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км.' В.

 

К.

 

Ленина

ШТЬ

 

ІШФФЩШЫІЛ

Жизнь

 

за

 

гробрмъ.

 

*)

Когда

 

умираетъ

 

кто

 

либо

 

изъ

 

нашихъ

 

родныхъ

 

или

5лизкихъ

 

друзей,

 

то

 

первое

 

время

 

нами

 

овладѣваетъ

 

чув-

ство

 

скорби.

 

Мы

 

тоскуемъ

 

о

 

покойникѣ,

 

душа

 

ищетъ

и

 

не

 

обрѣтаетъ

 

утѣщенія.

 

Волитъ

 

сердце,

 

охваченное

 

чув-

ствомъ

 

печали,

 

обильно

 

проливаются

 

слезы.

 

Мысль,

 

что

мы

 

никогда

 

не

 

увидимъ

 

лица'

 

своего

 

дорогого

 

друга,

 

не

услышимъ

 

уже

 

больше

 

его

 

голоса,

 

яавѣки

 

лишаемся

 

его

общенія — приносить

 

намъ

 

убійственныя

 

страданія.

 

Мы
забываемъ

 

все,

 

и

 

скорбь

 

принимаете

 

иной

 

разъ

 

видъ

 

от-

чаянія,

 

приводить

 

къ

 

физической

 

болѣзни...

 

Но

 

проте-

каетъ

 

время—лучшій

 

целитель

 

человѣческихъ

 

недуговъ

и

 

печалей— острый

 

періодъ

 

скорби

 

у;гихаетъ,и

 

на

 

смѣну

$МУ

 

являются

 

вопросы:

 

гдѣ

 

нынѣ

 

находится

 

почившій?
Тѣло

 

предано

 

землѣ,

 

но

 

гд£

 

духъ

 

его?

 

Живетъ— ли,

 

или

угасъ^,

 

какъ

 

угасаетъ

 

послѣдній

 

лучъ

 

заходящаго

 

солнца?
Среди

 

вопррсовъ

 

о

 

судьбѣ

 

душъ

 

цочившихъ

 

близкихъ
людей

 

мы

 

останавливаемся

 

попутно

 

на

 

мысли

 

объ

 

уча-

сти

 

собственной

 

дуіпи,

 

когда

 

Господу

 

угодно

 

б^удѳтъ

 

при-

звать

 

насъ

 

къ

 

Себѣ.

 

Скцрбныя

 

мысли

 

вновь

 

рвладѣваютъ

вдми:

 

мд

 

думаер.

 

о

 

евремъ

 

цослѣдцемъ,

 

часф,

 

о

 

томъ,

щадова,

 

жизнь

 

за

 

гробрмъ.

 

Съ

 

эт;щщ

 

думами

 

въ

 

душу

нередко

 

закрадщ^етря

 

сомяѣніе.

 

Д

 

чтр

 

еедц

 

^щацъь

 

ни-

*

 

Слово

 

въ

 

"субботу "
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чего

 

нѣтъ?

 

Если

 

адвентисты

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

имѣютъ

основаніе

 

говорить,

 

что

 

нѣтъ

 

воскресенія

 

мертвыхъ

 

(1
Кор.

 

15,

 

12)

 

и

 

что

 

душа

 

уничтожается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣ-

ломъ?

 

Что

 

тогда?

 

Каковъ

 

Тогда

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

жиз-

ни

 

человѣческой?

 

Подобный

 

мысли

 

нерѣдко

 

и

 

надолго

овладѣваютъ

 

людьми,

 

и

 

сама

 

жизнь,

 

подъ

 

ихъ

 

давлені-
емъ,

 

становится

 

мрачной

 

и

 

тревожной,

 

какъ

 

вечеръ,

 

на-

сыщенный

 

грозой...

Вопросы

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

всегда

 

занимали

 

человѣ-

чество.

 

Всѣ

 

религіи

 

міра

 

и

 

всѣ

 

философскія

 

ученія

 

оста-

навливались

 

на

 

нихъ

 

и

 

давали

 

различные

 

отвѣты,

 

но

эти

 

разъясненія

 

видимо

 

не

 

удовлетворяли

 

последовате-

лей,

 

и

 

люди

 

скорбѣли,

 

не

 

имѣя

 

надежды

 

(I

 

Ѳес.

 

4,

 

13)
Въ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

по

 

ясности

 

и

 

определенности

 

отвѣтовъ

христіанская

 

Церковь

 

заняла

 

первое

 

мѣсто.

 

Понимая
пытливость

 

человѣческаго

 

духа

 

и

 

раздѣляя

 

естественное

желиніь

 

знать,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

человѣкомъ

 

за

 

гробомъ,

Церковь

 

православная

 

не

 

хочетъ

 

оставить

 

насъ

 

въ

 

невѣ-

дѣніи

 

объ

 

умершихъ

 

(1

 

Ѳес.

 

4,

 

13)

 

и

 

утвердивъ

 

нашу

уверенность,

 

что

 

мертвые

 

во

 

Христѣ

 

боскреснутъ

 

(1
Ѳес.

 

4,

 

16)

 

даетъ

 

полное

 

разъясненіе

 

и

 

о

 

томъ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

состояніи

 

находится

 

душа

 

человѣческая

 

по

 

разлу-

ченіи

 

ея

 

съ

 

тѣломъ.

Противники

 

ученія

 

о

 

безсмертіи

 

души,

 

желая

 

дости-

гнуть

 

цѣли

 

точныхъ

 

доказательствъ,

 

обыкновенно

 

урав-

ниваютъ

 

душу

 

человѣка

 

съ

 

душою

 

животныхъ.

 

Такая
постановка

 

вопроса

 

неправильна,

 

затемняетъ

 

дѣло

 

и

 

мо-

жетъввести

 

неопытныхъ

 

въ

 

заблуждение.

 

Слово

 

Вожіе
строго

 

различаетъ

 

эти

 

ученія— о

 

душѣ

 

животныхъ

 

и

 

о

душѣ

 

человѣческой.

 

Животныхъ— ихъ

 

тѣло

 

и

 

душу,— по

повелѣнію

 

Вожію,

 

произвела

 

вода

 

и

 

земля

 

(Быт.

 

1,

 

20,
21

 

и

 

24),

 

а

 

потому

 

п

 

уничтожается

 

душа

 

животнаго

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ.

 

Совсѣмъ

 

иначе

 

слово

 

Божіе

 

учитъ

 

о

душв

 

человѣческой.

 

Человѣка

 

создалъ

 

Самъ

 

Вогъ

 

по

 

об-
разу

 

Своему

 

и

 

по

 

подобію,

 

давъ

 

ему

 

живую

 

душу

 

по-

чему

 

человѣкъ

 

сотворенъ

 

изъ

 

двухъ

 

составовъ—изъ

 

тѣ-

ла

 

и

 

изъ

 

души.

 

И

 

создалъ

 

Господь

 

Вогъ

 

человѣка

 

изъ

праха

 

земиаго,

 

говорится

 

въ

 

книгѣ

 

Бытія,

 

и

 

вдунулъ

 

въ

лице

 

его

 

диханіе

 

жизни;•■' и

 

сталъ

 

человѣкъ

 

душою

 

жи-

вою

 

(Быт.

 

2,

 

7).

 

Душа

 

и

 

тѣло

 

человѣка

 

созданы

 

от-

дельно,

 

совершенно

 

отличны

 

одно

 

отъ

 

другого:

 

тѣло

 

изъ
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—

земли—изъ

 

праха

 

земнаго,

 

а

 

душа

 

есть

 

дыханіе

 

боже-

ственной

 

жизни.

 

Когда

 

человѣкъ

 

умираетъ,

 

то

 

и

 

оба
состава

 

его—тѣло

 

и

 

душа—отходятъ

 

каждый

 

въ

 

свое

мѣсто:

 

тѣло,

 

созданное

 

изъ

 

земли,

 

соединяется

 

съ

 

зем-

лею

 

(Быт.

 

3,

 

19),

 

а

 

душа,

 

какъ

 

дыханіе

 

Самого

 

Бога,
продолжаетъ

 

жить

 

и

 

приходить

 

къ

 

своему

 

первоначаль-

ному

 

и

 

безсмертному

 

Источнику.

 

Экклезіастъ

 

такъ

 

го-

ворить

 

о

 

смерти

 

человека:

 

И

 

возвратится

 

прахъ

 

въ

землю,

 

чѣмъ

 

от

 

былъ;

 

а

 

духъ

 

возвратится

 

къ

 

Богу,
Который

 

далъ

 

его

 

(Еккл.

 

12,

 

7).

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

го-

ворить

 

о

 

душѣ

 

и

 

тѣлѣ

 

человѣка:

 

Тѣло

 

безъ

 

духа

 

мер-

тво

 

(Іш.

 

2,

 

26).

 

Душа

 

оживотворяетъ

 

тело

 

и

 

даетъ

 

ему

жизнь,

 

и

 

когда

 

тело

 

разрушается,

 

она

 

остается

 

живой.

Мы

 

желаемъ

 

лучше

 

выйти

 

изъ

 

тѣла,

 

говорить

 

ап.

 

Па-
велъ,

 

и

 

водвориться

 

у

 

Господа

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

8).

 

Тело
умираетъ

 

или

 

естественною

 

смертіго,

 

или

 

сгораьтъ

 

въ

огне,

 

или

 

его

 

съедаетъ

 

зверь,

 

или

 

его

 

убиваютъ,

 

а

 

душа

остается

 

безсмертной,

 

и

 

ничто

 

не

 

сможетъ

 

прекратить

 

ея

существованія.

 

потому

 

и

 

говорить

 

Господь:

 

Не

 

бойтесь
убивающихъ

 

тѣло,

 

души

 

же

 

не

 

могугиихъ

 

убить

 

(Мѳ

10

 

28).

 

Телесная

 

смерть

 

не

 

есть

 

полное

 

прекращеніе
жизни,

 

а

 

лишь

 

разлученіе

 

души

 

съ

 

теломъ,

 

выхпдъ

 

души

изъ

 

ея

 

телесной

 

храмины.

 

Когда

 

земной

 

нашъ

 

домъ,
эта

 

хижина

 

разрушится,

 

говорить

 

апостолъ,

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

отъ

 

Бога

 

жилище

 

на

 

небесахг

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

1).

 

Сло-
во

 

Божіе

 

представляетъ

 

множество

 

примеровъ,

 

когда

души

 

умершихъ

 

людей

 

видятъ

 

и

 

слышать,

 

знаютъ

 

свою

земную

 

жизнь,

 

помнятъ

 

ея

 

подробности,

 

нророчествуютъ,

говорятъ,

 

просятъ

 

о

 

помощи,—словомъ,

 

сохраняютъ

 

пол-

ную

 

свойственную

 

имъ

 

самостоятельность

 

и

 

живутъ

 

впв-

лне

 

разумною

 

и

 

сознательною

 

жизнію.

 

Находящееся

 

въ

аду

 

души

 

ветхозаветныхъ

 

людей

 

слушають

 

проповѣдь

явившагося

 

имъ

 

Спасителя.

 

Мертвымъ

 

было

 

благопщт-
вуемо

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

6)

 

и

 

они

 

понимали.

 

Душа

 

пророка

Самуила

 

является

 

после

 

смерти

 

тела,

 

знаетъ

 

и

 

проро-

чествуете,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

народомъ

 

Израильскимъ

 

и

 

его

царемъ

 

(1

 

Цар.

 

28,

 

11 — 29).

 

й

 

премудрый

 

сынъ

 

Сира-

ховъ

 

говорить:

 

Онъ

 

(Самуилъ)

 

пророчествовалъ

 

и

 

мо

смерти

 

своей

 

и

 

предсказалъ

 

царю

 

смерть

 

ею

 

и

 

въ

 

про

рочествѣ

 

изъ

 

земли

 

возвысилъ

 

голосъ

 

свой,

 

что

 

без-
законный

 

народъ

 

истребится

 

(Сир.

 

46,

 

23).

 

Дзчпаіисуса
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Христа

 

на

 

кресте

 

предаётся

 

въ

 

руки

 

Бога

 

Отца

 

(Лк.

 

23,
46)

 

и

 

затѣмъ

 

сходить

 

въ

 

адъ

 

для

 

благовестія

 

(1

 

Петр.
3,

 

18).

 

Давно

 

умершій

 

пророкъ

 

Моисей

 

беседу-
ёті

 

съ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

на

 

горе

 

во

 

время

 

преобра-

жения

 

Его:

 

И

 

вотъ

 

два

 

мужа

 

бесѣдовали

 

съ

 

Щмъ,

 

ко-

торые

 

были

 

Моисей

 

и

 

Илгя,

 

явившись

 

во

 

славгь,

 

они

гЫорили...

 

(Лк,

 

9,

 

30

 

и

 

31).

 

Туда

 

Маккавей

 

видите,

 

какъ

йёрвосвящевникъ

 

Онія

 

и

 

пророкъ

 

Іеремія

 

молятся

 

после'
сЖрти

 

о

 

народе

 

іудейскомъ

 

(2

 

Мак.

 

\Ъ\

 

12— 16).

 

Души
умершихъ

 

святыхъ

 

окружаютъ

 

на

 

небе,

 

по

 

сказлнію

 

Тайно-
ведца,

 

престолъ

 

Бога,

 

поклоняются

 

и

 

поютъ

 

Ему

 

новую

песнь

 

(Откр.

 

б,

 

8

 

и

 

9.

 

7,

 

9 — 11.

 

Такъ

 

проходить

 

за

 

гро-

бомъ

 

жизнь

 

умершихъ

  

людей...

Где-же

 

то

 

место,

 

въ

 

которомъ

 

протекаетъ

 

и

 

соверша-

ется

 

эта

 

жизнь?
Ангелъ

 

Господень

 

открылъ

 

преподобному

 

Макарію,

 

что

душа

 

человека,

 

по

 

разлучеНіа

 

ея

 

съ

 

теломъ,

 

проходить

мытарства,

 

возносится

 

на

 

небеса,

 

для

 

поклоненія

 

Богу,
и

 

въ

 

сороковой

 

день

 

определяется

 

ей

 

место,

 

котораго

она

 

заслужила

 

своими

 

делами

 

(Слово

 

на

 

исходъ

 

души).
Въ

 

ученіи

 

Перкви

 

нетъ

 

пространственнаго

 

указанія,

 

что

месТо

 

поселенія

 

души

 

находится

 

тамъ

 

или

 

здіьсь,

 

и

 

этого

места

 

мы

 

не

 

можемъ

 

узнать,

 

пока

 

сами

 

не

 

умремъ.

Теперь

 

мы

 

видимъ,

 

говорить

 

апостолъ,

 

какъ-бы

 

сквозь

тусклое

 

стекло,

 

гадательно,

 

тогда-же

 

лицсмъ

 

къ

 

лицу

(1

 

Кор.

 

13,

 

12).

 

Загробное

 

бытіе

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

назы-

вается

 

разными

 

именами:

 

то

 

«домомъ»,

 

ибо

 

говорится,

что

 

после

 

смерти

 

«отходить

 

человекъ

 

въ

 

вечный

 

домъ
свой»

 

(Еккл.

 

12,

 

5),

 

то

 

«обителью».

 

Товіітъ

 

молится

Богу,

 

говоря:

 

«Повели

 

освободить

 

меня

 

въ

 

обитель

 

ве-
чную»

 

(Тов.

 

3,

 

6),

 

то

 

«преисподней»:

 

«Съ

 

печалію

 

сойду

къ

 

сыну

 

моему

 

въ

 

преисподнею*

 

(Выт.

 

37,

 

25),

 

пла-

чете

 

Іаковъ

 

по

 

сыне

 

своем'ъ;

 

то

 

«страной

 

тьмы

 

и

 

сени
смертной».

 

Многострадальный

 

Іовъ

 

говорить,

 

что

 

онъ

отойдете

 

«въ

 

страну

 

тьмы

 

и

 

сѣни

 

смертной,»

 

въ

 

стра-

ну

 

мрака,

 

каковъ

 

есть

 

мракъ

 

тени

 

смертной

 

(Іов.

 

10,
21

 

и

 

22).

 

Господь

 

обещаете

 

благоразумному

 

разбойнику,

что

 

душа

 

его

 

по

 

смерти

 

будетъ

 

въ

 

раю

 

(Лк.

 

23,

 

48).
Наконецъ

 

слово

 

Божіе

 

различаете

 

два

 

места,

 

куда

 

на-

правляются

 

души

 

умершихъ,

 

по

 

разлученіи

 

ихъ

 

съ

 

те-

лами:

 

одно

 

место

 

утешенія,

 

а

 

другое

 

место

 

мученія.

 

Изъ
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ёвангельскаго

 

сказанія

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазар'е

 

вйдйііъ,

 

что

души

 

людей,

 

переносившихъ

 

на

 

земле

 

съ

 

терпеніемъ

 

рзз-

личнаго

 

рода

 

Лишенія

 

и

 

страданія,

 

отходятъ

 

въ

 

лоно

Авраама

 

и

 

тамъ

 

утешаются,

 

а

 

души

 

грешниковъ

 

нахо-

дятся

 

во

 

адѣ,

 

въ

 

мукахъ

 

и

 

страданіяхъ

 

(Лк.

 

16

 

19—
25).

Но

 

участь

 

человека

 

после

 

смерти

 

решается

 

еще

 

не

окончательно.

 

После

 

разлученія

 

съ

 

теломъ

 

и

 

после

 

пре-

дварительного

 

частнаго

 

суда

 

надъ

 

душою

 

(Евр.

 

9,

 

27),
человекъ

 

долженъ

 

ожидать

 

еще

 

последняго

 

и

 

окончатель-

наго

 

суда,

 

который

 

наступить

 

после

 

всеобщаго

 

воскре-

сенія

 

мертвыхъ,

 

когда

 

все

 

явятся

 

предъ

 

судилище

 

Хри-
стово,

 

чтобы

 

каждому

 

получить

 

соотвѣтственно

 

то-

му,

 

что

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

живя

 

въ

 

тѣлѣ,

 

доброе

 

или

 

худое
(2

 

Кор.

 

5,

 

10).

 

Это

 

будетъ

 

после

 

кончины

 

міра,

 

а

 

до

настуиленія

 

этого

 

времени

 

умершіе

 

грешники

 

будутъ

 

ожи-

дать

 

дня

 

страшнаго

 

суда,

 

испытывая

 

тяжкія

 

мученія

 

за

содѣянные

 

на

 

земле

 

грехи.

После

 

смерти

 

человека,

 

для

 

обратившаяся

 

въ

 

прахъ

тела

 

не

 

нужна

 

никакая

 

матеріальная

 

помощь,

 

но

 

живая

душа

 

обремененная

 

на

 

земле

 

грехами

 

и

 

перешедшая

 

съ

ними

 

въ

 

загробную

 

жіізгіь,

 

несомненно

 

нуждается

 

въ

очищеніи

 

отъ

 

нихъ,

 

чтобы

 

после

 

страшнаго

 

суда

 

насле-

довать

 

вечное

 

царство

 

Христово,

 

ибо

 

не

 

вдйдетъ

 

въ

 

него

ничто

 

нечистое

 

(Откр.

 

21,

 

27).

 

Отсюда

 

вполне

 

естес-

твевнымъ

 

является

 

желаніе

 

остающихся

 

въ

 

живыхъ

 

чле-

новъ

 

Церкви

 

Христовой

 

оказать

 

помощь

 

своимъ

 

умер-

шимъ

 

братіямъ

 

къ

 

облегченію

 

ихъ

 

страданій

 

за

 

гробомъ,

и

 

это

 

облегченіе

 

тяжелой

 

участи

 

умершихъ

 

въ

 

загроб-
ной

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

даже

 

полное

 

іюмилованіе

 

ихъ

 

возмо-

жно

 

по

 

молитвамъ

 

земной

 

и

 

небесной

 

Церкви

 

Христовой
Господь

 

умерщвляешь

 

и

 

оживляешь,

 

низводить

 

въ

 

пре-

исподнюю

 

іі

 

возводишь

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

2),

 

говорите

 

слово

Божіе.

 

Дана

 

мнѣ

 

всякая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

(Мѳ.

 

28,

 

18),
имѣю

 

ключи

 

ада

 

и

 

смерти

 

(Откр.

 

1,

 

18),

 

говорите

Господь.

 

Самъ

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

уверилъ

 

насъ,

 

что

 

вся

кгй

 

грѣхь,

 

кроме

 

хулы

 

на

 

Духа

 

Святаго,

 

можетъ

 

быть
прощенъ

 

не

 

только

 

въ

 

веке

 

семь,

 

но

 

и

 

въ

 

будущемь
(Мѳ.

 

12,

 

31

 

и

 

32).

 

Все,

 

что

 

ни

 

попросите

 

въ

 

моли-

твѣ

 

сь

 

вѣрою,

 

получите

 

(Мѳ.

 

21,

 

22).

   

Если

  

чего

  

по-
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просите

 

во

 

имя

 

Мое,

 

Я

 

то

 

сдѣлаю

 

(Іоан.

 

14,

 

14),

 

го-

ворить

 

Господь.
Слова

 

и

 

обещанія

 

нашего

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

не

ложны,

 

и

 

милосердіе

 

Его

 

къ

 

людям*,

 

неизреченно.

 

Твердо
геруя

 

въ

 

эти

 

обетованія,

 

Церковь

 

Христіанская

 

съ

 

пер-

выхъ

 

дней

 

своего

 

существованія

 

всегда

 

молилась,

 

молит-

ся

 

и

 

будетъ

 

совершать

 

молитвы

 

объ

 

умершихъ

 

своихъ

братіяхъ.

 

Совершая

 

молитвы

 

о

 

скончавшихся

 

за

 

каждой
Литургіей,

 

Церковь,

 

кроме

 

того,

 

установила

 

еще

 

особые
дни

 

для

 

нарочитаго

 

поминовенія

 

почившихъ.

 

Къ

 

числу

такихъ

 

дней

 

относится

 

и

 

нынѣшняя

 

суббота

 

Дмитріев-
ская.

 

Поминовеніе

 

усошпихъ

 

въ

 

субботу

 

Дмитріевскую
установлено

 

великимъ

 

княземъ

 

Дмитріемъ

 

Донскимъ

 

по-

сле

 

Куликовской

 

битвы

 

8

 

сентября

 

1380

 

года.

 

Сначала
молились

 

только

 

о

 

воинахъ,

 

павшихъ

 

на

 

поле

 

битвы,
послѣ

 

смерти

 

велйкако

 

князя

 

поминали

 

и-

 

его

 

самого

предъ

 

днемъ

 

его

 

тезоименитства

 

26

 

октября,

 

а

 

потомъ

установили

 

поминовеніе

 

и

 

всехъ

 

почившихъ

 

въ

 

вере.
Воспользуемся

 

симъ

 

благо

 

честивымъ

 

и

 

спасительнымъ

установленіемъ

 

и

 

совершимъ

 

усердную

 

молитву

 

объ

 

упо-

коеніи

 

душъ

 

почившихъ

 

отецъ

 

и

 

братій

 

нашихъ

 

для

 

облег-
ченія

 

ихъ

 

состоянія

 

за

 

гробомъ,

 

памятуя,

 

что

 

молитва

эта

 

скодь

 

полезна

 

для

 

нихъ,

 

столь

 

же

 

необходима

 

и

 

для

насъ.

 

Первосвященникъ

 

Онія

 

и

 

пророкъ

 

Іеремія

 

за

 

гро-

бомъ

 

молились

 

о

 

народе

 

с.воемъ.

 

Такъ

 

несомненно

 

моля-

тся

 

и

 

о

 

насъ

 

наши

 

почившіе

 

сродники

 

и

 

други.

   

Аминь.

Священникъ

 

Іосифъ

 

Майфетъ.

Милансній

 

эдиктъ

 

(313—1913),

йъ

 

еЁйзй

 

Gb

 

предшеетйойЗЁШймй

 

ему

 

еобытіймй

 

и

 

Жизнью

ев.

 

ра&ноапоетоньйаго

 

цари

 

^онетаитййа

  

Ведййаго.

   

{\ъ
1600-дѣтію

 

со

 

бремени

 

опубдйшаній).

(Окончаніе).

Не

 

менее

 

важна

 

Миланская

 

хартія

 

и

 

въ

 

другомъ

 

от-

ношеніи:

 

вместо

 

устарелаго

 

языческаго

 

взгляда,

 

что

 

из-

вестная

 

религія

 

непременно

 

принадлежите

 

известному
народу— и

 

только

    

поэтому

  

священна

   

и

   

неприкосновен-
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на,—Великій

 

Константинъ

 

своииъ

 

эдиктомъ

 

вы-

двигаете

 

совершенно

 

новый

 

лринципъ.

 

Онъ

 

говорите:

неприкосновенна

 

и

 

свята

 

и

 

та

 

религія

 

христіанъ,

 

кото-

рая

 

принадлежитъ

 

не

 

одному

 

какому—либо

 

народу^

 

но

всемъ

 

людямъ.

 

Этотъ

 

величайшій

 

шагъ

 

впередь

 

оконча-

тельно

 

ниспровергалъ

 

узкую

 

религіозную

 

исключитель-

ность

 

древняго

 

міра.

 

И

 

примечательно

 

то,

 

что

 

христи-
анское

 

общество,—въ

 

которомъ

 

несть

 

ни

 

рабъ,

 

ни

 

сво^-

бодь,

 

ни

 

элли.нъ,

 

ни

 

іудей,

 

ни

 

всяческая

 

и

 

во

 

всемъ

Христосъ,— названо

 

неоднократно

 

въ

 

Миланскомъ

 

эдик-

те

 

и

 

новымъ

 

(и

 

притомъ

 

точнымъ)

 

сдовомъ:

 

«corpus

christianorum»— общество

 

христіанское,

 

«Церковь»

 

хри-

стіанская— ^вотъ

 

найденное

 

законодателемъ

 

и

 

дорогое

 

для

всякаго

 

христіанина

 

слово!

 

И

 

целесообразнее

 

вышеупо-

дянутаго

 

термина

 

трудно

 

было

 

и

 

подыскать.

 

«Corpus
phristianorum»— это

 

все

 

члены

 

христіанской

 

редигіи,

 

къ

какой

 

бы

 

народности

 

они

 

ни

 

принадлежали.

 

Найдено
зто

 

слово

 

и

 

вписано

 

въ

 

знамѳнитейшій

 

изъ

 

эдиктовъ,

лодъ

 

вліяніемъ

 

Осіи,

 

еп.

 

Кордубскаго,

 

не

 

безъ

 

участія
дотораго

 

(какъ

 

преднолагаютъ)

 

былъ

 

изданъ

 

и

 

самый

здиктъ.

Такъ

 

или

 

иначе,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

Церковь

 

христи-

анская

 

по

 

незабвенной

 

Миланской

 

хартіи

 

получаете

прочныя

 

права

 

на

 

свободное

 

существованіе,

 

распростра-

ните

 

въ

 

римской

 

имперіи

 

и

 

значительную

 

долю

 

пер-

венства, — а

 

вместе

 

съ

 

этимъ

 

христіанамъ

 

открывается

широкій

 

просторъ

 

для

 

культивированія

 

собирательной
души

 

человечества!
Что

 

Константинъ

 

Великій

 

такъ

 

именно

 

понималъ

 

Ми-
лански

 

эдиктъ,

 

комментаріемъ

 

къ

 

этому—и

 

притомъ

прекраснымъ,

 

яркимъ

 

и

 

сильнымъ

 

комментаріемъ — слу-

жить

 

вся

 

дальнейшая

 

религіозно-политическая

 

его

 

де-
ятельность.

 

«Образъ

 

перваго

 

христіанскаго

 

императора,—

пишете

 

проф.

 

Лебедевъ,—лроизводитъ

 

сильное

 

впечат-

леніе

 

на

 

изследователей

 

потому

 

въ

 

особенности,

 

что

этотъ

 

государь

 

является

 

натурою

 

цельною,

 

не

 

допускаю-

щею

 

ни

 

колебаній,

 

ни

 

передержекъ.

 

Съ

 

самаго

 

начала

 

своей
исторической

 

деятельности

 

и

 

до

 

конца

 

жизни

 

онъ

 

оду-г

шевленъ

 

однимъ

 

и

 

темь

 

же

 

стремленіемъ

 

дать

 

перевѣсъ-

христіанству

 

надъ

 

язычествомъ» 1 ).

    

А

 

ученый

 

немецъ—

] )

 

Проф.

 

Лебедевъ,— ibidem,

 

332 -333.
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Теодоръ

 

Кеймъ

 

замечаете:

 

«различіе

 

между

 

Константи-
номъ

 

первой

 

эпохи

 

и

 

Константиномъ

 

эпохи

 

второй

 

лишь

то,

 

что

 

позднейшій

 

Константинъ

 

уже

 

вполне

 

созидаете,

что

 

тотъ

 

еще

 

начинаете,

 

позднейшій

 

уже

 

ясно

 

выска-

зываете

 

то,

 

что

 

тотъ

 

говорить

 

вполголоса,

 

позднейшій
даетъ

 

христіанству

 

все

 

привилегіи,

 

между

 

темь

 

тотъ

просто

 

благопріятствуетъ

 

ему,

 

позднейшій

 

во

 

всеуслы-

шаніе

 

объявляетъ

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

видеть

 

всехъ

 

'

 

спло-

ченными

 

единствомъ

 

религіи,

 

•

 

между

 

темъ

 

какъ

 

тому

представляется

 

это

 

въ

 

виде

 

отдаленной

 

цели.

 

Вся

 

дея-
тельность

 

.

 

Константина

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

«одинъ

факте». 1 )

 

На

 

самомъ

 

деле,

 

императоръ

 

Константинъ

 

Ве-

ликій

 

действуете

 

все

 

время

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

ду-

хе— въ

 

духе

 

христіанизаціи

 

своего ч

 

государства;

 

но

 

эту

последнюю

 

онъ

 

ведетъ

 

постепенно,

 

съ

 

разумной

 

осто-

рожностью.

 

Миланскій

 

эдикте 'съ

 

нескрываемой

 

ясностью

давалъ

 

христіанамъ

 

свободу

 

культа

 

и

 

значительную

 

до-

лю

 

первенства,

 

онъ

 

же

 

возвращалъ

 

имъ

 

(и

 

съ

 

порази-

тельной

 

быстротой!)

 

места

 

богослужебныхъ

 

собраній

 

и

 

от-

нятое

 

раньше

 

имущество;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

въ

 

эдикте
еще

 

нетъ

 

ни

 

одного

 

выраженія,

 

оскорбительная

 

для

язычниковъ.

 

Но

 

проходить

 

лишь

 

немного

 

времени

 

и

 

ча-

стные

 

указы

 

императора

 

называютъ

 

язычество

 

«суевѣ-

ріемъ»

 

и

 

«устарелымъ

 

злоупотребленіемъ»,

 

тогда

 

какъ

о

 

христіанстве

 

тотъ

 

же

 

Константинъ

 

(въ

 

разныхъ

 

пись-

махъ

 

къ

 

епископамъ

 

и

 

другимъ

 

лицамъ)

 

выражается

такъ:

 

«великій

 

Богъ»,

 

„Богъ

 

Вседержитель",

 

«святей-
шее

 

каѳолическое

 

богослуженіе»,

 

«достопочтеннейгаій
законъ»,

 

«святая

 

религія,

 

заслуживающая

 

бдагослове-
нія».

 

Эти

 

выраженія,

 

употребленный

 

Константиномъ

 

въ

томъ

 

же

 

313

 

и

 

слѣдующемъ

 

314

 

годахъ,

 

лишній

 

разъ

подтверждаютъ

 

те

 

думы

 

императора,

 

который

 

реяли
надъ

 

строками

 

Миланскаго

 

эдикта!

 

Проходить

 

еще

 

неко-

торое

 

время,

 

и

 

Константинъ

 

Великій,

 

победивъ

 

(3

 

іюля
323

 

г.)

 

при

 

Адріанополе

 

коварнаго

 

Ликинія

 

2 )

 

и

 

ставь

единодержавнымъ,

 

высказывается

 

еще

 

определеннее.

 

Въ
самыхъ

 

важныхъ

 

законодательныхъ

 

актахъ—двухъ

 

эдик-

тахъ

 

кь

 

«Правителямъ

 

Палестины»

 

(323

 

т.)

 

и

 

«къ

   

жи-

!)

 

Ibidem,

3 )

 

При

 

этомъ

   

лозунгомъ

   

хрйстіанскихъ

   

воиновъ

   

были,

   

при

   

ояросѣ

своихъ

 

часовыхъ

 

олова:

 

„Богъ

 

Спаситель!"

 

'А.

 

Д.

 

Поповъ)^
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телямъ

 

востока»

 

(323— 325

    

г.г.)— именуетъ

    

язычеств'о
«нечестіемъ»,

 

<семенемъ

  

беззаконныхъ»

   

и

   

«развращен-

нымъ

 

безуміемъ». 1)

 

Иными

 

словами:

 

Великій

 

императоръ

уже

 

осуждалъ

 

язычество

 

прямо

 

и

 

открыто.

   

Но

    

возвра-

щаться

 

къ

 

кровавому

 

прошлому

 

и

 

его

 

принципамъ

   

борь-
бы

 

(въ

 

данномъ

 

случае

 

уже

 

съ

   

язычествомъ)

    

Констан-
тинъ,

 

какъ

 

христіанинъ

 

въ

 

душе,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

и

 

не

хотелъ.

 

Кроме

 

того,

 

онъ

 

понималъ,

 

что

   

язычество

   

дол-

жно

 

само

 

собою

 

по

 

естественному

   

ходу

 

вещей,

    

уничто-

жаться.

 

Въ

 

силу

 

такихъ

 

соображеній,

   

не

    

предпринимая

противъ

 

язычества

   

строгихъ

    

мерь

    

(твмъ

    

более,

    

что

язычники

 

въ

 

имперіи

 

составляли

    

еще

    

большинство),—
императоръ

 

не

 

отнималъ

 

жалованья

 

у

 

жрецовъ,

    

не

    

за-

крывалъ

 

языческихъ

 

храмовъ,

 

оставилъ

 

даже

   

свой

   

тра-

диционный,

    

мертвый

 

уясе

   

титулъ

    

«pontifen

    

maximus».
Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

   

во

   

избежаніе

    

столкновеній

    

съ

закоренелымъ

 

язычествомъ

 

Рима,

   

онъ

    

оставилъ

    

языч-

никамъ

 

ихъ

 

языческій

 

Римъ,

 

поселился

 

съ

 

323

   

года

   

въ

Никомидіи,

 

а

 

затемъ

 

на

 

берегахъ

 

Босфора

   

создалъ

    

(въ
328 — 330

 

г.г.

   

по

    

Тилемону)

    

«Новый

    

Римъ»,

    

новую

вполне

 

христіа

 

некую

 

столицу,

 

названную

 

по

   

имени

    

ге-

нія

 

императора

 

(проведшаго

 

лично

 

черту

   

новаго

   

города)
Константинополемъ.

   

Последній,

 

по

 

выраженію

   

Григорія
Богослова,

    

сталь

    

«окомъ

  

вселенной;

    

могущественней-

шимъ

 

городомъ

 

на

 

суше

 

и

 

море,

    

какъ

   

бы

    

взаимнымъ

узломъ

 

востока

 

и

 

запада,

 

куда

 

отовсюду

 

стекалось

 

и

 

от-

куда

 

исходило

 

все

 

важнейшее

   

въ

 

вере".

    

Кроме

    

того,

еще

 

значительно

 

раньше

 

(въ

 

октябре

 

313

   

г.)

    

Констан-
тинъ

 

издалъ

  

постановленіе

    

объ

    

освобожденіи

    

священ-

нослужителей

   

христіаяской

 

церкви

    

отъ

    

всѣхъ

    

повин-

ностей;

 

церковь

 

была

   

освобождена

    

(въ

    

313 — 315

    

г.)

отъ

 

годового

 

сбора

 

и

 

подателей

 

съ

 

имуществъ;

 

въ

 

316 —

321

 

годахъ

 

признаны

 

законный

 

отпущенія

 

рабовъ,

 

и

 

да-

но

 

церкви

 

право

 

убежища.

 

Въ

 

320

 

г.

    

духовенство

    

по-

лучило

 

право

 

завещанія,

 

а

   

законъ

   

321

    

г.

    

разрешилъ
делать

 

всевозможные

 

вклады

 

въ

 

христіанскія

 

церкви.

   

2)
Еще

 

раньше

 

(въ

 

315

   

году)

    

уничтожено

 

по

    

(Созомену)
наказаніе

 

распятіемъ

 

на

 

кресте;

 

двумя

   

указами

 

319

    

г.

!)

 

А.

 

Д.

 

Поповъ,— ibidem,

 

39—40.

а)

 

Поповъ,

 

34,
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запрещено

 

было

 

частеымъ

 

лицамъ

 

приносить

 

жертвы

йДйламЬ

 

и

 

обращаться

 

къ

 

гадателямъ;

 

въ

 

32 Г

 

г.

 

вышелъ

эДйктъ

 

относительнаго

 

общаго

 

празднбванія

 

ііятнйци

 

(въ
память

 

смерти

 

Господа)

 

и

 

воскресенія,

 

причемъ

 

въ

 

горо-

дахъ

 

не

 

Производились

 

ни

 

торговыя,

 

ни

 

судебный

 

дела,

 

и

даже

 

солдаты

 

изъ

 

язычниковъ

 

обязаны

 

были

 

въ

 

воскре-

сенье

 

возносить

 

молитвы

 

верховному

 

Божеству.

 

*)

 

Да-
лее,

 

Константинъ

 

допустилъ

 

хриотіанъ

 

къ

 

занйтію

 

важ-

ныхъ

 

государственныхъ

 

доляшостей,

 

делалъ

 

болыпія

 

пѳ-

Жбртвованія

 

на

 

христіанскіе

 

храмы;

 

Іерусалвмъ,

 

вместе
Адріановскаго— Елія

 

Капитолина,

 

назвалъ

 

прежнииъ

 

име-

немъ,

 

а

 

христіанскую

 

церковь—какъ

 

общество

 

веру-

ющихъ

 

связалъ

 

съ

 

обще-государственной

 

жизнію,

 

и

 

дѣла

церкви

 

стйли

 

делами

 

государственной

 

важности.

 

Сло-
вомъ,

 

императоръ

 

Константинъ

 

Великій

 

даровалъ

 

хри-

стіанской

 

церкви

 

все:

 

она

 

стала

 

сильна

 

и

 

вл1ятельна^—
и

 

уже

 

сама

 

своимъ

 

значеніемъ

 

и

 

мощію

 

должна

 

была
победить

 

язычниковъ

 

и

 

языческій

 

политеизмъ.—Въ

 

лич-

ной

 

жизни

 

императоръ

 

былъ

 

очень

 

религіознымъ

 

чело-

векомъ:

 

неопустительно

 

посещалъ

 

церковный

 

богослуЖе-

нія,

 

на

 

монетахъ,

 

медаляхъ

 

и

 

статуяхъ

 

велелъ

 

изобра-
жать

 

себя

 

въ

 

положеніи

 

молящагося,

 

2)

 

стоя

 

(по

 

Евсе-
вію)

 

выслупшвалъ

 

длинный

 

речи

 

епископовъ,

 

во

 

врейя

путешествій

 

при

 

немъ

 

(по

 

Евсевш

 

и

 

Тилемону)

 

была

походная

 

церковь.

 

Кроме

 

того,

 

царь

 

(изучавшій

 

св.

 

Пи-
сание,

 

Сократа,

 

Платона,

 

Пиѳагора,

 

Виргилія)

 

составлялъ

религіозныя

 

и

 

иныя

 

разсужденія

 

и

 

произносилъ

 

ихъ

 

пе-

редъ

 

своимъ

 

дворомъ

 

и

 

свитой.

 

Далее,

 

онъ

 

ежедневно

(по

 

Евсевію^

 

въ

 

известные

 

часы

 

и

 

ночью

 

заключался

въ

 

недоступныхъ

 

покояхъ

 

своего

 

дворца

 

и

 

тамъ

 

наединѣ

беседовалъ

 

съ

 

Богомъ,

 

въ

 

молитвахъ

 

преклоняя

 

колена.
Евсевій

 

не

 

безъ

 

основанія

 

находить,

 

что

 

по

 

своему

 

усер-

дію

 

къ

 

молитве

 

царь

 

походилъ

 

скорее

 

на

 

священника,

чѣмъ

 

на

 

мірянина.

 

(Лебедевъ).

 

Особенно

 

углублялъ

 

мо-

литвенные

 

подвиги

 

Константинъ

 

въ

 

ночь

 

на

 

Пасху,
когда

 

по

 

всемъ

 

улицамъ

 

Константинополя

 

возжигались

высокіе

 

восковые

 

столбы,

 

«какъ

 

бы

 

огненный

 

лампады»,

такъ

 

что

 

(говорить

 

Евсевій)

 

„таинственная

  

ночь

    

стано-

J)

 

Робертсонъ,

 

5.

'

 

а)

 

Робертсонъ,

 

10.
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вилась

 

свѣтлѣё

 

самаго

 

свѣтлаго

 

дня".

 

Дѣтямъ

 

своимѣ

Константинъ

 

далъ

 

христіанское

 

воспитаніе,

 

нрй

 

чемъ

восиитателемъ

 

старшаго

 

сына

 

Хрпста

 

былъ

 

(по

 

Іерони-
•йу)

 

знаменитый

 

христіанскій

 

риторъ

 

Лактанцій. — Отдох-
нули

 

ири

 

Константинѣ

 

христіаве

 

послѣ

 

тяжкихъ

 

гоненій;
по

 

всѣііъ

 

городамъ

 

праздновались

 

обновленія

 

и

 

освяще-

нія

 

церквей;

 

слышались

 

хвалебный

 

пѣсНи

 

и

 

благодар-
ственные

 

молебны

 

Богу;

 

епископы

 

свободно

 

толковали

на

 

собраніяхъ

 

о

 

двлахъ

 

и

 

нуждахъ

 

церкви— и

 

были

 

лю-

бимыми

 

собесѣдникамй

 

царя

 

Константина.

 

При

 

этбмъ,

стремясь

 

къ

 

согласованно

 

своей

 

религіозно-правйТель-
сТвенной

 

дѣятельностй

 

съ

 

дѣйствіями

 

архипастырей,

 

онъ

употреблялъ

 

свое

 

положеніе

 

(какъ

 

христіанскаго

 

царя)
въ

 

имперіи

 

положенію

 

епископовъ

 

въ

 

церкви:

 

«вы— епи-

скопы

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

церкви,— говорилъ

 

пмпера-

торъ,— а

 

меня

 

можно

 

назвать

 

поставлеНнымъ

 

отъ

 

Бога
епископомъ

 

внѣшнихъ

 

ея

 

дѣлъ». 1 )

 

И

 

действительно,

подготовляя

 

всѣми

 

указанными

 

мѣрами

 

и

 

распоряжені-
ями

 

христіанство

 

къ

 

возведечію

 

на

 

степень

 

релйгіи

 

го-

сударственной,

 

Константинъ

 

поступалъ,

 

Какъ

 

«епископъ

внѣшнихъ

 

дѣлъ

 

церкви:»

 

если,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

онъ

лишилъ

 

своего

 

покровительства

 

сектантовъ,

 

какъ

 

нару-

шителей

 

единства

 

и

 

лица

 

церковнаго;

 

то

 

съ

 

другой—
онъ

 

положилъ

 

начало

 

вселенскимъ

 

соборамъ,

 

созвавъ,

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

325

 

году

 

первый

 

вселенскій

 

соборъ

въ

 

Малоазійскомъ

 

городѣ

 

Никеѣ

 

;

 

(недалеко

 

отъ

 

своей
резиденціи

 

Никомидіи),

 

по

 

вопросу

 

о

 

ереси

 

Арія,

 

отри-

цавшаго

 

Божество

 

Спасителя.

 

19

 

іюня

 

325

 

года

 

хри-

столюбивый

 

царь

 

открылъ

 

соборъ

 

рѣчью,

 

прося

 

собрав-
шихся

 

отцевъ

 

и

 

пастырей

 

умиротворить

 

церковь

 

Божію;
на

 

самомъ

 

соборѣ

 

благовѣрный

 

царь

 

склонилъ

 

разНомы-

слящихъ

 

къ

 

единодушію

 

и

 

миру,

 

а

 

по

 

окончании

 

собора
онъ

 

написалъ

 

два

 

посланія

 

къ

 

отсутствовавшимъ

 

пасты-

рямъ

 

и

 

отцамъ

 

Церкви,

 

желая

 

дѣянія

 

собора

 

сдѣлать

общеизвѣстнымй.

 

Осудивъ

 

Арія,

 

защитивъ

 

Церковь

 

Хри-
стову,— Императоръ

 

Константинъ

 

этимъ

 

самымъ

 

ещё
болѣе

 

призналъ

 

христіанство

 

релйгіей

 

господствующей

въ

 

своемъ

 

государствѣ.

 

Незабвенной

 

помощницей

 

Кон-
стантина

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанизаціи

 

государства

 

была

   

бла-

х )

 

Поповъ,

 

43.
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говѣрная

 

Мать

 

императора,

 

св.

 

Царица

 

Елена,

 

извест-

ная

 

благотворительница

 

и

 

фунзаторша

 

многихъ

 

храмовъ

въ

 

Палестинѣ

 

(на

 

мѣстахъ

 

рожденія,

 

страданій,

 

возне-

сенія

 

Спасителя

 

и

 

дуба

 

Мамврійскаго,).

 

Съ

 

именемъ

 

св.

равноапостольной

 

царицы

 

Елены

 

имѣетъ

 

непосредствен-

ную

 

связь

 

цраздникъ

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животво-

рящаго

 

Креста

 

Господня,

 

ибо

 

обрѣда

 

св.

 

Крестъ

 

Хри-

стовъ

 

(въ

 

326

 

году)

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ

 

Маріемъ
устроила

 

впервые

 

его

 

воздвиженіе

 

именно

 

царица

Елена.

 

(Умерла

 

въ

 

концѣ

 

326

 

года,

 

на

 

80

 

г.

 

жизни).
На

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

Честнаго

 

Древа

 

императоръ

 

Кон-
стантинъ

 

воздвигъ

 

(около

 

335

 

г.)

 

величественный

 

по

тому

 

времени

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Воскресет'я

 

Христова.

 

Самъ
христолюбивый

 

царь

 

Константинъ,

 

для

 

большей

 

славы

церкви

 

Христовой,

 

тоже

 

соорудилъ

 

въ

 

Константинополѣ,

Римѣ,

 

Никомидіи,

 

Антіохіи,

 

Палестинѣ,

 

Осіи,

 

Капу,
Неаполѣ

 

очень

 

много

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

Сдѣлавъ

 

для

христіанства

 

все,

 

что

 

было

 

въ

 

его

 

силахъ,

 

Константинъ
Великій

 

и

 

самъ,

 

наконецъ,

 

рѣшилъ

 

принять

 

таинство

крещенія.

 

Раньше

 

императоръ

 

отлагалъ

 

свое

 

крещеніе,
съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

общепринятому

 

въ

 

тѣ

 

времена

обычаю—не

 

креститься

 

до

 

предсмертнаго

 

часа,

 

чтобы

не

 

мрачить

 

душу

 

новыми,

 

послѣ

 

крещенія,

 

согрѣшені-

ями;

 

съ

 

другой

 

стороны— императоръ

 

хотѣлъ

 

креститься

въ

 

водахъ

 

Іордана.

 

Послѣднее

 

не

 

осуществилось:

 

въ

337

 

году

 

царь

 

серьезно

 

заболѣлъ,

 

пользовался

 

теплыми

ваннами

 

въ

 

Елеонополѣ,

 

вернулся

 

въ

 

предмѣстье

 

Ни-
комидіи

 

Ахиронъ

 

и

 

здѣсь,

 

подготовившись

 

усиленнымъ

постомъ

 

и

 

молитвой,

 

поспѣшилъ

 

креститься

 

отъ

 

«собора
епископовъ»,

 

по

 

замѣчанію

 

Евсевія.

 

До

 

самой

 

смерти,

послѣдовавшей

 

въ

 

томъ

 

же

 

33.7

 

году,

 

64 — 65

 

г.

 

жизни,

Константинъ

 

не

 

снималъ

 

бѣлой

 

одежды,

 

возложенной

 

на

него

 

при

 

крещеніи,

 

отказываясь

 

носить

 

имиераторскій
пуриуръ.

 

Умеръ

 

христолюбивый

 

императоръ

 

въ

 

полдень

Троицына

 

дня.

 

1 )

 

Духъ

 

этого

 

«чудо-царя»

 

(какъ

 

назы-

ваетъ

 

его

 

Евсевій),

 

сознавшій

 

себя

 

послѣ

 

крещенія
«истинно

 

блаженнымъ»,

 

«пріобщившись

 

Божественнаго
свѣта»,—отошелъ

 

въ

 

обители

 

Отца

 

Свѣтовъ;

 

а

 

честное

тѣло

 

его

 

было

 

опущено

 

въ

 

ту

 

самую

   

гробницу,

   

которая

)

 

Робертсонъ.

 

40.
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еще

 

при

 

.жизни

 

была

 

имъ

 

устроена

 

въ

 

храмѣ

 

12

 

апо-

столовъ,

 

въ

 

Константинополѣ.

 

«Въ

 

выраженіе

 

живей-

шей

 

признательности

 

почившему

 

монарху

 

за

 

его

 

личныя

совершенства

 

и

 

благодеянія

 

Церкви

 

и

 

народу,

 

на

 

меда-

ляхъ,

 

изображавшихъ

 

погребеніе

 

его,

 

Константинъ

 

былъ

представленъ

 

восходящимъ

 

на

 

небеса»*1 )

 

Осторожная
вначае,

 

христолюбивая

 

деятельность

 

его

 

во

 

всей

 

даль-

нейшей

 

жизни— снискала

 

себе

 

общія

 

симпатіи:

 

христи-

анская

 

церковь

 

признала

 

его

 

святымъ

 

и

 

равноапостоль-

нымъ,

 

язычники

 

(сенатъ)

 

причислили

 

его

 

къ

 

сонму

 

рим-

скихъ

 

боговъ.—Не

 

стало

 

святаго

 

равноапостольнаго

 

ца-

ря

 

Константина,

 

не

 

стало

 

генія

 

вековъ

 

давнопрошед-

шихъ:

 

онъ

 

умеръ...

 

Но

 

не

 

умерла

 

въ

 

векахъ

 

грядущихъ

его

 

плодотворнейшая

 

деятельность,

 

оставившая

 

глубокій
следъ

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

 

культуры!
Претвореніе

 

языческаго

 

государства

 

въ

 

христіанское,
начатое

 

Миланскимъ

 

эдиктомъ

 

царя

 

Константина,

 

про-

должалось

 

и

 

во

 

все

 

.

 

последующая

 

времена.

 

Церковь
своимъ

 

вліяніемъ—

 

ученіемъ,

 

благодатною

 

силою

 

таинствъ

и

 

воздѣйствіемъ

 

на

 

сердце

 

и

 

совесть

 

человечества— по-

степенно

 

преобразовала

 

все

 

гражданскія,

 

военныя,

 

учеб-
ныя,

 

общественныя

 

и

 

государственныя

 

учрежденія

 

и

установленія

 

въ

 

христіанскія.

 

Церковь

 

Христова

 

стала

руководительницей

 

государства!
А

 

такъ

 

какъ

 

свобода

 

проповеди

 

о

 

Распятомъ

 

на

 

кре-

сте

 

положена

 

Миланскимъ

 

эдиктомъ,

 

то

 

христіанскіе
деятели

 

грядущаго

 

всегда

 

цитировали

 

его,

 

снова

 

и

 

сно-

ва

 

изучали,

 

толковали

 

его

 

смыслъ

 

и

 

преклонялись

 

предъ

проницательностью

 

мысли

 

перваго

 

христіанскаго

 

импера-

тора.

 

1600

 

лѣтъ!

 

16

 

вековъ!

 

Какія

 

грандіознейшія 5

 

по-

давляющая

 

цифры!

 

Какъ

 

неизмеримо

 

далекъ

 

отъ

 

насъ

313

 

годъ-— незабвенный

 

годъ

 

Миланскаго

 

эдикта!

 

Й

 

что

же

 

мы

 

видимъ?

 

Видимъ

 

то,

 

что

 

далекій,

 

но

 

близкій
христіанскому

 

сердцу

 

Миланскій

 

эдиктъ—и

 

черезт

 

1600
лѣтъ

 

несказанно

 

дорогъ

 

всему

 

христіанскому

 

міру

 

и

 

св.

Руси

 

въ

 

частности,

 

Руси,

 

принявшей

 

веру

 

православную

изъ

 

Царьграда,

 

созданнаго,

 

великимъ

 

виновникомъ

 

Ми-
ланскаго

 

эдикта!

 

Мы

 

чувствуемъ,

 

какъ

 

празднуя

 

1600-
летіе

 

знаменитаго

 

указа,

 

вся

 

Русь

 

святая

   

«отъ

   

моря-до

*)

 

Поповъ,— 56,

 

59.
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моря,

 

отъ

 

края-до

 

края»

 

сливается

 

воедино

 

и

    

«едиными

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ»

 

шлетъ

 

благодареніе

 

.Всевыш-
нему

 

за

 

победу

 

Креста

 

Христова

 

надъ

 

заблужденіеиъ

 

язы-

чества,

 

за

 

великую

 

деятельность

   

святаго

    

и

    

равноапо-

стольнаго

 

царя

 

Константина,

 

за

  

появлееіе

    

на

    

в,аре

    

4
вѣка

 

Миланскаго

 

эдикта,

 

положившаго

 

прочный

    

конецъ

«кровавой

 

драме»

 

гоненій

 

на

 

христіанъ

 

и

 

давшаго

 

всемъ

христіанамъ

 

право

 

на

 

свободное,

 

распространеніе

 

своей

 

ве-
ры

 

и

 

первенство

 

ея!

 

Но

 

Миланскій

    

эдиктъ

    

интересеиъ

не

 

только,

 

какъ

 

историческое

 

явленіе,

  

какъ

   

важнѣйшая

хартія

 

вековъ

   

давнопрошедгаихъ,

    

но—и

    

какъ

    

указъ,

надагающій

 

на

 

всехъ

 

христіанъ

 

грядущаго,

  

а

    

въ

    

томъ

числѣ

 

и

 

насъ,

 

всегдашнюю

  

обязанность:

 

быть

  

достойны-

ми

 

полученйаго

 

права

 

на

 

свободное

 

распространеніе

 

хри-

стіанской

 

веры

 

и

 

первенство

   

ея.

 

А

    

достойными

    

этого

права

 

все

 

христіане

 

будутъ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

   

они

    

по-

стараются

 

подражать

 

высокохристіанской

 

жизни

    

и

    

де-
ятельности

   

св.

    

равноапостольнаго

    

царя

    

Константина,
когда

 

ревностно,

 

посредствомъ

 

христіанской

  

проповеди

 

и

богословской

 

науки,

 

будутъ

 

вещать

 

о

   

Спасителе,

 

и

   

Его
Животворящемъ

 

Древе

 

Крестномъ!

Иванъ

 

Авраменко.

Учрежденіе

Уѣэдно

 

приходского

   

духовнаго

 

училища

 

въ

 

городѣ

 

Лубнахъ

 

и

первые

 

годы

 

(1837— 1845)

 

его

 

сущѳствованія.

Вспоминать

 

былое,

 

пережитое

 

интересно,

 

поучительно,

необходимо.

 

Сравнивать

 

образы

 

и

 

характеры

 

прошлаго

 

съ

образами

 

и

 

характерами

 

современнаго

 

дела

 

исторіи,

 

дело
спеціальныхъ

 

изследователей.

 

Но

 

делу

 

изследованія

 

нут

женъ

 

матеріалъ.

 

И

 

чемъ

 

точнее

 

передаются

 

факты

 

и

 

наб-
люденія

 

изъ

 

прошлаго,

 

темъ

 

яснее

 

определится

 

истинная

картина

 

бывшихъ

 

переживаній,

 

темъ

 

легче

 

достигается

задача

 

историка

 

представить

 

въ

 

живомъ

 

и

 

верномъ

 

из-

ложеніи

 

жизнь

 

и

 

деянія

 

нашихъ

 

предшественниковъ

 

и

 

техъ
учрежденій,

 

среди

 

которыхъ

 

они

 

жили

 

и

 

действовали.
Вотъ

 

почему

 

намъ

 

думается,

 

что

 

предлагаемые

 

ниже

 

ма-
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теріалы,

 

относящееся

 

къ

 

исторіи

 

Лубенскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

какъ

 

извлеченные,

 

почти

 

исключительно,

 

изъ

 

офи-
ціальнаго

   

источника,

 

хранящагося

 

въ

 

местномъ

 

училищ-

номъ

 

архиве

 

и,

 

потому,

 

отличающагося

 

несомнѣнною

 

дос-

товерностію,

 

въ

 

свое

   

время

 

могутъ

 

облегчить

 

трудъ

 

ли-

ца,

   

которое

   

когдалибо

   

вздумало

 

бы

   

дать

   

историческій
очеркъ

   

означеннаго

   

училища,

 

если

 

не

 

отдельно,

   

то,

 

по

крайней

 

мере,

   

въ

 

связи

 

съ

  

подобными

 

ему

 

духовноучеб-
ными

      

заведеніямгг.

     

Предупреждаем^

     

что

    

вниманіе
наше

   

въ

    

данномъ

 

случае

    

преимущественно

    

было

 

за-

нято,

 

темъ

 

чтобы

 

собранный

 

сведенія

 

дали

  

возможность

более

 

или

 

мене

 

верно

 

изобразить

 

строй

 

училищной

 

жизне-

деятельности

 

въ

 

отношеніи

 

административнаго

 

его

 

гіоло-
женія,

 

матеріальнаго

 

благоустройства,

 

физическаго

 

и

 

нрав-

ственнаго

 

воспитанія,

 

почти

 

не

 

касаясь

 

планомерной

 

пос-

тановки

 

и

 

проявленія

 

учебныхъ

 

занятій,

 

потому

 

что

 

здѣсь

пришлось

 

бы

  

встретиться

 

съ

 

немалыми

 

затрудненіями,

 

въ

виду

 

разнообразія

   

вліяній

 

на

 

результаты

 

учебнаго

 

дела,
зависимости

 

его

 

отъ

 

случайныхъ

 

обстоятельствъ,

 

главное

же —отъ

 

состава

 

преподавателей.

   

Ведь

 

еще

 

въ

 

древнихъ

русскихъ

    

лѣтописяхъ

   

ненапрасно

   

же

  

книжное

 

обученіѳ

именовалось

   

мастерствомъ,

  

а

 

учители

 

мастерами.

 

Ис-
кусство

 

успешно

 

вести

 

это

 

обученіе

 

не

 

всемъ

 

взявшимся

за

   

него,

   

одинаково

   

доступно.

 

Если

   

же,

 

по

   

пословицѣ

«дело

 

мастера

 

боится»,

 

дело

 

обученія

 

можетъ

 

подвергаться

колебаніямъ

 

отъ

   

того,

 

какой

 

составь

 

учителей

 

то

 

разоб-
раться

 

на

 

основаніи

 

архивныхъ

 

показателей,

 

кто

 

изъ

 

уча-

щихъ

 

въ

   

трактуемомъ

   

училищѣ

 

занимался

 

лучше

 

и

 

по-

чему,

 

а

 

кто

   

хуже

 

и

 

почему,

   

представило

   

бы

 

трудъ

 

не-

благодарный

 

и

 

опасный

 

въ

 

виду

  

возможности

 

впасть

 

въ

ошибки.

 

Пусть

 

же

 

само

 

теченіе

 

училищной

 

жизни

 

за

 

раз-

смотриваемый

 

нами

 

періодъ

 

скажетъ

 

объ

 

этомъ,

 

по

 

сколь-

ку

 

коснется

 

ея

 

живыхъ

 

вопросовъ.

I.

'Въ

 

1837

 

году

 

последовало

 

Высочайшее

 

повеленіе,

 

что

бы

 

въ

 

начале

 

сего

 

учебнаго

 

года

 

было

 

открыто

 

уездно-
приходское

 

училище

 

въ

 

г.

 

Лубнахъ.

 

*)

 

Согласно

 

резолюціи
преосвящеинаго

 

Гедеона,

 

епископа

 

Полтавскаго

 

и

 

Переяс-

!)

 

Одновременно

 

въ

 

силу

 

того

 

же

 

повелѣнія

 

было

 

открыто

 

такое

 

же

 

учи-

лище

 

и

 

въ

 

городѣ

 

Ромнахъ.
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лавскаго,

 

Правленіемъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

 

веденія
котораго

 

находились

 

тогда

 

духовныя

 

училища,

 

сделано

 

было

следующее

 

распоряженіе:

 

училище

 

открыто

 

1

 

октября;

исправленіе

 

должности

 

смотрителя

 

училища

 

поручить

 

про-

тоіерек.

 

Лубенскаго

 

собора

 

Імкову

 

Максимовичу;

 

вызвать

учителей

 

изъ

 

Переясловскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Симеона

Андріевскаго

 

и

 

Георгія

 

Хандажевскаго,

 

а

 

изъ

 

Полтавскаго
Владиміра

 

Нуждницкаго,

 

вновь

 

назначить

 

Василія

 

Падал-

ку,

 

Алексія

 

Житецкаго

 

(оба

 

студенты

 

Полтавской

 

се-

минаріи)

 

съ

 

темъ

 

однако,

 

чтобы

 

имъ

 

дозволено

 

было

 

ис-

правление

 

учительскихъ

 

обязанностей

 

до

 

назначенія

 

лицъ

съ

 

академическимъ

 

образованіемъ,

 

которыя

 

имеютъ

 

занять

должности

 

смотрителя

 

и

 

инспектора;

 

исправленіе

 

должно-

сти

 

поручить

 

учителю

 

Симеону

 

Андріевскому;

 

отчислигь

учениковъ

 

изъ

 

Переяславскаго

 

въ

 

Лубенское

 

учишще:

 

въ

высшее

 

отделеніе

 

уезднаго

 

училища

 

30

 

ученигсовъ

 

и

 

въ

низшее

 

31,

 

въ

 

1

 

классъ

 

приходского

 

училища

 

9

 

и

 

во

2

 

классе

 

17,

 

всего

 

87

 

учениковъ;

 

снабдить

 

училище

 

уе-

тавомъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

одномъ

 

экземпляре,

 

при-

ходорасходною

 

книгою

 

за

 

скрепою

 

Правленія

 

оечинаріи

 

и

книгою

 

для

 

записи

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

открывае-

мая

 

вновь

 

училища.

Программа

 

открытія

 

училища

 

составлена

 

Правленіемъ
семинаріи

 

и

 

заключалась

 

въ

 

следующемъ:

 

съ

 

вечера

 

отпра-

вить

 

всенощное

 

бдішіе

 

или

 

утреню

 

по

 

утру

 

въ

 

ближай-

шей

 

отъ

 

училищнаго

 

дома

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

должны

 

быть

все

 

ученики

 

и

 

учащіе;

 

обедню

 

совершить

 

въ

 

присутствіи
учениковъ

 

и

 

учащихъ

 

градскій

 

протоіерей

 

соборне,

 

и

 

на-

литургіи

 

должна

 

быть

 

сказана

 

приличная

 

случаю

 

пропо-

ведь,

 

после

 

обедни

 

изъ

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

всего

 

град-

скаго

 

духовенства

 

въ

 

домъ,

 

назначенный

 

для

 

училища,

 

въ

коемъ

 

совершится

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ;

 

по

 

со-

вершеніи

 

молебна

 

произносится

 

многолетіе

 

Государю

 

Им-
ператору

 

и

 

всей

 

Высочайшей

 

фамиліи,

 

Святѣйшему

 

Си-
ноду

 

и

 

Коммисіи

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

 

преосвященней-
шему

 

Гедеону,

 

Епископу

 

Полтавскому

 

и

 

Переяславскому,
съ

 

богохранимою

 

его

 

паствою,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся;

 

ок-

ропятся

 

классныя

 

комнаты

 

въ

 

присутствіи

 

учениковъ

 

кои,

по

 

цблованіи

 

креста

 

послб

 

молебна,

 

должны,

 

немедленно

 

со-

браться

 

въ

 

свои

 

классы;

 

въ

 

большой

 

комнате

 

на

 

приго-

товленаыхъ

   

стульяхъ

 

сядутъ

 

по

 

чинамъ

 

присутствующія
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лица

 

духовнаго

 

и

 

светскаго

 

званія,

 

кои

 

билетами

 

или

 

лично

имеютъ

 

быть

 

приглашены

 

заранее,

 

по

 

крайней

 

мере

 

за

день

 

предъ

 

открытіемъ

 

училища;

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

про-

читаетъ

 

отношеніе

 

Оберъ—Прокурора

 

къ

 

Преосвященному,
предписаніе

 

Правленія

 

семинаріи

 

объ

 

открытіи

 

училища

и

 

объ

 

определеніи

 

учителей;

 

изъ

 

устава

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

введеніе

 

отъ

 

§

 

1

 

до

 

18

 

и

 

составь

 

училища

 

отъ

 

§
1

 

до

 

5

 

включительно;

 

одинъ

 

изъ

 

наставнйковъ

 

произне-

сетъ

 

разсуясденіе,

 

приличное

 

случаю

 

и

 

пользе

 

распростране-

нія

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

для

 

Церкви

 

и

 

Отечества,

 

по

окончаніи

 

котораго

 

предложить

 

посетителямъ

 

тетрадь

 

для

записыванія

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

навооткрытаго

 

учи-

лища.

Программа

 

открытія

 

училища

 

въ

 

точности

 

быта

 

испол-

нена.

 

Проповедь

 

въ

 

церкви

 

произнесъ

 

и

 

читалъ

 

выше-

указанный

 

предписанія

 

и

 

установленія

 

испр.

 

дол.

 

инс-

пектора

 

учитель

 

Симеонъ

 

Андріевскій,

 

а

 

разсужденіе

 

сказалъ

испр.

 

дол.

 

смотрителя

 

протоіерей

 

Іаковъ

 

Максимовичъ.

По

 

предложенной

 

подписке

 

пожертвованій

 

поступило

 

90

 

р.

и

 

собрано

 

градскимъ

 

благочиннымъ

 

отъ

 

гражданъ

 

города

93

 

р.

 

20

 

к.,

 

да

 

препроволгдено

 

благочинными

 

Лубенскаго,
Лохвицкаго

 

и

 

Кременчугскаго

 

уездовъ

 

601

 

р.,

 

всего

собрано

 

пожертвованій

 

784

 

р.

 

20

 

к.

 

ассигнаціями.

 

Закон-
чилось

 

торжество

 

открытія

 

училища

 

предложеннымъ

 

испр.

дол.

 

смотрителя

 

затракомъ,

 

за

 

которымъ

 

произносились

рѣчи

 

съ

 

обычными

 

тостами

 

при

 

участіи

 

полковой

 

музы-

ки,

 

исполнившей

 

гимнъ

 

и

 

Боже

 

Царя

 

Храни».
На

 

наемъ

 

помещенія

 

для

 

училища

 

Коммисіей

 

Духов-
ныхъ

 

Училищъ

 

ассигновано

 

700

 

р.

 

ассигн.,

 

на

 

содержа-

ніе

 

штата

 

и

 

домовъ

 

3475

 

р.

 

ассгн.

 

и

 

на

 

первоначальное

обзаведеніе

 

839

 

р.

 

ассигн.

 

Для

 

училищнаго

 

помещенія
нанять

 

домъ

 

изъ

 

шести

 

комнатъ

 

за

 

700

 

р.

 

ассигн.

 

у

Алексѣенковой

 

съ

 

темъ

 

условіемъ,

 

чтобыо

 

топденіе

 

и

 

чистота,

дома

 

производилась

 

за

 

счетъ

 

училищный.

 

Кстати

 

отме-
тить,

 

что

 

для

 

помещенія

 

одновременно

 

открытаго

 

Ромен-
скаго

 

училища

 

нанять

 

быль

 

домъ

 

за

 

100

 

р.

 

сребр.

 

т.

 

е.

вдвое

 

дешевле,

 

чемъ

 

помещеніе

 

Лубенскаго

 

училища,

взявши

 

въ

 

соображеніе

 

то,

 

что

 

одинъ

 

серебрянный

 

руб.
равнялся

 

тогда

 

почти

 

тремъ

 

съ

 

половиною

 

руб.

 

ассиг-

нациями.

По

 

штату

 

новооткрытое

 

училище

 

наравне

 

съ

 

прочими
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духовными

 

училищами

 

причислено

 

5-му

 

разряду.

 

Какъ

 

в

въ

 

другомъ

 

учил,

 

курсъ

 

обучеш'я

 

въ

 

немъ

 

былъ

 

щести-

годичный:

 

въ

 

1

 

и

 

въ

 

2.

 

классахъ

 

приходского

 

училища

по

 

одному

 

году,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

и

 

высшемъ

 

отдѣленіяхъ

уезднаго

 

училища

 

по

 

два

 

года.

 

Штатное

 

жалованье

учащимъ

 

полагалось

 

въ

 

слѣдующемъ

 

размере:

 

учитедю

1

 

класса

 

приход,

 

учил.

 

250

 

р.,

 

а

 

5

 

класса

 

300

 

р.;

 

смо-

трителю

 

525

 

р.

 

и

 

какъ

 

учителю

 

высшаго

 

отд.

 

уездн.
учил.

 

525

 

р.

 

а

 

инспектору

 

200

 

р.,

 

и

 

какъ

 

учителю

 

того

же

 

высшаго

 

отдел.

 

525

 

р.;

 

двумъ

 

учителямъ

 

уезднаго

низшаго

 

отдел,

 

по

 

400

 

р.

 

На

 

содержаніе

 

дома,

 

отопле-

ніѳ,

 

освещеніе

 

и

 

прислугу

 

150

 

р.

 

въ

 

приход,

 

учил,

 

и

400

 

р.

 

въ

 

уезд,

 

со

 

включеніемъ

 

вознагражденія

 

въ

 

томъ

числе

 

и

 

по

 

письмоводству.

 

Всѣ

 

означедные

 

оклады,

исчислены,

 

на

 

ассігнаціи.

 

Ассигновка

 

въ

 

количестве

339

 

р.

 

20

 

к.,

 

предназначенная

 

на

 

первоначальное

 

обзаве-

деніе

 

училищныхъ

 

принадлежностей,

 

о

 

которой

 

даже

упоминалось,

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

расходъ

 

245

 

р.

 

15

 

к.

на

 

устройство

 

скамей,

 

столовъ,

 

стульевъ

 

и

 

классныхъ

досокъ

 

произведенъ

 

на

 

пожертвованныя

 

деньги,

 

быча

 

об-

ращена

 

на

 

училищныхъ

 

служителей,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

ассигновке

 

на

 

этотъ

 

предметъ,

 

оказавшейся

 

въ

 

действи-
тельности

 

недостаточною.

 

Если

 

экономическая

 

условія,
училища

 

вызываютъ

 

затрудненія

 

въ

 

содержаніи

 

училищ-

ной

 

прислуги,

 

то

 

невольно

 

задумаешься

 

надъ

 

тъмъ,

 

какъ

чувствительны

 

были

 

нужды

 

членовъ

 

училищной

 

корлора-

ціи

 

при

 

отсутствіи

 

готовыхъ

 

квартиръ

 

и

 

ассигнованія
квартирныхъ

 

даже

 

для

 

смотрителя

 

и

 

инспектора,

 

и

 

ка^ъ

могли

 

справляться

 

они

 

при

 

вышепоказанныхъ

 

ограничен-

ныхъ

 

окладахъ

 

съ

 

своими

 

насущными

 

потребностями.

 

Не
потому

 

же

 

корпорацію

 

учллища

 

составляюсь

 

все

 

холостя-

ки,

 

за

 

исключеніемъ

 

смотрителя

 

и

 

учителя

 

Андріевскаго,
которые

 

въ

 

большинстве

 

не

 

очень

 

дорожили

 

своимъ

 

учи-

тельскимъ

 

престижемъ

 

и

 

пользовались

 

удобнымъ

 

случаемъ

занять

 

более

 

обезпеченное

 

положеніе,

 

единственная

 

надеида

на

 

улучшеніе

 

бытаучащихъ

 

заключалась^лишь

 

въ

 

томъ^что,
по

 

существующимъ

 

тогда

 

правиламъ

 

въ

 

духовно

 

учебномъ

 

ве-

домстве,

 

наставники,

 

прослужившіе

 

четыре

 

года

 

съ

 

одобрені-
емъ,

 

по

 

засвидетельствованію

 

о

 

томъ

 

Правленія

 

семинаріи,
могли

 

разсчитывать

 

на

 

квартирное

 

пособіе

 

изъ

 

казенныхъ

суммъ,

 

каковое

 

служило

 

бы

 

и

 

наградою

 

и

 

поощреніемъ

 

къ
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дальнейшему

 

прохожденію

 

службы.

 

Но

 

на

 

еамомъ

 

дѣлѣ

практическая

 

цриложенія

 

эти

 

правила

 

не

 

имѣли.

 

Однада-
ды

 

было

 

возбуждено

 

ходатайство,

 

но

 

таковое

 

осталось

 

беэъ

последствій

 

за

 

необъясненіемъ

 

самыхъ

 

заслугъ.

 

Чтобы

 

яр*

че

 

выделился

 

учебный

 

персоналъ,

 

вътеченіе

 

1837— 1846

•

 

годовъ

 

занимавшій

 

въ

 

Лубенскомъ

 

училище

 

служебное

поприще,

 

нѳлишнимъ

 

считаемъ

 

хронологически

 

проследить
составь

 

его

 

съ

 

указаніемъ,

 

по

 

возмояшости,

 

времени

 

пр0<-

долженія

 

службы

 

и

 

причинъ

 

оставленія

 

ея.

Какъ

 

было

 

уже

 

указано,

 

при

 

открытіи

 

училища

 

времен-

но

 

должность

 

смотрителя

 

возложена

 

была

 

на

 

цротоіерея
местнаго

 

собора

 

Максимовича,

 

а

 

учительекія

 

места

 

заняли:

въ

 

нысшемъ

 

отделѳніи

 

Падалка

 

и

 

Житецкій,

 

впрочемъ,

лишь

 

до

 

назначения

 

лицъ

 

съ

 

академическимъ

 

образовані-
емъ,

 

имеющихъ

 

стать

 

въ

 

должностяхъ

 

смотрителя

 

и

 

инс-

пектора;

 

въ

 

низшемъ

 

отделеніи

 

Андріевскій,

 

съ

 

времен-

нымъ

 

исполненіемъ

 

инспекторской

 

должности,

 

и

 

Нужд-

ннцкій;

 

во

 

2

 

приходскомъ

 

классе

 

Хандажевскій,

 

съ

 

пору-

ченіемъ

 

занятій-

 

и

 

въ

 

1

 

приходскомъ,

 

въ

 

виду

 

малочис*

ленности

 

въ

 

немъ

 

учащихся.

 

Въ

 

конце

 

Октября
1837

 

г.

 

прибыль

 

на

 

должность

 

инспектора

 

соборный

 

іе-
ромонахъ

 

Поликарпъ,

 

не

 

съ

 

академическимъ

 

образованіемъ,
а

 

съ

 

семинарскимъ,

 

состоявшій

 

учителемь

 

въ

 

одномъ

 

изъ

духовныхъ

 

училищъ

 

Подольской

 

епархіи.

 

По

 

сему

 

Жи-
тецкій

 

уволенъ

 

и

 

поступилъ

 

на

 

епархіальную

 

службу.

Въ

 

Ноябре

 

того

 

же

 

года

 

на

 

должность

 

смотрителя

назначенъ

 

учитель

 

Полтавской

 

духовной

 

семинаріи,
священникъ

 

Михаилъ

 

Бернадскій,

 

кандидатъ

 

академіи.
Скоро,

 

потомъ,

 

къ

 

январю

 

1838

 

г.,

 

состоялось

 

совершен-

но

 

неожиданно

 

перѳмещеніе

 

іеромонаха

 

Поликарпа

 

и

 

Дмит-
ревскаго,

 

инспектора

 

Полтавскаго

 

училища,

 

одного

 

на

место

 

другого,

 

быть

 

можетъ,

 

потому,

 

что

 

преосвященный

Гедеонъ

 

лично

 

узналъ

 

іѳромонаха

 

Поликарпа

 

и

 

покрови-

тельствовалъ

 

ему,

 

а,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

по

 

следующему,
случившемуся

 

съ

 

Дмитревскимъ

 

обстоятельству.

 

Дмит-
ревскій,

 

сынъ

 

умершаго

 

діакона

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

не

смотря

 

на

 

многосемейность

 

и

 

бѣдность

 

своей

 

матери,

 

во

время

 

прохожденія

 

курса

 

въ

 

академіи,

 

всегда

 

получалъ

отъ

 

нея

 

денежныя

 

шхсобія.

 

По

 

окончании

 

же

 

академіи

 

и

поступлении

 

на

 

службу,

 

онъ

 

забылъ

 

о

 

ней,

 

и

 

не

 

только

не

 

оказывалъ

    

помощи:

 

но

 

не

 

писалъ

 

ей

 

и

 

писемъ.

 

Это
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такъ

 

огорчило

 

мать,

 

что

 

она

 

обратилась

 

въ

   

академичес-

кое

 

цравденіе

 

съ

 

просьбою

 

напомнить

 

сыну

 

о

 

его

 

сынов-

ней

 

обязанности

 

и

 

уплатить,

   

кому

    

следуетъ,

 

долги

    

на

родине.

 

Правленіе

 

академіи

 

сделало

 

ему

  

чрезъ

    

Правле-

ніе

 

семинаріи

 

замечаніе

 

и

 

обязало

 

известить

 

о

 

себе

 

свою

мать

 

съ

 

испрошеніемъ

 

извиненія,

   

такъ

 

какъ

 

небреженіе
къ

 

своей

 

матери

 

и

 

яеисполненіе

 

сыновней

 

обязанности

 

пода-

етъ

 

поводъ

 

начальству

 

составить

 

о

 

немъ

 

самое

 

невыгод-

ное

 

мненіе.

 

Зато

 

выѣздъ

 

іеромонаха

 

Поликарпа

  

изъ

 

Лу-
бенъ,

 

где

 

онъ

 

пробылъ

 

на

 

службе,

 

какъ

 

говорится

   

безъ

году

 

неделю,

 

окруженъ

   

былъ

   

некоторою

    

помпой:

    

ему

выданъ

 

былъ,

 

аттестатъ,

 

въ

 

которомъ

 

сказано,

 

что

    

«онъ

проходилъ

 

должность

 

съ

 

особенною

 

ревностію,

    

какъ

    

въ

отношеніи

 

приведенія

 

въ

 

порядокъ

 

новооткрытаго

 

учили-

ща,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

успеховъ

 

учащихся,

 

постоянно

поощряя

 

собственнымъ

 

примеромъ

 

ихъ

 

къ

   

трудолюбію

 

и

истинно

 

полезнымъ

 

занятіямъ,

   

примерно

    

честнымъ

 

по-

веденіемъ

   

своимъ

   

назидая

 

.

 

и

   

утверждая

 

юношество

   

въ

доброй

    

нравственности

    

христианской.»

   

Для

    

выясненія
того,

 

соответствуетъ

 

ли

 

эта

 

характеристика

 

действитель-
ности

 

и

 

нетъ

 

ли

  

въ

 

ней

   

преувеличенія

   

и

   

пристрастія,
—мысль

   

о

   

чемъ

    

невольно

   

напрашивается,

   

такъ

   

какъ

означенная

 

аттестація

 

дана

 

за

   

службу,

 

продолжавшуюся

два

 

съ

 

половиною

   

месяца,:— мы

 

еще,

 

будетъ

 

возможность,

подробнее

 

осветимъ

 

этого

 

«дбятеля

 

бурсы»,

 

когда

 

вторич-

но

 

появится

 

онъ

 

на

 

горизонте

 

Лубенскаго

 

училища.

   

За-
тѣмъ

 

начались

 

перемены

 

перемещенія

 

постановленій

 

служ-

бы,

  

а

 

равно

 

и

  

хозяйственныя

   

работы,

   

что

   

естественно

должно

    

было

    

неблагопріятно

    

отразиться

   

на

   

развитіи
жизнедеятельности

    

училища.

 

Довольно

  

только

 

взять

 

во

вниманіе

   

неблагоустроенность

   

его

 

въ

 

матеріальномъ

 

от-

ношеніи

   

и

   

общую

 

тогдашнюю

 

скудость

 

средствъ,

 

да

 

къ

тому

 

еще

 

и

 

разныя

 

другія

 

обстоятельства

 

дальнейшей

 

учи-

лищной

 

жизни,

 

о

 

коихъ

    

попутно

 

будетъ

   

сказано

 

ниже,

чтобы

 

ярче

   

обрисовалась

   

ея

   

картина.

   

Но

   

продолжимъ

хронологію

    

училищнаго

  

персонала.

 

Хондажевскій

   

полу-

чилъ

 

повышініе:

 

перешелъ

 

въ

 

низшее

 

отделеніе

 

уѣзднаго

учил.,

   

а

   

на

 

место

  

его

    

Нуждницкій,

    

который,

    

когда

выяснилось,

     

что

     

ему

     

прійдется,

      

по

    

малочислен-

ности

     

учениковъ,

   

вести

     

занятія

   

въ

   

обоихъ

     

клас-

сахъ

   

приходскаго

    

училища,

    

просилъ

    

увольненія

    

отъ
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училищной

 

службы

 

и,

 

кажется,

 

совсѣмъ

 

исчезъ

 

изъдуховнаго '

вѣдомства.

 

Заступилъ

 

его

 

мѣсто

 

Падалка,

   

который

 

до

 

при-*

бытія

 

инспектора

 

Дмитревскаго

 

занимался

 

въ

 

высшемъ

 

отдѣ-

леніи.

 

Когдаясе

 

ему

 

было

 

заявлено,

 

какъ

 

и

 

Нуждницкоиу,

что

 

за

 

положенное

   

жалованье

 

во

 

2

 

приходскомъ

 

классѣ,

въ

 

суммѣ

 

300

   

р.

 

ассигн.,

 

онъ

 

долженъ

 

будетъ

 

занимать-,

ся

 

и

 

въ

 

1

 

классѣ

 

приходскомъ,

 

то

 

возбудилъ

 

ходатайство

цредъ

 

Правленіемъ

 

семинаріи

 

о

 

назначены

 

ему

 

денежна-

го

 

пособія,

 

откуда

 

отвѣтили, что

 

«учениковъ

 

не

 

много

 

и

у

 

него

 

еще

 

можетъ

   

найтись

  

время,

 

которое

 

онъ

 

обязанъ

употреблять

 

на

   

усовершенствовали

 

учащихся».

 

Не

 

смо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

съ

 

начала

  

1838— 1839

 

учебнаго

 

года

 

въ

1

 

приходскій

 

классъ

 

отдѣльнымъ

 

учителемъ

 

былъ

 

яазна-

ченъ

 

священникъ

 

Вороновскій,

 

Падалка

 

началъ

 

тяготить-

ся

 

службою

   

въ

 

Лубенскомъ

   

училищѣ

 

и,

 

прослуживъ

 

до

1

 

января

 

1840

 

г..

 

просилъ

 

перемѣщенія

 

въ

 

Переяславское
училище,

 

мотивируя

 

свою

 

просьбу

 

тѣмъ,

 

что

 

желаетъ

 

быть

ближе

 

къ

 

дому

 

и

 

наблюдать

 

за

 

учившимися

 

тамъ

 

своими

братьями.

 

Мѣсто

  

его

   

занялъ

 

Архипъ

   

Бблоконовъ,

 

кото-

рый

 

къ

 

концу

  

того

 

же

 

учебнаго

 

года

 

оставилъ

 

училище

для

 

поступленія

 

въ

 

Кіевскій

 

университетъ.

 

На

 

его

 

мѣсто

переведенъ

 

учитель

 

Переяславскаго

 

училища

 

Василій

 

Зо-
лотуха.

   

Учитель

   

же

 

1

 

приход,

 

класса

 

священникъ

 

Гри-
горій

 

Вороновскій,

 

проучительствовавъ

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ,

по

 

представленію

 

смотрителя

   

былъ

  

уволенъ

 

потому,

 

что

<гцѣлый

   

классъ

   

претериѣвалъ

    

невзгоды

 

по

 

развлечееію
учителя».

 

Развлеченіе

 

же

 

его

   

заключалось

 

въ

 

томъ,

 

что,

состоя

 

приходскимъ

 

священникомъ,

 

часто

 

отвлекался

 

отъ

учительскихъ

   

обязанностей.

   

На

   

мѣсто

   

о.

   

Вороновскаго
назначенъ

   

Афанасій

   

Сербиновскій.

   

1841

 

г.

 

22

   

октября
Дмитревскій

   

опредѣленъ

  

смотрителемъ

 

Полтавскаго

 

учи-

лища,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

учитель

 

того

 

же

 

училища

   

Сурчев-
скій.

 

Въ

 

Апрѣлѣ

 

1843

 

г.

 

инспекторы

   

Оурчевскій

   

Лубен-
скаго

 

училища

 

и

 

іеромонахъ

 

Поликарпъ

 

Полтавскаго

 

пере-

мещены

 

одинъ

  

на

   

мѣсто

    

другого.

    

Во

    

второй

    

полови-

не

 

1844

 

года

 

возникло

 

дѣло

 

о

 

жестокомъ

 

наказаніи

 

учи-

телемъ

 

Хандажевскимъ

 

ученика

 

Бутенка,

 

который,

 

по

 

по-

казавію

   

родителя,

 

даже

 

заболѣлъ

 

отъ

 

того.

 

Къ

 

сему

 

об-
наружилось

 

еще,

 

что

 

ученикъ

 

Пустовойтовъ,

 

по

 

причинѣ

жестокаго

   

обращенія

   

съ

 

нимъ

 

юго

 

же

 

учителя,

 

бѣжалъ
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взъ

 

училища.

 

Хандажевскій

   

при

 

личномъ

 

объяснен!»

 

ио

с*ему

 

случаю

 

въ

 

Правлевіи

 

семйнаріи

 

факта

 

йаказанія

 

не

отрицалъ.

 

Смотритель

 

же

 

съ

 

своей

 

стороны

 

далъ

 

неопре-

деленный

   

отзывы

 

не

 

то

 

фактъ

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

ве

 

то

 

въ

 

точности

 

ему

 

неизвѣстѳнъ.

 

Дѣло

 

кончилось

 

уво-

льненіемъ

 

Хандажевскаго

 

отъ

 

службы

 

училищной,

 

съ

 

за-

держаніемъ

   

выдачи

   

ему

 

аттестата,

 

а

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

низ-

шемъ

 

отдѣленіи

 

занялъ

 

Василій

 

Залотуха,

 

который

 

скоро

предпочелъ

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ.

Взамѣнъ

 

его

 

во

   

2

 

приход,

   

классѣ

 

былъ

 

назначенъ

 

Рад-

зіевскій,

 

который,

 

прослуживъ

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

усер-

діемъ

 

и

   

отличными

   

успѣхами

 

при

 

отличномъ

 

поведеніи,

какъ

 

сказано

 

въ

 

выданномъ

 

ему

 

аттестате,

 

перещелъ

 

въ

епархіальное

 

ведомство.

 

Заместителемъ

 

его

 

сталъ

 

Алексій
Вазилевичъ,

   

всегда

   

и

 

везде

   

отличавшійся

   

скромностію
и

 

ревностію

 

по

 

службе

 

и

 

умершіЙ

 

въ

 

старческихъ

 

летахъ

въ

 

сане

   

протоіерея,

 

будучи

 

на

 

приходе

 

въ

 

селе

 

Олефи-
ровкѣ

 

Миргородскаго

 

у.

 

Остается,

   

на

   

конце,

 

упомянуть

объ

    

учителе

    

Симеоне

    

Андріевскомъ,

    

выбывшемъ

  

въ

конце

    

обозреваемого

    

нами

 

періода

    

сущэствованія

 

Лу-
бенскаго

 

училища.

 

Видно,

    

что

 

онъ_

  

отличался

    

выдаю-

щимися

 

достоинствами,

 

когда

 

и

 

при

   

открытіи

   

училища

и

 

во

 

время

   

перемещеній

   

Дмитревскаго

    

и

   

Сурчевскаго
ему

 

поручилось

 

иср.

 

дол.

 

инспектора.

 

При

 

много— семей-

номъ

 

подоженіи

 

нужда

 

тяготила

 

его,

   

между

 

темъ

   

было

сильное

 

желаніе

 

и

   

продолжать

    

учительство.

   

Благодаря
репетиціямъ

    

и

    

содержанію

   

учеНиковъ—квартирантовъ

кое

 

какъ

 

перебивался.

 

Потомъ

 

по

    

милости

  

преосвящен-^

наго

 

ему

 

было

 

предоставлено

 

место

 

при

 

Гадячскомъ

 

соборе

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

училищной

 

службе.

 

Но

 

такое

   

ненор-

мальное

 

совмещеніе

 

учительства

 

и

 

священства

 

привело

 

его

къ

 

мысли

 

совсемъ

 

перейти

 

на

 

епархіальную

 

службу.

 

Пер-
вый

 

приходъ

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

м.

 

Шишакахъ,

 

Миргород-
скаго

 

у.,

 

а

 

спустя

 

два

 

года

 

перемещенъ

 

въ

 

м.

 

Рашевку,
Гадячскаго

 

у.

 

Не

 

успевъ

 

еще

 

переехать

 

на

 

место,

 

страш-

ное

 

бедствіе

 

испытываетъ

 

новый

 

пастырь:

 

половина

 

при-

хода

 

и

 

приходскій

 

деревянный

 

храмъ

 

сделались

 

жертвою

пожара.

 

Но

 

это

 

печальное

 

событіе

 

не

 

смутило

 

его:

 

благо-
даря

 

энергіи

 

и

 

разумному

 

руководительству

 

его,

   

вместо
дерѳвяннаго

 

былъ

 

Построенъ

 

выдающійся

 

по

 

архитектуре

И

 

размера мъ

  

каменный

 

храмъ.

 

Здесь

   

онъ

  

и

   

справлялъ
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свой

 

пятидесятилетне

 

юбилей,

 

здесь

 

проявилъ

 

особенную
свою

 

пастырскую

 

и

 

административную

 

деятельность

 

и,

 

съ

наградами

 

до

 

4

 

степени

 

ордена

 

св.

 

Владиміра,

 

Дававша-

го

 

тогда

 

право

 

потомственнаго

 

дворянства,

 

въ

 

сане

 

прото-

іерея

 

скончался

 

80

 

летъ

 

отъ

 

роду.

Вотъ

 

каковы

  

были

   

недагогическія

 

силы

 

и

    

настроен-

ность

 

ихъ

 

къ

 

созиданію

 

духовнаго

 

просвешенія

  

въ

   

пер-

вые

 

годы

 

существовавія

 

Лубенскаго

  

училища.

 

Къ

 

усиле-

нію

 

образовательнаго

 

центра

 

учебно-воспитательнаго

 

пер-

сонала,

 

повидимому,

    

принимались

 

заботы.

 

1839

 

г.

 

Прав-

леніемъ

 

Кіевской

    

епархіи

 

было

    

сделано

    

распоряженіе,
чтобы

  

учительскія

   

вакансіи

 

въ

    

духовныхъ

    

училищахъ

замещались

 

непременно

 

съ

    

веденія

    

онаго,

 

такъ

    

какъ

имеется

 

проэктъ

 

для

 

поднятія

 

ихъ

 

въ

 

учебно-воспитатель-

номъ

 

отношеніи,

 

назначать

 

лишь

 

лицъ

 

съ

 

академическимъ

образованіемъ.

    

Но

    

практическое

    

осуществленіе

    

этого

проэкта

 

более

 

интенсивнымъ

 

сделалось

 

только

 

съвведеніемъ
духовно-учебной

 

реформы

    

1867

 

г.,

 

а

 

до

   

того

   

времени

лица

    

съ

    

академическимъ

    

образованіемъ

     

встречались
лишь

   

на

    

должностяхъ

   

смотрителей

     

и

    

инспекторовъ

училищъ.

 

И

 

неудивительно,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

преж-

ніе

 

денежные

 

рессурсы,

 

о

 

которыхъ

 

было

 

сказано

   

выше,

какъ

 

въ

 

деле

 

содержанія

 

силъ

 

педагогическихъ,

 

такъ

 

въ

особенности

 

въ

 

отношеніи

 

матеріальнаго

 

положенія

 

духов-

ныхъ

 

училищъ.

 

Собственныхъ

 

удобныхъ

 

помещеній

 

почти

нигде

 

не

 

было,

 

и

 

неизбежно,

 

поэтому,

 

следовало

   

приспо-

собляться,

 

какъ

 

прійдется,

 

на

 

наемныхъ

 

квартирахъ,

 

ка-

ковыя,

 

кроме

 

внешнихъ

 

неудобствъ,

 

еще

 

причиняли

 

разныя

холопы.

 

Какъ

 

уже

 

раньше

 

говорилось,

 

первое

   

помещеніе
для

 

Лубенскаго

 

училища

 

было

 

нанято

 

у

   

Алексеенковои;
но

 

чрезъ

 

годъ

 

она

   

нарушила

   

контрактъ,

 

и

   

дворъ,

   

где
находилось

 

училище,

 

сделала

 

заезжимъ;

 

пришлось,

 

вероятно
по

 

необходимости,

 

снять

 

другой

 

домъ

 

за

 

преж.

 

цену.

 

700

 

р.

 

ас-

сигн.

 

у

 

еврейки

 

Юровской,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

находящіеся
на

 

той

 

усадьбе

 

два

 

флигеля

 

сдавались

 

только

 

служащимъ

въ

 

училище

 

за

 

250

 

р.

 

ассигн;

 

но

 

и

 

здесь

 

въ

 

теченіе

 

го-

да

 

пришлось

 

претерпевать

 

такія

 

неудобства,

 

отъ

 

которыхъ

нужно

 

было

 

бежать;

 

наконецъ,

 

въ

 

деле

 

пріисканія

 

более
удобнаго

   

училищнаго

   

помещенія

   

принялъ

   

участіе

 

про-

тоіерей

 

Максимовичъ,

 

предложивъ

 

подъ

 

училище

 

собствен-
ный

 

домъ,

 

притомъ

 

съ

 

уступкою

 

50

 

р.,

 

въ

 

которомъ

 

яви-
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лась

 

возможность

 

поместиться

 

и

 

инспектору.

 

Легко' сооб-

разить,

 

сколькихъ

 

хлопотъ

 

и

 

излишныхъ

 

расходовъ

 

при-

скудныхъ

 

экономическихъ

 

средствахъ

 

стоило

 

частое

 

перед-

виженіе

 

училищнаго

 

инвентаря

 

и

 

новыя

 

прмспособленія
при

 

перемене

 

квартиръ.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

1839

 

г.

 

уже,

 

когда

Коммиссія

 

Духовныхъ

 

Училищъ

 

была

 

преобразована

 

въ

Духонно-учебное

 

Управленіе,

 

и

 

Хозяйственное

 

Управленіе
при

 

Святейшемъ

 

Синоде

 

приняло

 

въ

 

свое

 

ведвніе

 

и

 

ду-

ховно-учебный

 

капиталь,

 

Лубенское

 

училище

 

стало

 

жить

надеждою

 

на

 

пріобретеніе

 

собственна™

 

помещенія,

 

ири-

томъ

 

почтя

 

одновременно,

 

съ

 

двумя

 

отдельными

 

усадь-

бами,

 

расположенными

 

вблизи

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

хотя

 

дос-

тиженіе

 

этого

 

радостнаго

 

событія

 

сопровождалось,

 

какъ

увидимъ,

 

не

 

малыми

 

затрудненіями.

(Продолжеяіе

 

слъдуетъ.)

Значеніе

 

долговременной

 

службы

 

пастыре

 

на

  

одномъ

 

при-

ход!

Долговременная

 

служба

 

священника

 

на

 

одномъ

 

прихо-

ходе,

 

несомненно,

 

приносить

 

великую

 

пользу

 

и

 

пастве
и

 

ьастырю.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

нередко

 

слышны

 

аіало-

бы

 

духовенства,

 

что

 

простой

 

народъ

 

испортился

 

нравст-

венно,

 

сталъ

 

зловреднымъ,

 

жестокимъ,

 

все

 

высшія

 

чув-

ства

 

не

 

только

 

христіанскія,

 

но

 

и

 

вообще

 

человеческія
имъ

 

часто

 

теряются,—теперешніе

 

крестьяне

 

нередко

 

страш-

ные

 

враги

 

священника,

 

словомъ,

 

отрицательный

 

качества

въ

 

полной

 

мере

 

приписываются

 

простонародію

 

и

 

мало

положительныхъ.

 

И

 

действительно,

 

не

 

только

 

духовен-

ство

 

обратило

 

вниманіе

 

на

 

упадокъ

 

въ

 

народе

 

нравствен-

ности,

 

добрыхъ

 

старыхъ

 

вавыковъ,

 

прежняго

 

благодушія,
но

 

и

 

все,

 

имеющіе

 

такое

 

или

 

иное

 

соприкосновеніе
съ

 

простымъ

 

народомъ,

 

ужасаются,

 

стонутъ

 

отъ

 

жесто-

кости,

 

безсердечія

 

крестьянъ.

 

А

 

за

 

недалекое

 

будущее
страшно

 

становится:

 

каковы

 

уже

 

будутъ

 

дети?

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

съ

 

какимъ

 

душевнымъ

 

удовле-

твореніемъ

 

и

 

облегченіемъ

 

встречаешь

 

сообщенія,

 

про-

тивныя

   

общему

 

современному

 

положенію.

 

Есть

 

примеры.
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глубокаго

 

и

   

искренняго

   

уважанія

 

прихожанъ

 

къ

 

своему

священнику

 

и

 

духовному

 

отцу,

Любовь

 

народная,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

примеровъ,

 

заслу-

живается

 

пастырями

 

прежде

 

всего

 

признаніемъ

 

въ

 

кресть-

янахъ

 

своихъ

 

меньшихъ

 

братьевъ,

 

а

 

загЬмъ

 

продолжитель-

ною

 

совместною

 

жизнью.

 

Пусть

 

даже

 

пастырь

 

ничемъ

особенно

 

не

 

выдается,

 

самый

 

обыкновенный

 

священникъ,

неопустительно

 

берущій

 

плату

 

за

 

требы,

 

исключая,

 

конеч-

но,

 

бедняковъ,

 

но

 

за

 

продолжительный

 

періодъ

 

времени

онъ

 

сживается

 

съ

 

народомъ

 

и

 

сродняется,

 

а

 

между

 

род-

ными

 

всегда

 

существуетъ

 

любовь.

 

Если

 

у

 

насъ

 

прислуга

прослужить

 

даже

 

три

 

года,

 

да

 

и

 

то

 

при

 

разставаніи

 

съ

нею

 

бываетъ

 

грустно,

 

чуть

 

не

 

заплачешь,

 

какъ

 

съ

 

чле-

номъ

 

семьи,

 

а

 

здесь

 

больше

 

прислуги:

 

здесь

 

братья,

 

де-

ти;

 

за

 

двадцать

 

или

 

больше

 

летъ

 

священникъ

 

такъ

 

срод-

няется

 

съ

 

членами

 

приходской

 

семьи,

 

что

 

онъ

 

искренно

любить

 

каждаго

 

изъ

 

нея,

 

а

 

те

 

въ

 

свою

 

очередь

 

питаютъ

то

 

же

 

чувство

 

къ

 

^своему

 

духовному

 

отцу:

 

любовь

 

рож-

даетъ

 

любовь.

Несомненно,

 

что

 

важнейшимъ

 

условіемъ

 

дружествен-

ныхъ

 

отношеній

 

между

 

обеими

 

сторонами

 

нужно

 

признать

долголетнее

 

пребываніе

 

священника

 

на

 

одномъ

 

приходе.
Ведь

 

въ

 

2 — 4

 

года

 

священникъ

 

не

 

успветъ

 

узнать

 

при-

хожанъ

 

даже

 

по

 

именамъ,

 

а

 

те

 

не

 

научатся

 

понимать

 

его,

а

 

темъ

 

более

 

полюбить.

 

Иногда

 

нужда

 

заставляете

 

ме-

нять

 

приходъ,

 

но

 

иногда

 

вовсе

 

не

 

по

 

этой

 

причине,

 

а

 

пря-

мо

 

изъ

 

желанія

 

найти

 

очень

 

богатый

 

приходъ,

 

въ

 

какомъ

вовсе

 

нетъ

 

и

 

надобности.

 

Но

 

въ

 

жизни

 

мы

 

наблюдаемъ

и

 

такое

 

явленіе,

 

что

 

скудный

 

приходъ

 

постепенно

 

-

 

много

улучшается,

 

если

 

священникъ

 

не

 

смотреть 'на

 

него,

 

какъ

на

 

этапный

 

пунктъ

 

своего

 

странствованія.

 

Общеизвестный
факты

 

где

 

священники

 

часто

 

меняются,

 

тотъ

 

приходъ

совершенно

 

падаетъ

 

въ

 

отношеніи

 

доходности,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

паденіи.

 

При

 

желаніи

 

свя-

щенника

 

остаться

 

на

 

незначительномъ

 

приходе

 

навсегда,

приходъ

 

этотъ

 

впосдедствіи

 

можетъ

 

стать

 

если

 

не

 

бога-
тымъ,

 

то

 

вполне

 

достаточнымъ

 

для

 

священника

 

не

 

осо-

бенно

 

требовательная.

 

Приходъ,

 

при

 

посгупленіи

 

священ-

ника

 

дававшій

 

кружки

 

на

 

причтъ

 

въ

 

годъ

 

200—240

 

руб-
лей,

 

а

 

черезъ

 

18 — 20

 

летъ

 

даетъ

 

уже

 

600—700

 

руб.,
тогда

 

какъ

 

численно

 

приходъ

 

не

 

увеличился

 

за

 

переселе-
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ніемъ

 

ежегодно

 

па

 

несколько

 

семействъ

 

въ

 

разные

 

кон-

цы

 

Имперіи:

 

та

 

же

 

тысяча

 

прихожанъ,

 

что

 

ц

 

20

 

летъ

тому

 

назадъ...

 

А

 

если

 

взять

 

во

 

веиманіе

 

разный

 

неблагоп-
ріятныя

 

условія

 

последнихъ

 

годовъ

 

(охлаждѳиіе

 

народа

 

къ

церкви,

 

давнимъ

 

обычаямъ,

 

развнтіе

 

щогольства

 

до

 

пшт

рокихъ

 

границъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

то

 

это

 

прогрессивное

 

увеличе-

ние

 

доходности

 

будетъ

 

яснымъ

 

подтверждеціе

 

мъ

 

выоказан-

наго

 

мненія.
Да,

 

еслибы

 

каждый

 

священникъ

 

назначенный

 

ему

 

при-

ходъ

 

считалъ

 

пожизненнымъ,

 

то

 

какую

 

неизмеримую

 

поль-

зу

 

приносило

 

бы

 

такое

 

положеніе:

 

мой

 

приходъ

 

навсегда,

моя

 

паства,— мои

 

дети,

 

Богомъ

 

данные,

 

съ

 

которыми

 

пред-?

стану

 

Престолу,

 

Божію;

 

учить

 

ихъ,

 

значить,

 

нужно

 

не

для

 

выполненія

 

только

 

какъ

 

бы

 

повинности,

 

а

 

для

 

того,

чтобы

 

научить

 

ихъ,

 

наставить,

 

убедить,

 

вразумить,

 

вос-

питать,

 

поднять

 

выше,

 

поднять

 

къ

 

себе,

 

приблизить

 

къ

небу.
А

 

тогда

 

пастырь

 

ни

 

какъ

 

не

 

мирился

 

бы

 

съ

 

разными

недостатками

 

паствы,

 

не

 

умолчалъ

 

бы

 

при

 

виде

 

пороковъ

въ

 

своихъ

 

дгьтяхъ

 

духовныхъ,

 

съ

 

какими

 

(пороками)

 

легко

мирятся

 

временные

 

священники,

 

какъ

 

бы

 

наблюдающіе
цриходъ.

 

Правда,

 

могутъ

 

быть

 

и

 

есть

 

примеры,

 

что

 

и

долго

 

живущіе

 

на

 

одномъ

 

приходе

 

не

 

отверзаютъ

 

устъ

 

своихъ

для

 

наученія,

 

но

 

такіе

 

примеры

 

постепенно

 

отходятъ

 

въ

область

 

преданій.

 

Еслибы

 

священникъ

 

сразу

 

по

 

рукопо-

ложеніи

 

и

 

мысли

 

не

 

имелъ

 

о

 

переходе

 

на

 

другой

 

приходъ,

еслибы

 

сразу

 

вошелъ

 

въ

 

положеніе

 

отца

 

по

 

отношенію
къ

 

«малымъ

 

симъ»,

 

а

 

не

 

видвлъ

 

бы

 

въ

 

прихожанахъ

 

только

враговъ

 

(даже

 

если

 

они

 

действительно

 

враждебно

 

къ

 

не-

му

 

настроены),

 

то

 

всеми

 

возможными

 

мерами

 

постарался

бы

 

врага

 

сделать

 

доброжеЛателемъ,

 

что

 

при

 

желаніи

 

дости-

жимо,

 

то

 

постепенно

 

пріобреталъ

 

бы

 

у

 

прихожанъ

 

извест-

ный

 

весь,

 

авторитетъ,

 

уваженіе,

 

а

 

загвмъ

 

и

 

любовь.

 

Ему
все

 

более

 

и

 

более

 

были

 

бы

 

послушны

 

овцы,

 

зная

 

его

гласъ,

 

шли

 

бы

 

за

 

нимъ,

 

по

 

крайней

 

мере

 

въ

 

большин-
стве.

 

А

 

за

 

малоянакомымъ

 

пастыремъ,

 

ведь,

 

не

 

пойдутъ,

не

 

зная

 

чуждаго.

 

гласа.

 

Долголетнее

 

пребываніе

 

на

 

одномъ

и

 

томъ

 

же

 

месте,

 

когда

 

постепенно

 

выростаетъ

 

молодежь,

крещенная

 

и

 

воспитанная

 

пастыремъ,

 

—даетъ

 

последнему

известный

 

права

 

надъ

 

людьми,

 

гораздо

 

больщія,

 

чемъ
кратковременному

   

блюстителю,

 

даетъ

 

нравственную

 

силу
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говорить

 

съ

 

паствой,

 

какъ

 

власть

 

имущему,

 

даетъ

 

воз-

можность

 

«настоять

 

благовремение

 

й

 

безвременне,

 

обли-
чить

 

кого

 

и

 

когда

 

нужчо,

 

умолить,

 

запретить».

 

А

 

двухъ-

трехлетнее

 

пребываніе

 

такой

 

силы

 

не

 

даетъ:

 

прихожане,

особенно

 

современные,

 

не

 

признаютъ

 

за

 

пастыремъ

 

ни

 

та-

кого

 

права,

 

ни

 

власти,

 

да

 

трудно,

 

чтобы

 

священникъ

 

и

самъ

 

почувствовалъ

 

въ

 

себе

 

такую

 

силу.

Съ

 

полной

 

уверенностью

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

по-

жизненное

 

пребываніе

 

священника

 

на

 

одномъ

 

приходе

 

ока-»

зало

 

бы

 

незаменимую

 

услугу

 

его

 

пастырско-просветитель-
ной

 

деятельности.

 

Ведь

 

въ

 

Константинопольской

 

церкви

(да

 

и

 

во

 

всехъ

 

восточныхъ)

 

пастыри

 

пребываютъ

 

пожиз-

ненно

 

въ

 

техъ

 

местахъ,

 

куда

 

были

 

рукоположены,

 

и

 

толь-

ко

 

преступлевія

 

отрешаютъ

 

ихъ

 

отъ

 

прихода.

 

Сознана,
очевидно,

 

польза

 

отъ

 

такого

 

порядка

 

для

 

возможно

 

пол-

наго

   

успеха

    

нравственно-религіозной

    

жизни

    

прихода.

Дензен.

 

Еп.

 

В.

Освященіе

 

новаго

 

Храма

   

въ

 

сель

 

Пищи-
кахъ,

 

Золотоношснаго

 

уъзда.

Село

 

Пищики,

 

Золотоношскаго

 

уезда,

 

расположено

 

на

побережье

 

Днепра,

 

въ

 

низменной

 

луговой

 

местности.

Жители

 

села

 

почти

 

все

 

принадлежать

 

къ

 

сословію

 

коза-

ковы

 

Въ

 

Пищикахъ

 

и

 

вблизи

 

ихъ,

 

какъ,

 

папримеръ,

 

въ

селе

 

Васютинцахъ,

 

въ

 

Старомъ,

 

въ

 

Ирклееве

 

и

 

др.

 

се-

лахъ

 

очень

 

заметно

 

религіозное

 

броженіе

 

въ

 

народе
штундо-баптистическаго

 

характера.

 

Несмотря

 

на

 

это

 

въ

этой

 

местности,

 

къ

 

слову

 

сказать,

 

созиданіе

 

новыхъ

 

хра-

мовъ,

 

по

 

сравнению

 

съ

 

другими

 

местами

 

Полтавской

 

епар-

хіи,

 

занимаетъ

 

едва-ли

 

не

 

первое

 

место.

 

Храмъ

 

просто-

явшій

 

пятьдесятъ,

 

шестьдесятъ

 

летъ

 

и

 

очень

 

редко

 

сто,

считается

 

уже

 

очень

 

ветхимъ

 

и

 

строится

 

новый

 

вместо
его,

 

ботбе

 

обширный

 

и

 

величественный.

 

Возьмемъ

 

села:

Ирклеевъ,

 

Скородистикъ,

 

Мойсенцы,

 

Вузьки,

 

Васютинцы,

Старое,

 

Москаленки,

 

Жовнино,

 

даже

 

Гусиное,

 

беднейшее
село1,

 

если

 

не

 

въ

 

епархіи,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

въ

 

Золо-
тоношскомъ

 

уезде,— везде

 

въ

 

этихъ

 

селахъ

 

недавно

 

устрое-

ны

 

новые

    

храмы,

 

по

   

большей

   

части

   

величественные,
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нередко

 

пятиглавые

 

(въ

 

Жовиине,

 

въ

 

Еремеевке,

 

въ

Москаленкахъ).

 

Совершенно

 

обратное

 

явленіе

 

приходится

наблюдать

 

въ

 

другихъ

 

местахъ

 

нашей

 

епархіи.

 

Села,

лежащія

 

по

 

дороге

 

на

 

Зеньковъ

 

изъ

 

Полтавы:

 

Тахтауло-
во,

 

Семяновка,

 

Петровка,

 

Камянка,

 

Гавронцы

 

и

 

другія
сзла

 

Полтавскаго

 

уезда

 

имеютъ

 

храмы

 

очень

 

ветхіе

 

и

невместительные,

 

напр.,

 

въ

 

селе

 

Петровке

 

церковь

построена.въ

 

1744

 

году,

 

въ

 

Камянке

 

въ

 

1783

 

году,

 

въ

Семяновке

 

въ

 

1786

 

году,

 

а

 

въ

 

селе

 

Гавронцахъ

 

деревян-

ная

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1700

 

году

 

(см.

 

справочную

клировую

 

книгу

 

но

 

Полтавской

 

епархіи).

 

И

 

вотъ,

 

село

Пищики,

 

не

 

отставая

 

отъ

 

другихъ

 

селъ

 

Золотоношскаго
уезда

 

въ

 

церковномъ

 

строительстве,

 

на

 

месте

 

прежняго

храма,

 

построеннаго

 

сравнительно

 

не

 

такъ

 

давно,

 

въ

1863

 

году,

 

построило

 

новый

 

пятиглав

 

ый,

 

который

 

и

былъ

 

освященъ

 

24

 

Сентября

 

сего

 

года,

 

Чинъ

 

освященіа
торжественно

 

совершенъ

 

местнымъ

 

благочиннымъ,

 

свя-

щенникомъ

 

Петромъ

 

Подлеснымъ,

 

при

 

участіи

 

одиннад-

цати

 

священниковъ

 

и

 

одного

 

діакона.

 

Все

 

священники

облачены

 

были

 

въ

 

белыя

 

ризы;

 

пели

 

очень

 

не

 

дурно

 

три

Хора

 

по

 

очереди.

 

Благодаря

 

распорядительности

 

и

 

урав-

новешеннности

 

предстоящаго

 

о.

 

Петра

 

Подлеснаго,

 

не

было

 

никакой

 

суеты,

 

торопливости

 

и

 

замешательства,

который

 

часто

 

наблюдаются

 

въ

 

такихъ

 

случаяхы

 

Все
совершено

 

чинно

 

и

 

спѳкойно.

 

Молящихся

 

было

 

очень

много,

 

какъ

 

прихожанъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

окрестныхъ

 

мест-
ностей,

 

присутствовали

 

и

 

сектанты.

 

Особенное

 

умиленіе
на

 

молящихся

 

произвели

 

те

 

святыя

 

минуты,

 

когда

 

совер-

шающій

 

освященіе,

 

съ

 

дискосомъ

 

на

 

голове,

 

на

 

которомъ

находился

 

антиминсъ,

 

сопровождаемый

 

сонмомъ

 

священ-

нослужителей

 

съ

 

иконами

 

и

 

крестами

 

въ

 

рукахъ,

 

остано-

вившись

 

у

 

затворенныхъ

 

западныхъ

 

вратъ

 

храма,

 

произ-

несъ

 

двукратно

 

положенный

 

возгласы

 

возьмите

 

врата

 

кня-

зи

 

ваша,

 

и

 

возьмитеся

 

врата

 

вечная,

 

и

 

выйдетъ

 

Царь

 

Сла-
вы!

 

И

 

сокрытый

 

за

 

дверями

 

хоръ

 

многократно

 

вопроша-

етъ—Кто

 

есть

 

сей

 

Царь

 

Славы?—Господь

 

силъ,

 

Той

 

есть

Царь

 

Славы! — Отвечаетъ

 

предстоящій,

 

хоръ

 

повторяетъ

эти

 

слова.

 

Переживались

 

те

 

времена,

 

когда

 

на

 

крови

 

муче-

никовъ

 

устроялись

 

храмы:

 

«Яко

 

святъ

 

еси,

 

Волге

 

нашъ,

и

 

на

 

святыхъ,

 

по

 

Тебе

 

пострадавшихъ

 

мученицехъ,

почивавши

 

и

 

тебе

 

славу

 

возсылаемъ

 

Отцу

 

и

 

Сыну,

 

и

 

Свя-
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тому

 

Духу,

 

ныне

 

и

 

присно,

 

и

 

во

 

веки

 

вековъ».

 

И

 

го-

лосъ

 

предстоящаго,

 

произносившаго

 

эти

 

слова,

 

звучалъ

особенно

 

дрожащими

 

и

 

проникновенными

 

нотами.

 

Поча-
ще

 

бы

 

переживать

 

такія

 

минуты!—При

 

такой

 

же

 

торже-

ственной

 

обстановке

 

совершена

 

была

 

первая

 

литургія

 

въ

новоосвященномъ

 

храме

 

и

 

после

 

нея

 

благодарственный

молебенъ.

 

Закончилось

 

богослуженіе

 

Въ

 

половине

 

второ-

го

 

часа

 

дня-.

На

 

литургіи

 

во

 

время

 

причастна

 

настоятелемъ

 

но-

ваго

 

храма

 

о.

 

Авдреемъ

 

Стрижевскимъ

 

было

 

про-

изнесено

 

приличествующее

 

случаю

 

слово,

 

а

 

после
«Буди

 

имя

 

Господне»...

 

благочинный

 

о.

 

Петръ

 

Под-
ледный,

 

выйдя

 

на

 

амвонъ

 

съ

 

библіей

 

въ

 

рукахъ

и,

 

поздравивъ

 

прихожанъ

 

съ

 

устройствомъ

 

новаго

Храма,

 

а

 

такясе

 

пожелавъ,

 

чтобы

 

храмъ

 

ихъ

 

всегда

 

напол-

нялся

 

молящимися,

 

съ

 

большой

 

убедительностью

 

речи

 

и

съ

 

ссылками

 

на

 

священное

 

писаніе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго
Заветовъ,

 

доказалъ

 

необходимость

 

устроенія

 

храмовъ

 

на

земле

 

-и

 

спасительность

 

посЪщенія

 

ихъ.

 

Речь

 

о.

 

Петра,

заметно

 

было,

 

произвела

 

большое

 

впечатленіе

 

на

 

слуша-

телей,

 

и

 

оно,

 

надеемся,

 

на

 

долгое

 

время

 

останется

 

въ

 

па-

мяти

 

и

 

сердцахъ

 

ихъ.

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

священнослужители

 

отпра-

вились

 

въ

 

домъ

 

о.

 

настоятеля,

 

где

 

радушными

 

хозяева-

ми

 

была

 

предложена

 

имъ

 

трапеза.

 

Во

 

время

 

трапезы

 

были

произнесевы

 

многолетія

 

Государю

 

Императору,

 

Преосвя-
щенному

 

Ѳеофану,

 

благословившему

 

освятить

 

храмъ,

местному

 

благочинному

 

и

 

настоятелю

 

новоустроеннаго

храма,

 

какъ

 

много

 

принявшимъ

 

на

 

себя

 

хлопотъ

 

и

 

труда

при

 

постройке

 

храма

 

и

 

освященія

 

его.

 

После

 

обеда

 

и

небольшого

 

перерыва

 

все

 

священники

 

отправились

 

опять

въ

 

церковь

 

къ

 

вечерне,

 

которую

 

служилъ

 

благочинный
•съ

 

діакономъ

 

Ананіемъ

 

Дубницкимъ,

 

а

 

остальные

 

священ-

ники

 

пели

 

на

 

клиросе.

 

После

 

вечерни,

 

простившись

 

съ

радушными

 

хозяевами,

 

все

 

разъехались

 

по

 

домамъ

 

съ

лриподнятымъ

 

религіознымъ

 

настроеніемъ.

Священникъ

 

Давелъ

 

Лясецкій.
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Къ

 

Некрологу

 

прот.

 

8.

 

U.

 

Псаенко.

30-го

 

Сентября

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

9

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

Пе-
реяслове,

 

въ

 

квартире

 

своего

 

зятя

 

Начальника

 

Переяслов-
ской

 

Почтово-телеграфной

 

Конторы,

 

мирно,

 

после

 

непро-

должительной

 

болезни,

 

отъ

 

апоплексическаго

 

удара

 

ото-

шелъ

 

ко

 

Господу

 

известный

 

Полтаве

 

и

 

всей

 

Полтавской
Епархіи

 

маститый

 

87-летній

 

старецъ

 

высокочтимый

Протоіерей

 

о.

 

Евѳимій

 

Исаенко.

 

Зловешіе

 

признаки

 

удара

появились

 

у

 

покойника

 

еще

 

29

 

Сентября

 

въ

 

7

 

час.

 

ве-

чера.

 

Немедленно

 

былъ

 

приглашенъ

 

къ

 

заболевшему

 

ду-

ховникъ,

 

бывшій

 

его

 

ученикъ

 

О.

 

Ѳ.

 

Андріевскій

 

и,

слава

 

и

 

благодаренія

 

Господу

 

Богу,

 

за

 

несколько

 

минутъ

до

 

потери

 

сознанія,

 

усиЬлъ

 

напутствовать

 

старца

 

испо-

вѣци

 

и

 

причастилъ

 

Св.

 

Таинъ

 

Христовыхы

 

Смерть,

 

по

Зі,гвленіи

 

приглашеннаго

 

врача

 

Воблаго,

 

тоже

 

ученика

почившаго,

 

была

 

въ

 

данномъ

 

случае

 

вне

 

всякаго

 

сом-

ненія,

 

а

 

потому,

 

о.

 

Ѳ.

 

Андріевскій,

 

во

 

исполненіе

 

про-

сьбы

 

почившаго

 

и

 

его

 

родной

 

семьи,

 

поспешилъ

 

явиться

ііъ

 

бывшему

 

тогда

 

въ

 

Переяславе

 

преосвященному

 

Ѳе-

офану,

 

чтобы

 

испросить

 

разрешенія

 

на

 

погребеніе

 

тела

о.

 

Исаенко

 

на

 

погосте

 

Переясловскаго

 

Успенскаго

 

Собо-
ра.

 

Разрешение

 

дано.

Несомненно,

 

что

 

все

 

знающіе

 

покойника

 

о.

 

Протоіерея
Исаенко

 

и,

 

какъ

 

его

 

сослуживцы,

 

если

 

таковые

 

есть

еще

 

въ

 

живыхъ,

 

и

 

какъ

 

наставника

 

своего,

 

и

 

какъ

 

ду-

ховника

 

своего,

 

получивъ

 

весть

 

о

 

его

 

кончине,

 

осенятъ
<"ббя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

благоговейно,

 

съ

 

искрен-

нею

 

молитвою

 

о

 

немъ

 

къ

 

Богу

 

скажуть:

 

царство

 

небес-
ное

 

и

 

вечный

 

блаженный

 

покой

 

почившему

 

о.

 

Господе
о.

 

Протоіерею

 

1 ).
Нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

еще

 

на

 

одно

 

замеча-
тельное

 

обстоятельство:
Въ

 

Переяслове

 

началась

 

служебная

 

деятельность

 

о.

Протоіерея

 

Исаенко;

 

въ

 

Переяславе

 

непредвиденно
судилъ

 

Богъ

 

ему

 

и

 

окончить

 

поприще

 

своей

 

земной

 

жиз-

ни.

 

Въ

 

Переяславской

 

Усенской

 

церкви

 

началъ

 

почив-

ший

 

священствовать;

 

здесь

 

же

 

подъ

 

сенію

 

новаго

 

уже

Успенскаго

 

храма,

 

рядомъ

 

со

 

своимъ

    

сослуживцемъ

    

по

х )

 

Біогр.

 

свѣдѣнія

 

даны

 

въ

 

2£

 

29

 

с

 

Прот.

 

Е.

 

И.

 

Исаенко.»



-

  

2159—

Семинаріи,

 

Протоіереемъ

 

Н.

 

А.

 

Терлецкимъ,

 

ожъ

 

обрѣль

для

 

«ебя

 

и

 

мѣсто

 

вѣчнаго

 

упокоенія.
1-го

 

Октября,

 

при

 

учаетіи

 

всего

 

Переяславскаго
городскаго

 

духовенства,

 

въ

 

составѣ

 

коего

 

было

 

три

 

уче-

ника

 

по

 

Семиааріи

 

почившаго,

 

и—настоятеля

 

Переяслав-
скаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

тѣло

 

скончавшагося

 

о.

 

Прото-
іерея

 

Исаенко

 

торжественно,

 

въ

 

вопровожденіи

 

массы

народа,

 

вынесено

 

было

 

изъ

 

квартиры

 

въ

 

Успенскій

 

Cq-
боръ.

 

2-го

 

Октября

 

соборнѣ

 

совершена

 

была

 

заупокойная
божественная

 

Литургія,

 

а

 

въ

 

3

 

час.

 

по

 

полудни

 

того

 

же

числа

 

отпѣваніе

 

по

 

установленному

 

чину.

 

Предъ

 

отцѣ-

ваніемъ

 

однимъ

 

изъ

 

священниковъ

 

произнесено

 

было

 

слово ,

познакомившее

 

слушателей

 

съ

 

личностію

 

почившаго

 

о.

Протоіерея

 

и

 

его

 

слуясебною

 

жпзнедѣятельностію.

 

Другое
слово

 

произнесъ

 

Соборный

 

о.

 

Протоіерей

 

предъ

 

нѣніемъ

«Со

 

святыми

 

упокой».

 

Въ

 

б

 

часовъ

 

вечера,

 

съ

 

заходомъ

солнца,

 

по

 

обнесеніи

 

священнослужителями

 

гроба

 

съ

 

тѣ-

лвмъ

 

почившаго

 

вокругъ

 

храма,

 

онъ

 

опущенъ

 

былъ

 

въ

могилу.

Да

 

учинитъ

 

Господь

 

Богъ,

 

душу

 

о.

 

Протоіерея

 

В»в-
ѳимія,

 

идѣже

 

вси

 

праведніи

 

упокояются.

Свящ.

 

Ѳ.

 

А.
8

 

Окт.

 

1913

 

г.

    

'
г.

 

Переясловъ.

ТѢНИ

 

ПРОШЛАГО

.Ты

 

опять

 

взойдешь,

 

солнце

 

красное,

также

 

весело,

 

повчерашнему

 

А

 

ты,

 

моло-

дость,

 

радость

 

преоюняя,

 

ты

 

опять

 

ко

 

инѣ

не

 

воротишься.

(изъ

 

народной

 

пѣсни.)

Въ

 

мое

 

время

 

хорошо

 

пѣлась

 

эта

 

чудная

 

по

 

содержа-

нію

 

и

 

мотиву,

 

чисто

 

народная

 

пѣсня.

 

Грустная,

 

заду-

шевная,

 

она

 

говорила

 

намъ,

 

«оканчивающимъ»,

 

что

 

«дни

веселія,

 

дни

 

радости»

 

скоро

 

отлеіятъ

 

далеко

 

и

 

навеегда,

и

 

что

 

для

 

насъ

 

начнется

 

новая,

 

иная

 

полоса

 

жизни.

 

И.
она

 

началась.

Дружно

 

и

 

весело

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

съ

 

нѣжной

 

гру-

стью,

 

яуя

 

близость

   

разлуки,

 

провели

   

незабвенное

 

время
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послѣднихъ

 

экзаменовъ,

 

сварили

 

въ

 

Рыбдахъ

 

традицион-
ную

 

прощальную

 

кашу,

 

надавали

 

другъ

 

другу

 

обѣща-

ній:

 

помнить,

 

писать,

 

съѣзжаться

 

и

 

разстались

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

со

 

многими

 

изъ

 

товарищей

 

никогда

 

ужъ

 

больше
не

 

встрѣтиться.

 

Иного

 

на

 

порогѣ

 

новой,

 

самостоятельной

жизни

 

сразила

 

нежданная

 

смерть,

 

иного

 

захлестнули

 

вол-

ны

 

житейскаго

 

моря

 

и

 

спустили

 

«на

 

дно»,

 

иной

 

забро-

шенъ

 

въ

 

такую

 

глушь,

 

что

 

о

 

немъ

 

ни-слуху

 

ни-духу

 

и

только

 

пожелтѣлая,

 

выцвѣтшая

 

общая

 

фотографическая

карточка

 

напоминаетъ

 

о

 

быломъ,

 

да

 

любимая

 

грустная

пѣсня,

 

нѣтъ-нѣтъ,

 

да

 

и

 

всплыветъ

 

на

 

память,

 

а

 

съ

 

нею

г

 

вспомнятся

 

товарищи

 

и

 

вся

 

прошлая

 

семинарская

  

жизнь.

Теперь,

 

когда

 

солнце

 

жизни

 

«на

 

полдень»,

 

и

 

ужъ

 

бли-
зится

 

закатъ,

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

вспоминается

 

дорогая

alma

 

mater.

 

Ей

 

поютъ

 

погребальныя

 

пѣсни,

 

ей

 

готовятъ

надгробный

 

вѣнокъ,

 

но

 

не

 

въ

 

ней

 

источникъ

 

бѣдъ.

 

Для
насъ

 

была

 

она

 

доброй

 

матерью

 

и

 

думаю,если

 

бы

 

всѣ

 

ея

■бывшіе

 

питомцы

 

могли

 

собраться

 

вмѣстѣ,

 

они

 

искренно

и

 

дружно

 

спѣли

 

бы

 

ей:

 

vivat

 

semmarium,

 

vuvant

 

praece-

ptopes!
Впрочемъ,

 

дѣло

 

было

 

давно.

 

Съ

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

какъ

 

я

оставидъ

 

семинарскія

 

стѣны,

 

прошло

 

почти

 

двадцать

 

лѣтъ,

a'tempora,

 

какъ

 

извѣстно,

 

mutantur.

 

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

жи-

ветъ

 

теперь

 

семинарія,

 

я

 

не

 

знаю.

 

Не

 

беру

 

на

 

себя

 

ни-

какой

 

задачи,

 

пишу,

 

что

 

невольно

 

вспоминается

 

изъ

 

того,

что

 

было

 

«на

 

зарѣ

 

туманной

 

юности»,

 

въ

 

счастливую

пору

 

ученья.

 

Боюсь

 

одного:

 

оскорбить

 

священную

 

(для
меня)

 

память

 

и

 

нарушить

 

вѣчный

 

покой

 

тѣхъ

 

присно-

,памятныхъ

 

и

 

дорогихъ

 

наставниковъ,

 

кои

 

давно

 

покоя-

тся

 

въ

 

сырой

 

землѣ

 

вѣчнымъ

 

сномъ.

Мы,

 

воспитанники

 

полтавскаго

 

духовнаго

 

училища,

еще

 

до

 

перехода

 

въ

 

семинарію,

 

кое-что

 

знали

 

о

 

ней.

 

До
третьяго

 

класса,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

дѣти

 

оъ

 

возрастѣ

 

отъ

 

10-ти

до

 

15

 

лѣтъ,

 

мы

 

жили

 

чисто

 

подѣтски.

 

Боялись

 

смотри-

теля

 

и

 

всякаго

 

начальства,

 

а

 

больше

 

всего-вѣчно

 

пьяна-

го

 

истопника

 

Павлушки

 

и

 

старшихъ

 

товарищей.

 

Эти

 

по-

слѣдніе

 

считали

 

священною

 

обязанностью

 

обидѣть

 

насъ

малышей

 

и

 

всячески

 

поиздѣяаться

 

надъ

 

нами.

 

Подходить
къ

 

тебѣ

 

какой-нибудь

 

великовозрастный

 

Герасимъ,

 

беретъ

за

 

руку,

 

выварачиваетъ

 

ее

 

назадъ,

 

высоко

 

поднимая,

такъ

 

что

 

невольно

 

согнешься

 

отъ

 

боли

 

и

 

подставишь

 

ему



—2161

 

—

спину,и

 

спрашиваетъ

 

самымъ

 

нѣжнымъ,

 

лаоковымъ

 

го-

лоскомъ:

 

«какихъ

 

тебѣ,

 

голубчикъ,

 

горячихъ

 

или

 

прохла-

дительныхъ»,

 

и

 

тутъ

 

же

 

хватить

 

тебя

 

кулакомъ

 

по

 

спи-

нѣ,

 

приговаривая:

 

«это

 

горячій,

 

а

 

это

 

(другой

 

разъ)

 

про-

хладительный»,

 

Потомъ,

 

повторивши

 

эту

 

«пріятную»

 

про-

цедуру

 

нѣсколько

 

разъ,

 

даетъ

 

колѣномъ

 

тумака

 

и

 

отпу-

скаетъ,

 

благожелательно

 

предупреждая

 

«смотри

 

же,

 

не

наябедничай,

 

а

 

то...

 

«Терпѣли,

 

но

 

не

 

ябедничали

 

и,

 

какъ

дѣти,

 

тутъ

 

же

 

забывали

 

обиду.

Отсидѣвъ

 

урѳки,

 

шумно

 

и

 

весело

 

въ

 

парахъ

 

и

 

трой-
кахъ

 

носились

 

по

 

училищному

 

двору,

 

воображая

 

себя

 

са-

мыми

 

ретивыми

 

конями,

 

играли

 

въ

 

мячъ,

 

швейку,

 

жгутъ

и

 

пр.

 

дѣтскія

 

игры.

 

Фамиліи

 

и

 

имена

 

въ

 

обращеніяхъ

 

и

сношеніяхъ

 

отсутствовали—у

 

каждаго

 

было

 

свое

 

прозви-

ще.

 

То

 

котъ,

 

то

 

крыса,

 

то

 

индюкъ

 

и

 

пр. — всѣ

 

три

 

цар-

ства

 

природы

 

имѣли

 

•

 

своихъ

 

представителей.

 

Назоветъ
тебя

 

кто-либо

 

котомъ,

 

такъ

 

и

 

сливаешь

 

до

 

конца

 

дней

своихъ

 

подъ

 

такимъ

 

именемъ

 

и

 

такъ

 

свыкнешься

 

съ

 

этимъ,

что

 

посмотришь

 

другой

 

разъ

 

на

 

товарища—онъ

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

будто,

 

похожъ

 

на

 

кота,

 

индюка,

 

крысу,

словомъ

 

на

 

то,

 

чѣмъ

 

окрестили

 

его

 

товарищи!
Были

 

прозвища

 

и

 

начальству

 

и

 

довольно

 

мѣткія.

 

Уди-
вительна

 

эта

 

дѣтская

 

способность:

 

такъ

 

прилѣпятъ

 

какое-

либо

 

названіе,

 

что.лучшаго

 

и

 

придумать

 

нельзя!
Во

 

время

 

такъ

 

называемыхъ

 

вечернихъ

 

„лекцій"

 

вы-

учивъ

 

уроки,

 

передавали

 

другъ

 

другу

 

разныя

 

исторіи

 

о

своихъ

 

домашнихъ,

 

по

 

которымъ,

 

не

 

признаваясь

 

другъ

другу,сильно

 

всв

 

скучали.

 

На

 

перемѣнкахъ

 

опять

 

летѣли

цѣлой

 

гурьбой

 

во

 

дворъ

 

и

 

въ

 

темный

 

училищный

 

садъ

и,

 

боясь

 

его

 

шума

 

и

 

темноты,

 

стремглавъ

 

летѣли

 

обра-
тно

 

въ

 

зданіе;

 

взволнованные

 

страхомъ,

 

придумывали

страшныя

 

исторіи,

 

слышанныя

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

и

 

къ

 

10

 

ча-

самъ,

 

ёясась

 

отъ

 

холода,

 

подъ

 

легкими

 

казенными

 

одѣ-

ялами,

 

засыпали

 

сладкимъ,

 

дѣтскимъ,

 

безмятежнымъ

сномъ.

 

Такъ,

 

въ

 

общемъ,

 

проходили

 

дни

 

нашей

 

училищ-

ной

 

ягизни

 

до

 

третьяго

 

класса.

Третій

 

классъ

 

считается

 

самымъ

 

труднымъ

 

и

 

опас-

нымъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

этомъ

 

именно

 

классѣ,

 

вѣро-

ятно,

 

благодаря

 

переходному

 

возрасту,

 

чаще

 

всего

 

порти-

лись

 

дѣти.

 

Ребенокъ

 

переходить

 

въ

 

юношу.

 

Неопытное,
неуравновѣшенноѳ

    

юное

 

существо

 

ясадно

   

и

   

безпокойно
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чего-то

 

ищетъ,

 

всѣмъ

 

интересуется.

 

Эта

 

Дѣтсвая

 

tabula
fiasa

 

открыта

 

и

 

беззащитна

 

предъ

 

натискойъ

 

окружающей
среды.

 

Пиши

 

на

 

ней,

 

что

 

хочешь,

 

и,

 

'смотря

 

по

 

тому,

 

до-

брый

 

ли

 

геній

 

шепчетъ

 

ей

 

сказку

 

о

 

жиани

 

или

 

ковар-

ный

 

демонъ

 

мутитъ

 

эту

 

нѣяшую

 

душу— ребейокъ

 

пай

 

Гй-

бнетъ

 

или

 

превращается

 

въ

 

добраго

 

юношу

 

съ

 

сёрЦемъ

открытымъ

 

для

 

всего

 

хорошаго,

 

чеотнаго,

 

добраго.
Припоминается

 

мнѣ

 

печальная

 

исторія

 

одной

 

такой

дѣтской

 

души-

 

Былъ

 

у

 

насъ

 

товарищъ,

 

умный,

 

веселый

и

 

добрый

 

мальчикъ;

 

учился

 

прекрасно.

 

Какъ

 

безёаботная

птичка,

 

вѣчно

 

щебеталъ

 

онъ

 

въ

 

классѣ,

 

потѣшая

 

набѣ

всевозможными

 

штуками.

 

Въ

 

играхъ

 

первый

 

забавникъ,

въ

 

хорѣ

 

лучгаій

 

нѣвецъ,

 

въ

 

классѣ

 

примѣрный

 

ученикЪ

и

 

добрый

 

товарищъ.

 

Вдругъ,

 

въ

 

одно

 

прекрасное

 

время

съ

 

нимъ

 

произошла

 

рѣзкая

 

перемѣна.

 

Нашъ

 

милый

 

за-

бавникъ,

 

душа

 

класса,

 

сталъ

 

задумчивъ,

 

грустенъ

 

и

 

со-

вершенно

 

забросилъ

 

книги.

 

Сколько

 

мы

 

ни

 

приставали

къ

 

нему

 

съ

 

разспросами,

 

онъ

 

упорно

 

скрывалъ

 

причину

своей

 

грусти

 

и

 

не

 

посвящалъ

 

насъ

 

въ

 

свою

 

тайну.

 

Что

 

то

было,

 

а

 

что

 

именно,

 

никто

 

не

 

могъ

 

понять

 

и

 

разгадать.

Какъ

 

то

 

разъ

 

въ

 

церкви,

 

во

 

время

 

всенощной,

 

въ

 

углу

клироса,

 

у

 

самой

 

иконы

 

алтаря,

 

стояли

 

мы

 

вмѣстѣ.

«А

 

знаешь

 

что, — обращается

 

онъ

 

ко

 

мнѣ

 

шопотомъ:

— вѣдь

 

это

 

все

 

обманъ!»— -Какой,

 

гдѣ?— Вотъ

 

это

 

все:

и

 

алтарь,

 

и

 

иконы,

 

и

 

церковь,

 

и

 

Бога

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

Это

 

говорилъ

 

мнѣ

 

знакомый

 

семинаристъ,

 

знаешь,

 

что

иногда

 

приходить

 

ко

 

мнѣ». —Говоря

 

все

 

это,

 

онт-

 

былъ

блѣденъ,

 

и

 

видимо

 

самъ

 

страшился

 

своихъ

 

словъ.

 

Жутко
стало

 

и

 

мнѣ.

 

Какъ

 

разъ

 

въ

 

это

 

время

 

о.

 

смотритель,

 

со-

вершая

 

кажденіе,

 

подходить

 

къ

 

иконѣ,

 

гдѣ

 

мы

 

стояли,

и

 

мы

 

буквально

 

замерли

 

отъ

 

страха:

 

ну,

 

вдругъ

 

онъ

знаетъ,

 

что

 

мы

 

сейчасъ

 

думаемъ!

 

Капля

 

яда,

 

ужаснаго

яда,

 

доседѣ

 

невѣдомаго,

 

омрачила

 

и

 

мою

 

безмятежную

 

чи-

стую,

 

дѣтскую

 

вѣру.— «Такъ

 

вотъ

 

оно

 

что,—говорю,—ты

значить

 

потому

 

и

 

не

 

учишься?» —Товарищъ

 

молчалъ

 

и

глубокой

 

скорбью

 

и

 

тоской

 

и

 

мучительнымъ

 

страхомъ

евѣтились

 

его

 

дѣтскія

 

очи,

 

готовыя

 

пролить

 

благодатный

слезы

 

раскаянья

 

и

 

покоя

 

измученной

 

дѣтской

 

души.

 

Но
увы!

 

Некому

 

было

 

помочь

 

ему.

 

Жаль

 

было

 

смотрѣть,

но

 

помочь

 

я

 

былъ

 

безсиленъ^

 

а

 

сказать

 

кому-либо

 

боялся:

ѳнъ

 

такъ

 

просилъ

 

меня

 

никому,

 

никому

 

ни

 

слова

 

не

 

го-
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ворить.

 

Бѣдный

 

мальчикъ!

 

Какъ

 

прекрасный

 

цвѣтокъ,

вмятый

 

безжалостной

 

рукою,

 

такъ

 

и

 

не

 

ойравился

 

ѳяъ

отъ

 

своего

 

душевнаго

 

недуга.

 

Святая,

 

чистая,

 

«какъ

пламя

 

молитвы»,

 

дѣтская

 

вѣра,

 

была

 

разрушена,

 

насту-

пилъ

 

какъ

 

бы

 

параличъ

 

всего

 

духовнаго

 

существа,

 

и

милый

 

забавникъ

 

скоро

 

совершенно

 

разлѣнился,

 

испор-

тился

 

и

 

былъ

 

исключенъ

 

за

 

крайнюю

 

лѣность

 

и

 

прос^

тупки.

 

Что

 

сталось

 

съ

 

нимъ?

 

Невольно

 

вспоминается

Лермонтовъ;

 

«Такъ

 

тощій

 

плодъ,

 

до

 

времени

 

созрѣлый>

ни

 

вкуса

 

нашего

 

не

 

радуя,

 

ни

 

глазъ,

 

виситъ,

 

между

вѣтвей,

 

пришлецъ

 

осиротѣлый»...

И

 

часто,

 

читая

 

слова

 

Святого

 

Евангелія:

 

«невозможно

не

 

придти

 

соблазнамъ,

 

но

 

горе

 

тому,

 

чрезъ

 

кого

 

они

 

при-

ходить,—Лучше

 

было

 

бы

 

ему,

 

если

 

бы

 

мельничный
жерновъ

 

повѣсили

 

ему

 

на

 

шею,

 

нежели

 

чтобы

 

онъ

 

со-

блазнилъ

 

единого

 

изъ

 

малыхъ

 

сихъ

 

(Лук.

 

17,

 

1,

 

2.

 

ст.")—
вспоминаю

 

я

 

своего

 

милаго

 

товарища.

 

Тогда

 

это

 

былъ,
быть

 

можетъ,

 

единственный,

 

исключительный

 

случай,

 

а

сколько

 

ихъ

 

такихъ

 

несчастныхъ

 

въ

 

наше

 

лютое

 

без-

временье!

 

Сколько

 

этихъ

 

самозванныхъ

 

учителей,

 

которые

забывая

 

грозное

 

предостережете

 

Евангелія,

 

разрушаютъ

святую

 

чистую

 

вѣру

 

«малыхъ

 

сихъ».

Въ

 

томъ

 

же

 

третьемъ

 

классѣ

 

замѣтно

 

намѣчались

склонности

 

и

 

характеры

 

будущихъ

 

юношей,

 

завязывалась

среди

 

товарищей

 

дружба

 

или

 

непріязнь,

 

любовь

 

къ

одной

 

какой-либо

 

наукѣ,къ

 

чтенію

 

книгъ,

 

страсть

 

къ

франтовству

 

или

 

къ

 

какому

 

либо-искусству.

 

Игры

 

не

 

удо-

влетворяли,

 

тянуло

 

за

 

ворота,

 

въ

 

городъ,

 

въ

 

лѣсъ-туда,

«гдѣ

 

синѣютъ

 

чужіе

 

края».

 

Были

 

попытки

 

критическаго

отношенія

 

къ

 

окружающей

 

жизни.

Сидитъ

 

себѣ

 

какой-нибудь

 

юнецъ

 

надъ

 

латынью

 

а

мысли

 

его

 

далече,

 

гдѣ-то

 

тамъ,

 

у

 

семейнаго

 

очага;

 

за-

мечтается

 

и

 

такъ

 

мидъ

 

и

 

дорогъ

 

покажется

 

ему

 

родной
край,

 

что

 

невольно

 

подсунется

 

онъ

 

къ

 

товарищу

 

и

 

да-

вай

 

изливать

 

свои

 

чувства,

 

а

 

у

 

того

 

душа

 

переполнена

тѣмъ

 

же.

 

Тотъ

 

про

 

свою

 

Супруновку,

 

а

 

тотъ

 

про

 

Днѣпръ,

про

 

рыбу,

 

дѣсъ

 

и

 

пошла

 

писать.

 

Сначала

 

дѣло

 

идетъ

мирно,

 

потомъ

 

подходятъ

 

еще

 

ребята,

 

каждый

 

хвалить

евое.

 

Слово

 

по

 

слову

 

и

 

мирныя

 

изліянія

 

переходятъ

 

въ

горячій

 

споръ,

 

часто

 

самый

 

неожиданный.

 

Идетъ

 

уже

вопросъ:

 

какой

    

уѣздъ

 

лучшій?

    

Каждый

   

приводить

 

въ
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пользу

 

своего .

 

родного

 

уѣзда,

 

въ

 

защиту

 

своего

 

убѣжде-

нія,

 

самыя

 

неосновательные

 

доводы,

 

и

 

„некчемные"

 

ар-

гументы,

 

никто,

 

конечно,

 

о

 

своемъ

 

уѣздѣ

 

ровно

 

ничего

не

 

знаетъ,

 

но

 

онъ

 

свой,

 

родной,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

лу-

чшій

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

 

Споръ

 

переходить

 

на

 

лично-

сти,

 

принимаетъ

 

самый

 

страстный

 

характеръ,

 

но...

грозный

 

окрикъ

 

надзирателя

 

или

 

колокольчикъ,

 

призы-

вающій

 

къ

 

чаю,

 

во

 

время

 

прекращаетъ

 

расходившиеся

горячихъ

 

оппонентовъ,

 

и

 

вопросъ

 

сдается

 

на

 

время

 

въ

архивъ.

А

 

въ

 

другомъ

 

углу

 

уже

 

стоитъ

 

на

 

очереди

 

другой

   

не

менѣе

 

важный

 

вопросъ:

 

кто

 

лучше

 

знаетъ

 

греческій

 

языкъ,

—такой

 

то-или

 

такой

 

преподаватель.

 

Опять

 

самый

 

горя-

чи

 

споръ. '

                                                                

I .

(продолжение

 

слъдуетъ.)

БШХОГРАФЖШКАЯ

 

ВШВТНА.

«Международное

 

Тайное

  

Правительство.»
Такъ

 

озаглавливается

 

книга,

 

изданная

 

въ

 

прошломъ

 

го-

ду

 

извѣстнымъ

 

московскимъ

 

присяжнымъ

 

повѣреннымъ

А.

 

С.

 

Шмаковымъ.

 

Книга

 

представляетъ

 

собою

 

изслвдо-

ваніе,

 

дополненное

 

и

 

переработанное

 

по

 

схемѣ

 

рѣчи,

 

произ-

несенной

 

авторомъ,

 

какъ

 

уполномоченнымъ

 

московскаго

дворянства,

 

на

 

VII

 

съѣздѣ

 

объединенныхъ

 

дворянскихъ

 

об-

ществъ.

Основная

 

идея

 

изслѣдованія — поднять

 

завѣсу

 

и

 

пока-

зать

 

существованіе

 

въ

 

наши

 

дни

 

международна

 

го

 

тайнаго
правительства,

 

распоряясагощэгося

 

суг^бами

 

націй

 

и

 

на-

родовъ.

 

Такимъ

 

правительствомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора

 

яв-

ляется

 

сокровенное

 

іудейское

 

правительство.

 

Это

 

вѣками

скованное,

 

тайное

 

сообщество,

 

сурово,

 

подчиненное

 

дес-

потизму

 

раввиновъ

 

и

 

безпрекословно

 

повинующееся

 

своей
центральной

 

власти,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

грозной,

 

что

 

она

 

гоямъ

невѣдома.

 

«Не

 

существуетъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

правитель-

ство,

 

которое

 

располагало

 

бы

 

сильнѣйшею

 

властью,

 

чѣмъ

іудейское,

 

какъ

 

нѣтъ

 

и

 

государства,

 

гдѣ

 

верховные

 

при-

казы

 

исполнялись

 

бы

 

съ

 

такимъ

 

рвеніемъ,

 

какъ

 

среди

сыновъ

 

Гуды

 

въ

 

ихъ

 

всемірномъ

 

владычествѣ».
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Централизація

 

власти

 

евреевъ

 

представляется

 

автру

 

ло-

гически

 

необходимой,

 

какъ

 

явленіе,

 

требуемое

 

ходомъ

 

со-

бытій.

 

Безъ

 

такой,

 

объединяющей

 

ихъ

 

власти,

 

разрознен-

ный,

 

поруганныя

 

брошенныя

 

на

 

произвелъ

 

судьбы

 

толпы

евреевъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

бы

 

остаться

 

на

 

міровой

 

сценѣ,

а

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

неуклонно

 

двигаясь

 

впередъ

 

по

 

пути

развитія

 

своего

 

значенія,

 

возвыситься

 

до

 

нынѣшняго

 

мо-

гущества.

 

Обще-іудейская

 

центральная

 

власть

 

никогда

 

не

переставала

 

функціонировать

 

и

 

жить

 

неустанно,

 

растеряла

свою

 

мощь,

 

обогащаясь

 

методами,

 

пріемами,

 

путями

 

и

 

сред-

ствами

 

примѣненія

 

своей

 

тираніи.

 

Она

 

проистекала

 

не

только

 

изъ

 

властолюбія

 

сыновъ

 

Іуды,

 

но

 

ихъ

 

необходи-
мости

 

ограждать

 

безопасность

 

іудейства,

 

внушающаго

 

пов-

сюду

 

отвращеніе

 

и

 

ненависть.

 

Посему,

 

концентрируя

 

іудей-
скія

 

силы,

 

кагалъ

 

держался

 

сперва

 

преимущественно

 

обо-
ронительной

 

политики,

 

а

 

затѣмъ

 

перешелъ

 

къ

 

наступа-

тельной.

 

Теперь,

 

ничего

 

не

 

отдавая

 

случайностямъ,

 

еврей-

ство

 

идетъ

 

къ

 

увѣнчанію

 

зданія.
Еврейскій

 

вопросъ,

 

по

 

слбвамъ

 

автора,

 

имѣетъ

 

исклю-

чительное

 

значеніе

 

во

 

всемірной

 

исторіи,

 

а

 

въ

 

Россіи

 

это

вопросъ

 

чрезвычайной

 

важности.

 

«Знать

 

его

 

необходимо
всякому,

 

русскому

 

человѣку

 

и

 

чѣмъ

 

глубже,

 

тѣмъ

 

безопас-
нѣе».

 

Отмѣчая

 

во

 

«Вступленіи»

 

главные

 

моменты

 

еврей-
скаго

 

вопроса

 

въ

 

Россіи,

 

авторъ,

 

вынужденный

 

въ

 

силу

необходимости,

 

ограничиться

 

приведеніемъ

 

лишь

 

немногихъ

фактовъ

 

русской

 

исторіи,

 

съ

 

достаточной

 

очевидностью

показываетъ,

 

что

 

«всегда

 

вѣрное

 

себѣ

 

іудейство

 

неизмѣн-

но

 

стремилось

 

направить

 

свое

 

господство

 

по

 

всѣмъ

 

тремъ

разновидностямъ

 

его

 

примѣненія:

 

духовному,

 

экономичес-

кому

 

и

 

политическому».

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

непостижима

 

без-
печность

 

современныхъ

 

государствъ

 

и,

 

въ

 

особенности,
Россіи

 

въ

 

виду

 

надвигающейся

 

іудейской

 

тираніи.

 

По-
этому,

 

подвигъ

 

государственной

 

мудрости,

 

совершаемый

 

рос-

сійскимъ

 

дворянствомъ,

 

видитъ

 

авторъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дво-

рянство

 

поставило

 

на

 

очередь

 

іудейскую

 

проблему,

 

не

 

по-

ложивъ

   

формальныхъ

 

границъ

 

при

 

ея

 

разсмотрѣніи.

Сознавая

 

всю

 

трудность

 

и

 

сложность

 

проблемы,

 

и

 

по-

лагая,

 

что

 

еврейскій

 

вопросъ

 

есть

 

только

 

частный

 

случай
мірово

 

й

 

борьбы

 

арійцевъ

 

съ

 

семитами,

 

авторъ

 

послѣ

 

«Вступ-
ленія»даетъ

 

«Очеркъ

 

борьбы

 

арійцевъ

 

съ

 

семитами».

 

Внеш-
няя

 

борьба

   

арійцевъ

 

съ

 

семитами,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

съ
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в.

 

видоизмѣнилась

 

въ

 

тяжелую,

 

внутреннюю

 

бо-
язнь.

 

Съ

 

безнримѣрною

 

дальше

 

силою,

 

вновь

 

поставленъ

на

 

очередь

 

еврейскій

 

вопросъ,

 

который

 

разгораясь

 

безоста-
новочно

 

все

 

глубже

 

отравляетъ

 

организмы

 

государства

 

Если
сыны

 

Іуды

 

не

 

выступаютъ

 

теперь

 

на

 

поляхъ

 

битвъ

 

сами,

до

 

отсюда

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что

 

и

 

войнъ

 

они

 

уже

 

не

 

ве,-

дутъ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

казалась

 

парадоксальною,

 

но

 

автору

представляется

 

вѣрною

 

мысль,

 

что

 

сейчасъ

 

творятъ

 

миръ

и

 

войну

 

единственно

 

сыни

 

Гуды,' и

 

народы,

 

и

 

государство

скяро

 

убѣдятся,

 

что

 

они

 

стали

 

пѣшками

 

въ

 

шахматной
игрѣ

 

Израиля.
Далѣе

 

авторъ

 

помѣщаетъ

 

«общія

 

замѣчанія

 

о

 

евреяхъ»,

гдѣ

 

предметомъ

 

изслѣдованія

 

является

 

уже

 

само

 

еврейство.
Альфу

 

и

 

омегу

 

еврейства

 

составляетъ

 

талмудъ,

 

это —сфо-
тографированное

 

сердце

 

еврейства.

 

Все

 

у

 

сыновъ

 

Іуды
свободится

 

къ

 

исторіи,

 

теоріи

 

и

 

практикѣ

 

талмуда.

 

Этотъ
коренной,

 

фундаментальный

 

фактъ

 

необходимо

 

имѣтьвъ

 

ви-

ду

 

при

 

изученіи

 

еврейскаго

 

вопроса.

 

Поэтому

 

авторъ

 

го-

ворить

 

о

 

талмудѣ,

 

его

 

происхождеціи,

 

развитіи

 

и

 

содер-

жали,

 

шулханъ —арухѣ

 

(кодексъ

 

законовъ)

 

и

 

каббалѣ,

 

какъ

трехъ

 

основахъ

 

іудеизма.

 

Основное

 

положеніе

 

талмуда

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

евреи — избранный

 

народъ,

 

только

они— люди,

 

всѣ

 

осгальвыя

 

племена — лишь

 

человѣкообразныя

животныя,

 

созданныя

 

въ

 

честь

 

евреевъ.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

относящіся

 

сюда

 

тадмудическія

 

изр^ченія.

 

«Всѣ

 

еврея —

князья»

 

(тр.

 

Шаббатъ).

 

«Изральтяне

 

пріятнѣе

 

Богу,

 

чѣмъ

сами

 

ангелы»

 

(тр.

 

Хуллинъ).

 

«Насколько

 

прочіе

 

люди

превосходятъ

 

остальныхъ

 

животныхъ,

 

настолько

 

же

 

вы-

ше

 

стоятъ

 

евреи

 

надъ

 

всѣми

 

народами

 

міра»

 

(Цероръ

 

Гам-
аюръ).

 

«Свѣтъ

 

сотворенъ

 

лишь

 

ради

 

евреевъ;

 

они

 

суть

плодъ,

 

а

 

всѣ

 

прочіе

 

народы

 

только

 

его

 

шелухе»

 

(Шене
Луховъ

 

Габериѳъ).

 

«Кто

 

ударитъ

 

по

 

лицу

 

еврея,

 

тотъ

 

пог

сягаетъ

 

на

 

самого

 

Бога

 

и,

 

слѣдоватедьно,

 

заслуживаетъ

смерти»

 

(тр.

 

Санхедринъ).

 

«Богъ

 

отдалъ

 

весь

 

міръ

 

евре-?

ямъ

 

въ

 

собственность»

 

(тр.

 

Баба

 

Кама)

 

и

 

др.

 

Такія

 

по-г

ложенія,

 

впитываемый

 

евреемъ

 

съ

 

молокомъ

 

матери,

 

ес-

тественно

 

побуждаютъ

 

сыновъ

 

Іуды

 

стремиться

 

къ

 

гос-

подству

 

и

 

порабщенію

 

гоевъ.

 

И

 

вотъ,

 

вооруженный

 

тал-

мудомъ,

 

помазанный,

 

какъ

 

онъ

 

думаетъ,

 

свыше

 

на

 

свою

миссію

 

обращенія

 

въ

 

рабство

 

всѣхъ

 

другихъ

 

народовъ

 

и

принужденія

 

ихъ

 

служить

 

Израилю,

 

освобожденный

 

пред-
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писаніями

 

своей

 

религіи

 

отъ

 

всякихъ

 

нравственныхъ

 

стѣс-

неній,

 

«полноправный»

 

іудеизмъ

 

устремился

 

на

 

покореніе
всего

 

міра!..

На

 

этомъ

 

пути

 

іудеизмъ

 

встрѣтилъ

 

себѣ

   

соперниковъ,

которые,

  

однако

 

же,

 

скоро

 

сдѣлались

 

его

 

союзниками.

 

Это,
съ

 

одной

 

стороны,

 

банкирское

 

правительство

 

Англіи,

 

ко-

торое

 

въ

 

цѣляхъ

 

міровой

 

политики

 

отождествило

 

свои

 

ин-

тересы

   

съ

 

замыслями

   

всемірнаго

 

кагала,

 

а

 

съ

 

другой—

масонство,

 

представляемое

 

собою

 

также

 

тайную

 

междона-

родную

   

оргаяизацію.

 

Опредѣляя

 

соотношенія

 

этихъ

 

трехъ

союзниковъ,

 

авторъ

   

высказывается

 

такъ

 

«Владѣя

 

испы-

танною,

    

международною,

 

глубоко

  

скрытой

 

организаціею,
еврейство

 

представляетъ

 

для

 

масонскаго

   

орденадрагоцѣн-

но'е

 

пріобрѣтеніе,

   

но

 

и

 

само

 

не

 

мало

 

выигрываетъ,

 

заклю-

чивъ

 

союзъ

 

съ

 

тайнымъ

 

же

 

сообществомъ,

 

никѣмъ

 

не

 

по-

дозрѣваемые

   

члены

   

котораго

 

могутъ

 

проникать

 

и

 

туда,

гдѣ

 

прямой

 

доступъ

 

когалу

 

закрыть.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

іудеизмъ — чрезъ

   

масонство

 

вступилъ

 

въ

   

секретную

 

кон-

венцію

 

съ

  

Великобританіей,

 

согласно

 

которой

 

дѣйствуетъ,

пріурочивая

 

ея

 

интересы

 

къ

 

своимъ,

 

хотя

 

и

 

самъ

 

обязы-
вался

   

служить

 

ей

 

на

 

міровой

  

сценѣ,

 

но

 

подъ

 

условіемъ
Гарантіи

 

собственныхъ

 

замысловъ

 

всѣмъ

 

гнетомъ

 

британ-

скаго

 

могущества».

 

Слабѣйшимъ

 

изъ

   

этихъ

   

союзниковъ

оказалось

 

масонство,

 

которое

 

со

 

времени

 

проникновенія

 

въ

масонскія

 

ложи

 

еврейскаго

 

элемента,

 

подверглось

 

его

 

влі-
янію

 

и

 

въ

   

значительной

 

степени

 

іудоизировалось.

 

Что

 

же

касается

 

вопроса,

 

кто

 

кому

 

служитъ,

 

еврейство— Великоб-
ританіи,

 

или

 

наоборотъ,

 

и

 

кто

 

кого

 

въ

 

итогѣ

 

обманетъ

 

и

сохранить

 

первенство,

 

то

 

это,

 

конечно,

 

вопросъ

   

отдален-

наго

 

будущаго.

 

Можно

 

только

 

съ

 

вѣроятностью

 

допустить,

что

 

опытъ

   

четырехъ

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

долженъ

 

имѣть

 

преи-

мущество,

 

и

 

что

 

едвали

 

Англія,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

оста-

нется

 

впереди.

   

Эти

 

именно

   

скрытыя

   

силы,

 

еврзйство

 

и

масонство,

 

которымъ

 

Англія

 

дантъ

 

пріютъ

 

и

 

пвкровитель-

ство,

 

въ

 

разчетѣ

 

при

 

посредствѣ

 

ихъ

 

поработить

 

міръ,

 

и

являются,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

источниками

 

нынѣшнихъ

 

со-

бытій,

 

а

 

равно

 

и

 

грядущихъ

 

невзгодъ.

 

Какъ

 

дѣйстующія

тайно,

   

скрытно,

 

эти

 

силы

 

получили

 

и

 

соотвѣтствующую

организацію,

   

при

 

которой

 

маскируется

 

не

 

бытіе

 

извѣст-

наг»

 

тайнаго

 

общества,

 

а

 

его

 

сокровенная

 

цѣль.

 

Для

 

уяс-

ненія

 

этой

 

организаціи

 

нужно

 

помнитъ,

 

что

 

въ

 

іудеизмѣ
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есть

 

два

 

цикла

 

понятій,

 

не

 

только

 

различныхъ,

 

но

 

и

 

не

имѣющихъ

 

между

 

собою

 

ничего

 

общаго:

 

одинъ

 

для

 

внут-

ренней

 

жизни

 

еврейства,

 

другой

 

для

 

отношеній

 

къ

 

осталь-

ному

 

міру.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

масонствѣ

 

различаются,

 

такъ

сказать,

 

два

 

насдоенія:

 

одно —маска

 

для

 

толпы,

 

а

 

другое —

подлинное

 

существо

 

ордена.

 

Открыто

 

и

 

всенародно,

 

ма-

сонство

 

является

 

учрежденіемъ

 

просвитительнымъ

 

и

 

бла-
готворите

 

львымъ.

 

Втайнѣ

 

и

 

сокровенно,

 

оно

 

представляет*

коварную

 

и

 

деспотическую

 

ассоціацію

 

для

 

сокрушенія

 

тро-

новъ

 

и

 

алтарей — съ

 

цѣлью

 

замѣнить

 

ихъ

 

собственною

 

ти-

раніею.

 

Организація

 

и

 

личный

 

составь

 

верховнаго

 

свя-

тилища

 

ордена

 

хранятся

 

въ

 

глубочайшей

 

тайнѣ —настоль-

ко,

 

что

 

и

 

самое

 

существованіе

 

ere

 

отвергается,

 

въ

 

боль-
шйнствѣ

 

случаевъ

 

даже

 

искренно,

 

самими

 

масонами,

 

нѳ

яосвященными

   

въ

 

высшія

 

степени

 

масонской

 

іерархіи.
Когда

 

іудеи

 

получили

 

доступъ

 

въ

 

масонскія

 

ложи,

 

то

они

 

легко

 

подчинили

 

ихъ

 

своему

 

вліянію,

 

потому

 

что

 

много-

вѣковой

 

опытъ

 

далъ

 

іудеизму

 

такое

 

искусство

 

манипули-

ровать

 

тайными

 

обществами,

 

изъ

 

киторыхъ

 

первымъ

 

яв-

ляется

 

его-же

 

кагалъ,

 

что

 

никакая

 

конкурренція

 

для

 

не-

го

 

не

 

страшна.

 

Въ

 

масонскихъ

 

ложахъ

 

евреи

 

держатся

особо,

 

помимо

 

того,

 

они

 

устроили

 

отдѣльныя,

 

исключи-

тельно

 

для

 

себя,

 

нерѣдко

 

секретныя

 

ложи

 

(во

 

Франк-
фур^

 

на

 

Майнѣ,

 

въ

 

Лейпцигѣ,

 

въ

 

Берлинѣ,

 

въ

 

Гамбургѣ),

тамъ

 

же

 

пребываетъ

 

патріархатъ

 

«масоно —евреевъ,»

 

от-

куда

 

крайне

 

потаенными

 

путями

 

«избранный

 

народъ»

 

уп-

равляетъ

 

масонствомъ

 

вообще —въ

 

цѣдяхъ

 

революціони-
рованія

 

и

 

республиканированія

 

остальныхъ

 

народовъ

 

рад«

еврейскихъ

 

же

 

интересовъ.

 

Въ

 

Нью — Іоркѣ

 

въ

 

1843

 

г.

основанъ

 

«Бнай-Беритъ»

 

(по —іудейски

 

«Сынъ

 

Союза»),
это — верховное,

 

іудейско — масонское,

 

тайное

 

общество,

 

въ

которое

 

допускаются

 

исключительно

 

евреи.

 

Въ

 

1874

 

г.

между

 

всемірнымъ

 

масонствомъ

 

и

 

„Бнай-Беритъ"

 

былъ
заключенъ

 

союзъ

 

или

 

конкордатъ,

 

подписанный

 

верхов-

нымъ

 

патріархомъ

 

всемірнаго

 

масонства

 

Альбертомъ

 

Пай-
комъ

 

и

 

представителемъ

 

«Бнай-Беритъ»

 

іудеемъ

 

Арманомъ
Леви.

 

Это

 

было

 

сдѣлано,

 

чтобы

 

ввести

 

въ

 

заблужденіе
масоно

 

въ

 

изъ

 

не — іудеевъ

 

и

 

показать

 

имъ,

 

что

 

«Бнай-Бе-
ритъ»

 

находится

 

якобы

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

масонской
организаціи.

 

На

 

дѣдѣ

 

же,

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ:

 

«Бнай-
Беритъ»,

 

какъ

   

чисто

 

іудейская

 

организація,

 

въ

 

которую
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никто

 

кромѣ

 

іудеевъ,

 

не

 

допускаетея,

 

управляетъ

 

и

 

ру-

ководить

 

всѣмъ

 

масонствомъ,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

міровою

 

по-

литикою.

 

По

 

■

 

смерти

 

верховнаго

 

патріарха

 

всемірнаго

 

ма-

сонства

 

Альберта

 

Пайка,

 

мѣсто

 

его

 

занядъ

 

еврей

 

Лемми,
который

 

и

 

самый

 

прегголъ

 

всемірнаго

 

патріарха,

 

факти-
чески

 

учрежденный

 

въ

 

г.

 

Чарльстоунѣ,

 

въ

 

С.

 

А.

 

Шта-
тахъ,

 

перенесь

 

въ

 

Римъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

за

 

смертью

Лемми,

 

престолъ

 

этотъ

 

занимаетъ

 

еврей

 

Натанъ,

 

римскій
городской

 

голова

 

и

 

гроссмейсгеръ

 

италіянскаго

 

масонства.

Это

 

сдѣлано,

 

вѣроятно,

 

съ

 

цѣлью

 

доставить

 

«особое

 

удо-

вольствие»

  

иапѣ

 

римскому.

«Святѣйшій

 

престолъ

 

верховнаго

 

патріарха

 

всемірнаго
масонства»

 

обладаетъ

 

цѣлою

 

іерархіею

 

по

 

всему

 

земному

шару

 

и

 

дѣлитъ

 

его

 

на

 

77

 

тріангуляціонныхъ

 

провинцій.
Югъ

 

Россіи

 

съ

 

Кавказомъ

 

входятъ

 

въ

 

составь

 

62-ой,

 

Екате-
ринославской

 

провинціи,

 

а

 

западъ

 

Россіи —съ

 

польско-

іудейскимъ

 

населеніемъ —въ

 

составь

 

46-ой

 

Берлинской

 

про-

винціи.

 

Верховный

 

патріархъ

 

есть

 

догматическгй

 

глава

всемірнаго

 

масонства,

 

стоящій

 

во

 

главѣ

 

Верховной

 

Догма-
тической

 

Дігректоріи.

 

Непосредственно

 

подчиненной

 

этой
Директоріи

 

является

 

Верховная

 

Исполнительная

 

Директорія
въ

 

Римѣ

 

и

 

затѣмъ

 

Верховная

 

Административная

 

Дирек-
торія

 

въ

 

Берлинѣ.

 

Подчиняясь

 

названнымъ

 

тремъ

 

Верхов-
нымъ

 

Директоріямъ,

 

дѣйствуютъ

 

отъ

 

вмени

 

всемірнаго
масонства,

 

четыре

 

Великихъ

 

Цемтральныхъ

 

Директоріи:
для

 

С.

 

Америки — въ

 

Вашингтонѣ,

 

для

 

Ю.

 

Америки

 

—въ

Монтевидео,

 

для

 

Европы —въ

 

Неанолѣ,

 

для

 

Азіи

 

и

 

Оке-
анія —въ

 

Калькуттѣ,

 

для

 

Африки

 

имѣется

 

Вице —Дирек-
тория

 

на

 

о.

 

С.

 

Маврикія

 

въ

 

Портъ-Луи,

 

которая

 

наравнѣ

съ

 

Центральными

 

Директоріями

 

сносится

 

съ

 

Верх.

 

Догмат.
Директ.

 

непосредственно.

 

Направляемое

 

этими

 

Директо-
ріями,

 

масонство

 

распадается

 

на

 

разные

 

толки

 

и

 

секты:

Асеоціація

 

Масоновъ —Ветерановъ,

 

Лессингъ —бунтъ

 

(Лей-
пцигъ),

 

Восточный

 

орденъ

 

Мемфиса

 

и

 

Мизраима

 

(Неаполь),
орденъ

 

рыцарей

 

Храма,

 

орденъ

 

Друндовъ

 

(Верлинъ),

 

ор-

денъ

 

Мопсовъ

 

Совершеннаго

 

Молчанія

 

(Верлинъ),

 

орденъ

мистической

 

Розы,

 

орденъ

 

св.

 

Іоанна

 

и

 

св.

 

Андрея,

 

орденъ

Изиды

 

и

 

Озириса

 

и

 

т.

 

д.

 

Такимъ

 

образамъ,

 

Верховному
Догматическому

 

главѣ

 

достаточно

 

послать

 

пять

 

Эмисса-
ровъ:

 

въ

 

Вашингтонъ

 

Монтевидео,

 

Неаполь,

 

Калькутту

 

и
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Портъ-Луи,

 

чтобы

 

двинуть

 

масонство

 

обоихь

 

полушарій —

на

 

достиженіе

   

того

 

или

 

иного

 

результата.

Еромѣ

 

того

 

«бязательствомъ

 

существованія

 

центральна-

го

 

іудейскаго

 

правительства

 

можетъ

 

служить

 

„Всемірный
Израильскій

 

Союзъ",

 

основанный

 

евреемъ

 

Адольфомъ
Кремье,

 

гроссмейстеромъ

 

французскихъмасоновъ,

 

съ

 

глав-

нымъ

 

управленіемъ

 

въ

 

Парижѣ.

 

Эмблема

 

Союза:

 

вверху-

скрижали

 

Моисея,

 

нѣсколько

 

ниже—протянутыя

 

и

 

пожи-

мающія

 

другъ

 

другу

 

руки,

 

а

 

въ

 

основаніи —земной

 

шарь.

Девизъ:

 

«всѣ

 

евреи

 

за

 

одного

 

и

 

одинъ

 

за

 

всѣхъ».

 

Въ

 

«Воз-
званіи»,

 

съ

 

которымъ

 

учредитель

 

союза

 

обратился

 

къ

 

ев-

реямъ

 

вселенной,

 

между

 

прочимъ,

 

говорится:

 

«Союзъ,

 

ко-

торый

 

мы

 

хотимъ

 

создать,

 

не

 

есть

 

французскій,

 

либо

 

ан-

глійскій,

 

швейцарскій

 

либо

 

нѣмецкій....

 

Нѣтъ,

 

омъ—іудей-
скій,

 

онъ—всемірный!..

 

Еврейское

 

ученіе

 

должно

 

напол-

нить

 

собою

 

міръ...

 

Христіанство — нашъ

 

исконный

 

врагъ,

ляжитъ

 

ницъ,

 

пораженное

 

въ

 

голову...

 

Близится

 

время,

когда

 

Іерусалимъ

 

станетъ

 

домомъ

 

молитвы

 

для

 

всѣхъ

 

па-

родовъ,

 

а

 

знамя

 

еврейскаго

 

единобожія

 

взовьется

 

на

 

ох-

даленнѣйшихъ

 

берегахъ.

 

Станемъ

 

же

 

пользоваться

 

обсто-
ятельствами.

 

Могущество

 

наше

 

огромно—перчимся

 

при-

мѣнять

 

его

 

къ

 

дѣлу!

 

Чего

 

намъ

 

страшиться?..

 

Уже

 

не-

далеко

 

день,

 

когда

 

всѣ

 

богатства

 

земныя

 

перейдутъ

 

въ

собственность

 

дѣтей

 

Израиля.!..»
И.

 

дѣйствительно,

 

евреи,

 

какъ

 

показываютъ

 

событія

 

по-

сдѣдняго

 

времени,

 

«пользуются

 

обстоятельствами».

 

Захва-
тивъ

 

въ

 

свои

 

рукп

 

биржу

 

и

 

прессу,

 

они

 

стремятся

 

и

 

къ

захвату

 

политической

 

власти.

 

«Мы

 

производимъ,— откры-

то

 

заявилъ

 

одинъ

 

изъ

 

еврейскихъ

 

главарей

 

масонства,—

могущественное

 

вліяніе

 

на

 

современныя

 

политическія

 

дви-

женія

 

и

 

на

 

самый

 

прогреесъ

 

цивилизаціи,

 

направляя

 

ихъ

къ

 

республиканировангю

 

народовъ».

 

Всемірный

 

кагалъ

 

и

масонство

 

эксплатируютъ

 

нынѣшнее

 

повѣтріе

 

соціальной
революцги,

 

какъ

 

путъ,

 

ведущій

 

еврейство

 

къ

 

міровому
господству,

 

помогаютъ

 

ускоренію

 

процесса

 

анархіи,

 

а

 

гдѣ

онъ

 

медлнтъ

 

появиться,

 

фабрикуютъ

 

его.

 

Еврейство,

 

си-

лою

 

вещей,

 

направляется

 

къ

 

разрушенію

 

монархическаю

принципа,

 

т.

 

е.

 

действительной

 

власти

 

у

 

другихъ

 

наро-

довъ,

 

и

 

къ

 

учрежденію

 

для

 

нихъ

 

соціаль —демократичес-
кой

 

республики,

 

какъ

 

такой

 

формы

 

правленія,

 

въ

 

кото-

рой

 

заправилы

   

никогда

 

не

 

бываютъ

 

обезпеченными

 

нас-
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только,

 

чтобы

 

ихъ

 

нельзя

 

было

 

купить.

 

Кромѣ

 

того,

 

раз-

дробленіе

 

политическихъ

 

партій

 

неумолимо

 

влечетъ

 

игъ

подъ

 

иго

 

еврейское,

 

такъ

 

какъ

 

вести

 

соревновательную

борьбу

 

нельзя

 

безъ

 

денегъ,

 

а

 

деньги—у

 

евреевъ.

 

Насколь-
ко

 

велико

 

и

 

сильно

 

вліяніе

 

іудео-масонской

 

секты

 

на

 

ходъ

финансовой

 

экономіи,

 

политики

 

и

 

нравственности

 

въ

Европѣ,

 

а

 

особенно

 

во

 

Франціи,

 

объ

 

этомъ

 

между

 

прочимъ

свидѣтельствуетъ,

 

цитируемый

 

авторомъ,

 

соціологъ.
Tilloy

 

(16

 

peril

 

jndeo— maconigue):

 

«Могучая,

 

если

 

не

 

чис-

лоыъ

 

соучастниковъ,

 

то

 

организаціею

 

и

 

связами,

 

партія
евреевъ

 

и

 

еврействующихъ,

 

опираясь

 

на

 

своего

 

союзни-

ка —

 

франкъ—масонство,

 

обволакиваетъ

 

народы

 

и

 

монар-

ховъ,

 

имперіи

 

и

 

республики

 

непроглядною

 

сѣтью

 

интере-

сѳвъ

 

финансовыхъ,

 

вѣроломныхъ

 

интригъ

 

и

 

дерзкихъ

 

преи-

муществъ,

 

вырванныхъ

 

у

 

государственной

 

власти.

 

Это

 

поз-

воляетъ

 

еврейству,

 

почти

 

безъ

 

сопротивленія,

 

торжество-

вать

 

надъ

 

всякими

 

препятствіями,

 

разлагать

 

живыя

 

силы

Христіанскихъ

 

народовъ

 

и

 

готовить

 

разрушеніе

 

европей-
скихъ

 

національностей

 

къ

 

исключительной

 

выгодѣ

 

Израи-
ля.

 

Укрѣпившись

 

повсюду,

 

іудаизмъ

 

отовсюду

 

же

 

рекру-

тируетъ

 

мощныхъ

 

пособниковъ

 

и

 

усиливается

 

непрерывно.

Во

 

Франціи

 

онъ

 

занялъ

 

всѣ

 

пути

 

къ

 

государственной

 

влас-

ти

 

и

 

распоряжается

 

правительствомъ

 

страны,

 

какъ

 

пове-

литель».

 

Извѣстно,

 

кромѣ

 

того,

 

могущественное

 

вліяніе
и

 

грамадная

 

роль

 

не

 

только

 

въ

 

американской,

 

но

 

и

 

во

всемірной

 

исторіи

 

іудео-масовскаго

 

общества

 

«Бнай-Ве-
ритъ,»

 

во

 

главѣ

 

котораго

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

стоялъ

 

тріум-
виратъ

 

въ

 

лицѣ

 

Нью —іорскихъ

 

банкировъ—милліонеровъ,
евреевъ

 

Штрауса

 

(погибшаго

 

на

 

„Титанинѣ),

 

Шифа

 

и

Зелигмана.

 

Это

 

общество

 

помогало

 

китайской

 

республи-
канской

 

партіи

 

съ

 

д-ромъ

 

Сунь-Ятзеномъ

 

во

 

главѣ

 

и

 

пот-

рудилось

 

больше

 

всего

 

надъ

 

низверженіемъ

 

съ

 

престола

богдыхановъ.

 

Зелигманъ,

 

при

 

помощи

 

Моргана

 

Шустера,
запустилъ

 

свои

 

руки

 

въ

 

Персію

 

и

 

въ

 

Турцію,

 

гдѣ

 

пос-

лѣдніе

 

государственные

 

перевороты

 

совершались

 

тоже

 

при

содѣйствіи

 

«тріумвировъ».

 

Наконецъ,

 

борьба

 

противъ

 

Рос-
сіи

 

и

 

отказъ

 

С.

 

А.

 

Соединенныхъ

 

Штатовъ

 

отъ

 

торгова-

го

 

договора

 

1832

 

г. — дѣло

 

ихъ

 

рукъ.

Въ

 

заключеніе

 

звторъ

 

обращается

 

къ

 

проблеммѣ

 

о—Тем-
ной

 

тлѣ,

 

какъ

 

Международном^

 

Іайномь

 

Дравитель-
ствѣ,

 

которое,

 

по

   

мнѣнію

 

автора,

 

не

 

можетъ

   

существо-
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вать

 

нигдѣ,

 

кромѣ

 

всемірнаго

 

кагала..

 

Стремясь

 

къ

 

уни-

версальному

 

господству,

 

сыны

 

Іуды

 

содѣйствуютъ

 

какъ

 

въ

положительномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отрицательно

 

мъ

 

направле-

ніяхъ.

 

По

 

первому

 

пути,

 

еврейство

 

завладѣваѳтъ

 

капита-

лами

 

и

 

кредитомъ

 

гоевъ,

 

средствами

 

ихъ

 

пропитанія

 

и

духовнаго

 

обмѣна,

 

равно

 

какъ

 

народнымъ

 

образованіемъ

 

и

всѣми

 

орудіями

 

управленія,

 

а

 

для

 

сего

 

идетъ

 

къ

 

подчи-
ненію

 

суда,

 

въ

 

особенности

 

чрезъ

 

захвашъ

 

адвокатуры,
повсюду,

 

кромѣ

 

Россіи,

 

пока

 

главнымъ

 

образомъ

 

рекрути-

рующей

 

законодательный

 

и

 

правительственныя

 

учрежде-

нія,

 

посты

 

министровъ

 

и

 

црезидентовъ.

 

По

 

второму

 

пути,

іудеизмъ

 

направляетъ

 

свой

 

гнетъ

 

къ

 

устраненію

 

самой
надежды

 

протеста

 

и

 

способовъ

 

защиты

 

гоевъ,

 

лишая

 

ихъ

молодыя

 

поколѣнія

 

возможности

 

пріобрѣтатъ

 

знанія,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

чрезъ

 

пропаганду

 

политиканства

 

и

 

соцга-

листическихъ

 

ученій,

 

а

 

на

 

ряду

 

съ

 

этимъ,

 

обездоливаетъ

взрослое

 

населеніе

 

иноплеменниковъ

 

низложеніемъ

 

исто-

рическихъ

 

устоевъ,

 

сокрушеніемъ

 

идеаловъ,

 

деморализаціею
вѣрованій

 

и

 

нравовъ.

 

Такія

 

задачи

 

кагала

 

наблюдаются

 

съ

древнѣйшихъ

 

временъ,

 

на

 

глазахъ

 

же

 

современниковъ

 

дви-

гаются

 

къ

 

своей

 

кульминаціи

 

съ

 

чрезвычайной

 

быстротой.
Основнымъ

 

мотивомъ

 

еврейскихъ

 

ч

 

мѣропріятій

 

является

распыленіе

 

человѣчества

 

чрезъ

 

соціаль —демократическую,
республику

 

при

 

которой

 

власть

 

фактически

 

переходить

въ

 

руки

 

евреевъ.

 

По

 

словамъ

 

графа

 

Окумы,

 

«евреи

 

стре-

мятся

 

создать

 

всемірную

 

республику,—тогда

 

они

 

сами

будутъ

   

властелинами

 

мграъ.

Таково,

 

лишь

 

въ

 

самыхъ

 

общихъ

 

чертахь,

 

содержаніе
обширной

 

(607

 

стр.)

 

и

 

интересной

 

книги

 

А.

 

С.

 

Шмакова.
Книга

 

заслуяшваетъ

 

широкаго

 

распространения,

 

такъ

 

какъ

она

 

проливаетъ

 

свѣтъ

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

понять

 

смыслъ

и

 

значеніе

 

многихъ

 

событій,

 

современниками

 

и

 

очевидца-

ми

 

которыхъ

 

намъ

 

приходится

 

быть.

 

Проблемму,

 

намѣчен-

ную

 

въ

 

книгѣ,

 

авторъ

 

захватываетъ

 

глубоко

 

и

 

разсмат-

риваетъ

 

широко.

 

Можно

 

только

 

пожалѣть,

 

что

 

онъ

 

не

принялъ

 

во

 

вниманіе

 

провиденціальнаго

 

значенія

 

народа

еврейскаго,

 

какъ

 

народа

 

Вогомъ

 

избраннаго,

 

которому,

 

по

словамъ

 

Апостола,

 

принадлежать

 

«усыновленіе

 

и

 

слава,

и

 

завѣты

 

и

 

законоположенія,

 

и

 

Богослуженіе

 

и

 

обѣтова-

нія»

 

(Рим.

 

IX,

 

4),

 

который

 

только

 

на

 

время

 

преткнулся,

не

   

иринявъ

 

пришедшаго

  

Мѳссію,

 

но,

 

по

 

исполненіи

 

вре-
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менъ,

 

когда

 

войдетъ

 

полнота

 

язычниковъ,

 

«весь

 

Израиль
спасется».

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

несомнѣнно,

 

смягчилась

 

бы
острота

 

и

 

рѣзкость

 

нѣкоторыхъ

 

полоясеній

 

и

 

выраженій,
который

 

авторъ

 

невольно

 

допускаетъ,

 

сводя

 

все

 

къ

 

од-

нимъ

 

чисто

 

расовымъ

 

особенностямъ

 

арійцевъ

 

и

 

семитовъ,

нобуждающимъ

 

ихъ

 

къ

 

постоянной,

 

взаимной

 

борьбѣ,

 

вы-

бывающей

 

одни

 

лишь

 

бранные

 

клики

 

и

 

исключающей

 

воз-

можность

 

мягкихъ,

 

примиряющихъ

 

тоновъ...

В.

 

1.

В

 

0

 

3

 

3

 

В

 

А

 

Н I Е.

Помогите

 

родцымъ

 

братьямъ!

Трн

 

года

 

уже

 

подрядъ

 

навѣщаютъ

 

стихійныя

 

бѣдствія

.

 

земледѣльческое

 

населеніе

 

Галичины

 

и

 

Буковины.

 

Треть-
яго

 

года

 

недородъ,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

доясдь

 

во

 

время

уборки

 

и

 

разливы

 

рѣкъ

 

испортили

 

особенно

 

яровые

 

хле-

ба,

 

уничтожили

 

совершенно

 

вторые

 

покосы

 

сѣна

 

и

 

помѣ-

шали

 

въ

 

значительной

 

степени

 

своевременному

 

новому

посѣву

 

озимыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Во

 

многихъ

 

же

 

мѣстахъ

 

при-

шлось

 

совершенно

 

отъ

 

посѣвовъ

 

отказаться

 

за

 

нѳвсзмож-

ностію

 

выѣхать

 

на

 

поле.

Но

 

послѣдній

 

годъ,

 

по

 

небывалымъ

 

доселѣ

 

размѣрамъ

и

 

силѣ

 

стихійньтхъ

 

бѣдствій,

 

превзошелъ

 

предыдущее

 

и

довелъ

 

окончательно

 

земледѣльческое

 

населеніе

 

до

 

под-

наго

 

разорепія

 

и

 

нищеты.

 

Все

 

лѣто

 

и

 

до

 

послѣднихъ

 

дней
идутъ

 

почти

 

безпрерывво

 

дожди,

 

тутъ

 

и

 

тамъ

 

перемежав-

шіеся

 

градобоемъ

 

и

 

хмароломами,

 

сопровождавшимися

 

страш-

ными,

 

мѣстами

 

по

 

вѣсколько

 

разъ

 

повторявшимися

 

раз-

ливами

 

рѣкъ

 

и

 

горвыхъ

 

потоковъ.

 

Почти

 

весь

 

цѣлого-

дичный

 

трудъ

 

земледѣльца

 

уничтоженъ.

 

Мѣстами

 

воды

снесли

 

не

 

только

 

землеплоды,

 

но

 

и

 

урожайный

 

слой

 

поч-

вы

 

или

 

занесли

 

его

 

камнями

 

и

 

пескомъ;

 

унесены

 

водами

тутъ

 

и

 

тамъ

 

жилищныя

 

и

 

хозяйственный

 

постройки

 

и

домашній

 

скотъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

хлѣба

остались

 

на

 

корню

 

до

 

времени

 

уборки,

 

вслѣдствіе

 

посто-

янныхъ

 

дождей

 

и

 

недостатка

 

солнца,

 

ихъ

 

зерно

 

получи-

лось

 

легковѣсное,

 

а

 

во

 

время

 

уборки

 

и

 

это

 

поросло

 

или

согнило,

 

такъ

 

что

 

совершенно

 

не

 

хватаетъ

 

здоровыхъ

 

сѣ-
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мянъ

 

для

 

новаго

 

обсѣмененія

 

полей.

 

Но

 

и

 

всходы

 

новыхъ

озимыхъ

 

посѣвовъ

 

поѣдаются

 

сейчасъ

 

червями

 

и

 

мыша-

ми.—Картофель,

 

составляющей

 

главную

 

пищу

 

бѣднаго

здѣшняго

 

населенія,

 

или

 

вымокъ

 

совершенно,

 

или

 

же

 

далъ

очень

 

скудный

 

урожай,

 

но

 

и

 

этотъ

 

теперь

 

дальше

 

гніетъ.

Кукуруза,

 

главное

 

средство

 

лропитанія

 

юговосточной

 

час-

ти

 

Галичины

 

и

 

Буковины,

 

не

 

успѣла

 

надлежаще

 

выз-

рѣть.

Въ

 

добавокъ

 

къ

 

этому

 

всему,

 

по

 

поводу

 

военной

 

тре-

воги,

 

пришлось

 

населенію

 

прошлой

 

зимой

 

вынесѵи

 

на

себѣ

 

всѣ

 

тяжелыя

 

послѣдствія

 

нѣсколькомѣсячной

 

моби-

лизаціи.

 

На

 

денежномъ

 

же

 

рынкѣ

 

чувстуется

 

большой

недостатокъ

 

денегъ,

 

кредиты

 

почти

 

совершенно

 

прекра-

щены.

Но

 

самое

 

большое

 

бѣдствіе,

 

это

 

почти

 

полный

 

недоста-

токъ

 

кормовъ

 

для

 

скота.

 

Сѣна

 

или

 

унесены

 

водами

 

или

совершенно

 

согнили,

 

а

 

если

 

гдѣ

 

и

 

собраны

 

подъ

 

дождя-

ми,

 

то

 

представляютъ

 

плохой

 

и

 

нездоровый

 

кормъ.

 

Та-
кимъ

 

же

 

является

 

и

 

солома

 

хлѣбовъ,

 

пригнившая

 

и

 

вы-

щелаченная

 

дождями.

 

Мѣстами

 

с

 

котъ

 

уже

 

лѣтомъ

 

стра-

далъ

 

безкормицей,

 

такъ

 

какъ

 

пастбища

 

заливались

 

на-

долго

 

водами,

 

и

 

ихъ

 

травы

 

заносились

 

иломъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

уже

 

теперь

 

распространяются

 

болѣзни

 

и

 

па-

дѳжъ

 

скота:

 

массовая

 

выпродажа

 

скота

 

хозяйствами

 

за

безцѣнокъ

 

въ

 

полномъ

 

ходу.

Что

 

же

 

будетъ

 

дальше,

 

къ

 

веснѣ?!

Населеніе

 

края,

 

лишенное

 

здѣсь

 

всякихъ

 

постороннихъ

заработковъ,

 

ожидаютъ

 

недоѣдавіе,

 

голодовки,

 

сопровож-

даемый

 

разнаго

 

рода

 

болѣзнями,

 

изъ

 

которыхъ

 

голодо-

вой

 

тиі^ъ

 

уже

 

теперь

 

уносить

 

жертвы;

 

хозяйства

 

же

будутъ

 

на

 

долго

 

подорваны

 

или

 

разорены.

Разоригельныя

 

стихійныя

 

бѣдствія

 

постигли

 

одинаково

все

 

населенье

 

края.

 

По

 

офиціальнымъ

 

нодсчетамъ

 

изъ

6,

 

218

 

общинъ

 

всей

 

Галичины

 

пострадали

 

отъ

 

этихъ

бѣдствій

 

6000

 

общинъ,

 

а

 

сумма

 

непосредственныхъ

 

убыт-
ковъ

 

состовляетъ

 

около

 

400

 

милліоновъ

 

кронъ.

 

Въ

 

дѣй-

ствительности

 

же

 

убытки

 

эти,

 

въ

 

своихъ

 

дальнѣйшихъ

послѣдствіяхъ,

 

будутъ

 

многократно

 

больше.
Но

 

сильнѣе

 

всего,

 

чувств

 

и

 

тел

 

ьнѣе

 

все-

го,

 

пост

 

pa

 

даетъ

 

отъ

 

страшны

 

хъ

 

послѣд-

ствій

    

этихъ

   

стихійныхъ

    

бѣдствій

    

рус-
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ское

 

население

    

края,

    

русскій

    

крестья-

нин

 

ъ— з

 

емледѣлецъ.

Русскій

 

народъ

 

Прикарпатской

 

Руси,

 

историческими

судьбами

 

лишенъ

 

своего

 

дворянства,

 

купечества

 

и

 

мѣща-

ства,

 

словомъ

 

болѣе

 

зажиточньтхъ

 

сословій,

 

представляетъ

теперь

 

только

 

крестьянскую,

 

бѣдпую,

 

малоземельную

 

массу

съ

 

немногочисленной

 

служилой

 

интелигенціей.

 

На

 

по-

мощь

 

отъ

 

своихъ

 

здѣсь

 

нечего

 

надѣяться

 

русскому

 

кресть-

янину,

 

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

вслѣдствіе

 

ужасной

 

дороговизны

по

 

причинѣ

 

стихійныхъ

 

бѣдствій,

 

страдаютъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе
слои

 

населенія*

Австрійское

 

же

 

правительство,

 

обязанное

 

въ

 

первой

линіи

 

придти

 

съ

 

надлежащей

 

помощью

 

своимъ

 

гражда-

нам^

 

несущимъ

 

тяжелое

 

бремя

 

налоговъ

 

деньгами

 

и

кровью,

 

начало

 

спасательную

 

акцію,

 

но

 

въ

 

основанный

имъ

 

спасательный

 

комитетъ

 

пригласило

 

только

 

предста-

вителей

 

польской

 

народности

 

и

 

«украинской);

 

партіи

 

и

ихъ

 

организаціямъ

 

выданы

 

изъ

 

казны

 

кое-какія

 

суммы

для

 

закупокъ

 

посѣвныхъ

 

сѣмянъ

 

и

 

для

 

выдачи

 

дешевыхъ

кредитовъ

 

пострадавшимъ.

 

Организаціи

 

населе-

ніярусскаго

 

направленія

 

не

 

приглаше-

ны

 

правительство мъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

этой

спасательной

 

работ ѣ.
Впрочемъ

 

польское

 

населеніе,

 

не

 

смотря

 

на

 

правитель-

ственную

 

помощь,

 

организуетъ

 

заблаговременно

 

въ о пшро-

кихъ

 

размѣрахъ

 

самостоятельно

 

свою

 

самопомощь

 

и

 

об-
ращается

 

за

 

поддержкой

 

къ

 

своимъ

 

соплеменникамъ

 

въ

Познанщинѣ,

 

Америкѣ

 

и

 

Россіи.
'

 

Русское

 

населеніе

 

Галичины,

 

идя

 

за

 

примѣромъ

 

поля-

ковъ,

 

потребовало

 

отъ

 

«Народнаго

 

Совѣта»,

 

верховной

 

ор-

ганизаціи

 

галицкихъ

 

русскихъ,

 

стоящей

 

на

 

стражѣ

 

ихъ

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

культурной

 

жизни,

 

организовать

самопомощь.

 

И

 

по

 

почину

 

«Народнаго

 

Совѣта»

 

организо-

вался

 

«Русскій

 

Спасательный

 

комитетъ»

 

во

 

Львовѣ,

 

въ

составь

 

котораго

 

вошли

 

представители

 

главныхъ

 

сельско-

хозяйственныхъ,

 

просвѣтительныхъ

 

и

 

экономическихъ

 

об-
ществъ

 

(Общества

 

им.

 

Мих.

 

Качковскаго,

 

Рольничнаго
Союза,

 

Защиты

 

Земли,

 

Центральнаго

 

Молочнаго

 

Союза

 

и

др.),

 

а' также

 

представители

 

земледѣльческаго

 

населенія.
Дѣль

 

комитета:

 

нести

 

помощь

   

пострадавшимъ

 

собира-
ніемъ

 

пожертвованій,

  

на

 

сколько

   

возможно,

 

на

 

мѣстахъ
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въ

 

краѣ,

 

но

 

главное

 

обратиться

 

съ

 

просьбой

 

о

 

пожертво-

ваніи,

 

въ

 

первой

 

линіи,

 

къ

 

роднымъ

 

братьямъ

 

по

 

крови

въ

 

Россіи

 

и

 

также

 

къ

 

болѣе

 

счастливымъ

 

землякамъ,

эмигрировавшимъ

 

въ

 

Америку

 

и

 

другіе

 

края!
Пострадавшее

 

польское

 

населеніе

 

Галичины,

 

помимо

значительной

 

правительственной

   

помощи,

 

получаетъ

 

уже

.

 

обильную

 

и

 

разностороннюю

 

помощь

 

отъ

 

своихъ

 

братьевъ

изъ

 

Познанщины

 

и

 

Россіи.

 

Питаемъ

 

глубокую

 

надежду,

что

 

и

 

наши

 

родные

 

братья

 

окажутъ

 

намъ

 

въ

 

тяжеломъ

несчастьѣ

 

посильную

 

помощь

 

и

 

не

 

допустятъ,

 

чтобы

 

нашъ

галицкій

 

русскій

 

крестьянинъ,

 

разорившись

 

и

 

выбившись

-

 

изъ

 

силъ,

 

спасаясь

 

отъ

 

голодной

 

смерти

 

и

 

бѣжа

 

въ

 

Аме-

.рику,

 

бросилъ

   

отцовскую

   

землю

 

и

 

отдаль

 

ее

 

въ

 

чужія,

нерусскія

 

руки.

Вотчина

 

св.

 

Владиміра

 

должна

 

остаться

 

русской.

Братья

 

и

 

сестры,

 

граждане

 

необъятной

 

и

 

богатой
Россіи,

 

руководимые

 

братской

 

любовью

 

и

 

памятуя

 

ве-

ликую

 

заповѣдь

 

Христа

 

люби

 

ближняго,

 

поспѣшите

дружно

 

съ

 

посильной

 

помощію

 

разоренному

 

русскому

населенію

 

Прикарпатья,

 

—

 

отрите

 

слезы

 

голоднымъ

 

и

безпомощнымъ

 

дѣтямъ

 

и

 

старцамъ,

 

спасите

 

несчаст-

ныхъ

 

отъ

 

голодной

 

смерти!
Пожертвованія

 

принимаются

 

наличными

 

и

 

въ

 

натурѣ.

Кромѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

зернѣ

 

разныхъ

 

хлѣбовъ,

 

очень

желательны

 

пожертвованія

 

отрубей

 

и

 

жмыховъ

 

для

 

кор-

ма

 

скота

 

и

 

также

 

кукурузы,

 

могущей

 

всесторонне

 

засту-

пить

 

недостатокъ

 

картофеля.

 

Къ

 

веснѣ

 

же

 

понадобится,
кромѣ

 

сѣмянъ

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ,

 

также

 

посадочной

 

кар-

тофель

 

и

 

сѣмена

 

краснаго

 

клевера.

Денежный

 

пожертвованія

 

просимъ

 

направлять

 

прямо

въ

 

центральное

 

кредитное

 

общество

 

«Защита

 

Зем-
ли»

 

во

 

Л

 

ь

 

в

 

о

 

в

 

ѣ,

 

Армянская

 

ул.

 

3,

 

на

 

текущій
счетъ

 

№

 

22.50

 

Русскаго

 

Спасательнаго

 

Комитета.

 

Для
сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

натур

 

в

 

будетъ

 

цѣлесообразнѣе

образовать

 

комитеты

 

и

 

собранные

 

ими

 

продукты,

 

по

 

воз-

можности

 

въ

 

цѣловагоновыхъ

 

посылкахъ,

 

просимъ

 

отпра-

влять

 

по

 

адресу

 

президиума

 

Русскаго

 

Спасатель-
.наго

 

Комитета

 

во

 

Львов

 

ѣ,

 

Валовая

 

ул.

   

14.

Да

 

не

 

оскудѣетъ

 

рука

 

дающаго!



—2J77—

Отъ

   

Русскаго

   

Спасательнаго

  

Комитета

  

во

Львовѣ.

Октября

 

5

 

(18)

 

дня,

 

1913

 

геда.

Предсѣдатели:

 

Фвлиппъ

 

Ив.

 

Свистунъ,

 

Влади-
міръ

 

М.

 

Куриловичъ,

 

Ярославъ

 

О.

 

Лепкій,

   

Секрета-
р

 

и:

 

Григорій

 

С.

 

Малецъ,

 

Илья

 

И.

 

Цьорохг;

 

К

 

а

 

с*с

 

и

 

р

 

ъ:

Иванъ

 

А.

 

Площанскій.

 

Члены:

 

д-ръ

 

Вл.

 

И.

   

Антоне-
вичъ,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Билинкевичь,

 

свящ.

    

Николай

   

Вин-
ницкій,

 

свящ.

 

Юліанъ

 

Гумецкгй,

 

д-ръ

 

И.

 

Л.

   

Гриневец-
кій,

 

д-ръ

 

В.

 

Ѳ.

 

Дудыкевичь,

 

д-ръ

 

И.

 

Н.

 

Дроюмирецкій,
крест.

 

Ѳ.

 

Дьяковъ,

 

д-ръ

 

Ѳ.

 

С.

 

Заяцъ,

 

крест.

 

Гр.

  

Коши-
цкій,

 

Меланія

 

Н.

    

Котлярчукь,

 

свящ.

 

Вд.

 

Г.

   

Коломы-
ець,

 

свящ.

 

Р.

 

В.

 

Кокотайло,

 

ред.

 

С.

 

А.

   

Лабенскій,

   

Ѳ.

Н.

 

Липецкій,

 

свящ.

 

М.

 

Матковскій,

 

депут.

 

сейма

 

и

 

пар-

ламента

 

д-ръ

 

Д.

 

А.

 

Маркова,

 

землевладѣлецъ

 

3.

 

И.

 

Мо-
хнацкій,

 

мѣщ.

 

Г.

 

Мулькевичъ,

 

д-ръ

    

Л.

   

А.

   

Павенцкій,
ред.

 

Ив.

 

Н.

 

Пелехъ,

    

свящ.

    

М.

 

Роставецкій,

   

свящ.

 

I.
Станчакъ,

 

д-ръ

 

М.

 

Э.

 

Сохоцкій,

 

крест.

 

Л.

 

К.

   

Отарицг
кій,

 

3.

 

П.

 

Филипповскій,

 

Іоаннъ

 

Вл.

 

Цьорохъ,

   

и

 

В.

 

Ѳ.

Лворскій.
1—2

ОБЪЯВДВНІЯ.

Приближается

 

конецъ

 

года

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

вре-

мя

 

ПОДПИСКИ

 

на

 

журналы.

 

Часто

 

пастыри

 

бываютъ

 

въ

смущеніи,

 

что

 

имъ

 

выписать,

 

какой

 

журналъ

 

можетъ

дать

 

отвѣтъ

 

на

 

многія

 

думы

 

и

 

еще

 

болыпіе

 

запросы

 

души.

ВЪ

 

ЭТИХЪ

 

ВИДАХЪ

 

ЖУРНАЛОМЪ

„Приходскій

 

Священнике
открывается

 

льготная

 

подписка

 

на

 

послѣднюю

 

четверть

 

года.

За

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ

 

подписчики

 

получать:

1)

  

3

 

книги

 

журнала

 

„Приходскій

 

священникъ",

  

каж-

дая

 

размѣромъ

 

до

 

300

 

страницъ.

2)
  

3
 

книжки
 

журнала
 

„Трезвые
 

Всходы",
   

посвящен-
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наго

 

задачамъ

 

антиалкогольной

 

борьбы.

3)

 

„Календарь

 

для

 

духовенства"

 

на

 

1914

 

годъ,

 

сто-

ющій

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

25

 

копеекъ

 

и

 

содержащій
всѣ

 

необходимыя

 

для

 

пастыря

 

справочныя

 

свѣдѣнія.

Льготная

 

подписка

 

будетъ

 

дѣйствительна

 

въ

 

сентябрѣ

и

 

октябрѣ

 

мѣсяцахъ.

 

Подписавшіеся

 

же

 

въ

 

ноябрѣ

 

и

декабрѣ

 

получаютъ

 

только

 

три

 

книги

 

журнала

 

„Приход-
скій

 

Священннкъ".
Выписавъ

 

жфналъ

 

на

 

послѣднюю

   

четверть

 

года,

   

вы

уже

 

сами

 

можете

 

рѣшить,

 

выполняетъ

   

ли

   

онъ

   

вс'ь
взятыя

 

имъ

 

на

 

себя

 

обязательства,

   

стоитъ

 

ли

   

под-

писаться

 

на

 

него

 

въ

 

будущемъ

 

1914

 

году.

Задачи

 

журнала

 

„ПрИХОДСКІЙ

 

священникъ"

 

остаются

неизмѣннѳ

 

тѣми

 

же.

 

Журналъ

 

стремится:

 

во

 

первыхъ

начертать

 

идеалъ

 

пастырскаго

 

слуясенія,

 

вполнѣ

 

дости-

жимый

 

въ

 

условіяхъ

 

современности,

 

во

 

вторыхъ,

 

указать

вѣрные

 

пути

 

къ

 

этому

 

высокому

 

идеалу

 

и,

 

въ

 

трет.»ихъ

какъ

 

въ

 

зеркалѣ

 

отобразить

 

то,

 

что

 

дѣлается

 

духовен-

ствомъ

 

для

 

жизни

 

прихода

 

на

 

мѣстахъ,

 

отмѣтить

 

условія,

среди

 

которыхъ

 

приходится

 

работать

 

нашимъ

 

православ-

нымъ

 

пастырямъ.

Чуждаясь

 

всякой

 

иартійности,

 

„Приходскій

 

священ-

никъ"

 

высоко

 

держитъ

 

знамя

 

свѣта,

 

правды

 

и

 

дости-

жимаго

 

въ

 

наши

 

дни

 

прогресса.

 

Журналъ

 

ратуетъ

 

за

то,

 

что

 

выстрадано,

 

выболѣно

 

на

 

мѣстахъ

 

и

 

потому

 

его

голосъ— -голосъ

 

скорбящаго

 

друга.

Сухой

 

академическій

 

слогъ— это

 

не

 

наше

 

оружіе.

 

Изящ-
нымъ

 

разсказомъ,

 

живой

 

увлекательной

 

статьей

 

мы

 

об-

ращаемъ

 

додписчиковъ

 

въ

 

наше

 

великое

 

дружество.

Журналъ

 

стремится

 

охватить,

 

по

 

возможности,

 

всѣ

стороны

 

приходской

 

жизни.

„ЦрцсдсШ

 

ЙященникЪ^оЗХестн"-
НЫй,

 

поскольку

 

въ

 

немъ

  

дается

 

живѣйшій

    

откликъ

    

на

развертывающуюся

 

предъ

 

нами

 

длинную

    

ленту

    

событій
церковныхъ

 

и

 

явленій

 

характера

 

общественнаго.

„ЦриісодскійЙященник Іь"^р-ч«кій, проГ
скольку

 

онъ

 

даетъ

  

увлекательные

   

наброски

    

гіроповѣдей

на

 

всѣ

   

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

    

помѣщая

    

ихъ

заблаговременно.
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„ЦрщодсШ

 

ЙяЩЕННИК1Ь"0-иежр,сРкГн МИССІ-

апполо-

гетиЧескІЙ-

 

Въ

 

особомъ

 

отдѣлѣ

 

даются

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

по

исторіи

 

новѣйшаго

 

сектанства,

 

отмѣчаются

 

движенія

 

ре-

лигіозной

 

мысли,

 

указываются

 

мѣры

 

и

 

способы

 

борьбы

за

 

святое

 

достояніе

 

Православной

 

церкви.

 

Изъ

 

мѣсяца

въ

 

мѣсяць

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

помѣщаются:

 

lj

 

обзоръ

 

мис-

сіонерской

 

печати

 

и

 

2)

 

перечень

 

новыхъ

 

миссіонерскихъ
и

 

апологетическихъ

 

книгъ.

„Прищскій

 

Йящвнникі"; -журналъ

 

антиал-

когольный.

 

Въ

 

осо-

бомъ

 

отдѣлѣ

 

дается

 

обзоръ

 

борьбы

 

съ

 

алкоголизмомъ,

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

заграницей,

 

указываются

 

новыя

возможности

 

для

 

идейно-трезвенныхъ

 

пастырскихъ

 

дру-

жинъ,

 

даются

 

совѣты,

 

касающіеся

 

открытія

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

антиа,лкогольныхъ

 

обществъ

 

и

 

кружковъ.

 

Большое
вниманіе

 

обращается

 

на

 

борьбу

 

со

 

все

 

возрастающей

 

ал-

коголизацией

 

дѣтей.

 

Обзоръ

 

антиалкогольной

 

печати

 

и

перечень

 

новыхъ

 

книгъ,

 

брошюръ,

 

посвященныхъ

 

дѣлу

борьбы

 

за

 

трезвость,

 

являются

 

также

 

существенной

частью

 

этого

   

отдѣла.

^Іри^одскійЙкщенни^^-^еѴцГв;
болыпомъ

 

отдѣлѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

всѣ

 

необходимыя

указанія

 

относительно

 

открытія

 

кредитныхъ

 

обществъ,

потребительныхъ

 

союзовъ,

 

работныхъ

 

домовъ.

 

Въ

 

атомъ

отдѣлѣ

 

вообще

 

выясняется

 

роль

 

пастыря

 

въ

 

дѣлѣ

 

ма-

теріальной

 

помощи

 

приходу

 

и

 

дѣлаются

 

интересныя

 

со-

общенія,

 

какъ

 

эта

 

помощь

 

поставлена

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

Слѣдующіе

 

постоянные

 

отдѣлы:

 

„Епархіальные

 

отго-

лоски".

 

„Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ".

 

„Лѣтопись

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни".

 

„ГІо

 

вопросами»

 

приход-

ской

 

практики".

 

„Почтовый

 

ящикъ"

 

дополняютъ

 

общую
картину

 

и

 

дѣлаютъ

 

журналъ

 

настольной,

 

необходимѣй-

шей

 

книгой

 

для

 

всего

 

нашего

 

православнаго

 

духовенства.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ:

 

въ

 

ГОДЪ —4

 

руб.

 

на

 

*/а
года— 2

 

рубля

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

I

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.
Подписавшіеся

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

   

октябрѣ

 

на

 

весь

   

1913
годъ,

 

съ

 

первой

 

же

 

почтой

 

получаютъ

   

въ

   

качествѣ

безплатныхъ

   

премій:

   

I)

   

вышедшія

   

книги

   

журнала
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.

„Трезвые

 

Всходы"

 

и

 

2)

 

первый

  

антиалкогольный

   

ад-

ресъ— календарь,

 

составленный

 

В.

 

С.

  

Перебійносомъ.
Подписка

 

принимается:

 

С.-Петербургъ,

 

Петербургская
сторона.

 

В.

 

Спасская

 

ул.,

 

д.

 

26.

 

Контора

 

журнала

 

,,При-
ходскій

 

Священникъ".

Редакторы —издатели
Протоіерей

Священникъ

В.

 

В.

 

Галкинъ.

В.

 

М.

 

Галкинъ.

1—1.

11

въ

 

1914

 

году
всѣ

 

годовые

подпнсчиии

   

по

лучатъ:

52

 

№№
журнала.

Въ

 

кандомъ

 

но
мерѣ:

 

Беллетри-
стика

 

и

 

популярны]]

статьи.

 

Хроника
русской

 

и

 

загранич-

ной

 

жизни.

 

Церков-
Ііая

 

жизнь.

 

Воон-
ый

 

отдѣлъ

 

и

 

воз-

ухоплаваніе.

 

Вѣ-

„тн

 

и

 

слухи.

 

От-
дѣлъ

 

сельскаго

 

и

іомашвяго

 

хозяй-
ства.

 

Справочныя
цѣны.

 

Бяржа.

 

Свѣ-

дѣпія

 

о

 

новыхъ

книгахъ

 

и

 

др.

2

     

НА

 

ГОДЪ
р.

 

20

 

н.

 

съ

 

пер

XI

 

1-й

 

годъ

 

изданія.

Еженедѣльный

    

иллюстрирован-

ный

 

журналъ-газета

„ДРУЖКНІЯ
=

 

гъчи".
Безпристрастно

 

освѣщаетъ

    

всѣ

выдающіяся

 

событія

   

въ

 

области
текущей

     

политической,

   

обще-
ственной

 

и

  

научной

 

жизни.

Даетъ

 

интересный

 

матеріалъ

 

для

легкаго

 

чтенія

 

и

САМООБРАЗОВАНІЯ

№

 

2

 

р.

 

20

 

к.

 

ЕЪ

 

щи.

 

ВЪ

 

годъ.
Адресъ

  

Редакціи

   

и

    

Главной
Конторы

 

журнала:

   

С. -П. -Б.
Фонтанка,

 

39,

 

Е.

 

Ж.

ПРОБНЫЙ

 

Ѣ

 

ВЫСЫЛАЕТСЯ

-

 

ттзтжжтж©-

 

-

КРОН

 

SZ

 

йй
всѣ

 

годовые

 

вод

писчйки

 

полу-

чать

   

безплатно

8

 

премій:
1)

    

Наствльный
Дружескій

   

ка-

лендарь' на

 

1914
годъ.

   

2)

   

Карт,
олеогрефія

 

13

 

и

10

 

вершк.

    

въ

 

12
краск.:

  

„Смотри
ны".

 

3)

   

,Птыце
водъ-Практикъ"
(.X.

   

Ржег.",

   

г,

>И).

 

Нуры,утви.
гуси

 

II

 

индѣйки.

Практ.

   

руков.

   

по

нгиц.

 

4)

 

Велнкіе
люди

 

всѣхъ

 

вре

ненъ

 

и

 

народовъ

въ

 

анекдот,

 

я

 

р

сказ,

   

современник.

8)

    

„Сельское
хоз.

 

и

 

домоводство.

4

 

сезон,

 

вып.:

   

1)
Весна.

 

2)

 

Лѣто.

 

3)
Осень.

 

4.

 

Зина.

 

Се
зон.

 

практ.

 

совѣты

по

 

хоз.,

 

дои.,

 

шитью

прост,

 

одежд,

 

и

 

ру-

кодѣл,

Подписчики

 

на

 

„Дружесвія

 

Рѣчи"

 

въ

 

1914

 

г„

 

доплачиіающіе

 

къ

 

годовой

 

подпис-

ной

 

илатѣ

 

еще

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

всего

 

4

 

руб.,

 

кроиѣ

 

52

 

ЗОі

 

журнала

 

і

 

8

 

безцлат-
ныхъ

 

иремін,

 

получать,

 

виѣстѣ

 

съ

 

первыиъ

 

номеронъ

 

журнала,

 

въ

 

яиварѣ

 

1914

 

т.,

#ще

 

слѣдуищія

 

три

 

безплатныя

 

преміи;

 

1)

 

шДѣло*ой

 

Нжъмовншъ'— иеобх.
иаст.

 

книга

 

дла

 

кажд.

 

Кн.

 

выдерж.

 

9

 

пзданій.

 

Сост.

 

пвдъ

 

ред.

 

Чл.

 

Сое.

 

Главно-
управ.

 

Земл.

 

и

 

Земледѣл.,

 

д.

 

с.

 

с.

 

В.

 

И.

 

Бафталовекаго.

 

Свыше

 

450

 

формъ
прош.,

 

задвл,,

 

жал.

 

■

 

пр.

 

320

 

стр.,

 

2)

 

Сберникъ

 

стиі.

 

лучш.

 

рус.

 

поз-товъ:

 

іНаши
моэиш».

 

266

 

стр.,

 

съ

 

рис,

 

и

 

3)

 

Руков.

 

по

 

огородничеиву:

 

,Іто

 

нужно

 

знать
каждому

 

огороднику,,

 

сост.

 

канд.

 

ест,

 

иауяъ

 

Н.

 

Н.

 

Шавровъ.

 

Въ

 

кн.

 

св.

 

200

 

стр.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1913

 

годъ

Годъ
II

изданія

НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Годъ
II

изданія

)) I
Главная

 

задача

 

журнала— служить

   

распространению

 

зна-

ній

 

по

 

садоводству

 

и

 

ботаникѣ

 

и

 

отражать,-

 

по

   

возмож-

ности,

 

всѣ

 

явленія

 

садовой

 

и

 

ботанической

 

жизни.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

I.

 

Передовыя

 

статьи

 

по

вопросамъ

 

садовой

 

и

ботанической

 

жизни.

II.

 

Оригинальныя

 

и

 

пере-

водныя

 

статьи

 

по

 

раз-

личнымъ

 

отдѣламъ

 

бо-

таники.

III.

  

Оригинальныя

 

и

 

пе-

реводныя

 

статьи

 

по

всѣмъ

 

отраслямъ

 

садо-

водства

 

и

 

садовой

 

про-

мышленности.

IV.

  

Оригинальныя

 

и

 

пере-

водныя

 

статьи

 

по

 

эн-

томологіи,

 

фитопато-

логии

 

и

 

охранѣ

 

садовъ

вообще.
У.

 

Дѣйствія

 

правитель-

ства

 

и

 

земствъ

 

по

 

са-

доводству

 

и

 

связан-

ныхъ

 

съ

 

нимъ

 

отра-

слямъ

 

хозяйства

 

и

 

про-

мышленности

 

и

 

по

 

бо-
таникѣ.

УІ.

УІІ.

УШ.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
ХІУ.
ХУ.

ХУІ.

ХУП.
ХУИ.
XIX.

XX.

Общественная

      

дея-

тельность

 

по

 

садовод-

ству

 

и

 

ботаникѣ.

Хроника

 

садовой

 

и

 

бо-

танической

 

жизни.

Личныя

 

извѣстія.

Полезные

 

совѣты.

Разныя

 

извѣстія.

Корреспонденція.
Вибліографія.
Смѣсь.

Садовый

 

каландарь.

Рыночный

   

цѣны

    

на

продукты

 

садоводства.

Метеорологическія
наблюдеяія.

Вопросы

 

и

 

отвѣты.

Справочный

 

отдѣлъ.

Спросъ

    

и

   

предложе-

нія.

Объявленія.



—2182

 

—

Журналъ

 

въ

 

первомъ

 

же

 

году

 

своего

 

существованія

 

удо-

стоенъ

 

похвальными

 

отзывами

 

на

 

УШ-й

 

очередной

 

вы-

ставкѣ-ярмаркѣ

 

плодоводства

 

и

 

огородничества

 

1912

 

года

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

на

 

^сельско-хозяйственной

 

выставкѣ

Малоархангельскаго

 

уѣзднаго

 

земства

 

1912

 

года.

Журналъ

 

выходить

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

каждаго

 

мѣсяца

книжками

 

не

 

менѣе

 

2

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

внутри

 

Россіи

  

съ

 

пересылкой

 

и

 

достав-

кой:

 

2

 

рубля

 

на

 

годъ,

 

I

 

рубль

 

на

 

полгода,

   

(за

 

границу

на,

 

годъ

 

3

 

рубля,

 

на

 

полгода

 

I

 

руб.

 

50

 

коп.).

Годовые

 

подписчики,

 

уплатившіе

 

сполна

 

2

 

рубля,

   

полу-

чать

 

въ

 

видѣ

   

приложенія

 

полный

   

экземпляръ

   

журнала

«САДОВОДСТВО

 

и

 

ВОТАНИКА»

 

за

 

1912

 

годъ

 

и

 

образцы
огородныхъ

 

и

 

цвѣточныхъ

 

сѣмянъ.

Подписка

 

принимается:

   

въ

  

главной

 

конторѣ

 

журнала

 

и

во

 

всѣхъ

 

почтово-телеграфныхъ

 

учрежденіяхъ

   

Россійской
Имперіи.

Главная

 

контора

 

Редакціи

 

журнала

 

помѣщаются

   

въ

 

гор.

^Орлѣ,

 

Покровская,

 

18.

 

Телефонъ

 

308.

Плата

 

за

 

помѣщеніе

 

объявленій:

 

впереди

 

текста

 

1

 

стр.

32

 

p.,

 

1 ls— 16

 

р.,

    

V*— 8

 

р.,

    

Ѵз—4

 

р.

   

за

 

одинъ

 

разъ;

позади

 

текста

 

1

 

стр.—24

 

р.,

 

*/а— 12

 

р.,

 

V*—6

 

р.,

 

Ѵв—

3

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

разъ.

По

 

дѣламъ

 

объявленій

 

просимъ

  

обращаться

   

къ

   

Р.

 

Б.

 

Орѣч-

кнну,

 

Москва,

 

Красныя

 

ворота,

 

домъ

 

Борисовской,

 

квартира

 

40.
Толефонъ

 

254—36.

     

*

За

 

разсылку

 

при

 

журналѣ

 

отдѣльныхъ

 

приложеній

 

(объявленій,
прейсъ-курантовъ,

 

проспектовъ,

 

каталоговъ,

   

образцовъ

 

и

 

т.

 

п.)
вѣсомъ

 

до

 

1

 

лота

 

платится

 

5

 

руб.

   

съ

   

тысячи,

    

свыше

 

1

 

лота

3

 

руб.

 

на

 

каждый

 

лишній

 

лотъ.

Всякаго

 

рода

 

запросы

 

должны

 

снабжаться

 

'почтов.

   

мар-

і

 

ками

 

или

 

открытками

 

для

 

отвѣта.

Редакторъ-Издатель

 

В.

 

В.

 

Радуловичъ.

3-1
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

г.

на

 

ежемесячный

 

духовно-литературный

 

журналъ

Отклики

 

на

 

Жизнь"
съ

 

еженедѣльнымъ

 

листкомъ

   

.ЖИВАЯ

 

БЕСѢДА".

(Годъ

 

изданія

 

третій).

программа

 

журнала:
1.

  

Освѣщеніе

 

Евангепьск.

 

свѣ-

томъ

 

вопросовъ

 

и

 

явле-

ній

 

жизни.

2.

  

Художествен,

   

очерки

   

изъ

жизни

 

геніальныхъ

 

лю-

дей,

 

святыхъ

 

и

 

замѣ-

чательные

 

случаи.

3.

  

Повѣсти,

 

разсказы

 

изъ

 

бы-
та

 

народнаго,

 

духовнаго,

школьнаго

 

и

 

проч.

4.

  

Дневники,

    

наблюденія

    

и

воспоминанія.

5.

  

Обозрѣніе

 

духовной

 

и

 

свит-

ской

 

литературы.

6.

  

Обозрѣніе

     

общественной
жизни.

7.

  

Переписка

 

съ

   

читателями

по

 

вопросамъ

 

и

 

явле-

ніямъ,

 

церковно-общест-
венной

 

жизни.

Задача

 

ИЗданія:

 

Дать

 

живое,

 

назидат.

 

чтеніе

 

христіанской

семьѣ,

 

содѣйствовать

 

образованію

 

въ

 

читателяхъ

 

бодраго,

 

свѣт-

лаго

 

настроенія,

 

помогать

 

имъ

 

разбираться

 

въ

 

вопросахъ

 

ду-

шевной

 

и

 

общественной

 

жизни, —въ

 

простой

 

образной,

 

преимущ.

повѣствов.

 

формѣ,

 

изображать

 

краеоту

 

христіанства

 

яркими

примѣрами

 

героевъ

 

духа.

При

 

журналѣ

 

будутъ

 

приложены:

 

Листки

 

„Живай

 

Бесѣды"

при

 

общедоступной

 

художественной

 

формѣ

 

изложенія

 

будутъ
отвѣчать

 

на

 

современные

 

вопросы

 

церковно-общественной

 

при-

ходской

 

жизни

 

и

 

направлены

 

противъ

 

самыхъ

 

страшныхъ

 

язвъ

народной

 

жизни—пьянства,

 

разврата,

 

хулиганства,

 

скверносло-

вія

 

и

 

т.

 

п.

1 1

 

+

 

ц

 

п

    

12-ти

 

книжкамъ

   

и

  

Q

    

п

      

въ

 

годъ

   

съ

   

пересылкой.
Ц

 

D

 

п

 

Л

      

52-мъ

 

листкамъ

     

*»

    

Р"

         

За

 

границу

 

5

   

руб.

Допуск,

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

апр.

 

I

 

руб.

Подписной

 

годъ

 

начинается

 

1-го

   

ноября

   

1913

   

года.
Цѣна

 

отдѣльной

 

книжки

 

журнала

 

30

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

45

   

коп.

Оставшіеся

 

комплекты

 

журнала

 

за

 

1912

 

годъ

 

вмѣстѣ

 

съ

   

лист.,

„Живая

 

Бесѣда"

 

высылаются

 

за

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

   

100

    

листковъ

„Живой

 

Бесѣды"

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

Адресъ;

 

Москва,

 

Кузнецкая

 

улица,

 

39.

 

0.

 

Телѳфонъ

 

543—12.

Редакторъ-Издатель

 

Свящ.

 

В.

 

И.

   

ВОСТОКОВЪ.

1—2.



—2184—

3

         

Иконостасная

 

мастерская

I

   

СТІФІІІ

 

ѲІОДОРОІ

I

            

ЕРМАКОВСКАГО

4

«I

въ

 

г.

 

Чвркассах-ь

 

Киевской

   

губ.,

принимаетъ

 

заказы

 

новыхъ

 

иконостасовъ,

 

кіотовъ,

 

цер-

ковныхъ

 

и

 

домашнихъ,

 

ремонтировку

    

старыхъ

    

иконо-

стасовъ,

 

покраску

    

и

    

роспись

    

церквей

    

живописью

 

и

фресковыми

 

орнаментами,

на

 

всевозможную

 

живопись

 

и

 

чеканку,

 

а

 

также

 

на

 

кар-

тины

 

масляными

    

красками

 

разныхъ

   

сюжетовъ

 

и

 

ма-

лярный

 

домовыя

 

работы.

Все,

 

вышепоименованное,

 

исполняю

 

добрсовѣшо,

 

по

 

умѣреннымъ
цѣнамъ

 

и

 

выполняю

 

въ

 

свои.
ИСПОЛНЯЛЪ

 

ИКОНОСТАСНЫЯ

 

РАБОТЫ

 

ВЪ

 

ПОЛТАВСКОМЪ

КАѲЕДРАЛЬНОМЪ

 

СОБОРѢ.

За

 

доброкачественность

 

моихъ

 

работъ

 

имЪю

 

много

 

аттестатовъ.

Фирма

 

существуетъ

 

съ

 

1879

 

года

WWW ЧПГзб-аоігзБ

щХа

 

1914

 

годъ

Отрыта

 

подписка

[НА

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ

 

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫІ

 

ЖУРНАЛЪ^

А* Толоеъ

 

Церкви".
Журналъ'.

 

„ГОЛОСЪ

 

ЦЕРКВИ",'

 

вступая

 

въ

 

третій
ГОДЪ

 

своего

 

изданія,

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

освѣщать

 

и

 

разрѣ-

шать

 

въ

 

строго-православномъ

 

церковномъ

 

духѣ

 

всѣ

 

во-

просы

 

Вѣ.ры

 

и

 

Церкви,

 

а

 

также

 

и

 

вопросы

 

государст-

венной,

 

общественной,

 

семейной

 

и

 

личной

 

жизни

 

и

 

мы-

сли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

 

ихъ

 

съ

 

ученіемъ
Православной

 

Вѣры

 

и

 

съ

 

жизнью

 

Православной

 

Церкви.
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—=

 

Посему

 

въ

 

„ПРОГРАММУ"

 

журнала

 

входятъ

 

=—

Отдѣлъ

 

I:

 

1)

 

Душеполезное

 

чтеніе,

 

т.

 

е

 

статьи,

 

дне-

вники,

 

письма,

 

нэблюденія

 

и

 

воспомиеанія,

 

а

 

также

 

и

прочіе

 

труды

 

религіозно-назидательнаго

 

содержанія.

 

2)
Ввроученіе

 

и

 

нравоученіе

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

на-

учно-поиулярномъ

 

излиженіи

 

и

 

въ

 

удовлетвореніе

 

запро-

совъ

 

нашего

 

времени.

 

3)

 

Церковная

 

проповѣдь

 

на

 

жгу-

чіе

 

вопросы

 

современности.

 

4)

 

Церковное

 

управленіе.
5)

 

Вопросы

 

современная

 

пастырства

 

и

 

церковный

 

при-

ходъ.

 

6)

 

Церковная

 

школа.

 

7)

 

Внѣшняя

 

и

 

заграничная

православная

 

миссія.

 

8)

 

Внутренняя

 

миссія.

 

9)

 

Русское
сектантство,

 

соціализмъ,

 

современный

 

атеизмъ

 

и

 

спи-

]»итуализмъ.

 

10)

 

Православная

 

церковь

 

за

 

границей.

 

11)

Инославіе

 

и

 

иновѣріе.

Отдѣлъ

 

II.

 

12)

 

Церковь

 

и

 

Государство.

 

13)

 

Церковь
и

 

Общество.

 

14)

 

Церковь

 

и

 

семья.

 

15)

 

Церковь

 

и

 

лич-

ная

 

жизнь

 

человѣка.

 

16)

 

Церковь

 

и

 

современная

 

пресса.

17)

 

Церковь

 

и

 

современная

 

мысль.

 

18)

 

Библіографіи

 

и

критика.

 

19)

 

Политическое

 

обозрѣніе.

 

20)

 

Стихотворенія.
21)

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

отвѣтъ

 

на

 

запросы

 

читателей

 

по

программѣ

 

журнала.

=

 

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

просвѣщен-

нѣйшіе

 

іерархи

 

и

 

пастыри

 

Церкви,

 

миссіонеры,

 

мужи

богословской

 

и

 

свѣтской

 

науки

 

и

 

литературы,

 

а

 

равно

и

 

видные

 

дѣятели

 

на

 

поприщѣ

 

церковной,

 

государствен-

ной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

ass»

КЪ

 

СВЪДЪНІЮ

 

ПОДПИСЧИКОВЪ

 

и

 

СОТРУДНИКОВ!»:
1)

  

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

ЧЕТЫРЕ

 

руб.,

 

За

 

г Ы

 

года
2

 

руб.;

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

За

 

границу

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

Деньги
адресовать:

 

„Москва,

 

Кремль,

 

Чудовъ

 

монастырь.

 

Въ
редакцгю

 

„Голоса

 

Церкви".

 

Подписка

 

принимается

 

и

 

во

всѣхъ

 

болынихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

„Конторѣ

 

Объявлений

 

и

 

Подписки".

 

Л.

 

И.

 

Печковскощ—
Москва.

 

Летровскгл

 

Линіи".

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

под-

писчики

 

вносятъ

 

25

 

коп.

2)

  

Плата

 

за

 

объявленія

 

на

 

послѣднихъ

 

странипахъ:

1

 

стран.

 

20

 

руб.,

 

Ѵа

 

стр.

 

10

 

руб.,

 

1 U

 

стр.

 

5

 

руб.,

 

*/в
стр.

 

3

 

руб.

 

При

 

печатаніи

 

много

 

разъ

 

дѣлается

 

уступка

по

 

соглашенію.
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3)

  

За

 

1912

 

и

 

1913

 

г.

 

„Голосъ

 

Церкви"

 

высылается

за

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

и

 

доставк.

 

Отдѣльныя

 

книжки

 

жур-

нала

 

высылаются

 

за

 

40

 

коп.

 

съ

 

перес.

4)

   

Литературный

 

матеріалъ

 

для

 

„Гол.

 

Церкви"

 

шд-

лежитъ

 

направлять

 

и

 

за

 

справками

 

обращаться

 

по

 

адре-

су:

 

Еетербуріъ,

 

Калашниковскал

 

набережная,

 

д.

 

32,
кв.

 

46.

 

Іелеф.

 

146—71.

 

Ивану

 

Георгіевичу

 

Айвазову".
Статьи

 

для

 

журнала

 

надо

 

писать

 

четко

 

и

 

на

 

одной
сторонѣ

 

листа.

Редакторы

 

„Голоса

 

Церкви":

 

Намѣстникъ

 

Чудова
монастыря

 

архимандритъ

 

АрсенІЙ

 

и

 

и.

 

д.

 

доцента

 

Пе-
тербург.,

 

Духовн.

 

Академіи.
Петербургскій

 

епарх.

 

миссіонеръ

 

Иванъ

 

Айвезовъ.

3—1

ПОЛТАВА.

                          

&

 

,

?і§

РОЗНИЧНЫЙ

ш

    

ешіи-шінппыі

 

ішш

    

в

ш о

 

в в

>£2

     

Уголъ

 

Петровской

   

и

 

Котляревской

 

улицъ,

  

(противъ

    

с/о/

ч;^

                             

памятника

 

Котляревскаго).

                        

слѵ

Къ

 

осеннему

 

и

 

зимнему

 

сезонамъ

 

полученъ

    

~§*
БОЛЬШОЙ"

 

ВЫБОРЪ

 

суконныхъ,

   

шерстя-

    

~£
ныхъ,

 

шелковыхъ,

 

полотняныхъ,

 

мебельныхъ

     

~§£
и

 

другихъ

 

товаровъ.

                           

^
Ковры,

 

дорожки,

 

одѣяла,

   

платки,

   

скатерти,

     

ф.
а

 

также

 

имѣются

 

въ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

    

с̂/у

всѣ

 

форменные

 

товары

 

для

 

всѣхъ

 

учебныхъ

     

£к
заведеній

   

и

   

вѣдомствъ

   

(духовныхъ

 

рясъ

 

и

     

gst
подрясниковъ).

                                 

л5ч

Некпшчнтепьно

 

перокшиыхъ

 

фабрикантом.

                  

Щ
Примѣчаніе.

 

Второй

 

магазинъ

 

имѣется

 

съ

 

такимъ

 

же

    

йк
выборомъ

 

товаровъ

 

въ

   

г.

 

Ахтыркѣ,

    

Харьковск.

 

губ.

    

^ѵ

подъ

 

фирмою

 

бывш.

 

С.

 

В.

 

Пылаева.

                  

^

»шшшшшшшшшшшшшшші8-5

 
шит
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—

Подписывайтесь

 

заблаговременно:

  

лучшее

  

время

   

для

подписки:

 

сент.,

 

окт.

 

и

 

ноябрь.

открыта

 

подпиекА
==

   

НА

  

=======

ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„ДУХОВНАЯ

 

БЕСѢДА",
который

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1914

 

г.

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО,
------- по

 

слѣдующей

 

программѣ: -------

1)

 

Статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросам!,

 

пасіырскаго

 

мужевія

 

вообще

 

и

 

нроиовѣдннче-

«каго

 

въ

 

особенности.

 

2)

 

Избранный

 

и

 

составленный

 

по

 

лучшимъ

 

проновѣднпческинъ

образцам.

 

Слова

 

и

 

поученія

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

на

 

разные

случаи

 

изъ

 

практики

 

пастыря

 

и

 

жизни

 

христіанина.

 

3)

 

Поученія

 

катехизическія,
миссіонерскія,

 

воинамъ,

 

инокамъ

 

и

 

заключеннымъ

 

въ

 

темницѣ.

 

4)

 

Поученія

 

и

 

рѣчи

о

 

вредѣ

 

пьянства

 

и

 

пользѣ

 

трезвой

 

жизни.

 

5)

 

Бесѣды

 

по

 

гигіенѣ,

а

 

также

 

о

 

оолѣзняхъ

 

человвка

 

и

 

пхъ

 

врачеваніи,

 

о

 

кооперативныхъ

 

товари-

ществахъ,

 

каковы:

 

потреб,

 

общества,

 

пожарн.

 

дружины,

 

сельск.

 

банки,

 

ссудо-сберег.
товарищества,

 

прнходскія

 

нопечит.,

 

я

 

т.

 

п.

 

6)

 

на

 

злобы

 

дня

 

или

 

отклики

 

на

 

совре-

менные

 

запросы

 

человѣческаго

 

духа,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

обстоятельно

 

выяснены

 

съ

христіанской

 

точки

 

зрѣнія

 

причины

 

и

 

послѣдствія

 

недуговъ

 

нашего

 

времени

 

и

 

указаны

средства

 

кь

 

исцѣіенію

 

этвхъ

 

недуговъ.

 

Эютъ

 

отдѣлъ

 

предназначается,

 

гіавн.

 

обрезоиъ,_
для

 

интеллигенции

 

и

 

людей

 

образованныхъ,

 

патающихъ

 

серьезный

 

интересъ

 

къ

религіи

 

и

 

знакомыхъ

 

съ

 

релпгіозныии

 

сомнѣніями.

 

7)

 

Проповѣди

 

для

 

дѣтей

 

или

задушевный

 

бееѣды

 

законоучителя

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

предиетахъ

 

вѣры

 

и

 

благоповеденія

 

хри-

стіанскаго

 

въ

 

храмѣ,

 

школѣ

 

и

 

дома.

=

 

йрои'Ь

 

всего

 

этого

 

ШЕСТЬ

 

БЕЗПЛЛТНЫХЪ

 

ПРНПОШБНШ:

 

=
1)

   

Каііендарь-справочникъ

 

на

 

1914

 

годъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

массу

 

всевоз-

ножныхъ

 

справокъ

 

необходимыхъ

 

въ

 

служебной

 

в

 

проновѣднической

 

практикѣ

 

пастыря

 

■

иірянъ.

2)

   

Живое

 

слово.

 

Оно

 

будетъ

 

заключать

 

темы,

 

планы

 

и

 

подроб.

 

конспекты

 

про-

повѣдеВ

 

на

 

весь

 

годъ

 

съ

 

текстамп,

 

мыслями,

 

н

 

пзрѣченіями,

 

нодобіямн

 

и

 

еравненіями,
заимствованными

 

изъ

 

произведеній

 

знаменитыхъ

 

проповѣдниковъ

 

и

 

примѣрамв

 

изъ

 

совре-

менной

 

жизни,

 

для

 

проповѣдующихъ

 

слово

 

Божіе

 

бѳзъ

 

книжки

 

и

 

тетрадки,

 

состав*,

свящ.

 

В.

 

Бесѣдою.

3)

   

В

 

|7

 

азу

 

ми

 

тел

 

ь

 

заблудшихъ,

 

пли

 

аполог,

 

бссѣды,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

для

 

обра-
щена

 

ааблудшихъ

 

и

 

огражленія

 

отъ

 

совращенія

 

православныхъ.

4)

   

Наша

 

надежда.

 

Сборникь

 

назидательныхъ

 

чтеній

 

на

 

молитву

 

Господню,

 

еъ

туманными

 

киртинами,

 

составленный

 

свящ.

 

о.

 

В.

 

Бесѣдою.

5)

   

Какъ

 

надо

 

жить,

 

чтобы

 

здоровымъ

 

быть.

 

Общедоступныя

 

бесѣды

 

о

 

иа-

роднѳмъ

 

здравіи

 

и

 

врачеваніи.
6)

   

Благовѣстнинъ.

 

Систематичѳскій,

 

разнообразный

 

и

 

самый

 

полный

 

сбор.

 

По-
ученій

 

и

 

рѣчей

 

на

 

всевозможный

 

случаи,

 

обнимающій

 

собою

 

всю

 

жизнь

 

хривті-
анина

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

могилы.

 

По

 

полнотѣ

 

и

 

разнообразно

 

предметовъ

 

этотъ

 

сборвикъ
будетъ

 

превосходить

 

всѣ

 

изданія

 

подобнаго

 

рода

 

нѣсколькихъ

 

болыпихъ

 

тоиовъ.

 

Въ
1913

 

г.

 

данъ

 

будетъ

 

3-й

 

томъ.

 

1-й

 

и

 

2-й

 

томы

  

высылаются

 

по

 

65

 

коп.

    

каждый.
„Духовная

 

Бесѣда"

 

дасть

 

своямъ

 

подписчикам

 

произведенія

 

только

 

лучшихъ

нроповѣдниковъ,

 

отличающіягя

 

краткостью,

 

простотою,

 

искренностью,

 

тепло-

тою

 

и

 

задушевностью,

 

внолнѣ

 

доступныя

 

для

 

иониманія

 

самыхъ

 

простыхъ

 

слушате-

лей

 

и

 

иитерѳсныя

 

для

 

городскихъ,

 

т.

 

к.

 

иоученія,

 

входящія

 

въ

 

составь

 

«Дух.

 

Бес.*,
будутъ

 

отвѣчать

 

на

 

запросы

 

духа,

    

сильно

 

волнующіѳ

    

соврсмениыхъ

    

христіанъ,

    

иначе
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—

сказать,

 

томами

 

поученіМ

 

будетъ

 

служить

 

современная

 

жизнь

   

со

 

всѣыи

 

ея

    

свѣтлымн

    

в

темными

 

сторонами.

Въ

 

первые

 

годы

 

.Духовная

 

Бесѣда"

    

жмѣла

 

значительный

    

уснѣхъ

 

н

    

больше*
распространеніе,

 

встрѣтиіъ

 

полиое

 

сочувствів

 

въ

 

печати

 

и

 

у

 

подписчиковъ.

Подписная

 

цѣна:

 

въ

 

Россіи

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

   

заграницу

 

3

 

руб

   

50

 

к.,

 

въ

 

годъ

    

о/.

верес.

 

За

 

прежніе

 

годы

 

1909—1913)

 

журналъ

 

весь

 

разошелся.

На

 

1 /і

 

года,

 

наложи,

 

платеж,

 

и

   

по

   

безденежнымъ

   

заявленіямъ

   

журналъ

не

 

высылается.

о.о.

 

Благочиннымъ,

  

выішсывающимъ

  

10

 

экземпляровъ,

  

11-й

  

вы-

сылается

 

безплатно.

Выписывайте

 

журналъ

 

для

 

школъ,

 

войскъ

 

и

  

народа

 

въ

    

ограж-

деніе

  

отъ

 

сектанства

 

и

 

невѣрія.

Адресъ:

 

ПАБОЛОЧЬ,

   

Кіевск.

   

губ.,

    

въ

    

редакцію

    

„ДУХОВНОЙ
,

    

'

                             

БЕСЪДЫ"
3—1.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I.

 

Жизнь

 

за

 

гробомъ. — II.

 

Миланскій

 

эдиктъ

 

(313 —

1913),

 

въ

 

связи

 

съ

 

предшествовавшими

 

ему

 

событіями

 

и

 

жизнью

 

св.

рявноапостольнаго

 

царя

 

Константина

 

Великаго.

 

(Къ

 

1600-лѣтію

 

со

 

вре-

мени

 

опубликованія).

 

— III.

 

Учреждение

 

Уѣздно-приходскаго

 

училища

 

аъ

городѣ

 

Лубнахъ

 

и

 

первые

 

годы

 

(1837 — 1845)

 

его

 

существованія. — IV.

Значеніе

 

долговременной

 

службы

 

пастыря

 

на

 

одномъ

 

приходѣ. — V.

 

Освя-

щеніе
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