣна

 

(въ

 

предѣлахъ

 

иашеріи)

 

съ

 

пересылкой

 

и

доставкой'

 

на

 

годъ — 15

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

— 7

 

р.

 

50

 

к.,

 

па

 

3
мѣсяца — 3

 

р.

  

75

 

к.,

  

на

 

1

  

мѣс.

 

—

 

1

  

р.

  

25

 

к.

          

<

Съ

 

пересылкой

 

за-границу— 18

 

р.

Для

 

лицъ

 

духовпаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподователей

 

выс-

шпхъ,

 

средішхъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

воен-

наго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведені-
яхъ

 

ноднисная

 

цѣна:

 

на

 

1

 

годъ

 

12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

—

 

6

 

р.,

 

на

3

 

мѣс.

 

—

 

3

  

р.,

 

на

  

1

  

мѣс.

  

1

  

р.

Правительственный

 

и

 

общественныя

 

учрежденія

 

всѣхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

полковыя

 

библіотекн,

 

военныя

 

собранія,

 

а

 

равно

 

п

 

лица,

состоящія

 

въ

 

опыхъ

 

на

 

службѣ.,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

 

въ

кредитъ,

 

заяви

 

въ

 

о

 

сѳмъ

 

конторѣ

 

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

канцеляріи.
NB.

 

Годовые

 

подписчики

 

„Русскаго

 

Обозрѣнія",

 

подписав-

шіеся

 

одновременно

 

и

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

(изданія

 

годъ

III),

 

могутъ

 

воспользоваться

 

значительною

 

уступкой,

 

уплативъ

за

 

оба

 

изданія

 

(ежемѣсячныи

 

журналъ

 

и

 

ежедневпую

 

газету)
всего

  

16

 

р.

  

въ

 

годъ

 

(безъ

 

различія

 

званій

 

п

 

положеній).
Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

(лично

 

или

 

нись-

мѳнпо)

 

исключительно

 

въ

 

пашу

 

контору:

Москва,

 

„Русское

 

Обозрѣпіе",

 

Тверской

 

бульваръ,

 

д.

 

Ягол-
ковскаго.

Редакторъ-Издатель

 

Анатолій

 

Александровъ.
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Поелѣдов.

 

молебн.

 

пѣній.

 

4

 

д.

 

кожаный

 

переплетъ ......

  

.

   

1

»

                

»

             

>

         

>

     

саф.

 

корешокъ* ......... 1

    

50
>

                

>

              

»

        

8

 

д.

 

въ

 

кож

 

U ............—

   

70
Праздники

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Кожаный

 

переплетъ ......... 1

    

30



—

 

1229

 

—

г1
W

О

о

о>

Сдужѳбнжкъ

   

Кожаный

 

переплетъ ........

          

......

   

1

    

90

>

            

Коленкоровый ...................—

    

60
»

            

Сафьяновый.................

      

.

   

.

 

—

    

80
|>

            

Лучшій,

 

съ

 

застежками ......

      

.......

   

1

    

10

>

            

Шагреневый

 

съ

 

волот.

 

обрѣв...........1

    

45

Трѳбникъ.

 

Въ

 

1

 

л.

 

въ

 

кожѣ ..................4

    

15

   

m

,

           

»

            

>

    

>

     

въ

 

коленкорѣ .............—

    

60
]Г\

          

»

             

«

    

>

     

съ

 

допол. .

 

кожаный

 

переплетъ ....... 1

    

20

8Чавосдовъ.

 

Кожаный

 

перепіетъ ................

    

—

    

50

   

S
>

          

Учебный

 

въ

 

бумагѣ ................—

    

20

   

«

<jj

                                                    

-----------------

                                                     

Е
r-f

 

Бахмѳтѳва.

 

Житія

 

святыхъ.

 

12

 

книгъ ...........

   

1

    

80

    

^

р*

          

»

           

Раэск.

 

И8Ъ

 

исторіи

 

русск.

 

церкви

 

2

 

части

      

.

   

.

      

.

  

.

   

2

    

50

   

g
^

           

»

          

Разск.

 

изъ

 

исторіи

 

христ.

 

церкви

 

2

 

части .....

       

1

    

75

   

=t
"

 

Дестунисъ

  

Житія

 

святыхъ

 

12

 

книгъ .............6
Р

        

•

           

Тоже

 

-малый

 

форматъ ......

          

..... .1
Фарраръ.

 

Живнь

 

Іисуса

 

Христа ...............2

    

50

   

^

>

         

>

           

>

       

роек.

 

изд.

 

въ

 

переплетѣ

  

.

   

.

            

10

    

—

Жизнь

 

и

 

труды

 

св.

 

ацостола

 

Павла

     

......... 3

    

—

   

о

»

   

■

         

>

         

>

         

»

           

>

 

.

    

роек

  

И8д.

 

въ

 

пер.

     

10

   

—

   

^

3d)
—

   

as
Первые

 

дни

 

христіанства ..............*

    

—

   

j*£
Живнь

 

и

 

труды

 

св.

 

отцѳвъ

 

церкви .......... 4-

    

—

Мидьтонъ.

 

Потерянный

   

и

 

возвращенный

 

рай

    

Ивданіѳ

 

Маркса

 

въ

80

   

=Г

[™1

                       

роскоши,

 

пѳреплѳтѣ .................Ю
•^

 

Шаффъ-

 

Іиоусъ

 

Христосъ— чудо

 

исторіи

 

... ....... " 1

    

—

    

о

О

 

Дьяченко.

 

Урок»

 

и

 

примѣры

 

христ.

 

Вѣры ............2

    

—

    

со
[н

         

,

              

>

                

>

            

>

      

Надежды .....

      

...

   

2

   

—

    

о,

U,

              

>

                

»

             

»

      

Любви

   

..*-.

      

.....2-х
Q

 

Р

 

Путянинъ.

 

Полное

 

собрате

 

поучѳтй ............л

    

—

    

о

М

 

Дѳбѳдинокій.

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа ...............

      

2

    

—

    

<и

Дьяченко.

 

Духовные

 

посѣвы .................—

    

75

   

<

Архангельске.

 

Поученіѳ

 

къ

 

простому

 

народу .......... 1

    

50

    

^

[)

 

Кромѣ

 

перечисленных*

 

книгъ

 

складъ

 

высылаетъ

 

всѣ

 

книги,

 

имѣющіяся

 

въ
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N

                                                        

продажѣ.

2

 

Заказы

 

исполняются

 

бѳзъ

 

замедденія

 

съ

 

первой

 

отходящей

 

почтой

 

или

 

по

   

£
жѳлѣзной

 

дорогѣ

 

и

 

пароходомъ.

Полный

 

каталогъ

 

склада

 

высылается

 

за

 

7-ми

 

коп.

 

марку.

2

 

Школы

 

и

 

другія

   

учрежденія

 

прп

 

ваказахъ

 

на

 

учебники

   

и

 

книги

 

для

 

биб-
25

 

ліотекъ

 

пользуются

 

обычной

 

уступкой.

 

Всѣ

 

книги

 

и

 

учебники

 

высылаются

   

,а
по

 

желанію

 

въ

 

переплетѣ

 

цѣною

 

по

 

8-25

 

коп.

 

и

 

дороже.

                 

о

ГОРОДЪ

  

САРАТОВЪ.

Уголъ

 

Александровской

 

и

 

Нѣмецкой,

 

д.

 

Мещеряковой.
"JJ\;

                                

«— ———

О

ей
О
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САРАТОВСКОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО
утвержденное

 

г.

 

Министромъ

 

Финанеовъ

 

въ

 

1874

 

г.

Уголь

 

Московской

 

и

 

Вольской

 

улицц

домъ

 

Красулина.

ПЛАТЙТЪ

по

 

вкладамъ

 

отъ

 

4

 

до

 

7°| 0

 

(въ

 

зависимости

отъ

 

срока)

 

безъ

 

взиманія

 

гербоваго

 

сбора
и

 

подоходнаго

 

налога.

ВЫДАЕТЪ

 

ССУДЫ

бѳзъ

 

поручительства,

 

за

 

поручительствомъ

и

 

подъ

 

залоги.

Операціи

 

товарищества

 

обезпечиваются

 

отвѣт-

ственностью

 

всѣхъ

 

его

 

членовъ.
■

———^—

ПРАВЛЕНІЕ

открыто

 

ежедневно

 

(кромѣ

 

дней

 

празнич-
ныхъ)

 
съ

 
6

 
до

 
8

 
ч.

 
вечера-
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ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЫЙ

 

МАГАЗИНЪ

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВІИА
ВЪ

 

САРАТОВА
(Московская

   

у.,

 

д.

 

Шеллер»,

 

между

 

Александровской

 

и

Вольской),
который

 

имѣетъ

 

въ

 

большомъ

 

разнообраз-
номъ

 

выборѣ:

  

золотыя,

 

серебряныя,

 

мель-

хіоровыя,

 

бронзовыя

 

вещи;

ПКОПЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХ!)

 

0

 

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

 

РІІЗАХЪ

 

II ШЬ

 

РІІ.ТЬ
НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

и

 

КІОТЫ

 

ПРИНИМАЮТСЯ

 

ЗАКАЗЫ.

парча,

 

бархатъ,

 

галуны,

 

бахрома,

 

кисти

 

также

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

 

ЦЕРКОВНЫЕ

 

ВЕЩИ:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

сосуды,

дарохранительницы,

    

хоругви,

   

плащаницы,

воздухи

 

серебряныя

 

и

 

мишурныя.

Кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденные

 

С.-Петербурге.
Книги

 

Богослужебный,

 

проповѣдныя,

 

житія

 

свя-

тыхъ,

 

Библш

 

лучшихъ

 

изданій.

ОВЛАЧЕНІЯ

   

ГОТОВЫ)!

   

СВЯЩЕІПІІІЧЕШІі;

ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

 

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

Фабрикъ:

 

никилиро-
ванные,

 

тошпакъ

 

и

 

обыкновенные,

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

выписки

 

Ч

 

А

 

И

  

кяхтин-

скій

   

высшаго

 

^достоинства,

   

развѣшанный

 

подъ

   

таможенной

бандеролью,

 

въ

 

собственной

 

развѣсочной,

 

подъ

 

надсмотромъ

чиновника

 

отъ

 

правительства.

САХАРЪ

 

КІЕВСКІЙ

 

ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

ЦЪНЪ.
Ц$ны

 

дешовыя,

 

безъ

 

запроса,

 

вн£

 

конкурренціи.
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МАГ

 

АЗИНЪ

Г.

 

М.

 

КВАСНИКОВА,
Саратовъ,

 

Театральная

 

площадь

 

д.

 

Вакурова.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ
ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ

 

СЕРЕБРЯНОЙ

 

и

 

АПЛИКЕ:
Дарохранительницы,

 

Дароносицы,

 

Сосуды,
Крѳсты

 

напрестольные,

 

Ковши

 

для

 

те-

ялоты,

 

Еадило,

 

Трикиріи

 

пасхальные,

Копіи,

 

Е

 

вангелія,

 

Апостолъ,

 

Кропило,

 

Чаши
водосв.,

 

Панихидницы,

 

Всенощныя

 

блюда,
Вѣнцы

 

брачные,

 

Блюда

 

сборныя,

 

Свѣчи

металлическія,

 

Паникадило,

 

Подсвѣчники,

Семисвѣчники,

 

Лампады,

 

Хоругви,

 

Пла-
щаницы,

  

Воздухи.

Парча,

   

готовыя

   

священническія

  

облаченія

 

и

другія

   

вещи.

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденные

 

КРЕСТЫ

 

для

монашествующаго

 

и

 

бѣлаго

 

духовенства

 

по-

лучены

 

на

 

разныя

 

цѣны.

шоны

 

п

 

ризахъ

 

серебряныхъ

 

и

 

шике,

 

шіы,
к

 

Т4Ш

 

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ:
ЧАСОВЪ,

 

ЗОЛОТЫГЬ

 

И

 

СЕРШЯНЫХЬ

 

ВЕЩЕІ

Печатать

 

разрѣшаатся.

 

Сентября

 

26

 

дня

   

И.

 

д.

 

помощи,

 

полиц.

 

Куіъмтъ.

Саратовъ.

 

ТипограФІя

  

Губѳрнскаго

 

Земства.


