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Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

I

 

и

 

15-го

 

числа.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

   

Ъ

   

H

   

А

    

годовому

   

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1911

 

года. №10. 15

 

мая.

Содержаніе

 

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й:

 

Отношеніе

 

на

 

имя

 

Преосвящен-
наго.— ІІрибавленіе

 

къ

 

оффииіалыюму

 

отдѣлу:

 

„Въ

 

иомощь

 

руссквмъ

 

иереселен-

цамъ".— Награда.
Отдѣлъ

 

неоффиціальны

 

Й: — О

 

церковныхъ

 

лѣтописяхъ,

 

II.

 

Фигу-
ровскаго. — Программа

 

веденія

 

церковной

 

лѣтописи. —Вѣра

 

древнихъ

 

язычниковъ

в

 

невѣріе

 

современныхъ

 

христіанъ,

 

Хр.

 

Соболева.— Хроника

 

Епархіальной

 

жизни. —

Обзоръ

 

печати. — Объявленіе.

ОТДЪЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

К

 

О

 

П

 

I

 

я

отношенія

 

Предсѣдателя

 

Совѣта,

 

состоящаго

 

подъ

 

АВГУ-
СТЪЙШИМЪ

 

покровительствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

ѲЕ0Д0-

РОВНЫ,

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНД-
РОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго.

Ваше

   

Преосвященство

Милостивый

 

Архипастырь.

ГСакъ

 

пзвѣстно

 

Вашему

  

Преосвященству,

  

еще

 

въ

 

1881

 

году

Святѣйшимъ

  

Синодомъ

 

разрѣшено

 

было

 

ежегодно

 

производить

 

сборъ



2

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

сдѣпыхь

 

въ

 

теченіо

 

„недѣли

 

о

 

слѣпомъ"

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

церквахъ.

 

Затѣмъ,

 

опре-

дѣленіемъ

 

отъ

 

28

 

апрѣля

 

1908

 

г.,

 

за

 

jY;

 

2767,

 

опублпкованнымъ

въ

 

№20

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостеіі"

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ,

 

сборъ

 

этотъ

распространенъ

 

на

 

всѣ

 

безъ

 

псключепія

 

церкви

 

Импсріи.

 

Наконецъ,

опредѣленіемъ

 

свонмъ

 

отъ

 

28 — 29

 

сентября

 

1910

 

г.

 

(Церковный

Ведомости

 

за

 

этотъ

 

годъ,

 

,№41),

 

Святѣйшій

 

Сішодъ

 

отнесъ

 

его

къ

 

разряду

 

т

 

а

 

р

 

е

 

л

 

о

 

ч

 

н

 

ы

 

х

 

ъ

 

сборовъ.

На

 

основанін

 

этого

 

разрѣшенія,

 

Совѣтъ

 

Попечительства

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

 

воз-

ложилъ

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряженія

 

по

 

производству

 

означен-

наго

 

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

съ

 

14

 

по

 

21

 

мая,

во

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархіи

 

на

 

Уполномочен-

наго

 

своего,

 

Управляющая

 

акцизными

 

сборами

 

Енисейской

 

губерніи,

статскаго

 

совѣтника

 

Петра

 

Дементьевича

 

Миклашевскаго,

 

иредо-

ставивь

 

ему

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдывающихъ

 

сборомъ

 

въ

каждомъ

 

отдѣлыюмъ

 

приходѣ,

 

и

 

сборщиковъ

 

въ

 

каждомъ

 

храмѣ,

такъ

 

и

 

установленіе

 

всѣхъ

 

ближайшихъ

 

подробностей

   

этого

 

дѣла.

Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

имѣю

 

честь,

 

отъ

имени

 

Совѣта

 

Попечительства,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покорнѣйшею

просьбою

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

милостивомъ

 

и

 

просвѣщенномъ

содѣйствіи

 

успѣшному

 

осуществленію

 

предполагаемая

 

сбора,

 

служа-

щая

 

однимъ

 

пзъ

 

главныхъ

 

нсточниковъ

 

средствъ

 

для

 

содержанія

учрежденій

 

Попечительства

 

для

 

слѣпыхъ

 

и

 

больныхъ

 

глазами.

Испрашивая

 

Вашего

 

Архипастырская

 

благословенія

 

и

 

поручая

себя

 

святымъ

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

преданное™

 

пмѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства

 

покорнѣй-

шимъ

 

слугою

 

Алексѣа

 

Ермоловъ.

Енисейская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

въ

 

исполненіе

 

резолюцііі

Его

 

Преосвященства,

 

иреосвященнѣйшая

 

Евѳимія,

 

Епископа

 

Ени-

сейскаго

 

и

 

Красноярская,

 

послѣдовавшей

 

на

 

семъ

 

отношеніи

12

 

марта

 

с.

 

г.,

 

за

 

№

 

1020,

 

иредписываетъ

 

причтамъ

 

и

 

старостамъ

тѣхъ

 

церквей,

 

въ

 

которыя

 

будутъ

 

командированы

 

Г.

 

Управляющимъ
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Акцизными

 

сборами

 

Енисейской

 

губециіи

 

лица

 

для

 

сбора

 

пожертво-

ваній

 

въ

 

пользу

 

слѣиыхъ

 

въ

 

точеиіо

 

предстоящей

 

„недѣли

 

о

слѣпомъ"

 

(недѣля

 

5-я

 

по

 

Пасхѣ)—оказать

 

содѣйствіе

 

успешному

осуществленію

 

означенная

 

сбора.

Въ

 

помощь

 

русскимъ

 

переселенцам ъ*).
і.

За

 

вечерншіъ

 

богослуоюеніемъ.

Сегодня

 

и

 

завтра,

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

праздника

Св.

 

Троицы,

 

по

 

распоряжение

 

Св.

 

Сѵпода,

 

производится,

 

отдѣльно

отъ

 

всякихъ

 

другихъ

 

сборовъ,

 

и

 

предваряется

 

особы мъ

 

словомъ

проповѣди

 

церковной— сборъ

 

на

 

иострооніе

 

храмовъ

 

и

 

вообще

 

на

благоустройство

 

церковной

 

жизни

 

переселенцевъ

 

Сибири

 

и

 

Дальняя

Востока.

Рѣдко

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

не

 

видвлъ

бы,

 

кань

 

идутъ

 

переселенцы

 

въ

 

дальній

 

край:

 

видимъ,

 

какъ

 

они

оставляютъ

 

старыя

 

родныя

 

мѣста,

 

какъ

 

ѣдутъ

 

въ

 

особыхъ

 

ваянахъ

во

 

множествѣ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

нерѣдко

съ

 

больными,

 

во

 

всемъ

 

нуждаясь...

 

Переселенцевъ

 

теперь

 

очень

много:

 

ежегодно

 

до

 

семисотъ

 

тысячъ

 

(700.000)

 

русскихъ

 

крестьянъ

переселяется

 

пзъ

 

внутренней

 

Россіи

 

въ

 

далекую

 

окраину

 

Русская

царства.

1 )

 

Слова

 

передъ

 

сборомъ

 

пожертвованій

 

на

 

устроеніе

 

храмовъ

 

для

русскихъ

 

переселенцевъ

 

Сибири

 

и

 

Дальняго

 

Востока,

 

въ

 

праздникъ

Св.

 

Троицы

 

(Сборъ— по

 

расиоряженію

 

Св.

 

Сѵнода).

Братство

 

Воскресенія

 

Христова

 

(Москва,

 

Еиарх.

 

домъ)

 

съ

 

благо-

дарностью

 

принимаеть

 

во

 

вякое

 

время

 

всякія —денежный

 

и

 

веществен-

ныя

 

(св.

 

иконы,

 

облаченія,

 

церк.

 

утварь,

 

книги)

 

ножертвованія

 

для

переселенческихъ

 

приходовъ

 

Сибири.

 

На

 

каждое

 

пожертвованіе

 

выдается

уполномоченнымъ

 
лицомъ

 
квитанція.
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Еще

 

рѣже

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

остался

бы

 

холоднымъ

 

и

 

безучастнымъ

 

къ

 

положенію

 

переселенцевъ.

 

Всякій

поннмаетъ,

 

что

 

не

 

отъ

 

сладкой

 

жизни

 

ндутъ

 

они

 

въ

 

переселеніе;

всякій

 

знаетъ,

 

какъ

 

тяжело

 

переселенцамъ

 

совершить

 

долгій

 

и

дальній

 

переѣздъ,

 

найти

 

новыя

 

мѣста

 

поселенія,

 

устроиться

 

на

 

нихъ.

И

 

всякій.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

знаетъ

 

и

 

поннмаетъ,

 

что

 

переселеніе

нужно,

 

крайне

 

нужно

 

въ

 

нашемъ

 

ясударствѣ:

 

во-первыхъ,

 

надобно

дать

 

малоземельнымъ

 

и

 

безземельным!,

 

крестьянамъ

 

то,

 

чего

 

они

не

 

имѣютъ,

 

то-есть

 

землю, — и

 

вотъ,

 

оставшимся

 

иослѣ

 

ухода

переселенцевъ

 

крестьянамъ

 

прибавляется

 

земли

 

на

 

мѣстѣ,

 

а

 

пере-

селенцы

 

получатъ

 

ее

 

въ

 

другихъ

 

отдаленныхъ

 

краяхъ

 

нашего

 

оте-

чества;

 

во-вторыхъ,

 

надо

 

заселить

 

пустынныя

 

и

 

малолюдный

мѣстности

 

нашего

 

государства

 

народомъ,

 

ибо

 

иначе

 

трудно

 

и

 

даже

невозможно

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

нашествія

 

враговъ

 

и

 

удержать

 

за

своимъ

 

царствомъ.

 

Это

 

послѣднее

 

намъ

 

ясно

 

показала

 

война

 

съ

Яионіей.

 

Потому-то

 

переселеніе

 

русское

 

въ

 

Сибирь

 

движется

 

какъ-

то

 

само

 

собою,

 

хотя

 

ни

 

прнказовъ,

 

ни

 

понужденій,

 

ни

 

особыхъ

приглашеній

 

со

 

стороны

 

правительства

 

крестьяне

 

не

 

елышатъ,

 

и,

если

 

идутъ

 

въ

 

переселепіе,

 

то

 

идутъ

 

не

 

неволею,

 

а

 

совершенно

добровольно.

И

 

потому-то

 

всѣ

 

мы,

 

хотя

 

и

 

сами

 

не

 

переселяемся,

 

хотя

и

 

близкіе

 

наши

 

не

 

переселяются,

 

однако,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

желаемъ

и

 

любимъ

 

переселенцевъ

 

и

 

всячески

 

готовы

 

имъ

 

помочь.

 

Русскій

народъ

 

любить

 

ннщихъ,

 

помогаетъ

 

охотно

 

бѣднымъ,

 

хотя

 

между

ними

 

часто

 

бываютъ

 

тунеядцы,

 

воры,

 

лѣнтяи.

 

пьяницы,

 

поирошайки,

которые

 

просто

 

живутъ

 

на

 

чужой

 

счетъ.

 

Тѣмъ

 

больше

 

вызываютъ

въ

 

насъ

 

любви

 

и

 

жалости

 

переселенцы:

 

вѣдь

 

это

 

все

 

люди

семейные,

 

трудящіеся,

 

они

 

идутъ

 

не

 

на

 

бездѣлье,

 

а

 

на

 

тяжелую

работу,

 

на

 

труды

 

и

 

лишенія;

 

вѣдь

 

это

 

полезнѣйшіе

 

люди

для

 

государства,

 

полезные

 

и

 

для

 

Церкви

 

Вожіей,

 

ибо

 

они

дѣлаютъ

 

православнымъ

 

обширный

 

край,

 

Сибирь

 

и

 

Дальній

 

Востокъ,

и,

 

кромѣ

 

того,

 

они

 

свонмъ

 

примѣромъ,

 

какъ

 

это

 

показываетъ

 

опытъ,

обращаютъ

 

въ

 

православіе

 

живущихъ

 

тамъ

 

различныхъ

 

инородцевъ,



язычниковъ

 

по

 

вѣрѣ;

 

вѣдь

 

это,

 

наконецъ,— нашъ

 

родной

 

и

 

милый

русскій

 

народъ,

 

плоть

 

наша

 

и

 

кровь,

 

наши

 

дорогіе

 

братья

 

по

 

вѣрѣ

и

 

крови.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

любить

 

переселенцевъ?

 

Въ

 

Россіи

 

не

должно

 

быть

 

такого

 

человѣка,

 

у

 

которая

 

нрн

 

словѣ:

 

„русскій

народъ"

 

не

 

забилось

 

бы

 

сердце

 

любовью

 

и

 

готовностью

 

послужить

этому

  

родному

 

народу,

 

особенно,

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

его

 

страдающимъ.

Помнимъ

 

мы,

 

съ

 

какою

 

охотою

 

и

 

любовью

 

подавали

 

всѣ

жертвы

 

свои

 

на

 

голода ющихъ

 

крестьяпъ:

 

мпоя

 

собиралось

денѳгъ

 

и

 

много

 

было

 

самыхъ

 

святыхъ,

 

чистыхъ,

 

безкорыстныхъ

жертвъ.

 

Переселенцы

 

не

 

ялодаютъ

 

тѣлесно:

 

по

 

цриказу

 

царя-

батюшки,

 

правительство

 

даетъ

 

денежное

 

пособіе

 

каждой

 

переселен-

ческой

 

семьѣ,

 

достаточное

 

для

 

пропптанія,

 

удовлетворяетъ

 

н

 

другія

тѣлесныя

 

нужды

 

переселенцевъ:

 

даетъ

 

земли,

 

строить

 

больницы,

отпускаетъ

 

лѣкарства,

 

проводить

 

дороги,

 

перевозить

 

переселенцевъ

безплатно

 

пли

 

за

 

облегченную,

 

малую

 

плату.

Но

 

теперь

 

переселенцы

 

являются

 

передъ

 

нами

 

духовно

голодающими.

 

Придутъ

 

они

 

въ

 

свои

 

далекія

 

мѣста,

 

и

 

нѣтъ

у

 

нихъ

 

ни

 

храма,

 

ни

 

бояслуженій,

 

пи

 

причта.

 

Вѣдь

 

этого

напередъ

 

не

 

приготовишь,

 

не

 

выстроишь!

 

Подумайте,

 

какъ

 

велика

должна

 

быть

 

у

 

переселенцевъ

 

печаль!

 

И

 

въ

 

такой-то

 

печали

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

живутъ

 

цѣлыми

 

ядами:

 

не

 

знаютъ

 

звона

 

коло-

кольная,

 

не

 

знаютъ

 

свѣтлая

 

праздника,

 

не

 

слышатъ

 

бояслужепія,

не

 

крестятъ

 

дѣтей,

 

помираютъ

 

безъ

 

напутствованія,

 

хоронятъ

мертвыхъ

 

не

 

отпѣтыхъ,

 

не

 

омолитвованныхъ.

Къ

 

намъ

 

теперь

 

и

 

обращается

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

за

 

помощью:

помогите

 

переселенцамъ,

 

дайте

 

жертвы

 

на

 

устроеніе

 

у

 

нихъ

 

хра-

мовъ,

 

бояслуженія,

 

приходовъ,

 

церковной

 

жизни.

 

Горе

 

будетъ,

если

 

переселенцы

 

одичаютъ

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи

 

въ

 

далекой

Сибири:

 

тогда

 

и

 

сами

 

они

 

погибнуть

 

для

 

спасенія,

 

и

 

для

 

государ-

ства

 

и

 

русская

 

народа

 

отъ

 

такихъ,

 

потерявшихъ

 

вѣру

 

и

 

церковь

людей,

 

нѣтъ

 

никакой

 

пользы,

 

напротивъ,

 

только

 

вредъ

 

и

 

безпокой-

ство.

 

Подадимъ

 

сегодня

 

наши

 

жертвы

 

иа

 

святое

 

дѣло.

 

A

 

затѣмъ,

оповѣстите

 

всѣхъ,

 

кого

 

можно,

 

что

 

завтра

 

будетъ

 

въ

 

церкви

 

опять
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особый

 

сборъ

 

на

 

духовны

 

я

 

нужды

 

русскихъ

 

переселенцевъ,

 

распо-

ложите

 

всѣхъ

 

прійтн

 

завтра

 

и

 

помочь

 

этому

 

святому

 

и

 

христіан-

скому-церковному,

 

и

 

крестьянскому-народному

 

дѣлу.

 

Церковь,

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

Царь,

 

правительство

 

и

 

весь

 

русскій

 

народъ

стоять

 

передъ

 

нами

 

и

 

иросятъ

 

за

 

нашихъ

 

братьевъ-переселенцевъ.

Вратство

 

возлюбите,

 

говорить

 

намъ

 

св.

 

апостолъ.

 

По

 

сей

заповѣди

 

и

 

поступимъ,

 

памятуя

 

и

 

другое

 

слово

 

апостола:

 

не

будемъ

 

любить

 

словомъ

 

или

 

языкомъ,

 

но

 

дѣломъ

 

и

 

истиною.

Это— настоящая

 

любовь.

 

Проявимъ

 

и

 

покажемъ

 

таковую

 

любовь

вашими

  

посильными

 

жертвами.

 

Аминь.

П.

За

 

утреннгшъ

 

богослуженіемъ.

О

 

чемъ

 

яворятъ

 

намъ,

 

братіе,

 

эти

 

зеленѣющія

 

вѣтви,

 

кото-

рыми

 

украшены

 

сегодня

 

наши

 

храмы

 

и

 

наши

 

жилища?

 

Они

 

яворятъ

намъ

 

о

 

силѣ

 

жизни

 

природы,

 

восторжествовавшей

 

надъ

 

смертью,

о

 

побѣдѣ

 

весны

 

надъ

 

мертвящей

 

зимой:

 

этимъ

 

дается

 

намъ

 

образъ,

показатель,

 

наглядный

 

и

 

всѣмъ

 

доступный,

 

напоминающій

 

намъ

 

о

силѣ

 

духовной

 

жизни,

 

которую

 

далъ

 

намъ

 

Спаситель

 

Христосъ,

о

 

вѣчной

 

побѣдѣ

 

нашей

 

Святой

 

Христовой

 

вѣры,

 

дарами

 

благо-

дати

 

Святая

 

Духа,

 

надъ

 

смертью

 

грѣховной.

 

Вспоминается

 

намъ

при

 

вндѣ

 

этихъ

 

зелепѣющихъ

 

древесныхъ

 

вѣтвей

 

и

 

еще

 

образъ

изъ

 

святая

 

евангелія:

 

Царство

 

Божіе,

 

то

 

есть

 

и

 

основанная

 

на

зомлѣ

 

Хрнстомъ

 

Церковь

 

иравовѣрующнхъ,

 

подобно

 

зерну

 

горчич-

ному,

 

которое,

 

когда

 

сѣется,

 

то

 

меньше

 

всѣхъ

 

сѣминъ

 

на

 

землѣ;

но

 

когда

 

его

 

взялъ

 

человѣкъ,

 

иосадилъ

 

въ

 

саду

 

своемъ,

 

и

 

выросло

оно,

 

то

 

стало

 

большнмъ

 

деревомъ,

 

больше

 

всѣхь

 

деревьевъ,

 

такъ

что

 

прилетаютъ

 

птицы

 

неОесиыя

 

и

 

укрываются

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

его

(Мѳ.

 

XIII,

 

31;

 

Мр.

 

IV,

 

31;

 

Лук.

 

XIII,

 

19)...

 

Такова

 

сила

 

и

духовной

 

жизни

 

въ

 

нашей

 

святой

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви.

Поистинѣ

 

то

 

же

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

нашей

 

русской

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

какь

 

части

 

Единой

 

святой

 

вселенской

 

апостоль-

ской

  

Церкви.

 

И

 

ее

 

Господь

 

иосадилъ

 

въ

 

саду

 

Своемъ,

 

въ

 

земномъ
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мірѣ.

 

какъ

 

малое

 

сѣмя.

 

Но

 

пзъ

 

малая

 

сѣмячка,

 

почти

 

за

 

тысячу

лѣтъ

 

существовапія,

 

разрослась

 

она

 

въ

 

великое

 

мноянѣтвистое

дерево:

 

русскій

 

народъ

 

пронесъ

 

святой

 

крѳстъ

 

до

 

послѣлнихъ

 

ире-

дѣловъ

 

земли,

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

прежде

 

невѣровавшіе

 

и

 

нохрнсті-

анскіе

 

племена

 

и

 

пароды

 

укрылись

 

и

 

укрываются

  

въ

 

вѣтвяхъ

 

его.

Вся

 

внутренняя

 

Россія

 

давно

 

уже

 

заселена

 

православными

русскими

 

людьми;

 

давно

 

уже

 

изъ

 

этихъ

 

густо

 

заселенныхъ

 

мѣст-

ностей

 

русскіе

 

люди,

 

нзъ-за

 

земельной

 

нужды

 

или

 

ради

 

различ-

ныхъ

 

прнбыльныхъ

 

промысловъ,

 

отправлялись

 

въ

 

иереселеніе

 

то

на

 

Сѣверъ,

 

то

 

на

 

Волгу,

 

въ

 

степи

 

Донскія,

 

на

 

Югъ

 

къ

 

Черному

морю,

 

въ

 

Крымъ,

 

на

 

Кавказъ.

 

Триста

 

лѣтъ

 

назадъ

 

открылась

предъ

 

нашимъ

 

народомъ

 

далекая

 

Сибирь

 

съ

 

ея

 

земельными

 

и

другими

 

богатствами;

 

и

 

туда

 

давно

 

уже

 

стали

 

переселяться

 

рус-

скіе

 

люди.

 

Но

 

особенно

 

много

 

стало

 

уходить

 

туда

 

послѣ

 

того,

какъ

 

новелѣніемъ

 

царскнмъ

 

туда

 

проведена

 

была

 

желѣзная

 

дорога.

За

 

последнее

 

время

 

каждый

 

годъ

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

на

 

Далыіій

Востокъ

 

переселяется

  

по

 

семьсотъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Представьте

 

себѣ

 

это

 

огромное

 

множество!

 

Это

 

все

 

наши

братья,

 

православные

 

люди;

 

идутъ

 

отъ

 

нужды,

 

какъ

 

будто

 

только

по

 

своимъ

 

дѣламъ,

 

но

 

дѣлаютъ

 

и

 

дѣлають

 

Божье

 

дѣло,

 

великое

Дѣло:

 

обширная

 

страна,

 

прежде

 

пустынная

 

и

 

инородческая,

 

ста-

новится

 

русскою

 

и

 

православною,

 

a

 

днкія

 

шюродческія

 

племена,

тамъ

 

живущія,

 

быстро

 

познаютъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

Святую

 

вѣру

 

и

 

при-

нпмаютъ

 

ее,

 

становятся

 

хрнстіанами.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

пересе-

ленцы

 

соворшаютъ

 

и

 

великое

 

государственое

 

дѣло.

 

Мы

 

знаемъ

вѣдь,

 

что

 

если

 

и

 

въ

 

тѣлѣ

 

пашемъ

 

долго

 

мы

 

не

 

будемъ

 

действо-

вать

 

рукою

 

или

 

ногою,

 

то

 

эти

 

члены

 

слабѣютъ

 

засыхаютъ

 

и

 

ста-

новятся

 

иедѣйствующнмн:

 

также

 

и

 

въ

 

царствѣ,

 

если

 

тѣ

 

или

 

другія

его

 

части

 

пусты,

 

лежать

 

безъ

 

употреблспія,

 

то

 

онѣ

 

легко

 

могутъ

ослабѣть,

 

отпасть

 

и

 

погибнуть

 

для

 

царства.

 

Переселенцы

 

въ

Сибирь

 

и

 

особенно

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

заселяя

 

пустынныя

 

мѣ-

стности,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

крѣпко-на-крѣпко

 

привязываютъ

 

дальнюю

окраину

 

нашей

 

земли

 

къ

 

нашему

 

русскому

   

государству.
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Ясное

 

дѣло,

 

что

 

переселенцы

 

дороги

 

и

 

Церкви,

 

и

 

родннѣ,

что

 

они

 

близки,

 

дороги

 

всему

 

нашему

 

русскому

 

народу.

У

 

нихъ

 

есть

 

земля

 

въ

 

мѣстахъ

 

переселенія,

 

но

 

ее

 

надо

 

обра-

батывать,

 

надо

 

доѣхать

 

туда

 

съ

 

большими

 

трудами,

 

лпшеніями,

издержками;

 

надо

 

строиться

 

нмъ

 

вновь

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ,

 

за-

водить

 

свое

 

новое

 

хозяйство.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ,

 

сколько

 

можетъ,

заботится

 

правительство.

Но

 

вспомнимъ

 

и

 

представпмъ

 

себѣ,

 

какую

 

духовную

 

нужду

терпятъ

 

переселенцы!

 

Вѣдь

 

если

 

бы

 

семьсотъ

 

тысячъ

 

человѣкъ

жилп

 

въ

 

селеніяхъ

 

во

 

внутренней

 

Россіи,

 

то

 

пмъ

 

бы

 

нужно

 

было

имѣть

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пятьсотъ

 

храмовъ,

 

священнпковъ,

 

причтовъ,

школъ.

 

Вѣдь

 

имъ

 

нужно

 

молиться,

 

говѣть,

 

крестить

 

лѣтей,

 

при-

чащать

 

болыіыхъ

 

и

 

умирающихъ,

 

хоронить

 

умершпхъ;

 

вѣд-ь

 

имъ

надо

 

пойти

 

въ

 

храмъ,

 

услышать

 

богослуженіе,

 

услышать

 

Слово

Божіе,

 

духовное

 

наставленіе;

 

вѣдь

 

пмъ

 

нужно

 

учить

 

двтей

 

въ

школахъ.

 

наставлять

 

въ

 

ученіи

 

и

 

заповѣдяхъ

 

вѣры.

 

А

 

на

 

чужбп-

нѣ,

 

вдали

 

отъ

 

родины,

 

вдали

 

отъ

 

населенныхъ

 

мѣсть,

 

такая

нужда

 

еще

 

болѣе

 

возрастаетъ.

 

Среди

 

чужого

 

края,

 

среди

 

тру-

довъ

 

и

 

лишеній,

 

въ

 

скукѣ-горести

 

отъ

 

разлуки

 

съ

 

родными

 

и

близкими,

 

предъ

 

непзвѣстнымъ

 

будущимъ,

 

въ

 

такомъ

 

томленіи

духа,

 

въ

 

такой

 

сердечной

 

скорби,

 

въ

 

такомъ

 

душевномъ

 

одино-

честве— какъ

 

хочется

 

пойти

 

въ

 

храмъ.

 

пасть

 

предъ

 

Богомъ,

 

предъ

Его

 

алтаромъ,

 

предъ

 

Святыми

 

иконами,

 

повидать

 

свѣтъ,

 

про-

сторъ

 

и

 

красоту

 

Божьяго

 

дома,

 

послушать

 

чтеніе,

 

пѣніе,

 

послушать

Божьяго

 

Слова,

 

отвести

 

душу,

 

утѣшиться

 

надеждою

 

на

 

Господа!

Какъ

 

хорошо

 

ио-русскому,

 

по-православному

 

встретить

 

великіе

праздники,

 

появѣть,

 

порадоваться

 

духомъ

 

на

 

Святую

 

Пасху,

 

на

Троицу,

 

и

 

вспомнить

 

родину,

 

всиомнить,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

въ

 

иокину-

тыхъ

 

на

 

вѣки

 

мѣстахъ,

 

также

 

люди

 

Божьи

 

въ

 

храмахъ

 

Единому

Богу

 

молятся,

 

единою

 

молитвою,

 

единымъ

 

обрядомъ,

 

единымъ

священствомъ,

 

единымъ

 

пѣніемъ,

 

чтеніемъ,

 

поученіѳмъ.

 

И

 

вдругь,

ничего

 

этого

 

нѣтъ!

 

Нѣтъ

 

священника,

 

нѣтъ

 

причта,

 

нѣтъ

 

храма,

нѣтъ

 

школы...

  

Прншелъ

 

празднпкъ,

   

и

 

еще

 

тяжелѣе

 

на

 

душѣ,

 

чѣмъ
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въ

 

будни;

 

родились

 

дѣти,

 

заболѣлъ

 

кто

 

въ

 

семьѣ,

 

умеръ

 

ли

 

кто;

что

 

тутъ

 

дѣлать?

 

Какая

 

скорбь

 

на

 

душѣ,

 

какія

 

слезы

 

у

 

всѣхъ

такихъ

 

бѣдныхъ,

 

иокинутыхъ,

 

заброшенныхъ

 

переселенцевъ!

 

Не

забудьте,

 

нхъ

 

новыя

 

ееленія

 

иногда

 

отстоятъ

 

отъ

 

старыхъ

 

се-

леній,

 

гдѣ

 

есть

 

храмы

 

и

 

причты,

 

верстъ

 

на

 

триста,

 

четыреста.

Многіе

 

переселенцы

 

всѣмъ

 

довольны:

 

и

 

землею,

 

и

 

урожаями,

 

и

всѣми

 

угодьями,

 

но

 

бросаютъ

 

все

 

и

 

уходятъ

 

обратно

 

на

 

родину

только

 

потому,

 

что

 

тоскують

 

безъ

 

храма

 

и

 

Божьей

 

службы.

Высшая

 

церковная

 

власть,

 

Святѣйшій

 

Всероссійскій

 

Сгнодъ,

на

 

день

 

Святой

 

Троицы

 

назначаетъ

 

теперь

 

ежегодно

 

по

 

всей

 

Рос-

сіи

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

духовный

 

нужды

 

нашихъ

 

переселен-

цевъ:

 

на

 

построеніе

 

храмовъ,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

всего

 

нужпаго

для

 

бояслужепія,

 

на

 

устроеніе

 

школъ

 

для

 

дѣтей

 

переселенцевъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

Св.

 

Сгнодъ

 

ежегодно

 

открываетъ

 

болѣе

 

ста

приходовъ

 

для

 

переселенцевъ

 

и

 

посылаетъ

 

туда

 

священниковъ

и

 

причты

 

церковные.

Порадѣйте

 

же.

 

братья,

 

порадѣйте,

 

православные,

 

о

 

нащнхъ

братьяхъ-переселенцахъ,

 

дайте

 

имъ

 

помощь

 

на

 

сооруженіе

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

тосковали

 

безъ

 

бояслуженія,

 

не

помирали

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

погребенія,

 

не

 

страдали

 

бы,

 

пмѣя

 

дѣ-

тей

 

некрещеными,

 

не

 

обучеными,

 

не

 

пріученымн

 

къ

 

храму

 

Го-

споднему

 

и

 

молитв

 

в.

 

Подайте

 

сегодня

 

жертвы

 

ваши

 

особымъ

сборщикамъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

найдутся

 

среди

 

васъ

добрые

 

люди,

 

пойдуть

 

по

 

приходу

 

и

 

соберутъ

 

даяиія

 

всякія — и

деньгами,

 

и

 

вещами,

 

и

 

зерномъ,

 

п

 

другими

 

жертвами,

 

которыя

можно

 

на

 

мѣстѣ

 

продать,

 

а

 

вырученнын

 

деньги

 

чрезъ

 

прпчтъ

церковный

 

отослать

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ.

 

Великое

 

это

 

и

 

святое

дѣло!

 

Если

 

за

 

дѣла

 

тѣлесной

 

милости— накормить

 

бѣднаго,

 

па-

поить,

 

одѣть,

 

пріютить — Господь

 

обѣщаетъ

 

намъ

 

награду

 

на

 

нѳ-

бесахъ,

 

то

 

насколько

 

же

 

выше

 

дѣла

 

милости

 

духовной!

 

Насколько

Душа

 

дороже

 

и

 

выше

 

тѣла,

 

настолько

 

нужды

 

духовныя

 

нашихъ

братій, —молитва,

 

поученія,

 

вѣра,

 

принятіе

 

Святыхъ

 

таинствъ,—

безмѣрно

   

болѣе

 

требуютъ

   

нашего

   

участія,

   

нашего

   

милосердія.
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Для

 

того,

 

чтобы

 

спасти

 

и

 

напитать

 

именно

 

души

 

человѣческія,

нрпходилъ

 

на

 

землю,

 

оставивъ

 

небо,

 

Самъ

 

Спаситель

 

Христосъ,

для

 

того

 

же

 

но

 

всей

 

землѣ

 

ходили

 

съ

 

проповѣдыо

 

Святые

 

апо-

столы,

  

оставивши

 

и

 

дома,

 

и

 

имѣнія,

 

и

 

всѣ

 

земныя

 

заботы.

Примемъ

 

же

 

и

 

мы,

 

братіе,

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

свя-

томъ

 

дѣлѣ

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

нашихъ

 

братьевъ

православныхъ,

 

русскихъ

 

переселенцевъ

 

въ

 

Сибири

 

и

 

на

 

Даль-

немъ

 

Востокѣ.

  

Порадѣйте,

 

Православные!

Господь

 

наша

 

помощь

 

и

 

наша

 

награда!

 

Аминь.

Протоіерей

 

1.

 

Вошорговъ.

Примѣчаніе

 

редакціи:

 

Проповѣди

 

печатаются

 

по

 

распоряжении

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

При

 

семъ

 

№-рѣ

 

разсылаются

 

отдѣльныс

оттиски

 

этихъ

 

проиовѣдей

 

для

 

раздачи

 

народу.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

награда

 

нашему

 

Архипастырю.

Нашъ

 

Архипастырь,

 

Преосвященаѣйшій

 

Владыка
Евѳимій,

 

награжденъ

 

орденомъ

 

Владиміра

 

второй

 

сте-

пени.
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церковныхъ

 

лѣтописяхъ.

Большимъ

 

недочетомъ

 

въ

 

нашей

 

церковной

 

жизни

 

является

отсутствіе

 

солидарности

 

и

 

преемства

 

въ

 

пастырской

 

дѣятельности.

Каждый

 

пастырь

 

ведетъ

 

работу

 

по

 

своему,

 

не

 

справляясь

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

дѣлалось

 

предшественникомъ.

 

Вотъ

 

почему

 

благія

начинанія

 

предшественника

 

нѳрѣдко

 

оканчиваются

 

съ

 

его

 

смертью

или

 

переходомъ

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

службы.

 

Для

 

преемника

 

новый

приходъ

 

часто

 

извѣстенъ

 

только

 

со

 

стороны

 

его

 

доходности.

 

Внутрен-

няя

 

его

 

жизнь,

 

душа

 

прихода

 

въ

 

большинствѣ

 

остается

 

невѣдомой

новому

 

пастырю.

 

И

 

обычно

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

начинаются

пастырскіе

 

опыты,

 

если,

 

конечно,

 

пастырь

 

смотритъ

 

на

 

свою

 

задачу

шире,

 

чѣмъ

 

только

 

на

 

роль

 

требоисправнтеля

 

въ

 

приходѣ.

 

Сколько

энергіи

 

порой

 

затрачивается

 

на

 

завѣдомо

 

безплодноѳ

 

дѣло,

 

и

 

съ

другой

 

стороны

 

—

 

бываетъ,

 

что

 

умираютъ,

 

не

 

получивъ

 

своевремен-

ной

 

поддержки

 

отъ

 

пастыря,

 

добрыя

 

начинанія

 

предшоственниковъ.

Оттого

 

у

 

насъ

 

въ

 

жизни

 

такъ

 

мало

 

системы,

 

планомерности;

 

все

больше

 

одни

 

только

 

порывы.

 

Еще

 

хуже,

 

когда

 

намѣренно

 

разру-

шается

 

работа

 

предшественника

 

или

 

по

 

зависти

 

къ

 

нему,

 

или

 

по

легкомыслію,

 

изъ

 

нежеланія

 

вдуматься

 

и

 

оцѣпнть

 

ого

 

дѣятель-

ность.

Въ

 

процессѣ

 

созданія

 

систематичности

 

и

 

преемства

 

въ

 

пастыр-

ской

 

дѣятельностн

 

необходимо

 

тщательное

 

знакомство

 

съ

 

прежней

жизнью

 

прихода.

 

Такое

 

знакомство

 

между

 

прочпмъ

 

можетъ

 

быть

достигнуто

 

при

 

посредствѣ

 

церковныхъ

 

лѣтопнсой;

 

нужно

 

только,

чтобы

 

онѣ

 

велись

 

по

 

возможно

 

широкой

 

программѣ

 

и

 

не

 

казеннымъ

способомъ;

 

чтобы

 

хотя

 

кое-гдѣ

 

въ

 

нихъ

 

проглядывала

 

живая

 

душа

писателя.

 

Такія

 

записи

 

о

 

состоянін

 

приходской

 

жизни

 

ирпнесутъ

песомнѣнную

 

пользу

 

всякому

 

и

 

особенно

 

молодому

 

пастырю

 

въ

приходѣ.

 

Справедливо

 

пишетъ

 

одинъ

 

авторъ,

 

что

 

управленіе

 

душами

вѣруюшихъ— трудное

 

дѣло,

 

это

 

своего

 

рода

 

искусство,

 

которому

нужно

 

учиться.

 

„Какое

 

счастье

 

для

 

молодого

 

пастыря,

 

только

 

что

вступившаго

 

въ

 

приходъ,

 

если

 

его

 

предшестненникъ

   

былъ

   

обла-
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дателемъ

 

великаго

 

искусства

 

управлять

 

душами

 

вѣрующихъ,

 

и

 

съ

его

 

искусствомъ

 

молодой

 

пастырь

 

можетъ

 

познакомиться

 

не

 

по

 

од-

нимь

 

плодамъ

 

деятельности,

 

но

 

еще

 

и

 

по

 

собствениоручнымъ

замѣткамъ

 

и

 

сообщеніямъ

 

предшественника

 

въ

 

церковной

 

лѣтопи-

си....

 

Эта

 

лѣтопись

 

явится

 

для

 

молодого

 

священника

 

своего

 

рода

духовнымъ

 

завъщаніемъ,

 

оставленнымъ

 

ему

 

его

 

иочтеннымъ

 

пред-

шественникомъ

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

руководство,

 

какъ,

 

въ

 

какомъ

 

духѣ,

въ

 

какомъ

 

направленіи,

 

съ

 

какими

 

средствами

 

должно

 

продолжать

ему

 

веденіе

 

уже

 

налаженнаго

 

прнходскаго

 

дѣла.

 

Съ

 

лѣтописыо

подъ

 

руками

 

новый

 

настоятель

 

прихода

 

быстро

 

воіідетъ

 

въ

 

курсъ

приходской

 

жизни,

 

не

 

растеряется,

 

по

 

почувствуетъ

 

себя

 

безпомощ-

нымъ,

 

не

 

растратить

 

понапрасну

 

запаса

 

энергіи

 

на

 

такія

 

начина-

нія,

 

который

 

оказались

 

бы

 

неудобоисполнимыми

 

при

 

наличныхъ

условіяхъ,

 

или

 

нашли

 

уже

 

себѣ

 

то

 

пли

 

иное

 

осуществлена

 

въ

приходѣ

 

при

 

прежнемъ

 

настоятелѣ

 

и

 

требуютъ

 

только

 

продолже-

нія

 

и

 

иоддержки

 

со

 

стороны

 

его

 

преемника"

 

(Н.

 

Пальмовъ.

 

Рук.

для

 

сельск.

 

паст.,

 

1911

 

г.

 

Л»

 

52,

 

стр.

  

407 — 408).

Мы

 

глубоко

 

убѣждены,

 

что

 

такая,

 

въ

 

сущности

 

очень

 

малень-

кая,

 

работа

 

можетъ

 

заинтересовать

 

и

 

самого

 

пастыря-лѣтописца.

Какъ

 

пріятно

 

бываетъ

 

въ

 

минуту

 

досуга

 

оглянуться

 

на

 

прошлое,

пережить

 

его

 

вновь,

 

иереиспытать

 

мысленно

 

всѣ

 

тѣ

 

рацости

 

и

скорби,

 

какія

 

были

 

пережиты

 

въ

 

прошломъ.

 

Всякому

 

извѣстно,

какъ

 

бываетъ

 

занятно

 

взрослому

 

человѣку

 

видѣть

 

свои

 

дѣтскія

работы.

 

Пусть

 

въ

 

нихъ

 

много

 

ошибокъ.

 

много

 

забавнаго,

 

смѣш-

ного,— и

 

оно

 

все

 

имѣетъ

 

свою

 

прелесть.

 

„Что

 

пройдетъ,

 

то

 

будетъ

мило."

 

Такъ

 

и

 

въ

 

пастырской

 

деятельности.

 

И

 

здѣсь

 

у

 

начинаю-

щего

 

будутъ

 

и

 

невѣрные

 

шаги,

 

и

 

лишнія

 

увлеченія

 

и

 

прямыя

ошибки,

 

но

 

и

 

о

 

нихъ

 

потомъ

 

пріятно

 

будетъ

 

вспомнить,

 

какъ

 

о

первыхъ

 

самостоятельныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

первыхъ

 

увлеченіяхъ,

первой

 

любви,

 

всегда

 

немножко

 

курьезной,

 

но

 

всегда

 

дорогой,

обаятельной.

 

Лѣтопись

 

воскресить

 

эти

 

былыя

 

мечты,

 

потери,

 

иска-

нія,

 

не

 

дастъ

 

имъ

 

затеряться

 

среди

 

житейской

 

сутолоки

 

и

прозы.
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Помимо

 

сказаннаго,

 

церковныя

 

лѣтописи

 

должны

 

имѣть

 

боль-

шое

 

научное

 

значеніе.

 

Опѣ

 

дадутъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

этно-

графіи

 

и

 

исторіи

 

мѣстнаго

 

края.

 

Для

 

Сибири

 

это

 

особенно

 

важно.

У

 

насъ

 

совсѣмъ

 

еще

 

не

 

существуетъ

 

исторіи

 

Енисейской

 

епархіи,

и

 

мы

 

имѣемъ

 

серіозныя

 

основанія

 

полагать,

 

что

 

она

 

и

 

не

 

скоро

появится.

 

Тутъ

 

каждый

 

шагъ

 

будетъ

 

обильно

 

полптъ

 

потомъ

 

из-

слѣдователя.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

еще

 

не

 

приведены

 

въ

 

извѣст-

ность

 

и

 

искапіе

 

ихъ

 

сопряжено

 

съ

 

большими

 

трудностями.

 

Всякій,

кто

 

поможетъ

 

будущпмъ

 

изслѣдователямъ

 

въ

 

этой

 

необходимой

работѣ,

 

сдѣлаетъ

 

доброе

 

дѣло

 

и

 

заслужитъ

 

искреннее

 

спасибо

 

отъ

всѣхъ,

 

кому

 

дорого

 

прошлое

 

родного

 

края. • Церковныя

 

лѣтопнси

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

могли

 

бы

 

сослужить

 

будущимъ

 

изслѣдоватѳ-

лямъ

 

великую

 

службу.

Оцѣнивая

 

по

 

достоинству

 

значеніе

 

цзрковпыхъ

 

лѣтописей,

Псковская

 

Консисторія,

 

иодъ

 

просвѣщеннымъ

 

руководительствомъ

Архіепнскопа

 

Арсенія,

 

нынѣ

 

Новгородскаго,

 

выработала

 

всесторон-

нюю

 

программу

 

для

 

веденія

 

ихъ.

 

Съ

 

этой

 

программой

 

мы

 

и

 

на-

ходнмъ

 

нужнымъ

 

познакомить

 

духовенство

 

Енисейской

 

епархіи,

питая

 

маленькую

 

надежду,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

хотя

 

кто-нибудь

сдѣлаетъ

 

попытку

 

использовать

 

ее

 

въ

 

жизни.

И.

 

Фигуровскій.

P.

 

S.

 

Помѣщаемая

 

ниже

 

программа

 

отнюдь

 

не

 

имѣетъ

 

въ

виду

 

стѣспнть

 

пастыря,

 

навязать

 

ему

 

обязательную

 

работу

 

по

цѣлому

 

ряду

 

вопросовъ,

 

часто,

 

быть

 

можетъ,

 

для

 

него

 

и

 

неин-

тересныхъ.

 

Программа

 

пмѣетъ

 

цѣлію

 

только

 

облегченіе

 

работы

 

по

составленію

 

лѣтописей,

 

и

 

пастырю

 

самому

 

предоставляется

 

выборъ

и

 

систематизація

 

лѣтописнаго

 

матеріала.
И.

  

Ф.

Программа

 

веденія

 

церковной

 

лѣтописи.

„Прпходскій

 

храмъ,

  

часовни,

 

школы,

 

кладбища

 

и

 

пхъ

 

при-

надлежности.

 

Измѣнѳнія

 

въ

 

нихъ

 

отъ

 

времени,

 

фнзическихъ

 

янле-

вій

 

и

 

человѣческаго

 

творчества.

 

Обветшаніе,

 

ремонты,

 

расшпреніе,

пристройки,

 
кѣмъ,

 
на

 
чьи

 
средства

 
произведены,

 
обнесеніе

 
оградой,
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древесный

 

насзжденія.

 

Подновленіе

 

иконостасовъ,

 

живописи.

 

По-

жертвованія

 

церковныхъ

 

вещей

 

и

 

изъятіе

 

ихъ

 

по

 

разнымъ

 

прн-

чинамъ,

 

опнсаніе

 

ихъ;

 

кѣмъ

 

пожертвованы.

ГІрнчтъ,

 

составъ

 

его,

 

перемѣны

 

въ

 

немь,

 

выдающіяся

 

событія

въ

 

жизни

 

его.

 

Пастырская

 

дѣятельность

 

въ

 

пользу

 

храма,

 

школъ,

благоустройства

 

кладбнщъ,

 

богадѣленъ.

 

Удовлетвореніе

 

духовныхъ

и

 

матеріальныхь

 

нуждъ

 

прихожанъ

 

и

 

своихъ

 

собственныхъ.

 

Дѣя-

тельность

 

учителей

 

и

 

учнтелыищъ.

Дѣятельность

 

церковнаго

 

старосты,

 

представителей

 

отъ

 

при-

хода,

 

церковно-приходскихъ

 

попечнтельствъ

 

и

 

совѣтовъ,

 

обществъ

трезвости.

 

Собраніе

 

благочинііическихъ

 

и

 

попечительныхъ

 

совѣтовъ,

съѣзды

 

благочинническіе

 

и

 

епарх.

 

Вылающіяся

 

постановлонія

 

ихъ,

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

высшей

 

церковной

 

власти.

Приходъ;

 

пространство

 

и

 

численность;

 

перечнсленіе

 

деревень,

увеличеніе

 

и

 

уменыпеніе

 

числа

 

прихожанъ

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ.

Религіозно-нравственное

 

состояніе

 

прихожанъ.

 

Отношеніе

 

къ

церкви,

 

причту

 

и

 

школѣ,

 

взаимный

 

отношенія

 

ихъ:

 

семейныя

 

и

общественный.

 

Наблюденіе

 

надъ

 

ихъ

 

хозяйственною

 

дѣятельностью.

Выдающіяся

 

по

 

своему

 

христіанскому

 

укладу

 

семьи,

 

характеристи-

ка

 

и

 

образъ

 

жизни.

 

Замѣчаомыя

 

въ

 

приходѣ

 

ослаблснія

 

религіоз-

ности

 

и

 

нравственности,

 

нестроенія,

 

причины

 

ихъ;

 

мѣры

 

противо-

дѣйствія.

 

Дѣятельность

 

раскольников

 

ь

 

и

 

сектантовъ

 

и

 

противо-

дѣйствія

 

имъ.

 

Совершеніе

 

воскресныхъ

 

богослуженій,

 

время

 

совер-

шенія;

 

продолжительность,

 

прибытіе

 

въ

 

храмъ

 

прихожанъ;

 

при-

близительное

 

число

 

ихъ;

 

преобладаніе

 

пола

 

н

 

возраста.

 

Соверши-

тели

 

богослуженія.

 

Участіѳ

 

прихожанъ.

 

Возженіе

 

свѣчъ,

 

поминаніе

родныхъ,

 

чтеніе

 

на

 

клиросѣ,

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

хоровомъ

 

и

 

обще-

народном^

 

Поведеніе

 

прихожанъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

внѣ

 

его.

 

Проповѣдь,

обстоятельства,

 

вызвавшія

 

ироизнесеніе

 

ея,

 

краткое

 

содержаніе

 

и

цѣль

 

ея;

 

воздѣйствіе

 

на

   

прихожанъ,

 

по

 

скольку

 

оно

 

замѣтно.

Совершенныя

 

требы,

 

молебны,

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдова-

нія;

 

чтенія

 

въ

 

школѣ.

 

Какъ

 

провели

 

прнчтъ

 

н

 

прихожане

 

вос-

кресный
 

день.
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Болѣе

 

подробное

 

онисаніѳ

 

совершенія

 

богослуженій

 

въ

 

дву-

надесятые

 

и

 

мѣстные

 

праздники,

 

Совпадете

 

ихъ

 

съ

 

временемъ

года,

 

атмосферическими

 

и

 

другими

 

явленіями

 

природы—морозами,

ранней

 

весной,

 

засухой

 

и

 

періодами

 

сельско-хозяйственной

 

дѣя-

тельности

 

прихожанъ.

 

Какъ

 

проведены

 

они

 

причтомъ

 

и

 

прихожанами.

Совершеніе

 

молебновъ

 

въ

 

деревня

 

хъ.

Описаніе

 

нѣкоторыхъ

 

церковно-семейныхъ

 

торжествъ:

 

свадебъ,

крестинъ,

 

похоронъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

характерныхъ

 

мѣстныхъ

 

обря-

довъ

 

п

 

обычаевъ.

 

Выдающіяся

 

событія

 

общественной

 

жизни

 

при-

хожанъ,

 

характерный

 

постановленія

 

сельскихъ

 

сходовъ,

 

волостныхъ

судовъ

 

и

 

другихъ

 

высшихъ

 

учрежденій,

 

обусловливающпхъ

 

строй

жизни

 

прихожанъ;

 

учрежденіе

 

пожарнаго,

 

сельско-хозяйстврннаго

общества,

 

ссудосберегательныя

 

товарищества

 

и

 

тому

 

подобныя;

 

ихъ

дѣятельность.

 

Обширныя

 

рубки

 

лѣса,

 

осушеніѳ

 

болотъ,

 

проведеніе

дорогъ,

 

устройство

 

мостовъ.

 

Учрежденіе

 

крупныхъ

 

промышленныхъ

предпріятій,

 

большихъ

 

мельницъ,

 

фабрпкъ

 

и

 

заводовъ.

 

вліяніе

 

ихъ

(указаніе

 

фактовъ)

 

на

 

религіозно-правственную

 

жизнь

 

и

 

матеріаль-

ную

 

жизнь

 

прихожанъ.

 

Отраженіе

 

въ

 

прихоаѣ

 

выдающихся

 

момен-

товъ

 

жизни

 

Православной

 

Церкви,

 

Русскаго

 

Государства

 

и

 

дру-

гихъ

 

міровыхъ

 

событій."

Вѣра

  

древнихъ

  

язычниковъ

 

и

 

невѣріе

 

современныхъ

христіанъ.

(Историко-психологическій

 

очеркъ).

Глава

 

ІІ-я.

(Продолженіе).

Погружаясь

 

своими

 

мыслями

 

въ

 

глубину

 

откровеннаго

 

ученія

и

 

износя

 

отсюда

 

все

 

новыя

 

и

 

высшія

 

идеи,

 

христіанинъ

 

вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

получаетъ

 

и

 

новыя

 

побужденія

 

къ

 

дѣятельному

 

восии-

танію

 

и

 

развитію

 

своихъ

 

духовныхъ

 

силъ

 

и

 

способностей,

 

къ

 

не-

ослабному

 

нравственному

 

своему

 

совершенствованію.

 

А

 

чрезъ

 

все

это

 

онъ

 

будетъ

 

все

 

ближе

 

и

 

ближе

 

приходить

   

къ

   

Богу,

   

конеч-
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ному

 

Идеалу

 

его

 

разумной

 

жизни. 1 )

 

Каждый

 

новый

 

шагъ

 

на

пути

 

своего

 

нравственнаго

 

совершенствованія

 

будетъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

и

 

шагомъ

 

на

 

пути

 

къ

 

Богоподобно.

 

Точки

 

нравственнаго

 

сродства

съ

 

горнимъ

 

ыіромъ

 

увеличатся,

 

и

 

почва

 

для

 

возможнаго

 

познанія

Бога

 

и

 

нравственнаго

 

объединенін

 

съ

 

нимъ

 

установится.

 

Вмѣсто

принудительной

 

и

 

тяжелой

 

обязанности

 

и

 

рабской

 

покорности

 

требо-

ваніямъ

 

нравственнаго

 

хрнстіанскаго

 

закона,

 

явится

 

свободное,

личное

 

желаніе,

 

сознательная,

 

сыновняя

 

и,

 

потому

 

цѣнная,

 

любовь

къ

 

нему

 

и

 

полная

 

готовность

 

добровольно

 

склонить

 

свою

 

выю

подъ

 

„благое

 

Евангельское

 

иго." 2 )

Внутренняя

 

духовная

 

радость— необходимый

 

плодъ

 

нравст-

венной

 

жизни

 

и

 

настроенности—(Гал.

 

V,

 

22)

 

завершить

 

собою

процессъ

 

Богопознанія.

 

Миръ

 

воцарится

 

въ

 

совѣсти

 

человѣка,

свидѣтельствуя

 

о

 

томъ,

 

что

 

духовныя

 

потребности

 

человѣка

 

нашли,

наконецъ,

 

полное

 

себѣ

  

удовлетвореніе. 3)

„Подобное

 

познается

 

подобнымъ",

 

говорили

 

древніе

 

класси-

ческіе

 

народы.

 

И

 

это

 

глубокая

 

истина.

 

Только

 

при

 

наличности

моральнаго

 

сродства

 

и

 

подобія

 

съ

 

другнмъ

 

существомъ

 

мы

можемъ

 

полнѣе

 

и

 

глубже

 

познать

 

это

 

послѣднее.

 

Только

 

при

 

ус-

ловіи

 

нраветвенно-христіанской

 

жизни,

 

приближающей

 

человѣка

 

къ

Богу

 

и

 

сообщающей

 

намъ

 

„Богоподобіе",

 

мы

 

можемъ

 

достигнуть

и

 

истпннаго

 

„Богоиознанія".

 

.

 

Эта

 

истина

 

была

 

хорошо

 

нзвѣстна

христіапскнмъ

 

подвижникамъ

 

и

 

угодникамъ.

 

Ихъ

 

слово

 

о

 

Богѣ

 

и

Его

 

Святомъ

 

Законѣ

 

всегда

 

поражало

 

своей

 

глубиной

 

и

 

возвы-

шеннымъ

 

характеромъ.

 

Причина

 

этого

 

исключительно

 

въ

 

томъ,

что

 

св.

 

подвижники

 

воспитали

 

въ

 

себѣ

 

духовное

 

сродство

 

съ

 

Еван-

гельскимъ

   

міромъ

 

и

   

потому

   

ближе

 

и

 

глубже

   

проникали

  

въ

 

его

х )

 

Мѳ.

 

V,

 

48.

2)

  

Мѳ.

   

I,

 

30.

3)

   

„Достигшее

 

сего

 

суть

 

таинники

 

Божіи.

 

Они

 

во

 

всемъ

 

познаютъ

волю

 

Божію

 

и,

 

соединивъ

 

чувства

 

свои

 

съ

 

Богомъ,

 

тайно

 

научаются

 

отъ

Него

 

словамъ

 

Его".

 

Еп.

 

Ѳеофанъ,

 

Путь

 

ко

 

сиасенію,

 

Москва

 

1899

 

г.,

стр.

 
313—314.
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внутреинШ

 

сокровенный

 

смыслъ,

 

недоступный

 

остальным!..

 

Христіан-

скія

 

истины,

 

воспринятый

 

ими

 

въ

 

свое

 

сердце,

 

переставали

 

быть

для

 

нихъ

 

мертвыми

 

и

 

отвлеченными

 

положсніями, — въ

 

родѣ

 

ге-

ометрическихъ

 

теорѳмъ, — пред.писаніями

 

чьей-то

 

сторонней

 

силы

 

и

воли,

 

а

 

становились

 

неразрывною

 

частью

 

ихъ

 

собственной

 

духовной

природы,

 

пріобрѣтали

 

характеръ

 

живой,

 

ясно-сознанной

 

и

 

пере-

житой

 

въ

 

личномъ

 

опытѣ

 

практической

 

истины.

 

Они

 

„вкусили

 

и

увидѣли",

 

что

 

ученіе

 

Христово

 

есть

 

подлинно

 

„истина

 

и

 

животъ".

Они

 

опытно,

 

на

 

себѣ

 

самихъ,

 

убѣдились

 

въ

 

этомъ.

 

А

 

все

 

познан-

ное

 

опытомъ,

 

лично

 

пережитое

 

и

 

перечувствованное,

 

передается

и

 

другимъ

 

въ

 

ясной,

 

понятной

 

и

 

убѣдителыю-простой

 

формѣ,

 

какъ

свое

 

родное,

 

близкое.

 

Вотъ

 

разгадка

 

тѣхъ

 

мудрыхъ

 

и

 

глубокихъ

но

 

своимъ

 

мыслямъ

 

нравственныхъ

 

и

 

религіозныхъ

 

наставленій

 

и

совѣтовъ,

 

которые

 

оставлевы

 

намъ

 

великими

 

христіанскими

 

аскета-

ми

 

и

 

св.

 

отцами.

 

Мысль

 

о

 

необходимости

 

нравственной

 

чистоты

въ

 

дѣлѣ

 

Богопозпанія

 

была

 

извѣстна

 

и

 

языческой

 

древности

 

и

ясно

 

высказывалась

 

лучшими

 

изъ

 

языческихъ

 

мудрецевъ.

Платонъ

 

училъ,

 

что

 

тогда

 

только

 

видящій

 

можетъ

 

насладить-

ся

 

видомъ

 

вещей

 

вѣчныхъ,

 

если

 

онъ

 

сдѣлался

 

сроднымъ

 

и

 

сход-

нымъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

видитъ.

 

Наша

 

душа

 

никогда

 

не

 

увндитъ

прекраснаго,

 

если

 

она

 

сама

 

не

 

стала

 

уже

 

прекрасною.

 

Поэтому

всякій

 

пусть

 

сдѣлается

 

прежде

 

Богоподобнымъ

 

п

 

прекраснымъ,

если

 

хочетъ

 

видѣть

 

прекрасное,

 

очистить

 

душу

 

отъ

 

страстей,

отрѣшиться

 

отъ

 

чувственности

 

и

 

всего

 

земного.

 

Ж.

 

Руссо,

 

извест-

ный

 

представитель

 

французскаго

 

вольномыслія

 

XVIII

 

в.,

 

далъ

своему

 

сыну

 

слѣдующій

 

совѣтъ:

 

„Сынъ

 

мой,

 

сохрани

 

душу

 

всегда

въ

 

томъ

 

состояніи,

 

которое

 

позволяетъ

 

тебѣ

 

желать,

 

чтобы

 

былъ

Богъ,

 

и

 

ты

 

никогда

 

не

 

будешь

 

сомнѣваться

 

въ

 

Его

 

бытіи."

Нужно

 

прежде

 

всего

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

соотвѣтствующѳе

внутреннее

 

настроеніе,

 

изощрить

 

свое

 

духовное

 

зрѣніе

 

и

 

тогда

только

 

выходитъ

 

на

 

путь

 

Богопознанія.

 

Нужно

 

войти

 

первоначаль-

но

 

въ

 

атмосферу

 

религіозныхъ

 

идей,

 

проникнуться

 

ихъ

 

духомъ

 

и

вліяніемъ,

 

дорости

 

до

 

высоты

 

духовнаго

 

міра

 

и

 

тогда

 

браться

 

за

трудное
 

дѣло
 

его
 

познанія.
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Только

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

человѣкъ

 

въ

 

силахъ

 

понять

 

и

оцѣнпть

 

должнымъ

 

образомъ

 

религію

 

вообще

 

и

 

христіанство

 

въ

частности

 

и

 

только

 

тогда

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

продуктивно

 

для

себя

 

самого

 

и

 

своего

 

нравственнаго

 

развитія

 

использовать

 

содер-

жащаяся

   

здѣсь

   

глубокія

 

и

 

животворныя

 

истины.

Послѣ

 

сказаннаго

 

становится

 

внолнѣ

 

понятнымъ,

 

почему

Лапласъ,

 

вооруженный

 

телескопомъ,

 

не

 

увидѣлъ

 

на

 

небѣ

 

Бога;

понятно

 

и

 

то,

 

чѣмъ

 

объяснить

 

религіозное

 

невѣріе

 

древняго

 

міра

и

 

упорное

 

возстаніѳ

 

на

 

истину

 

современныхъ

 

скептиковъ

 

и

 

певѣ-

ровъ.

 

Причины

 

невѣрія

 

заключаются

 

не

 

внѣ

 

насъ

 

и

 

невъприро-

дѣ

 

и

 

наукѣ,

 

будто

 

бы

 

разрушающей

 

наши

 

религіозныя

 

вѣрованія,

которыя

 

намъ,

 

помимо

 

нашей

 

воли

 

и

 

сознанія,

 

прививаютъ

 

въ

дѣтствѣ.

 

Нѣтъ...

 

Причины

 

невѣрія

 

лежатъ

 

въ

 

насъ

 

самихъ,

 

въ

характерѣ

 

и

 

направленіи

 

нашей

 

собственной

 

психической

 

жизни,

въ

 

глубинѣ

 

нашего

 

сердца,

 

черстваго

 

и

 

холоднаго,

 

проникнутого

враждою

 

и

 

ненавистью

 

къ

 

Богу.

 

Изъ

 

глубинъ

 

нашего

 

сердца

„исходятъ"

 

(не

 

только

 

добрыя,

 

но

 

и)

 

„злыя

 

помышленія" 1 ).

Если

 

сердце,

 

изощренное

 

въ

 

добрѣ,

 

приводитъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога,

то,

 

напротивъ,

 

сердце,

 

преданное

 

нечестно,

 

дѣлаѳтся

 

въ

 

насъ

источникомъ

 

невѣрія.

 

Дерзкая

 

мысль

 

древняго

 

безумца

 

утвер-

ждавшаго,

 

что

 

„нѣсть

 

Бога" 2 )

 

созрѣла

 

и

 

окрѣпла

 

именно

 

въ

 

его

богоборческомъ

 

сердцѣ.

 

Значитъ

 

безбожіе

 

и

 

невѣріе

 

зарождаются

прежде

 

всего

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка

 

и

 

потомъ

 

уже,

 

по

 

тѣсной

 

связи

его

 

съ

 

умомъ

 

и

 

волею,

 

овладѣваютъ

 

и

 

этими

 

духовными

 

силами

и,

 

проявляясь

 

во

 

внѣшнихъ

 

обнаруженіяхъ

 

и

 

формахъ,

 

въ

 

умѣ

сказываются

 

безбожнымъ

 

теоретическимъ

 

міросозерцаніѳмъ

 

(атеизмъ,

нигилизмъ,

 

матеріализмъ),

 

а

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

— въ

 

кощун-

ственныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

нравственно-иреступномъ

 

поведеніи.

 

Св.

 

an.

Павелъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

религіозныя

 

заблужденія

 

язычниковъ

и

 

ихъ

 

неспособность

 

познать

 

Бога

 

въ

 

природѣ

 

объясняется

 

„омра-

!)

 

Мѳ.

 

XV,

  

19.

2)

 

Псал.

 

XXIII.
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ченіемъ

 

ихъ

 

неразумныхь

 

сердецъ"1 ).

 

Невѣріе

 

іудеевъ,

 

по

 

словамъ

Христа

 

Спасителя,

 

произошло

 

также

 

отъ

 

„огрубѣнія

 

сердецъ

ихъ" 2 ).

Подобная

 

внутренняя

 

настроенность,

 

въ

 

силу

 

общаго

 

психо-

логическаго

 

закона,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

внутреннія

 

наши

 

переживавія

и

 

чувствованія

 

требуютъ

   

себѣ

 

реализаціи

 

во

  

внѣ,

 

въ

 

словахъ

 

и

дѣлахъ,

   

обнаруживается

   

и

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

міросозерцаніи.

Сердце,

 

живущее

 

ненормальною

   

жизнью,

 

отравленное

   

ядовитымъ

дыханіемъ

 

грѣха

 

и

 

порока,

 

питаетъ

 

открытую

 

ненависть

 

ко

 

всему,

что

 

противно

 

его

 

злому

 

настроенію,

 

что

 

служитъ

 

для

 

него

 

обличѳ-

ніемъ

 

и

 

укоромъ.

 

Этою

 

предвзятою

 

ненавистью

 

къ

 

горнему

 

и

 

не-

бесному,

   

человѣкъ

 

мірской,

  

или—по

 

терминологіи

   

an.

 

Павла—

„душевный" 3 ),

   

старается

 

отогнать

 

отъ

 

себя

   

тяжелый

   

для

   

очей

его

 

Совѣсти

 

Божественный

 

Свѣтъ,

 

чтобы

 

во

 

мракѣ

 

своего

 

отрнца-

нія

 

и

 

певѣрія,

 

какъ

 

во

 

мракѣ

 

ночи,

  

спокойнво

   

продолжать

 

свою

грѣховную

   

жизнь.

 

„Всякъ,

 

дѣлающій

   

злое,

   

ненавидитъ

 

свѣтъ

 

и

не

   

идетъ

   

къ

 

свѣту,

   

чтобы

 

не

 

обличились

  

дѣла

 

его,

 

потому

 

что

они

 

злы" 4 )

 

Погруженный

 

сердцемъ

 

исключительно

 

въ

 

сферу

 

земного

и

    

матеріальнаго,

   

дѣйствующій

    

болѣе

    

по

 

мотивамъ

    

„плоти"',

„а

   

не

   

духа" 5 ),

   

невѣрующій

   

человѣкъ

 

постепенно

    

становится

чуждымъ

   

для

 

высшаго

   

духовнаго

 

міра

   

и

 

мертвѣетъ

   

для

 

Боже-

ственнаго.

  

Непосредственнымъ

   

плодомъ

   

указаннаго

    

внутренняго

настроенія

 

и

 

пониженной

 

сердечной

 

дѣятельности

 

являются

 

теоре-

тическія

   

воззрѣнія

   

на

 

жизнь,

 

на

 

ея

 

цѣль

 

и

 

задачи,

 

на

   

область

всего

 

мірового

  

бытія.

 

Эти

 

воззрѣнія

 

отливаются

  

въ

 

крайне-узкую

вѣроисповѣдную

 

формулу,

 

съ

 

рѣзко-выраженнымъ

   

мэтеріалистиче-

снимъ

 

оттѣнкомъ.

  

„Земное,

 

а

 

не

 

горпее" 6 )

 

даетъ

 

атеисту

 

матеріалъ

для

 

его

 

Символа

 

вѣры.

!)

 

Рим.

 

I,

 

21—23.

2)

   

Мѳ.

 

XIII

 

15.

3)

   

1.

 

Кор.

 

II.

 

14.

4)

   

Іоан.

 

Ill,

 

20.

5)

   

Іоан.

 

VIII,

 

15,

 

19.

6)
   

Кол.
 

III,
 

2.
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Указанный

 

убѣжденія

 

и

 

настроенность

 

обнаруживаются

 

скоро

въ

 

дѣлахъ,

 

въ

 

практической

 

жизни.

 

Эта

 

жизнь

 

строится

 

не

 

на

нравственныхъ

 

принципахъ

 

и

 

основахъ

 

и

 

не

 

ими

 

повѣряется

 

и

оцѣнивается,

 

а

 

зиждется

 

всецѣло

 

на

 

естественныхъ

 

влечевіяхъ

 

и

похотяхъ.

 

„Изъ

 

злого

 

сокровища

 

своего

 

сердца

 

злой

 

человѣкъ

и

 

износить

 

(только)

 

злое" 1 )

 

и

 

на

 

дѣлапіе

 

этого

 

зла

 

отдаетъ

 

свою

жизнь.

 

„Будемъ

 

пить, ѣсть

 

и

 

веселиться"2 )...

 

Вотъ

 

лозунгъ,

 

иодъ

знаменемъ

 

котораго

 

складывается

 

жизнь

 

невѣрующаго

 

человѣка.

Будемъ

 

пользоваться

 

жизнью,

 

разсуждаетъ

 

такой

 

чѳловѣкъ,

 

и

тѣми

 

удовольствіями,

 

какія

 

она

 

можетъ

 

доставить

 

земнороднымъ.

Сорвемъ

 

съ

 

жизненнаго

 

поля

 

всѣ

 

цвѣты;

 

пспользуемъ

 

всѣ

 

моменты

и

 

средства

 

наслажденія.

 

Забудемъ

 

всѣ

 

мрачныя

 

мысли,

 

отгонимъ

прочь

 

всѣ

 

черныя

 

думы.

 

Жизнь

 

коротка...

 

Скорѣе,

 

полными

 

глотками

будемъ

 

пить

 

изъ

 

жизненнаго

 

кубка...

 

И

 

полная

 

разнузданность

воли,

 

бѣшеный

 

разгулъ

 

страстей

 

являются,

 

какъ

 

неизбѣжный

результатъ

 

атеистическихъ

 

воззрѣній.

 

Съ

 

потерею

 

вѣры

 

человѣкъ

сбрасываетъ

 

съ

 

себя

 

всякую

 

нравственную

 

узду

 

и

 

преграду.

 

Злыя

наклонности

 

поднпмаютъ

 

свою

 

голову,

 

получаютъ

 

полную

 

свободу

развиваться

 

и

 

властвовать

 

въ

 

душѣ

 

человѣка.

 

Мало

 

по

 

малу

 

въ

немъ

 

теряется

 

вкусъ

 

ко

 

всему

 

хорошему

 

и

 

святому;

 

замираетъ

всякое

 

доброе

 

чувство,

 

истребляется

 

всякій

 

стыдъ

 

и

 

страхъ

 

за

за

 

свои

 

поступки.

 

Совѣсть,

 

безъ

 

дѣйствія

 

вѣры,

 

теряетъ

 

свою

власть

 

надъ

 

человѣкомъ.

 

Она

 

становится

 

безсилыюю

 

дѣйствовать

на

 

волю

 

и

 

направлять

 

ее

 

по

 

своему.

 

Заглушённая

 

и

 

подавленная

злыми

 

страстями

 

она

 

безмолвствуетъ

 

и

 

спитъ.

 

„Образовавшаяся

 

въ

сердцѣ

 

послѣ

 

отпаденія

 

отъ

 

Бога

 

пустота

 

возжигаетъ

 

въ

 

человѣкѣ

ничѣмъ

 

неудовлетворимую

 

жажду — нсопредѣленную,

 

но

 

непрестан-

ную.

 

Человѣкъ

 

становится

 

бездонною

 

пропастью.

 

Усиленно

 

заботится

онъ

 

наполнить

 

это

 

бездну,

 

но

 

не

 

видитъ

 

и

 

не

 

чувствуетъ

 

напол-

ненія.

   

Оттого

   

весь

 

свой

 

вѣкъ

   

онъ

  

въ

 

потѣ,

 

трудѣ

 

и

 

великихъ

1 )

  

Лук.

 

VI,

 

45.

2)

  

Лук.

 

XII,

 

16—21;

 

XXI,

 

34,

 

Рим.

 

XIII,

 

13—14.
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хлопотахъ;

 

занять

 

разнообразными

 

предметами,

 

въ

 

которыхъ

 

чаетъ

найти

 

утолеиіе

 

снѣдающей

 

его

 

жажды.

 

Предметы

 

гіи

 

поглощаютъ

все

 

его

 

вниманіе,

 

все

 

время

 

и

 

всю

 

деятельность.

 

Они—первое

благо,

 

въ

 

коемъ

 

живетъ

 

его

 

сердце." 1 )

Среди

 

безпорядочнаго

 

водоворота

 

жизни,

 

въ

 

который

 

бросает-

ся

 

безрелигіозныи

 

человвкь.

 

погибаетъ

 

и

 

утрачивается

 

последняя

способность

 

къ

 

усвоеиію

 

и

 

пониманію

 

иравственныхъ

 

истинъ.

 

На-

ступаетъ

 

духовный

 

параличъ..

 

Все

 

это

 

неизбѣжію

 

и

 

естественно.

Послѣдніе

 

лучи

 

вѣры

 

нотухаютъ

 

и

 

она

 

оставляетъ

 

человѣка

 

„тво-

рити

 

неподобная"...

 

Грѣховныя

 

страсти,

 

обуревающія

 

человѣка,

не

 

находя

 

себѣ

 

никакого

 

противодѣйствія

 

съ

 

его

 

стороны,

 

упрочи-

ииваются

 

и

 

развиваются.

 

Бороться

 

съ

 

ними

 

нѣтъ

 

цѣли,

 

a

 

глаішое

— охоты.

 

Чтобы

 

заглушить

 

въ

 

себѣ

 

голосъ

 

ропщущей

 

совѣстн,

 

из-

рѣдка

 

заявляющей

 

еще

 

о

 

своемъ

 

прпсутствіи,

 

и

 

успокоить

 

себя,

грѣшникъ—теперь

 

уже

 

сознательно— прнбѣгаеть

 

къ

 

невѣрію.

 

„Кто

ведетъ

 

худую

 

жизнь,

 

говоритъ

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоусть,

 

тогь

 

оспа-

риваетъ

 

ученіѳ

 

о

 

безсмертін

 

души,

 

о

 

мздовоздаяніи

 

и

 

многое

другое.

 

Душа,

 

находящаяся

 

на

 

днѣ

 

погибели,

 

старается

 

утѣшить

себя

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

ее

 

не

 

тревожила

 

мысль

 

о

 

судѣ". 2 )

Изъ

 

области

 

отвлеченно-теоретической

 

невѣріѳ

 

иѳреходитъ

 

въ

жизнь,

 

пріобрѣтаетъ

 

характеръ

 

дѣятельно-практическій

 

и

 

чрезъ

это

 

еще

 

глубже

 

овладѣваетъ

 

существомъ

 

человѣка.

 

Теперь

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

только

 

отвращается

 

отъ

 

богооткровенной

 

истины,

 

но

 

и

становится

 

вообще

 

неспособнымъ

 

понимать

 

и

 

цѣнить

 

ее.

 

Это

 

по-

тому,

 

что

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

сроднаго

 

съ

 

нею.

О

 

такихълюдяхъ

 

сказано,

 

что

 

„они,

 

видя,

 

не

 

видятъ,

 

слыша,

не

 

слышатъ

 

и

 

не

 

разумѣютъ." 3 )

 

Для

 

нихъ

 

откровенныя

 

истины

утрачиваютъ

 

свой

 

жизненный

 

характеръ

 

и

 

обращаются

 

въ

 

пустые,

1)

   

Еп.

 

Ѳеофанъ.

 

Путь

 

ко

 

снасенію,

 

стр.

 

75.

2)

   

Рус.

 

пер.

   

СПБ.

   

Акад.

 

1905

 

г.

 

т.

 

XI,

 

стр.

 

654;

 

Бесѣда

 

44

 

на

Дѣян.

 

an;

 

бес.

 

8

 

на

 

1

 

Кор.

3)

   

Мѳ.

 

XIII,

 

13.
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безсодержательные

 

тезисы.

 

Религіозное

 

чувство

 

и

 

духовное

 

зрѣніе,

не

 

находя

 

себѣ

 

упражненія

 

и

 

употребления,

 

постепенно

 

теряетъ

свою

 

впечатлительность

 

къ

 

высшему

 

міру,

 

слабѣетъ

 

и

 

совершенно

замираетъ.

 

Вотъ

 

почему

 

св.

 

Ап.

 

Павелъ

 

сказалъ,

 

что

 

„душѳвенъ

человѣкъ

 

не

 

пріимлетъ

 

яже

 

Духа

 

Божія:

 

юродство

 

бо

 

ему

 

есть

и

 

не

 

можетъ

 

разумѣти,

 

зане

 

духовнѣ

 

востязуется." 1 )

Жалка

 

и

 

бѣдственна

 

жизнь

 

человѣка,

 

потерявшаго

 

вѣру

 

въ

Бога

 

и

 

Его

 

святой

 

Промыслъ.

 

Въ

 

себѣ

 

самомъ

 

носитъ

 

онъ

 

на-

казаніе

 

за

 

свое

 

безуміе.

 

Безпрпчинная

 

тоска,

 

какъ

 

безпокойный

червь,

 

гложотъ

 

его

 

душу,

 

непонятная

 

тяжесть

 

давитъ

 

и

 

гнететъ

 

его,

вѣчная

 

неудовлетворенность

 

преслѣдуетъ

 

его,

 

и

 

нѣтъ

 

возможности

избыть

 

эти

 

внутреннія

 

страданія

 

и

 

муки.

 

Онѣ

 

не

 

заглушаются

 

ни

вакхическимъ

 

весельемъ,

 

ни

 

разнообразіемъ

 

внѣшней

 

обстановки

и

 

деятельности.

Неизбѣжный

 

и

 

неотвратимый

 

нпчѣмъ

Судъ

 

ждетъ

 

того,

 

кто

 

мысль

 

о

 

Богѣ

Заботой

 

суетной

 

убилъ

И

 

объ

 

„украшенномъ

 

чертогѣ"

Въ

 

душѣ

 

тоски

 

не

 

пробудилъ... 2)

„Нѣтъ

 

мира

 

нечестивымь",

 

говоритъ

   

Господь... 3 )

 

И

 

жизнь

даетъ

 

намъ

 

краснорѣчивые

   

примѣры

 

того,

 

какъ

  

сбывается

   

надъ

невѣрами

 

этотъ

 

Божественный

 

приговоръ....

Сомнѣніемъ

 

томимый,

Я

 

потерялъ

 

свой

 

миръ

 

невозмутимый,

Единую

 

отраду

 

бытія,

 

*
И

 

жизнь

 

моя

 

не

 

радуетъ

 

меня, 4 )

говоритъ

   

поэтъ,

   

описывая

 

тяжелое

 

состояніе

   

человѣка,

 

потеряв-

шаго

 

вѣру

 

въ

 

Бога.

!)

  

1.

 

Кор.

 

II,

 

14.

2)

  

А.

 

Кругловъ.

3)

  

Исаія,

 

48,

 

28.

4)

   

Н.

 

Никитинъ.
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Не

 

ощущая

 

счастія

 

въ

 

настоящѳмъ

 

и

 

не

 

видя

 

цѣли

 

и

 

смысла

въ

 

будущемъ,

 

невѣрующій

 

человѣкъ

 

нерѣдко

 

насильственно,

 

само-

убійствомъ,

 

прекращаетъ

 

свою

 

пустую

 

и

 

безсмысленную

 

жизнь.

 

И,

действительно,

 

при

 

отсутствіи

 

вѣры

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

и

 

буду-

щее

 

мздовоздаяніѳ,

 

земная

 

жизнь

 

является

 

невыносимой,

 

обращает-

ся

 

въ

 

„пустую

 

и

 

глупую

 

шутку."

 

„Безъ

 

высшей

 

идеи

 

не

 

можетъ

существовать

 

ни

 

отдѣлышй

 

человѣкъ,

 

ни

 

цѣлая

 

нація.

 

А

 

высшая

идея

 

на

 

землѣ

 

одна,

 

а

 

именно—идея

 

о

 

бозсмертіи

 

души

 

человѣ-

ческой,

 

ибо

 

всѣ

 

остальныя

 

„высшія"

 

идеи

 

жизни,

 

которыми

 

мо-

жетъ

 

быть

 

живъ

 

чѳловѣкъ,

 

лишь

 

изъ

 

нея

 

одной

 

вытекаютъ."

Такъ

 

писалъ

 

нѣкогда

 

Ѳ.

 

M.

 

Достоевскій

 

въ

 

своемъ

 

„Дневникѣ

Писателя".1 )

 

Люди,

 

утратившіе

 

эту

 

идею —вѣру,

 

утрачиваютъ

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

и

 

цѣль

 

и

 

смыслъ

 

своей

 

жизни

 

и

 

накладывают!,

на

 

себя

 

руки,

 

оставляя

 

послѣ

 

себя

 

горькую

 

исповѣдь:

 

„жизнь

надоѣла,

 

не

 

стоитъ

 

жить..."

Вспомнимъ

 

Левина,

 

героя

 

романа

 

Л.

 

Толстого:

 

„Анна

 

Ка-

ренина".

 

Онъ,

 

размышляя

 

о

 

цѣляхъ

 

и

 

задачахъ

 

человѣческой

жизни,

 

ясно

 

увидѣлъ.

 

что,

 

если

 

не

 

признать

 

безсмертія,

 

то

 

„для

всякаго

 

человѣка

 

и

 

для

 

него

 

впереди

 

ничего

 

не

 

было,

 

кромѣ

 

стра-

данія,

 

смерти

 

и

 

вѣчнаго

 

забвенія;

 

и

 

онъ

 

рѣшилъ,

 

что

 

такъ

 

нельзя

жить,

 

что

 

надо

 

или

 

объяснить

 

свою

 

жизнь

 

такъ,

 

чтобы

 

она

 

не

представлялась

 

злой

 

насмѣшкой

 

какого-то

 

дьявола,

 

или

 

застрелить-

ся. 2 )

 

И

 

нисколько

 

неудивительно,

 

если

 

подъ- дѣйствіемъ

 

этихъ

страшныхъ

 

размышленій

 

даже

 

и

 

безбожники

 

сожалѣли

 

иногда

 

объ

утраченной

 

ими

 

вѣрѣ.

 

„Потеря

 

вѣры

 

въ

 

Провидѣніе,

 

сознается

ПІтраусъ,—принадлежим

 

къ

 

самымъ

 

чувствительнымъ

 

лишеніямъ.

Вы

 

видите

 

себя

 

послѣ

 

того

 

поставленнымъ

 

въ

 

срединѣ

 

какой-то

чудовищной

 

машины

 

съ

 

ѳя

 

желѣзными

 

зубчатыми

 

колесами,

 

съ

шумомъ

 

вращающимися

 

кругомъ

 

васъ,

 

съ

 

ея

 

тяжелыми

 

молотами,

х)

 

Дневникъ

 

Писателя,

 

стр.

 

320:

2)

 

Анна

 

Каренина,

 

стр.

 

76.
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оглушительно

 

ударяющими

 

около

 

васъ;

 

видите

 

себя

 

среди

 

этого

ужасиаго

 

механизма

 

беззащитнымъ

 

и

 

безпомощнымъ,

 

необезпечен-

нымъ

 

ни

 

на

 

одиігь

 

моментъ

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

при

 

малѣйшей

 

не-

осторожности

 

быть

 

задѣтымъ

 

какнмъ-либо

 

колесомъ

 

и

 

разорван-

нымъ

 

на

 

клочки,

 

или

 

быть

 

пришноснутымь

 

какимъ-либо

 

моло-

томъ..." 1 )

 

И

 

нсторія

 

знаетъ

 

случаи,

 

когда

 

невзгоды

 

и

 

бѣдствія

жизни

 

заставляли

 

призадуматься

 

самыхъ

 

послѣдовательныхъ

 

и

упорныхъ

 

отрицателей,

 

и

 

принуждали

 

ихъ

 

„отказаться

 

отъ

 

своихъ

убѣждеиій." 2 )

 

Особенно

 

же

 

мысль

 

о

 

грядущей

 

и

 

неизбежной

 

смер-

ти

 

и

 

связанный

 

съ

 

нею

 

роковой

 

вопросъ:

 

что

 

же

 

будетъ

 

дальше?

навѣвали

 

невѣрующимъ

 

тревожныя

 

сомнѣнія

 

и

 

думы

 

и

 

побуждали

ихъ

 

еще

 

разъ

 

пересмотреть

 

свои

 

убѣжденія.

 

И

 

какъ

 

часто

 

въ

 

эти

минуты

 

тяжелаго

 

раздумья

 

и

 

душевной

 

треноги

 

совершался

 

мораль-

ный

 

переломь

 

въ

 

жизни

 

людей

 

невѣрующихъ.

 

Какъ

 

часто

 

послѣ

этой

 

душевной

 

бури

 

открывались

 

глаза

 

у

 

завзятыхъ

 

атеистовъ,

 

и

они,

 

прозрѣвъ

 

истину,

 

перерождались

 

духовно.

 

A

 

тѣ,

 

которые

 

до

конца

 

оставались

 

во

 

мракѣ

 

своего

 

невѣрія,

 

тѣ,

 

лежа

 

на

 

смертномъ

одрѣ,

 

испытывали

 

и

 

переживали

 

жестокія

 

мученія

 

и

 

тяжелый

 

пред-

смертный

 

ужасъ.

 

Вольтеръ,

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

носвятившій

 

пропаган-

дѣ

 

антирелигіозныхъ

 

идей,

 

даже

 

онъ

 

испыталъ

 

эти

 

муки

 

и

 

терза-

нія

 

проснувшейся

 

совѣсти.

„Заклинаю

 

васъ,

 

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

отчаяніи

 

своему

 

врачу:

„помогите

 

мпѣ!

 

я

 

отдамъ

 

вамъ

 

половину

 

своего

 

имущества,

 

если

вы

 

продлите

 

мою

 

жизнь,

 

хотя

 

бы

 

на

 

шесть

 

мѣсяцевъ;

 

если

 

же

нѣть,

 

то

 

я

 

пойду

 

въ

 

адъ,

 

и

 

вы

 

послѣдуете

 

за

 

мной

 

туда

же..." 3 )

Такъ

 

мститъ

 

сама

 

жизнь

 

за

 

поруганіе

 

и

 

забвеніе

 

ея

 

свя-

щепныхъ

 

истинъ

 

и

 

лишній

 

разъ

 

напоминаетъ

 

намъ

 

про

 

то,

что...

Не

 

вовсе

 

заглушили

х)

 

Еп.

 

Алексій,

   

Жизнь

  

безъ

 

Бога,

 

Казань,

 

1903

 

г.,

 

стр.

 

27.

2)

  

Нрот.

 

I.

 

Моревъ.

 

Въ

 

защиту

 

вѣры...

 

СПБ.

 

1910

 

г.,

 

стр.

 

35.

3)

  

Цит.

  

Истина

 

и

 

величіе

 

христіанства,

  

стр.

 

128.
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Въ

 

насъ

 

голосъ

 

истины

 

корысть

 

и

 

суета.

Еще

 

настанетъ

 

день...

 

Вдохнетъ

 

и

 

жизнь,

 

и

 

силы

Въ

 

нашъ

 

обветшалый

 

міръ

 

учѳніе

 

Христа... 1 )

Хр.

 

Соболевъ.

1910

 

г.

 

8

 

ноября.

Г.

 

Красноярска

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

30-го

 

апрѣля,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

вечера,

 

скончался

 

протоіерей

Василій

 

Степанович!.

 

Павловъ.

 

Это

 

былъ

 

старѣйшій

 

протоіерей

Енис.

 

епархіи:

 

онъ

 

скончался

 

на

 

83

 

году

 

жизни.

 

Отецъ

 

Василій

былъ

 

очень

 

спокойный

 

и

 

трудолюбивый

 

человѣкъ;

 

около

 

58

 

лѣтъ

онъ

 

работалъ

 

въ

 

Енисейской

 

опархіи,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

во

Всѣхсвятскомъ

 

приходѣ.

 

Послѣдніе

 

годы

 

о.

 

протоіерей

 

былъ

 

въ

заштатѣ

 

и

 

проживалъ

 

въ

 

квартирѣ

 

своего

 

сына,

 

діакона

 

кафедраль-

ная

 

собора,

 

Иннок.

 

Павлова.

 

Отпѣваніе

 

надъ

 

почившимъ

 

прото-

іереемъ

 

было

 

совершено

 

воВсѣхсвятской

 

церкви

 

Преосвященнѣйшимъ

Владыкою

 

Евѳиміемъ.

 

въ

 

сослуженін

 

почти

 

всего

 

градского

 

духо-

венства.

— 3-го

 

мая,

 

въ

 

3

 

часа

 

дня,

 

скончался

 

заштатный

 

священникъ

о.

 

Іоаннъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Тихвинскій.

 

Отецъ

 

Тихвинскій

 

былъ

 

при-

мѣрнымъ

 

тружоникомъ

 

и

 

ревностнымъ

 

поборникомъ

 

св.

 

Право-

славной

 

церкви.

 

Около

 

19-ти

 

лѣтъ

 

онъ

 

состоялъ

 

миссіонеромъ;

 

въ

качествѣ

 

Мипусинскаго

 

и

 

Ачинскаго

 

миссіонера

 

отецъ

 

Іоаннъ

много

 

труда

 

вложилъ

 

въ

 

святое

 

дѣло

 

миссіи;

 

на

 

этомъ

 

трудномъ

служеніи

 

онъ

 

окончательно

 

лишился

 

и

 

здоровья.

 

Покойный

 

о.

Тихвинскій

 

былъ

 

опытный

 

миссіонеръ:

 

прекрасно

 

зналъ

 

миссіонер-

скоѳ

 

дѣло

 

и

 

ревностно

 

отстаивалъ

 

истины

 

Православія

 

отъ

 

старо-

обрядцѳвъ

 

и

 

сектантовъ;

 

успѣшно

 

онъ

 

велъ

 

борьбу

   

съ

   

тѣми

   

и

J )

 

А.

 

Плещеевъ.
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другими.

 

Какъ

 

на

 

результатъ

 

его

 

уснѣшной

 

миссіонерской

 

дѣятель-

ности,

 

можно

 

указать

 

на

 

частый

 

обращенія,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

его

бесѣдъ,

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Православіе.

 

Какъ

 

пастырь,

 

о.

 

Іоаннъ

отличался

 

трогательною

 

сердечностью

 

и

 

задушевностью

 

въ

 

отноше-

ніяхъ

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ.

 

Сослуживцы

 

его

 

уважали

 

за

 

его

честность

 

и

 

искренность,

 

за

 

его

 

религіозную

 

настроенность.

 

Среди

самихъ

 

старообрядцевъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваженіемь

за

 

свою

 

примѣрную

 

жизнь.

 

Года

 

два

 

тому

 

назадъ

 

здоровье

о.

 

Тихвинскаго

 

окончательно

 

разстроилось,

 

и

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

выйти

 

за

 

штатъ.

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

знавшіе

 

о.

 

Іоапна

 

сослуживцы

номянутъ

 

его

 

добрымъ

 

печатнымъ

 

словомъ.

 

Отъ

 

покойнаго

 

осталась

семья

 

въ

 

6

 

человѣкъ.

—

 

1

 

-го

 

мая

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

діаконъ

 

Викторъ

Мокѣевъ.

— Съ

 

7-го

 

мая

 

начались

 

экзамены

 

въ

 

местной

 

д.

 

Семинаріи.

7-го

 

назначены

 

письменные

 

экзамены

 

во

 

всѣхъ

 

класеахъ

 

Сѳмина-

ріи,

 

а

 

съ

 

10-го

 

начинаются

 

устные

 

экзамены.

 

Въ

 

д.

 

училищѣ

экзамены

 

начнутся

 

съ

 

16-го

 

мая.

— Въ

 

Еиархіальномъ

 

училищѣ

 

экзамены

 

начались

 

съ

 

5-го

 

мая.

5-го

 

назначены

 

письменные

 

экзамены

 

по

 

ариѳмѳтикѣ

 

и

 

математи-

ка;

 

7-го

 

мая

 

письменные

 

экзамены

 

по

 

литературѣ

 

и

 

русскому

языку;

 

съ

 

10-го

 

мая

 

начались

 

устные

 

экзамены.

 

Въ

 

I

 

классѣ

закончатся

 

экзамены

 

18-го

 

мая;

 

во

 

II

 

кл.— 26-го

 

мая;

 

въ

 

III

 

кл.

— 28-го

 

мая;

 

а

 

въ

 

V

 

классѣ— въ

 

началѣ

 

іюня.

—23-го

 

мая

 

назначены

 

весенніе

 

пріемные

 

экзамены

 

въ

 

I

 

кл.

Епарх.

  

училища.

Б.
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Обзоръ

   

печати.

—Новый

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода.

 

Оберъ-Прокуроръ

Св.

 

Синода

 

Лукьяновъ

 

уволенъ

 

въ

 

отставку;

 

на

 

постъ

 

Оберъ-

Прокурора

 

назначенъ

 

членъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

сенаторъ

В.

 

К.

 

Саблеръ.

—Въ

   

г.

   

Омскѣ

    

учреждается

   

католическая

    

епископская

каѳедра,

 

это

 

— первая

 

въ

 

Сибири.

—Московскій

 

митрополитъ

 

Владиміръ

 

преднисалъ

 

благо-

чиннымъ

 

Москвы

 

и

 

Московской

 

епархіи,

 

чтобы

 

въ

 

церквахъ

 

и

алтаряхъ

 

отнюдь

 

не

 

устраивалось

 

электрическое

 

освѣшеніе

 

и

 

чтобы

о

 

каждомъ

 

случаѣ

 

самовольная)

 

устройства

 

благочинные

 

доносили

.митрополиту.

Командировка.

 

Святѣйшимь

 

Синодомъ

 

синодальный

 

миссі-

онеръ,

 

отецъ

 

протоіерей

 

I.

 

I.

 

Восторговъ

 

текущимъ

 

лѣтомъ

командируется

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

дѣламъ

 

устроенія

 

церковной

 

жизни

нереселенческихъ

 

приходовъ.

Комиссія

 

по

 

обезпеченію

 

духовенства.

 

Комиссія

 

по

 

обез-

печенію

 

приходскаго

 

духовенства,

 

работавшая

 

подъ

 

предсѣдатѳль-

ствомъ

 

митрополита

 

кіевскаго,

 

высокопреосвященнаго

 

Флавіана, —

закончила

 

свои

 

труды;

 

предполагается

 

еще

 

одно

 

или

 

два

 

засѣда-

нія

 

для

 

заслушанія

 

журналовъ

 

ея.

Комиссіей

 

нормою

 

оклада

 

предполагается

 

для

 

священника

1,200

 

руб.,

 

діакона

 

800

 

р.,

 

для

 

псаломщика

 

400

 

р.

 

Всего

 

свя-

щенниковъ

 

числится

 

нынѣ

 

44

 

тысячи,

 

діаконовъ

 

14

 

тысячъ.

 

Для

обезпеченія

 

духовенства

 

потребуется

 

всего

 

до

 

75

 

мил.

 

Въ

 

случаѣ

обезиеченія,

 

духовенство

 

должно

 

совершать

 

всѣ

 

обязательныя

 

требы

и

 

таинства

 

безнлатно.

 

Источники,

 

изъ

 

которыхъ

 

могло

 

бы

 

соста-



—

 

28

 

-

виться

 

обезпеченіе,

 

предполагаются

 

разные, — въ

 

томъ

 

числѣ

 

съ

церковной

 

земли

 

представляется

 

возможпымъ

 

извлечь

 

доходу,

полагая

 

по

 

6

 

р.

 

за

 

десятину,

 

до

 

I

 

3

 

мил.,

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

требъ,

изъ

 

общихъ

 

обложеній

 

на

 

религіозныя

 

нужды,

 

изъ

 

средствъ

 

казны.

Вакансін

 

діаконовъ

 

предполагается

 

значительно

 

сократить,

 

нмѣя

ихъ

 

только

   

въ

 

двухклирныхъ

 

приходахъ.

Результатамъ

   

работъ

    

комиссіи

   

предстоитъ

 

путь

 

долгій,

  

но

отрадно,

 

что

 

вѣковой

  

вопросъ

 

сдвинутъ

 

съ

 

мертвой

 

точки.

— На

 

имя

 

Архіепископа

 

Волынскаго

 

Антонія

 

былъ

 

поданъ

о.

 

Архимандритомъ

 

Виталіемъ

 

ранортъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Честь

 

имѣю

 

донести

 

Вашему

 

Высокопреосвященству,

 

что

уставъ

 

„Союзнаго

 

Банка"

 

подъ

 

названіемъ

 

„Почаево-Волынскій

Народный

 

Кредитъ"

 

правительствомъ

 

утверждеиъ,

 

необходимый

для

 

начала

 

каинталъ

 

собранъ.

 

Прошу

 

благословенія

 

Вашего

 

Вы-

сокопреосвященства

 

на

 

начало

 

дѣла.

 

Цѣль

 

союзнаго

 

банка

 

оказы-

вать

 

помощь

 

кростьянамъ

 

въ

 

ихъ

 

хозяйственпыхъ

 

нуждахъ,

 

а

особенно

 

при

 

покупкѣ

 

земли.

 

Отъ

 

помощи

 

народу

 

въ

 

этихъ

 

слу-

чаяхъ

 

зависитъ

 

во

 

многомъ

 

судьба

 

пашего

 

края,

 

и

 

народа:

 

оста-

нется-ли

 

Волынь

 

по

 

прежнему

 

русскимъ

 

краемъ

 

или

 

ее

 

скупятъ

инородцы,

 

освободится

 

ли

 

русскій

 

народъ,

 

хозяинъ

 

края,

 

отъ

 

тяго-

тѣющей

 

надъ

 

нимъ

 

кабалы,

 

или

 

будетъ

 

нуждой

 

загнанъ

 

въ

 

еще

горшую.

 

По

 

этимъ

 

соображеніямъ

 

начинаемое

 

дѣло

 

имѣѳтъ

 

не

одинъ

 

только

 

экономическій

 

интересъ,

 

но

 

и

 

церковпый,

 

и

 

патріоти-

ческій,

 

и

 

государственный.

 

Посему

 

не

 

найдете

 

ли

 

Вы,

 

Ваше

 

Высоко-

преосвященство,

 

нужнымъ

 

дать

 

указаніѳ

 

духовенству

 

о

 

принятіи

имъ

 

самаго

 

дѣятелыіаго

 

участія

 

въ

 

организаціи

 

и

 

веденіи

 

открывае-

мая

 

на

 

помощь

 

народу

 

учрежденія

 

и

 

въ

 

привлечена

 

въ

 

него

достаточныхъ

 

для

 

сего

 

вкладовъ".

На

 

рапортѣ

 

этомъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

отъ

 

18

 

марта

 

с.

 

г.:

 

«Согласенъ.

 

Прошу

 

духовенство

принять

   

къ

 

сердцу

   

ходатайство

   

народнаго

   

радѣтеля

 

о.

 

Архим.
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Виталія.

 

Народъ

 

въ

 

общественномъ

 

смыслѣ

 

младенецъ,

 

и

 

духов-

нымъ

 

отцамъ

 

приходится

 

его

 

воспитывать

 

не

 

только

 

духовно,

 

но

и

 

тѣлесно,

 

дабы

 

и

 

душу

 

его

 

не

 

восхитили

 

безбожники

 

и

 

иновѣрцы,

овладѣвъ

 

его

 

имуществомъ.

 

Напечатать

 

въ

 

Еп.

 

Вѣд.

 

рапортъ

 

и

рез.

 

А.

 

А.»

 

(„Волынск.

 

Ей.

 

Вѣд.»,

 

Л1»

 

14.).

—Министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

поручилъ

 

московскому

 

градо-

начальнику

 

предложить

 

германскому

 

подданному,

 

ксендзу

 

Феликсу

Вирцинскому,

 

безотлагательно

 

выѣхать

 

за

 

предѣлы

 

Россіи.

 

Этой

высылкѣ

 

предшествовало,

 

по

 

расппряженію

 

министра

 

внутреннихъ

дѣлъ,

 

разслѣдованіе,

 

которымъ

 

документально

 

установлено,

 

что

ксепдзъ

 

Феликсъ

 

Вирцинскій

 

принадлежи™

 

къ

 

„Обществу

 

Іисуса",

т.

 

е.

 

къ

 

ордену

 

іезунтовъ,

 

о

 

чемъ

 

онъ,

 

послѣ

 

долгаго

 

упорства

на

 

допросѣ,

 

сдѣлалъ

 

собственноручное

 

письменное

 

заявлеиіе.

 

За-

тѣмъ,

 

разслѣдованіемъ

 

установлено,

 

что

 

за

 

послѣднее

 

время

 

като-

лическая

 

церковь,

 

какъ

 

организованная

 

религіозная

 

сила

 

съ

 

опре-

деленной

 

дисциплиной,

 

пользуется

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кругахъ

 

москов-

ская

 

православная

 

общества

 

значительными

 

сіімиатіями.

 

Равнымъ

образомъ

 

и

 

среди

 

нѣкоторыхъ

 

старообрядческихъ

 

деятелей

 

симпатін

эти,

 

выражающіяся

 

въ

 

тяятѣніп

 

къ

 

Риму,

 

за

 

послѣднее

 

время

получили

 

ясное

 

выражепіе.

 

Этому

 

новому

 

движенію

 

среди

 

старо-

обрядческихъ

 

деятелей

 

идутъ

 

навстрѣчу

 

нѣкоторыѳ

 

католическіе

дѣятели,

 

полагая

 

достигнуть

 

единѳнія

 

путемъ

 

признанія

 

іерархіп

старообрядцевт.

 

Пропаганда

 

католичества

 

среди

 

православныхъ

 

въ

Москвѣ

 

конкретно

 

выразилась

 

въ

 

переходѣ

 

въ

 

это

 

исповѣданіе

 

за

послѣдніе

 

годы

 

370

 

женщинъ

 

и

 

332

 

мужчинъ,

 

не

 

считая

 

тѣхъ,

которые

 

свой

 

переходе

 

не

 

пожелали

 

регистрировать.

 

Предполагают^

что

 

число

 

послѣднихъ

 

значительно.

 

Во

 

всей

 

довольно

 

сложной

организаціи

 

пропаганды

 

католичества

 

ксендзъ

 

Вирцинскій

 

нринпмалъ

деятельное1

 

участіе,

 

стоя

 

во

 

главѣ

 

всего

 

дѣла.

 

Дѣйствовалъ

 

въ

этомъ

 

сіношеніи

 

Вирцинскій

 

но

 

но

 

личной

 

своей

 

иниціативѣ,

 

а

по

 

получаемымъ

 

днрективамъ.

 

Всестороннее

 

изученіе

 

дѣла

   

не

 

оста-
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вляетъ

 

сомнѣній

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣлась

 

не

 

только

определенная

 

организація,

 

но

 

и

 

заранѣе

 

соображенный

 

и

 

приго-

товленный

 

планъ

 

устройства

 

въ

 

Россіи

 

основныхъ

 

очаговъ

 

едине-

нія

 

православныхъ

 

съ

 

Римомъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

широко

 

подготовить

унію

 

(„Церк.

 

Вѣст.",

 

№

  

14

 

—

 

15.).

Старообрядческая

 

семинарія.

 

Среди

 

бѣлокрипицкихъ

 

ста-

рообрядцевъ

 

года

 

два

 

тому

 

назадъ

 

возникла

 

мысль

 

устроить

 

свой

старообрядческій

 

институтъ,

 

который

 

бы

 

приятовлялъ

 

старообряд-

ческихъ

 

священнослужителей

 

и

 

учителей.

Нынѣ

 

уже

 

разработанъ

 

подробный

 

учебный

 

планъ

 

и

 

програм-

ма

 

предполагаемая

 

института

 

и

 

составлена

 

смѣта

 

расходовъ.

27-го

 

марта

 

общее

 

собраніе

 

Рогожской

 

общины

 

разсматрп-

вало

 

программы

 

и

 

смѣты

 

этого

 

первая

 

высшая

 

старообрядческая

учебная

 

завѳденія.

Въ

 

институтъ

 

будутъ

 

приниматься

 

дѣти,

 

окончившія

 

сельскія

и

 

яродскія

 

школы;

 

курсъ

 

въ

 

институтѣ— шестилѣтній,

 

съ

 

платою

по

 

30

 

руб.

 

въ

 

ядъ,

 

а

 

по

 

смѣтѣ

 

содержаніе

 

каждая

 

ученика

будетъ

 

стоить

 

85

 

р.

 

въ

 

ядъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

55

 

руб.

 

принп-

маетъ

 

на

 

себя

 

община

 

Рогожская

 

кладбища.

Въ

 

программу

 

института,

 

помимо

 

общеобразовательныхъ

 

пред-

метовъ,

 

входятъ:

 

исторія,

 

священное

 

писаніе,

 

малый

 

катехизисъ,

литургика,

 

догматическое

 

богословіе,

 

нравственное

 

боясловіе,

 

основ-

ное

 

боясловіе,

 

сравнительное

 

боясловіе,

 

исторія

 

Восточной

 

и

Западной

 

Церкви,

 

исторія

 

русской

 

Церкви,

 

исторія

 

старообряд-

чества,

 

апологетика

 

старообрядчества

 

и

 

церковное

 

право

 

съ

 

прак-

тический,

 

руководствомъ

 

для

 

свящепниковъ.

 

Всѣхъ

 

же

 

предметов!.,

вмвстѣ

   

съ

 

вышеперечисленными— тридцать

  

одинъ.

Старшій

 

курсъ

 

института

 

будетъ

 

делиться

 

на

 

два

 

отдѣленія

— пастырско-богословское

  

и

 

педагогическое.

Въ

 

виду

 

предполагавшихся

 

большихъ

 

затратъ

 

но

 

устройству

института,

 
рѣшено

   
открыть

 
повсемѣстную

 
подписку

   
среди

 
старо-
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обрядцевъ

 

на

 

нужды

 

старообрядческаго

 

института.

 

Ближайшее

участіе

 

въ

 

учрежденіи

 

института

 

принимаютъ

 

извѣстные

 

богачи

бр.

 

Рябушинскіе,

 

которымъ

 

принадлежитъ

 

и

 

самый

 

починъ

 

въ

этой

 

новой

 

затѣѣ

 

старообрядцевъ.

Такъ

 

вооружается

 

старообрядчество;

 

и

 

это

 

обстоятельство,

заставляетъ

 

ревнителей

 

Православія

 

усилить

 

свою

 

энергію

 

въ

 

дѣлѣ

защиты

 

св.

 

Православной

 

Церкви.

Ревизія

 

саратовской

 

семинаріи.

 

По

 

распоряженію

 

Си.

Синода,

 

членъ

 

синодальнаго

 

учебнаго

 

комитета,

 

дѣйств.

 

ст.

 

сов.

Саваитскій

 

произвелъ

 

ревизію

 

саратовской

 

духовной

 

семннаріи,

 

а

также

 

разслѣдованіе

 

дѣла

 

объ

 

убійствѣ

 

инспектора

 

названной

 

семина-

ріи

 

Церебровскаго.

 

Ревизіей

 

установлено,

 

что

 

воспитательная

 

часть

поставлена

 

въ

 

саратовской

 

семинаріи

 

крайне

 

неудовлетворительно;

что

 

въ

 

семинаріи

 

почти

 

открыто

 

дѣйствуетъ

 

нелегальный

 

кружекъ.

напоминающій

 

по

 

своимъ

 

цѣлямъ

 

пресловутый

 

семинарскій

 

союзъ.

Что

 

касается

 

убійства

 

Церебровскаго,

 

то

 

рѳвизіей

 

выяснено,

 

что

преступленіе

 

это

 

ни

 

въ

 

коемъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

считаться

 

случай-

ными

 

Оказывается,

 

что

 

незадолго

 

до

 

убійства

 

Церебровскаго

 

къ

нему

 

явился

 

одинъ

 

изъ

 

семинаристовъ,

 

принадіежащій

 

кь

 

крайнимъ

правымъ,

 

и

 

донесъ

 

о

 

дѣятельнопи

 

уиомянутаго

 

нелегальнаго

 

кружка.

Опираясь

 

на

 

это

 

сообщеніе,

 

Церебровскій

 

нринялъ

 

нѣкоторыя

 

мѣры

къ

 

прекращенію

 

дѣятѳльности

 

кружка,

 

чѣмъ

 

еще

 

болѣе

 

усилилъ

царившее

 

среди

 

семинаристовъ

 

неудовольствіе

 

противъ

 

себя.

 

По

нѣкоторымъ

 

даннымъ,

 

добытымъ

 

ревизіей,

 

можно

 

предполагать,

 

что

убійство

 

Церебровскаго

 

совершено

 

было,

 

если

 

но

 

по

 

предваритель-

ному

 

уговору,

 

то,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

съ

 

вѣдома

 

большинства

 

семи-

наристовъ.

 

Въ

 

этомъ

 

между

 

прочимъ

 

убѣждаетъ

 

и

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

воспитанники

 

4

 

го

 

и

 

5-го

 

классовъ

 

демонстративно

отсутствовали

 

на

 

погребеніи

 

инспектора.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

ревизоръ

указываетъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

мѣръ,

 

необходимыхъ

 

для

 

приведенія

 

сара-

товской

 

семинаріи

 

въ

 

соотвѣтствующее

 

ея

 

задачамъ

 

состояніе.

Обсужденіе

 

доклада

 

Саваитскаго

 

состоится

 

въ

 

Синодѣ

 

на

 

Ѳоминой

нѳдѣлѣ.

    
(H.

 
В.).

                
-,____ ,

     
,



—

 

32

 

—

Вь

 

Екатеринбург!}

 

очень

 

хорошо

 

работаетъ

 

Проповѣдническііі

Комитетъ.

 

Тамъ

 

часто

 

устраиваются

 

собранія:

 

на

 

собраніяхъ

 

за-

слушиваются

 

доклады,

 

разрабатываются

 

темы

 

на

 

праздничные

 

дни-

Видны

 

интересъ

 

и

 

польза.

И

 

у

 

насъ

 

есть

 

пастырская

 

комиссія,

 

съ

 

болѣе

 

широкою

 

про-

граммою,

 

чѣмъ

 

Проповѣдническій

 

Комитетъ.

 

Но

 

увы!

 

Дѣятельность

ея,

  

не

 

успѣвши

 

расцвѣсти,

 

замерла,

 

что

 

очень

 

жаль.

—

 

Святитель

 

Софроній

 

Иркутскій.

 

Недавно

 

жители

г.

 

Иркутска

 

обратились

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

причисленіи

къ

 

лику

 

святыхъ

 

святителя

 

Софронія,

 

управлявшего

 

Иркутской

 

епар-

хіей

 

съ

 

1753

 

до

 

1771

 

года.

 

Мощи

 

свят.

 

Софронія

 

прѳбываютъ

 

до

сихъ

 

норъ

 

нетлѣнными,

 

и

 

около

 

нихъ

 

совершаются

 

исцѣленія

 

и

 

чудеса.

Святитель

 

Софроній

 

родился

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Березани,

 

Пере-

яславскаго

 

у.,

 

Полтавской

 

губ.,

 

въ

 

духовной

 

семьѣ,

 

25

 

декабри

1703

 

года.

 

Въ

 

міру

 

называли

 

Стефаномъ

 

Кристалевскимъ.

 

Въ

монахи

 

пошелъ

 

по

 

призванію,

 

но

 

окончаніи

 

духовной

 

семинаріи,

при

 

чемъ

 

ностунилъ

 

въ

 

Красногорскій

 

монастырь

 

(Золотоношскаго

уѣзда)

 

иослушникомъ.

 

Впослѣдствіи

 

былъ

 

игуменомъ

 

этой

 

обители,

a

 

послѣ

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Императрицы

 

Елисаветы

 

Петровны

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

Петербургъ

 

намѣстникомъ

 

Свято-Троицкой

Александро-Невской

 

лавры.

 

На

 

Иркутскую

 

каѳедру

 

назначенъ

23

 

февраля

  

1753

 

г.

 

Скончался

 

30

 

марта

 

1771

 

г.

Святитель

 

былъ

 

изввстенъ

 

ири

 

жизни

 

аскетическими

 

подви-

гами,

 

спалъ

 

на

 

полу,

 

подстилая

 

оленью

 

кожу,

 

соблюдалъ

 

строго

посты

 

и

  

былъ

 

милосердъ

 

къ

 

ближнимъ.

                   

В.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

селѣ

 

Абанскомъ,

 

Канскаго

  

у.,

 

продается

 

зданіс

 

храма

 

съ

 

иконо-

стасомъ.

 

Зданіе

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себя

 

до

 

700

 

ч.;

 

оно

 

вполнѣ

 

прочное,

 

про-

дается

 

же

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты

 

его

 

для

 

Абанскаго

 

прихода.

Священпикъ

 

Іоаннъ

 

Михайловъ.

1'едакторъ

 

А.

 

Богданова
Печатать

 

разрѣшаетсн.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Дух.

   

Сем.,

  

прот.

 

Н.

 

Асташевсній.

Тип.,

 

б.

 

М.

 

Й.

 

Абалакова.


