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ходцевъ

 

изъ

 

Самарской

 

губ.

 

и

 

Кавказа

 

и

 

другихъ

 

ущелій

 

ихъ.

Здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

крав,

 

имъ

 

болѣе

 

благопріятно

 

сѣять

 

свое

 

лже-

ученіе

 

и

 

дѣлать

 

свое

 

дѣло,

 

такъ

 

какъ

 

народъ

 

здѣсь

 

простой,

довѣрчивый

 

и,

 

нритомъ,

 

ннчѣмъ

 

не

 

ограждепъ

 

отъ

 

этихъ

 

прохо-

димце

 

въ.

 

Пространство

 

сибирскаго

 

края— ширь

 

да

 

гладь,

 

населе-

нія

 

много,

 

а

 

въ

 

храмахъ

 

пробѣлъ!

 

О

 

нроповѣдникахъ— миссіоне-

рахъ

 

уже

 

и

 

не

 

говорю,

 

когда

 

и

 

необходимыхъ-то

 

совершителей

таинствъ

 

недочетъ.

 

Чего

 

же

 

лучшаго

 

искать

 

бантистамъ?

 

Такая

глушь

 

имъ

 

ча

 

руку.

 

Вотъ

 

и

 

развивается

 

здѣсь

 

сила

 

ихъ

 

темная.

А.

 

вѣдь

 

силѣ

 

надо

 

и

 

противопоставлять

 

силу

 

же.

 

Здѣсь

 

необхо-

димо,

 

очень

 

необходимо

 

устроить

 

миссію,

 

и

 

миссію

 

усиленную,

 

и

иритомъ

 

безотлагательно".
Священникъ

 

Дометііі

 

Холоповъ.

Минуты

 

раздумья.

Духовенство

 

въ

 

параличѣ,

 

духовенство

 

отстало

 

отъ

 

жизни —

трублтъ

 

лѣвыя

 

жидовскія

 

газеты;

 

духовенство

 

не

 

способно

 

къ

 

ру-

ководительству

 

народнымъ

 

образовашемъ,

 

не

 

можетъ

 

стать

 

во

главѣ

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

просвѣщенія

 

народа

 

—

 

раз-

дается

 

со

 

стороны

 

лѣныхъ

 

партій

 

на

 

трибунѣ

 

нашего

 

молодого

парламента.

 

Эти

 

нападки

 

на

 

духовенство

 

лѣвыхъ

 

газетъ

 

и

 

нар-

тій,

 

конечно,

 

вполнѣ

 

понятны

 

и

 

естественны

 

съ

 

ихъ

 

стороны:

онѣ

 

входятъ

 

въ

 

кругъ

 

ихъ

 

программы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

религіёй,

въ

 

особенности

 

съ

 

православіемъ,

 

и

 

всѣ,

 

поиимающіе

 

суть

 

дѣла,

знаютъ

 

настоящую

 

цѣну

 

нодобнымъ

 

выходкамъ.

 

Но

 

въ

 

наше

 

тя-

желое

 

время,

 

время

 

всевозможныхъ

 

реформъ,

 

когда

 

жизнь

 

стала

итти

 

усиленнымъ

 

темпомъ,

 

а

 

самосознаніе

 

народпыхъ

 

массъ

 

]ісе

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развивается

 

—

 

и

 

эти

 

голоса

 

полезны:

 

они,

 

какъ

сторожевой

 

колоколъ,

 

будятъ,

 

поднимаю'!ъ,

 

заставляют

 

лиінній

разъ

 

взглянуть

 

и

 

повѣрить

 

себя—идемъ-ли

 

мы,

 

духовные,

 

въ

 

уро-

вень

 

съ

 

жизнію,

 

не

 

отстали-ли

 

мы,

 

дѣйствительно,

 

отъ

 

ея

 

требо-

ваній,

 

и,

 

какъ

 

нѣтъ

 

дыма

 

безъ

 

огня,

 

такъ

 

нѣтъ-ли

 

хоть

 

доли

правды

 

и

 

въ

 

возводимыхъ

 

на

 

насъ

 

обвиненіяхъ?

 

Къ

 

сожалѣнію,

данныя

 

действительности

 

даютъ

 

нѣкоторый

 

поводъ

 

къ

 

симъ

 

обви-

неніямъ,

 

но,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

такой

 

степени,

 

яакъ

 

объ

 

этомъ

 

трубятъ

каши

 

враги

 

и

 

недоброжелатели;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

на

 

солнцѣ

 

есть

пятна,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сословіяхъ

 

есть

 

свои

 

недостатки,

 

свои

 

недо-
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четы.

 

Разберемся-же

 

получше,

 

будемъ

 

вещи

 

называть

 

ихъ

 

собствен-

нымъ

 

именемъ

 

и

 

смѣло

 

глядѣть

 

въ

 

глаза

 

действительности—это

лучшее

 

средство

 

доискаться

 

истины

 

и

 

избѣжать

 

опаспости.

 

Насту-

пили

 

дни

 

лукавы,

 

апостолы

 

соціализма

 

и

 

безбожія,

 

съ

 

Ренаномъ.

Толстымъ

 

въ

 

карманѣ,

 

наводнили

 

города

 

и

 

уже

 

появились

 

кое-

гдѣ

 

и

 

въ

 

селахъ,

 

разнося

 

свои

 

пагубныя

 

ученія

 

и

 

смущая

 

души

вѣрующихъ.

 

Религіозно-

 

нравственная

 

жизнь

 

народа

 

послѣ,

 

такъ

называемаго,

 

„освободительнаго

 

движенія"

 

стала

 

замѣтно

 

кло-

ниться

 

къ

 

упадку:

 

малое

 

посѣщеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

массовое

уклоненіе

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

становятся

 

повсемѣстно

обычнымъ

 

явленіемъ,

 

служащимъ

 

главнымъ

 

поводомъ

 

къ

 

обвипе-

нію

 

духовепства

 

въ

 

косности,

 

въ.

 

отсталости

 

и

 

въ

 

потерѣ

 

вліянія

на

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

И

 

наша

 

церковная

 

печать

 

и

 

наше

 

началь-

ство

 

не

 

замалчиваютъ

 

объ

 

этомъ,

 

признаютъ

 

въ

 

нѣкоторой

 

мѣрѣ

наличность

 

иодобныхъ

 

фактовъ

 

и

 

проведеніемъ

 

разнаго

 

рода

 

ре-

формъ

 

(напр.

 

устройствомъ

 

приходскихъ

 

совѣтовъ,

 

общаго

 

пѣнія,

собесѣдованій),

 

стараются

 

оживить

 

приходскую

 

дѣятельность

 

ду-

ховенства,

 

поднять

 

и

 

усилить

 

его

 

просвѣтительное

 

вліяніе

 

на

народъ.

Но

 

если

 

такъ,

 

если,

 

дѣйствительно,

 

религіозная

 

жизнь

 

обще-

ства,

 

падаетъ,

 

а

 

священство

 

слабо

 

противодѣйствуетъ

 

этому,

 

то

гдѣ

 

же

 

причины

 

нослѣдняго

 

факта?

 

что

 

ослабило

 

историческую

миссію

 

нашего

 

духовенства,

 

какъ

 

главнаго

 

руководителя

 

и

 

воз-

будителя

 

въ

 

народѣ

 

чувствъ

 

вѣры,

 

благочестія,

 

любви

 

къ

 

хра-

мамъ

 

Божіимъ.тѣхъ

 

завѣтныхъ

 

чувствъ

 

и

 

началъ,

 

которыми

 

только

и

 

жива

 

вся

 

русская

 

православная

 

душа?

 

Одна

 

изъ

 

главныхъ

 

нрн-

чипъ

 

такого

 

нечальнаго

 

явленія —причина

 

давно

 

всѣмъ

 

извѣстная,

выясненій

 

не

 

требующая,

 

въ

 

чемъ

 

согласны

 

наши

 

други

 

и

 

не-

други,— это

 

необезиеченность

 

наша,

 

матеріальная

 

зависимость

 

отъ

прихода,

 

необходимость

 

жить

 

на

 

доброхотныя

 

даянія

 

за

 

требы,

каковой

 

порядокъ

 

часто

 

создаетъ

 

рознь

 

между

 

прихожанами

 

и

священникомъ,

 

поселяетъ

 

къ

 

послѣднему

 

недовѣріе

 

и

 

мѣшаетъ

добрымъ

 

взаимнымъ

 

отношеніямъ.

 

А

 

за

 

послѣдніе

 

революціонные

годы,

 

когда

 

смута

 

шла

 

и

 

иротивъ

 

государства,

 

и

 

противъ

 

церкви;

эти

 

отношенія

 

еще

 

болѣе

 

обострились,

 

еще

 

болѣе

 

ухудшилось

 

по-

ложеніе

 

священнослужителей.

 

Матеріальная

 

необезпеченность,

 

при-

нижая

 

нравственное

 

достоинство

 

духовенства,

 

ослабляя

 

его

 

па-

стырское

 

вліяніе,

 

служитъ

 

причиною

 

другого

 

горшаго

 

зла,

 

прини-

мающего

 

все

 

большіе

  

и

 

болыпіе

 

размѣры

 

и

 

заключающегося

 

въ
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томъ,

 

что

 

лучшія

 

силы

 

бѣгутъ

 

изъ

 

ограды

 

церковной,

 

и

 

священни-

ческія

 

мѣста

 

замѣщаются

 

разными

 

недоучками,

 

выключенными

 

или

изъ

 

духовнаго

 

училища,

 

или

 

изъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

семинаріи;

 

есть

цѣлые

 

округа,

 

состоящіе

 

изъ

 

выключенныхъ,

 

гдѣ

 

даже

 

бываетъ

некого

 

избрать

 

въ

 

благочинные.

 

Сопоставляя

 

таковой

 

фактъ

 

вы-

рожденія

 

духовенства

 

съ

 

современными

 

настроеніями

 

въ

 

нрав-

ственно-религіозной

 

области

 

нашего

 

общества,

 

невольно

 

задаешься

грустными

 

мыслями— куда-же

 

мы

 

идемъ?

 

чего-же

 

ждать

 

дальше?

неужели

 

это

 

начало

 

конца

 

пашей

 

исторической

 

роли?— и

 

смутное,

тревожное

 

чувство

 

охватываетъ

 

душу.

 

Но

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

одна

матеріальная

 

необезпеченность

 

была

 

причиною

 

уменыненія

 

па-

стырскаго

 

вліянія

 

духовенства,

 

не

 

думаемъ

 

потому,

 

что

 

и

 

теперь

есть

 

среди

 

насъ,

 

хотя

 

и

 

очень

 

немного,

 

люди

 

обезпеченные,

 

не

особенно

 

нуждающіесл

 

въ

 

приходскихъ

 

коиейкахъ,

 

но

 

и

 

тамъ

нѣтъ

 

кипучей

 

приходской

 

жизни,

 

и

 

тамъ

 

стало

 

мало

 

богомоль-

цевъ,

 

еще

 

меньше

 

говѣющихъ

 

и

 

причащающихся.

 

Тѣмъ

 

болѣе

такъ

 

приходится

 

заключить,

 

что

 

развѣ

 

отцамъ

 

и

 

дѣдамъ

 

нашиыъ

лучше

 

жилось?

 

развѣ

 

иначе

 

и

 

больше

 

они

 

получали

 

доходовъ?—

а

 

единенія

 

тогда

 

между

 

прихожанами

 

и

 

священникомъ,

 

вліянія

послѣдняго

 

было

 

больше;

 

храмы

 

не

 

пустовали,

 

хотя

 

главной

 

те-

перешней

 

приманки—хоровъ

 

не

 

существовало,

 

а

 

долгъ

 

исповѣди

исполняли

 

почти

 

всѣ.

 

Видно,

 

не

 

въ

 

однѣхъ

 

копейкахъ

 

дѣло,

 

„не

о

 

хлѣбѣ

 

одномъ

 

лшвъ

 

человѣкъ";

 

въ

 

рукахъ

 

священника

 

для

религізно-просвѣтительной

 

дѣятелыюсти

 

есть

 

внутреннее

 

побу-

жденіе,

 

высшій

 

двигатель— это

 

личная

 

его

 

религіозная

 

настроен-

ность,

 

и

 

на

 

вонросъ,

 

поднялась-ли

 

у

 

современнаго

 

духовенства

эта

 

настроенность

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ

 

временемъ— лично

отъ

 

себя

 

можемъ

 

отвѣтить

 

только

 

отрицательно;

 

несомнѣнно,

 

въ

религіозномъ

 

отношеніи

 

мы

 

стоимъ

 

ниже

 

своихъ

 

отцовъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

теченія,

 

враждебныя

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

стали

 

сильнѣй.

При

 

всѣхъ

 

своихъ

 

недостаткахъ

 

(напр.

 

пьянство)

 

наши

 

предки

были

 

религіознѣе

 

насъ,

 

жарче

 

и

 

усерднѣй

 

молились,

 

и

 

только

этимъ

 

молено

 

объяснить

 

ихъ

 

большее

 

вліяніе

 

на

 

приходъ.

 

Ихъ

истово

 

совершаемыя

 

многочасовыя

 

службы,

 

да

 

еще

 

въ

 

холодныхъ

храмахъ,

 

строгое

 

соблюденіе

 

постовъ,

 

полное,

 

аккуратное

 

вы-

читываніе

 

иредслужебныхъ

 

правилъ—все

 

показываетъ,

 

что

 

святой

огонекъ

 

религіознаго

 

чувства

 

ярко

 

горѣлъ

 

въ

 

душахъ

 

нашихъ

отцовъ,

 

отпечатлѣваясь

 

даже

 

во

 

всѣхъ

 

мелочахъ

 

повседневной

жизни.

  

И

 

каждая

 

вѣрующая

  

душа

  

невольно

  

чувствовала

  

это,
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съ

 

охотой

 

шла

 

къ

 

обѣднѣ,

 

съ

 

усердіемъ

 

молилась,

 

каялась

 

и

причащалась.

 

Религіозность —самое

 

главное

 

въ

 

священникѣ,

 

и

 

за

это

 

качество

 

многое

 

извинятъ

 

и

 

простятъ

 

ему

 

прихожане;

 

вооду-

шевленный

 

пастырь

 

милъ

 

и

 

дорогъ

 

каждому— и

 

простолюдину

 

и

интеллигенту;

 

даже

 

невѣрующій — и

 

тотъ

 

будетъ

 

уважать

 

его.

Когда

 

же

 

священникъ

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи,

 

что

 

называет-

ся,

 

ни

 

холоденъ,

 

ни

 

горячъ,

 

то

 

какъ

 

не

 

золотите

 

его,

 

какія

 

ре-

формы

 

не

 

вводите,

 

какіе

 

приходскіе

 

совѣты

 

не

 

устраивайте,—

толку

 

никакого

 

не

 

выйдетъ,

 

и

 

ясивой

 

приходской

 

деятельности

никогда

 

не

 

будетъ.

 

Въ

 

положеніи

 

священника —храмъ

 

для

 

него

главная

 

точка

 

опоры,

 

а

 

усердная

 

молитва,

 

благоговѣйное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

своему

 

святому

 

дѣлу

 

— тотъ

 

рычагъ,

 

которымъ

 

онъ

 

и

можетъ

 

только

 

повернуть

 

духовную

 

жизнь

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

на

путь

 

мира,

 

любви

 

и

 

благочестія.

Поэтому

 

для

 

оживленія

 

приходской

 

жизни,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мате-

ріальнымъ

 

обезпеченіемъ

 

духовенства,

 

необходимо

 

озаботиться

 

и

о

 

поднятіи

 

его

 

религіознаго

 

уровня,

 

и

 

первымъ

 

дѣломъ

 

обратить

вниманіе

 

на

 

наши

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

взамѣнъ

 

духа

 

церковности

 

и

религіозно-нравственной

 

настроенности

 

царитъ

 

духъ

 

свѣтскости,

нисколько

 

не

 

разнящій

 

ихъ

 

отъ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Всякія

 

истины

 

сообщаютъ

 

намъ

 

наши

 

семинаріи:

 

и

 

богословскія

и

 

философскія,

 

математическія

 

и

 

психологическія,

 

но

 

самаго

 

глав-

наго,

 

что

 

особенно

 

нужно

 

для

 

священника,

 

именно — пастырской

настроенности,

 

духа

 

церковности

 

даютъ

 

очень

 

мало,

 

плохо

 

будятъ

религіозную

 

совѣсть,

 

и

 

не

 

будетъ

 

ошибкой,

 

если

 

скажемъ,

 

что

мы

 

выходимъ

 

изъ

 

школы

 

почти

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

запасомъ

 

рели-

гіознаго

 

чувства,

 

какой

 

дала

 

каждому

 

его

 

родная

 

семья.

 

Семи-

наріл

 

весьма

 

немного

 

прибавляетъ

 

къ

 

такому

 

запасу;

 

зависитъ

 

это

отъ

 

многихъ

 

причинъ,

 

и

 

между

 

прочимъ

 

оттого,

 

что

 

богословскіе

предметы

 

поручаютъ

 

преподавать

 

лицамъ,

 

вовсе

 

не

 

справляясь

о

 

ихъ

 

религіозной

 

совѣсти:

 

вѣрующіе-ли

 

они

 

или

 

нѣтъ,

 

съ

 

благо-

говѣніемъ-ли

 

относятся

 

къ

 

сообщаемымъ

 

религіознымъ

 

истипамъ,

или

 

холодно,

 

съ

 

сомнѣніемъ,

 

отрицаніемъ.

 

Вѣдь

 

богословскія

истины

 

не

 

то,

 

что

 

истины

 

математическія,

 

для

 

усвоенія

 

кото-

рыхъ

 

учениками

 

субъэктивное

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

преподавателя

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значенія;

 

напротивъ, —въ

 

религіозныхъ

 

пред-

метахъ

 

личное

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

преподавателя

 

получаетъ

 

рѣ-

шающее

 

значеніе:

 

здѣсь

 

нужно

 

не

 

сообщить,

 

не

 

выяснить

 

только,

но

 

и

 

убѣдить,

 

подѣйствовать

 

не

 

на

 

одинъ

 

умъ,

 

а

 

и

 

на

 

чувство.
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Поэтому

 

преподаватель

 

религіозно^нетвердый,

 

сомнѣвающійся

 

мо-

жетъ

 

произвести

 

соблазнъ,

 

заразить

 

своимъ

 

сомнѣніемъ,

 

холод-

ностью

 

и

 

учениковъ.

 

Большая

 

несообразность

 

и

 

то,

 

что

 

богослов-

скіе

 

нредметы

 

нреподаетъ

 

часто

 

лицо

 

свѣтское;

 

пусть

 

оно

 

и

 

вѣ-

рующее,

 

но

 

никогда

 

человѣкъ

 

свѣтскій,

 

хотя-бы

 

и

 

религіозный,

не

 

можетъ

 

сравняться

 

съ

 

вѣрующимъ

 

священникомъ,

 

ибо

 

онъ

 

не

по.іучилъ

 

благодати

 

священства,

 

не

 

ощутилъ

 

ту

 

сладость

 

вѣры

и

 

религіознаго

 

чувства,

 

какую

 

испытываете

 

священникъ

 

во

 

время

совершенія

 

таинствъ,

 

особенно

 

во

 

время

 

принесенія

 

Безкровной

Жертвы

 

—

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой,

 

и

 

поэтому

 

не

 

можетъ

 

гово-

рить

 

о

 

священныхъ

 

предметахъ

 

съ

 

тѣмъ

 

иодъечомъ

 

духа,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

можетъ

 

лицо

 

въ

 

духовномъ

 

санѣ.

 

Не

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

духов-

никъ

 

семинарскій;

 

что

 

изъ

 

себя

 

представляете

 

онъ

 

при

 

настоя-

щемъ

 

своемъ

 

положеніи?

 

часто-ли

 

видится

 

и

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

своими

духовными

 

дѣтьми?

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

этому

 

лицу

 

доллсно

 

быть

отведено

 

главное

 

мѣсто

 

въ

 

семинарской

 

корпораціи,

 

оно

 

должно

быть

 

въ

 

постоянномъ

 

и

 

ближайшемъ

 

общеніи

 

съ

 

учениками,

 

и

выборъ

 

его

 

необходимъ

 

самый

 

строгій.

 

Много

 

теперь

 

говорятъ

 

о

реформахъ

 

духовной

 

школы

 

и

 

проводятъ

 

ихъ:

 

перемѣщаютъ

 

пред-

меты

 

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой;

 

вводятъ

 

новые,

 

расширяютъ

старые;

 

но

 

въ

 

отношеніи

 

того,

 

что

 

самое

 

главное,

 

что

 

„едино

 

на

потребу"— ни

 

шага,

 

ни

 

звука,

 

ни

 

намека!

Села

 

Студенецъ,

 

священникъ

 

Василій

 

ЯкшинскІіі.

ШІШШЬШ

 

ХРОНШ.
■

5-го

 

августа,

 

накапунѣ

 

праздника

 

Преображенія

 

Господня,

 

Его

Преосвященство

 

всенощное

 

бдѣніе

 

служилъ

 

въ

 

Николо-Часовеи-

скомъ

 

храмѣ,

 

а

 

литургію

 

въ

 

самый

 

день

 

праздника

 

въ

 

Спасо-

преображенской

 

церкви,

 

куда

 

онъ

 

прибылъ

 

(и

 

обратно)

 

во

 

главѣ

крестнаго

 

хода.

8-го

 

августа,

 

въ

 

субботу,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

9-го

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

12-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

Его

 

Преосвященство

служилъ

 

въ

 

Николо-Часовенскомъ

 

храмѣ.

10-го

 

августа,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

въ

 

Пречистенской

 

церкви

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

совершилъ

чинъ

 

погребенія

 

скончавшагося

 

7-го

 

августа

 

священника

 

оной

церкви,

  

о.

 

Ѳеодора

 

Щеглова.

 

Надгробное

  

слово

 

по

 

почившемъ


