
ЧАСТЬ

 

НЕОФФКЦШЬНАЯ.

Третій

 

всероссійскій

 

миссіонерскій

 

съѣздъ

 

въ

Казани.

Съ

 

22

 

іюля

 

по

 

6

 

августа

 

настолщаго

 

года

 

въ

 

г.

 

Казани

происходилъ

 

третій

 

миссіонерскій

 

противораскольническіи

 

и

противосектантскій

 

съѣздъ.

 

Съѣзъ

 

этотъ

 

состоялся

 

по

 

опре-

дѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

3 — 11

 

апрѣля

 

сего

 

года,

которымъ

 

признавалось

 

полезнымъ

 

созвать

 

миссіонерскій

съѣздъ

 

для

 

обсужденія

 

вопросовъ.

 

касающихся

 

борьбы

 

съ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

и

 

предписывалось

 

епархіальнымъ

преосвященнымъ

 

послать

 

изъ

 

подвѣдомыхъ

 

пмъ

 

епархій

 

на

означенный

 

съѣздъ

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

лпць,

 

знакомыхъ

 

съ

состояніемъ

 

мѣстнаго

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

снабдивъ

 

ихъ

свѣдѣніями

 

о

 

состояніи

 

и

 

деятельности

 

миссіи,

 

а

 

также

 

о

существующихъ

 

въ

 

епархіи

 

расколышческихъ

 

и

 

сектантскихъ

толкахъ

 

съ

 

указаніемъ

 

числа

 

ихъ

 

последователен.

 

Согласно

этому

 

опредѣлепію,

 

къ

 

22

 

іюля,

 

дню

 

открытія

 

съѣзда,

 

въ

Казань

 

прибыло

 

болѣе

 

200

 

лицъ,

 

имѣвшпхъ

 

принять

 

уча-

стіе

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

съѣзда;

 

въ

 

часлѣ

 

ихъ

 

преобладающее

большинство

 

составляли

 

миссіонеры

 

епархіальные

 

и

 

окруж-

ные,

 

кромѣ

 

того

 

были

 

здѣсь

 

35

 

преподавателей

 

семинарій

и

 

нѣсколысо

 

лицъ,

 

пзвѣстныхъ

 

въ

 

качествѣ

 

знатоковъ

 

и

борцовъ

 

съ

 

мѣстнымъ

 

сектантствомъ;

 

такъ

 

изъ

 

Петербурга

прибылъ

 

свящ.

  

о.

 

Философъ

 

Орнатскій,

 

предсѣдатель

 

Обще-
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ства

 

распространена

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви

 

д

 

редакторь

 

„С.-Петербург-

скаго

 

Духовнаго

 

Вѣстннка",

 

извѣстный

 

своею

 

энергичною

деятельностью

 

противъ

 

нашковцевь,

 

изъ

 

Харькова

 

профес-

соръ

 

богословія

 

въ

 

унаверситетѣ,

 

протоіерей

 

Буткевичъ,

принимающей

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

толстовцами.

Всѣмъ

 

прибывшимъ

 

назначено

 

было

 

помѣщеніе

 

въ

 

зданіи

Казанской

 

духовной

 

акадеыін,

 

гдѣ

 

происходили

 

и

 

засѣданія

съѣз^а.

 

Торжественное

 

открытіе

 

съѣзда

 

послѣдовало

 

22

іюля

 

послѣ

 

молебна,

 

совершоннаго

 

высокопреосвященнымъ

архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

Владиміромъ

 

при

 

участіи

 

много-

числениаго

 

сонма

 

о. о.

 

мпссіоиеровъ.

 

Торжество

 

открытія

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ:

 

Его

 

Превосходительство,

 

г.

товарищъ

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,

который

 

произнесъ

 

при

 

ѳтомъ

 

весьма

 

одушевленную

 

рѣчь

 

о

средствахъ,

 

какими

 

располагаете

 

нынѣ

 

миссія

 

для

 

борьбы

съ

 

сектантствомъ

 

и

 

расколомъ,

 

преосвященные:

 

Анастасіи,

енисконъ

 

Тѵркестанскій,

 

Алексій,

 

епискоиъ

 

Вятскій,

 

Вла-

димірь,

 

епискоиъ

 

Оренбургскій,

 

и

 

многіе

 

высшіе

 

духовные

 

и

свѣтскіе

 

лица

 

г.

 

Казани.

Председателем!,

 

съѣзда

 

единогласно

 

быль

 

пзбранъ

 

рек-

торъ

 

академіи,

 

архимандритъ

 

Антоній,

 

товарищемъ

 

пред-

седателя

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

раскола,

 

профессоръ

Н.

 

И.

 

Ивановскій,

 

п

 

по

 

вопросамъ

 

сектантскимъ

 

—

 

протоіе-

рей

 

Буткевичъ;

 

секретаремъ

 

съѣзда

 

нзбранъ

 

былъ

 

чиновникъ

особыхъ

 

порученій

 

при

 

оберъ-лрокурорѣ

 

Св.

 

Синода,

 

В.

М.

 

Скворцовь.

 

Для

 

удобства

 

разсмотрѣнія

 

вопросовъ,

 

под-

лежащихъ

 

обсужденію

 

съѣзда,

 

образованы

 

были

 

коммиссіи:

миссіонерская

 

(о

 

правахъ

 

мнссіонеровъ),

 

сектантская

 

(о

 

но-

вѣйшенъ

 

сектантствѣ),

 

преподавательская

 

(о

 

лучшей

 

поста-

новке

 

преподаванія

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

раскола

 

и

 

сектант-

ства

 

въ

 

семинаріяхъ),

 

еднновѣрческая,

 

школьная,

 

книжная

(по

 

составлению

 

каталога

 

кпигъ

  

противораскольническихъи
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протйвосектантскихъ

 

библіотекъ)

 

и

 

коммиссія

 

по

 

рѣшепію

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

 

нѣкоторыми

 

чле-

нами

 

съѣзда.

 

Общія

 

засѣданія

 

происходили

 

ежедневно

 

отъ

9

 

до

 

1

 

час.

 

дня,

 

а

 

засѣданія

 

коммиссій

 

отъ

 

5

 

до

 

7,

 

отъ

7

 

до

 

9

 

и

 

отъ

 

9

 

до

  

11

 

час.

  

ночи.

Предметомь

 

совѣщаній

 

на

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

въ

 

первую

очередь

 

были

 

поставлены

 

вопросы,

 

касающіеся

 

внѣшнихъ

 

и

внутреннихъ

 

условій

 

успѣшнаго

 

веденія

 

мпссіоперскихъ

бесѣдъ,

 

въ

 

частности:

 

какъ

 

привлечь

 

старообрядцевъ

 

и

 

сек-

тантовъ

 

кь

 

собесѣдованію,

 

когда

 

они

 

этого

 

не

 

желаютъ ,

какъ

 

должны

 

держать

 

себя

 

на

 

собесѣдованіи

 

старообрядцы

по

 

отношение-

 

къ

 

мпссіонеру

 

и

 

возможпо

 

ли

 

допускать

 

ихъ

становиться

 

рядомъ

 

съ

 

миссіонеромъ

 

и

 

вести

 

разговоръ,

обращаясь

 

къ

 

народу,

 

должно

 

ли

 

давать

 

подписки

 

расколь-

пикамъ

 

въ

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

и

 

какъ

 

должно

 

говорить

на

 

собесѣдованіи,

 

можно

 

ли

 

позволять

 

сектантамъ

 

предъ

началомъ

 

бесѣдъ

 

молиться

 

и

 

пѣть

 

по

 

своему

 

и

 

др.

 

Изъ

многочнеленныхъ

 

заявленій,

 

высказанныхъ

 

миссіонерами

при

 

обсужденіи

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

выяснилось,

 

что

 

расколь-

ническіе

 

вожаки

 

и

 

пачетчики,

 

сознавая

 

свое

 

безсиліе,

 

очень

часто

 

уклоняются

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

миссіонерами,

 

и

 

когда

 

мис-

сіонеръ

 

заранѣе,

 

чрезъ

 

волостныя

 

правленія

 

или

 

путемъ

печатныхъ

 

объявлепій,

 

увѣдоыптъ

 

о

 

времени

 

своего

 

прибытія,

то

 

раскольпическіе

 

наставники

 

въ

 

этотъ

 

день

 

уходятъ

изъ

 

села,

 

строго

 

приказавъ

 

свопмъ

 

послѣдователямъ

 

не

вступать

 

въ

 

бесѣду

 

съ

 

миссіонеромъ,

 

и

 

бесѣда

 

такимь

 

об-

разомъ

 

не

 

можетъ

 

состояться.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

случаяхъ,

 

когда

раскольники

 

являются

 

на

 

бесѣду,

 

они

 

всѣ

 

усилія

 

употреб-

ляютъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

помѣшать

 

и

 

ослабить

 

благотворное

вліяніе

 

бесѣды.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

они

 

стараются

 

держать

 

себя

па

 

бесѣдѣ

 

не

 

какъ

 

отвѣтчики,

 

обязанные

 

оправдатъ

 

свое

лжемудрованіе,

 

а

 

какъ

 

равные

 

съ

 

миссіонеромъ

 

учители

и

    

проповѣдпики

    

истины,

    

поэтому

    

стоятъ

     

не

    

лицомъ
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къ

 

миссіонеру,

 

какъ

 

собесѣдники,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

миссіоне-

ромъ

 

на

 

возвышеніи

 

(если

 

бесѣда

 

происходитъ

 

въ

 

церкви,

то

 

стремятся

 

на

 

амвонъ),

 

обратясь

 

лицомъ

 

къ

 

народу.

 

Для

той

 

же

 

цѣли

 

они

 

заранѣе

 

требуютъ

 

отъ

 

мпссіонера

 

подписки

въ

 

томъ,

 

что

 

могутъ

 

безнаказанно

 

высказать

 

свое

 

ученіе,

(состоящее,

 

какъ

 

извѣстно,

 

главнымъобразомъ,

 

въ

 

похуленіп

православной

 

церкви),

 

п

 

что

 

пмѣютъ

 

право

 

говорить

 

столько

же,

 

сколько

 

и

 

миссіонеръ,

 

чередуясь

 

съ

 

нимъ

 

поровну;

 

такъ

напр.,

 

сначала

 

миссіоноръ

 

будетъ

 

говорить

 

полчаса,"

 

часъ

 

и

д?

 

же

 

два

 

часа

 

(по

 

условію).

 

потомъ

 

столько

 

же

 

будетъ

 

го-

ворить

 

раскольникъ,

 

за

 

тѣмъ

 

опять

 

миссіонеръ

 

н

 

т.

 

д.

Дѣлается

 

это

 

въ

 

тбхъ

 

высшпхъ

 

соображеніяхъ,

 

что

 

при

такомъ

 

условіи

 

никто

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

пэбѣдпте-

лемъ

 

или

 

же

 

побежденным

 

ь,

 

такъ

 

какъ

 

оба-де

 

говорили

одинаковое

 

количества

 

времени.

 

Если

 

же

 

въ

 

условін

 

время

говоренія

 

для

 

каждаго

 

собесѣдника

 

определяется

 

продолжи-

тельное,

 

часа

 

два

 

н

 

даже

 

четыре,

 

какъ

 

на

 

этомъ

 

особенно

настаивають

 

Мельниковы,

 

то,

 

дождавшись

 

своей

 

очереди

 

и

вдоволь

 

наглуыпвшись,

 

они

 

обыкновенно

 

уходятъ,

 

заявляя

миссіонеру:

 

„теперь

 

оправдывайся,

 

какъ

 

знаешь,

 

мы

 

все

свое

 

сказали

 

и

 

слушать

 

тебя

 

не

 

станемъ".

 

Что

 

касается

пггундистовъ

 

и

 

другихъ

 

сектантовъ,

 

то

 

они

 

часто

 

передъ

началомъ

 

беседы

 

просят ь

 

позволенія

 

помолиться,

 

и

 

когда

миссіонеръ

 

по

 

неопытности

 

позволитъ

 

имъ

 

это,

 

то

 

они

 

чи-

таютъ

 

одну

 

молитву,

 

потомъ

 

другую,

 

третью,

 

молятся

 

часъ,

другой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вместо

 

беседы

 

происходитъ

 

обще-

ственное

 

штундистское

 

моленіе,

 

которое,

 

сопровождаясь

 

силь-

ными

 

проявленіямн

 

религіознаго

 

экстаза,

 

вздохами,

 

слезами,

біеніемъ

 

въ

 

грудь

 

и

 

т.

 

п.,

 

не

 

остается

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

пра-

вославныхъ.

Выслушавъ

 

подобна

 

го

 

рода

 

заявленія,

 

съездъ

 

сделалъ

 

по

поводу

 

ихъ

 

следующія

 

руководственныя

 

указанія.

 

Для

 

при-

влеченія

 

раскольниковъ

  

и

  

сектантовъ

 

къ

 

собеседованію

 

еле-
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дуетъ

 

пользоваться

 

всеми

 

возможными

 

мерами

 

вразумлепія

и

 

убежденія;

 

если

 

же

 

после

 

ряда,

 

кроткихъ

 

мерь

 

расколь-

ники

 

все-таки

 

не

 

пожелаютъ

 

итти

 

на

 

беседы,

 

то

 

въ

 

крайности

можно

 

для

 

сбора

 

ихъ

 

обратиться

 

къ

 

гражданской

 

власти,

 

но

эти

 

меры

 

предпринимать

 

съ

 

особенной

 

осмотрительностью

 

и

осторожностью

 

(напр.,

 

въ

 

форме

 

посылки

 

пригласительныхъ

повестокъ

 

чрезъ

 

полпцію),

 

такь,

 

чтобы

 

раскольники

 

не

 

могли

признать

 

такой

 

пріемъ

 

за

 

гоненія

 

на

 

иихъ.

 

Если

 

беседа

происходитъ

 

въ

 

храме,

 

где

 

только

 

служитель

 

алтаря

 

есть

единственный

 

ироповеднпкъ

 

съ

 

амвона,

 

то

 

нп

 

въ

 

коемъ

 

слу-

чае

 

не

 

следуетъ

 

допускать

 

раскольника

 

становиться

 

рядомъ

съ

 

миссіонеромъ,

 

но

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

школахъ

 

и

 

т.

 

п.

это

 

въ

 

крайности

 

можетъ

 

быть

 

допустимо.

 

Какихъ—либо

 

пись-

менных!,

 

обязательств!,

 

при

 

собеседованіи

 

давать

 

не

 

следуетъ,

разъясняя,

 

что

 

подписки

 

нужны

 

ирп

 

заключеніи

 

контракта,

а

 

не

 

въ

 

мирной

 

дружеской

 

беседе

 

о

 

предметахъ

 

душеспа-

сительныхъ.

 

Точно

 

также

 

не

 

следуетъ

 

допускать

 

отдельнаго

сектантскаго

 

моленія,

 

а

 

лучше

 

всего,

 

если

 

они

 

желаютъ

 

по-

молиться,

 

предложить

 

имъ

 

совместно

 

съ

 

православными

 

про-

пить

 

общую

 

молитву:

   

„Отче

 

нашъ" .

При

 

этомъ

 

лее

 

съездомъ

 

обсуждался

 

воиросъ.о

 

возыожно-

стп

 

веденія

 

беседъ

 

съ

 

хлыстами,

 

которые,

 

благодаря

 

своей

скрытности,

 

не

 

обнаруживают!,

 

открыто

 

своихъ

 

убеждений.

Хлысты

 

народъ

 

очень

 

хитрый,

 

они

 

составляютъ

 

секту

 

тайную

и

 

неопытному

 

человеку

 

трудно

 

отличить

 

ихъ

 

отъ

 

православ-

ныхъ.

 

На

 

публичныхъ

 

беседахъ

 

онп

 

не

 

подаютъ

 

п

 

вида,

что

 

принадлежать

 

къ

 

этой

 

секте,

 

и

 

не

 

только

 

соглашаются

во

 

всемъ

 

съ

 

мпссіонеромъ,

 

но

 

даже

 

проливаютъ

 

гс

 

іькія

слезы,

 

прпходятъ

 

въ

 

ужась

 

и

 

говорить:

 

„Боже

 

мой,

 

какіе

ужасные

 

люди

 

эти

 

хлысты".

 

Конечно,

 

какъ

 

не

 

скрываются

хлысты,

 

но

 

местные

 

мнссіонеры

 

н

 

прпходскіе

 

священники,

а

 

особенно

 

православные

 

жители

 

дрревии

 

знаютъ

 

пхъ,

 

но

какъ только   священникъ   предложптъ   хлысту   воиросъ,  къ
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какой

 

вере

 

онъ

 

принадлежитъ,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

назоветъ

себя

 

хлыстомъ,

 

а

 

непременно

 

православнымъ

 

христіани-

номь.

 

После

 

продолжительнаго

 

обсужденія

 

съездъ

 

пршнелъ

къ

 

убежденію,

 

что,

 

хотя

 

и

 

окольными

 

путями,

 

но

 

есть

 

воз-

можность

 

вызвать

 

хлыста

 

на

 

беседу.

 

Лучшимъ

 

средствомъ

для

 

этого

 

представляется

 

изученіе

 

духовныхъ

 

стиховъ

хлыстовскихъ

 

и

 

затемъ,

 

при

 

совместномъ

 

пеніи

 

ихъ,

 

осто-

рожное

 

указапіе

 

несообразностей

 

и

 

противоречій

 

въ

 

содер-

жаніи

 

ихъ

 

сравнительно

 

съ

 

учепіемъ

 

церкви

 

православной;

хлысты

 

очень

 

любятъ

 

свои

 

стихи,

 

начинаютъ

 

защищать

правильность

 

ученія,

 

въ

 

нихъ

 

излагаема

 

го,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

завязывается

 

беседа.

Относительно

 

методики

 

веденія

 

мпссіонерскихъ

 

беседъ

 

на

съезде

 

было

 

высказано

 

следующее.

Главный

 

предметъ,

 

съ

 

котораго

 

нужно

 

начинать

 

беседу

 

съ

раскольниками,

 

это

 

вопросъ

 

о

 

церкви;

 

только,

 

выяснивъ

сіэвколыіику,

 

что

 

церковь

 

есть

 

путь

 

спасенія,

 

можно

 

перей-

ди

 

уже

 

кь

 

разсмотренію

 

частиыхъ,

 

обрядовыхъ

 

вопросовъ.

Въ

 

бесвдахъ

 

съ

 

штундистами

 

и

 

другими

 

сектантами— раці-

оналистами,

 

кроме

 

вопроса

 

о

 

церкви,

 

следуетъ

 

раскрывать

вопросы

 

о

 

св.

 

преданіи,

 

таинствахъ,

 

иконопочитаніи;

 

что

же

 

касается

 

хлыстовь

 

и

 

другихъ

 

мистпческихъ

 

сектъ,

 

то

главнымъ

 

предметомъ

 

собеседованія

 

долженъ

 

служить

 

во-

просъ

 

о

 

воплпщеніи

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

во-

просъ

 

о

 

браке.

 

Выбравъ

 

определенный

 

предметъ

 

для

 

бесе-

ды,

 

следуетъ

 

его

 

формулировать

 

кратко,

 

точно

 

и

 

ясно

 

н

затѣмъ

 

вести

 

беседу

 

только

 

объ

 

одномъ

 

этомъ

 

предмете,

 

не

уклоняясь

 

въ

 

сторону

 

самому

 

и

 

не

 

позволяя

 

делать

 

того

 

же

собесѣднику.

 

Между

 

темь

 

известно,

 

что

 

раскольники

 

лю-

бятъ

 

„заговаривать"

 

или

 

же

 

„зачитывать"

 

своего

 

собесед-

ника:

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

определенный

 

предметъ

 

бе-

седы,

 

они

 

забрасываютъ

 

миссіонера

 

посторонними

 

вопро-

сами,

 
а

 
когда

 
нмъ

 
приходится

    
читать

    
какое-либо

   
место,
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то

 

они

 

начинаютъ

 

чтеніе

 

за

 

несколько

 

страницъ

 

впередъ.

Если

 

нбтъ

 

возможности

 

удержать

 

ихъ

 

отъ

 

этого,

 

то

 

можно

предоставить

 

раскольнику

 

выговориться

 

и

 

затѣмъ

 

попросить

кратко

 

повторить,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

такъ

 

долго

 

говорилъ;

 

рас-

колышкь

 

непременно

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

спутается,

 

заме-

шается

 

и

 

не

 

сможетъ

 

повторить,

 

потому

 

что

 

онъ

 

говорилъ

много,

 

но

 

безъ

 

толку.

 

Точно

 

также

 

молено

 

дать

 

расколь-

нику

 

волю

 

читать,

 

сколько

 

угодно,

 

вставляя

 

при

 

этомъ

 

за-

мьчанія,

 

что

 

„это

 

къ

 

делу

 

вовсе

 

не

 

относится",

 

а

 

затемъ

попросить

 

кратко

  

повторить,

 

о

 

чемъ

 

онъ

   

прочиталъ.

Покончивъ

 

обсужденіе

 

вопросовь,

 

касающихся

 

условій

успвшнаго

 

веденія

 

миссіонерскпхъ

 

беседъ,

 

съездъ

 

перешелъ

къ

 

разсмотренію

 

общихъ

 

условій,

 

содействующихъ

 

или

 

же

препятствующихъ

 

дьлу

 

миссіи.

 

Здесь

 

прежде

 

всего

 

обра-

щено

 

было

 

вниманіе

 

на

 

необходимость

 

более

 

жавыхъ

 

отно-

шеній

 

пастырей

 

къ

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

пасомыхъ,

 

такъ

какъ

 

недостатокъ

 

этихъ

 

отношеній

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

главныхъ

 

причннъ

 

распространенія

 

сектантства.

 

Въ

 

связи

 

съ

этпмь

 

указывалась

 

необходимость

 

лучшей

 

подготовки

 

кь

пастырской

 

и

 

миссіонерской

 

деятельности,

 

и

 

высказыва-

лось

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

духовный

 

семанаріи,

 

воспитывая

 

въ

свопхъ

 

питомцахъ

 

духъ

 

пастырской

 

ревности,

 

пріохочивали

бы

 

ихъ

 

побольше

 

читать

 

твореній

 

свято-отеческихъ

 

и

 

прі-

учали

 

бы

 

говорить

 

проповеди

 

более

 

живымъ

 

и

 

понятнымъ

для

 

народа

 

языкомъ.

 

Для

 

лучшей

 

подготовки

 

къ

 

миссіонер-

скому

 

делу

 

признано

 

полезныиь

 

командировать

 

лучшихъ

воспитанниісовъ

 

семинаріи,

 

по

 

окончании

 

ими

 

курса,

 

въ

 

при-

ходы,

 

зараженные

 

расколомъ,

 

для

 

изученія

 

раскола

 

подъ

руководстзомъ

 

епархіальнаго

 

массіонера.

 

Въ

 

местности,

 

где

особенно

 

много

 

раскольников ь

 

и

 

сектантовь,

 

желательно,

чтобы

 

назначались

 

священники

 

лучшіе

 

во

 

всехъ

 

отноше-

ніяхъ

 

и

 

чтобы

 

имь

 

увеличено

 

было

 

матеріальное

 

обезаече-

ніе.

  

Вопросъ

 

о

 

необезпеченностн

 

сельскаго

 

духовенства

 

ьи-
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звалъ

 

оживленный

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

среди

 

членовъ,

 

съезда

 

и

на

 

эту

 

тему

 

высказано

 

было

 

много

 

горысихъ

 

истинъ.

 

Меж-

ду

 

прочимъ,

 

о.

 

председатель

 

сравнилъ

 

положеніе

 

сельскихъ

великорусскихъ

 

священниковь

 

съ

 

священниками

 

въ

 

занад-

номъ

 

крае,

 

которые

 

получаютъ

 

жалованье

 

отъ

 

600

 

до

 

1200

руб.,

 

тогда

 

какъ

 

внутри

 

Россіи

 

есть

 

епархіи,

 

где

 

очи

 

не

получаютъ

 

никакого

 

опредѣленнаго

 

содерлсанія;

 

между

 

темь,

какъ

 

ни

 

странно,

 

католическое

 

духовенство

 

въ

 

Россіи

 

обез-

печено

 

жалованьемъ

 

оть

 

казны.

 

Но

 

этому

 

вопросу

 

съездъ

единогласно

 

постановилъ

 

ходатайствовать

 

о

 

назначеніи

 

прп-

ходскимъ

 

священникамъ

 

жалованья

 

въ

 

размере

 

600

 

руб.

съ

 

темь,

 

чтобы

 

обязателыіыя

 

требы

 

выполнялись

 

безвоз-

мездно.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

смысле

 

возбуждено

 

ходатайство

 

отно-

сительно

 

причтовъ

 

единоверческихъ,

 

во

 

многихъ

 

местахъ

сильно

 

бедствующихъ

 

и

 

потому

 

не

 

могущихъ

 

устроить

 

въ

своихъ

 

церквахъ

 

благолепнаго

  

богослуженія.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

деле

 

миссіи

 

важное

 

значеніе

 

имеетъ

 

шко-

ла,

 

то

 

съездъ

 

занимался

 

и

 

вопросами,

 

касающимися

 

школг-

наго

 

дйла;

 

вопросы

 

эти

 

предварительно

 

переданы

 

были

 

въ

коммиссію,

 

которая

 

и

 

раземотрела

 

относящіеся

 

сюда

 

докла-

ды.

 

Изъ

 

докладовъ

 

по

 

школьному

 

вопросу

 

обратилъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

докладъ

 

Полтавскаго

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

церковно-прпхпдекихъ

 

школъ,

 

свящ.

 

Іустина

 

Олыневскаго,

 

о

„миссіонерскомъ

 

характере

 

церковно-приходской

 

школы

 

сре-

ди

 

сектантскаго

 

населенія",

 

съ

 

приложенной

 

къ

 

нему

 

про-

граммой

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія.

 

Докладъ

 

этотъ

 

былъ

одобренъ

 

съездомъ

 

и

 

высказано

 

желаиіе,

 

чтобы

 

авторъ

 

до-

клада

 

составилъ

 

бы

 

и

 

учебную

 

книгу

 

по

 

Закону

 

Божію

 

при-

менительно

 

къ

 

предложенной

 

имъ

 

программе.

 

Изъ

 

заявле-

ній,

 

сделанныхъ

 

мпссіонерами

 

по

 

поводу

 

церковно-приход-

скихъ

 

школь,

 

выяснились

 

очень

 

важныя

 

обстоятельства,

 

поз-

воляющія

 

думать,

 

что

 

школы

 

могутъ

 

служпть

 

самымъ

 

луч-

шимъ

 

и

 

наиболее

 

действительнымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

деле

 

борьбы
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съ

 

вредными

 

сектами,

 

которыя

 

развиваются

 

и

 

держатся

 

пре-

имущественно

 

въ

 

глухихъ,

 

удаленныхъ

 

отъ

 

культурныхъ

центровъ

 

местностяхъ,

 

въ

 

темной

 

народной

 

массе,

 

лишен-

ной

 

даже

 

первоначальных!,

 

знаиій,

 

даваемыхъ

 

низшими

школами,

 

вследствіе

 

недостатоінаго

 

количества

 

последнихъ.

Кроме

 

того,

 

выяснилось

 

и

 

другое,

 

не

 

менее

 

важное

 

обсто-

ятельство,

 

это

 

сознаніе

 

въ

 

среде

 

сампхъ

 

раскольниковъ

 

и

сектантовъ

 

пользы

 

школъ.

 

Это

 

сознаніе

 

полезности

 

школъ

такъ

 

велико,

 

что,

 

не

 

имея

 

возможности

 

устраивать

 

для

 

обу-

ченія

 

свопхъ

 

детей

 

школь,

 

они

 

посылаютъ

 

ихъ

 

учиться

даже

 

вь

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

изъ

 

этнхъ

 

школъ

 

дети

 

ихъ

 

выходятъ,

 

если

 

не

 

вполне

 

пра-

вославными,

 

то

 

съ

 

значптельнымъ

 

сомненіемъ

 

въ

 

справед-

ливости

 

прививаемыхъ

 

имъ

 

дома

 

родителями

 

религіозныхъ

воззренін.

 

Правда,

 

приводя

 

детей

 

въ

 

школу,

 

родители-сек-

танты

 

просятъ,

 

чтобы,

 

при

 

преподаваніи

 

ихъ

 

дДітямъ

 

Закона

Божія,

 

не

 

обучали

 

ихъ

 

тому,

 

чего

 

они,

 

сектанты,

 

не

 

при-

знаютъ,

 

а

 

раскольники

 

требуютъ,

 

чтобы

 

нснолненіе

 

ихъ

детьми

 

молитвь

 

и

 

пѣнія

 

производилось

 

по

 

единоверческому

уставу.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

конечно,

 

просьба

 

родителей

удовлетворяется,

 

но

 

дети

 

ихъ,

 

после

 

несколькихъ

 

летъ

 

об-

щенія

 

въ

 

школе

 

съ

 

детьми

 

православныхъ,

 

вместе

 

съ

 

ко-

торыми

 

они

 

нередко

 

посещаютъ

 

церковь,

 

читаютъ

 

на

 

кли-

росе,

 

впоследствіи,

 

по

 

выходе

 

изъ

 

школы,

 

отпадаютъ

 

отъ

раскола,

 

и,

 

внося

 

въ

 

свои

 

дома

 

понятія

 

православной

 

ве-

ры,

 

располагают ь

 

и

 

своихъ

 

родителей

 

къ

 

переходу

 

въ

 

пра-

вославіе.

 

О

 

такихъ

 

случаяхъ

 

засвидетельствовали

 

на

 

съез-

де

 

многіе

 

миссіонеры;

 

между

 

прочпмъ,

 

въ

 

Орловской

 

епар-

хіп

 

одинь

 

Іб-лвтиій

 

мальчпкъ

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

св.

 

Ппсанія,

какія

 

ему

 

давали

 

въ

 

школе,

 

убедплъ

 

свою

 

мать

 

и

 

преста-

релаго

 

деда

 

присоединиться

 

къ

   

церкви.

Кроме

 

того,

    

на

 

счЛіЗде

    

были

 

сделаны

   

сообщенія

    

объ

устройстве

 

въ

   

некоторыхъ

 

местахъ

 

миссіонерскихъ

    

школъ
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для

 

подготовки

 

начетчиковъ

 

изъ

 

простой

 

среды,

 

которые

могли

 

бы

 

вести

 

собеседованія

 

съ

 

раскольниками

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

мѣстныхъ

 

прнходскихъ

 

священниковъ

 

и

 

быть

псаломщиками

 

въ

 

еднноверческихъ

 

церквахъ.

 

Первой

 

такой

школой

 

была

 

школа

 

въ

 

г.

 

Вяткй,

 

устроенная

 

въ

 

1875

 

г.

покойнымъ

 

борцомъ

 

раскола,

 

иротоіереемъ

 

Кашменскимъ.

Ныне

 

эта

 

школа

 

имѣетъ

 

до

 

40

 

человекъ

 

обучающихся

 

въ

ней,

 

и

 

питомцы

 

ея

 

прпносятъ

 

громадную

 

пользу

 

краю

 

въ

деле

 

миссіи.

 

По

 

образцу

 

ея

 

устроены

 

школы

 

на

 

Дону

 

и

 

въ

Саратове.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

местахъ

 

съ

 

тою

 

же

 

целью

 

уст-

раиваются

 

миссіонерскіе

 

курсы.

Для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

деятельности

 

миссіонеровъ

 

было

 

бо-

лее

 

единства,

 

съѣздъ

 

призналь

 

полезныиъ

 

устраивать

 

по-

временные

 

епархіальные

 

миссіонерскіе

 

съѣзды

 

съ

 

темъ,

чтобы

 

на

 

эти

 

съезды

 

приглашались

 

священники

 

селъ,

 

за-

раженныхъ

 

сектантствомъ,

 

и

 

ближайшіе

 

миссіонеры

 

сосед-

вихъ

 

епархій

 

Вместе

 

съ

 

этимъ

 

весьма

 

сочувственно

 

была

принята

 

мысль

 

объ

 

учрежденіп

 

при

 

св.

 

Синоде

 

„всероссій-

скаго

 

православнаго

 

мяссіонерскаго

 

Общества",

 

которое

 

бы

ведало

 

всеми

 

делами

 

внутренней

 

миссін,

 

и

 

выражено

 

же-

ланіе,

 

чтобы

 

общество

 

это

 

было

 

принято

 

подъ

 

Высочайшее

покровительство

 

Государыни

 

Императрицы.

Такъ

 

какъ

 

успехъ

 

обращеній

 

изъ

 

раскола

 

затрудняется

темъ

 

тяжелымъ

 

положеніемъ,

 

въ

 

какомъ

 

оказываются

 

не-

редко

 

новообращенные,

 

то

 

съездъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

улучшеніе

 

ихъ

 

пологкенія.

 

По

 

этому

 

поводу

 

расказапо

 

было

много

 

горькихъ

 

случаевъ

 

варварской

 

расправы

 

раскольни-

ковъ

 

съ

 

новообращенными;

 

ихъ

 

быотъ,

 

мучаютъ,

 

надъ

 

ни.

ми

 

потешаются

 

и

 

публично

 

осмеиваютъ,

 

часто

 

обвиняютъ

ихъ

 

въ

 

воровстве

 

со

 

взломомъ,

 

а

 

обвинпть

 

изменниковъ

легко,

 

ибо

 

судьи

 

все

 

раскольники.

 

Понятно,

 

что

 

всякаго,

кто

 

и

 

искренно

 

хотелъ

 

'бы

 

возвратиться

 

въ

 

лоно

 

церкви,

удерживаетъ

 

боязнь

    

быть

   

поругапиымъ

    

и

    

опозоренпымъ
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со

 

стороны

 

всесильнаго

 

кагала

 

староверовъ-фанатиковъ.

Въ

 

виду

 

этого

 

съездъ

 

призналъ

 

необходимымъ

 

образованіе

миссіонерскихъ

 

фондов*,

 

откуда

 

могло

 

бы

 

делаться

 

пособіе

новообращеннымъ,

 

а

 

также

 

устройство

 

при

 

монастырях!,

пріютовъ.

Для

 

предупрежденія

 

сектантской

 

пропаганды

 

среди

 

пере-

селенцевъ,

 

съездъ

 

постаиовплъ

 

ходатайствовать

 

о

 

недопу-

щеніи

 

совместныхъ

 

переселеній

 

православныхъ

 

и

 

сектан-

товъ,

 

а

 

также

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

о

 

сектантахъ-переселенцахъ

сообщалось

 

местной

 

епархіальной

 

власти,

 

по

 

сношенію

 

съ

которой

 

назначались

 

бы

 

места

 

для

 

переселившихся.

 

Если

переселенцы

 

живутъ

 

въ

 

местности,

 

где

 

нетъ

 

вблизи

 

церкви

православной,

 

а

 

есть

 

единоверческая,

 

то

 

съездъ

 

призналъ

желательнымъ

 

разрешать

 

таковымъ

 

приписку

 

къ

 

приходамъ

единоверческимъ.

 

Точно

 

также

 

прпзнапо

 

возможнымъ

 

раз-

решать

 

приписку

 

православныхъ

 

прпхожанъ,

 

по

 

отдаленно-

сти

 

ихъ

 

приходской

 

церкви,

 

къ

 

ближайшей

 

единоверческой,

а

 

священникамъ

 

православнымъ

 

совершать

 

частныя

 

требы

но

 

единоверческому

 

обряду.

 

И

 

вообще,

 

въ

 

виду

 

близости

православія

 

и

 

единоверія,

 

постановлено

 

не

 

возбуждать

 

дбдъ

о

 

переходе

 

православныхъ

 

въ

 

единоверіе,

 

и

 

въ

 

наспортахъ,

выдаваемыхъ

 

единоверцамъ,

 

упразднить

 

отметку

 

„единовер-

ческаго

 

вероисповеданія",

 

а

 

именовать

 

ихъ

 

„православными".

Кроме

 

мвропріятій

 

общаго

 

характера,

 

съездъ

 

занимался

въ

 

частности,

 

суясденіемъ

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

секте

 

и

 

делалъ

соответственныя

  

постановленія.

Изъ

 

сектъ

 

раскольническихъ

 

обращено

 

было

 

вниманіе

 

на

секты

 

старо-спасовцевъ,

 

пріемлющихъ

 

австрійское

 

священ-

ство

 

и

 

странниковъ.

 

Известно,

 

что

 

старо- снасовцы

 

за

 

совер-

шеніемъ

 

таинствъ

 

крещенія

 

и

 

брака

 

обращаются

 

къ

 

право-

славному

 

священнику,

 

въ

 

остальное

 

же

 

время

 

совсемъ

 

не

ходятъ

 

въ

 

церковь;

 

у

 

исповеди

 

и

 

прпчастія

 

бываютъ

 

только

иредъ

 

вступленіемъ

 

въ

 

бракъ,

 

да

 

и

 

то,

 

какъ

 

замечено,

 

вы-
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плевываютъ

 

причастіе.

 

Поэтому

 

на

 

съѣздѣ

 

былъ

 

поставленъ

вопросъ:

 

какъ

 

поступать

 

съ

 

этими

 

сектантами,

 

когда

 

они

просятъ

 

повѣнчать

 

или

 

окрестить

 

ихъ

 

дѣтей?

 

Огвѣтъ

 

данъ

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

отказывать

 

въ

 

соверше-

ніи

 

таинствъ,

 

но

 

должно

 

принять

 

мѣры

 

кь

 

огражденіго

 

свя-

тыни

 

отъ

 

норугаиія,

 

а

 

для

 

этого

 

священникъ

 

должепъ

 

на-

блюдать,

 

чтобы

 

прпступающіе

 

къ

 

таинству

 

проглатывали

 

св.

тайны

 

и

 

для

 

удостовѣренія

 

трижды

 

произносили

 

бы

 

слова:

„слава

 

Тебѣ,

 

Боже".

О

 

сектѣ

 

пріемлющнхъ

 

австрійское

 

священство

 

было

 

со-

общено,

 

что

 

послѣдователи

 

ея

 

часто

 

нарушаютъ

 

законъ;

такъ,

 

австрійскіе

 

поны

 

носятъ

 

одѣяніе,

 

присвоенное

 

духов-

ному

 

званію,

 

длинные

 

волосы,

 

устраиваютъ

 

въ

 

своихъ

 

мо-

литвенныхъ

 

домахъ

 

церкви

 

съ

 

алтарями

 

Во

 

многихъ

 

мѣ-

стахъ

 

западнаго

 

края

 

на

 

расколышчесьихъ

 

часовияхъ

имѣются

 

запрещенные

 

закономъ

 

колокола.

 

Въ

 

Витебской

губ.

 

раскольническіе

 

попы

 

за

 

своею

 

подписью

 

носылають

въ

 

полиціи

 

выписки

 

изъ

 

метрическихъ

 

кнпгъ.

 

Подъ

 

Моск-

вой

 

на

 

фабриісахъ

 

въ

 

болыпіе

 

праздники

 

на-равнѣ

 

съ

православнымъ

 

священникомъ

 

ходнтъ

 

раскольническій

 

нопъ.

На

 

Уралѣ

 

почтовая

 

корреспонденція

 

на

 

имя

 

австрійскаго

лже-еписісопа

 

Виктора

 

доставляется

 

но

 

такому

 

адресу:

 

„Его

Преосвященству,

 

епископу

 

Уральскому

 

Виктору",

 

и

 

т.

 

п.

Выслушавъ

 

такія

 

сообщенія,

 

съѣздъ

 

рекомендовалъ

 

за

 

нару-

шеніе

 

закона

 

привлекать

 

раскольнпковъ

 

къ

 

отвѣтственностп,

и

 

постановилъ

 

ходатайствовать

 

обь

 

ограниченіи

 

свободы

 

не-

реѣздовъ

 

австрійскихъ

 

лже-архіереевъ,

 

которые

 

нерѣдко,

подобно

 

православнымъ

 

архіереямъ,

 

совершаютъ

 

торжест-

венный,

 

со

 

свитой,

 

обозрѣнія

 

своихъ

 

епархій

 

и

 

занимаются

пропагандой

 

къ

    

немалому

   

соблазну

  

православных1 !..

Затѣыъ

 

сьѣздомъ

 

быль

 

заслушанъ

 

докладъ

 

проф.

 

Иванов-

скаго

 

о

 

сект

 

в

 

стрниниковъ

 

пли

 

бпгуновъ

 

Секта

 

эта

 

давно

извѣстна,

 
какъ

 
весьма

    
вредная

 
во

    
многихъ

    
отношеніяхъ.
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Между

 

тѣмъ

 

передъ

 

закономъ

 

странники

 

доселѣ

 

остаются

только

 

„праздношатающимися

 

лѣнтяями

 

и

 

бродягами,

 

без-

вредными

 

для

 

государства",

 

каковыми

 

представлялъ

 

ихъ

Мелышковъ

 

въ

 

1875

 

г.

 

Поэтому

 

проф.

 

Ивановскій

 

въ

 

сво-

емъ

 

докладѣ

 

выяснилъ

 

вредъ

 

этой

 

секты,

 

„какъ

 

противооб-

щественной".

 

Страннпкп

 

требуютъ

 

отъ

 

своихъ

 

последова-

телей

 

уклоненія

 

отъ

 

всякихъ

 

государственныхъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

повинностей,

 

они

 

считатотъ

 

грѣхомъ

 

записываться

 

въ

ревизію,

 

брать

 

паспорты

 

и

 

отбывать

 

воинскую

 

повинность.

Чтобы

 

избѣжать

 

власти

 

антихриста,

 

они

 

проводятъ

 

время

 

въ

постоянномъ,

 

странствованіп,

 

при

 

чемъ

 

развратъ,

 

разбой,

грабежи,

 

укрывательство

 

бѣглыхъ

 

каторжнпковъ

 

представ-

ляются

 

явленіемъ

 

обьшіымъ

 

въ

 

этой

 

сектѣ.

 

Борьба

 

съ

 

мі-

ромъ

 

и

 

стремленіе

 

освободиться

 

отъ

 

сѣтей

 

антихриста

 

у

странниковъ

 

доходитъ

 

до

 

такого

 

фанатизма,

 

что

 

они

 

очень

часто

 

съ

 

религіозною

 

цѣлью

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

задушенію

 

сво-

ихъ

 

заболѣвшихъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

членовъ

 

для

 

снпсканія

и.мъ

 

мученическаго

 

вѣпца.

 

Подобная

 

смерть

 

называется

„красной",

 

— и

 

эти

 

сектанты

 

носятъ

 

еще

 

названіе

 

„красно-

сзіертовъ"

 

или

 

„душителей".

 

Выслушавъ

 

докладъ

 

Иванов-

ского,

 

съѣздъ

 

согласился

 

съ

 

его

 

предложеніемь

 

и

 

постано-

вить

 

ходатайствовать

 

о

 

признаніи

 

секты

 

странниковъ

 

осо-

бенно

 

вредной

 

сектой

 

и

 

о

 

подведеніи

 

ея

 

подъ

 

категорію

 

тѣхъ

сектъ,

  

принадлежность

 

къ

 

которымь

 

закономъ

 

преслѣдуется.

(Продолженіе

 

будешь).

Къ

 

іштисотлѣтію

 

Кирилло-Бѣлозерскаго

 

перво-

класснаго

 

монастыря*).

Ішрилло-Бѣлозерскій

 

монастырь

 

9-го

 

іюня

 

1897

 

г.

торжественно

 

праздновалъ

 

пятисотлѣтіе

 

со

 

времени

 

своего

основапія.

  

Въ

 

настоящее

   

время

 

монастырь

 

этоть

 

не

   

поль-

*)

 

„Русск.

 

Полоипикъ,"

 

Л°

 

30.
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зуется

 

такой

 

широкой

 

извѣстностью

 

вь

 

Россіи,

 

какъ

 

Кіево-

Печерскій

 

монастырь

 

или

 

Троицко-Сергіева

 

лавра,

 

главпымъ

образомъ

 

потому,

 

что

 

находится

 

вдали

 

отъ

 

болыпихъ

 

горо-

довъ

 

и

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

 

Онъ

 

извѣстенъ

 

тзлько

 

немногимъ

богомольцамъ,

 

да

 

любителямъ

 

отечественной

 

старины.

 

Между

тѣмъ

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

монастырей

 

Россіи

и

 

по

 

своему

 

славному

 

историческому

 

прошлому

 

смѣло

 

мо-

жетъ

 

быть

 

поставленъ

 

наряду

 

съ

 

упомянутыми

 

двумя

лаврами.

 

Даже

 

незнакомый

 

съ

 

исторіею

 

монастыря

 

путешест-

венникъ,

 

при

 

видѣ

 

его

 

грандіозныхъ

 

стѣнъ

 

и

 

башенъ,

многочисленныхъ

 

церквей

 

и

 

зданій

 

сразу

 

пойметъ,

 

что

 

нмѣ-

етъ

 

дѣло

 

съ

 

величайшпмъ

 

монастыремъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

невольно

задастся

 

вонросомъ,

 

какимъ

 

чудомъ

 

выросла

 

эта

 

величествен-

ная

 

обитель

 

на

 

пустынпыхъ

 

берегахъ

 

окружающпхъ

 

ее

озеръ.

Основателемъ

 

обители,

 

„процвѣтшей

 

какъ

 

кринъ

 

въ

пустынѣ",

 

былъ

 

преп.

 

Кирнллъ-Бѣлозерскій,

 

родомъ

 

изъ

московскихъ

 

бояръ

 

(родился

 

ололо

 

1337

 

года),

 

пострижен-

никъ

 

Симонова

 

монастыря,

 

сдѣлавшійся

 

потомъ

 

его

 

архиман-

дритоыъ.

 

Увлекаемый

 

жаждою

 

подвиговъ,

 

онъ

 

оставилъ

настоятельство

 

и

 

удалился

 

въ

 

старый

 

Симояовъ

 

монастырь,

ища

 

уединенія.

 

Однажды,

 

во

 

время

 

молитвы

 

предъ

 

иконой

Богоматери,

 

онъ

 

услышалъ

 

таинственный

 

голосъ,

 

повелѣвав-

шій

 

ему

 

идти

 

на

 

Бѣлоозеро.

 

Имѣя

 

шестьдесятъ

 

лѣтъ

 

отъ

роду,

 

онъ

 

съ

 

инокомъ

 

Ѳерапонтомъ

 

отправился

 

въ

 

пустын-

ный

 

дебри

 

Бѣлоозера

 

и,

 

остановившись

 

на

 

высокомъ

 

хол-

ыѣ,

 

окруженномъ

 

водами,

 

выкопалъ

 

пещеру

 

и

 

поставить

крестъ.

 

Таково

 

было

 

первое

 

основаніе

 

великой

 

обители.

Вскорѣ

 

преп.

 

Ѳяропонтъ

 

уцалился

 

отъ

 

Кирилла

 

на

 

15

верстъ

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

и

 

основалъ

 

та.мъ

 

свою

 

обитель,

Ѳеропаитовъ

 

монастырь,

 

взвѣстный

 

впослѣдствіи

 

какъ

мѣсто

 

ссылки

 

патріарха

 

Никона.

 

Но

 

св.

 

Кирпллъ

 

не

 

дол-

го

 

пользовался

 

полнымъ

 

уединеніемъ.

 

Къ

 

нему

 

стали

 

при-

ходить

 

другіе

 

отшельники,

 

просившіе

 

его

 

принять

 

нхъ

 

подъ

свое

 

руководство

 

въ

 

духовной

 

жизни.

  

Кнриллъ

 

не

 

въ

 

состоя-
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ніи

 

было

 

отказать

 

ихъ

 

просьбѣ,

 

и

 

вотъ

 

вокругъ

 

пего

 

обра-

зовалась

 

цѣлая

 

община

 

иноковъ,

 

для

 

которой

 

была

 

выстро-

ена

 

деревянная

 

церковь

 

Успенія

 

и

 

данъ

 

былъ

 

строгій

 

ино-

гіескій

 

уставъ.

 

Ирен.

 

Кириллъ

 

былъ

 

игуменомъ

 

основанной

имъ

 

обители

 

втеченіе

 

30

 

лѣтъ,

 

еще

 

при

 

жизни

 

прославил-

ся

 

святостью

 

и

 

чудесами

 

и

 

умеръ,

 

на

 

90

 

году

 

жизни,

 

9

 

іюня

1427

 

года.

 

Во

 

время

 

его

 

смерти

 

въ

 

монастырѣ

 

было

 

уже

53

 

инока.

Иослѣ

 

смерти

 

преп.

 

Кирилла

 

основанный

 

имъ

 

мона-

стырь

 

продолжалъ

 

усиѣшно

 

процвѣтатъ,

 

благодаря

 

славной

памяти

 

своего

 

основателя,

 

привлекавшей

 

въ

 

монастырь

множество

 

богомольцевъ,

 

вь

 

числѣ

 

которыхъ

 

нстрѣчается

много

 

князей

 

п

 

бояръ.

 

Еще

 

при

 

жизни

 

преподобнаго

 

посѣ-

тили

 

монастырь

 

князья

 

Андрей

 

Можайскій,

 

въ

 

вотчинѣ

котораго

 

поселился

 

св.

 

Кириллъ,

 

и

 

Михаилъ

 

Бѣлевскій.

Впослѣдствіи

 

посѣщали

 

монастырь

 

князья

 

Васнлій

 

Василь-

евкчъ

 

Темный

 

и

 

Василій

 

Ивановичъ,

 

отецъ

 

Грознаго,

 

по-

стропвшій,

 

по

 

случаю

 

рожденія

 

послѣдняго,

 

двѣ

 

церкви

 

въ

монастырѣ.

 

Самъ

 

Грозный,

 

особенно

 

любившій

 

Кирилловъ

монастырь,

 

иногда

 

подолгу

 

жилъ

 

тамъ,

 

выражая

 

желаніе

 

на

всегда

 

постричься

 

въ

 

монахи,

 

и

 

осыпалъ

 

монастырь

 

бога-

тыми

 

дарами

 

и

 

вкладами.

 

Въ

 

эпоху

 

опричниковъ

 

и

 

страш-

ныхъ

 

казней,

 

Кирилловъ

 

сдѣлался

 

убѣжищемъ

 

для

 

ональ-

пыхъ

 

бояръ,

 

которые,

 

постригшись

 

противъ

 

воли

 

въ

 

мона-

хи,

 

продолжали

 

вести

 

прежнюю

 

роскошную

 

жизнь,

 

за

 

что

Грозный

 

горько

 

упрекалъ

 

братію

 

въ

 

извѣстномъ

 

посланіи

въ

 

Кирилловъ

 

монастырь.

Въ

 

смутное

 

время

 

Кирплловъ

 

не

 

разъ

 

съ

 

успѣхомъ

отражалъ

 

напеденія

 

литовекпхъ

 

шаекь,

 

бродившихъ

 

по

сѣверу

 

Россін

 

послѣ

 

осады

 

Троицкой

 

лавры.

 

Бъ

 

ноловинѣ

XVII

 

вѣка

 

Московское

 

правительство

 

изъ

 

стратегическихъ

соображеній

 

обнесло

 

монастырь

 

новою

 

каменного

 

стѣною,

которая

 

строилась

 

33

 

года

 

и

 

стоила

 

государству

 

болѣе

45,000

  

руб.

 

на

 

тогдашнія

 

деньги,

До

 

второй

 

половины

 

XVIII

 

вѣка

 

Кирилловъ

 

монастырь
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былъ

 

одинъ

 

изъ

 

богатѣйшихъ

 

въ

 

Россіи.

 

У

 

него

 

было

множество

 

земель,

 

лѣсовъ,

 

рыбныя

 

ловли,

 

солявыя

 

варницы

и

 

пр.

 

Количество

 

крестьянъ,

 

приписанныхъ

 

къ

 

монастырю,

доходило

 

до

 

21,000

 

душъ.

 

Изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

мона-

стырь

 

не

 

разъ

 

кормплъ

 

окрестное

 

населеніе

 

въ

 

голодные

годы.

 

Государство

 

неоднократно

 

пользовалось

 

монастырской

казною

 

для

 

своихъ

 

нуждъ.

 

Такъ,

 

кромѣ

 

смутнаго

 

времени,

монастырь

 

оказывалъ

 

пособіе

 

государству

 

деньгами,

 

хлѣ-

бомъ

 

и

 

воинскими

 

снарядами

 

въ

 

1638,

 

1672,

 

1676,

 

1701

и

 

1812

 

г. г.

 

Отнятіе

 

вотчинъ

 

въ

 

1764

 

году

 

прекратило

 

источ-

ники

 

постоянныхъ

 

доходовь

 

монастыря.

 

Съ

 

того

 

времени

онъ

 

сталъ

 

бѣднѣть

 

и

 

оказался

 

не

 

въ

 

сплахъ

 

поддерживать

въ

 

исправности

 

свои

 

громадный

 

заведенія.

 

Въ

 

1835

 

году

Св.

 

Синодъ

 

ассигновалъ

 

70,000

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

его

 

зда-

пій.

 

Памятнпкомъ

 

былого

 

богатства

 

монастыря

 

служитъ

его

 

разница,

 

которая

 

до

 

ХѴТІІ

 

вѣка

 

была

 

богатѣйшей

 

въ

Россіи

 

послѣ

 

Сергіевой

 

лавры.

 

Но

 

въ

 

1785

 

г.

 

много

 

дра-

гоцѣнныхъ

 

вещей

 

(до

 

218

 

нумеровъ)

 

увезено

 

въ

 

Москву.

Теперь

 

въ

 

рпзницѣ

 

осталось

 

немного

 

дорогихъ

 

вещей,

 

но

и

 

по

 

нимъ

 

можно

 

судить

 

о

 

прежнемъ

 

велпколѣпіп,

 

Отъ

роскошной

 

жемчужной

 

ризницы

 

изъ

 

17

 

ризь

 

осталась

 

одна

только

 

риза.

 

Говорять,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

въ

 

мо-

настырѣ

 

было

 

до

 

четверика

 

жемчугу,

 

снятаго

 

со

 

старыхъ

облаченій

 

и

 

другихъ

 

вещей

 

и

 

множество

 

драгоцѣнныхъ

камней,

 

и

 

всѣ

 

эти

 

сокровища

 

архпмандритъ

 

Іакинѳъ

 

Кар-

пинскій

 

передалъ

 

князу

  

Потемкину.

Такая

 

же

 

судьба

 

постигла

 

и

 

другія

 

достопрамѣчатель-

ности

 

монастыря— его

 

громадную

 

библіотеку

 

и

 

замѣчатель-

ішй

 

арсеналъ

 

—

 

памятники

 

двухъ

 

родовъ

 

дѣятельностп

монастыря:

 

мирной—просвѣтительной

 

и

 

боевой— оборони-

тельной.

 

Арсеналъ,

 

заключавшій

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

болѣе

 

8'/2

тысячъ

 

древнихъ

 

вооруженій,

 

весь

 

вывезенъ

 

частію

 

въ

Новгородъ,

 

частію

 

въ

 

Петербургскій

 

Артиллерійскій

 

Музей.

Немного

 

осталось

 

и

 

отъ

 

библіотеки,

 

которою

 

издавна

 

славил-

ся

 

монастырь.

   

Наиболіе

   

цѣнная

  

часть

 

ея,

 

въ

   

количествѣ
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1,350

 

рукописей,

 

перешла

 

въ

 

библіотеку

 

С.-Петербургской

Духовной

 

Академіи,

 

но

 

многое

 

попало

 

въ

 

руки

 

другихъ

учрежденій

 

и

 

частныхъ

 

лицъ.

Но

 

святыни

 

монастыря

 

и

 

его

 

грандіозныя

 

постройки

 

и

теперъ

 

остаются

 

въ

 

монастырѣ,

 

привлекая

 

вннманіе

 

посѣти-

телей.

 

Главная

 

святыня

 

монастыря

 

— мощи

 

его

 

основателя,

почивающія

 

подъ

 

снудомъ.

 

Надъ

 

ними

 

серебряная

 

рака,

пожертвованная

 

въ

 

1643

 

году

 

бояриномъ

 

Ѳеодоромъ

 

Ива-

новичемъ

 

Шереметевыиъ.

 

Вторая

 

святыня

 

— чудотворный

образъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

—

 

Одигитріи,

 

съ

 

кото-

рою

 

пришелъ

 

сюда

 

преп.

 

Кириллъ.

 

На

 

холмѣ

 

въ

 

такъ

называемомъ

 

Ивановскомъ

 

монастырѣ,

 

подъ

 

каменнымъ

 

на-

вѣсомъ,

 

стоитъ

 

деревянная

 

часовня,

 

построенная,

 

по

 

пре-

данно,

 

преп.

 

Кириллом ь, — и

 

два

 

сдѣланныхъ

 

имъ

 

деревян-

ныхъ

 

креста.

 

Въ

 

рпзницѣ

 

хранятся

 

вещи,

 

оставшіяся

 

отъ

преподобпаго:

 

его

 

овчиный

 

нагольный

 

тулупъ,

 

шапочка,

посохъ,

 

деревянный

 

потиръ,

 

веригп

 

и

 

пр.

Въ

 

Кирилловѣ

 

1 1

 

церквей,

 

изъ

 

которыхъ

 

особенно

замѣчательны

 

Успенскій

 

соборъ

 

(1497),

 

двѣ

 

церкви,

 

по-

строенныя

 

по

 

случаю

 

роясденія

 

Грознаго,

 

двѣ

 

надворотнихъ

церкви

 

и

 

пр.

 

Невольно

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

гро-

мадная

 

стіна

 

вокругъ

 

монастыря,

 

первая

 

въ

 

Россіи

 

по

величинѣ.

 

Она

 

имѣетъ

 

около

 

5

 

саженей

 

въ

 

высоту

 

и

 

3-хъ

въ

 

ширину

 

и

 

тянется

 

вокругъ

 

монастыря

 

на

 

протяженіи

почти

 

1'/2

 

версты.

 

По

 

ея

 

галлереямъ

 

свободпо

 

можно

проѣхать

 

на

 

четверкѣ

 

лошадей.

 

Въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

ка

ней

 

возвышаются

 

башнп

 

различной

 

высоты

 

(до

 

25

 

саженъ).

Съ

 

этихъ

 

башенъ

 

открывается

 

восхитительный

 

видь

 

на

монастырь,

 

городъ

 

Кирилловъ,

 

расположенный

 

вблизи

стѣнъ,

 

на

 

окружающія

 

его

 

озера

 

и

 

живописный

 

окрест-

ности.

На

 

юбилейное

 

торжество

 

прибыли

 

въ

 

монастыръ

 

высо-

копреосвященный

 

Ѳеогностъ,

 

архіепископъ

 

Новгородскій,

преосв.

 

Тихонъ,

 

епископъ

 

Мо;кайскій,

 

г.

 

началышкъ

 

^Нов-

городской

 

губерніи,

   

графъ

 

Медемъ,

 

и

 

другія

 

лица.

    

Послѣ
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торжественной

 

литургіи

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

совершенъ

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

кругомъ

 

монастыря

 

и

 

на

 

холмъ

 

прен.

Кирилла,

 

къ

 

сдѣланной

 

имъ

 

часовнѣ.

 

При

 

яркомъ

 

сіяніи

чуднаго

 

іюньскаго

 

дня

 

эффектную

 

картину

 

представляла

многотысячная

 

толпа,

 

пестрой

 

лентой

 

опоясавшая

 

колос-

сальныя

 

стѣны

 

и

 

башни

 

монастыря.

 

Торжество

 

закончилось

трапезой

   

для

 

почетиыхъ

 

гостей

 

пъ

  

нокояхъ

 

настоятеля.

В.

Житія

 

святыхъ,

   

какъ

 

хорошее

  

пособіе

   

при

   

преподаваніи

Закона

 

Божія*).

(Заыѣтка

 

законоучителя

 

церковно-приходской

  

школы).

Несомнѣнно,

 

что

 

Законъ

 

Божій

 

есть

 

душа

 

воспитатель-

наго

 

элемента

 

всякой

 

школы,

 

и

 

если

 

успѣшно,

 

яшво

 

препо-

даются

 

его

 

истины

 

и

 

правила,

 

если

 

глубоко

 

западаюгъ

 

она

въ

 

души

 

учениковъ,

 

то

 

смѣло

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

и

 

на-

иравленіе

 

той

 

школы

 

безусловно

 

доброе,

 

вліяніе

 

ея

 

на

 

уче-

никовъ

 

благотворное;

 

если

 

же

 

преподаваніе

 

Закона

 

Боясія

ограничивается

 

лишь

 

стараніемъ

 

заставить

 

ученика

 

бойко,

безъ

 

запинокъ

 

передавать

 

содержаніе

 

учебнпковъ

 

на

 

экзаме-

нахъ

 

і

 

въ

 

тому

 

подобныхь

 

случаяхъ,

 

то

 

и

 

воспитательные

результаты

 

такой

 

школы

 

сомнительны.

 

Слѣдовательно,

 

чтобы

внутренняя

 

жизнъ

 

школы

 

текла

 

нормально,

 

прежде

 

всего

 

и

главнЕлмъ

 

образомъ

 

должно

 

обращать

 

самое

 

тщательное

 

вни-

маніе

 

на

 

постановку

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія.

Не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію

 

то.

 

что

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Бо-

жія

 

не

 

слѣдуетъ

 

ограничиваться

 

одною

 

теоретическою,

 

внѣш"

нею

 

стороною,

 

но

 

необходимо

 

иреслѣдовать

 

и

 

практиче-

скую.

 

Сообщая

 

катихизическія

 

и

 

историческая

 

свѣдѣнія,

весьма

 

благотворно

 

рисовать

 

предъ

 

дѣтскпмъ

 

сознаніемъ

 

и

то,

 

какъ

 

возвышениыя

   

христіанскія

 

истины

 

воплощались

 

въ

*)

 

,, Московок.

 

Церков.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.
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дѣйствительности,

 

какъ

 

онѣ

 

возбуждали

 

спасительное

 

пламя

вѣры

 

въ

 

душахъ

 

людей,

 

какъ

  

затѣмъ

 

отражіЧлись

 

въ

    

вели-

кихъ

 

подвигахъ

    

христіанской

 

любви...

 

Словомъ,

 

нужно

 

до-

стигать

 

того,

 

чтобы,

 

при

 

усвоеніи

 

св.

 

истииь,

 

участвовали

 

не

только

 

разсудокъ,

 

память,

 

но

 

и

 

чувство

 

и

 

воображеніе

 

дѣтей,

чтобы

 

всѣ

 

силы

 

дѣтской

 

души

  

дружно

 

работали

 

въ

    

одномъ

направленіп.

 

При

 

достиженіи

 

этихъ

 

цѣлей

   

незамѣнимую

 

ус-

лугу

 

и

 

могутъ

 

оказать

 

житія

 

святыхъ,

 

живо

   

и

 

понятпо

 

из-

ложенный.

 

Въ

 

самомь

 

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

житія

 

святыхъ?

   

Не

ошибемся,

 

если

   

назовемъ

 

ихъ

   

краснорѣчивымъ

   

изображе-

піемъ

 

практическаго

   

осуществления

   

въ

   

дѣйствительной

жизни

 

вышсихъ

 

идеаловъ

 

хргістганства,

 

шля— нравствен-

ным?*

 

Богословіемъ,

 

изложннымъ

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

картшшхъ.

А

 

вѣдь

 

безспорно

 

то,

 

что

 

живое,

 

наглядное

    

сообщеніе

  

той

или

 

другой

 

истины

 

гораздо

 

лучше

 

западаеть

 

въ

 

душу,

 

яснѣе

усвоивается,

 

дольше

 

помнится

 

не

 

только

 

дѣтьми,

 

но

 

и

 

взрос-

лыми,

 

чѣмъ

 

отвлеченное,

 

теоретическое...

    

И

    

вотъ

   

часіюе

обращеніо

 

къ

 

житіямъ

 

святыхь,

 

какъ

 

къ

    

пособію

 

въ

    

дѣлѣ

насажденія

  

въ

   

народѣ

   

религіозно-нравственныхъ

   

истинъ,

сниметъ

 

съ

 

уроковь

 

Закона

 

Божія

 

характеръ

 

скучной

 

отвле-

ченности

 

и

 

сообщитъ

 

имъ

 

живой

 

интересъ,

 

занимательность,

картинность,

 

т.

 

е.

   

всѣ

 

тѣ

    

качества,

 

которыя

 

такъ

    

благо-

пріятствуютъ

 

успѣху

 

дѣтской

 

воспріпмчивости.

 

Такъ,

 

напри-

мѣръ,

 

при

 

объясненіи

 

Божественной

 

литургіи,

 

отмѣчая

 

важ-

ность

 

и

 

величіе

 

совершаемаго

 

на

 

ней

 

таинства

  

причащенія,

весьма

 

полезно

 

привести

 

примѣры

 

того,

    

какъ

   

обыкновенно

благоговѣйно

 

настраивались

 

во

 

время

 

этой

 

службы

    

великіе

святители

 

и

 

угодники,

 

съ

 

какимъ

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

они,

безупречные

 

въ

 

жизни,

 

приступали

 

къ

 

спасительному

   

таин-

ству.

 

Биагодаря

 

такимъ

 

примѣрамъ,

    

дѣти

   

живѣе

   

поймутъ

обязанность

    

христіанина

   

быть

    

благоговѣйнымы

 

во

    

время

злужбы

 

Божіей,

 

при

 

участіи

 

въ

 

святыхъ

 

таинствахъ.

    

Или:

наставляя
 

дѣтей
  

въ

 
заповѣди

 
о

 
молитвѣ,

    
почему

 
не

   
заро-
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нить

 

въ

 

дѣтское

 

воображеніѳ

 

картины

 

молитвенныхъ

 

под-

виговъ,

 

явленныхъ

 

міру

 

отъ

 

св.

 

мужей,

 

избранниковъ

 

Бо-

жіихъ?

 

Почему

 

не

 

разсказать

 

имъ

 

про

 

то,

 

какъ

 

пламенно

лилась

 

молитва

 

изъ

 

души

 

того

 

или

 

другаго

 

угодника

 

въ

 

ка-

кой-нибудь

 

суровой,

 

] единенной

 

нустынѣ,

 

въ

 

дремучемъ

 

лѣ-

су

 

подъ

 

вой

 

бури,

 

непогоды,

 

или

 

дикихъ

 

звѣрей?

 

Вѣдь

 

изъ

этихъ

 

разсказовъ

 

любознательное

 

дѣтское

 

сердце

 

всего

 

ясиѣе

можетъ

 

научиться

 

той

 

нстинѣ,

 

что

 

молитва

 

есть

 

св.

 

обязан-

ность

 

христианина,

 

что

 

она

 

есть

 

нѣчто

 

такое,

 

на

 

что

 

можно

посвятить

 

всю

 

жизнь,

 

ради

 

чего

 

можно

 

проститься

 

съ

 

жи-

тейскими

 

утѣхамн.

 

Или,

 

сообщая

 

заповѣдь

 

о

 

тайной

 

мило-

стыни,

 

почему

 

не

 

указать

 

дѣтямъ

 

на

 

прекрасные

 

примѣры

такого

 

рода

 

благотворенія

 

изь

 

житія

 

св.

 

Николая

 

и

 

другихъ.

Помогая

 

усваивать

 

дѣтямъ

 

христіанское

 

ученіе

 

п

 

воспла-

меняя

 

добрыя

 

искры,

 

несомненно

 

таящіяся

 

въ

 

каждой

 

че-

ловѣческой

 

душѣ,

 

особенно

 

въ

 

юной,

 

житія

 

святыхъ

 

могутъ

восиитать

 

въ

 

нихъ

 

и

 

здравый

 

литературный

 

вкусъ:

 

маль-

чикъ

 

или

 

дѣвочка,

 

съ

 

ранней

 

поры

 

пріобрѣтая

 

иавыкъ

 

вни-

мать

 

доброму

 

чтенію

 

и

 

назидателышмъ,

 

правдпвымъ

 

разска-

замъ,

 

придя

 

въ

 

возрастъ,

 

будеть

 

привычно

 

тяготѣть

 

къ

 

тому

и

 

другому,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

находить

 

для

 

себя

 

истинное

 

духовное

наслажденіе.

 

Они

 

же

 

усвоенныя

 

вь

 

школѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

пре-

красномъ

 

мірѣ

 

пзбранннковъ

 

Божіихъ,

 

прошедшихъ

 

свой

жизненный

 

путь

 

истинно

 

христіанскою

 

стезею,

 

разнесуть

 

по

своимъ

 

домамъ

 

и

 

слѣдователыю

 

незамѣтно

 

вольютъ

 

добрую,

свѣжую

 

струю

 

въ

 

семейную

 

атмосферу.

Каждой

 

неиспорченной

 

душѣ

 

свойственна

 

потребность

полюбоваться

 

на

 

истинно-возвышенное;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

наличная

 

деятельность

 

и

 

явленія

 

обыденной

 

жизни

 

немного

заключаюсь

 

въ

 

себѣ

 

данныхъ

 

къ

 

удовлетворенно

 

этой

 

суще-

ственной

 

потребности.

 

Между

 

тѣмъ,

 

созерцаніемъ

 

духовной

красоты

 

святыхъ

 

душа

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

удовлетворится,

и,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

  

па

 

прекрасныхъ

 

образцахъ

 

возможно
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для

 

человѣка

 

совершенства

 

отдохнетъ

 

отъ

 

суетныхъ

 

прояв-

леній

 

человѣческой

 

жизни.

 

Прп

 

этомъ

 

нужно

 

еще

 

принять

во

 

вннманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

одною

 

изъ

 

прпчпнъ

нравственной

 

неподвижности

 

и

 

религіозной

 

холодности

 

въ

людяхъ

 

является

 

довольно

 

распространенное

 

убѣжденіѳ,

 

что,

при

 

современныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

средѣ

 

обыкновенныхъ

 

лю-

дей,

 

невозможно

 

возвыситься

 

до

 

жизни

 

истинно-христіан-

ской,

 

пдеальн

 

й,

 

что

 

такая

 

жизнь

 

не

 

по

 

силамъ

 

грѣшнымъ

людямъ,что

 

она—

 

удѣлъ

 

однихъ

 

святыхъ.

 

Эготъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

практически

 

скепгицизмъ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

невольно

приражается

 

сознаиію

 

людей,

 

заставляешь

 

пхъ

 

свыкаться

 

съ

суетною,

 

грѣховіюго

 

жизнію

 

и

 

убиваетъ

 

въ

 

самомъ

 

корнѣ

энергію

 

къ

 

нравственному

 

развитію

 

и

 

совершенству,

 

даже

ослабляетъ

 

и

 

мимолетные

 

порывы

 

къ

 

добрымъ

 

поступкамъ.

„Всѣ

 

такъ

 

живуть,

 

ясили

 

и

 

будутъ

 

жить,

 

да

 

и

 

жить

 

иначе

невозможно",

 

тверднтъ

 

большинство.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

дѣти

внимаютъ

 

этимъ

 

горькимъ

 

фразамъ

 

безнадежности,

 

этимь

унылым ь

 

возгласамъ

 

равнодушія,

 

и

 

вь

 

свою

 

очередь

 

зара-

жаются

 

ими

 

и,

 

возрастая,

 

начинаюсь

 

повторять

 

ихъ.

 

Въ

виду

 

этого,

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

могутъ

 

въ

 

значительной

 

сте-

пени

 

ослабить

 

этотъ

 

пагубный

 

скептнцизмъ:

 

она

 

краснорѣ-

чиво

 

доказываютъ,

 

что

 

часто

 

среди

 

самой

 

кинучей

 

суегы

житейской,

 

въ

 

кругу

 

глубоко

 

порочныхъ

 

людей

 

появлялись

лица

 

добродѣтельныя,

 

непрестанно

 

помнящія

 

Бога,

 

всегда

служащія

 

Ему,

 

за

 

что

 

и

 

удостонвались

 

прославленія

 

отъ

Бога;

 

они

 

же

 

говорятъ

 

и

 

про

 

тѣ

 

случаи,

 

когда

 

и

 

порочные

люди

 

прощались

 

со

 

грѣхомъ,

 

выходили

 

на

 

новый

 

добрый

путь

 

и

 

по

 

нему

 

шли

 

неуклонно

 

до

 

самаго

 

часа

 

смертнаго...

Подъ

 

вліяніемъ

 

подобныхъ

 

душеспасителышхъ

 

разсказовъ,

въ

 

дѣтской

 

душѣ

 

невольно

 

появляется

 

желаніе

 

подражать

тѣмъ,

 

кто

 

чрезъ

 

вѣковую

 

даль

 

продолжаетъ

 

сіять

 

и

 

доселѣ

своею

 

духовной

 

красотою.

Наконецъ,
 

житія
 

святыхъ,
 

какъ
   

прекрасіюе
    

педагогиче-
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ское

 

средство,

 

заслуживаюсь

 

особеннаго

 

вниманія

 

и

 

тѣмъ,

что

 

вполнѣ

 

удовлетворяюсь

 

національному

 

народному

 

вкусу.

Искони

 

вѣковъ

 

любпмымъ

 

чтеніемъ

 

у

 

русскаго

 

грамотника

были

 

сказанія

 

про

 

жизнь

 

и

 

подвиги

 

святыхъ,

 

— поэтому

 

въ

высшей

 

степени

 

благоразумно

 

дать

 

этому

 

источнику

 

христі-

анскаго

 

просвѣщснія

 

возможно

 

широкое

 

примѣненіе,

 

и,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

сдѣлать

 

его

 

непремѣнпымъ

 

спутникомъ

 

под-

растающаго

  

поколѣнія...

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

естественно

 

является

 

вопросъ:

какое

 

же

 

время

 

посвятить

 

на

 

желательную

 

передачу

 

школь-

никамъ

 

содержанія

 

жизни

 

святыхъ?

 

Вполпѣ

 

возмоасно

 

и

весьма

 

желательно

 

дѣлать

 

это

 

попутно

 

сь

 

сообщеніемъ

 

са"

мыхъ

 

релпгіозно-нравственныхъ

 

нстинъ

 

на

 

урокахъ

 

Закона

Божія;

 

весьма

 

хорошо

 

и

 

полезно

 

также

 

законоучителю

 

или

учителю,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

старшему

 

ученику,

 

послѣ

 

ут-

ренней

 

молитвы

 

тотчасъ

 

же

 

прочитывать

 

житіе

 

дневнаго

святаго...

 

Пусть

 

чрезъ

 

это

 

убавится

 

нѣсколько

 

времени

 

отъ

обычныхъ

 

занятій,

 

пусть

 

убавится

 

срокъ

 

для

 

переспроса

 

уче-

никовъ —нравственное

 

настроеніе

 

школы

 

отъ

 

того

 

ничего

не

 

потеряетъ.

 

Мало

 

утѣшительнаго

 

въ

 

томъ,

 

если

 

дѣти

 

бой-

ко,

 

но

 

безучастно

 

передаюсь

 

содержаніе

 

уроковъ

 

по

 

Закону

Божьему,

 

когда

 

ясно

 

становится,

 

что

 

св.

 

истины

 

скользятъ

только,

 

такь

 

сказать,

 

по

 

поверхности

 

души,

 

не

 

проникая

въ

 

глубь

 

сердца,

 

не

 

согрѣвая

 

его;

 

но

 

за

 

то

 

какъ

 

отрадно

любоваться

 

на

 

дѣтей,

 

когда

 

они

 

отвѣчаютъ

 

по

 

Закону

 

Божь-

ему

 

вполиѣ

 

сознательно,

 

съ

 

замѣтнымъ

 

чувствомъ

 

н

 

готовы

пояснить

 

отвѣтъ

 

примѣрами,

 

когда

 

они

 

начпнаютъ

 

понимать

возможность

 

приложенія

 

къ

 

жизпи

 

христіанскихъ

 

правилъ,

и

 

своимь

 

чуткимь

 

сердцемъ

 

любить

 

эти,

 

ясно

 

сознанныя

 

и

усвоенныя,

 

правила!.

 

.

Свящ.

 

В.

 

Востоковъ.
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Гдѣ

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

 

на

 

могилѣ?

Христіанскій

 

обычай

 

ставить

 

кресты

 

на

 

могилахъ

 

умер-

шихъ

 

восходить

 

къ

 

глубокой

 

древности.

 

На

 

востокѣ

 

онъ

появился

 

впервые

 

около

 

3

 

вѣка,

 

въ

 

Палестинѣ,

 

и

 

въ

 

осо-

бенную

 

силу

 

вошелъ

 

послѣ

 

торжества

 

Христовой

 

вѣры

 

при

Константине

 

Великомъ,

 

который

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

пока-

залъ

 

прекрасной

 

примѣръ

 

своимъ

 

подданнымъ-христіанамъ,

поставивши

 

на

 

гробѣ

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

крестъ

 

изъ

 

чистаго

золота,

 

вѣсившій

 

160

 

фунтовъ.

 

Изъ

 

Греціи

 

обычай

 

укра-

шать

 

могилы

 

крестомъ

 

перешелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святою

 

вѣрою

и

 

къ

 

намъ,

 

русскимъ.

 

Уставь

 

св.

 

Владпміра

 

уже

 

подпер-

гаетъ

 

церковному

 

суду

 

тѣхъ,

 

которые

 

„мертвецы

 

сволочатъ,

крестъ

 

посѣкуть".

 

Но

 

гдѣ

 

же

 

именно

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

надъ

 

могилой,— у

 

ногь

 

покойника,

 

или

 

же

 

у

 

изголовья,

 

на

это

 

въ

 

исторпческихъ

 

памятникахъ

 

нѣтъ

 

опредѣленныхъ

указапій.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

принятый

 

обычай

 

ставить

крест ь

 

иадъ

 

могилой

 

у

 

изголовія

 

покойника

 

нанболѣе

 

соот-

вѣтствуетъ

 

религіозному

   

значенію

 

надмогилыіыхъ

 

кре^

 

говъ.

Крестъ

 

надъ

 

могплой

 

христіанина

 

не

 

долженъ

 

быть

   

раз-

сматриваемъ

 

только,

 

какь

 

украшеніе,

 

подобно

 

другимъ

 

раз-

нообразнымъ

 

памятникамь,

 

воздвигаемымъ

 

любовью

 

близ-

кихъ

 

родственниковъ,

 

друзей,

 

почитателей.

 

Опъ

 

въ

 

гораздо

большей

 

степени

 

есть

 

знаменіе

 

исповѣданія

 

умершим ь

 

вѣры

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

крестомъ

 

побѣдившаго

 

смерть

 

и

 

призвав-

шаго

 

насъ

 

идти

 

Біго

 

путемъ.

 

Какъ

 

всенародное

 

знаменіе,

крестъ

 

Христовъ

 

долженъ

 

сіятъ

 

преимущественно

 

па

 

чвлѣ

вѣрующаго

 

при

 

жизни

 

его

 

и

 

у

 

ішоловія,

 

надъ

 

могплой

 

по

смерти.

 

Огцы

 

церкви

 

и

 

древніе

 

церковные

 

писатели

 

убѣж-

даготъ

 

не

 

стыдиться

 

креста

 

Христова

 

и

 

открыто

 

изображать

его

 

на

 

себѣ,

 

въ

 

особенности

 

па

 

челѣ,

 

какъ

 

па

 

самой

 

вид-

ной

 

части

 

птла.

 

„Крестное

 

знаменіе

 

ежедневно

 

начерты-

вается

 
па

 
челѣ

 
нашемъ,

   
какъ

 
бы

 
на

 
столбѣ"

 
(Златоустъ).
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„

 

Чело

 

наше

 

будемъ

 

увѣнчивать

 

драгоцѣннымъ

 

и

 

животво-

рящимъ

 

крестомъ"

 

(Ефремъ

 

Сир.).

 

„Знаменіе

 

полагается

 

на

челѣ,

 

какъ

 

на

 

мѣстѣ

 

стыда,

 

что

 

бы

 

мы

 

не

 

стыдились

 

нс-

повѣдывать

 

распятаго

 

Христа,

 

Который

 

не

 

стыдится

 

назы-

вать

 

насъ

 

братьями"

 

(Амвросій

 

Мед.).

 

Тоясе

 

и

 

у

 

другихъ.

Въ

 

катакомбахъ

 

найденъ

 

стеклянный

 

сосудь,

 

на

 

донышкѣ

котораго

 

сохранилось

 

изображеніе

 

молодаго

 

христіанина,

 

съ

неболыпнмъ

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ

 

па

 

лбу.

 

Не

 

естест-

венно

 

ли

 

отсюда

 

и

 

могилы

 

христіанскія

 

украшать

 

животво-

рящимъ

 

крестомь

 

именно

 

у

 

изголовья

 

покойника?

Въ

 

сочиненіи

 

св.

 

Ипполита

 

Римскаго

 

„объ

 

антпхристѣ"

говорится,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

антихристъ

 

„дастъ

 

имъ

 

(вѣ"

рующимъ,

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

Христа)

 

знаменіе

 

на

правой

 

рукѣ

 

и

 

на

 

челѣ,

 

дабы

 

никто

 

не

 

могъ

 

дѣлать

 

креста

правою

 

рукою

 

па

 

челѣ".

 

Не

 

должно

 

ли

 

по

 

этому

 

чувству

христіанской

 

любви

 

къ

 

умершимъ

 

оградить

 

и

 

ихъ

 

могилы

отъ

 

посягательства

 

антихриста

 

водруженіемъ

 

спасительнаго

креста

 

Христова

  

надъ

 

головою

 

ихъ,

  

надъ

 

челомъ?

Наконец^

 

высказываемое

 

нами

 

мнѣніе

 

находить

 

себѣ

 

под-

тверждеиіе

 

отчасти

 

и

 

въ

 

древне-церковномъ

 

преданіи

 

о

 

во-

друженіи

 

воинами

 

креста

 

Господня

 

на

 

Голгоѳѣ

 

именно

 

въ

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоилась

 

глава

 

прародителя

 

нашего

 

Ада-

ма.

 

Это

 

преданіе

 

извѣстио

 

многимъ

 

отцамъ

 

и

 

учителямъ

Церкви,

 

и

 

отголосокъ

 

его

 

занесенъ

 

быль

 

нѣкогда

 

въ

 

нашу

богослужебную

 

письменность.

 

Въ

 

старпнныхъ

 

молитвахъ

„надъ

 

главою

 

болящимъ"

 

(16—17

 

в.)

 

читаемъ:

 

„на

 

глав-

нѣмъ

 

мѣстѣ

 

распятся

 

Христосъ

 

и

 

взя

 

болѣзнь

 

главѣ...

Христосъ

 

истинный

 

Богъ

 

нашъ,

 

иже

 

возложи

 

честный

 

и

 

жи-

вотворящей

 

крестъ

 

Адаму

 

на

 

главу"

 

(А.

 

П.

 

Голубцовъ,

 

объ

Елеосв.,

 

твор.

 

св.

 

о

 

,

 

1888,.

 

кн.

 

3,

 

115).

 

Основанное

 

на

Св.

 

Писаніи

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

21

 

— 22;

 

Рим.

 

5,

 

14—15)

 

и

 

ос-

вященное

 

искусствомъ

 

церковной

 

пкопописи,

 

часто

 

изобра-

жающимъ

 
у

 
нодножія

 
креста

 
Господня

 
голову

 
Адама,

    
при-
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веденное

 

преданіе

 

даетъ

 

нѣкоторое

 

основаніе

 

и

 

для

 

того,

чтобы

 

на

 

могилахъ

 

ставить

 

кресты

 

именно

 

у

 

главы

 

по-

койника

 

*).

НЕКРОЛОГЪ-

Въ

 

селѣ

 

Мгарѣ,

 

Лубенскаго

 

уѣзда,

 

на

 

канунѣ

 

18

 

іюля

1897

 

года

 

скончался

 

заштатный

 

священникъ

 

мѣстной

 

Кре-

сто-Воздвиж^нской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Петровичъ

 

Мировичъ

 

на

77-мъ

 

году

 

своей

 

жизни,

 

отъ

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

болѣзни— перелома

 

ноги.

 

Погребеніе

 

совершено

 

соборне

 

19

іюля

 

въ

 

5-ть

 

часовь

 

вечера.

Почившій

 

былъ

 

сынъ

 

священника,

 

родился

 

въ

 

1821-мъ

году

 

и

 

воспитывался

 

въ

 

Переяславскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Въ

 

1838-мъ

 

году

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

дьячкомъ

 

къ

 

Геор-

гіевской

 

церкви

 

м.

 

Городища,

 

Пирятинскаго

 

уѣзда.

 

Въ

1848-мъ

 

году

 

Преосвященнымъ

 

Апполинаріемъ,

 

викаріемъ

Кіевской

 

епархіи,

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

Петро-

Павловской

 

церкви

 

села

 

Мосевки,

 

Пирятипскаго

 

уѣзда.

 

Въ

1857

 

г.

 

14

 

іюля

 

рукоположенъ

 

Преосвяш.

 

Наѳанаиломъ,

енпскопомь

 

Полтавскимъ,

 

въ

 

сань

 

священника

 

къ

 

Кресто-

Воздвиженской

 

церкви

 

села

 

Мгаря.

 

Почившій

 

о.

 

Іоаннъ

 

со-

стоялъ

 

духовникомъ

 

въ

 

благочиніяхъ

 

священника

 

Николая

Бельговскаго

 

10-ть

 

лѣтъ

 

и

 

священника

 

Іоанна

 

Зубковскаго

8

 

лѣтъ.

 

Уволенъ

 

въ

 

заштатъ

 

въ

 

^1896

 

году,

 

декабря

12

 

дня.

Благоч.

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Зубковскій.

*)

 
руководство

 
для

 
сельск.

 
паст.»

  
за

 
1897

 
г.
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ИЗВѢСТШ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

Рѣшеніе

 

Сената

 

по

 

дѣлу

 

о

 

незаконной

торговаѣ

 

церковными

 

свѣчами.

Фальснфикація

 

цѳрковпыхъ

 

свѣчей

 

и

 

незаконная

 

продажа

 

по-

слѣднихъ

 

частными

 

лицами

 

продолжаетъ

 

въ

 

сильнѣйшей

 

степени

озабочивать

 

духовенство,

 

кажется,

 

почти

 

всѣхъ

 

еиархій.

 

Нѣкоторыя

изъ

 

возникающихъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

дѣлъ

 

восходятъ

 

на

 

разсмот-

рѣніе

 

высшихъ

 

властей.

 

Одно

 

изъ

 

такпхъ

 

дѣлъ

 

было

 

возбуждено

 

во

Владнмірской

 

епархіп.

 

Сущность

 

этого,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важпаго

и

 

подробно

 

изложеннаго

 

въ

 

№

 

8

 

«Владинір.

 

Еп.

 

Вѣдом.»

 

1895

 

г.,

дѣла,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

5-го

 

января

 

1885

 

года

 

предсѣ-

датель

 

правления

 

Владимірскаго

 

епархіалыіаго

 

свѣчнаго

 

завода,

свящ.

 

А.

 

Альбицкій,

 

сдѣлалъ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

заявленіѳ

 

о

 

незаконной

торговлѣ

 

церковными

 

свѣчами

 

изъ

 

лавки

 

купца

 

Блинова

 

въ

 

г.

Владимірѣ.

 

Дѣло

 

пошло

 

своиыъ

 

ходомъ

 

и

 

дошло

 

до

 

Владимирской

казенной

 

палаты,

 

которая,

 

установивъ

 

и

 

прпзнавъ

 

наличность

 

всѣхъ

данныхъ,

 

свндѣтельетвующпхъ

 

о

 

нарушеніи

 

Блішовымъ

 

закона

 

28

августа

 

1808

 

года,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

уклонилась

 

отъ

 

разрѣшеиія

 

дѣла

но

 

существу

 

потому

 

только,

 

что

 

продаваемый

 

Блпиовымъ

 

свѣчи

 

не

изъ

 

чистаго

 

нчелипнаго

 

воска,

 

и

 

передано

 

дѣло

 

на

 

усмогрѣніе

 

про-

курорскаго

 

надзора

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

прокуроръ

 

Владимірскаго

окружнаго

 

суда,

 

пе

 

усмотрѣвъ

 

въ

 

продажѣ

 

Блиновымъ

 

церковныхъ

свѣчей

 

нризпаковъ

 

уголовпаго

 

ирестуиленія,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдній

хотя

 

и

 

продавалъ

 

свои

 

свѣчи

 

за

 

церковный,

 

но

 

не

 

вводилъ

 

покупа-

теля

 

въ

 

обманъ

 

увѣреніямл,

 

что

 

свѣчи

 

эти

 

изъ

 

чистаго

 

нчелинаго

воска,

 

и,

 

не

 

нризпапъ

 

посему

 

за

 

собою

 

права

 

на

 

возбужденіе

 

иро-

тивъ

 

Блинова

 

судебнаго

 

преслѣдованія,

 

возвратилъ

 

все

 

производ-

ство

 

и

 

конфискованныя

 

свѣчи

 

въ

 

казенную

 

палату,

 

а

 

эта

 

послѣд-

няя,

 

по

 

постановленію

 

15

 

го

 

апрѣля

 

1887

 

года,

 

отобранный

 

у

Блинова

 

свѣчи

 

опредѣлила

 

возвратить

 

Блинову,

 

На

 

постановленіе

казенной

 

палаты

 

уполномоченный

 

Владимирской

 

духовной

 

конси-

сторіи,

 

свяіц.

 

А.

 

Альбицкій,

 

принесъ

 

жалобу

 

Правительствующему

Сенату,

 

который

 

опредѣлплъ:

 

отмѣнпвъ

 

иостановленіе

 

Владимирской

казенной

 

палаты

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

взыскать

 

съ

 

Блинова

 

въ

 

пользу

мѣстной

 

приходской

 

церкви

 

города

 

Владішіра

 

стоимость

 

пайдепныхъ

въ

 

его

 

лавкѣ

 

свѣчеп

 

въ

 

суммѣ

 

7496

 

руб.

 

51

 

коп.

 

и

 

штрафъ

 

въ

размѣрѣ

 

100

 

руб.,

 

примѣнительио

 

къ

 

закону

 

14-го

 

мая

 

1890

 

г.,

 

и

на

 

ириведепіе

 

сего

 

оиредѣлснія

 

въ

 

исполненіе

 

испросить

 

Высочай-

шее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

соизволеніе,

 

каковое

 

и

 

послѣ

довало.

                                                     
(Изъ

 

Кіевск.

 

Еп.

 

Вѣд.).
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О

    

домахъ

   

трудолюбія

   

и

   

работныхъ

домахъ.

Всего

 

только

 

годъ

 

и

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

существуетъ

 

Попечи-

тельство

 

о

 

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ,

 

говорится

 

въ

Правит.

 

Вѣстн.

 

Jfi

 

60,

 

но

 

имѣетъ

 

уже

 

702,000

 

капитала,

 

кромѣ

весьма

 

крупныхъ

 

по

 

всей

 

Россіи

 

пожертвовашй

 

деньгами

 

и

 

недви-

жимостію,

 

открыло

 

23

 

дома

 

и

 

откроетъ

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

еще

43

 

Этому

 

удивительно

 

быстрому

 

расцвѣту

 

общества— три

 

причины:

оно

 

возникло

 

по

 

мысли

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

оно

 

явилось

 

ирямымъ

 

удовлетворепіемъ

 

насущной

 

нужды

и,

 

наконецъ,

 

деятельность

 

его

 

поручена

 

умѣлымъ,

 

энергическимъ

и

 

б.тагорасположенпымъ

 

людямъ.

За

 

время

 

но

 

1-е

 

сентября

 

1896

 

года

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

поступило

 

всего

 

778,498

 

р.

 

67

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Всемилостивѣйінѳ

иожаловапныхъ

 

Ея

 

Нелнчествомъ

 

35,000

 

р.,

 

изъ

 

суммъ

 

Министер-

ства

 

Внутреннахъ

 

Дѣлъ

 

500,000

 

р.,

 

изъ

 

Государственнаго

 

Казна-

чейства

 

40,000

 

р.,

 

пожертвованій

 

132,621

 

р.

 

81

 

коп.,

 

членскихъ

взносовъ

 

35,520

 

р.,

 

процентовъ

 

съ

 

капитала

 

и

 

случайныхъ

 

дохо-

довъ

 

35,356

 

р.

 

84

 

к.;

 

общій

 

расходъ

 

выражается

 

въ

 

количествѣ

75,792

 

р.

 

3

 

к.,

 

такъ

 

что

 

къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

 

оставалось

702,706

 

руб.

 

64

 

коп.

На

 

ряду

 

съ

 

денежными

 

поступленіями

 

слѣдуетъ

 

отмѣтить

 

и

случаи

 

пожертвованій

 

недвпжимостей

 

въ

 

пользу

 

попечительства;

 

въ

отчетный

 

періодъ

 

такнхъ

 

случаевъ

 

было

 

два:

 

1)

 

близь

 

города

 

Вильны

поступилъ

 

въ

 

собственность

 

попечительства

 

участокъ

 

земли,

 

иро-

страпствомъ

 

5

 

дееятинъ

 

съ

 

находящимися

 

на

 

немъ

 

строеніемъ

 

и

2)

 

въ

 

городѣ

 

Маріуполѣ

 

— 2

 

дес.

 

425

 

кв.

 

саж.

 

съ

 

фруктовыми

 

и

виноградными

 

на

 

нихъ

 

иасажденіями.

Приведенный

 

выше

 

цифры

 

прихода

 

за

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

четыре

мѣсица

 

существовали

 

Попечительства

 

представляются,

 

несомнѣнно,

весьма

 

крупными;

 

но

 

въ

 

действительности

 

высокій

 

починъ

 

Ея

Величества

 

иривлекъ

 

къ

 

этой

 

отрасли

 

благотворенія

 

Значительно

большую

 

сумму

 

пожертвованій,

 

которыя,

 

хотя

 

и

 

не

 

поступили

 

въ

кассу

 

Попечительства,

 

но

 

получили

 

назначепіе,

 

вполнѣ

 

соотвѣт-

ствующее

 

его

 

цѣлямъ

 

и

 

задачамъ,

 

будучи

 

направлены

 

на

 

учрежде-

ніѳ

 

и

 

поддержаніе

 

на

 

мѣстахъ

 

домовъ

 

трудолюбія.

 

Точныхъ

 

данпыхъ

поэтому

 

предмету

 

въ

 

Комитетѣ

 

пе

 

имѣется;

 

но

 

о

 

размѣрахъ

 

такихъ

суммъ

 

можно

 

получить

 

нѣкоторое

 

нонятіе,

 

если

 

принять

 

во

 

внпма-

ніе,

 

что

 

въ

 

Ростов!;

 

на

 

Дону

 

поступило

 

въ

 

пользу

 

дома

 

трудолюбія
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выше

 

200,000

  

рублей,

   

въ

 

С.-Петербургѣ

 

40,000

 

р.,

 

въ

 

другихъ

городахъ

 

такія

 

лее

 

крупный

 

суммы...

Въ

 

виду

 

изложеннаго,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

результаты,

 

достигну-

тые

 

сравнительно

 

въ

 

короткое

 

время,

 

весьма

 

благопріятными,

 

и

слѣдуетъ

 

съ

 

полнымъ

 

упованіемъ

 

взирать

 

на

 

будущее.

 

Подъ

 

живи-

тельнымъ

 

руководствомъ

 

Ея

 

Имііераторскаго

 

Величества

 

дѣятельность

Попечительства

 

будетъ

 

непосредственно

 

развиваться

 

и

 

крѣпнуть,

принося

 

обильные

 

плоды,

 

и

 

годъ— отъ— году

 

будетъ

 

рости

 

число

лицъ,

 

который

 

въ

 

благодарность

 

за

 

спасеніе

 

оіъ

 

угрожавшей

 

имъ

нищеты

 

и

 

за

 

дарованное

 

имъ

 

обновление

 

жизни,

 

будутъ

 

благослов-

лять

 

имя

 

Государыни

 

и

 

возиосить

 

за

 

Нее

 

и

 

Ея

 

Царственную

 

Семью

горячія

 

молитвы.

                             

(Прав.

  

Вѣстн

 

,

 

№

 

60,

   

1897

 

г.).

Обращвніе

 

о.

 

Іоанпа

 

Еронгитадтскаго

къ

 

русскому

 

духовенству.

О.

 

Іоаннъ

 

Кропштадтскій

 

обращается

 

въ

 

«Снб.

 

Духовиомъ

 

Вѣст-

ннкѣ»

 

съ

 

слѣдующими

 

глубокопоучительными

 

словами

 

къ

 

право-

славному

 

духовенству.

«Можетъ

 

ли

 

священникъ

 

прилагать

 

попеченіе

 

о

 

душахъ,

 

имѣя

пристрастіе

 

къ

 

земной

 

славѣ,

 

къ

 

своей

 

страстной,

 

лѣнивой

 

плоти,

къ

 

земному

 

блеску

 

и

 

роскоши,

 

къ

 

земнымъ

 

удовольствіямъ,

 

къ

 

зем-

ной

 

красотѣ— плотский,

 

.къ

 

земнымъ

 

сокровищамъ,

 

къ

 

леныамъ?

Не

 

можетъ:

 

ибо

 

кто

 

можетъ

 

работать

 

двумъ

 

господамъ?

 

Ты — рабъ

чуждой

 

сласти,

 

плотской,

 

оставившій

 

истинную,

 

духовную

 

Божію

сладость,

 

вкушаемую

 

отъ

 

благодатнаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ>.

«Камень

 

претыкавія

 

для

 

нвого

 

свящеппика— приглашеніе

 

со

 

сто-

роны

 

прихожанъ

 

со

 

св.

 

Тайнами

 

къ

 

больному

 

челівѣку,

 

особенно

къ

 

бѣдиому,

 

да

 

еще

 

часто

 

приглашающему;

 

онъ

 

смущается,

 

раздра-

жается,

 

иногда

 

нриказываетъ

 

привезти

 

его

 

въ

 

церковь,

 

лѣпясь

ходить

 

къ

 

нему

 

въ

 

жилище

 

его

 

убогое.

 

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

евангелію,

священнику

 

надо

 

усердно

 

желать

 

послужить

 

охотно

 

больному,

 

или

бѣдному,

 

искать

 

случая

 

послужить

 

ближнему

 

съ

 

радостно,

 

какъ

Самому

 

Христу,

 

ибо

 

сказано:

 

«боленъ

 

бѣхъ

 

и

 

пріидосте

 

ко

 

мнѣ».

Отчего

 

процеходитъ

 

такое

 

поведеніе

 

священника?

 

Отъ

 

его

 

само-

любия,

 

гордости,

 

плотоугодія,

 

самоугодія,

 

сытости,

 

любостяжанія,

корыстолюбія,

 

лицепріятія,

 

лѣности,

 

духовпаго

 

нера;імыпілепія

 

и

неыыслія.

 

Должно

 

немедленно

 

каяться

 

въ

 

такой

 

аиатіи,

 

въ

 

такомъ

несочувствіи

 

къ

 

лицу

 

ближняго

 

и

 

къ

 

дѣлу

 

паетырскихъ

 

обязанно-

стей—и

 

заставить

 

себя

 

всегда

 

служить

 

охотно,

 

съ

 

усердіемъ

 

и

радостью».

«Къ

 

людямъ

 

знатнымъ»,

 

продолжаетъ

 

далѣе

 

добродѣтельный

 

па-

стырь,

 

«носпѣшно

 

и

 

съ

 

радостью

 

идемъ,

 

чая

 

вознаграждеиія

 

за

трудъ;

 

а

 

отъ

 

бѣдныхъ

 

готовы

 

отворачиваться

 

и

 

отворачиваемся,

или

 
неохотно

 
и

 
съ

 
огорченіемъ

 
идемъ,

 
не

 
чая

 
воздаянія

 
отъ

 
пихъ,
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хотя

 

Богъ

 

воздалъ

 

бы

 

во

 

сто

 

и

 

тысячу

 

кратъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

люди.

На

 

обѣды

 

спѣшимъ

 

съ

 

радостью

 

и

 

вообще

 

па

 

утѣшеніе

 

плотское,

а

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

убогпмъ

 

съ

 

ропотомъ,

 

принужденіемъ,

 

нерѣдко

 

съ

досадой.

 

О,

 

самолюбіе!

 

О,

 

гордость!

 

О,

 

тщеславіе!

 

О,

 

извращеніе

иорядковъ

 

и

 

уставовъ

 

Божіихъ!

 

Будучи

 

разумны,

 

поступаемъ

 

какъ

неразумные,

 

и

 

будучи

 

словесны,

 

поступаемъ

 

хуже

 

безсловесвыхъ!»

« Пастырь

 

добрый».

«Въ

 

селѣ

 

Брыковѣ

 

мнѣ

 

пришлось

 

побывать

 

лѣтомъ

 

въ

 

1887

 

году.

Мы

 

пріѣхали

 

часовъ

 

въ

 

9

 

утра,

 

въ

 

одно

 

изъ

 

воскресенін,

 

когда

 

на

кодокольнѣ

 

начался

 

благовѣстъ.

 

Церковь

 

была

 

пуста,

 

и

 

только

около

 

клироса

 

стояли

 

четыре

 

крестьянскихъ

 

мальчика,

 

изъ

 

копхъ

одинъ

 

громко

 

и

 

внятно

 

читалъ

 

часы.

 

Священникъ

 

совершалъ

 

про-

скомидію,

 

и

 

чрезъ

 

боковыя

 

двери

 

я

 

увндѣлъ

 

4-хъ

 

мальчиковъ,

 

сто-

лвшихъ

 

па

 

холѣняхъ

 

у

 

престола

 

п

 

чвтавшихъ

 

поминанія.

 

На

 

стѣвѣ,

около

 

которой

 

я

 

стояль,

 

впсѣлъ

 

листъ

 

бумаги

 

съ

 

надписями,

 

смыслъ

которыхъ

 

я

 

понялъ

 

лишь

 

виослѣдствіи:

 

«Руку

 

будетъ

 

давать

 

Иванъ»,

«Вѣрую»

 

прочитаетъ

 

Марія»,

 

«Апостолъ»

 

ирочитаетъ

 

Дарья».

 

Между

тѣмъ

 

богомольцы

 

стали

 

собираться,

 

раздѣляясь

 

на

 

двѣ

 

половины

 

и

оставляя

 

широкій

 

проходъ

 

посредине:

 

женщины

 

становились

 

налѣво,

мужчины— направо,

 

дѣти

 

заняли

 

мѣсто

 

впереди

 

рядами,

 

Къ

 

началу

литургіи

 

церковь

 

наполнилась,

 

и

 

входящихъ

 

и

 

выходящихъ

 

я

больше

 

не

 

замѣчалъ.

 

Послѣ

 

возгласа

 

«.Благословенно

 

царство»

 

всѣ

присутствующіе

 

дружнымъ

 

хоромъ

 

иропѣли

 

«аминь»,

 

и

 

затѣмъ

 

всѣ

пѣсиопѣпія

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

обѣдни

 

иѣли

 

всѣ

 

молящіеся — и,

 

по-

вторят,

 

пѣли

 

очень

 

стройно.

 

Впереди

 

стоялъ

 

мальчикъ

 

и

 

«руку

давалъ»,

 

дирил.ировалъ

 

поющими,

 

иногда

 

прислушиваясь

 

къ

 

камер-

тону.

 

Возгласы

 

священпика

 

были

 

внятны

 

и

 

слышались

 

во

 

всѣхъ

концахъ

 

церкви.

 

«Апостолъ»

 

прочла

 

дѣвушка;

 

чтеніе

 

было

 

удиви-

тельно

 

осмысленное;

 

послѣ

 

евапгелія

 

священникъ

 

объяснилъ

 

про-

читанное,

 

заключивъ

 

сказанное

 

назиданіемъ

 

о

 

силѣ

 

вѣры.

 

Символъ

вѣры

 

былъ

 

прочтенъ

 

громко

 

и

 

внятно

 

одною

 

изъ

 

дѣвушекъ,

 

и

 

всѣ

молящіеся

 

вполголоса

 

повторяли

 

каждое

 

слово...

 

Кто

 

не

 

слышалъ

общаго

 

пѣпія

 

въ

 

церкви,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

себѣ

 

и

 

представить,

 

какое

сильное

 

впечатлѣпіе

 

производить

 

оно.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

чудпыхъ

 

хоровъ

не

 

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

нимъ:

 

опасеніямъ

 

на

 

отсутствіе

 

стройно-

сти

 

въ

 

пѣніи

 

нѣтъ

 

мѣста,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

наши

 

церковные

 

напѣвы

просты

 

и

 

въ

 

этой

 

простотѣ

 

велики,

 

а

 

главное--всѣ

 

молящіеся

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

въ

 

богослулсеніп...

 

Прочитавши

 

отпустъ,

 

священ-

никъ

 

осѣнилъ

 

крестомъ

 

сторону,

 

гдѣ

 

стояли

 

лсенщвны,

 

и

 

сначала

дѣти,

 

а

 

потомъ

 

взрослые

 

рядами,

 

тихо

 

и

 

благоговѣйпо

 

начали

 

вы-

ходить

 

изъ

 

церкви;

 

затѣмъ

 

священникъ

 

осѣнилъ

 

крестомъ

 

остав-

шихся

 

мужчинъ,

 

и

 

они

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

оставили

 

церковь

 

Бого-

служение

 

окончилось

 

въ

 

началѣ

 

1-го

 

часа.

 

Все

 

это

 

было

 

такъ

 

ново

для

 

меня

 

и

 

такъ,

 

повторяю,

 

поразило

 

меня,

 

что

 

я

 

тогда

 

же

 

обра-

тился

 

за

 

разъяснѳніями.

   

Начать

   

обѣдню

   

раньше

 

9

 

часовъ,— ска-
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зали

 

мнѣ, — значило

 

бы

 

лишить

 

дѣтей

 

возможности

 

быть

 

въ

 

церкви,

такъ

 

какъ

 

они

 

выгоняютъ

 

скотъ

 

«на

 

росу»

 

и

 

пасутъ

 

его

 

до

 

9

часовъ — начала

 

жаровъ.

 

Но

 

преслѣдуются

 

и

 

другія

 

цѣли.

 

Кабаковъ

до

 

обѣдни

 

не

 

откроютъ,

 

а,

 

пробывши

 

въ

 

церкви

 

до

 

12'/ а

 

часовъ,

крестьянинъ

 

поснѣшитъ

 

домой

 

обѣдать,

 

а

 

въ

 

4

 

часа

 

звонятъ

 

къ

вечернѣ,

 

послѣ

 

которой

 

священникъ

 

устраиваетъ

 

чтенія

 

и

 

бесѣды

съ

 

пѣніемъ.

 

Символъ

 

вѣры

 

читается,

 

а

 

не

 

поется

 

потому,

 

1)

 

что

это

 

установлено

 

обычаями,

 

а

 

2)

 

и

 

главное —населеніе,

 

нѣкогда

уніатское,

 

будетъ

 

лучше

 

запоминать

 

символъ

 

вѣры.

 

Священникъ

пользуется

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ

 

не

 

только

 

свонхъ

 

прнхолсанъ,

 

но

даже

 

евреи,

 

какъ

 

намъ

 

передавали,

 

откликнулись

 

къ

 

священнику,

когда

 

у

 

него

 

сгорѣлъ

 

домъ,

 

и

 

пришли

 

къ

 

нему

 

на

 

помощь».

(Сообщено

 

Тенераломъ

   

Коснчемъ

 

въ

   

Еіевскомъ

   

Обществѣ

   

Гра-

мотности).

Сила

 

архипастырскаго

 

увѣщанія.

Мѣстный

 

тюремный

 

замокъ

 

посѣтилъ

 

преосвященный

 

Анаетасін,

епископъ

 

Воронежскій

 

и

 

Задонскій.

 

Помолившись

 

въ

 

тюремной

церкви,

 

преосвященпый

 

пожелалъ

 

обойти

 

камеры

 

заключенныхъ.

Въ

 

каждой

 

камерѣ,

 

сообразно

 

категоріи

 

заключенныхъ,

 

преосвя-

щенный

 

говорилъ

 

назидапіе,

 

увѣщавая

 

отбыть

 

наказаніе

 

съ

 

терпѣ-

ніемъ

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

тюрьмы,

 

начать

 

новую

 

жизнь,

 

какъ

надлежить

 

истинному

 

христианину,

 

вступить

 

на

 

новый

 

путь

 

добра

н

 

правды,

 

указанный

 

Хрпстомъ.

Преосвященный

 

говорилъ

 

простымъ,

 

понятнымъ

 

для

 

каждаго

языкомъ,

 

и

 

настолько

 

сильно

 

и

 

убѣдительно,

 

что

 

слово

 

его

 

произ-

вело

 

глубокое

 

виечатлѣніе

 

на

 

заключенныхъ:

 

у

 

многихъ

 

свѣтились

въ

 

глазахъ

 

слезы.

 

На

 

заявленіе

 

одного

 

арестанта

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

осужденъ

 

невинно,

 

архипастырь

 

сказалъ,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

че.іовѣ-

ческомъ

 

страданіи

 

надобно

 

усматривать

 

промыслъ

 

Божій;

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

Господь

 

этимъ

 

путемъ

 

желаетъ

 

спаети

 

тебя,

 

а

 

можетъ

 

быть,

ты

 

страдаешь

 

и

 

за

 

тп

 

грѣхи,

 

которые

 

извѣстпы

 

Богу,

 

да

 

твоей

совѣсти;

 

арестантъ

 

заплакалъ...

 

Въ

 

камерѣ

 

слѣдственпыхъ

 

арестан-

товъ

 

преосвященный

 

говорилъ

 

о

 

покаяпін.

 

Сказавъ

 

нѣсколько

 

словъ

о

 

томъ,

 

какое

 

вліяніе

 

производитъ

 

іюкаяніе

 

на

 

духовный

 

міръ

 

чело-

вѣка,

 

что

 

покаяніемъ

 

человѣкъ

 

очищаетъ

 

свою

 

душу

 

отъ

 

грѣха,

архипастырь

 

закончилъ

 

свое

 

слово

 

такимъ

 

обращеніемъ:

 

<такъ

 

по-

кайтесь

 

лее,

 

братіе!

 

Покайтесь

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

предъ

 

властями»!

Затѣмъ,

 

благословивши

 

каждаго

 

арестанта,

 

преосвященпый

 

отбылъ

изъ

 

тюремнаго

 

замка.

 

Тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

его

 

отъѣзда

 

одинъ

 

изъ

арестантовъ,

 

явившись

 

въ

 

тюремную

 

коптору,

 

написалъ

 

заявленіе

судебному

 

слѣдователю,

 

что

 

онъ,

 

послѣ

 

архипастырскаго

 

назпданія,

почитаетъ

 

долгомъ

 

для

 

себя

 

сознаться

 

во

 

всемъ

 

по

 

совѣсти,

 

и,

когда

 

прибыль

 

въ

 

тюрьму

 

слѣдователь,

 

арестантъ

 

дѣйствительно

написалъ

 

ему

 

чистосердечное

 

сознаніе

 

въ

 

совершендомъ

 

нресту-

плепіи.

 

(«Воскр.

 

День»).
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Рѣдкій

 

подвижнжъ.

По

 

сообщенію

 

«Московскаго

 

Вѣстника»

 

въ

 

Москвѣ,

 

26

 

апрѣля,

въ

 

церкви

 

®св.

 

Василія

 

Кесарійскаго,

 

что

 

на

 

Тверской

 

Ямской,

 

при

громадномъ

 

стечевіи

 

народа,

 

было

 

совершено

 

отпѣваніе

 

извѣстпаго

въ

 

Москвѣ

 

своею

 

подвижническою

 

жизнпо

 

крестьянина

 

Ивана

 

Три

фоновича

 

Забулонова

 

Почившій

 

болѣе

 

двадцати

 

лѣтъ

 

странствовалъ

по

 

Москвѣ,

 

исключительно

 

посѣщая

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

во

 

время

богослуженія;

 

постоянно

 

онъ

 

постился,

 

ночевалъ

 

обыкновенно

 

въ

Кремлѣ,

 

блнзъ

 

паперти

 

соборовъ,

 

чтобы

 

но

 

первому

 

звону

 

быть

 

на

утрени

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ;

 

на

 

гвлѣ,

 

болѣе

 

пятнадцати

 

лѣтъ,

опъ

 

носилъ

 

вериги,

 

вѣсомъ

 

до

 

двухъ

 

пудовъ;

 

вокругъ

 

туловища

онъ

 

былъ

 

закованъ

 

желѣзнымъ

 

обручемъ,

 

а

 

на

 

спинѣ,

 

груди

 

и

бокахъ

 

носилъ

 

массивные

 

желѣзные

 

кресты,

 

соединенные

 

между

собой

 

цѣпяаи.

 

За

 

три

 

дня

 

до

 

кончины

 

И.

 

Т.

 

сподобился

 

прича-

ститься

 

св.

 

Таинъ,

 

пособоровался

 

и

 

затѣмъ

 

попроеилъ

 

снять

 

съ

себя

 

вериги.

 

При

 

помощи

 

приглашенпаго

 

кузнеца

 

желѣзпый

 

иоясъ,

окружавшій

 

его

 

тѣло,

 

былъ

 

расклепанъ

 

и

 

лишь

 

тогда

 

только

 

яви-

лась

 

возможность

 

снять

 

кресты,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ,

 

бывшій

 

па

спинѣ,

 

вѣсилъ

 

около

 

нолупуда.

.

 

Результаты

 

народной

 

переписи.

Произведенные

 

предварительные

 

подсчеты

 

переписи

 

обнаружили,

что

 

общее

 

число

 

населенія

 

въ

 

49

 

губерніяхъ

 

Европейской

 

Россіи

и

 

въ

 

Донской

 

области

 

составляетъ

 

94.188,750.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

нрпводимыхъ

 

ниже

 

цифръ,

 

оказывается,

 

что

 

въ

4

 

губерпіяхъ

 

населеніе

 

превышаетъ

 

3

 

милліопа,

 

въ

 

8

 

—

 

2.500,000

 

и

10

 

составляетъ

 

отъ

 

2 до

 

2Ѵ 2

 

милліоновъ ,

Наседеніе По

 

даннымъ

Г

 

у

 

б. е,р

 

я

 

і

 

и.
по

 

переписи централ,

 

стат.

28-го

 

января комитета

 

,за

1897

 

г. 1885

 

г.

Кіевская. 3.564,433 2.847,607

Вятская

 

. ,

   

3.082,615 2.859,004

Подольская

  

"

  

. 3.036,580 2.364,869

Пермская 3.002,655 2.649,573

Волынская 2.999,364 2.196,049

Полтавская ,

  

2.794,756 2.653,189

Самарская .

 

2.761,851 2.412,887

Херсонская .

 

2.728,508 2

 

026.853

Тамбовская !

   

2.715,265 2.607,881

Область

 

войска

Донскаго .

  

2.575,818 1.896,113

Воронежская

    

. .

 

2.547,3'20 2.538,719

Харьковская .

 

2.510,308 2.253,873

Московская .

  

2.433,356 1.183,759
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Саратовская .

  

2.419,756 2.222,000

Курская.

 

„,.-4.»

Черниговская*".

   

'

 

"

.

  

2.394,893 2.266,573

.

  

2.322,007 2.075,867

Уфимская .

  

2.219,838 1.874,154

Казанская .

  

2.100,075 2.066,446

Минская. .

  

2.156,343 1.646,579

Екатеринославская .

  

2.112,051 1.487,624

С.-Петербургская .

  

2.104,511 1.646,057

Орловская .

  

2.054,609 1.963,706

Если

 

сравЕіить

 

увеличеніе

 

населенія

 

приведенпыхъ

 

выше

 

губер-

ній

 

сравнительно

 

съ

 

ихъ

 

паселеніемъ

 

1885

 

года,

 

то

 

окажется,

 

что

среднія

 

русскія

 

черноземный

 

губернія

 

возросли

 

въ

 

населеніи

 

отно-

сительно

 

очень

 

мало.

 

Такъ,

 

напримѣръ

 

(въ

 

круглыхъ

 

цифрахъ),

 

въ

Воронежской— населенія

 

прибавилось

 

лишь

 

около

 

9

 

тыс.,

 

въ

 

Орлов-

ской—до

 

91

 

тыс.,

 

въ

 

Тамбовской — 107

 

тыс

 

,

 

Курской

 

— 130

 

тыс.,

Полтавской

 

— 140

 

т.,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

паселеніе

 

Волынской

 

уве-

личилось

 

слишкомъ

 

на

 

800

 

т.,

 

Херсонской

 

и

 

Ёкатеривославскои

слишкомъ

 

на

 

700

 

т

 

,

 

Области

 

войска

 

Донскаго

 

на

 

670

 

т.,

 

Пермской

губ.

 

на

 

650

 

т.,

 

Подольской

 

на

 

630

 

т.,

 

даже

 

Минской

 

слишкомъ

 

на

500

 

тыс.

 

Въ

 

менѣе

 

населенныхъ

 

губерпіяхъ

 

повторяется

 

тоже

 

явле-

ніе.

 

Внрочемъ,

 

губерніи

 

Тамбовская,

 

Курская

 

и

 

Полтавская

 

при-

надлежать

 

къ

 

числу

 

16

 

наиболѣе

 

густо

 

населенныхъ

 

губерній

 

Россіа.

Значительно

 

увеличилось

 

населеніе

 

и

 

10

 

губерній

 

Царства

 

Поль-

скаго,

 

гдѣ

 

оно

 

теперь

 

составляетъ

 

9.442,590

 

противъ

 

7.960,304

 

по

данвымъ

 

1885

  

года.

Губерніи

 

и

 

области

 

Кавказа

 

имѣютъ

 

-тоже

 

9-723,553

 

противъ

7

 

284,547

 

1885

 

года.

 

Губерніи

 

и

 

области

 

Сибири

 

поднялись

 

съ

5.313,680

 

въ

 

1885

 

году

 

па

 

5.731,732

 

по

 

переписи

 

28

 

января.

Пять

 

областей

 

степныхъ

 

дали

 

3

 

415,174

 

противъ

 

прежней

 

цифры

2.567,113,

 

области

 

Туркестана

 

и

 

Закаспійская

 

имѣютъ

 

теперь

4.175,101

 

противъ

 

2.759,985

 

исчисленія

 

.1885

 

года,

 

т.

 

е.

 

на

 

66

слишкомъ

 

процентовъ.

 

Въ

 

заключепіе

 

для

 

получевія

 

общей

 

цифры

слѣдуетъ

 

прибавить

 

еще

 

2.527,801

 

населенія

 

Фипляидіи

 

(стоящей

такиыъ

 

образомъ

 

на

 

12-мъ

 

ыѣстѣ

 

но

 

населепію

 

между

 

русскими

губерніями)

 

и

 

6,412

 

русскихъ

 

подданныхъ

 

въ

 

Хивѣ

 

и

 

Бухарѣ.

(«Русскш

 

Лист.

 

>).
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