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Указъ Его Императорскаго Величества. . Самодержца Всероссій
скаго. изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.
Лреосвя//(емно.ѵу Никанору, Епископу Пермскому и Соликамскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) представленное Вашимъ І'реосвя- 
Цистномъ, отъ 5 декабря 1907 г. за .V 2642. ходатайство Строитель - 
наго Комитета во постройкѣ новаго зданія для Пермскаго епархіальнаго 
«энскаго училища объ отпускѣ епархіальному духовенству безвозвратнаго 
нособія въ размѣрѣ 10000 р. и долгосрочной безпроцентной (али за са- 
’ый уменьшенный процентъ) ссуды въ количествѣ 40.000 р. изъ суммъ 
’ нятѣйшаго Сѵнода ва окончаніе постройки училищнаго зданія и 2) от- 
4Ывъ Хозяйстзі впаго Управленія, отъ 20 минувшаго января за А*  1687, 
По содержанію настоящаго ходатайства. Приказали: Разсмотрѣвъ означен- 
1,06 представленіе въ связи съ отзывомъ Хозяйственнаго Управленія, Свя- 
т'Ьіпіій Сѵнодъ опредѣляетъ: увѣдомить Ваше Преосвященства указомъ, 
Чт° изъясненное ходатайство, какъ о пособіи въ 10.000 р., такъ и объ 
°тпускѣ ссуды въ 40 000 руб., не можетъ быть удовлетворено по крайней 
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ограниченности средствъ Святѣйшаго Сѵнода на строительныя нужды ду
ховно-учебныхъ заведеній, такъ и потому, что всѣ капиталы .Святѣйшаго 
Сѵнода заключаются въ процентныхъ бумагахъ, доходъ съ коихъ имѣетъ 
строго опредѣленное назначеніе—содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, 
и размѣнъ бумагъ па наличныя деньги для выдачи ссудъ въ настоя
щее время, при крайне низкомъ курсѣ процентныхъ бумагъ, представляете и 
весьма невыгоднымъ. Февраля 20 дня 1908 г. № 2258.

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

Отъ Правленія Пермскаго духовнаго училища.

Правленіе Пермскаго духовнаго училища, во исполненіе своего жур
нальнаго постановленія отъ 17 января 1908 г. за .V 3, утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ, симъ подтверждаетъ къ свѣдѣнію духовенства Перм
скаго училищнаго округа, что тѣ изъ родителей, которые желаютъ, чтобы 
дѣти ихъ пользовались полнымъ или половиннымъ епархіальнымъ содержа
ніемъ или уменьшенной платой за содержаніе въ училищномъ общежитіи, 
своевременно въ положенные сроки—къ 15 августа и 1 января каждаго 
года —подавали о томъ въ Правленіе прошенія и непремѣнно съ прило
женіемъ удостовѣреній отъ о.о. благочинныхъ о своемъ семейномъ и мате
ріальномъ положеніи.

Епархіальныя извѣстія.
Перемѣны по службѣ.

Рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Кунгурскаго собора 
Михаилъ Нортоновъ, 23 марта, на ту же вакансію.

Назначены на псаломщическія мѣста' къ Пермской Александро- 
Невской больничной ц., діак. Уфимской епархіи, Константинъ Высоцкій, 
19 марта; къ Бымовской единовѣрческой церкви, Осинскаго уѣзда, крестья
нинъ Бымовской волости, Александръ Андреевъ Кореловъ; къ 
Верхъ-Язвепской церкви, Соликамскаго уѣзда, на 2-ю вак. кол. регистра
торъ Петръ Фокинъ. 28 марта.

Перемѣщены священники’, протоіерей церкви Александровскаго 
завода, Соликамскаго уѣзда, Іоаннъ Чѳрнавинъ, 21 марта, къ Соли-
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камскому собору настоятелемъ; состоящій па 3 вак. пои Верхъ-Язвѳнской 
церкви, Соликамскаго уѣздя, Николай Замятинъ, 28 марта, къ той же 
церкви настоятелемъ; Больше-Гондырской церкви, Осинскаго уѣзда, Кон
стантинъ Петровъ, 28 марта къ Верхъ-Язвенской церкви, Соликам
скаго уѣзда, на 3-ю вакансію.

Перемѣщены діаконы: состоящій на псаломщической вакансіи при 
Верхъ-Язвенской церкви, Соликамскаго уѣзда, діаковъ Рафаилъ Сабу
ровъ, 11 марта на діакопскую вакансію къ той же церкви

Перемѣщены псаломщики: Растесской церкви, Соликамскаго уѣзда, 
Григорій Ураевъ, 26 марта, временно къ Верхъ-Яззенской церкви, 
того же уѣзда, ва третью вакансію; Паздниковской единовѣрческой церкви,
Соіикімскаго уѣзда, Иванъ II авринъ. 19 марта, къ Очерской единое.
церкви, Оханскаго уѣзда; состоящій на псаломщической вакансіи при Ки-
зеловской церкви, Соликамскаго уѣзда, діаконъ Димитрій II Щербаковъ,
28 марта на службу въ Екатеринбургскую епархію.

Начислены заштатъ: священникъ Михайловской церкви, Красно
уфимскаго уѣзда, Антоній Пономаревъ, 21 марта, согласно прошенію, 
по болѣзни.

Уволены отъ должности священники: Урольской церкви, Чер- 
дынскаго уѣзда, Евгеній Лѣсковъ, резолюціей Его Преосвященства, 
отъ 21 марта; Веретійской церкви, Соликамскаго уѣзда, настоятель Ни
колай Третьяковъ, 14—18 марта.

Уволенъ отъ должности: псаломщикъ Бымовской единовѣрческой 
Церкви, Осипскаго уѣзда, Яковъ Оплетинъ. постановленіемъ Епархіаль
наго Начальства, отъ 15—24 февраля

Умерли священники: заштатный Іоаннъ Демидовъ, 8 марта; 
Верхъ-Я^непской церкви, Соликамскаго уѣзда, Михаилъ Рязанцевъ, 
20 марта. Діаконъ Кривецкой церкви, Пермскаго уѣзда, Іоаннъ Люби- 
«овъ, 2 марта.

О вакантныхъ мѣстахъ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: при Пермской больничной церкви съ 
1 іюля; при Тисовской единое церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 29 сен

тября; при Пеіппигортской монастырской церкви, съ 9 октября; при 
^ткинской единовѣрческой церкви, Красяоуфимскаго уѣзда, съ 20 ноября; 
при Куминской единовѣрческой церкви, Оханскаго уѣзда, съ 20 января; 
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при Фроловской церкви, Пермскаго уіздя, сь 23 февраля; при Дубровской 
единовѣрческой церкви, Осинскаго уѣзда, съ 26 февраля; при Кленов- 
ской церкви, Оханскаго уѣзда, съ 11 марта (первая вакансія); при Б/т- 
кѣевской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 12 марта; при Атняіпинской 
церкви, Осинскаго уѣзда, съ 16 марта; при Пермской тюремной Нико
лаевской церкви, съ 18 марта; при заводо-Александровской церкви, Со
ликамскаго уѣзда, съ 21 марта (первая вакансія); при заводо-Михайлов- 
ской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 21 марта (третья вакансія); при 
Веретійской церкви. Соликамскаго уѣзда, съ 18 марта (первая вакансія); 
при Больше-Гопдырской церкви, Осинскаго уѣзда, съ 28 марта.

б) Діаконскія: при Иргияской единовѣрческой церкви, Красно- 
уфимскаго уѣзда, съ 29 іюня; при Тисовской церкви, того Же уѣзда, 
съ 12 декабря; при ІОрлинской церкви, Чердынскаго уѣзда, съ 26 фев
раля; при Кизвенской церкви, Оханскаго уѣзда, съ 26 февраля; при 
Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ, съ 26 февраля (вторая вакансія); при 
Кривецкой церкви, Пермскаго уѣзда, съ 2 марта

в) Псаломщическія: при Пермскомъ духовномъ училищѣ 
(нуженъ діаконъ); при Кумннской единовѣрческой церкви, Оханскаго 
уѣзда, съ 20 января; при Растесской церкви, Соликамскаго уѣзда, съ 
25 февраля; при Верхпе-Сергппской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 
15 марта (вторая вакансія); при Пазлпиковскоп единовѣрческой церкви, 
Соликамскаго уѣзда, съ 19 марта; при Килловской церкви, того же 
уѣзда, съ 28 марта (былъ діаконъ).

г) Просфорничѳское: при Пешни: ортской церкви, Соликам
скаго уѣзда, съ 11 марта.

Редакторъ секретарь Консисторіи В. Крыловъ



Пермскія Епархіальныя Вѣдомости.
1 Апрѣля № 10, 1908 года.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Причины упадка вѣры и нравственности въ паствѣ и 
мѣры къ поднятію въ ней религіознаго знанія и нрав

ственнаго чувства.

По мысли апостола истинный пастырь долженъ постоянно наблюдать 
за духовною жизнію своихъ пасомыхъ, помня, что за погибель каждаго 
изъ нихъ онъ отвѣтитъ прежде всего предъ своею совѣстью, а потомъ и 
предъ Богомъ. Чтобы удержать пасомыхъ въ единеніи съ православною 
Церковью и утвердить ихъ въ вѣрѣ и благочестіи, пастырь долженъ 
знать всѣ тѣ причины, которыя производятъ вь пасомыхъ упадокъ вѣры 
и нравственности.

Одну изъ такихъ причинъ, едва ли не главную, нужно искать въ 
жизви и дѣятельности самою духовенства. Внимательно наблюдая за жиз
нію пасомыхъ, находясь, такъ сказать, на стражѣ духовныхъ интересовъ, 
пастырь долженъ имѣть много опытности, умѣнія и знанія, чтобы предот
вратить случаи совращенія своихъ пасомыхъ вь какую либо секту. Па
стырь долженъ быть „силенъ словомъ и жизнію *,  чтобы удержать своихъ 
пасомыхъ въ единеніи съ православною Церковью. Его жизнь и дѣятель
ность должны имѣть свойства и качества „соли и зажженной свѣчи, по 
заповѣди Спасителя. Недостатки духовенства ослабляютъ уваженіе къ нему 
пасомыхъ, удаляютъ ихъ отъ Церкви, а вмѣстѣ съ этимъ оскудѣваетъ въ 

чихъ вѣра и нравственность.
Во-вторыхъ, причиною упадка вѣры и нравственности въ пашей па

ствѣ является религіозное невѣжество пасомыхъ. Печальную картону пред
ставляетъ религіозная жизнь нашихъ пасомыхъ даже и въ настоящее время. 
Паши пасомые не имѣютъ правильнаго понятія объ истинахъ христіанской 
чѣри, ие знаютъ, надлежащимъ образомі, основныхъ началъ христіанской 
нравственности, даже самое понятіе объ единомъ Богѣ смѣшивается съ гру
быми чувственными представленіями о языческихъ божествахъ. 1 елпгіозпая 

жизнь нашихъ пасомыхъ еще и теперь, въ сильной степени, загромождена 
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суевѣріями, заклинаніями, чародѣйствами и многими другими заблужденіями 
человѣческаго невѣжества. Такое печальное состояніе религіозной жизни 
вашихъ пасомыхъ является вполнѣ благопріятной почвой для дѣятельности 
непризнанныхъ учителей и развратителей народа, которые своими пагуб
ными ученіями деморализуютъ умственно и нравственно нашихъ пасомыхъ.

Въ третьихъ, не‘менѣе важною причиною низкаго состоянія вѣры и 
нравственности среди нашихъ пасомыхъ является еще презрительное и 
равнодушное отношеніе нашей интеллигенціи къ уставамъ и обрядамъ 
Церкви. Въ послѣднее время среди интеллигенціи развилась „пагубная 
мода", доходящая до страсти, отрицать всю церковную обрядность. Свя
щенникъ съ каѳедры твердитъ народу о необходимости чтить праздники 
и водить дѣтей въ храмъ, а интеллигенты твердятъ, что все это вздоръ. 
Праздниковъ и безъ того много. А назначеніемъ судебныхъ и тяжебныхъ 
дѣлъ для разбора въ праздники и фактически низводятъ праздники въ 
обычные будничные дни. Батюшка говоритъ—не должно ѣсть скоромную 
пищу въ посты, а баринъ, высмѣивая это, самъ открыто нарушаетъ постъ, 
располагаетъ къ тому и рабочій людъ. Батюшка поучаетъ народъ о долж
номъ почитаніи св. иконъ, а баринъ въ вокзалѣ, въ виду цѣлой толпы 
народа, благоговѣйно крестящейся на икону, въ шляпѣ па головѣ и папи
росой во рту, разноситъ табачный смрадъ предъ ликами святыхъ, окиды
вая толпу насмѣшливо и какъ бы вскользь роняя сожалѣніе по поводу 
отсталости мужика.

Наконецъ, не менѣе важною причиною въ дѣлѣ упадка вѣры и нрав
ственности въ пасомыхъ является либеральная печать, которая находится 
въ рукахъ иновѣрцевъ, по преимуществу въ рукахъ евреевъ. Либеральная 
печать выпускаетъ весьма много статей, въ которыхъ чернится православ
ное духовенство, хулятся чтимыя православною Церковью святые, высмѣи
ваются уставы и обряды Церкви. Такія статьи, попадая въ руки право
славныхъ людей, производятъ въ нихъ большой соблазнъ, ослабляя ихъ 
вѣру и нравственность.

Указавъ причины, которыя, по нашему разумѣнію, ослабляютъ въ 
пасомыхъ вѣру и нравственность, мы беремъ на себя трудъ указать и 
средства, которыми пастырь можетъ воспользоваться къ поднятію въ па
сомыхъ религіознаго знанія и нравственнаго чутья.

Прежде всего, для поднятія религіозно-нравственнаго уровня въ па
сомыхъ, пастырь долженъ обратить вниманіе на истовое совершеніе бого
служенія, столь богатаго по содержанію и смыслу н безусловно могущаго
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оказать самое благотворное вліяніе на умъ, сердце и волю слушателей. 
Чтобы богослуженіе было йсговынъ, нужно, во-первыхъ, чтобы оно совер
шалось по требованію церковнаго устава. Нужно избѣгать всякихъ сокра
щеній н опущеній въ церковныхъ службахъ, которыя въ порядкѣ вещей 
въ нашихъ церквахъ, отчего наше богослуженіе теряетъ силу, красоту, 
величіе и обаяніе.

Во-вторыхъ, нужно устранить изъ нашего богослуженія то пеблаго- 
образіе, которое внесено въ него небреженіемъ и невѣжествомъ. Нужно 

совершенно устранить тихое, поспѣшное чтеніе, неразборчивое и неосмыс
ленное. Не лишнимъ будетъ при этомъ привести па память слова знаме
нитаго Архіепископа Никанора изъ поученія, гдѣ онъ излагаетъ задачи 
современнаго настырства, а именно: ^священникъ, священнодѣйствуя, бук
вально, шепчетъ или едва шевелитъ губами, вообще бережетъ свое горло 
и грудь. Не жалѣйте горла и груди—это хлѣбъ нашъ. Еще преступнѣе, 
когда мы небреженъ о явственномъ священнодѣйствіи, когда бормочемъ и 
скрадываемъ слова и звуки. Еще неблаговиднѣе, когда отсѣкаемъ цѣлыя 
части изъ уставнаго богослуженія, когда представляемъ молящимся только 
программу того, что мы должны прочитать и пропѣть, да пе прочитали и 
по пропѣли“. Для того, чтобы богослуженіе оказывало благотворное влія-*  
аів на молящихся, необходимо привлеченіе всего народа къ участію въ 
Церковномъ пѣніи; необходимо это по тому одному, что этимъ путемъ, пу
темъ непосредственнаго участія въ совершеніи богослуженія, простой, до 
сихъ норъ, мало свѣдующій въ вѣрѣ, нашъ народъ, усвоить ее весьма 
быстро устами, а тамъ и серіцемъ. Участіе въ пѣніи пріучаетъ народъ 
любить церковное богослуженіе, любить церковь, вѣру и Вога. Общее пѣ- 
аі°, какъ дѣло довольно трудное, нужно ввцить исподволь.

Далѣе, для поднятія религіозно-нравственнаго уровня въ пасомыхъ, 
пастырь можетъ воспользоваться возложенною па него проповѣдническою 
Дѣятельностью. Необходимо поучать паству неонустительно за богослуже

ніями, требоиснравленіями н при всякомъ случаѣ и, ирисомъ, живымъ сло- 
вОгЬ> а не по тетради. Проповѣдуя „блзговремеино*  и «безвременно, на- 
сгарь улучшитъ религіозно-нравственную жизнь своихъ пасомыхъ, утвер
дитъ ихъ въ вѣрѣ, воспитаетъ въ нихъ сыновнюю привязанность къ Церкви 
и послушаніе всѣмъ ея установленіямъ.

Затѣмъ, чтобы утвердить своихъ пасомыхъ въ вѣрѣ и нравственности, 
пастырь можетъ также воспользоваться собесѣдованіями. Предметомъ собе
сѣдованій могутъ быть—ученіе вѣры и нравственности христіанской, раз-
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сказы изъ священной и отечественной исторіи, объясненія богослуженія и 
обрядовъ церковныхъ, а также и вопросы, выдвигаемые современною жиз
нію. Но само собою понятно, что эти вопросы должны освѣщаться съ точки 
зрѣнія вѣчной правды Христовой. Собесѣдованія должны вестись на про
стомъ общедоступномъ и попятномъ языкѣ. Священнику особенно надлежитъ 
наблюдать за тѣмъ, чтобы собесѣдованія но имѣли искусственнаго построе
нія, но велись просто, безыскусственно, па подобіе дружественной семейной 
бесѣды, иначе они не выполнятъ своего назначенія. Собесѣдованіе достиг
нетъ своего назначенія, если оно будетъ интереснымъ для пасомыхъ. Чтобы 
собесѣдованіе было интереснымъ, для этого необходимо собесѣдов піе со
провождать пѣніемъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если позволяетъ пред
метъ чтенія, то и туманными картинами. Но одному священнику но но 
силамъ съ должнымъ успѣхомъ дѣйствовать въ дѣлѣ религіозно-нравствен
наго развитія своихъ пасомыхъ, а потому онъ можетъ составить въ своемъ 
приходѣ кружокъ изъ лицъ, живущихъ по духу православной Церкви, 
вполнѣ преданныхъ священнику и хорошо знаю нихъ нужды и потребности 
прихожанъ. Дружеская бесѣда съ членами кружка увеличитъ запасъ свѣ

дѣній священника о религіозно-нравственномъ состояніи прихожанъ и объ 
опасности, какая угрожаетъ инъ со стороны. Бесѣда такая освѣжитъ нрав
ственныя силы священника и будетъ содѣйствовать въ изысканіи такихъ 
пастырскихъ средствъ, которыя значительно поднимутъ уровень религіозно- 
нравственной жизни прихожанъ. Наконецъ, къ поднятію вѣры и нравствен
ности въ пасомыхъ, не менѣе важнымъ средствомъ священникъ долженъ 
признать и школу. Пословица гласитъ: „Что посѣешь, то и пожнешь". И 
совершенно вѣрно. Если священникъ ревностно позаботится о томъ, чтобы 
сообщить дѣтямъ въ школѣ правильное понятіе о Богѣ, Церкви, іерархіи, 
таинствахъ, словомъ, сдѣлать ихъ истинными христіанами, то онъ въ бу
дущемъ себя избавитъ отъ многихъ скорбей. («Кишиіі. Еп. Вѣд.“).

Голосъ пастыря
Послѣ того, какъ былъ обнародованъ историческій манифестъ 17 ок

тября, жизнь церкви и государства вышла изъ обычной своей колеи, волна 
освободительнаго движенія хлынула и затопила всѣ, даже глухіе, уголки 
Русской земли. Эта волна захватила и духовенство: всѣмъ стало ясно, что 
мы стоимъ на порогѣ повой жизни, которая выдвинула такой огромной 
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величины и важности вопросъ, какъ церковное обновленіе и христіанское 
возрожденіе. Эго в врожденіе и обновленіе естественно можетъ совершиться 
силами самой же церкви. И заговорила вся православная святая Русь: 
появились собранія, кружка, общества, съѣзды духовенства, появились по 
этому поводу новые журналы и газеты, а Св. Сѵнодъ открылъ предсобэр- 
пое присутствіе, чтобы подготовить рѣшеніе назрѣвшихъ вопросовъ къ 
предстоящему Всероссійскому собору. Меж (у тѣмъ соціализмъ съ невѣроят
нымъ успѣхомъ все больше и глубже пускаетъ своя корни, пропагандируя 
свою заботу лишь о внѣшнемъ благополучіи человѣка н стараясь особенно 
въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи не только уничтожить христіанское уче
ніе, какъ нѣчто, по его мнѣнію, отжившее, но и замѣнить его своимъ че
ловѣческимъ ученіемъ Соціализмъ прои вѣдуетъ, что .христіанство враж
дебно свободѣ и культурѣ*  и что только „соціализмъ является самымъ 
настоящимъ народнымъ и человѣческимъ ученіемъ'' (Христіанство я со- 
Ціамизмъ* 4. А. Бебель). Цѣлыя массы соціалигтической-антихристіанской 
литературы пущены въ свѣтъ; сотни тысячь даровыхъ листковъ и прокла
мацій, которыми, какъ снѣгомъ въ метель, засыпаются города, станицы, 
слободы, деревни и хутора. Тутъ и Бебель, и Марксъ, Энгельсъ, Каут- 
скій, Лассаль и т. п. И всѣ съ особою жадностью бросаются на эту ли
тературу, на этотъ плодъ, еще такъ недавно бывшій подъ запрещеніемъ, 
особенно же—пылкая молодежь. Такимъ образомъ для народа появилась 

новая духовная пища, которая такъ много обѣщаетъ, такъ ярко и кра
сиво льститъ слабому сердцу и немощному разуму и силамъ человѣка:

сами будете, какъ Боги4. БЬсъ неукротимаго самолюбія и честолюбія 
проснулся въ людяхъ съ страшною силою. А пытливый человѣческій ра
зумъ, падкій къ критикѣ вообще, теперь развернулся во всю ширь: ко
ситъ направо, коситъ налЬво, косить и взадъ и впередъ, — вездѣ но такъ, 
все не то. Что еще вчера было священно, сегодня уже топчется въ грязи. 
Кого человѣкъ такъ недавно чтилъ, уважалъ, считалъ за самаго близкаго, 

родного и друга, того теперь готовъ смерти предать. Появилась революція 
110 всей ея безобразной, адской красѣ .. Но вотъ крізисъ миновалъ, взба- 
-тожученное море нѣсколько успокоилось, кратеръ пересталъ дѣйствовать. 
Только дымъ свидѣтельствуетъ о томъ, что всякую минуту можно ждать 

новаго изверженія: горючаго матеріала въ обществѣ - цѣлая масса. Убій
ства, грабежи и всякаго рода насилія стали дѣломъ обычнымъ. Жизнь 
оотеряла цѣну. Каждую минуту можно опасаться потери жизпи отъ наси
лія. Душа человѣка до крайности загрязнилась, голосъ совѣсти умолкъ, 
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проснулся въ человѣкѣ лютый и кровожадный звѣрь. Очевидно, общество 
потеряло подъ собою почву, появилось какъ бы церковное разложеніе, цер
ковный разбродъ. Гдѣ, па чемъ основаться! Къ кому пристать? Всѣ ищутъ 
того твердаго камня, который бы можно положить въ основу новой жизни.

Возникли сами собою вопросы: .Гдѣ же пастыри?" .Что намъ дѣ
лать!" .Какъ выступать и съ чѣмъ! „Есть ли оружіе!" Оказалось, что 
мы почти всѣ не подготовлены къ разрѣшенію предъявляемыхъ жизнью, 
назрѣвшихъ вопросовъ. Между тѣмъ настоящій моментъ слишкомъ серье
зенъ и рѣшителенъ, чтобы молчать. Если кому, то намъ то особенно 
страшно и пагубно молчать въ такой моментъ. И безъ того уже значи
тельно понизилось въ общественномъ сознаніи наше пастырское знамя; по
милуй Богъ, если еще понизится; не трудно тогда и совсѣмъ уронить его, 
а уронивши, ахъ, какъ трудно будетъ поднимать. Духовенство нравственно 
обязано найти исходъ, оно ве можетъ, не должно равнодушно смотрѣть, 
какъ разрушается христіанская семья, эта основа, краеугольный камень 
церковнаго и государственнаго организма. .Значить, нужно, пишетъ епи
скопъ Таврическій Алексій, прежде всего реформировать, перевоспитать 
человѣка, чтобы онъ имѣлъ въ себѣ образъ Божій не затертымъ, 
не загрязненнымъ, чтобы чѳловѣыъ сіялъ въ мірѣ, именно какъ ликъ 
Божій. Общественные дѣятели не съ неба падаютъ и не изъ земли вы- 
ростаютъ, а рождаются и воспитываются въ семьѣ. Семья есть органи- 
ческая форма жизни, зерно общественнаго развитія и порядка. Хороши, 
крѣпки устои семейной жизни, —хороши, надежны будутъ и дѣятели об
щественные. Подгнили устои семьи, разложилась жизнь семейная,—ае соз
дадутъ тогда здоровой и общественной жизни никакіе искусственные законы 
и формы жизни. .Мимо семьи, мимо семейнаго воспитанія нельзя устроить 
никакого порядка общественнаго". Между тѣмъ семья русская, если не 
подгнила еще окончательно, то во всякомъ случаѣ подгниваетъ. Процессъ 
разложенія начался и идетъ быстрыми шагами". (Таврич. Церк.-Общ- 
Вѣстникъ, .V 28). Успѣху разложенія семьи способствуетъ, главнымъ обра
зомъ, соціализмъ со всею его антихристіанскою литературою. До какихъ 
безумныхъ выводовъ'дошелъ соціализмъ въ своемъ ученіи о бракѣ, семьѣ 
и воспитаніи дѣтей, можно видѣть изъ такихъ брошюръ, какъ написанная 
г. Б. ПІуа, который проповѣдуетъ ни больше, ни меньше, какъ полига
мію и слѣдующимъ образомъ нападаетъ на .безобразія буржуазнаго строя”: 
.эта система ограничиваетъ плодовитость наиболѣе здоровыхъ и крѣпкихъ 
мужчинъ предѣлами того дѣторожденія, на которое способна одна данная 
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женщина. Эта система обрекаетъ на безплодіе десятки тысячъ первосорт
ныхъ (!) дѣвушекъ только потому, что онѣ отказываются сдѣлаться исклю
чительною собственностью одного мужчины третьяго или даже десятаго 
сорта". Поэтому успѣхи соціализма не будутъ обезпечены, доколѣ жен

щина „но отвергнетъ отъ себя женственность, долгъ по отношенію къ 
МУЖУ» дѣтямъ и обществу, долгъ по отношенію къ кому бы то ни было 
другому, кромѣ ея самой". Соціалистка Эгель Сноуденъ прямо говориіъ: 
„свободная, какъ вѣтеръ, ж-на соціалиста будетъ связана только есте
ственными потребностями ея любви". Дѣти? Дѣти будутъ воспитываться за 
счетъ государства. Конечно, если государство обязано гарантировать каж
дому гражданину опредѣленный заработокъ, придется устроить такую си
стему, „при которой не одинъ лишній ребенокъ не родится безъ разрѣше
нія подлежащей власти*'.  (Карлъ Персонъ). Положительно невыносимо чи
тать такую гниТіЬу которую соціализмъ всѣми силами стремится привить 
человѣческому обществу. Вотъ до какихъ геркулесовыхъ столбовъ безобра
зія дошелъ соціализмъ! Что же будетъ дальше?!

Государство наше въ лицѣ ого верховной власти, представителей и 
всѣхъ вообще гражданъ стремится въ настоящее время выработать воз
можно лучшій внѣшній гражданскій строй, а на нрсъ, пастыряхъ церкви 
Аристовой, прямой и неотложный долгъ выступить со всею энергіею про

тивъ соціализма и его безнравственнаго ученія о семьѣ, этой органиче
ской основѣ церкви и государства Внѣшняя реформа церкви и государ
ства сама по себѣ какъ бы ни была искусно выработана, пе дастъ ожи
даемыхъ результатовъ, оні не воплотитъ въ людяхъ вѣчнаго идеала хри
стіанства-любви Христовой. А безъ любви мы навода не достигнемъ не 

только внутренняго достоинства человѣка, но и внѣшняго благополучія.
*’ Другое можно основать только на любви, которая состоитъ въ про

повѣди самопожертвованія. Насаждать въ людяхъ это великое чувство 
христіанскаго идеала и составляетъ нашъ вѣчный пастырскій долгъ. Мы 
Должны всячески парализовать пагубное и растлѣвающее вліяніе соціализма 
“ прочихъ антихристіанскихъ ученій; намъ предстоитъ перевоспитать, ре
формировать семью, государство и церковь въ смыслѣ привитія всѣмъ 
Духа евангельской любви. „Какъ бытьГ. „Что же дѣлать?". Этими во
просами занята вся Россія. Духовенство во всѣхъ епархіяхъ занято рѣше
ніемъ этихъ неотложныхъ вопросовъ и въ различнаго рода собраніяхъ и 

въ печати, ,Въ „Донскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ" была статья „Какъ 
быть"?—что дѣлать противъ распѣвающаго вліянія антихристіанской про
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повѣди и соціализма? Подымался этотъ вопросъ и много ва страницахъ 
тѣхъ жо Вѣдомостей, его рѣшаютъ во всѣхъ, повторяю, концахъ Россіи. 
Очевидно, что этоіъ вопросъ слишкомъ назрѣлъ, опъ подходитъ все ближе 
и ближе къ кризису, исходъ кодоваго можетъ понести къ весьма дурнымъ 
послѣдствіямъ.

Какія мѣры намъ нужно Припять и какъ фактически выступить для 
борьбы съ распространяющимся зломъ разложенія христіанской жизни? Ду
ховенство въ лицѣ его высшихъ представителей указываетъ подобныя мѣры. 
Такъ, митрополитъ Антоній пишетъ, что прежде всего „необходимо при
ложить всяческую заботу объединить пастырскія силы*  („Церковп. Вѣъ“, 
№ 36 й). Великое слово—единеніе. На этой почвѣ воспитывается и раз- 
ростается мать всѣхъ добродѣтелей—любовь, этотъ врожденный Богомъ 
даръ человѣку. Преосвященный Макарій, епископъ Томскій, говоритъ: 
«пастырю необходима поддержка въ его дѣланіи возгрѣваніемъ его духа. 
Въ одиночествѣ, безъ сочувствія и взаимной братской любви и участіи, 
пастырство, какъ и монашество, особенно вь началѣ подвига, является 
почти невозможнымъ для слабыхъ силъ человѣка. Въ одиночествѣ пастырь 
можетъ утерять свою ревность, опуститься умственно н нравственно. Регу
лярные пастырскіе и миссіонерскіе съѣзды послужатъ самымъ дѣйствитель
нымъ средствомъ для поддержки пастырскаго духа. Съѣзды, можетъ быть, 
одушевили и поддержали бы многихъ пастырей, которые въ своемъ слу
женіи уже опустили руки*.  („Церковп. Вѣдомости№ 40 за 1906 г.). 

«Костромскія Епарх. Вѣдомости*  пишутъ по этому поводу: „духовенству 
надобно собирать всякаго рода листки и брошюры, распространяемые среди 
народа врагами христіанства, церкви и отечества, тщательно изучать ихъ 
и обсуждать сообща на своихъ благочинническихъ собраніяхъ; затѣмъ, 
имѣя въ виду эти брошюры, составлять свои статьи и присылать ихъ въ 
редакцію „Епархіальныхъ Вѣдомостей“; подвергшись общей цензурѣ всего 
духовенства, эти статьи и могли быть изданы въ видѣ отдѣльныхъ бро
шюръ и листковъ въ такомъ количествѣ, въ какомъ потребуется*.  Ббъ 
этомъ говорятъ и въ епархіяхъ: Иркутской, Орловской и другихъ. Всѣ 
сознаютъ неотложность фактической борьбы съ надвинувшейся темной ту
чей соціализма и самый пріемъ борьбы указывается одинъ и тотъ же: 
распространеніе брошюръ и листковъ апологетическаго и антж-соціалвсти- 

ческаго характера.

Донское епархіальное начальство указомъ отъ 8 марта 1907 года
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зя V 9-мъ предложило: „предписать всѣмъ оричтаіъ и старостамъ Дон
ской епархіи неопустителыіо пріобрѣтать на свободныя церковныя суммы 
(отъ 10 до 25 р.) рѳлиііозно-нравственпые листки и брошюры для без

платной раздачи прихожанамъ при со'ѳсѣдованіяхъ и вообще при посѣщ>- 
ніи ихъ домовъ. Врошгры и листки пріобрѣтать какъ религіозно-нрав
ственнаго содержанія, такъ и особенно тѣ, гдѣ разъясняются простымъ 
народнымъ языкомъ всѣ волнующіе въ настоящее время политиче
скіе вопросы". Этимъ указомъ признаны неотложность борьбы съ анти
христіанской проповѣдью и необходимость запяться политически ми вой ро
сами. Очевидно, этимъ указомъ дано слишкомъ много и права и простора. 
При выборахъ брошюръ и листковъ того и другого характера каждый 

ИЗЪ пастырей будетъ руководиться своимъ личнымъ убѣжденіемъ, своимъ 
личнымъ взглядомъ. Что же можетъ получиться отъ этого? А то, что мы 
будемъ лечить больного паціента разными лекарствами, а иногда, быть 

можетъ, совершенно противоположными, иначе говоря, мы всѣ заговоримъ 
рззными языками и не будемъ понимать доугъ друга. Выйдетъ такая 
рознь и съ такими послѣдствіями, которыя даже и предвидѣть трудно. 
Вышеупомянутымъ указомъ мы, пастыри, выпущены на поле сраженія безъ 

всякаго совѣщанія, безъ всякаго плана; каждому предоставлено дѣйствовать: 
«кто во что гораздъЧто же касается политики, то мнѣ кажется, что 
Мбіце, это путь очень скользкій н опасный!

„Пермскій епархіальный съѣздъ духовенства единогласно постановилъ: 
“адать отъ имени съѣзда и разослать но всей епархіи воззванія успокой- 
тШнаго характера, а также и листки по аграрному вопросу, для состав
ленія и редактированія листковъ и воззваній образовать двѣ комиссіи: 
°лну для изданія брошюръ и листковъ но аграрному вопросу, а вторую 
00 поводу современнаго освободительнаго движенія, а также по общимъ 
вопросамъ, вызываемыйь этимъ движеніемъ**.  Такъ дѣйствуютъ и въ дру« 
Іи*ъ  епархіяхъ; обсуждаютъ сообща совмѣстно на съѣздахъ или собра- 
В|иъ, вырабатываютъ комиссіями по опредѣленному систематически обра
ботанному плану, приводятъ въ гласность и послѣ такого только фильтра 

■Чокаютъ въ свѣтъ. Только полководцу извѣстно, что дѣлается на нолѣ 
ряженія. („Донск. Епар. Вѣд.’’).

Пастырскія мѣры къ огражденіи) православія въ приходѣ.

Большая опасность, угрожающая православію, на защиту котораго 
А°-’жна выступить обличительная проповѣдь, открывается въ невѣріи и 
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вольнодумствѣ и, какъ неизбѣжномъ ихъ слѣдствіи, развращеніи добрыхъ 
нравовъ. Правда, мы живемъ въ такой странѣ, гдѣ православіе почитается 
еще господствущей религіей и добрые нравы укрѣплены завѣтами предковъ 
и ограждены законами гражданскими и божественными. Большая часть 
русскихъ, благодареніе Богу, исповѣдуетъ чисто догматы святой, соборной 
и апостольской церкви и въ своемъ жизпеіювсденін слѣдуетъ ея досточти
мымъ уставамъ. Но нельзя не видѣть и того, что духъ невѣрія начи
наетъ проникать въ чистую доселѣ атмосферу православнаго русскаго па
рода. Проводниками въ нее отрицанія всего того, что до нашихъ дней 
почиталось вашимъ народомъ святымъ и неприкосновеннымъ, являются не 
серьезные труженики науки, чуждые пустыхъ увлеченій, а наши домо
рощенные недоросли, тѣ „фрукты просвѣщенія*,  которые съ грѣхомъ по
поламъ, кончивъ начальную школу, не пошли дальше второго класса гим
назіи. Читая анти-религіозныя „толстовскіяпроизнедеп’я и другія, по
добныя имъ книженки, издаваемыя фирмою „Посредникъ", эти недоумки, 
какъ бы задачею своею, поставляютъ, какъ можно больше бросать грязи 
въ православіе, какъ совершенно ненужное для современнаго, цивидизо- 
ваннаго (1) человѣчества. По ихъ дикимъ понятіямъ, почерпнутымъ у пи

сателей и „писакъ*  извѣстнаго направленія безъ всякаго размышленія и 
серьезной критики, „религія—старый предразсудокъ, вредное, болѣзненное 
явленіе, фантазія, мѣшающая личному и общественному благополучію, то же, 
что отжившіе призраки астрологіи, алхиміи, магіи и теософіи"; церковь — 
„возстановленный адъ4; государство—зло; власть зло;—семья - тинное болото, 
курятникъ, школа безнравственности, школа рабства, воровства и грабежа, за
родышъ войны и насилія: судъ—нелѣпость; уваженіе къ чужому — пустой 
расчетъ, основанный па инстинктѣ самосохраненія, на боязни попасться въ 
воровствѣ и потемнѣть непріятность; всякое преступленіе неудобно, потому 
что опасно, а умнымъ, ловкимъ людямъ ничто, кромѣ личнаго вкуса, не 
мѣшаетъ даже грабить и убивать. Словомъ, всѣ наши юродствующіе муд
рецы на мѣсто эстетики, т. е. всей совокупности явленій и идеаловъ хри
стіанской нравственности, всей европейской цивилизаціи, просвѣщенія, наукъ 
и искусствъ поставляютъ одинъ только эгоизмъ, какъ главную добродѣ
тель, покоюіцуюся на у до ал-твореніи естественныхъ потребностей. Ни надъ 
собою, ни внѣ себя, ни даже внутри себя они не признаютъ никакого ре
гулятора, никакого нравственнаго зак на, никакого принципа. По ихъ суж
деніямъ, люди должны дѣлать только то, что имь пріятно и что имъ 
хочется, въ своей жизнедѣятельности управляться одними лишь личными 
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выгодами и пріятными ощущеніями, никого не бояться, никого не любить 
и, вслѣдствіе этого, никого не щадить. Отсюда то вск пороки и преступ
ленія, какими полна современная жизнь русскаго народа. Отсюда—варуіпе- 
ніѳ установленій св. церкви, пренебреженіе къ ея священнодѣйствіямъ и 
обрядамъ, невоздержаніе и пьянство, поразительная распущенность моло
дежи и срамосювіе, раздоры семейные и общественные, недобросовѣстность 
въ сдѣлкахъ торговыхъ и общественныхъ, ежедневные грабежи и кражи, 
поджоги и насилія, убійства и вообще всѣ тѣ ужасы, какіе переживаетъ 
современная Россія. Иначе и быть не иожеть. Сила быстраго распростра
ненія у насъ невѣрія, вводящаго за собою, какъ необходимое слѣдствіе, 
всякіе безпорядки и въ церковь, и въ семью, и въ государство, кроется 

не столько въ твердости научныхъ теоретическихъ доказательствъ, сколько 
въ расположеніи и настроеніи человѣка. Человѣкъ вообще съ большею 
охотою принимаетъ то, что поб.іажаетъ его наклонностямъ, чѣмъ то, что 
требуете отъ него болѣе серьезныхъ отношеній и обязательствъ. А что мо
жетъ поблажить его наклонностямъ больше тѣхъ современныхъ воззрѣній, 
которыя проповѣдуютъ освобожденіе отъ всѣхъ внѣшнихъ и внутреннихъ 
узъ, сдерживающихъ въ должныхъ границахъ проявленіе незаконныхъ 
стремленій! Религія Христова требуетъ обузданія натуральныхъ влеченій и 
говоритъ, что счастіе людей можетъ быть устроено только на самоотверже
ніи; а ваши диковинные ученые, до мозга костей проникнутые слѣпою вѣ
рою въ себя, говорятъ о безконтрольномъ удовлетвореніи всѣхъ потребно
стей натуры и счастіе человѣка полагаютъ въ удовлетвореніи этихъ по
требностей. Религія Христова требуетъ вѣры вь загробную жизнь, въ без
смертіе души, въ возданіе за добрыя дѣла; а паши вольнодумцы, думаю- 
Щіе своей тросточкой, какъ рычагомъ, шевелить дальніе міры и заставить 
всю вселенную отвѣчать отрицательно на религіозныя надежды и стремле
нія отжившихъ людей, которыхъ они называютъ „мертвецами*  гово
рятъ, что нѣтъ другой жизни, что добродѣтель—мечта, искусственнное 
произведеніе, что о будущемъ воздаяніи человѣку не можетъ быть и рѣчи. 
Понятное дѣло, въ какую сторону перейдетъ человѣкъ и, тѣмъ болѣе, 

человѣкъ непросвѣщенный, темный, всегда принимающій за истину то. что 
льститъ его чувственныйь паклонпостямь. И нужно только взбудоражить 
ЭТЙ наклонности въ нашемъ простомъ, невѣжественномъ народѣ, что ы дать 
еиУ поводъ отъ нечестивыхъ помышеній и слово перейти къ нечестивому

I) аОбрып*  ПД. 1399 г. 4, стр. 114-123.
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дѣлу. Что же долженъ дѣлать пастырь, разъ въ его приходѣ появится 
человѣкъ, угрожающій распространеніемъ среди пасомыхъ невѣрія со всѣми 
его ужасными спутниками?

Въ борьбѣ съ невѣріемъ нѣтъ нужды прибѣгать къ мѣрамъ прину
дительнымъ и карательнымъ. Преслѣдованіе здѣсь, какъ и вообще въ дѣ
лахъ обращенія всѣхъ заблуждающихся, неумѣстно, но и молчаніе пре
ступно. Зло надобно искоренять въ самомъ началѣ, пока оно не успѣло 
еще пустить ростковъ. Іерейская совѣсть должна побудить пастыря, немед
ленно, ео всею безбоязненностію и прямотою, свойственною истинѣ и правдѣ 
Христовой проповѣди, обличить невѣра, заградятъ его хульныя уста 
словомъ истины и въ то же время ни въ какомъ случаѣ не оставлять безъ 
предостереженія всѣхъ прихожанъ, чтобы изъ разговоровъ съ нимъ кто- 
либо изъ пасомыхъ не потерпѣлъ вреда для своей вѣры и благочестія. 
Какъ то, такъ и другое не очень трудно. Слова невѣрія, за весьма рѣд
кими исключенія, слышатся у насъ отъ людей невнолпѣ развитыхъ въ ум
ственномъ и нравственномъ отношеніи. Можно сказать съ увѣренностію, 
что большая часть мнимыхъ Невѣровъ говоритъ противъ религіи пе по 
убѣжденію п не вслѣдствіе зрѣлаго разсужденія п солиднаго ученія, а 
лишь по одному чванному самохвальству и подражанію другимъ порицаю
щимъ великіе завѣты истины, на которыхъ, какъ на незыблемомъ камнѣ, 
зиждется временное и вѣчное благо человѣка. Многіе изъ нихъ не читали 
ни одной антирелигіозной научной книги, а схватили религіозныя бредни» 
такъ сказать, налету, отъ такихъ людей, которые, въ свою очередь, пе только 
не читали современныхъ научныхъ произведеній, направленныхъ противъ ре
лигіи, но даже не слышали о нихъ. Не разъ приходилось спрашивать 
пашихъ резонеровъ, отъ кого они слышали хулу на вѣру и церковь, и?ры*  
гаемую ими, гдѣ читали объ этомъ, и рѣдкій изъ нихъ былъ въ состояніи 

отвѣчать на эти вопросы. Опи слышали только, что гдѣ то 'звонятъ, 
не знаютъ, съ какой колокольни. Насколько знакомы наши невѣжествен
ные вольнодумцы съ произведеніями антирелигіознаго характера, показы
ваетъ слѣдующій случай, имѣвшій мѣсто въ канцеляріи одного изъ волост
ныхъ правленій и переданный намъ приходскимъ священникомъ, случайно 
находившимся въ присутствіи того же правленія. Исключенный гимнязісгь 
ІІІ класса просвѣщалъ соціалистическими идеями „Маркса44 помощника 
волостного писаря. „А кто такой Марке іЛ—спросилъ просвѣщаемы® 
своего просвѣтителя. „Неужели бывшій издатель „Нивы“?—„Онъ самый'4, 

нимало ие смущаясь отвѣчалъ гимназистъ и, услышавь неудержимый
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хотъ священника, какъ ошпаренный кипяткомъ, выскочилъ изъ правленія 
и убѣжалъ домой, забывъ даже свою шапку, хотя па дворѣ стояло 20° 
морозя. Такимъ недовѣркамъ слѣдуетъ указать несостоятельность ихъ вольно
мыслія и вразумить ихъ всею силою разумно-религіознаго и научнаго 
убѣжденія. Заносчивость невѣрія никогда не устоитъ противъ здраваго 
сужденія и положительнаго знанія По какъ поступать пастырю, если ему 
встрѣтится надобность опровергать человѣка, враждебно относящагося къ 
вѣрѣ въ Бога и церковь съ сознаніемъ, основывающаго свои понятія на 
современной отрицательной наукѣ и потому „мнящагося мудрымъ быти*?  
Для такихъ Невѣровъ сужденія о ихъ заблужденіяхъ съ точки зрѣнія От
кровенія .могутъ казаться, по меньшей мѣрѣ, односторонними. Они тре
буютъ, чтобы икъ опровергали не словами Библіи, а доводами научными. 
Вь такомъ случаѣ пастырь-обличитель, кромѣ своихъ богословскихъ зна
ній, долженъ пользоваться и другимъ оружіемъ, оружіемъ науки свѣтской, не 
противной вѣрѣ Христовой. Надобно умѣть оборачивать палку другимъ кон

цомъ п изъ оборонительнаго переходить въ наступательное положеніе. Со
временная отрицательная наука такъ слаба, исполнена такихъ противорѣ
чій и скачковъ въ выводахъ, что падаетъ при легкомъ прикосновеніи къ 
ней критики. Поставьте современную отрицательную науку предъ судомъ 
истинной науки, согласной съ Откровеніемъ, и она окажется построенною 
гораздо менѣе прочно, чѣмъ зданіе па пескѣ, и тогда антирелигіозныя 
воззрѣнія, основанныя на этой наукѣ, окажутся уже ничѣмъ инымъ, какъ 
порожденіемъ больного разума и развращеннаго сердца. Успѣетъ ли. или нѣтъ 
священникъ совратить невѣра сь его ложнаго пути,—эго безразлично. 
Важно то, что невѣръ, разбитый па всѣхъ своихъ позиціяхъ, потеряетъ 

довѣріе къ себѣ другихъ и будетъ для нихъ столько же опасенъ, сколько 
опасна змѣя безъ полыхъ зубовъ, но могущая заразить своимъ ядомъ того, 
кого она кусаетъ. — Что же касается предупрежденія прихожанъ отъ не
вѣрія и соединенныхъ съ нимъ дурныхъ послѣдствій, то въ этомъ отно
шенія научный пріемъ для обличенія ложныхъ религіозныхъ воззрѣній 
едва ли удобенъ, если только совсѣмъ пе примѣнимъ. Здѣсь требуется до
статочное знаніе и большая гибкость мысли, чтобы слѣдить за всѣми до
кодами логики правовѣрія и невѣрія: а нашъ народъ не только не обла
даетъ достаточными научными знаніями, по въ подавляющемъ большинствѣ 
совершенно безграмотенъ Ему надобно но доказывать, а такъ сказать

’) Мы имѣемъ въ виду сельскіе првіоды, а не городскіе, гдѣ невѣріе пе только можно, 
■о ■ должно обличать съ научной точки врѣнія.
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показывать, что добро и зло. Вслѣдствіе этого, пастырь поступитъ г)- 
раздо лучше и цѣлесообразнѣе, если нри обличеніи невѣрія и вольнодум
ства обратитъ вниманіе своихъ слушателей-нростолюдиновъ на умственное 
и нравственное состояніе той части нашего общества, которая вырывается 
изъ церковной ограды, покажетъ имъ полное разложеніе здѣсь нравствен
ности, дикую страсть къ наслажденіямъ и стремленіе къ скорому обога
щенію, потерю честности и умноженіе хищеній, какое-то томленіе и недо
вольство, отчаяніе и, наконецъ, паденіе въ бездну самоубійства, которая 
все шире и шире разверзается предъ людьми нашего времени. Рельефное 
изображеніе столь мрачныхъ послѣдствій модныхъ ученій неужели пе от
вратитъ народъ отъ проповѣдниковъ невѣрія, ведущаго его къ неминуемой 
гибели? Нѣтъ, мы не хотимъ такъ думать о пашемъ православномъ на
родѣ. Мы еще не потеряли вѣры въ его здоровый умъ и надѣемся, что, 
руководимый силою пастырскаго слова, онъ останется вѣренъ завѣтамъ 
своихъ благочестивыхъ предковъ („Симб. Еп. Вѣд.“).

ПО ПРИХОДАМЪ ЕПАРХІИ.

Освященіе вновь сооруженнаго храма въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда. Около 12 декабря 1907 года намъ 
оффиціально стало извѣстно, что Преосвященнѣйшій Никаноръ, Епископъ 
Пермскій и Соликамскій, къ 16 декабря ѣдеть въ Нижне-Сергинскій за
водъ для освященія новаго храма, а попутно заѣдетъ и къ намъ —въ 
Верхпе-Сергинскій заводъ. Началось дѣятельное приготовленіе, какъ у 
насъ, такъ и въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, къ встрѣчѣ и принятію та
кого высокаго гостя. 15 числа въ 10 часовъ утра на нашей колокольнѣ 
раздался благовѣстъ въ большой колоколъ, извѣщающій жителей Верхпе- 
Серіиискаго завода о приближеніи Владыки. Съ первымъ ударомъ коло
кола народъ сталъ собираться къ церкви и не прошло получаса, какъ 
нашъ величественный храмъ былъ уже переполненъ народомъ, много лѣтъ 
пе видавшимъ своего Архипастыря. Послѣ обычной встрѣчи, Владыка при 
пѣніи .Достойно**  прошелъ прямо въ алтарь. По выслушаніи литіи и 
многолѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Отводу, Преосвященнѣйшему 
Никанору, Епископу Пермскому и Соликамскому съ богоспасаемою его па
ствою, жителямъ веси сея и всѣмъ православнымъ христіанамъ, Владыка 
изволилъ сказать слово на текстъ: .Слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
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миръ въ человѣцѣхъ благоволеніе". Затѣмъ ученикамъ, собраннымъ сюда 
изъ мѣстныхъ школь, имъ было предложено нѣсколько вопросовъ по За
кону Б.іжію. Изъ храма Віадыка прослѣдовалъ въ квартиру о. настоя
теля, гдѣ ему были предложены завтракъ и чай. Сюда же прибыли: 
о. благочинный, свящ. Авраамій Салиинь, духовенство, лица свиты (кромѣ 
о. ключаря, прот. А. Вудрина, который дорогой заболѣлъ и проѣхалъ 
прямо въ Нижле-Сергипскій заводь), церковный староста Анд. Анд. Ха
ритоновъ, жена управляющаго заводомъ г-жа Алехина и г. приставъ, со
провождавшій Владыку.

Послѣ завтрака Владыка отбылъ въ Атигскій заводъ, отстоящій отъ 
насъ въ 10 верстахъ. Пародъ плотной стѣной собрался къ квартирѣ 
о. настоятеля, чтобы еще взглянуть и проводить своего Архипастыря. 
Около пяти часовъ вечера Владыка былъ ужо въ Нижпе-Сергиискомъ за
водѣ, гдѣ въ старомъ храмѣ, при огромномъ стеченіи народа, ему была 
сдѣлана встрѣча. Благочинный о. Авраамій Салминъ привѣтствовалъ ого, 
хотя краткимъ, но прочувствованнымъ, словомъ.

Послѣ кріткой литіи и обычнаго многолѣтія, Владыка простымъ и 
яснымъ языкомъ сказалъ назидательное слово. Преподавъ благословеніе на
роду, отбылъ въ квартиру о. благочиннаго А. Салимая, гдѣ ему предло
женъ былъ чай.

Ровно въ 6 часовъ вечера въ новомъ храмѣ начался звонъ ко все- 
вощп іму бдѣнію. Задолго еще до звона народъ уже толпился около храма, 
я съ первымъ ударомъ колокола храмъ быстро наполнился молящимися,— 
многіе, вслѣдствіе тѣсноты, вынуждены были стоять на окнахъ храма. 
Храмъ, какъ снаружи, такъ и внутри, былъ иллюминованъ. По прибытіи 
въ храмъ Преосвященнѣйшаго Никанора, началось всенощное бдѣніе; пѣли 
Ава хора—архіерейскій и мѣстный. На литію изволилъ выйти самь Вла
дыка. По окончаніи всенощнаго бдѣнія Владыка прибылъ- въ квартиру 
о благочиннаго, гдѣ, послѣ предложеннаго чая и ужина, имѣлъ ночлегъ.

Въ З’.з часозъ утра начался звонъ къ обѣдчѣ и народъ съ тсю же 
поспѣшностію сталъ стекаться въ храмъ. При входѣ въ храмъ Владыка 
былъ встрѣченъ свящ 1. Пьянковымъ съ животворящимъ крестомъ и пѣ
ніемъ архіерейскаго хора „Достойно*.  Приложившись къ св. кресту, онъ 
прошелъ въ алтарь и началось освященіе храма. Особенно торжественно 
совершался крестный ходъ со св. иконами вокругъ храма. Его Преосвя
щенство въ предшествіи хоругвей и иконъ, сопровождаемый сонмомъ свя- 
щенно-церковно-служнтелей, шелъ съ дискосомъ ео св. мощами, впереди 
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его свящ. I. Пьянковъ кропилъ стѣны храма св. водой, а позади шла 
толпа народа со свѣчами ьъ рукахъ. По освященіи храма обычнымъ по
рядкомъ началась божественная литургія. Во время запри частнаго стиха 
благочиннымъ о. Авр. Салминымъ было сказано приличествующее торже
ству поученіе. А по заамвонной молитвѣ изволилъ сказать слово самъ 
Владыка. Воцарилась мертвая тишина, нарушаемая изрѣдка кашлемъ, и 
пародъ съ глубокимъ вниманіемъ слушалъ задушевную и назидательную 
рѣчь своего Архипастыря, которая длилась едва ли не около часа.

Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебепъ съ обычнымъ многолѣтіемъ. 
Торжественное архіерейское служеніе съ сонмомъ духовенства, прекрасное и 
стройное пѣніе архіерейскаго хора, полное освѣщеніе храма —все это про
изводило глубокое впечатлѣніе и надолго оставило въ намяти у всѣхъ 
бывшихъ па этомъ торжествѣ свѣтлое воспоминаніе. Послѣ литургіи въ за
водскомъ домѣ была приготовлена трапеза, па которую приглашены были 
всѣ принимавшіе участіе въ освяіцепіи храма, а также члены строитель
наго комитета и лица заводской администраціи. Въ концѣ обѣда, по пред
ложенію о. благочиннаго свящ. Авр. Салмпна, было единогласно рѣшено 
подать на Высочайшее Имя телеграмму, съ выраженіемъ вѣрпо-поддапнп- 
честихъ чувства. Вернувшись въ квартиру о. благочиннаго, Владыка по
чувствовалъ головную боль, ознобъ и жаръ, доходившій до сорока граду
совъ. Былъ приглашенъ заводскій фельдшеръ, благодаря старанію котораго 
и опытности, Владыка па третій день чувствовалъ себя уже настолько хо 
рошо, что въ тотъ же день рѣшился ѣхать въ Михайловскій заводъ.

Въ Михайловскомъ заводѣ Владыка изволилъ служить литургію и 
раздавить пароду листки религіозно-нравственнаго содержанія, составленные 
свящ. I. Пьянковымъ. Изъ Михайловскаго завода опъ прослѣдовалъ въ 
заводъ Пязе-Петровскій. Здѣсь опъ также совершилъ божественную литур
гію. Отсюда благочинный о. А. Салминъ проводилъ Владыку до станціи Уфа- 
лей, откуда Владыка на поѣздѣ и отбылъ въ г. Пермь.

Въ заключеніе не могу умолчать, чтобы не сказать нѣсколько словъ 
о душевныхъ качествахъ нашего Архипастыря.

Прежде всего въ немъ обращаютъ на себя вниманіе его простота, 
ласковость, доступность въ обращеніи, незлобіе и кротость. Благодаря 
этимъ качествамъ въ присутствіи Владыки чувствуется какъ-то хорошо и 
спокойно. Даже дѣти, всегда робкія и застѣнчивыя, п тѣ, замѣтивъ ла
сковое ’ обращеніе Владики, совершенно свободно бесѣдовали съ пимъ. 
Когда Владыка въ квартирѣ о. благочиннаго лежалъ больнымъ, то дѣти 
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оъ благочиннаго и мой сынъ смѣло входили къ пому, спрашивая о состоя*  
ніи его здоровья; онъ разговаривалъ сь ними, спрашивалъ молигвы и 

стихотворенія
При такой простотѣ и доступности, каждый можетъ откровенно вы

сказывать Архипастырю всѣ свои нужды.
Дай Богъ, чтобы въ переживаемое нами тяжелое время мы всегда 

видЬли въ своемъ Архипастырѣ отца, веселящагося о дѣтяхъ своихъ.

Свящ. Іоаннъ Пьянковъ.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМЬТКИ.

РтѴіошітсіегі — Постановленіе епархіальнаго О существованія особыхъ нестоянныхъ дѣховн _ѵ|ісгва _ Къ статьѣ: .Кві» увеличить
съ Ь а Полоцкой епархін.-Къ вопросу о наградахъ духовенства.

урожаи хлѣба .

т(Ми. „Самарск.я Ь"; ВѢЛ°“°(и)1іе,’ Рп, 1іримЬру другихъ епархій, 
духовно-слѣдственнаго дѣла, ₽ею Л „«„«овыхъ иок.знен-
вхор., Цоизевской и 1*’ жеК°‘’ „0ІИ .„сипые слѣдователя велей-
выхъ духовныхъ слѣдователей. II «ѣдѣпія ♦ Мѣ*«веи-
кеиолей должны вріобрѣсті П’буюи. глѣлетвій, отчего слѣд-
похъ процессѣ в надлежащую оон ■ ускорится и

............- » -'Д «»-
»*нй  «рт». Сіѣмими
гонныхъ и суточныхъ ръ узаконенныхъ р. • • Р ■ 

всѣхъ монасты-ир. ковсисто і. особый фондъ изъ ОЖ.ГО..пыхъ "
рей епархіи въ разяѣрѣ пе «вѣе 10-ти рублей съ каждаго ).

епа,^^

ду того, ф Р ■ пйлі'ь затигпгіаетса^ нерѣдко пе достигаетъ 
Віи лецъ духовнаго званы. Преосв.цепиасо ходатай-
цѣли,-съѣздъ "«таповпдъ: Р и міои8„ву ^сановитъ брат-
ствовать иродъ Св. Сл подо» ь і « и
скій судъ чести въ исключительныхъ случаям.

К» ту О духота. Въ X 5-ъ . Дскахъ

шей епархіи. РЕД.
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Епарх Вѣдоч.*  за текущій годъ помѣщепа статья — „ Почему пѣтъ един
ства среди православнаго духовенства“Ч Указывая па различныя причины 
розни среди духовенства, авторъ названной статьи главною причиной та
кого печальнаго явленія считаетъ награды духовенству. Едва-ли, пишетъ 
онъ. можно спорить, что самой главной причиной рлзпи среди духовенства 
являются награды. Эти награды поселяютъ раздоръ и несогласіе, зависть 
и неудовольствіе пе только между іереями, но между рреями и благочин
нымъ. А вѣдь благочинный, но своему положенію, и призванъ сплотить» 
объединить и воодушевить пастырей своего округа. Настало время, когда 
въ цѣляхъ поднятія единодушія среди духовенства необходимо или совсѣмъ 
уничтожить всякія награды, или же совершенно измѣнить способъ ихъ полученія 
и представленія. Тотъ способъ, по которому получаются награды въ настоя
щее время, развиваетъ среди духовенства зависть, гордость, ропотъ, не
удовольствіе: „что же, молъ, меня какъ будто и не замѣчаютъ"; нѣкото
рыхъ іереевъ заставляетъ для полученія награды прибѣгать къ некраси
вымъ способамъ подслѵживінья, напускного смиренія и даже къ полному 
униженію своего сапа. И какъ все это не соотвѣтствуетъ идеѣ пастырства, 
которое есть вліяніе на души, на совѣсть человѣческую и пикакимъ внѣш
нимъ оцѣнкамъ не поддается. А между тѣмъ нынѣшній способъ полученія 
наградъ и заставляетъ насъ, пастырей, измѣрять пашу пастырскую дѣя
тельность слишкомъ узкими, земными рамками, измѣрять набедренниками и 
орденами; награды, по теперешнему способу ихъ полученія, заставляютъ 

пасъ забывать слова нашей грамоты, гдѣ сказано, что единственною на
шею наградою долженъ быть голосъ нашего Господа: „благій и вѣрный 
рабе". Награды развиваютъ гордость, тщеславіе, высокомѣріе. „Выскочка44, 

„карьеристъ"—эти, совершенію чуждые святому дѣлу пастырства, эпитеты 
весьма въ ходу среди духовенства. А разъ нѣтъ симпатіи, то о какомъ 
единеніи и сплоченности можно говорить? Наконецъ, награды препятствуютъ 
благочинному войти вь довѣріе къ духовенству, а духовенству сплотиться 
около своего благочиннаго, потому что благочинный, во- первыхъ, не мо
жетъ всѣмъ угодить, а во вторыхъ какъ человѣкъ можетъ ошибиться 
и быть пристрастнымъ въ оцѣнкѣ дѣятельности пастырей. Ипой разъ 
стоитъ лишь перемѣнить округъ, и награды посыплются какъ изъ рога 
изобилія. То же бываетъ и съ наблюдателями. Одинъ уѣздный на
блюдатель представляетъ къ объявленію благодарности трехъ-четырехъ 
завѣдующихъ; пріѣзжаетъ другой и смотришь: въ т;>мъ же уѣздѣ блаю- 
арноств получаютъ уже 25— 30 завѣдующихъ. Но говоря уже о томъ,



что ѳти награди и благодарности подрываютъ къ себѣ должное вниманіе, 
онѣ поселяютъ среди духовенства зависть, высокомѣріе и сильно препят
ствуютъ пастырямъ объединиться п, отбросивъ мелкіе личные счеты, 
дружно, по-братски, работать па пивѣ Христовой,

Къ статьѣ: „Какъ увеличитъ урожай хлѣба*.  Прочитавъ въ 
№ 6 „Епархіальныхъ Вѣдомостей*  статью .Какъ увеличить урожай хлѣба 
въ 550 разъ**  могу подѣлиться слѣдующимъ. Вь прошломъ 1906 году, 
прочитавъ въ журналѣ „Кормчій*  статью „Сельскимъ хозяевамъ*,  я уди
вился и, пожалуй, не повѣрилъ, что десятина дастъ урожай въ 1200 пу
довъ ржи, а потому, чтобы провѣрить это я пабралъ нЬско.іько зеренъ 
изь сусѣка обыкновеннаго ячменя, посадилъ его въ заброшенный парникъ, 
и когда ячмень взошелъ, я одну часть пересадилъ порѣже и поглубже въ 
томъ же парникѣ, а другую—часть па полѣ. Поле было очень голодное 
и по пересадкѣ сдѣлалось ведро, потому ячмень въ полѣ долго пе поправ
лялся и выросъ негустъ, пе опустился, а только колосья были большіе, 
доходившіе до трехъ вершковъ длины. Въ парникѣ жо ячмень такъ опу
стился, что были кусты, давшіе отъ одного зерна до тридцати двухъ 
стеблей. На одномъ кустѣ я нашелъ 20 колосьевъ дозрѣвшими и 12 зе
леными. Благодаря воробьямъ, которые съ жадностью пожирали зерна 
ячменя, я долженъ былъ его убрать прежде времени.

Опитъ этотъ меня убѣдилъ, что съ небольшого участка земли, удоб
реннаго какъ парникъ, дѣйствительно, можно получить урожай самъ 100 
и болѣп.

Желающимъ продѣлать этотъ опытъ укажу на статью „Сельскимъ 
хозяевамъ*,  помѣщенную въ „Современномъ Обозрѣніи*  .^14, безплатнаго 
приложенія къ журналу „Кормчій" за 1906 годъ. Вотъ что пишетъ ав
торъ названной статьи: Московскому доктору Сергѣю Михайловичу Карта- 

иышеву, послѣ многихъ трудовъ удалось, съ помощью Божіей, открыть 
новый способъ посѣва хлѣбовъ, при которомъ одна десятина можетъ не 
только прокормить семью земледѣльца, но и дать нѣкоторый достатокъ, и 
при томъ устраняется самая важная причина недорода хлѣба—засуха.

Одна десятина, посѣянная по способу доктора С. М. Картамышева, 
дастъ урожай въ первый годъ 600 пудовъ и при томъ урожая вѣрнаго, 

а не гадательнаго.
Это урожай перваго года, а второй и третій годы дадутъ больше и 

Дойдетъ до 1200 пуд. съ десятины. Конечно, чтобы получить такой уро
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жай, надо поработать и сильно поработать Каждое нововведеніе трудно 
прививается, а потому пусть каждый земледѣлецъ для своей пользы про
изведетъ посѣвъ на 100 квадр. саж, по способу доктора С. М. Картами*  
шева, и можно быть увѣреннымъ, что на слѣдующій годъ онъ сдѣлаетъ 
столько, сколько будетъ въ силахъ обработать св ей семьей.

Чтобы засадить хлѣбомъ 100 кв. саж по способу доктора С. М. 
Картаіышева, нужно поступить слѣдующимъ образомъ:

1) Отберите 7200 самихъ крупныхъ и здоровыхъ зеренъ хлѣба 
мѣстнаго урожая.

2) Приготовьте для разсады площадь земли, равную 16 квадр. арш., 
т. е. 4 арш.Х4 арш.» нри этомъ сдѣлайте 4 грядки въ 1 арш. ширины 
съ проходомъ между ничн  арш.*

3) На грядкахъ проведите бороздки въ разстояніи 1 вершка и по
садите по бороздкамъ зерно въ разстояніи 1 вер. другь отъ друга.

4) Поливайте, что очень возможно на такомъ небольшомъ простран
ствѣ.

5) Вь серединѣ третьей недѣли разсада готова, такъ какъ уже по
казались перышки.

6) На заранѣе вспаханной и обыкновеннымъ образомъ для данной 

мѣстности удобренной землѣ гладко выравненною бороною, маркеромъ (ряд
ками, трезубцамъ) сдѣлайте борозды въ разстояніи /2  арш. другъ оть 
Друга.

*

7) Разсадка выдергивается изъ земли, не заботясь о легкомъ повреж
деніи корней (мочекъ), начинается посадка на мѣста.

8) Сажаютъ по проведеннымъ маркеромъ бороздамъ, на разстояніи 
1.4 арш. растеніе отъ растенія.

9) Передъ посадкой корень каждаго растенія обмакиваютъ въ поро
шокъ Томасовой муки.

10) Посадка производится такъ, чтобы первый воздушный узелъ 
былъ вь землѣ на 1 вершка. Это самое главное условіе, т. к. изъ воз
душнаго узла развиваются вторые корни.

11) Во время пересадки растенія должны быть обязательно политы.
12) Когда между рядами и растеніями появится сорныя травы, то 

ихъ надо выполоть.
13) Разсада озимыхъ хлѣбовъ и пересадка ея производится осенью. 
14) Разсада яровыхъ и пересадка ея производится весною.
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Если поступить такъ, какъ сказано, то въ первые же годъ полу
чится съ этихъ 100 кв. саж, 25 пудовъ зерна.

Испробовавъ этотъ способъ посѣва и видя результаты, хозяинъ на 
слѣдующій годь постарается сдѣлать такую посадку на большой площади, 

полому изъ полученнаго урожая необходимо отобрать самое крупное и луч
шее зерно для посѣва, такъ какъ съ каждымъ годомі. зерно будетъ улуч
шаться п пріобрѣтать свойство къ болѣе сильному кущенію. Первый годъ 
одно зерно дастъ до 15 ти полныхъ колосьевъ, не считая подгоновъ, а 
улучшаясь, будетъ давать съ каждымъ годомъ большее число колосьевъ 
(до 30 и болѣе) и самое зерно будетъ крупнѣе, а потому и тяжеловѣснѣе.

Свящ. Б. Бабинъ.

ѵ Жизнь Іисуса “ -Ренана.
Грозная и великая опасность надвигается на пастырей церкви и ихъ 

паству со стороны печати. Особенно въ послѣднее время печать наша вся
чески старается такъ или иначе выразить слое антихристіанское направле
ніе. Теперь въ народъ пущено множество, копеечныхъ по цѣнѣ, популяр
ныхъ брошюръ, гдѣ авторы ихъ наперерывъ одинъ іцюдъ другимъ ста
раются щегольнуть своими самыми крайними и даже весьма дерзкими 
взглядами па все. касающееся нашей церкви и вообще духовно-нравствен
ной жизни человѣка. Такое ярте, противохристіанское направленіе нашей 
брошюрной литературы совершенно сбиваетъ съ толку и духовенство, и 

народъ. Среди подобнаго рода литературныхъ произведеній видное мѣсто 
но своей распространенности занимаетъ сочиненіе французскаго писателя 
Севана „Жизнь Іисуса“. Сочиненіе Ренана „Жизнь Іисуса“ появилось еще 

вь 1863 г. во Франціи. Вся тогдашняя, такъ называемая, французская 
интеллигенція съ восторгомъ встрѣтила эго сочиненіе и привѣтствовала въ 
немъ своего пророка, который сумѣлъ заговорить съ нею ея собственнымъ 
фельетоннымъ языкомъ и польстилъ ея верхоглядству нагілднымъ доказа

тельствомъ того, что для отрицанія самыхъ возвышенныхъ я священны,хъ 
истинъ вовсе не требуется какого-нибудь глубокаго спеціальнаго образові- 
в*«,  а достаточно прочесть нѣсколько занимательныхъ, съ романическою 
легкостью написанныхъ книжекъ. Однимъ словомъ, невѣріе и автихрнстіан- 
ство. ютившееся прежде въ тѣсныхъ кружкахъ, Ренанъ вынесъ на улицу 
и сталъ нроиовѣдывиь его уличной тол.іѣ, и вслѣдствіе этого ядомъ от
рицанія и безвѣрія отравилъ огромныя массы такого люда, который раньше
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и не подозрѣвалъ, даже страшился сякой возможности подобнаго отрицанія 
священнѣйшихъ истинъ, лежащихъ въ основѣ ихъ міросозерцанія.

И этотъ ядъ отрицанія скоро далъ о себѣ звать въ печальныхъ и 
болѣзненныхъ явленіяхъ. Полуобразованная толпа, найдя въ сочиненіи Ре
нана какъ бы новое откровеніе, въ силу котораго на землѣ уже нѣтъ ни
чего божественнаго и чудеснаго, дала полную волю своимъ дикимъ 
инстинктамъ; городской пролетаріатъ, услышавъ понятную для себя про
повѣдь, что христіанство съ его загробными обѣтованіями есть не болѣе, 
какъ басня, и что истинное царство должно быть на землѣ, поднялъ 
вопль о безотрадности своего земного положенія и потребовалъ реформъ 
для улучшенія своей земной жизни, а когда эти реформы оказались не
выполнимыми, то произнесъ проклятіе па весь существующій порядокъ 
жизни и началъ отчаянную борьбу противъ этого порядка во имя свободы, 
равенства п братства, и. такимъ образомъ, началась ужасная, внутренняя, 
народная борьба. И на все это дикое отрицаніе было дано полное разрѣ
шеніе: вѣдь такъ именно училъ пророкъ новѣйшаго времени—Ренанъ! ') 

Изъ сказаннаго ясно спмо собою, почему и въ настоящее время наши 
вольнодумные книжники и либеральные журналы снова вспомнили о пре
словутомъ сочиненіи Рѳяапа и подсовываютъ его теперь русскому пароіу. 
О своей книгѣ самъ Ренанъ говоритъ, что въ продолженіи многихъ вѣ
ковъ жизнь Іисуса не была подвергаема критической оцѣнкѣ; и только 
теперь, наконецъ, настало время, наравнѣ со всѣми другими историческими 
явленіями, изслѣювать ее безпристрастнымъ окомъ холоднаго историка; 
только теперь, наконецъ, начинается ея истинное пониманіе. Но едва ли 
такое пониманіе холодные историки прежде всего признаютъ за самимъ 
Ренаномъ: по крайней мѣрѣ, этого незамѣтно въ ого „Жизни Іис са*.  
Если бы Ренанъ былъ истиннымъ историкомъ, то, конечно, его первая за
дача была бы встать въ положительныя и опредѣленныя отноліенія къ тѣмъ 
источникамъ, которыми онъ руководился въ своемъ сочиненіи — чего од
нако же онъ не дѣлаетъ; но такъ какъ—съ дву гой стороны—опъ въ 
общемъ пе отрицаетъ подлинности нашихъ евангелій, а допускаетъ только 
въ пихъ множество сказочныхъ добавленій, то, очевидно, опъ обязанъ былъ 
па извѣстныхъ основаніяхъ отдѣлить въ евангеліяхъ ложное отъ истин
наго, плевелы отъ пшеницы, но, къ сожалѣнію, этого у Ренана пѣть. 
Мы находимъ у него лишь оіипъ безконтрольный произволъ. Онъ устра
няетъ и признаетъ, отвергаетъ и допускаетъ, повидимому, руководясь тѣмъ

9 Проф. Лопухинъ „Исторія хрпст. церквн въ XIX в.- т. I, стр. 301—302.
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или другимъ мпнутпымъ настроеніемъ своего духа. С-іяыл труднѣйшія исто
рическія предположенія, для уясненія которыхъ лучшіе люди работали и 
работаютъ зъ теченіе цѣлыхъ столѣтій, Ренанъ рѣшаетъ споимъ геніаль
нымъ перомъ въ какихъ-нибудь двухъ-трехъ небольшихъ строкахъ. Над
менный и самоувѣгенный Ронанъ указалъ на свою безбожную книгу, какъ 
на пятое евангеліе, панисанное по особому откровенію; но одинъ изъ его 
критиковъ совершенно справедливо выразился но этому новоду слѣдующимъ 
образомъ: „итакъ, кромѣ четырехъ древнихъ евангелій, у насъ есть еще 
пятое - евангеліе отъ Ронана; но для меня древнія лучше". И дѣйстви
тельно, между евангелистами и Ренаномъ слишкомъ мало сходства для 
того, чтлбы Ренану можно было претендовать на равное съ ними достоин
ство. Наши св. евангелія—исторія; Ренанова же Жизнь Іисуса*'  —не 
болѣе, какъ увлекательный романъ ’). ТЧ. кто внимательно читали Рена- 
пову . Жизнь Іисуса" и другія его сочиненія, но могли не замѣтить въ 
лхъ авторѣ того внутренняго разлада, той внутренней страшной борьбы 
РГО ума, отравленнаго ядомъ сомнѣнія и его сердца, которое продолжало 
жить прежнимъ религіознымъ міросозерцаніемъ. Этотъ внутренній разладъ 
между умомъ и сердцемъ Ренана составляетъ самую яркую особенность 
леей его личности и наложилъ неизгладимую печать на всю его остальную 
жизнь и дѣятельность. Поэтому неудивительно, что въ своей пресловутой 
книгѣ Ренанъ на Іисуса смотритъ какъ на легендарную личность, а слѣ
дуя влеченію своего сердца, опъ обращается къ ней во многихъ мѣстахъ 
своего сочиненія съ восторженнымъ благоговѣніемъ и ноклопеніемі. Оче
видно, что и здѣсь Ренапъ оказался не болѣе, какъ, по его собственному 
выраженію, „неу давшимся священникомъ", латинскимъ патеромъ, которому 
![° горькой ироніи судьбы пришлось служить не Христу, а Веліару. Позд
нѣе мы видимъ, что Ренанъ, слѣдуя влеченію евлего сердца, сталъ на- 
божно исполнять обряды римско-католической церкви, и съ троіательнымъ 
милевіемъ относился къ простосердечной вѣрѣ своихъ земляковъ. Бывая 

1]о временамъ на своей родинѣ въ Бретани, онъ едва не плакалъ при 
видѣ той цѣльности религіозно-нравственнаго бытія, какую находилъ среди 

поселянъ, и неоднократно на прощанье убѣждалъ ихъ съ искреннимъ па- 
фосомъ—хранить въ неприкосновенности эту святую, простосердечную вѣру. 
Самь потерявъ это сокровище, онъ тѣмъ выше цѣнилъ его у другихъ. 
>Я люблю эту простую вѣру*,  восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ. Посе
лянинъ безъ религіи представляетъ собою безобразнаго звѣря, ибо у него 
нѣтъ тогда признака человѣчности. Поэтому у меня въ обычаѣ: въ до-

’) Свящ. Т. Буткевичъ „іКяіпь Господа иадего Івсуса Христа", стр. 66.
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ревпѣ я хожу къ обѣднѣ, въ городѣ я смѣюсь надъ тѣми, кто ходить 
пъ церковь. Иногда я готовъ заплакать, когда подумаю, что твоими воз
зрѣніями я отдѣляю себя отъ великой религіозной семьи, къ которой 
принадлежатъ всѣ тѣ, кого я люблю, и когда представляй) се'ѣ, что луч 
шія души въ мірѣ считаютъ меня безбожникомъ, злымі, проклятымъ, да 
и должны считать меня таковымі, ибо къ тому побуждаетъ ихъ вѣра. 
Но самое ужасное, когда женщина и дитя начнутъ просить: „во имя 
веба, вѣруй же, какъ ми вѣруемъ, иначе ты будешь проклятъ"; и чтобы 
не увѣровать съ ними, заключаетъ опъ, надо быть или очень ученымъ, 
или очень злымъ*.  Въ дѣйствительности Ренанъ пе былъ ни очень уче
нымъ, ни очень злымъ, по былъ несчастною жертвою внутренняго разлада, 
съ которымъ и сошелъ въ могилу. Такую то жалкую картину внутренняго 
самопротиворѣчія представлялъ собою пресловутый кумиръ новѣйшаго н— 
вѣрія и раціонализма. Но не смотря па это внутреннее безсиліе, Репанъ 
тѣмъ пе менѣе оказалъ громадное вліяніе ва наше время, и въ кругѣ 
міросозерцанія такъ называемой „интеллигенціи*  онъ занимаетъ едва ли 
не самое видное мѣсто. Въ виду всего изложеннаго можно бы только уди
виться этому, по это, странное на перзый взглядъ, явленіе вполнѣ объ
яснится, если мы обратимъ вниманіе па внѣшнюю сторону дѣла. Ренаігь, 
будучи безсиленъ внутренно, производилъ необычайное впечатлѣніе внѣш
нею формою своихъ произведеній. Эго былъ замѣчательный стилистъ, ко
торый умѣлъ сочетать легкость мысли съ очаровательною эффектностью 
изложенія, такъ что въ этомъ отношеніи даже враги и противники его 
не могли отказать ему въ сильномъ дарованіи, хотя и сожалѣли, что пио 
потрачено на столь разрушительное дѣло. Всѣ его произведенія въ этомъ 
отношеніи блистали роскошнымъ стилемъ, обольстительно дѣйствующимъ на 
полуобразованную массу, и такъ какъ съ этой пышной стилистикой соче
талась весьма заманчивая, романтическая мысль, задавшаяся цѣлію устранить 
изъ христіанства все божественное и сверхъ-естественное, оставивъ однако 
за нимъ высшій идеалъ человѣчности. то для нашего двоедушнаго вѣка, 
уже поколебавшагося въ своей вѣрѣ въ сверхъ-естествелное, но не нашед
шаго еще ничего въ замѣну этой вѣры, и не могло быть ничего болѣе 
обольстительнаго, чѣмъ именно сочиненія Ренана. Онъ болѣе, чѣмъ кто- 
либо, угадалъ истинное настроеніе нашего вѣка, и далъ ему то, чего онъ 
жаждалъ, именно полувѣры. низведенія божественнаго на почку земного и 
человѣческаго. (Извл. изъ „Орл. Ен. ВЬд.*).

Редакторъ К. Любимовъ.



— 195 —

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я.
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

со свѣто-лѳчѳбными и элѳктро- массажными отдѣлами открыта 
и функціонируетъ въ г. Екатеринбургѣ.

Имѣются : простыя ванны. лекарственныя,гидро-электрическія (монопо- 
ляраыя, дпномѳрныя, фарадическія, гальваническія, синусоидальныя и 
по Гертаеру), паровыя,суховоздушныя (римско-ирландскія) канны; все
возможные души (душъ Шарко); элекчро-свѣчовая ванна Электриче
скій кабинетъ обставленъ согласно послѣднему слову науки отъ своей 
динамо-машины. Массажъ обыкновенный и вибраторный (отъ мотора). 
Больные принимаются съ разнообразными хроническими болѣзнями; пре
имущественно же лѳчѳніе означенными физическими методами рекомен
дуется при рѳвматпзмахъ, разныхъ разстройствахъ питанія (малокро
віе, ожирѣніе), золотухѣ, рахитизмѣ,сифилисѣ, при нервныхъ заболѣ
ваніяхъ, при разныхъ эксудативныхь припуханіяхъ, при жѳлудочвл- 
чишѳчныхъ, почечныхъ, мочеполовыхъ (половое безсиліе) страданіяхъ, 
головныхъ боляхъ, безсонницѣ и др. хроническихъ болѣзняхъ. Для 
тякэло-больпыхъ при лѳчѳбницѣ имѣются постоянныя кровати съ пла

тою отъ 5 до 10 руб. въ сутки за содержаніе, помѣщеніе и лечевіе.
Директоръ и владѣлецъ лечебницы

В. А. Доброхотовъ.

Ключарь собора протоіерей А Кудринъ 
ИМѢЕТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

БОГОСЛУЖЕБНЫХЪ НИ ИГЪ 
и проч. сѵнодальныхъ изданій, на Комиссію изъ Сѵнодальнной 

типографіи.

требованіями обращаться лично или письменно 
по сліъбукщему адресу:

Пермь, протоіерею А. И. Будрину, Енатерининсная ул., домъ 
162.
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' ЛУЧШІЕ ВЪ Р0СС1И—ЛУЧШІЕ ВЪ МІРѢ
КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ

заводовъ Пріуралья II. А. Бакулева 11-цы, существующаго 150 лѣтъ съ 1758 г. 
и Торговаго Дома II. И. Гилева С-вья существующаго болѣе 100 лѣтъ.

Заводы за отливку колоколовъ изъ мѣди, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ
РАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II (болѣе 9.ОЭ) пудовъ), удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодар

ности.
Имѣютъ награды: Большую золотую медаль съ дипломомъ на Международной Художественно-Про
мышленной выставкѣ въ Брюсселѣ 1905 года, серебряную медаль на Нижегородской выставкѣ 
въ 1896 г. Почетный Отзывъ на Сибирско-Уральской Научно-Промышленной выставкѣ въ гор. 
Екатеринбургѣ въ 1887 г. и множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ п обществъ.

Представитель для всей Россіи Ксенофонтъ Сокодовт> въ г. Челябинскѣ.
Имѣются на складѣ всегда готовые колокола разнаго вѣса завода Бакулева, за

вода Гилева С-вья п завода Минина.

Пщшаится разбитые колоша въ переливку к на оОіШ новыхъ-
Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ.

ПОДБОРЪ ПОЛНЫХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ЗВОНОВЪ-ПО КАМЕРТОНУ.
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Доставка во всѣ мѣста, а по желѣзной дор. по удешевленному тарифу, т. е. ио 1 коп. съ 
пуда за 100 верстъ. Доставка съ заводовъ до Перми оть 5 до 7 к. съ нуда. 
Колокола въ 1000 пудовъ и болѣе —могутъ быть отлиты на мѣстахъ заказовъ.

Подуторавѣковое существованіе завода Бакулева съ его огромной практикой позволило ему вырабо
тать отличнѣйшій сплавъ колокольной бронзы, форму и размѣры колоколовъ наибол ѣе благо

звучныхъ, справедливо считающихся по силѣ и пріятности звука— 
ЛУЧШИМИ ВО ВСЕЙ РОССІИ.

Адресоваться съ запросами н заказами: Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пріуралыі- 
К. А. Соколову.
Заводъ Бакулева Н-цы отливалъ между прочимъ колокола въ слѣдующія мѣста на Уралѣ: Г. Ека
теринбургъ для Златоустовской церкви въ 1015 п., г. Кунгуръ для двухъ церквей во 1000 пуд., 
для Входо-Іерусалимской ц. въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ въ 632 пуд., для- Введенской ц. въ 
томъ же заводѣ въ 511 и., для церквей —Нижне-Туринскаго завода въ 312 п., Нажне-Сорганскомъ 
заводѣ въ 314 п., г. Соликамскъ въ 332 п., Сольвычегодекъ въ 242 и., с. Арамиль въ 330 пуд. 
с. Вобровское въ 330 иуд., для Богородицкой церкви въ г. Перми въ 500 пуд., с. Черновское 
Оханскаго уѣзда, въ 300 пуд., с. Острожка, того же уѣзда, въ ЗСО п., звонъ для Богородицкой Ц. 
г. Барнаула въ 824 п., въ Сеыіозерную пустынь, Казанской губ., колоколъ въ 500 п., въ Ране- 
скую пустынь той же губ. въ 441 п., въ г. Казань для единовѣрческой ц. въ 500 и., Духосо- 
шествіевской ц., въ 600 п., Покровской ц. въ 246 п., Богоявленской ц. въ 200 ц., Владимірской Ц. 

въ 400 п. и ми. др.

«Самые_ ближайшіе заводы для заказчиковъ Урала и губерній Пріуралья».
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СОДЕРЖАНІЕ: Причины упадка вѣры и нравственности въ паствѣ и мѣры къ поднятію 
въ нея религіознаго знанія и нравственнаго чувства.—Голосъ пастыря.—Пастырскія мѣры къ 
огражденію православія въ приходѣ.—По приходамъ епархіи.—Извѣстія и замѣтки. - „Жизнь 
Іисуса44—Ренана.—Объявленія.

Пермь. Типо-Литогра«ія Губернскаго Правленія. Апрѣля I дня 1908 г.
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