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Рѣчь

 

къ

 

простому

 

народу

 

после

 

чтенія

 

Высочай-
шаго

 

манифеста

 

отъ

 

9

 

іюля

 

1906

 

года

 

о

 

роспускѣ

Государственной

 

Думы-

Птакъ,

 

дерлсавною

 

волею

 

Пелнкаго

 

хозяина

 

земли

 

Рус-
ской

 

Государственная

 

Дума

 

распущена.

Въ

 

только

 

что

 

прочитанномъ

 

манпфестѣ

 

мы

 

видѣли

 

тѣ

причины,

 

которыя

 

побудили

 

нашего

 

Батюшку-Царя

 

закрыть

засѣданія

 

Думы

 

и

 

прекратить

 

ея

 

работу.

 

Выбранные

 

наро-

домъ

 

члены

 

Думы

 

дѣлали

 

не

 

то,

 

что

 

ожпдалп

 

отъ

 

нихъ

 

всѣ

Русскіе

 

люди

 

и

 

чего

 

ожидалъ

 

отъ

 

нихъ

 

Самъ

 

нашъ

 

Ба-
тюшка-Царь.

Царь

 

призывадъ

 

лучшихъ

 

людей

 

помочь

 

Ему

 

успокоить

страну

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ІІнмъ

 

придумать

 

то,

 

что

 

народу

 

по-

лезно.

 

А

 

эти

 

„лучшіе

 

люди"

 

стали

 

требовать

 

отмѣны

 

основ-

ныхъ

 

государствениыхъ

 

законовъ,

 

выдумали

 

свои

 

новые

законы,

 

стали

 

дѣлать

 

повѣрку

 

властямъ

 

отъ

 

Царя

 

постав

 

-

леннымъ,

 

требовать

 

правительство

 

къ

 

отвѣту.

 

Слишкомъ
много

 

власти

 

присвоили

 

себѣ

 

они,

 

вообразивъ.

 

что

 

та

 

власть

которая

 

нринадлежила

 

и

 

прмпадлелситъ

 

всегда

 

Царю,

 

пере-

ходите

 

къ

 

нимъ.

 

По

 

власть

 

ни

 

кому

 

не

 

переходила,

 

не

переходить

 

и

 

никогда

 

не

 

перейдете

 

отъ

 

Царя.

 

Въ

 

Его
Рукахъ

 

судьба

 

народа,

 

Онъ

 

знаете

 

какъ

 

и

 

что

 

дѣлать

 

и

 

не

Думѣ

 

учить

 

Помазанника

 

Болгія.

 

Своего

 

Царскаго

 

могуще-

ства

 

Онъ

 

никому

 

не

 

отдавалъ.

 

Если

 

Онъ

 

звалъ

 

Себѣ

 

на

помощь

 

лучшихъ

 

Русскпхъ

 

людей,

 

то

 

это

 

еще

 

не

 

значить,

что

 

Онъ

 

отдавалъ

 

имъ

 

въ

 

руки

 

власть

 

Свою.

   

Дума

 

слнш-
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комъ

 

много

 

думала

 

о

 

себѣ

 

самой

 

и

 

слишкомъ

 

мало

 

о

 

на-

родѣ,

 

дла

 

блага

 

котораго

 

она

 

и

 

созвапа

 

была

 

Царемъ,

 

она

считала

 

себя

 

„дерлсавною"

 

и

 

за

 

эту

 

свою

 

гордость

 

она

 

и:

лишена

 

теперь

 

Царемъ

 

того

 

высокаго

 

царскаго

 

довѣрія,

какое

 

ей

 

было

 

дано.

«Мы

 

ожидали

 

отъ

 

трудовъ

 

ихъ

 

блага

 

и

 

пользы

 

для'

страны»

 

говорится

 

въ

 

царскомъ

 

манифесте1 .

 

Но

 

ни

 

блага
ни

 

пользы

 

отъ

 

ихъ

 

трудовъ

 

не

 

доладался

 

Русскій

 

народъ

Дума

 

хотѣла

 

благополучіе

 

народа

 

устроить

 

такимъ

 

спосо-

бомъ,

 

чтобы

 

отпять

 

у

 

однихъ

 

землю

 

и

 

отдать

 

ее

 

другииъ.

Но

 

отнятіе

 

земли

 

у

 

тѣхъ,

 

к

 

го

 

ее

 

имѣетъ,

 

есть

 

величай-

шее

 

преступленіе,

 

нетерпимое

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

государствѣ.

Отнявъ

 

собственность

 

уимѣющихъ

 

и

 

отдавъ

 

ее

 

неимѣющимъ,.

Дума

 

не

 

сдѣлала

 

бы

 

добра

 

пароду.

 

Никто

 

не

 

быль

 

бы

 

этимъ

внолнѣ

 

доволепъ.

 

Царь,

 

созывая

 

отъ

 

всѣхъ

 

сыповъ

 

Россіи
лучшихъ

 

людей,

 

надѣялся

 

при

 

помощи

 

ихъ

 

постепенно

улучшить

 

бытъ

 

свопхъ

 

поддаиныхъ.

 

Но

 

на

 

это

 

требовалось.
не

 

мало

 

времени,

 

такъ

 

какъ

 

ничто

 

великое

 

не

 

молсеть

 

со-

вершаться

 

въ

 

одинъ

 

мигъ.

 

Дума

 

нехотѣла

 

потрудиться

 

на

общую

 

пользу

 

и

 

ожидать.

 

Она

 

хотѣла

 

быстро

 

перевернуть-

всю

 

Россію.

 

Отъ

 

этого

 

переворота

 

сколько

 

несчастій

 

было

бы

 

въ

 

Россіи,

 

лукавые

 

люди

 

радовались

 

бы,

 

а

 

ни

 

въ

 

чемъ

невиновные

 

бѣдствовали

 

бы.

 

И

 

счастіе

 

Россіи

 

въ

 

томъ,.

что

 

Дума

 

не

 

полновластная,

 

а

 

вполнѣ

 

зависимая

 

отъ

 

Ба-
тюшки-Царя,

 

по

 

Его

 

слову

 

она

 

созывается

 

и

 

Его

 

властью

она

 

закрывается,

 

если

 

она

 

не

 

выполняетъ

 

своего

 

дѣла.

Увидѣлъ

 

Царь

 

гордость

 

тѣхъ,

 

кого

 

народъ

 

послалъ

 

по

 

ошиб-
кѣ,

 

какъ

 

лучшихъ

 

людей

 

своихъ,

 

и

 

закрылъ

 

Думу,

 

иадѣ-

ясь,

 

т ;

 

.іѵоая

 

Дума,

 

при

 

новомъ

 

составѣ

 

лицъ,

 

проявить

болѣе

 

плодотворную

 

дѣятельиость.

Вотъ

 

что

 

побудило

 

Царя

 

распустить

 

Думу.

 

Она

 

взялась

не

 

за

 

свое

 

дѣло

 

и

 

взялась

 

при

 

томъ

 

дерзко

 

и

 

самовластно,

не

 

желая

 

признавать

 

Верховной

 

власти,

 

но

 

еще

 

требуя

 

от-

чета

 

у

 

лицъ

 

поставленных 1!,

 

этой

 

властью.

 

„Да

 

будете

 

лее

вѣдомо,

 

что

 

мы

 

недопустимъ

 

никакого

 

своеволія

 

или

 

без-
законія''

 

сказалъ

 

ясно

 

Царь,

 

зоботясь

 

о

 

благѣ

 

и

 

спокой-
ствіи

 

Россіи.

 

„Пахарь

 

лее

 

русскій,

 

безъ

 

ущерба

 

чулсому

владѣнію

 

получить

 

тамъ,

 

гдѣ

 

существуете

 

тѣснота

 

земель-

ная,

 

законный

 

и

 

честный

 

способъ

 

расширить

 

свое

 

-земле-

владѣніе",

 

обѣщаетъ

 

Онъ

 

крестъянамъ.

 

Многіялѣта

 

Натюш-
кѣ-Царю

 

пашему

 

Заступнику

 

и

 

Хранителю!

   

Пикакіе

   

кра-
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мольникн

 

намъ

 

не

 

страшны.

 

Живъ

 

Батюшка-Царь!

 

Помо-
лимся

 

же

 

о

 

здравіи

 

и

 

долгодепствіи

 

Его

 

н

 

всего

 

Его

 

Цар-
ствующаго

 

Дома,

 

помолимся,

 

чтобы

 

и

 

на

 

будущее

 

время

Онъ

 

нмѣлъ

 

силу

 

не

 

допустить

 

никакого

 

беззаконія,

 

подоб-
но

 

тому

 

какъ

 

и

 

теперь

 

Онъ

 

силою

 

своего

 

царскаго

 

могу-

щества

 

раснустилъ

 

Государственную

 

Думу

 

не

 

радѣвщую

 

о

пользѣ

 

народа

 

и

 

чуть

 

не

 

погубившую

 

наше

 

дорогое

 

отече-

ство

 

святую

 

Русь.

  

Аминь.

Священннкъ

 

Іоанпъ

 

Богацкііі.

Къ

 

вопросу

 

объ

 

отчужденіи

 

церковной

 

земли.

Въ

 

число

 

другихъ

 

земель,

 

предпололіенныхъ

 

нашей

 

пер-

вой

 

Государственной

 

Думой

 

къ

 

безплатному

 

отчуліденію

 

въ

пользу

 

безземельныхъ

 

и

 

малоземельныхъ

 

крестьянъ,

 

вошли

какъ

 

извѣстпо

 

и

 

церковный,

 

т.

 

е.

 

ружныя,

 

земли,

 

находя-

щаяся

 

въ

 

пользованіи

 

прнчтовъ.

 

Правда,

 

церковныя

 

земли

въ

 

проэктъ

 

внесены

 

Думой,

 

въ

 

видѣ

 

поправки,

 

но

 

настоя-

нію,

 

калсетон,

 

иольскпхъ

 

депутатовъ,

 

послѣ

 

этого,

 

какъ

ими

 

было

 

выяснено,

 

что

 

католическое

 

духовенство

 

поль-

зуется

 

громадными

 

земельными

 

участками.

 

Но

 

изъ

 

того

обстоятельства,

 

что,

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

церковной

 

зем-

лѣ,

 

пи

 

кѣмъ

 

изъ

 

православныхъ

 

депутатовъ

 

не

 

было

 

заяв-

лено

 

протеста

 

нротивъ

 

такого

 

рѣшеиія,

 

нужно

 

заключить,

что

 

съ

 

мнѣніемъ

 

авторовъ

 

этого

 

проэкта

 

согласенъ

 

былъ
весь

 

составъ

 

Думы,

 

считая

 

до

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

депутатовъ-

священниковъ;

 

и

 

что

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

новомъ

 

ея

 

со-

ставѣ

 

молсетъ

 

быть

 

возбулсденъ

 

тотъ

 

лее

 

вопросъ

 

а,

 

быть

моліетъ,

 

съ

 

такимъ

 

лее

 

результатомъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

калеется,

 

будеть

 

не

 

лишнимъ

 

откровенно

высказаться

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

до.шно

 

смотрѣть

 

духовенство

 

на

принудительное

 

отчулсдепіе

 

рулшой

 

земли.

При

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

нолсалѣть,

 

что

 

бывшій

 

въ

 

семь

году

 

иашъ

 

Епархіалыіый

 

съѣздъ,

 

но

 

скольку

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

краткаго

 

обзора

 

его

 

работе,,

помѣщенныхъ

 

въ

 

Полтавскомъ

 

Вѣстпнкѣ,

 

при

 

обсужцоніи
вопроса

 

о

 

маторіальномъ

 

обезпеченіи

 

духовенства,

 

не

 

вы-

сказался

 

относительно

 

руленой

 

земли.

Ни

 

кому

 

въ

 

такой

 

степени

 

не

 

извѣстиа

 

настоятельная

яулмд

 

парода

 

въ

 

землѣ,

  

въ

 

какой

 

она

 

извѣстна

   

сельскому
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духовенству

 

и

 

доллсно

 

быть

 

ни

 

одно

 

изъ

 

сословін.

 

за

 

ис-

ключеніемі.

 

разумѣется,

 

самого

 

нуледающагося

 

крестьян-

ства,

 

такъ

 

не

 

заинтересовано

 

въ

 

благопріятномъ

 

разрѣше-

ніи

 

этого

 

сложнаго

 

дѣла,

 

какъ

 

заинтересовано

 

духовенство.

Всякому

 

изъ

 

насъ

 

достаточно

 

знакома

 

гнетущая

 

бѣдность

нашихъ

 

прихолеанъ

 

и

 

не

 

знаю,

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

мояеетъ

 

не

желать

 

улучшенія

 

бѣдствениаго

 

ихъ

 

нололеенія,

 

такъ

 

какъ,

по

 

справедливому

 

замѣчанію

 

херсоискаго

 

еиархіальнаго
миссіонера,

 

и

 

жизненные

 

интересы

 

сельскаго

 

пастыря

 

и

его

 

пасомыхъ

 

часто

 

совершенно

 

совпадаютъ:

 

ихъ

 

матері-
альное

 

благополучіе —его

 

благополучіе,

 

ихъ

 

горе — непре-

мѣнно

 

горе

 

и

 

его".

Но

 

признавая

 

земельную

 

нулсду

 

нашихъ

 

прихожанъ,

 

пе

сдѣдуеѵь

 

однако,

 

впадатьвъ

 

гпшъ

 

выкриковъ

 

сомпптельныхъ

благоді.

 

-елей

 

народа,

 

преувеличивать

 

ее

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

со-

гласиться,

 

что

 

для

 

подпятія

 

его

 

матеріальнаго

 

благосостоя-

нія,

 

tj)

 

муется

 

такая

 

исключительная

 

мѣра,

 

какъ

 

насиль-

ственное

 

отнятіе

 

у

 

нравославныхъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

зе-

мельыаго

 

ихъ

 

обезпеченія.

 

Для

 

насъ

 

должпо

 

быть

 

яснымъ,

что

 

мѣра

 

эта,

 

предлолеенная

 

лицами,

 

чуждыми

 

благолеела-

тельност

 

і

 

всему,

 

что

 

для

 

насъ

 

дорого,

 

не

 

внося

 

сколько

нибудь

 

существенна™

 

улучшенія

 

въ

 

экономическое

 

поло-

женіе

 

народа,

 

несомненно

 

отразилась

 

бы

 

самымъ

 

пагуб-
нымъ

 

образомъ

 

на

 

интересахъ

 

церкви

  

н

  

ея

 

слулштелей.
Нужно

 

впрочемъ.

 

при

 

этомъ

 

выяснить,

 

что

 

городское

духовенство

 

и

 

духовенство,

 

хотя

 

и

 

сельскпхъ,

 

но

 

богатыхъ

приходовъ,

 

если

 

смотрѣть

 

въ

 

даниомъ

 

случаѣ

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

только

 

личиыхъ

 

иптересовъ,

 

можеть

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе,

 

спокойно

 

относиться

 

къ

 

в«щюсу

 

объ

 

отчулсденіи

 

рулс-

ныхъ

 

земель,

 

потому

 

что

 

первое

 

ихъ

 

въ

 

большннствѣ

 

слу-

чаевъ

 

не

 

имѣетъ,

 

а

 

для

 

вторыхъ

 

эта

 

земля

 

не

 

имѣетъ

 

та-

кого

 

значенія,

 

какъ

 

для

 

причтовъ

 

мал

 

ічнсленныхъ

 

и

 

бѣд-

ныхъ

 

сельскпхъ

 

приходовъ,

 

каковыхъ,

 

кстати

 

сказать,

 

въ

нашей

 

епархіи

 

подавляющее

 

большинство.

 

Пользованіе

 

ate

руленой

 

землей,

 

принося

 

иричтамъ

 

послѣдней

 

категоріи
чуть

 

ли

 

не

 

единственный

 

вѣрнын

 

источникъ

 

содерлсанія,

доставляет ь

 

имъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

возмолшость

 

имѣть,

 

такъ

необходимыя

 

въ

 

сельской

 

жизни,

 

лошадь

 

и

 

корову,

 

безъ

чего

 

трудно

 

было

 

бы

 

устроить

 

свое

 

лгитье

 

въ

 

захолустьи

болѣе

 

или

 

моиѣе

 

сносно.

 

Это

 

обстоятельство

 

мало

 

знакомо

иричтамъ

 

тѣхъ

   

приходовъ,

 

гдѣ

 

имѣются

   

на

 

лицо

   

базары,
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лавки

 

и

 

извощики,

 

гдѣ

 

жизнь

 

вообще

 

обставлена

 

всевоз-

молшыми

 

благопріятными

 

условіями.

 

Между

 

тѣмъ

 

причты

глухихъ

 

селъ

 

хорошо

 

знаютъ,

 

какъ

 

трудно

 

имъ

 

бываетъ

иногда

 

купить

 

стаканъ

 

молока,

 

или

 

найти

 

подводу

 

для

 

по-

ездки

 

въ

 

городъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

рабочее

 

время,

 

когда

каждый

 

селянинъ

 

цѣнитъ

 

рабочін

 

день

 

въ

 

3

 

рубля.

 

И

 

по-

тому

 

то

 

они

 

такъ

 

доролеатъ

 

руленой

 

землей.

Но

 

и

 

помимо

 

сего,

 

безнлатное

   

принудительное

 

отчуледе-

ніе

 

церковныхъ

 

земель,

  

представляя

 

собой

 

акте

 

юридически

несправедливый

 

по

   

отношенію

 

къ

 

церкви

    

и

   

духов энству,

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

  

грубо

 

нарушило

  

бы

волю

 

православныхъ

  

христіанъ,

    

отошедшпхъ

 

уже

 

въ

 

вѣч-

ность

 

и,

  

при

  

разлукѣ

    

съ

 

міромъ

 

снмъ,

 

завѣщавшихъ,

    

не

рѣдко

 

трудовую

 

свою

 

землю,

  

въ

  

пользу

 

церквей,

    

въ

   

пол-

ной

 

увѣрепности,

   

что

 

за

 

нихъ

    

будете

   

молиться

 

церковь,

чему

 

могутъ

 

не

 

придавать

 

значенія

 

только

 

люди,

   

для

    

ко-

торыхъ

 

загробная

  

жизнь

 

и

 

вообще

 

религія —пустыя

 

слова.

Приходится

 

иногда

 

слышать

 

отъ

   

своихъ

   

собратьевъ

  

та-

кія

 

утѣшнтельныя

 

мнѣнія:

   

„пусть

   

отчуждають

   

землю,

    

въ

замѣнъ

 

ея

 

намъ

 

дадутъ

 

приличное

 

леалованье".

 

Хотя

 

и

 

прі-

ятныя,

 

но,

   

калеется

   

напрасныя

   

и,

    

во

    

всякомъ

    

случаѣ,

преждевременныя

 

мечты!

  

Есть

 

вѣское

   

основаніе

   

полагать,

что

 

когда

 

дѣло

 

дойдете

 

до

 

пасильственнаго

 

отчуледепія

 

цер-

ковной

 

земли,

  

то

 

напрасно

 

было

 

бы

   

ожидать

   

намъ

  

за

  

нее

и

 

вознагражденія.

 

Въ

 

этомъ

 

насъ

 

съ

 

очевидностью

 

убѣдило

все

 

то,

  

что

 

мы

 

улее

 

нерелеили

 

и

 

что

    

перелеиваемъ

   

еще

 

и

въ

 

настоящее

 

время.

 

Вѣдь,

   

нельзя,

   

въ

 

самомъ

 

дѣлі,

 

рас-

читывать,

 

что

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

   

священникъ

   

будеть

получать

  

1500

 

р.,

   

а

 

псаломщикъ

 

600

 

р.

  

въ

 

годъ

   

содер-

лсанія!

  

конечно

 

дай,

 

Богъ,

  

чтобъ

   

это

 

сбылось.

    

Но

   

намъ

калеется,

   

что

 

затруднительное

 

финансовое

 

положеніе

 

нашего

государства

 

не

 

позволить

   

теперь

   

это

   

сдѣлать,

   

даже

   

при

добромъ

   

памѣреиіи

   

нашихъ

    

законодателей

   

удовлетворить

просьбу

 

духовенства,

   

такъ

    

какъ

 

для

 

этого

   

потребовалось

бы

 

нѣсколько

 

соте

 

милліоновъ

 

рублей

 

въ

   

годъ,

  

при

 

томъ

же

 

мы

 

зпаемъ,

  

что

 

нравительствомъ

 

поставлено

 

на

 

очередь

миолеество

 

неотлоленыхъ

 

преобразованіи,

 

потребующихъ

 

гро-

мадныхъ

 

денелепыхъ

 

затрать.

 

Нулспо

 

быть

 

таклсе

 

болышімъ

оптнмистомъ,

  

чтобы

 

надѣятьея

    

на

 

то,

   

что

    

наши

   

бѣдные

сельскіе

 

приходы

   

въ

 

состояніи

   

были

    

обезпечить

   

причты

хоть

 

сколько

  

нпбудь

 

сноспымъ

 

лсалованьемъ,

  

какъ

 

нроэктн-
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руетъ

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

преосвященныхъ

 

въ

 

своемъ

 

отзывѣ-

Зная

 

взгляды

 

простаго

 

народа

 

на

 

потребности

 

человѣка,

нельзя

 

ничего

 

хорошаго

 

олепдать

 

духовенству

 

отъ

 

такого

способа

 

вознаграледенія.

 

По

 

мнѣнію

 

бѣднаго

 

нашего

 

селя-

нина

 

и

 

2 — 3

 

сотенъ

 

рублей

 

вполнѣ

 

достаточно

 

въ

 

годъ

священнику

 

за

 

его

 

трудъ.

Раздѣляя

 

общее

 

мнѣніе,

 

что

 

нашъ

 

народъ

 

нуледается

 

въ

землѣ

 

и

 

вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

государство

 

доллс-

но

 

немедленно

 

придти

 

къ

 

нему

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

на

 

помощь,

надѣливъ

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

землею*

 

бѣдиоту,

 

тѣмъ

не

 

менѣе,

 

нулсно

 

сказать,

 

что

 

бѣдность

 

народа

 

зависите

не

 

отъ

 

одного

 

лишь

 

малоземелья

 

и

 

что,,

 

слѣдовательно,

самыя

 

игарокія

 

реформы

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мало

 

и

 

то

 

на

время,

 

помогутъ

 

горю

 

нашего

 

крестьянина,

 

если

 

не

 

будете
обращено

 

вниманія

 

и

 

на

 

другія

 

условія

 

его

 

жизни.

 

Сплошь
и

 

рядомъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

и

 

имѣющіе

 

землю

 

въ

 

достаточ-

номъ

 

количествѣ

 

хозяева

 

все

 

таки

 

леивутъ

 

плохо

 

и

 

въ

 

об-
щемъ

 

нуледаются.

 

Кромѣ

 

малоземелья,

 

а

 

таклее

 

и

 

другихъ

причинъ.

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

здѣсь

 

не

 

будемъ

 

говорить,

 

нашъ

народъ

 

бѣдствуетъ

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

за

 

псключепіемъ
земледѣлія,

 

онъ

 

ни

 

къ

 

чему

 

болѣе

 

не

 

прпспособленъ.

 

ІѴІы

знаемъ,

 

напр.,

 

что

 

состоящая

 

изъ

 

нѣсколькпхъ

 

рабочихъ
душъ

 

семья

 

обыкиовепнаго,

 

т.

 

е.

 

трудолюбнваго

 

и

 

береж-
лнваго

 

крестьянина,

 

проработавъ

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

2-3

 

лѣт-

нихъ

 

и

 

часть

 

осенппхъ

 

и

 

весеннихъ

 

мѣсяцевъ,

 

все

 

осталь-

ное

 

время

 

года,

 

въ

 

особенности

 

мулеская

 

половина,

 

прово-

дить

 

почти

 

„въ

 

ничего

 

не

 

дѣланіи",

 

не

 

имѣетъ

 

возмолепо-

сти

 

заработать

 

ин

 

одного

 

рубля

 

для

 

увеличеиія

 

своего

 

годо-

вого

 

бюдлеета

 

и,

 

на

 

поиолненіе

 

всѣхъ

 

повинностей

 

и

 

рас-

ходовт,

 

по

 

содерлеанію

 

дома

 

и

 

семьи,

 

имѣетъ

 

единствен-

нымъ

 

источникомъ

 

полученный

 

отъ

 

уролеая

 

хаѣбъ.

 

Сколько
же

 

десятинъ

 

земли

 

нулено

 

дать

 

такой

 

семьѣ,

 

чтобы

 

при

нынѣшнемъ

 

малопроизводнтелыюмъ

 

сиособѣ

 

веденія

 

его

 

хо-

зяйства,

 

она

 

безбѣдно

 

могла

 

существовать?

 

По

 

крайней

мѣрѣ

 

до

 

20

 

десят.

 

Но

 

такого

 

количества

 

земли

 

на

 

семью

калеется,

 

не

 

молеетъ

 

обѣщать

 

пи

 

одна

 

изъ

 

нашихъ

 

полити-

ческихъ

 

партій,

 

ие

 

исключая

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

той,

 

которая

хлопочете

 

о

 

ироведепіи

 

въ

 

ясизнь

 

проэкта

 

націонализаціи
земли.

Очевидно,

 

ие

 

въ

 

одной

   

землѣ

   

нулено

   

видѣть

   

спасепіе
нашего

 

крестьянина.

 

Въ

 

не

 

меньшей,

 

если

 

въ

 

не

 

большей,
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степени

 

необходимо

 

ему

 

и

 

просвѣщеніе,

 

съ

 

широкой

 

попу-

ляризацией

 

агрономическихъ

 

свѣдѣній

 

и

 

съ

 

развитіемъ

 

среди

народа

 

всевозмолсныхъ

 

ремеслъ

 

и

 

другихъ

 

практическихъ

знапій,

 

которыя

 

бы

 

дали

 

ему

 

средство

 

добывать

 

кусокъ

хлѣба

 

помимо

 

земледѣлія.

 

Тогда

 

и

 

земельный

 

вонросъ

 

по-

теряете

 

у

 

пасъ

 

также

 

скоро

 

свою

 

легучесть,

 

какъ

 

быстро
онъ

 

и

 

обострился.

Церковная

 

же

 

земли

 

ни

 

коимъ

 

образомъ

 

не

 

должны

 

быть
принудительно

 

отчуждены.

 

До

 

такой,

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

оправды-

ваемой,

 

крайности,

 

надѣемся,

 

не

 

допустять

 

могучіе

 

защит-

ники

 

интересовъ

 

православной

 

церкви!

 

Верховная

 

государ-

ственная

 

власть

 

и

 

власть

 

церковная,

 

а

 

таклее

 

и

 

все

 

благо-
мыслящее

 

православное

 

населеніе.

Священникъ

 

Т.

 

Щербат.

Скромное

 

торжество

 

въ

 

селѣ

 

Карпиловкѣ,

 

Лубенскаго

 

уѣз-

да,

 

29

 

іюня

 

1906

 

года.

Село

 

Карпиловка

 

распололеено

 

въ

 

концѣ

 

Лубенскаго

 

уѣз-

да,

 

ближе

 

къ

 

Ппрятинскому

 

уѣзду,

 

и

 

ютится

 

по

 

правую

сторону

 

рѣки

 

Удая,

 

въ

 

мѣстности

 

болотистой,

 

(особенно

 

гдѣ

теперь

 

находится

 

старая

 

церковь.)

 

Отъ

 

своего

 

уѣзднаго

 

го-

рода

 

отстоите

 

въ

 

25-ти

 

верстахъ,

 

отъ

 

г.

 

Пирятина

 

въ

 

15-тп

верстахъ

 

и

 

отъ

 

столбовой

 

дороги,

 

идущей

 

изъ

 

Лубенъ

 

на

Пирятинъ

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ.

 

Отчего

 

село

 

названо

 

Карпилов-

кою

 

свѣдѣній

 

достовѣрныхъ

 

нѣтъ.

 

Нѣкоторые

 

старожилы

 

по

преданію

 

говорятъ,

 

что

 

на

 

этомъ

 

островкѣ

 

первоначально

поселился

 

нѣкто

 

знатный

 

Карпо

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ.

Другіе

 

лее

 

полагаютъ,

 

что

 

мѣсто

 

это

 

названо

 

отъ

 

карповъ—

карасей,

 

которыхъ

 

здѣсь

 

въ

 

изобиліи.

 

Прихолеане

 

почти

 

всѣ

козаки

 

и

 

козаки

 

стараго

 

закала

 

какъ

 

въ

 

религіозномъ,

 

такъ

и

 

въ

 

другихъ

 

бытовыхъ

 

отношеніяхъ.

 

Къ

 

священнику

 

они

распололеепы,

 

но

 

только

 

къ

 

такому,

 

который

 

сумѣетъ

 

пола-

дить

 

съ

 

ними,

 

особенно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

Прихолсанъ

 

леивущихъ

 

при

 

старой

 

церкви

 

не

 

болѣе

 

одной

трети,

 

а

 

остальные

 

всѣ

 

леивутъ

 

въ

 

хуторѣ

 

не

 

далеко

 

отъ

ыѣста

  

постройки

 

новаго

 

храма.

 

Мѣсто

 

это

 

удобное

 

и

 

сухое.
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Хуторяне

 

все

   

время

 

стѣснялись

 

тѣмъ,

 

что

   

храмъ

   

удаленъ

 

»

и

 

путь

 

къ

 

нему

 

болотистый

 

и

 

грязный

 

до

 

того,

  

что

 

весною

во

 

время

    

поста

 

и

 

пасхи,

 

и

 

осенью,

 

не

 

было

    

возможности,

ни

 

дойти,

 

ни

 

доѣхать,

 

и

 

потому

   

мпогіе

 

слабые

 

часто

 

лиша-

лись

 

Богослуженія,

 

хотя

 

и

 

желали

 

бы

 

присутствовать.

Много

 

лѣтъ

 

Карпиловцы,

 

особенно

 

хуторяне,

 

терпѣли

 

эти

неудобства

 

при

 

посѣщеніи

 

своего

 

храма

 

и,

 

наконецъ,

 

нача-

ли

 

но

 

немногу

 

собирать

 

капиталъ

 

на

 

постройку

 

новаго

 

хра-

ма.

 

При

 

любви

 

и

 

усердіи

 

прихолеанъ

 

къ

 

своему

 

храму,

 

ка-

питалъ

 

былъсобранъ,

 

хотя

 

не

 

весь,

 

какой

 

необходимъ

 

былъ

 

по

смѣтѣ

 

на

 

постройку

 

храма

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ. — Но

 

что

 

же?

доброе

 

дѣло

 

не

 

дѣлается

 

безъ

 

препятствие.

 

Прихолеа-

не

 

возлѣ

 

стараго

 

храма

 

и

 

одішъ

 

дворянинъ

 

П.,

 

котораго

усадьба

 

примыкаетъ

 

къ

 

погосту

 

церковному,

 

начали

 

протес-

товать

 

противъ

 

постройки

 

новаго

 

храма

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

такъ

 

какъ

 

мѣсто

 

это

 

отстоитъ

 

отъ

 

него

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

вер-

сту,

 

и,

 

поэтому,

 

они

 

доллсны

 

будута

 

испытывать

 

тѣлее

 

неуг-

добства

 

при

 

посѣщеніи

 

новаго

 

храма,

 

какія

 

испытывали

 

ху-

торяне,

 

(правда

 

въ

 

менынемъ

 

размѣрѣ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

топ-

кихъ

 

мѣстахъ

 

улсе

 

есть

 

плотины.)

 

Споръ

 

о

 

постройкѣ

 

нова-

го

 

храма

 

велся

 

болѣе

 

пяти

 

лѣтъ

 

и,

 

молееть

 

быть,

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

окончился

 

бы,

 

если

 

бы

 

вышеупомянутый

 

дворянинъ

 

не

перешелъ

 

въ

 

г.

 

Дубны

 

на

 

службу

 

и

 

тѣмъ

 

прекратилъ

 

свой

явный

 

протеста,

 

и

 

прихожане,

 

живущіе

 

возлѣ

 

старой

 

церк-

ви

 

по

 

большинству

 

голосовъ

 

волею

 

неволею

 

доллены

 

были

согласиться.

 

Кромѣ

 

того,

 

маленьк

 

имъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

осу-

ществление

 

постройки

 

храма

 

были

 

нераспололеенность

 

при-

хожанъ

 

къ

 

своему

 

новому

 

батгошкѣ,

 

котораго

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

прихожане

 

почему

 

то

 

не

 

взлюбили,

 

и

 

онъ

 

нро-

бывъ

 

въ

 

Карпиловкѣ

 

почти

 

два

 

года,

 

волею

 

неволею

 

доллеенъ

былъ

 

уйти

 

на

 

другой

 

приходъ.

 

Такія

 

натянутый

 

отношенія

батюшки

 

съ

 

прихожанами

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

дѣло

 

о

постройкѣ

 

храма

 

совсѣмъ

 

остановилось.

 

Но

 

когда

 

сюда

 

по-

ступаете

 

настоящій

 

священникъ

 

о.

 

Леонидъ

 

Гречановскій,

который

 

съ

 

первыхъ

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

дѣйствій

 

понрави-

ся

 

Карпилянамъ

 

и

 

сей

 

часъ

 

же

 

энергично

 

принялся

 

за

дѣло

 

о

 

иостройкѣ

 

новаго

 

храма

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

    

то

   

дѣло
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ето

 

быстро

 

подвинулось

 

впередъ

 

и

 

скоро

 

получено

 

было

 

раз-

рѣшсиіе

 

Его

 

Преосвященства

 

построить

 

новый

 

храмъ

 

па

 

но-

вомъ

 

мѣстѣ.

Здѣсь

 

я

 

позволю

 

ссбѣ

 

сказать

 

два

 

три

 

слова

 

о

 

пастыр-

скихъ

 

нащихъ

 

отошенінхъ,

 

особенно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

при

 

ноступлоніи

 

на

 

ирнходъ.

 

Ыѣкоторые

 

пзъ

 

молодыхъ

 

ба-

тюшекъ,

 

но

 

большей

 

части,

 

начипаютъ

 

обнаруживать

 

иредъ

прихожанами

 

свою

 

власть,

 

свой

 

авторитета,

 

и

 

матушки

 

так-

же

 

держать

 

себя

 

заносчиво

 

предъ

 

прихожанами,

 

что

 

послѣд-

ніе

 

сей-часъ

 

же

 

поймутъ.

Нѣкоторые

 

изъ

 

матушекъ

 

доходятъ

 

до

 

того,

 

что

 

обижают-

ся,

 

если

 

прихожане

 

пазываютъ

 

ихъ

 

матушками,

 

и

 

нехотнтъ

величать

 

барынями.

 

Вотъ

 

тѣмъ-то

 

отпошенія

 

батгошекъ

 

и

 

ма-

тушекъ

 

часто

 

разрываютъ

 

добрыя

 

отношенія

 

пастырскія

 

къ

свонмъ

 

прихожанамъ,

 

и

 

разъ

 

порваны

 

отношения,

 

нх'ь

 

труд-

но

 

уже

 

возстановить

 

и

 

направить

 

на

 

добрый

 

путь.

 

Вообще

миссія

 

пастыря

 

великая

 

и

 

мудрая,

 

особенно

 

въ

 

деревнѣ,

 

гдѣ

религіозность

 

пока

 

стоить

 

еще

 

прочно',

 

но

 

она

 

тѣсно

 

и

 

не-

разрывно

 

связана

 

съ^азнымн

 

релнгіозными

 

обрядами,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

нростый

 

народъ

 

по

 

большей

 

части,

 

выражаетъ

 

свои

религіозныя

 

чувства,

 

мало

 

касаясь

 

внутрепнаго

 

смысла

 

и

ионятія.

 

Конечно

 

всѣ

 

эти

 

шероховатости

 

и

 

неправильнос-

ти

 

въ

 

религіозныхъ

 

воззрѣніяхъ

 

нужно

 

стараться

 

сглажи-

вать

 

и

 

исправлять,

 

но

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

постепенно,

 

какого

 

так-

та

   

у

 

нашихъ

 

нѣкоторыхъ

 

молодыхъ

 

батгошекъ

 

и

 

нѣтъ.

По

 

большей

 

части

 

бываетъ

 

такъ:

 

молодой

 

овящепннкъ

 

по-

сту

 

пившій

 

на

 

приходъ

 

пачпнаетъ

 

старые

 

норядки

 

и

 

обычаи,

существовавшіе

 

при

 

его

 

иредшествснинкѣ,

 

уничтожать,

 

и

 

но-

вые

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

вводить.

 

Тутъ

 

то

 

у

 

прихожанъ

сей

 

часъ

 

является

 

вонросъ:

 

кого

 

же

 

намъ

 

слушать?

 

Стараго

ли

 

батюшку

 

или

 

новагоѴ

 

Если

 

прихожане

 

перваго

 

батюшку

любили,

 

то

 

конечно

 

перевѣсъ

 

будетъ

 

на

 

его

 

сторопѣ,

 

а

 

но-

вый

 

потеряетъ

 

къ

 

себѣ

 

довѣріе,

 

которое

 

трудно

 

уже

 

внос-

лѣдствіи

 

заслужить.

 

Во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

необходимы

 

терпѣніе

любовь,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

пастырскомъ.

 

Первоначально

 

нуж-

но

 

своею

 

любовію

 

и

 

снисходнтелыюстію

 

заслужить

 

у

 

прихо-

жанъ

 

ихъ

 

любовь

   

и

 

расположенность,

 

т.

 

е.

    

положить

   

доб-
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рый

 

фундаментъ,

 

и

 

тогда

 

можно

 

свободно

 

дѣйствовать

 

на

прихожанъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

но

 

только

 

все

 

же

 

посте-

пенно,

 

исподоволь

 

такъ,

 

чтобы

 

прихожане

 

и

 

не

 

замѣтили

когда

 

старое,

 

коренящееся

 

въ

 

предразсудкахъ

 

и

 

суевѣріяхъ

вышло,

 

а

 

новое — вошло.

Получивши

 

ріізрѣшеніе

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

приходской

священникъ

 

и

 

прихожане

 

назначили

 

освященіе

 

мѣста

 

подъ

новую

 

церковь

 

на

 

29-е

 

іюня,

 

на

 

каковое

 

время

 

ириглашенъ

былъ

 

благочинный

 

о.

 

Николай

 

Бельговскій

 

и

 

другіе

 

сосѣд-

ніе

 

священники.

 

Благочинный

 

пріѣхалъ

 

наканунѣ

 

торжест-

ва

 

и

 

совершилъ

 

съ

 

прпходскимъ

 

священникомъ

 

и

 

діакономъ

села

 

Великой

 

Кручи,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

старомъ

 

храмѣ

Покрова

   

Пресвятыя

 

Богородицы.

На

 

другой

 

день

 

отправленъ

 

былъ

 

молебепъ

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

И

 

Св.

 

апостоламъ

 

Петру

 

и

 

Павлу

 

ц

 

прочитанъ

 

былъ

акаѳистъ

 

Покрову

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

и

 

затѣмъ

о.

 

благочинньшъ

 

съ

 

двумя

 

священниками

 

въ

 

10

 

ча-

совъ

 

совершена

 

литургія,

 

на

 

которой

 

пѣлъ

 

сельскій

 

хоръ

пѣвчихъ.

Иослѣ

 

Литургіи

 

сей-часъ

 

же

 

начался

 

крестный

 

ходъ

 

къ

мѣсту

 

закладки

 

новой

 

церкви,

 

въ

 

которомъ

 

участвовал!,

 

тотъ

же

 

благочинный

 

и

 

нѣкоторые

 

сосѣдніе

 

священники.

Скромепъ,

 

но

 

торжественъ

 

былъ

 

этотъ

 

крестный

 

ходъ

съ

 

крестами

 

и

 

хоругвями,

 

иконами

 

и

 

со

 

всѣми

 

принадлеж-

ностями

 

на

 

основаніе

 

церкви,

 

въ'

 

сопровожденіи

 

массы

 

мо-

ляіцагося

 

народа,

 

не

 

только

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

всѣхъ

сосѣднихъ,

 

въ

 

разнообразныхъ

 

лѣтнихъ

 

костюмахъ,

 

отлича-

ющихся

 

особенной

 

пестротой,

 

и

 

можно

 

сказать

 

даже

 

щеголь-

ствомъ,

 

особенно

 

женской

 

половины*)

Между

 

тѣмъ

 

тучи

  

ходили

 

по

 

небу

 

и

 

заслоняли

 

солнце

 

то

*)

 

Нѣгь

 

простой

 

рабочій

 

классъ,

 

можно

 

сказать

 

довольно

 

обезнеченъ

въ

 

своемъ

 

быту

 

нродовольствіемъ,

 

рабочею

 

скотиною,

 

землею,

 

одѣяні-

емъ

 

и

 

всею

 

рухлядью

 

домашнею,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

спросите

 

его

 

о

 

жить*

бытьѣ

 

и

 

онъ

 

будетъ

 

жаловаться

 

то

 

на

 

то,

 

то

 

на

 

другое,

 

особенно

 

бла-

годаря

 

ііынишішмъ

 

толкамъ

 

до

 

аграрному

 

вонросу

 

и

 

волненіямъ
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съ

 

той

 

стороны,

 

то

 

съ

 

другой,

 

которое

 

какъ

 

будто

 

сердясь

на

 

тучи,

 

жгло

 

немилосердно

 

и

 

при

 

тишинѣ

 

въ

 

воздухѣбылъ

такой

 

паръ,

 

что

 

трудно

 

было

 

выносить.

 

Несмотря

 

на

 

это

 

ду-

ховенство

 

продолжало

 

процессію

 

и

 

масса

 

вся

 

молящихся

бодро

 

шествовали

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

предполагалось

 

освятить

 

ос-

нование

 

и

 

построить

 

новый

 

деревянный

 

храмъ.

Пришедши

 

на

 

тиѣсто,

 

о.

 

Благочинный

 

поблагословилъ

 

на

священный

 

чинъ

 

основанія

 

церкви

 

и

 

водругкенія

 

креста

тамъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

Святый

 

Ирестолъ.

 

Всѣ

 

молящіеся

 

окружи-

ли

 

мѣсто

 

закладки

 

п

 

чинно

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

молитвен-

но

 

внимали

 

священнодБЙствію

 

по

 

уставу,

 

а

 

особенно

 

любо-

пытствовали,

 

какъ

 

водружали

 

священнослужители

 

крестъ

 

на

мѣстѣ

 

святаго

 

престола,

 

какъ

 

влагали

 

въ

 

камень

 

металличе-

скую

 

доску

 

съ

 

надписью,

 

какъ

 

священники

 

по

 

всѣмъ

 

четы-

ремъ

 

концамъ

 

заложепнаго

 

храма

 

вырубывали

 

крестъ

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

окропляли

 

св.

 

водою.

 

Всѣмъ

 

этнмъ

 

молящіеся

 

интере-

совались

 

и

 

благого вѣйно

 

наблюдали.

По

 

окончаніи

 

священнодѣйствія

 

обряда

 

на

 

основ.чніе

 

цер-

кви

 

по

 

обычаю

 

были

 

произнесены

 

многолѣтія

 

Государю

 

Им-

ператору,

 

Государынѣ

 

Пмператрицѣ,

 

Матери

 

Его

 

и

 

наслѣд-

•нііку

 

Алексѣю

 

Николаевичу

 

и

 

всему

 

царствующему

 

Дому,

Преосвященному

 

Іоанну

 

Епископу

 

Полтавскому

 

и

 

Переяс-

лавскому,

 

настоятелю

 

сего

 

храма,

 

ктитору,

 

благотворителямъ

и

 

строителямъ

 

сего

 

храма,

 

прихожанамъ

 

и

 

всѣмъ

 

здѣсь

нредстоящимъ

 

и

 

молящимся,

 

Такъ

 

закончилось

 

молитвенное

Карииловское

 

деревенское

 

торжество

 

при

 

заложеніи

 

но-

ваго

 

храма.

На

 

иогостѣ

 

будущаго

 

храма

 

прихожане

 

расположились

 

и

принесли

 

свой

 

хлѣбъ

 

соль

 

по

 

усердію

 

кто,

 

что

 

могъ.

 

Благо-

чинный

 

цоблагословилъ

 

трапезу

 

и

 

первый

 

пожелалъ

 

„начатое

■святое

 

и

 

доброе

 

дѣло

 

да

 

поможетъ

 

вамъ

 

Господь

 

въ

 

доб-

ромъ

 

здоров^и

 

окончить

 

и

 

освятить".

 

Прихожане

 

душевно

благодарили

 

о.

 

Благочиннаго

 

за

 

его

 

трудъ

 

при

 

закладкѣ

 

и

вмѣстѣ

 

полселали

 

что-бы

 

видѣть

 

его

 

и

 

при

 

освящеиіи

 

храма.

Затѣмъ

 

духовенство

 

уѣхало

 

къ

 

приходскому

 

священнику

 

на

чай

 

раздѣлить

 

хлѣбъ

 

соль.

 

Но

 

только

 

что

 

духовенство

вступило

 

въ

 

домъ

 

священника,

 

какъ

 

вдругъ

 

разразилась

 

мол-
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нія,

 

громъ

 

и

 

сей

 

часъ

 

же

 

нолилъ

 

сильный

 

дождь,

 

такъ

 

что

расположившимся

 

прйхожанамъ

 

и

 

стороннпмъ

 

посѣтителямъ

нельзя

 

было

 

и

 

закусить

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

и

 

они

 

волею

неволею

 

перешли

 

въ

 

дома

 

и

 

клуни,

 

впрочемъ

 

они

 

за

 

это

не

 

выражаютъ

 

своего

 

неудовольствія,

 

а

 

благодарятъ

 

Бога

говоря

 

такъ:

 

батюшки

 

покропили

 

новое

 

мѣсто

 

для

 

нашего

храма,

 

а

 

Богъ

   

покропилъ

 

еще

 

больше.

 

Слава

 

тебѣ

   

Боже".

Село

                    

Пирятинскаго

 

уѣзда,

Свящснннкъ

 

Даніилъ

 

Еазилевскій.

Закладка

 

новаго

 

памятника

 

на

 

полѣ

„Полтавской

 

битвы"

Вслѣдствіе

 

неустойчивости

 

памятника

 

на

 

полѣ

 

Полтавскоіі

битвы,

 

торл«ественно

 

освященнаго

 

11

 

сентября

 

1895

 

года,

Св.

 

Сннодомъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

отпущено

 

26

 

тысячъ

 

руб-

лей

 

изъ

 

извѣстиаго

 

капитала

 

Судіенко

 

на

 

перестройку

 

здѣсь

памятника

 

и

 

сооруженіе

 

часовни.

 

Габоты

 

уліо

 

начаты

 

иодь.

руководством!,

 

командированпаго

 

отъ

 

строительна™

 

Комите-
та

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

профессора

 

Иетербургскаго

 

института

гралданскихъ

 

нпженеровъ

 

П.

 

И

 

Дмитріева

 

и

 

мѣстпаго

 

ена-

рхіальнаго

 

архитектора

 

С.

 

В.

 

Носова.

29

 

іюля

 

состоялось

 

скромное

 

торлгество

 

закладки

 

новаго

памятника

 

на

 

историческомъ

 

пэлѣ

 

побѣды

 

надъ

 

шведами.

Торлгество

 

началось

 

въ

 

2

 

часа

 

дня.

 

Преосвященный

 

Іоаннъ,

въ

 

сослулсеніи

 

съ

 

протоіереями —Ѳ.

 

Д.

 

Лазурскимъ,

 

Г.

 

Я.
Лисовскимъ,

 

(состоящимъ

 

предсѣдателемъ

 

комитета,

 

завѣдуш-

щаго

 

работами

 

по

 

соорулгенію

 

'новаго

 

памятникя),

 

Н.

 

Я.
Ураловымъ

 

и

 

прочимъ

 

духовенствомъ,

 

отслулшлъ

 

панихиду

ио

 

императорѣ

 

Петрѣ

 

Первомъ

 

и

 

вопнамъ

 

ііавшимъ

 

въ

 

зна-

менитой

 

битвѣ27

 

іюня

 

1709

 

года,

 

а

 

затѣмъ

 

совершенъ

 

былъ

чинъ

 

закладки

 

и

 

освященія

 

мѣста

При

 

этомъ

 

въ

 

восточной

 

стЬнѣ

 

въ

 

гранитной

 

глыбѣ

 

поло-

жена

 

мѣдная

 

дощечка

 

съ

 

нижьслѣдующею

 

выгравированною

надписью:

  

„Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

основа-
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на

 

эта

 

часовня

 

на

 

могилѣ

 

вождей

 

и

 

вопновъ,

 

павшихъ

 

на

волѣ

 

Полтавской

 

битвы

 

27

 

ігоня

 

1709

 

года,

 

съ

 

благослове-

нія

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

при

 

держа вѣ-

Біагочестивѣйшаго

 

Самодержа

 

внѣйшаго

 

Великаго

 

Государя-

нашего

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

при

 

святитель-

ствѣ

 

же

 

Преосвященнаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Полтавскаго

 

и

Переяславскаго,

 

на

 

средства

 

изъ

 

капитала

 

Судіенко,

 

въ

 

лѣ-

то

 

отъ

 

Ролдоства

 

Христова

 

1906,

 

мѣсяца

 

іюля

 

29

 

дня."

На

 

торлсествѣ

 

притутствовалн:

 

новый

 

началышкъ

 

губер-

ніи,

 

Камергеръ

 

высочайшэго

 

двора

 

В.

 

В.

 

Князевъ,

 

строите-

ли

 

П.

 

И.

 

Дмитріевъ

 

и

 

С.

 

Л.

 

Носовъ,

 

преподаватель

 

кадет-

скаго

 

корпуса

 

нзвѣстный

 

мѣстный

 

исторпкъ

 

И.

 

Ф.

 

Павлов-

скій,

 

инспекторъ

 

духовной

 

семппаріи

 

В,

 

С.

 

Ильинскій,

 

пре-

подаватели

 

семинаріи

 

А.

 

М.

 

Милосердо

 

въ,

 

Н.

 

К.

 

Орловъ,

 

и

В,

 

А.

 

Пархоменко,

 

завѣдующій

 

церковно-ириходской

 

школой

на

 

полѣ

 

Полтавской

 

битвы

 

В.

 

П.

 

Овсіевскій,

 

личный

 

сек-

ретарь

 

Преосвященнаго

 

А.

 

Г.

 

Житецкій

 

и

 

другія

 

лица.

По

 

окончаніи

 

закладки

 

Преосвященный

 

обратился

 

къ

 

прп-

-сутствовавшимъ

 

съ

 

рѣчыо,

  

въ

 

которой

    

благодарюсь

   

строи-

телей

 

новаго

 

памятника

  

и

 

напомнилъ

 

о

 

достойной

   

подрался

нія

 

любви

 

къ

 

царю

 

и

 

родинѣ

   

павшихъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

во-

пновъ.

Послѣ

 

богослулсенія

 

ирисутствовавшіе

 

на

 

торлсествѣ

 

во

главѣ

 

съ

 

преосвященнымъ

 

Іоанномъ

 

и

 

г.

 

началышкомъ

 

гу-

берніи

 

посѣтили

 

домикъ,

 

гдѣ

 

сложены

 

вырытые

 

изъ

 

могилы

павшихъ

 

воиновъ

 

черепа

 

и

 

кости,

 

затѣмъ

 

иодошли

 

къ

 

обѣ-

денному

 

столу

 

рабочихъ, —здѣсь

 

"Преосвященный

 

и

 

г.

 

на-

чалышкъ

 

губернш

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

трапезѣ

 

рабочихъ,

при

 

чемъ

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

имъ

 

нѣсколько

 

словъ

вспомнивъ

 

объ

 

историческомъ

 

событіи,

 

происшедшемъ

 

на

?омъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

они

 

теперь

 

работаготъ.

 

Отсюда

 

всѣ

 

напра-

вились

 

въ

 

квартиру

 

г.

 

завѣдывающаго

 

мѣстной

 

церковно-

учительской

 

школой,

 

[рдѣ

 

гостямъ

 

былъ

 

предложенъ

 

чай

 

и.

Фрукты.
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1{раткІй

 

обзсръ

 

и

 

разборъ

 

соціалистическихъ
ученій.

(Продолженіе).

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

государственный

 

соціализмъ

 

Луи

 

Блана

примыкаеть

 

къ

 

сенъ-симонизму,

 

въ

 

системѣ

 

его

 

современ-

ника

 

Прудоиа

 

возрождается

 

болѣе

 

благоиріятное

 

для

 

инди-

видуальной

 

свободы

 

ученіе

 

Фурье.

Прудонъ

 

былъ

 

сынъ

 

бѣднаго

 

рабочаго.

 

Благодаря

 

сти-

пендіи

 

ему

 

удалось

 

получить

 

классическое

 

(хотя

 

и

 

не

 

за-

конченное)

 

образованіе,

 

и

 

онъ

 

сдѣлался

 

публицпстомъ.

 

Въ
1840

 

г

 

появилась

 

извѣстная

 

брошюра

 

Прудона:

 

„Что

 

та-

кое

 

собственность?",

 

отвергнутая

 

академіего

 

наукъ,

 

но

 

за

то

 

съ

 

восторгомъ

 

принятая

 

въ

 

соціалистическихъ

 

кругахъ.

Здѣсь

 

Прудонъ

 

подвергаетъ

 

.

 

самой

 

строгой

 

крптпкѣ

 

идею

собственности

 

и

 

проводить

 

ту

 

мысль,

 

что

 

„собственность

есть

 

воровство".

Прудонъ

 

не

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

сочииепія.

 

въ

 

которомъ

его

 

воззрѣнія

 

были

 

бы

 

излолсены

 

въ

 

законченной

 

и

 

систе-

матической

 

формѣ.

 

Каждое

 

сочиненіе

 

его

 

развиваетъ

 

какую-

нибудь

 

одну

 

мысль,

 

одну

 

сторону

 

его

 

теоріи.

 

Да

 

и

 

самая

эта

 

теорія

 

постоянно

 

развивалась

 

и

 

видоизмѣнялась,

 

такъ

что,

 

если,

 

въ

 

двухъ

 

разновремепныхъ

 

сочиненіяхъ

 

онъ

 

ка-

сается

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

предмета,

 

содержаиіе

 

его

 

ученія,
большею

 

частью,

 

различно.

Прудонъ

 

рѣзко

 

отличался

 

отъ

 

соціалистовъ

 

своего

 

вре-

мени.

 

Онъ

 

не

 

вѣрнлъ

 

въ

 

то,

 

что

 

міръ

 

подчиняется

 

естест-

веннымъ

 

законамъ,

 

установленным!.

 

Провпдѣніемъ,

 

и

 

гово-

рилъ,

 

что

 

„Богъ

 

есть

 

зло".

Въ

 

противоположность

 

Луи

 

Блану,

 

который

 

дѣлалъ

 

прн-

зывъ

 

къ

 

государству,

 

лселая

 

заставить

 

правительство

 

при-

нять

 

соціальпую

 

программу.

 

Прудонъ

 

отвергалъ

 

всякое

вмѣшательство

 

государства.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

рабочій
клаесъ

 

долженъ

 

разечитывать

 

исключительно

 

на

 

себя

 

и

совѣтовалъ

 

рабочимъ

 

организовать

 

всякаго

 

рода

 

общества,

кооперативныя,

 

взаимопомощи

 

и

 

союзы

Въ

 

политическихъ

 

воззрѣніяхъ

 

Прудоиа

 

видная

 

роль

 

при-

иадлелситъ

 

„ан-архіи",

 

которую

 

онъ

 

понималъ

 

въ

 

смыслѣ

отсутствія

 

всякаго

 

правительства

 

и

 

противопололаюстп

 

вся-
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кой

 

формѣ

 

пралленія.

 

Прудонъ

 

впервые

 

разработалъ

 

теорію
анархизма

 

и

 

первый

 

употребилъ

 

слово

 

„анархія"

 

для

 

обо-
значенія

 

идеального,

 

по

 

его

 

миѣпію,

 

общественнаго

 

строя г

состоящаго

 

въ

 

союзѣ

 

совершенно

 

автономныхъ

 

н

 

свобод-

ныхъ

 

общинъ,

 

напр.

 

земледѣльческихъ,

 

промышленных!,

 

н

проч.

 

Онъ

 

совершенно

 

уиразднялъ

 

государство,

 

замѣняя

власть

 

свободнымъ

 

договоромъ

 

сторонъ.

При

 

такомъ

 

строѣ

 

современное

 

общественное

 

устройство-

должно

 

распасться

 

на

 

составные

 

ячейки,

 

между

 

которыми

не

 

долліно

 

быть

 

уже

 

никакой

 

органической

 

связи,

Ученіе

 

Прудона

 

пмѣло

 

болѣе

 

критическій

 

и

 

отрицатель-

ный,

 

чѣмъ

 

пололіительный

 

характеръ.

 

Что

 

же

 

касается

 

но-

ложительпыхъ

 

его

 

воззрѣпій.

 

которыя

 

лишь

 

незадолго

 

до

смерти

 

были

 

формулированы

 

имъ

 

въ

 

такъ

 

пазываемомъ

„мѵтуализмѣ",

 

то

 

здѣсь

 

сказывается

 

прежній

 

утопизмъ.

Причина

 

бѣдностн,

 

по

 

мнѣпію

 

Прудона,

 

лежитъ

 

въ

 

не-

совершенстве,

 

экономическаго

 

строя,

 

который

 

представляетъ

изъ

 

себя

 

цѣлый

 

рядъ

 

противпрѣчій.

 

Примиренія

 

всѣхъ

 

этнхъ,

противорѣчій

 

слѣдуетъ

 

олшдать

 

отъ

 

натуральной

 

мѣны

 

или

взапмнаго

 

обмѣпа

 

(inutimm)

 

продуктовъ

 

производства.

Нъ

 

своемъ

 

нроэктѣ

 

народнаго

 

банка

 

Прудонъ

 

пытался

практически

 

организовать

 

эту

 

натуральную

 

мѣну.

 

Народный
башсъ

 

открытъ

 

для

 

каждаго

 

лица,

 

лсслающаго

 

обмѣнять

 

про-

дукты

 

своего

 

производства

 

на

 

мѣновыя

 

свидетельства

 

(боны)
банка:

 

напр.,

 

сапожникъ

 

доставляетъ

 

сапоги

 

и

 

получаетъ

взамѣнъ

 

ихъ

 

боны

 

па

 

сумму

 

стоимости

 

сапогъ;

 

за

 

эти

боны

 

опъ

 

можетъ

 

получить

 

въ

 

банкѣ

 

другія

 

вещи

 

на

 

ту

же

 

сумму.

При

 

иазначепіи

 

цѣпы

 

производители

 

должны

 

принимать

во

 

вішманіе

 

рабочее

 

время,

 

потраченное

 

на

 

изготовленіе
товаровъ,

 

и

 

издерлші

 

производства,

 

по

 

отказаться

 

отъ

 

вся-

кой

 

прибыли.

Прудонъ

 

разсчитывалъ,

 

что

 

пародпый

 

бапкъ

 

будетъ

 

при-

влекать

 

все

 

большее

 

число

 

членовъ,

 

такъ

 

что,

 

наконецъ,

всѣ

 

ц

 

производители,

 

и

 

потребители

 

доллспы

 

будутъ

 

прим-

кнуть

 

къ

 

банку.

 

Тогда

 

деньги

 

станутъ

 

излишними

 

и

 

всѣ

обороты

 

будутъ

 

производиться

 

свидетельствами

 

банка.

 

Сверхъ
т°го.

 

бапкъ

 

будетъ

 

выдавать

 

своимъ

 

кліентамъ

 

ссуды

 

без-
возмездно.
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Въ

 

1849

 

г.

 

Прудонъ

 

произвелъ

 

опыта

 

устройства

 

народ-

наго

 

банка

 

въ

 

Парижѣ.

 

Банкъ

 

доллсенъ

 

былъ

 

уже

 

открыть

свои

 

дѣйствія,

 

но

 

въ

 

это

 

время

 

Прудонъ,

 

неодобрительно

относившійся

 

къ

 

перевороту

 

48

 

г.

 

и

 

ліестоко

 

критиковав-

ши!

 

всѣ

 

дѣйствія

 

соціалистическихъ

 

нартій,

 

за

 

статью

 

„объ
ответственности

 

президента"

 

былъ

 

приговоренъ

 

къ

 

тюрем-

ному

 

заключенію

 

на

 

три

 

года

 

и

 

штрафу

 

въ

 

3

 

тысячи

 

фран-
ковъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

отказатьсяотъ

веденія

 

дѣлъ

 

бапка,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

совершенно

 

закрыть

 

его.

Народный

 

бапкъ

 

просуществовавъ

 

два

 

мѣсяца,

 

не

 

успѣлъ

-совершить

 

ни

 

одной

 

сдѣлки.

По

 

выходѣ

 

изъ

 

заключенія

 

въ

 

1852

 

г.,

 

Прудонъ

 

уже

 

не

принималъ

 

почти

 

никакого

 

участія

 

въ

 

нолитикѣ

 

_ и

 

неодно-

кратно

 

отказывался

 

отъ

 

кандидатуры

 

въ

 

члены

 

парламента.

Въ

 

1858

 

г.

 

за

 

изданное

 

имъ

 

сочпненіе

 

„Правда

 

въ

 

рево-

люціи

 

и

 

въ

 

церкви"

 

Прудонъ

 

снова

 

былъ

 

нреданъ

 

суду,

приговоренъ

 

къ

 

трехлѣтпей

 

тюрьмѣ

 

и

 

бѣиіалъ

 

въ

 

Бельгію.
Скончался

 

онъ

 

въ

 

1865

 

г.

 

близъ

 

Парижа.

Прудонъ

 

любилъ

 

употреблять

 

рѣзкія

 

выраженія;

 

по

 

спо-

собы,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

рекомендовалъ

 

прибегать,

 

были
совершенно

 

мирнаго

 

характера.

 

Изъ

 

его

 

школы

 

вышли

некоторые

 

анархисты

 

и

 

большая

 

часть

 

умеренныхъ

 

соціа-
лпстовъ.

Прудонъ,

 

заключающій

 

собою

 

рядъ

 

французскихъ

 

теоре-

тиковъ

 

соціализма,

 

является

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

иредвест-

никомъ

 

его

 

упадка

 

во

 

Франціи.

Дальнейиіая

 

эволюція

 

соціализма

 

произошла

 

уже

 

на

 

гер-

манской

 

почве.

(Продолженіе

 

будетъ).

Библіографическія

 

замѣтки.

Соціалъ-демократическія

 

картинки

 

б^дуищго

 

-

 

по

 

Бебелю-
Евгетя

 

Рихтера.

 

Пер.

 

съ

 

нѣмецкаго-

  

Изд.

 

А-

 

Суворина-
Ц

 

25

 

коп.

Въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

насъ

 

въ

 

громадномъ

 

количестве

расходятся

 

среди

 

читающей

 

публики,

 

особенно

 

среди

 

уча-

щейся

   

молоделси

   

и

   

рабочихъ,

   

соціалистическія

 

соч.инеіші
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въ

 

виде

 

разпаго

 

рода

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

со

 

всевозмолс-

ными

 

заглавіями.

 

Въ

 

этихъ

 

сочнненіяхъ

 

шлются

 

проклятія
современному,

 

такъ

 

называемому,

 

буржуазному

 

строю

 

яшзни

и

 

въ

 

самыхъ

 

заманчивыхъ

 

краскахъ

 

рисуются

 

картины

 

бу-

дущаго

 

соціалистнческаго

 

строя.

 

Читатели

 

увлекаются

 

этими

заманчивыми

 

картинами

 

будущаго,

 

съ

 

восторгомъ

 

мечтая

 

о

томъ

 

времени,

 

когда

 

оно

 

наступить,

 

иные

 

же,

 

наиболее
горячія

 

головы,

 

для

 

скорейшаго

 

осуществленія

 

на

 

земле
обещаннаго

 

соціалистами

 

царства

 

равенства,

 

братства

 

и

свободы,

 

не

 

задумываясь

 

нереходятъ

 

отъ

 

мечтаній

 

къ

 

делу,

нередко

 

причиняя

 

тѣмъ

 

страшныя,

 

иногда

 

непоправимый

страданія

 

себе

 

и

 

другимъ.

Но

 

правда

 

ли,

 

что

 

съ

 

осуществленіемъ

 

соціалистическаго
строя

 

на

 

земле

 

наступить

 

желанное

 

всеми

 

счастье,

 

счастье

полное

 

и

 

безмятелшое?

Ответа

 

на

 

этотъ

 

вопрсъ

 

даетъ

 

небольшая

 

книжка

 

не-

давно

 

умершаго

 

пЬмецкаго

 

писателя

 

и

 

выдающагося

 

общест-
веннаго

 

деятеля,

 

Евгенія

 

Рихтера — „Соціалъ-демократиче-

скія

 

картинки

 

будущаго".

Авторъ

 

притворился

 

уверовавшнмъ

 

въ

 

догмы

 

соціалъ-
демократіи,

 

усвоилъ

 

все

 

ея

 

заповеди

 

и

 

набросалъ

 

пеструю

и

 

лсивую

 

картину

 

торлсества

 

пролетаріата.

Его

 

книлска — это

 

злая,

 

тонкая

 

и

 

умная

 

сатира.

 

Онъ

 

не

фантазпруетъ,

 

а

 

повторяетъ

 

нанвныя

 

и

 

смешныя

 

догадки

Бебеля

 

н

 

воилощаеть

 

въ

 

лшзни

 

необычайный

 

и

 

химериче-

скія

 

мечты

 

новыхъ

 

идейныхъ

 

фанатнковъ.

Авторъ

 

придалъ

 

своей

 

кншкке

 

форму

 

записокъ

 

рабочаго,
который

 

вначале

 

былъ

 

убелденнымъ

 

соціалъ-демократомъ

 

и

свопмъ

 

горячимъ

 

словомъ

 

и

 

своими

 

денелшыми

 

средствами

содействовалъ

 

торлсеству

 

соціалистическихъ

 

идей

 

въ

 

Гер-
маніи.

Въ

 

иервыхъ

 

главахъ

 

авторъ-рабочій

 

говорить

 

о

 

той

 

ра-

дости,

 

которую

 

перелшвали

 

Германія

 

и

 

особенно

 

столица

ея

 

Берлииъ

 

но

 

случаю

 

„крущепія

 

гнилого

 

общественнаго

строя

 

капитализма

 

и

 

системы

 

эксплоатаціи

 

и

 

возникновенія
новаго

 

царства

 

братства

 

и

 

всеобщаго

 

человеколюбія",

 

когда

» красное

 

знамя

 

мелсду

 

народи

 

ой

 

соціалъ-демократіи

 

впервые

Істало

 

развиваться

 

па

 

королевскомъ

 

замке

 

и

 

на

 

всехъ

 

обще-

[ственныхъ

 

здашяхъ

 

Берлина.
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Все

 

гооударственныя

 

бумаги,

 

закладные

 

листы,

 

акціи,.

долговыя

 

обязательства

 

и

 

банковые

 

билеты

 

объявлены

 

были:

недействительными.

 

Все

 

орудія

 

производства,

 

земли,

 

копи

и

 

шахты,

 

машины,

 

инструменты

 

и

 

пути

 

сообщонія

 

объяв-

лены

 

общественною

 

собственностью.

 

Установлена

 

всеобщая
рабочая

 

повинность,

 

начиная

 

съ

 

21

 

года

 

и

 

кончая

 

65-

лѣіиимъ

 

возрастомъ,

 

съ

 

предоставлеиіемъ

 

равпоиравія

 

всемъ

лицамъ

 

какъ

 

мужскаго,

 

такъ

 

и

 

женскаго

 

пола.

 

До

 

21-го

 

года.

всѣ

 

воспитываются,

 

а

 

старики

 

съ

 

65-летняго

 

возраста

 

при-

зреваются

 

на

 

государственный

 

счетъ.

 

Частное

 

производство-

прекратилось.

 

Войска

 

распущены,

 

взиманіе

 

податей

 

прекра-

щено.

 

Врачи

 

и

 

присялшые

 

поверепные

 

еодерясатся

 

на

 

госу-

дарственный

 

счетъ

 

и

 

обязаны

 

посвящать

 

свой

 

трудъ

 

публике

безвозмездно

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

такое

 

радостное

 

настроеніе

 

продолліалось

 

очень

 

не-

долго.

На

 

другой

 

лее

 

день

 

после

 

провозглашения

 

великой

 

соці-
альной

 

революціи,

 

въ

 

Берлине

 

и

 

повсюду

 

въ

 

Германіи

 

на-

чались

 

недоразуменія

 

и

 

явилась

 

масса

 

недовольныхъ

 

новымъ

строемъ.

 

И

 

че.мъ

 

дальше

 

шло

 

время,

 

твмъ

 

недовольство

 

это

разросталось

 

все

 

больше

 

и

 

больше.

 

Оно'

 

проникло

 

реши-
тельно

 

всюду:

 

и

 

въ

 

общественныя

 

столовыя,

 

и

 

въ

 

мастер-

скія,

 

и

 

въ

 

учебный

 

заведенія,

 

и

 

въ

 

старческія

 

богадельни

И

 

проч.

 

Что

 

казалось

 

такъ

 

хорошо

 

въ

 

теоріи,

 

пока

 

носи-

лось

 

въ

 

мечтахъ

 

разгорячеинаго

 

вообралсенія,

 

оказалось

мало,

 

а

 

иногда

 

и

 

сонсѣмъ

 

непригодным!.,

 

когда

 

съ

 

вершннъ

теоріи

 

спустилось

 

на

 

грѣшпую

 

землю...

Названная

 

книжка

 

Рихтера

 

читается

 

съ

 

ліивымъ

 

ипте-

ресомъ,

 

и

 

переводъ

 

ея

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

является

 

вполне

благовременнымъ

 

въ

 

виду

 

заме.чаемаго

 

въ

 

обществе

 

распро-

странен]^

 

и

 

увлеченія

 

соціалистическими

 

идеями.

Христганство

 

и

 

соціализмъ-

 

Прот.

 

1

 

Восторгова-

 

Мздаш
комиссіи

 

по

 

организации

 

общеобразоаательпыяъ

 

чШнігі

 

для
фабрично-заводских^

 

г.

 

Москвы-

 

Москва,

 

1906

 

г.

 

ц.

 

35

 

к-

109

 

стр.

Въ

 

пазванной

 

брошгорѣ

 

нротоіерей

 

Восторговъ

 

ставить

своею

 

задачею

 

выяснить

 

несовместимость

 

христіапства

 

и

соціализма.



1005

Соціализмъ,

 

счптающій

 

распредѣленіе

 

внѣшняго

 

матері-
алыіаго

 

благосостояпія

 

основою

 

равенства

 

и

 

счастья

 

людей
не

 

поннмаетъ

 

христианской

 

заповѣдп

 

о

 

любви,

 

по

 

силѣ

 

ко-

торой

 

единственно

 

цѣнное

 

равенство

 

всѣхъ

 

людей

 

должно

быть

 

равепствомъ

 

на

 

наяадахъ

 

внутренняго

 

рилигіозно-
нравствепнаго

  

единенія.

Неоправдываемый

 

хрпстіанскнмъ

 

вѣроученіемъ,

 

соціализмъ
и

 

практически

 

пеирпложимъ.

 

Даже

 

простой

 

личный

 

опытъ

каждаго,

 

знающаго,

 

какъ

 

разнородна,

 

и

 

какъ

 

часто

 

без-

плодна

 

бываетъ

 

почва

 

въ

 

нашеыъ

 

обшприомъ

 

отечествѣ,

даетъ

 

возможность

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

мало

 

осуще-

ствима

 

мечта

 

соціализма

 

о

 

равномѣрномъ

 

распредѣленіи

земли.

 

Какъ,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

распредѣлить

 

ее,

 

если

 

она

неоднородна

 

и

 

часто

 

непригодна

 

для

 

воздѣлыванія,

 

и

 

если

качественное

 

достоинство

 

и

 

производительность

 

ея

 

даже

 

въ

одномъ

 

и

 

томъ

 

лее

 

мѣстѣ

 

измѣняется?

Правда, — отдаетъ

 

должную

 

дань

 

социалистическому

 

ученію
авторъ, — цодмѣчены

 

и

 

соціализмомъ

 

дѣйствительныя

 

нестро-

епія

 

въ

 

общественной

 

жизни:

 

бѣдность,

 

нищета,

 

непосиль-

ный

 

и

 

недостаточно

 

вознаграждаемый

 

трудъ

 

однихъ...

 

Но
социалистическое

 

учеиіе

 

грѣінитъ,

 

предлагая

 

выходъ

 

изъ

такого

 

пололсекія

 

иутемъ

 

насилія,

 

при

 

посредствѣ

 

предпоч-

тенія

 

матеріальныхъ

 

биагъ

 

надъ

 

духовными.

 

Лоліь

 

соціа-

лизма — въ

 

отрицаніи

 

вѣры,

 

въ

 

горделивомъ

 

стремленіи

 

лич-

ными

 

силами

 

добиться

 

счастья,

 

а,

 

гдѣ

 

нужно

 

и

 

въ

 

лице-

мѣріи,

 

безсовѣстпон

 

подтасовкѣ

 

христіапскаго

 

вѣроученія.

Соціалпсты,

 

какъ

 

напр.

 

Бебель,

 

то

 

кощунственно

 

порицаютъ

христіанство,

 

то

 

силятся

 

доказать.

 

■

 

^ристосъ

 

былъ

 

пер-

вымъ

 

соціалистомъ.

Разбирая

 

перетолкованія

 

соціалистамц

 

библейскаго

 

текста,

протоіерей

 

Восторговъ

 

даетъ

 

обоснованное

 

опроверженіе

 

всѣхъ

ихъ

 

ллсетолковаігій.

 

При

 

этомъ

 

общій

 

смыслъ

 

этихъ

 

толко-

ваиій

 

тотъ,

 

что

 

богатство

 

само

 

но

 

себѣ

 

не

 

предосудительно,

и

 

Христосъ

 

не

 

презнралъ

 

богатыхъ,

 

но

 

онъ

 

училъ

 

доста-

токъ

 

объединять

 

съ

 

милосердіемъ.

 

Онъ

 

придавалъ

 

особен-

ную

 

цѣпность

 

добровольной

 

пищетѣ,

 

Онъ,

 

какъ

 

и

 

его

преемники

 

апостолы

 

(но

 

кшігѣ

 

Дѣяпій),

 

—цѣпнлъ

 

то

 

един-

ство

 

имущества,

 

при

 

которомъ

 

мол;етъ

 

быть

 

едино

 

сердце

и

 

единъ

 

духъ.

 

А

 

соціализмъ,

 

нризывающій

 

къ

 

иасилію

 

надъ

богатыми, — никогда

   

и

   

не

 

думаетъ

 

о

 

единствѣ

 

настроенія,
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потому

 

что

 

онъ

 

не

 

прпзнаетъ

 

заботь

 

о

 

душѣ.

 

Онъ

 

хочетъ,

по

 

словамъ

 

самихъ

 

же

 

соціалистовъ.

 

„возстаповить

 

плоть

въ

 

ея

 

правахъ",

 

онъ

 

хочетъ

 

отстоять

 

права

 

„желудка",

такъ

 

какъ

 

„все

 

въмірѣ

 

произошло

 

изъ потребностей

 

желудка".

Бъ

 

заключеніе

 

авторъ

 

брошюры

 

доказываете,

 

что

 

соціа-
лизмъ,

 

ратуя

 

за

 

свободу,

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

проповѣдуетъ

наспліе.

Заканчивая

 

свой

 

трудъ,

 

протоіерей

 

Босторговъ

 

прпзываетъ

всѣхъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

соціализмомъ

 

путемъ

 

осуществленія

 

въ

личной

 

жизни

 

хрпстіанскихъ

 

началъ.

Названная

 

брошюра

 

прот.

 

Восторгова,

 

въ

 

которой

 

авторъ

логически

 

послѣдовательно,

 

ясно

 

и

 

убѣдительпо,

 

доступно

какъ

 

образованному,

 

такъ

 

и

 

простому

 

читателю,

 

пуиктъ

 

за

пунктомъ,

 

разбнраетъ

 

всѣ

 

наиболѣе

 

ходячіе

 

доводы

 

соціа-
листовъ,

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

успѣхомъ

 

рекомендуема

 

всѣмъ.

кто

 

пожелалъ

 

бы

 

познакомиться

 

съ

 

сущностью

 

социализма,
а

 

такліе

 

дать

 

отвѣтъ.

 

вопрошающему

 

о

 

немъ.

■вв

(Некрологъ).

2-го

 

августа

 

въ

 

2

 

часа

 

ночи

 

въ

 

Лубенской

 

больницѣ

 

скон-

чался

 

воспитанникъ

 

VI

 

класса

 

Полтавской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Константинъ

 

Насильевичъ

 

Сокологорскій.

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

м.

 

Старыхъ

 

Сешкаръ

Полтавскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

средипхъ

 

числахъ

 

іюля

 

мѣсяца

 

онъ

поѣхалъ

 

навѣстить

 

свою

 

сестру

 

въ

 

г.

 

Маріуиоль,

 

гдѣ

 

и

 

за-

болѣлъ

 

брюшнымъ

 

тифомъ.

 

Будучи

 

физически

 

здоровымъ,

онъ

 

на

 

первыхъ

 

норахъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

замѣчалъ

 

своего

 

недуга

и

 

изъ

 

Маріуполя

 

отправился

 

къ

 

своему

 

родному

 

брату

 

свя-

щеннику

 

м.

 

Городища,

 

Лохвицкаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

то

 

онъ

 

но.

чувствовалъ

 

всю

 

опасность

 

своей

 

болѣзни

 

и

 

началъ

 

обра-

щаться

 

къ

 

медицинской

 

помощи.

 

Черезъ

 

двѣ

 

недѣли

 

только

былъ

 

опредѣленъ

 

правильный

 

діагнозъ

 

извѣстнымъ

 

Лубенс-

кимъ

 

докторомъ

 

Г.

 

А.

 

Афанасьевымъ

 

и

 

имъ

 

лее

 

помѣщенъ

въ

 

Лубенскую

   

больницу,

 

гдѣ

 

пролежавъ

 

съ

 

недѣлю,

 

умеръ.
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Возлѣ

 

гроба

 

покойнаго

 

собрались

 

всѣ

 

его

 

родные

 

п

 

знако-

мые.

 

Въ

 

12

 

час.

 

3

 

августа

 

тѣло

 

было

 

вынесено

 

изъ

 

мерт-

вецкой

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

г.

 

Лубенъ.

Чпнъ

 

погребенія

 

совершали:

 

свящеиникъ

 

г.

 

Лубенъ

 

о.

 

Ду-

бняковъ,

 

два

 

священника —-братья

 

покойнаго

 

ц

 

діаконъ,

 

при

пѣніп

 

Троицкаго

 

хора.

 

Послѣ

 

стих.

 

Пріидите

 

послѣднее

 

цѣ-

ловаиіе...

 

Старпкъ—отецъ

 

покойнаго

 

произнесъ

 

краткую

 

про-

щальную

 

рѣчь,

 

приблизительно

 

слѣдующаго

 

содерліанія:

 

„Про-

щай

 

Костя!

 

Прощай

 

моя

 

радость!

 

Ты

 

былъ

 

лшвительнымъ

бальзамомъ

 

для

 

всѣхъ

 

недуговъ

 

твопхъ

 

стариковъ.

 

Покидая

насъ,

 

ты

 

зналъ,

 

какъ

 

всѣ

 

любили

 

мы

 

тебя,

 

а

 

потому

 

про-

шу

 

тебя

 

въ

 

послѣдній

 

разъ:

 

молись

 

о

 

насъ,

 

а

 

мы

 

вѣчно

 

бу-

демъ

 

носить

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

твой

 

милый

 

образъ

 

и

 

возно-

сить

 

о

 

тебѣ

 

горячія

 

молптвы

 

предъ

 

Всевышиимъ.'-

Объ

 

этомъ

 

близкомъ

 

мнѣ

 

челоьѣкѣ,

 

полномъ

 

здоровья

 

II

силъ

 

я

 

не

 

хочу

 

говорить

 

много

 

лсстныхъ

 

словъ.

 

О

 

немъ

знаютъ

 

многіе

 

въ

 

Полтавѣ

 

и

 

ея

 

окрестностяхъ.

 

О

 

немъ

 

зна-

готъ

 

друзья

 

и

 

товарищи.

 

О

 

немъ

 

они

 

скажутъ,

 

что

 

покойный

создалъ

 

высокій

 

тинъ

 

брата

 

п

 

товарища.

Отъ

 

лица

 

покойнаго

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

его

 

товарищамъ

 

и

друзьямъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

передаю

 

иредсмертпыя

 

его

 

мысли

 

ц

 

же-

ланія .

„Други

 

мои!

 

Съ

 

Вами

 

дѣлилъ

 

я

 

горе

 

и

 

радость!

 

Съ

 

Вами

я

 

шелъ

 

по

 

тернистому

 

пути

 

горестныхъ

 

треволиепій!

 

Съ

Вами

 

я

 

былъ

 

пскренннмъ

 

братомъ

 

и

 

товарпщемъ!

II

 

вотъ

 

моя

 

послѣдня

 

просьба:

 

Когда

 

Васъ

 

Господь

 

при-

ведетъ

 

подъ

 

кровъ

 

нашей

 

общей

 

матери,

 

помолитесь

 

о

 

мнѣ}

и

 

я

 

найду

 

покой

 

души

   

своей...

Миръ

 

праху

 

твоему

   

дорогой

 

братъ

 

и

 

другъ.

Св.

 

В.

  

С
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Письмо

 

въ

 

редакцію

 

„Полтавскихь

 

Епархіальныхъ
Бѣдомостей".

Въ

 

№

 

17

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

сей

 

годъ

 

на-

печатанъ

 

отчетъ

 

Епархіальпаго

 

наблюдателя

 

о

 

состояніп
церковныхъ

 

школь

 

за

 

1904

 

— 1905

 

учебпый

 

годъ.

Въ

 

этомъ

 

отчетѣ

 

на

 

стр.

 

300

 

отмѣчается,

 

что

 

Дикань-
екая

 

Николаевская

 

церковно-ириходская

 

школа

 

безъ

 

пѣнія,

что

 

въ

 

Дпканькѣ

 

нмѣются

 

хористы

 

и

 

можно

 

было

 

бы

 

най-

ти

 

для

 

школы

 

подходящаго

 

въ

 

пѣніи

 

руководителя,

 

чтобы
онъ

 

научнлъ

 

дѣтей

 

пропѣть

 

хотя

 

начальныя

 

молитвы

 

и

другія

 

пѣснопѣнія.

 

По

 

поводу

 

этого

 

прошу

 

редакцію

 

напе-

чатать

 

слѣдующее.

 

Безъ

 

пѣнія

 

Днканьская

 

Николаевская
школа

 

не

 

была

 

отъ

 

начала

 

своего

 

существованія

 

съ

 

1892

 

г.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

пѣніе

 

ведетъ

 

псаломщикъ

 

Іаковъ

 

Ио-
дольскій,

 

учитъ

 

дѣтей

 

пѣть

 

не

 

только

 

начальный

 

молитвы,

но

 

всю

 

вечерню

 

н

 

утреню

 

безъ

 

ирмосовъ.

 

Если

 

бы

 

не

 

было
церковнаго

 

хора,

 

состоящаго

 

изъ

 

взрослыхъ

 

и

 

дѣтен

 

зем-

ской

 

школы,

 

то

 

ученицы

 

.

 

въ

 

состояніи

 

были

 

бы

 

пѣть

 

ц

литургію.

 

За

 

1904 — 1905

 

учебный

 

годъ

 

псаломщикъ

 

Іаковъ

Подольскій

 

получилъ

 

за

 

преподаваніе

 

пѣнія

 

изъ

 

суммъ

 

от-

дѣленія

 

вознагражденія

  

1.5

 

рублей.

Завѣдующій

 

школою,

  

священпикъ

  

ОтефацЪ

  

ТІоповЪ-

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Обращеніе

 

Орловского

 

епископа

 

Серафима

 

къ

 

духовенству
епархги-

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

получилъ

 

много

 

жалобъ

 

на

боздѣятелыюсть

 

духовенства

 

и

 

поэтому

 

счелъ

 

нужнымъ

 

обратиться

къ

 

своему

 

духовенству

 

съ

 

открыгымъ

 

пастырским ь

 

воззваніомъ.

„Скорбитъ

 

и

 

горюетъ

 

народъ,

 

видя

 

кругомъ

 

себя

 

множество

 

рав-

нодушныхъ

 

и

 

усыпленныхъ

 

житейскими

 

заботами

 

пастырей,

 

и

 

въ

нѳтерпѣніи

 

своемъ

 

раздражается...

 

Тяжело

 

и

 

оскорбительно

 

мнѣ,

архипастырю,

 

получать

 

и

 

читать

 

просьбы

 

и

 

письма

 

кростьянскія,

въ

 

такіѳ

 

дни

 

великой,

 

народпой

 

скорби

 

и

 

собственной

 

сердечной

тяги,

 

указывающія

 

мнѣ,

 

но

 

безъ

 

основанія,

 

на

 

болящихъ

 

духомъ

членовъ

 

пастырской

 

семьи

 

пашей.

 

Какими

 

словами

 

могу

 

я

 

описать

и

 

изобразить

 

чувства

 

и

 

мысли

 

свои,

 

волнующія

 

меня

 

при

 

чтенін
этихъ

 

прошеній

 

и

 

жалобъ

 

на

   

упадокъ

 

вѣры,

   

безутѣшиую

 

жизнь
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и

 

лишеиіе

 

единственнаго,

 

послѣдняго

 

источника

 

силъ

 

и

 

утѣшеиія

—благоговѣйноіі

 

церковной

 

службы

 

и

 

пастырскаго

 

слона?!

 

Не
вѣрится,

 

что

 

могутъ

 

быть

 

среди

 

насъ

 

священнослужители,

 

носи-

тели

 

благодатнаго

 

сана,

 

благовѣстители

 

Евангелія

 

Христова,— и

болѣющіе

 

настолько

 

себялюбіемъ,

 

что

 

сердце

 

ихъ

 

совершенно

 

рав-

нодушно

 

къ

 

Богу

 

и

 

поэтому

 

безчувствепно

 

къ

 

людямъ.

 

Предо
мною

 

цѣлый

 

десятокъ

 

прошеній

 

и

 

жаіобъ.

 

Русскій

 

народь

 

прихо-

дить

 

нъ

 

созпаніе,

 

но

 

его

 

пастыри

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

впереди

 

народа

въ

 

чувствѣ

 

и

 

созпанін

 

своего

 

велнкаго

 

нрнзваііія

 

и

 

святого

 

долга.

Они

 

точно

 

не

 

видятъ

 

обращеиныхъ

 

къ

 

ннмъ

 

взоровь

 

и

 

протяну-

тыхъ

 

рукъ

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

изнемогающихъ

 

въ

 

скорби.

 

Братья-
пастыри!

 

Что-же

 

это

 

такое?

 

Жалуются,

 

напримѣръ,

 

мнѣ

 

жители

села

 

Г.,

 

что

 

они

 

выбрали

 

12

 

члеповъ

 

ириходскаго

 

совѣта,

 

но

свящеппиііъ

 

ни

 

разу

 

пѳ

 

собралъ

 

ихъ

 

па

 

совѣщаніе,

 

когда

 

въ

сосѣдиыхъ

 

селахъ

 

дѣятолыюсть

 

совѣтовъ

 

давно

 

уже

 

началась.

 

Но
ужасны

 

послѣдпіа

 

строки

 

этого

 

прошепія!

„Жена

 

священника,— пишутъ

 

они, — когда

 

услыхала,

 

что

 

при-

 

'

хожапе

 

села

 

Г.

 

объявили

 

но

 

принимать

 

его

 

съ

 

иконами

 

и

рѣшили

 

жаловаться

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

призвала

 

сельскаго

старосту

 

и

 

вручила

 

ему

 

4

 

руб.

 

для

 

попойки

 

крестьянъ,

 

дабы
загладить

 

поступки

 

отца

 

П.,

 

на

 

что

 

крестьяне

 

не

 

согласились,

а

 

поручили

 

намъ

 

передать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

эти

 

4

 

рубля
для

 

направленія

 

ихъ

 

въ

 

какой

 

Вы

 

найдете

 

удобпы.мъ

 

комитетъ

общества

 

трезвости".

Деньги

 

эти

   

мною

   

получены.

   

„Велика

 

моя

 

скорбь -''.

   

(Орлов.
Енерх.

 

Вѣдом.).

Обращеніе

 

совѣта

 

пермскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

къ

 

родителями

 

и

 

опеку

 

намъ

 

воспиташшцъ

 

онаго-

Совѣтъ

 

пормскаго

 

еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

обратился

 

къ

родительскому

 

содѣйствію

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

исключитольныхъ

 

обсто-

ятельствъ,

 

которыми

 

печально

 

ознаменовался

 

въ

 

училпщѣ

 

минув-

шій

 

учебный

 

годъ.

 

Октябрьскія

 

событія,

 

затѣмъ

 

почти

 

трехме-

сячная

 

забастовка

 

иослѣ

 

рождественскнхъ

 

каникулъ

 

сопровождались

чрезвычайно

 

грустными

 

явленіями

 

среди

 

воспнтаннпць

 

старшпхъ—

IV,

 

У

 

VI

 

классовъ.

 

Если

 

внутренняя

 

жизнь

 

училища

 

въ

 

октябрѣ

поколебалась,

 

то

 

послѣ

 

святокъ

 

она

 

еще

 

болѣе

 

ослабѣла.

 

Не
оправдались

 

надежды

 

совѣта

 

училища,

 

что

 

три

 

почти

 

мѣсяца

домашней

 

жизни

 

воспитанниц!,

 

подѣйствуютъ

 

на

 

нихъ

 

умиротво-

ряюще

 

и

 

сгладятъ

 

ихъ

 

напряженное

 

недовольство.

 

Это

 

недовольство

съ

 

самаго

 

начала

 

искуственно

 

было

 

создано

 

вѣяніѳмъ

 

такъ

 

пазы-
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ваемаго

 

«освободптельнаго

 

двпженія»,

 

а

 

потомъ

 

также

 

искусственно

поддержано

 

разными

 

скрытыми

 

и

 

явными

 

вліяпіямп

 

внутри

 

и

 

впѣ

училища

 

(до

 

послѣднихъ

 

корреопонденцііі

 

«Камскаго

 

Края»

 

вклю-

чительно).

 

ІІротестъ

 

не

 

ограничился

 

кратковременной

 

вспышкой

юношеского

 

задора,

 

а,

 

наобороть,

 

что

 

особенно

 

грустно,

 

глубоко

иронпкъ

 

въ

 

среду

 

восиптанницъ

 

старшпхъ

 

классовъ

 

и

 

былъ

 

для

нихъ

 

причиной

 

нродолжителыіаго

 

и

 

крайне

 

пагубнаго

 

настроопія
вражды

 

и

 

пепріязнп.

 

Во

 

главѣ

 

съ

 

VI

 

классомъ

 

этому

 

настроепію

поддались

 

воспитанницы

 

V

 

и

 

даже

 

IV

 

класса.

 

Какъ

 

тяжело

 

было

наблюдать

 

въ

 

течѳпіи

 

пѣсколькпхъ

 

мѣсяцевъ

 

это

 

неспокойное

состояніе

 

духа

 

учащихся,

 

большею

 

частію

 

только

 

отроковицъ,

 

съ

дѣтской

 

безотчетностью

 

слѣдовавшпхъ

 

призывамъ

 

своихъ

 

руково-

дителей.

 

Училище

 

за

 

это

 

время

 

(съ

 

января

 

мѣсяца)

 

нмѣло

 

об-

лнкъ

 

во

 

многомъ

 

уже

 

далекій

 

отъ

 

обликовъ

 

духовной

 

женской

школы.

 

Достаточно

 

вспомнить,

 

какъ

 

проводили

 

нынѣ

 

воспитанницы

старшпхъ

 

классовъ

 

Великій

 

постъ,

 

когда

 

даже

 

на

 

первой

 

седмицѣ

позволяли

 

себѣ

 

расиѣвать

 

евѣтскія

 

пѣснн

 

и

 

даже

 

танцовать,

 

а

въ

 

Овѣтлое

 

Христово

 

Воскресеиіе

 

не

 

хотѣлн

 

похристосоваться

 

со

своей

 

начальницей.

 

Случаи

 

безпрпмѣриые

 

въ

 

иятнадцатплѣтпей

исторін

 

Нашего

 

училища!

 

Помимо

 

этого,

 

общая

 

распущенность

ученнцъ

 

старшпхъ

 

классовъ,

 

прежде

 

скромныхъ,

 

вѣжливыхъ

 

со

всѣми,

 

иредуирёдительныхъ,

 

стала

 

сказываться

 

въ

 

учебное

 

и

 

во

внѣкласеяое

 

время

 

въ

 

нарушеніп

 

дисциплины

 

и

 

во

 

многихъ

 

дерз-

кнхъ,

 

грубыхъ,

 

демопстративиыхъ

 

выходкахъ

 

но

 

отношеиію

 

къ

началышцѣ

 

и

 

другпмъ

 

лицамъ

 

училищной

 

корпораціи,

 

пока,

 

на-

копоцъ,

 

не

 

завершилась

 

событіями

 

23

 

и

 

27

 

анрѣля,

 

положительно

озадачившими

 

и

 

преосвященнѣйшаго

 

архипастыря

 

и

 

совѣть

 

училища.

23

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Ея

 

Императорскаго

Величества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровпы,

когда

 

послѣ

 

лнтургіи

 

,всѣ

 

ученицы

 

собрались,

 

по

 

обычаю,

 

учили-

ща

 

въ

 

училищный

 

залъ

 

для

 

пѣпія

 

«Боже,

 

Царя

 

храни»...,

воспитанницы

 

старшихъ

 

классовъ

 

демонстративно

 

молчали,

 

не

принимая

 

никакого

 

участія

 

въ

 

нѣній,

 

такъ

 

что

 

гимнъ

 

былъ

 

нснол-

пенъ

 

только

 

младшими

 

и,

 

конечно,

 

слабо.

 

Между

 

тѣмъ,

 

собираясь

въ

 

залъ,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

воснитанннцъ

 

VI

 

класса

 

въ

 

корндорѣ

вполголоса

 

пѣли

 

рабочую

 

марсельезу,

 

послѣ

 

которой

 

говорили;

 

«А
теперь

 

послушаемъ,

 

какъ

 

маленькія

 

станутъ

 

тянуть».

 

Несмотря
на

 

то,

 

что

 

воспитанницы

 

за

 

неблагопристойное

 

поведеніе

 

23

 

апрѣ-

ля

 

получили

 

строгій

 

выговоръ,

 

онѣ

 

27

 

аирѣля

 

снова

 

позволили

себя

 

дерзкую

 

выходку.

 

Ученицы-общожитки

 

IV

 

и

 

V

 

классовъ

 

пос-

лѣ

 

того,

 

какъ

 

его

 

Преосвященствомъ

 

лично

 

еще

 

въ

 

Великомъ

 

пос-
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тѣ

 

было

 

объявлено,

 

что

 

начальница

 

Л.

 

В.

 

Первушина

 

Св.

 

Сино-
домъ

 

оставлена

 

въ

 

своей

 

должности,

 

обратились

 

къ

 

нсіі,

 

предва-

рительно

 

попросивши

 

ее

 

выйти

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

залъ,

 

съ

 

запросом!.,

останется

 

ли

 

она

 

на

 

будущіи

 

годъ

 

въ

 

училпщѣ,

 

и

 

заявили,

 

что

онѣ

 

желаютъ,

   

чтобы

   

она

 

уходи. іа.

Совѣтъ

 

училища

 

призиалъ

 

въ

 

иостункѣ

 

ученицъ

 

27

 

апрѣля

ироявленіе

 

крайней

 

распущенности,

 

совершенно

 

нетерпимой

 

въ

учебио.мъ

 

заводеніи

 

Видя

 

ві.

 

немъ

 

дѣйствіѳ

 

скоиомъ,

 

хотя

 

и

 

вы-

нужденное

 

для

 

нѣкоторыхъ,

 

согласившихся

 

на

 

иротеетъ

 

подъ

 

влін-
ніемъ

 

свопхъ

 

соученицт.-руководйтел.ей

 

этого

 

дѣла,

 

и

 

нрннявъ

 

во

вннмапіе

 

все

 

вообще

 

неблагоповед«ніѳ

 

ихъ

 

за

 

иолугодіе,

 

ностано-

вилъ,

 

уволить

 

изъ

 

училища

 

воспнтанннцъ

 

IV

 

и

 

V

 

классовъ,

потшзивъ

 

пмъ

 

за

 

четверть

 

баллъ

 

но

 

поведенію

 

до

 

3,

 

кромѣ

 

при-

ходящихъ

 

и

 

не

 

участвовавших^

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

 

начальницей;,

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

были

 

отпущены

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

дома

 

родствеи-

пиковъ

 

или

 

находились

 

вт,

 

болБіиіцѣ,

 

—

 

и

 

предоставить

 

уволеннымъ

право

 

подавать

 

къ

 

началу

 

будѵщаго

 

учебнаго

 

года

 

ирошенія

 

о

пріемѣ

 

вновь

 

въ

 

училище

 

съ

 

обязательствомъ

 

подчиняться

 

учи-

лищнымъ

 

нравп.шп,

 

и

 

продолжать

 

образо.ваніе

 

при

 

настоящей

иача.іыіицѣ

 

училища,

 

при

 

чѳмъ

 

будутъ

 

приняты

 

только

 

тѣ

 

изъ

нихъ,

 

какихъ

 

совѣтъ

 

училища

 

признаетъ

 

заслуживающими

 

пріема
но

 

ихъ

 

направленію.

 

Постановленіѳ

 

это

 

утверждено

 

резолюціеіі
его

 

преосвященства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Исполнить;

 

обяза-

тельство

 

ученицы

 

должны

 

дать

 

независимо

 

отъ

 

того,

 

кто

 

у

 

нихъ

будетъ

 

начальством- !.,

 

т. -е.

 

то

 

пли

 

иное

 

лицо,

 

-

 

исполнять

 

уставъ

и

 

никогда

 

не

 

требовать

 

ни

 

у

 

кого

 

(скоиомъ)

 

удаленія

 

кого-либо

изъ

 

начальствующнхъ»

  

(«Ей.

 

Н»

   

29

 

мая.

 

Л?

 

1123).

Оовѣтъ

 

училища,

 

обращаясь

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

опекуиамъ

учепнцъ,

 

просить,

 

чтобы

 

они

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

вліяпіемъ

воздействовали

 

на

 

дѣтеіі

 

и

 

удержали

 

ихъ

 

отъ

 

опаснаго

 

пути,

 

на

которомъ

 

теперь

 

находятся

 

онѣ,

 

признанный

 

въ

 

будущемъ

 

быть

носителями

 

идей

 

хрнетіапскаго

 

воспитанія

 

и

 

образоваиія

 

въ

 

семьѣ,

въ

 

школѣ

 

и

 

па

 

другихъ

 

ионрнщахъ

 

жизни.

Тяжело

 

подумать,

 

какой

 

упадокъ

 

истинной

 

духовности

 

ожи-

даетъ

 

училище

 

въ

 

случаѣ

 

ненсправленія

 

воспнтанннцъ

 

если

 

и

 

въ

будущемъ

 

учебномъ

 

году

 

останется

 

сроди

 

нихъ

 

нестроеніо,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

прошли

 

уже

 

мѣсяцы.

 

«Избави

 

насъ,

 

Господи,

 

отъ

 

всего

подобнаго

 

впредь;

 

лучше

 

не

 

быть

 

училищу>,

 

сказалъ

 

въ

 

своей

резолюціи

  

владыка

 

Никапоръ.

Ремесленная

  

школа

  

для

  

дѣтей

  

духовенства-

 

Стремясь
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облегчить

 

участь

 

дѣтей-неудачннковъ,

 

не

 

прошедшпхъ

 

школы

 

по

малоуспѣшности,

 

дувовепство

 

Симбирской

 

епархіи

 

проэктируеть

устроить

 

ремесленную

 

столярно-иконостасную

 

школу

 

съ

 

тою

 

цѣлыо,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

чрезъ

 

обучеиіе

 

столярно-иконостасному

ремеслу

 

честнымъ

 

трудомъ

 

снискивать

 

себѣ

 

пронитаніе,

 

а

 

болѣе

способнымъ

 

открыть

 

достунъ

 

къ

 

получение

 

должности

 

псаломщика.

Курсъ

 

обученія

 

разсчнтанъ

 

такъ,

 

чтобы

 

желающіе

 

получили

 

его

въ

 

объеме,

 

установлеиномъ

 

для

 

ищущихъ

 

псаломщической

 

должно-

сти:

 

въ

 

теченіо

 

трехъ

 

лѣтъ

 

преподаются:

 

Законь

 

Божій,

 

русскій

языкъ,

 

ариѳметика,

 

географія,

 

русская

 

гражданская

 

исторія,

 

чисто-

иисаніе,

 

церковный

 

уставъ

 

и

 

пѣміе.

 

Кромв

 

того

 

преподаются:

черчепіе

 

примѣнителыю

 

къ

 

иконостасному

 

мастерству,

 

ремесла:

иконостасное,

 

чеканное

 

и

 

столярное.

 

Можно

 

пожелать

 

духовенству

Симбирской

 

еиархіи

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

осуществлены

 

(то

 

нроэкта,

такъ

 

какъ

 

тяжелое

 

положеніо

 

дѣтей-изгоевъ

 

изъ

 

духовной

 

школы

нѣсомнѣнпо

 

требуетъ

 

отъ

 

духовенства,

 

чтобы

 

оно

 

пришло

 

къ

 

инмъ

своей

 

помощью.

                                                     

(Иск.

 

Е.

  

В.)

Созывъ

 

всероссійскаго

 

церковиаго

 

собора

 

предположено

 

отло-

жить

 

до

 

весны

 

будущаго

 

1907-го

 

года,

 

причемъ

 

мотивомъ

 

такой

отстрочкн

 

является

 

обширность

 

подготовительных!,

 

работъ.

 

Не

 

смот-

ря

 

на

 

перерывъ

 

засѣданій

 

иредсоборнаго

 

ирисутствія,

 

работа,

 

свя-

занная

 

съ

 

созывомъ

 

собора.

 

Святѣйніимъ

 

Сѵподомъ

 

ведется

 

безо-

становочно.

 

Окоичанія

 

засѣдаиій

 

иредсоборнаго

 

присутствія

 

можно

ждать

 

только

 

позднею

 

осенью,

 

иослѣ

 

чего

 

иредстоптъ

 

окончатель-

ное

 

обсужденіе

 

разлнчныхъ

 

докладовъ

 

для

 

церковиаго

 

собора.

 

Вмѣс-

тѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

созывъ

 

весною

 

дасть

 

возмолсность

 

съѣзжающемуся

духовенству

 

иомѣстнться

 

въ

 

освобождающихся

 

помѣщеніяхъ

 

духов-

ныхъ

 

учебпыхъ

 

заведоній

 

(Прав.

 

В.)

Въ

 

настоящее

 

время

 

вншелъ

 

изъ

 

печати

 

въ

 

Московской

 

сино-

дальной

 

типографіи

 

первый

 

выиускъ

 

Евангѳлія

 

па

 

малорусскомъ

или

 

украиискомъ

 

языкѣ—

 

именно

 

Евангсліе

 

отъ

 

Матѳея.

 

Въ

 

осно-

ву

 

этого

 

перевода

 

положенъ

 

пероводъ

 

Морачевскаго,

 

сдѣланиый

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

мпнувшаго

 

столѣтія.

 

Академія

 

Наукъ,

 

іюднявъ

вонросъ

 

объ

 

изданіи

 

малорусскаго

 

перевода

 

Евангелія

 

Морачев-
скаго,

 

поручила

 

П.

 

И.

 

Жнтецкому,

 

извѣстному

 

знатоку

 

малорус-

скаго

 

языка

 

дать

 

отзывъ

 

объ

 

эт<

 

мъ

 

иереводѣ,

 

сравнивъ

 

его

 

съ.

другими

 

существующими

 

переводами

 

Еванголіл

 

па

 

украинскій

 

языкъ.

Онъ

 

сравнилъ

 

три

 

перевода:

 

Морачевскаго

 

по

 

рукописи,

 

писан-

ной

 

самимъ

 

переводчнкомъ,

 

Кулиша

 

по

 

печатному

 

заграничному

изданію

   

1901

 

г.

  

и

 

Лободовскаго

   

по

 

рукописи

   

1903

 

г.

  

и

 

при-
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шелъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

переводъ

 

Морачевскаго

 

самый

 

лучшій,

легкій,

 

подвижной,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

указывалъ,

 

что

 

въ

 

нере-

водѣ

 

этомъ

 

при

 

изданіи

 

нужно

 

сдѣлать

 

исправленія,

 

оставить

собственныя

 

имена,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

приняты

 

у

 

насъ

 

въ

 

славян-

скомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

установить

 

вульгарный

 

выраженія

 

и

др.

 

Это

 

и

 

сдѣлано

 

въ

 

теперешнемъ

 

изданіи

 

малорусскаго

 

пере-

вода

 

Евангелія.
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