
î

 

II

 

II

 

il

 

î

 

II

 

II

 

li

 

I A
§ііііі'\іііііі,ііішда;і№ти.

ф§фй}фф-

Выходятъ

 

два

 

раза

 

в.ъ

 

иѣсяге

 

ÎT?^-§JI

 

числа.

»

 

vf --------------
ТГ~'годовому

   

изданію

   

съU.

   

t

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

19 11

 

года. №

 

18. 15

 

сентября.

Содержаніе.

 

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й:

 

Оффиціалыіал

 

хроника; —

Вакантный

 

ыѣста. — Объявленіе

   

Комитета

 

свѣчиого

 

завода.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

и

 

е

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

н:

 

Хроника

 

енархіалыюй

 

жизни. —

t

 

Памяти

 

Преосв.

 

Тихона.— Труженики

 

на

 

школьной

 

нивѣ, —

 

свящ.

 

Мокѣевп. —

Мысли

 

и

 

думы, — свящ.

 

В.

 

М. — О

 

дѣлахь

 

Божіихъ

 

и

 

человѣческихъ, —

 

Прихожанина.

Корреспонденция, — свящ.

 

Вл.

 

Кузьмина.

 

— Обзоръ

 

печати.

Оффиціальная

 

хроника.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Бакчетской

 

Троицкоіі

 

церкви,

 

Канскаго

уѣзда,

 

Гооргій

 

Галннъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

тоіі-жо

 

церкви— 27

 

августа

 

с.

 

г.

ІІсаломщнкъ

 

Иркутской

 

Богородице-Казанской

 

церкви,

 

Крас-

ноярска™

 

уѣзда,'

 

Владп.міръ

 

Соколовъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

таковое

 

жо

мѣсто

 

къ

 

градо- Красноярской

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

—

 

25

 

августа

с.

  
г.



—
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Псаломщикъ

 

Ольгпнской

 

жслѣзнодорожиой

 

церкви

 

Алоксандръ

Чубукинъ

 

перемѣщепъ

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Иланской

 

Ало-

ксандро-Невской

 

церкви,

  

Канскаго

  

уѣзда, — 27

 

августа

 

с.

 

г.

Священннкъ

 

Томской

 

спархіи

 

Александръ

 

Раевъ

 

опредѣленъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Верхнс-Уринской

 

церкви,

 

Канск.

 

у.,—

3

 

сентября

 

с.

 

г.

Священннкъ

 

Болыне-Кемчугской

 

церкви,

 

Ачинск,

 

уѣзда,

Александръ

 

Мурановъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

таковое-же

 

мѣсто

 

въ

 

Ессей-

скій

 

приходъ,

 

Туруханскаго

 

края, — 2

  

сентября

 

с.

  

г.

Діакоиъ-псаломщикъ

 

градо-Томской

 

Воскресенской

 

церкви,

Маркіанъ

 

Андреевъ,

 

опредѣленъ

 

ira

 

псаломщичсское

 

мѣсто

 

къ

Спасской

 

церкви

 

па

 

ст.

 

„Краспоярскъ"

 

Сиб.

 

ж.

 

д.— 5

 

сентября

 

с.

 

г.

Псаломщикъ

 

Иланской

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

Канск.

 

у.,

Александръ

 

Клнмовскій,

 

по

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

должности,— 27

 

августа

 

с.

 

г.

Вакантный

 

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

Въ

 

городѣ

 

Ачинскѣ.

 

Тропцкомъ

 

соборѣ—съ

 

17

 

августа

 

1911

 

г.

(домъ

 

есть,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

дерев.,

 

жит.

 

1195

 

д.

м.

 

п.).

Ачинскій

 

уѣздь:

 

въ

 

селѣ

 

Бирилюсскомъ,

 

— съ

 

21

 

іюни

1911

 

г.

 

(жал.

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

4

 

деревни,

 

жителей

854

 

д.

 

м.

 

п.), — с.

 

Больше-Кемчугскомъ

 

съ

 

2

 

сентября

 

1911

 

г.

(жал.

 

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

ирпходѣ

 

9

 

дор.,

 

жиг.

 

1882д.

 

м.

 

п.).

Г.

 

Краспоярскъ,

 

при

 

Спасской

 

желѣзн. -дорожи,

 

церкви— съ

7

 

іюля

  

1911

 

г.

Красноярска

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Мипдерлинскомъ—

 

съ

 

9

 

сент.

 

1911г.

(жал.

 

500

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прихолѣ

  

1

   

дер.,

 

жит.

  

532

 

д.

 

м.

 

п.).

Минусинскій

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Кривошеинскомъ— съ

 

13

 

апрѣля

1911

 

г.

 

(жалованья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прпходѣ

 

2

 

деревшь

жителей

 

665

 

д.

 

м.

 

п.).



—
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Енисейскій

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Червянскомъ—съ

 

22

 

марта

 

1911

 

г.

(жал.

 

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

дер.,

 

жит.

 

901

 

д.

 

м.

 

п.);

—с.

 

Маковскомъ — съ

 

22

 

марта

 

1911

 

года

 

(жал.

 

500

 

р.,

 

домъ

есть,

 

въ

 

прпходѣ

 

жит. 262

 

д.

 

м.

 

п.);—

 

с.

 

Кашпно-Шиворскомъ—

съ

 

14

 

іюня

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прпходѣ

 

10

 

дер.,

жителей

   

1003

 

д.

 

м.

  

п.).

Турухаискаго

   

края:

 

с.

   

Тазовскомъ

 

—

 

еъ

  

4

 

августа

 

1910

 

г.,

Д

 

і

 

à

 

к

 

6

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я.

Минусинска™

 

уѣзда:

 

с.

 

Шалаболинскомъ— съ

 

1 2

 

марта

191 1

 

г.,

 

(жал.

 

150

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

деревень,

 

жит.

3177

 

д.

 

м.

 

п.); — въ

 

с.

 

Усть-Еспнскомъ— съ

 

9

 

марта

 

1911г.,

(жалов.

 

200

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прнх.

 

2

 

дер.

 

и

 

63

 

улуса,

 

жит.

5016

 

душ.

 

м.

 

п.).

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

іц

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к,

 

і

 

я.

Ачинскій

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Ново-Алексапдровскомъ

 

— съ

 

20

 

сент.

1907

 

года

 

(жалованья

 

125

 

р.,

 

кварт,

 

церк.,

 

дер.

 

одна,

 

жител.

 

456

 

д.

м.

 

п.);— с.

 

Вѣлоярскомъ

 

(Георгіѳвская)--съ

 

4

 

дек.

 

1910

 

года

(жал.

 

100

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

дер.,

 

ж.

 

836

 

д.

 

м.

 

п.); —

с

 

Тумнннскомъ -съ

 

13

 

іюля

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

150

 

р.,

 

домъ

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

дер.,

 

жит.

 

914

 

д.

 

м.

 

п.). — При

 

Бнрилюсской

(разъѣздпой

 

иричтъ).

Красноярских

 

уѣздъ;

 

въ

 

с.

 

ІПилинскомъ—

 

съ

 

27

 

деиабря1910

 

г.

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

въ

 

приходѣ

 

дерев.

 

6,

 

жит.

2052

 

д.

 

м.

 

п.);--с.

 

Юксѣевскомъ— съ

 

12

 

февраля

 

1911

 

года

 

(жал.

150

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

въ

 

прнходѣ

 

2

 

дер.,

 

жит.

 

756

 

д.

 

м.

 

п.);

—с

 

Тертежскомъ

 

— съ

 

26

 

іюляі

 

911

 

г.

 

(жал.

 

100

 

р.,

 

въ

 

прпходѣ

3

 

дер.,

 

квартира

 

есть,

 

жит.

 

1082

 

д.

 

м.

 

п.).;— с.

 

Иркутском!.—

съ

 

25

 

августа

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

175

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прпходѣ

Дѳр.

   

2,

 

жит.

 

506

 

д.

 

м.

 

п.).

Енисейскій

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Кемскомъ— съ

 

2

 

марта

 

1911

 

г.

 

(жал.

150

 

руб.,

 

въ

 

ириходѣ

 

7

 

деревень,

 

жителей

 

949

 

д.

 

м.

 

п.); — с.

Рыбинскомъ—съ

 

14

 

марта

 

1911

 

года

 

(жалов.

  

100

 

руб.,

 

свѣдѣній



—
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о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

7

 

дер,,

 

жит.

 

1018

 

д.

 

м.

 

п.). — Градо-

ЕнисейскомъСоборѣ—

 

съ

 

1

 

августа

 

191 1

 

года

 

(жал. 100

 

р.,

 

квартира

есть,

 

деревень

 

въ

 

прпходѣ

 

5,

 

жит.

 

359

 

д.

 

м.

 

п.); — градо-Енпсей-

ской

 

Христорождественской

 

церкви

 

— съ

 

25

 

авг.

 

191 1

 

г.

 

(квартира

есть,

 

жалованья

   

нѣтъ,

 

въ

   

прнходѣ

   

1

 

дор.,

   

ж.

   

328

 

д.

 

м.

 

п.).

Минусинскій

 

уѣздъ:

 

въ

 

с.

 

Снсимскомъ—съ

 

26

 

мая

 

1910

 

года

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

дер.

 

1,

 

жителей

 

612

 

л.

 

м.

 

п.); —

с.

 

Мигнппскомъ—съ

 

13

 

сентября

 

1910

 

года

 

(жалов.

 

125

 

руб.,

свѣдѣиій

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

въ

 

приход!;

 

1

 

деревня,

 

жителей

 

862

 

д.

м.

 

п.);

 

— с.

 

Кочергипскомъ—съ

 

22

 

февраля

 

1910

 

года

 

(жал.

 

60

 

р.,

домъ

 

есть,

 

въ

 

прнходѣ

 

5

 

дерев.,

 

жителей

 

2882

 

д.

 

м.

 

п.); --с.

 

Тиг-

рицкомъ— съ

 

24

 

февраля

 

1911

 

года

 

(жалов.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

деревень

 

въ

 

прпходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

1151

 

д.

 

м.

 

и.).

 

— с.

 

Шадрнпскомъ

(жалов.

 

150

 

руб.,

 

75

 

руб.

 

квартпри.);

 

—

 

с.

 

Кара-Бѣллыкскомъ —

съ

 

15

 

іюня

 

1911

 

года

 

(жал.

 

150

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

въ

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жит.

 

490

 

д.

 

м.

 

п.); -с.

 

Мерзло-Салбинскомъ

 

(а)

(жал.

   

150

 

р.,

 

квартпри.

   

75

 

руб.).

Канскій

 

уѣздъ:

 

с.

 

Межевскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

150

 

руб.,

 

кварт.

75

 

р.);—

 

Затальскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

150

 

руб.,

 

квартпри.

 

75

 

руб.);

Черппгачстскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

200

 

р.,

 

кварт.

 

75

 

р.);

 

ІСузинскій

(а)

 

(жал.

 

200

 

р.,

 

кварт.

 

75

 

р.);-— Вахрушевъ

 

(а)

 

(жал.

 

200

 

р.

квартпри.

 

75

 

руб.); — с.

 

Коростелевскомъ—съ

 

21

 

мая

 

1911

 

года,

(жал.

 

100

 

руб^

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

3

 

деревни,

 

жит.

 

1360

 

д.

м.

 

п.); — с.

 

Апанскомъ— съ

 

25

 

іюля

 

1911

 

года

 

(жал.

 

100

 

руб.,

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

дер.

 

въ

 

приходѣ

 

10,

 

жнт.

 

549

 

Д.

м.

 

п.);— с.

 

Югъ-Агульскомъ—съ

 

29

 

іюля

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

150

 

р.,

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

3

 

деревни,

 

жит.

 

486

 

д.

 

м.

 

п.);

 

—

с.

 

Піоломоііскомъ — съ

 

9

 

августа

 

1911

 

года

 

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

есть,

 

дѳр.

 

4,

 

жит.

 

1 1

 

60

 

д.

 

м.

 

п.).— Ольгинскомъ

 

съ

 

27

 

августа

1911

 

года.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

о:

 

Отмѣченные

 

буквою

 

(а)

 

вновь

 

открытые

иереселенческіе

 

приходы.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Комитетъ
Красноярского

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

причтовъ,

 

церковныхъ

 

ста-

рость

 

и

 

сельскихъ

 

Обществъ

 

Енисейской

 

епархіи,

 

что

при

 

Красноярской

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

и

 

складѣ

 

въ

 

г.

 

Енисейскѣ

имѣются

 

въ

   

продажѣ

 

по

   

самымъ

   

умѣреннымъ

 

цѣнамъ:

предметы

 

церковной

 

ризницы:

 

ризы

 

—

 

отъ

 

20

 

руб-
и

 

дороже,

 

плащаницы

 

напрестольныя

 

и

 

выносныя

 

отъ

8

 

руб.,

 

и

   

прочіе

 

предметы

 

церковной

 

утвари:

блюда

 

разныя,

 

вѣнцы

 

брачные,

 

дароносицы,

 

Ёван-
гелія,

 

кадила,

 

ковчеги,

 

кресты

 

молебные,

 

кропила,

кружки,

 

купели,

 

лампады,

 

панихидницы,

 

печати

 

для

просфоръ,

 

подсвѣчники,

 

предметы

 

для

 

освяіценія

 

храма,

свѣчи,

 

мет.

 

сосуды,

 

ящики

 

крестильные

 

и

 

другая

 

утварь.

Имѣются

 

также

 

предметы

 

изъ

 

серебра:

 

Кресты

 

молебные
и

 

наперсные,

 

дароносицы,

 

кадила,

 

тѣльныо

 

крестики

 

(на
вѣсъ).

 

Кромѣ

 

того,

 

имѣготся

 

въ

 

продажѣ,

 

какъ

 

въ

 

Крас-
ноярской

 

лавкѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

складахъ,

 

за

 

исключеніемъ
Ачинскаго,

 

ладанъ

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

масло

 

деревянное,

кадильный

 

уголь,

 

за;киг.

   

нитки,

 

церковное

 

вино-

При

 

заказѣ

 

ризницы

 

Комитетъ

 

просятъ

 

указывать

матерію,

 

цвѣтъ

 

и

 

рисунокъ,

 

при

 

заказѣ

 

утвари— жела-

емый

 

размѣръ

 

предмета,

 

а

 

также

 

приблизительно

 

же-

лаемую

 

стоимость

 

заказываемой

 

вещи.

Заказы

 

исполняются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно

 

и

 

отсы-

лаются

 

въ

 

прочной

 

упаковкѣ.

Въ

 

виду

 

крайне

 

умѣренныхъ

 

цѣнъ,

 

расходы

 

на

счетъ

 

покупателя.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа.

Заказы

 

направлять

 

по

 

адресу:

 

г.

 

Красноярску

 

Ко-
митету

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода, —для

 

телеграммъ:

Красноярска

 

Свѣчному

 

Комитету.

Комитетъ

 

свѣчного

 

завода

 

принимаетъ

 

также

 

за-
казы

 

на

 

выписку

 

всѣхъ

 

церковно-утварныхъ

 

товаровъ

непосредственно

 

съ

 

фабрикъ.

 

Утварь —отъ

 

фирмы

 

Оло-
вянипшикова —Москва.
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ХРОНИКА

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

ЖИЗНИ.

—3 1

 

-го

 

августа

 

послѣдовало

 

открытіе

 

учебныхъ

 

занятій

 

во

всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

отслужены

были

 

молебны

 

Господу

  

Богу.

Въ

 

Енархіальномъ

 

училпщѣ

 

молебеиъ

 

начался

 

въ

 

12

 

часовъ.

Послѣ

 

молебна

 

всѣ

 

воспитанницы

 

собрались

 

въ

 

залѣ,

 

гдѣ

 

и.

 

д.

Инспектора

 

А.

 

С.

 

Богдановъ

 

обратился

 

къ

 

ннмъ

 

съ

 

рѣчыо,

 

въ

которой

 

выяснплъ

 

смысл*

 

и

 

значеніе

 

духовнаго

 

образованія.

— Съ

 

1-го

 

по

 

10

 

сонтября

 

въ

 

г.

 

Краспоярскѣ

 

происходили

засѣданія

 

епархіальнаго

 

съѣзда.

 

Съѣздъ

 

открылся

 

молебномъ

 

Гос-

поду

 

Богу,

 

который

 

былъ

 

совершенъ

 

Нреосвященнѣйшимъ

 

Владыкою

въ

 

сослуженін

 

депутатовъ

 

духовенства.

 

На

 

съѣздѣ

 

присутствовали,

кромѣ

 

депутатовъ

 

духовенства,

 

и

 

церковные

 

старосты— по

 

одному

на

 

уѣздъ.

 

Предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

былъ

 

избранъ

 

свящ.

 

В.

 

Кузь-

мину

 

секретарями;

 

свящ.

 

В.

 

Мокѣопъ

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Протопопова

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

благодаря

 

деятельности

 

предсъѣздноіі

 

комиссіи,

съѣздъ

 

быстро

 

покопчилъ

 

дѣла.

 

Если

 

исключить

 

праздники,

 

то

занятія

 

съѣзда

 

продолжались

 

но

 

болѣе

 

7

 

дней.—Кромѣ

 

обычныхъ

ассигпованій,

 

съѣздъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

отпустилъ

 

суммы

 

на

церковно-приходскія

 

школы,

 

на

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

храмѣ

Семипаріи-

 

-три

 

тысячи

 

руб.

 

въ

 

три

 

года,

 

на

 

устройство

 

7

 

класса

при

 

Епарх.

 

училищѣ.

8

 

и

 

1 1

 

сентября

 

по

 

иниціатнвѣ

 

съѣзда

 

устраивались

 

пастыр-

скія

 

собранія.

 

На

 

собраніяхъ

 

были

 

заслушаны

 

доклады

 

на

 

слѣдующія

темы:

 

„О

 

хуторскомъ

 

хозяйствѣ,

 

какъ

 

будущомъ

 

отрицательномъ

факторѣ

 

церковно-приходской

 

жпзпп"—свящ.

 

Григорія

 

Климов-

скаго,

 

„О

 

нравствеиномъ

 

воздѣйствіи

 

па

 

прихожанъ

 

чрезъ

 

приходскіе
совѣты,

 

братства,

 

кружки

 

ревнителей"— свящ.

 

Виктора

 

Мокѣева;

„О

 

пастырскомъ

 

служеніи," —свящ.

 

Максима

 

Титова.

 

Доклады

 

под-

вергались

 
обсуждѳнію

 
со

 
стороны

 
прнсутствовавшихъ

 
лицъ.
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По

 

случаю

 

горестнаго

 

событія,

 

постигшаго

 

русское

 

государ-

ство,

 

безвременной

 

кончины

 

Председателя

 

Совѣта

 

Миниетровъ,

И.

 

А.

 

Столыпина,

 

умершаго

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

нокушоиія,

 

съѣздъ

духовенства

 

послалъ

 

сочувственную

 

телеграмму

 

супругѣ

 

почившаго.

Телеграмма

 

была

 

послана

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда,

 

свящ.

В.

  

Кузьминымъ,

   

слѣдующаго

 

содержанія:

„41

 

очередной

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

и

 

церковныхъ

 

старость

 

Енисейской

 

епархіи

 

поручилъ

 

мнѣ

выразить

 

Вамъ

 

свое

 

сердечное

 

соболѣзнованіе

 

въ

 

посѣтпвшемъ

Васъ

 

горѣ,

 

общомъ

 

для

 

всѣхъ

 

православпыхъ

 

людей,

 

возмущен-

ныхъ

 

актомъ

 

грубаго

 

насилія,

 

жертвою

 

котораго

 

безвременно

 

паль

вѣрпый

 

п

 

талантливый

 

слуга

 

Царя

 

и

 

отечества.

7-го

 

сентября

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

сослуженіи

 

град-

ского

 

духовенства

 

и

 

депутатовъ

 

съѣзда,

 

въ

 

своей

 

церкви

 

совершилъ

панихиду

 

по

 

скончавшемся

 

Статсъ-Секретарѣ

 

П.

 

А.

 

Столынпнѣ.

Предъ

 

панихидою

 

о.

 

Председатель

 

съѣзда,

 

свящ.

 

В.

 

Кузьминъ,

сказалъ

 

соотвѣтствующую

 

случаю

 

рѣчь.

—Воспитательницей

 

Епарх.

 

ж.

 

училища

 

назначена

 

И.

 

М.

Колосова,

  

бывшая

  

воспитанница

 

училища— выпуска

 

1906

 

г.

—

 

Къ

 

желѣзнодорожной

 

Спасской

 

церкви

 

на

 

ст.

 

Краспоярс

 

къ

назначается

 

свящ.

 

Ирбейской

 

церкви

 

Григорій

 

Клпмовскій.

— 5

 

октября

 

с.

 

г.

 

исполнится

 

25-лѣтіѳ

 

существовали

 

Красно-

ярская

 

Епархіалыіаго

 

ж.

 

училища.

11-го

 

сентября

 

въ

 

залѣ

 

Братства

 

съ

 

2-хъ

 

ч.

 

дня

 

до

 

I х /ъ

 

ч.

вечера

 

происходила

 

бесѣда

 

православпыхъ

 

съ

 

баптистами,

 

на

 

тему:

о

 

почнтаніи

 

св.

 

мощей.

 

Въ

 

босѣдѣ

 

со

 

стороны

 

православпыхъ

принимали

 

участіе:

 

мпссіоноръ,

 

свящ.

 

о.

 

Иниоконтій

 

Орфеевъ,

 

свящ.

°-

 

Владпміръ

 

Кузьминъ

 

и

 

проп.

 

д.

 

Семииаріп

 

А.

 

С.

 

Богдановъ.

О-

   

Кузьминъ

   

сказалъ

    

вступительную

   

рѣчъ.

 

0.

   

Орфеевъ

 

велъ
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полемику

 

съ

 

баптистомъ

 

Хмыровымъ.

 

Г.

 

Богдаповъ

 

произнесъ

заключительную

 

рѣчь.

 

Но

 

во

 

время

 

послѣдней

 

рѣчи

 

баптисты

 

подняли

шумъ

 

и

 

демонстративно

 

ушли.

 

На

 

босѣдѣ

 

присутствовали:

 

Его

Преосвященство,

 

мпогіе

 

батюшки

 

и

 

преподаватели

 

Семннаріп.

+
Памяти

   

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Тихона,

 

Архіепископа
Иркутскаго

 

и

 

Верхоленскаго.

(Продолженіе).

О

 

болѣзни

 

Архипастыря

 

Тихона,

 

иослѣднихъ

 

дняхъ

 

его

жизни

 

и

 

объ

 

его

 

кончипѣ

 

Преосвящеіш.

 

Іоапнъ,

 

викарій

 

Иркутской

епархіи,

 

ппшотъ

 

слѣдующее:

„

 

Покойный

 

архіопископъ

 

Иркутскій

 

Тихонъ

 

обладалъ

 

крѣпшгь

организмомъ.

 

На

 

моей

 

памяти,

 

имѣя

 

уже

 

свыше

 

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

онъ

до

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни

 

пи

 

разу

 

не

 

хворалъ,

 

выетаивалъ

продолжительный

 

архіерейскія

 

службы,

 

но

 

испытывая

 

усталости,

служилъ

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день,

 

оженедѣльно

 

по

пятницамъ

 

совершалъ

 

литургіи

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Божіей

 

Матери

 

въ

своей

 

домовой

 

церкви

 

и

 

также

 

каждую

 

недѣлю

 

по

 

чотвергамъ

 

въ

старомъ

 

соборѣ

 

панихиды

 

при

 

гробѣ

 

святителя

 

Софронія,

 

но

 

отказы-

вался

 

ни

 

оть

 

какпхъ

 

церковныхъ

 

торжествъ,

 

куда

 

бы

 

его

 

пи

приглашали,

 

освящалъ

 

храмы

 

и

 

совершалъ

 

поѣздки

 

но

 

епархіи,

въ

 

храмовые

 

праздники

 

архіепископъ

 

являлся

 

въ

 

монастыри

 

и

учебный

 

заводенія

 

но

 

только

 

къ

 

лнтургіямъ,

 

но

 

и

 

къ

 

всснощнымъ

бдѣніямъ,

 

терпѣливо

 

просиживал*

 

экзамены

 

во

 

всѣхъ

 

свѣтскихъ

и

 

духовныхъ

 

учебныхъ

 

заведсніяхъ.

 

Имѣя

 

уже

 

болѣо

 

75

 

лѣтъ

отъ

 

роду,

 

архіепископъ

 

во

 

время

 

ремонта

 

архіереііскаго

 

дома

 

легко

и

 

быстро

 

восходилъ

 

по

 

доскамъ

 

на

 

верхнііі

 

этажъ

 

и

 

на

 

крышу

дома,

 

никѣмъ

 

не

 

поддерживаемый,

 

и

 

тамъ

 

осматривал*

 

работы

 

и

дѣлалъ

 

указанія;

 

ходилъ

 

онъ

 

вообще

 

быстро

 

и

 

легко,

 

и

 

казалось,

что

 

онъ

 

еще

 

долго

 

будетъ

 

горѣть

 

и

 

свѣтнть

 

на

 

Иркутской

 

каѳедрѣ.

Но
 

года

 
полтора

 
тому

 
назадъ

 
къ

 
нему

 
подкрался

 
нодугъ,

 
оказавшіііся
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смертельнымъ.

 

У

 

владыки

 

появилась

 

опухоль

 

въ

 

ногахъ— признакъ

слабой

 

деятельности

 

сердца.

Когда

 

архіепнскопу

 

дѣлалось

 

лучше,

 

онъ

 

съ

 

прежней

 

ревностью

принимался

 

за

 

дѣла,

 

не

 

жалѣлъ

 

своихъ

 

старческнхъ

 

силъ,

 

начиналъ

дѣлать

 

частые

 

выЪзды

 

и

 

совершать

 

церковныя

 

службы,

 

принимать

посѣтнтелей,

 

читать

 

бумаги,

 

даже

 

прочитывалъ

 

обращающія

 

па

себя

 

внпмапіе

 

статьи

 

періоднческой

 

прессы

 

и

 

горячо

 

волновался

и

 

скорбѣлъ,

  

если

 

вычитьшалъ

 

что-либо

 

пепріятное.

Но

 

старческііі

 

органнзмь,

 

надломленный

 

недугомъ,

 

не

 

могъ

выдерживать

 

напряженной

 

дѣятельностн.

 

За

 

временнымъ

 

облегчепіемъ

наступало

 

ухудгаеніе.

 

опухоль

 

въ

 

ногахъ

 

нослѣ

 

продолжнтельныхъ

стояпій

 

за

 

службами

 

увеличивалась,

 

дыхапіе

 

дѣлалось

 

затруднитель-

ными

 

Приступы

 

болѣзнп

 

давали

 

себя

 

чувствовать

 

особенно

 

по

ночамъ,

 

и

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

того,

 

какъ

 

архіепнскопь

 

ироводилъ

ночь,

 

спалъ

 

или

 

не

 

спалъ,

 

онъ

 

и

 

дпемъ

 

сталъ

 

чувствовать

 

себя

то

 

лучше,

 

то

 

хуже.

 

Когда

 

ухудшалось

 

его

 

здоровье,

 

онъ

 

поспѣшно

приглашалъ

 

духовника

 

и

 

очищалъ

 

свою

 

совѣсть

 

таипствомь

 

исповѣди,

а

 

причащался

 

архіеппскопъ

 

каждую

 

педѣлю,

 

совершая

 

но

 

празднп-

камъ

 

литургіи

 

если

 

не

 

въ

 

соборѣ,

 

то

 

въ

 

своей

 

домовой

 

или

 

дач-

ной

 

церкви.

 

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

онъ

 

совершнлъ

 

лптургію

 

у

 

себя

на

 

дачѣ

  

12

 

іюня.

Видя,

 

что

 

состояніе

 

здоровья

 

не

 

обѣщаетъ

 

ничего

 

хорошаго,

владыка

 

заблаговременно

 

распредѣлилъ

 

свое

 

имущество

 

но

 

разнымъ

благотворителыіымъ

 

учрежденіямъ,

 

храмамъ

 

"

 

и

 

лнцамъ,

 

при

 

чемъ

за

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

смерти

 

разослалъ,

 

кому

 

что

 

пред-

назначено

 

было,

 

а

 

на

 

случай

 

смерти

 

оставилъ

 

духовное

 

завѣщаніе,

по

 

которому

 

1.500

 

р.

 

назначплъ

 

па

 

погрсбеніе,

 

300

 

р.

 

на

 

раздачу

бѣднымъ,

 

золотую

 

панагію,

 

украшенную

 

драгоцѣнными

 

камнями,

пожалованную

 

ему

 

по

 

случаю

 

участія

 

въ

 

коронаціп,

 

отказалъ

въ

 

ризницу

 

каѳедр.

 

собора,

 

брнлліантовую

 

звѣзду,

 

пожалованную

при

 

ордеиѣ

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

завѣщалъ

 

возложить

 

на

чудотворную

 

Икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

находящуюся

 

въ

томъ

 

же

 

соборѣ,

 

иконы

 

и

 

прочія

  

панагіп

 

отказал*

   

въ

 

крестовую
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церковь,

 

библіотеку — духовной

 

и

 

церковно-учительской

 

семинаріи,

одежду

 

и

 

посуду,

 

столовое

 

серебро,

 

Минскому

 

Знаменскому

 

монастырю

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вырученный

 

отъ

 

продажи

 

этихъ

 

предметовъ

 

деньги

пошли

 

на

 

содѳржаніе

 

дѣтскаго

 

пріюта,

 

находящегося

 

при

 

монастырѣ;

наконецъ,

 

вещи

 

и

 

деньги,

 

не

 

указанный

 

въ

 

духовномъ

 

завѣщанін,

 

если

таковыя

 

найдутся

 

послѣ

 

смерти

 

ого,

 

завѣщалъ

 

архіерейскому

 

дому.

Завѣщапіе

 

это

 

сдѣлаао

 

15-го

 

марта—за

 

три

 

съдюловипой

 

мѣсяца

 

до

смерти.

 

Въ

 

средішѣ

 

іюня

 

архіеппскопу

 

сдѣлана

 

была

 

операція

выпуска

 

воды,

 

по

 

эта

 

операція

 

лишь

 

на

 

короткое

 

время

 

доставила

облегченіе.

 

25

 

іюня

 

архіепнскопъ

 

тяжко

 

заболѣлъ

 

и

 

слегъ

 

въ

постель,

 

26-го

 

вечеромъ

 

его

 

соборовали.

 

Во

 

время

 

совершепія

таинства

 

больной,

 

терпѣлнво

 

перенося

 

боль,

 

не

 

нздалъ

 

ни

 

звука,

сидѣлъ

 

на

 

днванѣ

 

ц

 

самъ

 

говорнлъ

 

краткіе

 

возгласы,

 

а

 

во

 

время

помазанія

 

св.

 

елеемъ

 

вставалъ

 

и

 

выслушивалъ

 

молитвы

 

помазанія

стоя,

 

по

 

окончанія

 

соборованія

 

благословплъ

 

каждаго

 

нзь

 

прнсут-

ствующихъ

 

и

 

затѣмъ

 

отнесенъ

 

былъ

 

въ

 

спальню,

 

гдѣ

 

па

 

нѣкоторое

время

 

заснулъ.

 

Сонь

 

нѣсколько

 

укрѣпплъ

 

и

 

ободрнлъ

 

больного,

такъ

 

что

 

27-го

 

іюня

 

архіепископъ,

 

напутствованный

 

таннстномъ

псиовѣди

 

и

 

прпчащепія,

 

повидимому,

 

не

 

такъ

 

тяжко

 

страдалъ

какъ

 

въ

 

предыдущіе

 

два

 

дня.

 

Но

 

28

 

іюня

 

въ

 

полдень,

 

когда

послѣ

 

литургіп

 

я

 

совершалъ

 

въ

 

монастырѣ

 

положенный

 

акаѳисть

святителю

 

Иннокентію

 

Иркутскому,—мнѣ

 

дано

 

было

 

знать

 

по

телефону,

 

что

 

архіеппскоиь

 

сталъ

 

слабъ,

 

и

 

надо

 

спѣшнть

 

къ

 

нему.

 

Я
поспѣшплъ

 

въ

 

городъ,

 

желая

 

застать

 

архіеиископа

 

жпвымъ

 

и

 

нашелъ

его

 

еще

 

въ

 

созпаніи.

 

Онъ

 

лежалъ

 

въ

 

гостиной.

 

Я

 

подошелъ

 

къ

нему,

 

взялъ

 

ого

 

руку

 

и

 

поцѣловалъ

 

ее,

 

затѣмъ

 

взялъ

 

со

 

стола

напрестольный

 

крестъ

 

и,

 

осѣипвъ

 

имъ

 

страждущаго,

 

сказалъ

 

ему:

„Господь

 

тяжко

 

страдалъ

 

за

 

насъ,

 

взирайте,

 

владыко,

 

на

 

крестъ

Хрнстовъ

 

и

 

укрѣпляйтесь*.

 

Архіепископъ

 

попѣловалъ

 

крестъ

 

и

сказалъ

 

мпѣ

 

„спасибо".

                                                                

_

Смотритель

 

дух.

 

училища,

 

но

 

моему

 

нредложенію,

 

сталъ

читать

 

канонъ

 

кресту

 

Господню.

 

Больному

 

было

 

душно,

 

не

 

хва-

тало

 

воздуху,

  

хотя

 

окна

 

были

 

открыты.

 

Онъ

 

часто

   

мѣнялъ

 

свое
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положеніе,

 

метался,

 

руки

 

у

 

него

 

были

 

уже

 

холодныя,

 

глаза

 

большею

частію

 

закрыты

 

или

 

полузакрыты,

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

слова

 

молитвъ

оказывали

 

на

 

страждущаго

 

благотворное,

 

успокаивающее

 

дѣйствіе.

Онъ

 

вслушивался

 

въ

 

молитвы

 

и

 

по

 

временамъ

 

про

 

себя

 

самъ

читалъ

 

пхъ,

 

произнося

 

нѣкоторыя

 

слова

 

вслухъ, —дѣлая

 

усилія

осѣнять

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменемъ.

 

Сидѣвшій

 

подлѣ

 

него

 

каѳ.

протоіерей

 

поддерживалъ

 

руку

 

архіепископа,

 

помогая

 

ему

 

совершать

крестное

 

знаменіе.

 

Во

 

время

 

ирнступовъ

 

особенной

 

боли

 

изъ

 

устъ

страждущаго

 

иногда

 

вырывались

 

восклицанія:

 

„усталъ

 

я,

 

усталъ.

Скорѣе

 

бы

 

конецъ".— Желая

 

облегчить

 

его

 

страданія

 

и

 

зная,

 

что

въ

 

минуту

 

предсмертной

 

муки

 

всего

 

болѣе

 

помогаетъ

 

молитва,

 

я

предложилъ

 

о.

 

смотрителю

 

дух.

 

училища

 

прочитать

 

акаѳистъ

 

Божіей

Матери.

По

 

прочтеніи

 

акаѳиста

 

я

 

осѣнплъ

 

архіепнскопа

 

иконой

 

Божіей

Матери

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

сталъ

 

рѣже

 

дышать.

 

Наступилъ

таинственный

 

моментъ

 

разлученія

 

души

 

съ

 

тѣломъ.

 

Я

 

взялъ

 

со

стола

 

наперсный

 

крестъ

 

и

 

сталъ

 

осѣнять

 

имъ

 

умирающаго,

 

и

 

онъ

тихо

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность,

 

при

 

чемъ

 

лицо

 

его

 

приняло

 

спокойное

и

 

благолѣппое

 

выраженіе.

 

Казалось,

 

что

 

онъ

 

не

 

умеръ,

 

а

 

заснулъ

и

 

успокоился

 

отъ

 

печалей

 

и

 

тревогъ

 

жизни.

 

Давъ

 

усопшему

нѣсколько

 

остыть,

 

священнослужители

 

затѣмъ,

 

совершивъ

 

обтираніе

усоишаго

 

тѣла

 

ѳлеомъ,

 

по

 

одѣяніи

 

его,

 

приступили

 

къ

 

облаченію

въ

 

архіерейскія

 

одежды,

 

для

 

чего

 

почившаго

 

посадили

 

на

 

кресло

и

 

облачали

 

ииодіаконы,

 

по

 

чину

 

облаченія

 

епископа

 

предъ

 

совер-

шеніемъ

 

литургіи.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

совершалось

 

опрятаніе

 

и

облаченіе

 

архіепнскопа,

 

я

 

написалъ

 

телеграммы

 

съ

 

извѣщеніемъ

о

 

копчппѣ

 

его;

 

телеграммы

 

были

 

посланы

 

архіспископу

 

финлянд-

скому

 

Сергію,

 

архіепископамъ

 

Антонію

 

Волынскому

 

и

 

Макарію

Томскому,

 

оберъ-прокурору

 

Св.

 

Синода,

 

преосвящеппому

 

Забайкаль-

скому

 

Меѳодію,

 

преосвященному

 

Олонецкому

 

Нпканору;

 

кромѣ

 

того,

каѳедральный

 

протоіорей

 

телеграммами

 

пзвѣстнлъ

 

о

 

кончинѣ

 

Иркут-

скаго

 

архіепископа— Владпвостокскаго

 

архіепнскопа

 

Евсенія

 

и

Вятскаго

 

иреосвящепнаго

   

Филарета.

  

Когда

   

облаченіе

   

почившаго
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окончилось,

 

его

 

положили

 

въ

 

залѣ

 

на

 

столъ,

 

въ

 

руки

 

дали

 

ему

крестъ

 

и

 

евангеліе,

 

лицо

 

покрыли

 

воздухомъ,

 

a

 

тѣло

 

поверхъ

 

облаче-

нія

 

покрыли

 

еще

 

архіерейской

 

мантіей;

 

затѣмъ

 

была

 

совершена

 

мною

первая

 

по

 

усопгаемъ

 

панихида.

 

Во

 

время

 

этой

 

панихиды

 

любпвшіе

и

 

иочитавшіе

 

покойнаго

 

архипастыря

 

плакали,

 

священнослужители

сквозь

 

слезы

 

едва

 

въ

 

состояніи

 

были

 

говорить

 

возгласы

 

и

 

ектеніи.

По

 

окончаніи

 

панихиды

 

я

 

началъ

 

чтѳніе

 

евангелія

 

надъ

 

усопшимъ,

а

 

за

 

мной

 

по

 

очереди

 

стали

 

читать

 

протоіереи,

 

священники

 

и

діаконы.

 

Затѣмъ

 

комиссія

 

изъ

 

членовъ

 

конспсторіи

 

и

 

секретаря

приступила

 

къ

 

описи

 

имущества,

 

прпнадлежавшаго

 

покойному:

 

въ

столѣ

 

найдены

 

были

 

деньги,

 

приготовленные

 

на

 

погребеніс

 

и

 

раздачу

бѣднымъ,

 

брилліантовая

 

звѣзда,

 

пожалованная

 

покойному

 

при

 

орденѣ

Св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

и

 

духовное

 

завѣщаніе,

 

содержаніе

 

коего

вкратцѣ

 

изложено

 

выше.

 

Остальное

 

имущество

 

архіепископа

находилось

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

и

 

сосредоточено

 

было

 

въ

кабинетѣ

 

и

 

спальнѣ.

 

куда

 

комнссія

 

съ

 

дачи,

 

и

 

направилась

 

и

 

запеча-

тала

 

эти

 

комнаты.

 

Со

 

слѣдующаго

 

дня

 

возлѣ

 

останковъ

 

почившаго

стали

 

совершаться

 

панихиды

 

и

 

литіп,

 

на

 

которыхъ

 

перебывало

множество

 

лицъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

званій,

 

любившпхъ

 

почившаго,

особенно

 

же

 

велико

 

было

 

стеченіе

 

народа

 

при

 

перенесеніи

 

останковъ

усопшаго

 

изъ

 

архіерейской

 

дачи

 

въ

 

новый

 

каѳедральный

 

соборъ.

Во

 

время

 

слѣдованія

 

этой

 

процессіи

 

народъ

 

тысячами

 

заполннлъ

всю

 

улицу

 

отъ

 

дачи

 

до

 

собора

 

на

 

протяженіп

 

болѣе

 

трехъ

 

верстъ.

Мпогіе

 

забрались

 

на

 

крыши

 

домовъ,

 

иные

 

сидѣли

 

на

 

заборахъ,

другіе

 

стояли

 

на

 

балконахъ

 

и

 

въ

 

окнахъ.

 

Процессія

 

останавливалась

возлѣ

 

храмовъ,

 

гдѣ

 

совершались

 

краткія

 

литіи.

 

Въ

 

соборѣ

 

гробъ

съ

 

останками

 

почившаго

 

архипастыря

 

утопалъ

 

въ

 

массѣ

 

вѣнковъ

и

 

цвѣтовъ;

 

среди

 

вѣнковъ

 

были

 

и

 

серебряные,

 

одинъ

 

вѣнокъ

 

изъ

живыхъ

 

цвѣтовъ

 

имѣлъ

 

форму

 

креста.

 

Вѣнки

 

и

 

цвѣты,

 

какъ

 

даиь

любви

 

къ

 

почившему,

 

были

 

принесены

 

отъ

 

разныхъ

 

учреждепій

и

 

обществъ

 

и

 

отъ

 

учебныхъ

 

заведеній. — Погребеніе

 

почившаго

 

при

громадномъ

 

стеченіи

 

гражданъ

 

г.

 

Иркутска

 

совершено

 

было

 

двумя

епископами—забайкальскимъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

викаріемъ— и

 

многочислен-



—

  

13

 

—

нымъ

 

сопмомъ

 

городского

 

и

 

иногородняго

 

духовенства

 

2-го

 

іюля,

при

 

чемъ

 

сказано

 

было

 

до

 

десяти

 

рѣчей;

 

гробъ

 

съ

 

останками

почившаго

 

опустили

 

въ

 

скленъ,

 

устроенный

 

въ

 

подвальномъ

 

храмѣ

каѳедральнаго

 

собора

 

возлѣ

 

лѣваго

 

клироса,

 

a

 

подлѣ

 

праваго

 

клироса

покоится

 

предмѣстникъ

 

почившаго,

 

архіепископъ

 

Веніампнъ.

Главными

 

качествами

 

архіеппскопа

 

Тихона

 

были:

 

глубокая

религіозность,

 

выражавшаяся

 

въ

 

частомъ

 

и

 

благоговѣйномъ

 

совер-

шеніи

 

имъ

 

церковныхъ

 

службъ,

 

кротость

 

и

 

необыкновенная

 

снисходи-

тельность

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

подчнненнымъ

 

и

 

пасомымъ,

 

милосердіе

въ

 

отношеніи

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

нуждающимся,

 

конмъ

 

почившій

 

щедро

благотворилъ.

 

Среди

 

жителей

 

Иркутска

 

долго

 

будетъ

 

сохраняться

о

 

немъ

 

память,

 

какъ

 

о

 

добромъ

 

и

 

благочестнвомъ

 

архипастырѣ,

усердномъ

 

молптвенникѣ,

 

мплостивомъ

 

отцѣ

 

и

 

благотворителѣ.

 

Да

упокоитъ

 

его

 

Богъ

 

въ

 

нѣдрахъ

 

Авраамовыхъ

 

и

 

съ

 

праведными

 

да

сопрпчтетъ.

Добрая

 

память

 

о

 

немъ

 

долго

 

будетъ

 

сохраняться

 

среди

 

жителей

Иркутска".

Добрая

   

память

 

о

 

немъ,

   

добавимъ

 

мы,

   

уже

 

сохраняется

 

и

среди

   

жителей

 

Енисейской

 

епархіи.

Миръ

 

праху

 

твоему

 

благостный

 

Святитель! 1)

А.

 

Б.

*)

 

Составлено

 

на

 

основаніи

 

рѣчей

 

и

 

статей

 

Иркутск.

 

Еп.

 

Вѣд.
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Обзоръ

 

печати.

Высочайшее

 

утверждение.

 

26

 

августа

 

Государь

 

Импера-

торъ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

синодальнаго

 

оберъ-прокурора,

Высочайше

 

сопзволнлъ

 

на

 

принятия

 

Св.

 

Синодомъ

 

измѣненія

 

и

дополненія

 

въ

 

дѣйствующомъ

 

уставѣ

 

духовныхъ

 

академій.

 

Уставы

же

 

реформируемыхъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

должны

 

быть

внесены

 

въ

 

Гос.

 

Думу

 

и

 

Совѣтъ,

 

при

 

чемъ

 

предварительно

 

будутъ

разработаны

 

Св.

 

Синодомъ

 

финансовый

 

стороны

 

реформы.

Харьковскій

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

постановил*

 

учредить

ссудосберегателыіую

 

кассу

 

для

 

духовенства

 

Харьковской

 

епархін.

Средства

 

кассы

 

составляются

 

изъ

 

обязательныхъ

 

членскихъ

 

взносовъ.

процентовъ

 

и

 

пожертвованін.

—

 

Пріемъ

 

въ

 

академгю

 

второразрядныхъ

 

се.иинаристовъ.

Въ

 

казанской

 

академіи

 

на

 

миссіоперскія

 

отдѣленія

 

разрѣшено

 

при-

нимать

 

по

 

экзамену

 

семпнаристовъ

 

ІІ-го

 

разряда,

 

а

 

по

 

предста-

вленію

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

разрешено

 

принимать

 

безъ

экзаменовъ

 

священнослужителей

 

какъ

 

перваго,

 

такъ

 

и

 

второго

разряда.

 

Эти

 

студенты

 

на

 

другія

 

отдѣленія

 

академіи

 

иереходить

не

 

имѣютъ

 

права.

 

(„Колоколъ",

 

Jfê

 

1609).

Льгота

 

для

 

ученгщъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

было

 

возбуждено

 

ходатайство

 

о

 

донущеніи

 

окончившпхъ

 

курсъ

восиитанннцъ

 

виленскаго

 

женскаго

 

училища

 

дух.

 

вѣдомства

 

къ

дополнительнымъ

 

испытаніямъ

 

для

 

полученія

 

въ

 

аттѳстатахъ

 

высшаго

балла

 

но

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

по

 

которымъ

 

они

 

имѣютъ

 

баллъ

 

3.

Св.

 

Снподъ

 

ходатайство

 

это

 

удовлетворнлъ,

 

при

 

чемъ

 

предположено

эту

 

льготу

 

распространить

 

на

 

всѣ

 

остальныя

 

училища

 

духовнаго

ведомства,

 

равно

 

и

 

епархіалыіыя.
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Духовная

 

гимназія.

 

Въ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

возбужденъ

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

женской

 

духовной

 

гимназіи,

 

въ

 

виду

 

пере-

полненія

 

епархіальнаго

 

училища.

Съѣздъ

 

баптистовъ.

 

Въ

 

москвѣ.

 

съ

 

25

 

сентября

 

состоится

всероссійскій

 

съѣздъ

 

баптистовъ.

 

Прнмутъ

 

въ

 

немъ

 

участіе

 

главные

представители

 

баптизма:

 

г.

 

Фетлеръ

 

нзъ

 

Петербурга,

 

г.

 

Павловъ

изъ

 

Одессы,

 

Кушнаревъ

 

нзъ

 

Кіева

 

и

 

др.

 

Они

 

только

 

что

 

верну-

лись

 

съ

 

недавно

 

окончнвшагося

 

всемірнаго

 

съѣзда

 

баптистовъ

 

въ

Ныо-Іоркѣ.

 

Тамъ,

 

какъ

 

передаютъ,

 

русскіе

 

баптисты

 

просили

ассигновать

 

средства

 

на

 

постройку

 

грандіознаго

 

молитвеннаго

 

дома,

богословскаго

 

нпстптута

 

и

 

пр.

 

Непзвѣстно,

 

отпущены

 

ли

 

имъ

средства,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

въ

 

Амернкѣ

 

помощь

 

бантистамъ

организована

 

на

 

грапдіозныхъ

 

началась.

 

Одипъ

 

только

 

Рокфеллеръ,

иривержепецъ

 

баптистовъ,

 

отпускаетъ

 

имъ

 

ежегодно

 

до

 

50

 

милліоновъ

рублей.

-Въ

 

Смоленской

 

епархіп

 

вступили

 

въ

 

дѣйствіо

 

мѣропріятія,

выработанпыя

 

духовспствомъ

 

на

 

иастырскпхъ

 

собрапіяхъ,

 

одобренныя

консисторіей

 

п

 

утвержденпыя

 

Преосвященнымъ.

 

Именно:

 

1)

 

Истовое,

благоговѣйное,

 

не

 

спѣшное

 

по

 

возможности

 

и

 

торжественное

 

соверше-

ніе

 

Богослуженія.

 

Устройство

 

хоровъ

 

п

 

введеніе

 

общаго

 

пѣпія

 

въ

церквахъ,

 

на

 

что

 

расходовать

 

потребную

 

сумму

 

изъ

 

церковныхъ

средствъ.

 

Церковное

 

чтепіе— толковое,

 

внятное

 

и

 

слышное

 

для

всѣхъ

 

молящихся

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

немъ

 

(чтеніи)

 

уча-

щихся

 

п

 

прихожаиъ

 

подъ

 

пепосредственнымъ

 

наблюдевіемъ

 

членовъ

причта

 

и

 

учащихъ.

2)

   

Совершеніо

 

духовенствомъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

Дни,

 

особенно

 

въ, зимнее

 

время,

 

всенощныхъ

 

бдѣній

 

и

 

акаѳпстовъ

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

селеніяхъ,

 

отдалепныхъ

 

отъ

храма.

3)

   

ІТроповѣданіе

 

слова

 

Божія,

 

разъясиеніе

 

богослуженія

 

н

богослужебныхъ

 

обрядовъ,

 

объясненіе

 

мѣстъ

 

ев.

 

Писанія,

 

на

 

конхъ
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обосновываютъ

 

своп

 

заблужденія

 

сектанты,

 

п

 

доказательство

 

тѣхъ

догматовъ

 

и

 

обрядовъ,

 

которые

 

отвергаются

 

сектантами.

4)

    

Релпгіозно-нравственныя,

 

церковно-историческія

 

и

 

др.

бесѣды,

 

не

 

только

 

въ

 

праздничные,

 

но

 

и

 

въ

 

будніе

 

дни.

5)

  

Устройство

 

при

 

церквахъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

попечи-

тельствахъ,

 

хотя

 

небольшііхъ,

 

бпбліотекъ

 

изъ

 

книгъ

 

п

 

листковъ,

предназначенныхъ

 

для

 

чтенія

 

народа,

 

доступныхъ

 

для

 

его

 

попнманія

и

  

полезныхъ

 

по

 

содержанію.

6)

   

Организацію

 

приходшіхъ

 

крестьянъ,

 

но

 

возможности

 

отъ

каждой

 

деревни

 

по

 

одному,

 

извѣстныхъ

 

своей

 

благочестивою

 

жизнію,

преданностію

 

церкви,

 

ревностной

 

вѣроіі,

 

которые

 

могли

 

бы

 

быть

помощниками

 

священниковъ

 

въ

 

ихъ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектантствомъ

 

и

невѣріемъ

 

и

 

защитниками

 

православія,

 

особенно

 

при

 

первыхъ

проявлсиіяхъ

 

сектантскаго

 

лжеученія.

7)

   

При

 

первомъ

 

обнаруженін

 

сектантства

 

прпходскій

 

свя-

щенник*

 

обязанъ

 

донести

 

о

 

семъ

 

мѣстпому

 

благочинному,

 

a

 

послѣд-

ній

 

долженъ

 

созвать

 

пастырское

 

еобраніе

 

изъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

причта

своего

 

округа,

 

выработать

 

соотвѣтсгвующія

 

мѣры

 

для

 

борьбы

 

съ

сектантствомъ

 

и

 

донести

 

обо

 

всемъ

 

епархіалыюму

 

начальству.

8)

   

Борьба

 

съ

 

пьянством*,

 

какъ

 

пародиымъ

 

зломъ,

 

должна

привлечь

 

особенное

 

вннманіе

 

пастырей

 

и

 

направить

 

ихъ

 

дѣятель-

ность

 

па

 

устроеніе

 

обществъ

 

трезвости

 

п

 

на

 

ознакомленіе

 

народа

со

 

вредомъ

 

пьянства.

 

Также

 

необходимо,

 

чтобы

 

церковно-приход-

скія

 

попечительства

 

и

 

прнходскіе

 

совѣты

 

оказывали

 

помощь

прнхожанамъ

 

въ

 

различныхъ

 

несчастныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

изыскали

средства

 

на

 

пособія

 

и

 

помощь

 

пеимущимъ.

9)

   

Всѣмъ

 

членамъ

 

причта,

 

въ

 

особенности,

 

конечно,

 

свящон-

никамъ,

 

нужно

 

изучать

 

Священное

 

Пйсаніе,

 

неправильным*

пониманіемъ

 

котораго

 

объясняется

 

пропсхожденіе

 

большинства

сект*,

 

нроповѣдывать

 

слово

 

Божіе

 

благовременно,

 

посѣщать

 

своих*

прнхожанъ

 

не

 

нуждою,

 

а

 

волею,

 

и

 

свои

 

слова,

 

проповѣдуемое

ученіе,

 

подтверждать

 

и

 

запсчатлѣвать

 

нримѣромъ

 

собственной

жизни.



Въ

 

Орловской

 

епархіи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

злобой

 

дня

является

 

вопросъ

 

о

 

синодальномъ

 

страхованіи

 

церковной

 

движи-

мости:

 

нконъ,

 

утвари,

 

колоколовъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

также

 

страхованіи

строеній

 

и

 

движимости,

 

прпнадлежащпхъ

 

на

 

правѣ

 

собственности

членамъ

 

причтовъ

 

и

 

ліщамъ,

 

служащнмъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Новизна

 

дѣла

 

синодальнаго

 

страховаиія

   

по

 

мѣстамъ

 

породила

массу

 

недоумѣнныхъ

 

вопросов*

 

и

 

разнообразных*

 

сужденій.

 

Между

прочпмъ,

 

признавши

 

обязательность

 

страхованія

 

церквей

 

и

 

церков-

ныхъ

  

домов*,

   

духовенство

   

поставлено

   

втупикъ:

   

какъ

 

понимать

страхованіе

 

церковной

 

движимости— пконъ?

 

Убѣжденіе

 

большинства

духовенства

   

говорить

   

за

   

то,

 

что

   

иконостасы

   

по

   

обязательному

страхованію

 

припяты

 

на

 

страхъ

 

с*

 

иконами,

 

въ

 

немъ

 

находящимися;

слѣдоватольно,

 

если

 

возникаетъ

 

теперь

 

рѣчь

 

о

 

страхованіи

 

пконъ,

как*

   

церковной

   

движимости,

 

то

 

понимается

   

страхованіе

   

иконъ,

находящихся

 

внѣ

 

иконостаса.

 

Думается,

 

что

 

невыясненность

 

этого

вопроса

 

при

   

первоначальномъ

   

страховапіи

 

чревата

   

всякаго

 

рода

недоразумѣніями,

 

хотя

 

простая

 

логика

 

вещей

 

говорптъ

 

за

 

то,

 

что

при

 

нервоначалыюмъ

 

страхованін

 

иконы,

 

находящіяся

 

въ

 

нконостасѣ,

не

 

приняты

 

на

 

страхь,

 

и

 

вотъ

 

почему:

 

всякое

 

страховое

 

общество

и,

 

въ

   

частности,

 

Синодальное,

   

принимая

   

иконостасы

 

на

 

страхъ,

должно

  

было

 

учинить

   

отдѣльную

 

опись

   

нконъ,

   

количество

 

ихъ,

размѣръ,

 

цѣпность

 

живописи,

 

цѣнность

 

украшеній

 

ихъ.

 

Отсутствіе

этпхъ

 

данпыхъ,

 

при

 

первоначальномъ

 

принятін

 

на

 

страхъ,

 

говорптъ

за

 

то,

 

что

   

иконы,

   

паходящіяся

   

въ

  

иконостасѣ,

   

не

 

приняты

 

на

страхъ,—

 

принять

 

на

 

страхъ

 

иконостасъ.

 

какъ

 

неподвижная

 

стѣна,

отдѣляющая

 

алтарь

 

отъ

 

средней

 

части

 

храма.

 

Если

 

это

 

такъ,

 

то

въ

 

расцѣнкѣ

 

пконостасовъ,

   

при

 

принятін

   

на

 

страхъ,

   

произошла

ошибка:

  

иконостасы

 

безъ

 

иконъ

 

расцѣнены

 

очень

  

высоко

 

и

 

этотъ

вопросъ,

   

понятно,

   

теперь

   

волнустъ

   

духовенство

 

и

   

церковных*

старост*,

   

особенно

 

потому,

  

что

   

цѣнныя

   

иконы,

 

съ

 

украшепіями,

находятся

 

именно

 

въ

 

иконостасах*,

 

остальпыя

 

иконы

 

въ

 

большин-

ствѣ

   

храмовъ,

   

малоцѣнныя

   

и

 

теперь,

 

при

   

принятіп

 

на

   

страхъ

пконъ

 

находящихся

 

въ

 

иконостас!.,

   

церквамъ

   

придется

   

платить
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большую

 

страховую

 

премію.

 

Желательно

 

бы

 

было

 

теперь

 

же

 

выяснить

этотъ

 

волнующій

 

вопросъ:

 

приняты

 

ли

 

на

 

страхъ

 

иконостасы

 

съ

находящимися

 

въ

 

нихъ

 

иконами,

 

или

 

безъ

 

иконъ?

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

породнлось

 

неправильное

 

понпманіе

 

сино-

дальнаго

 

предложенія

 

относительно

 

страхованія

 

строеній,

 

принад-

лежащихъ

 

причтамъ

 

церквей

 

и

 

лицамъ,

 

служащимъ

 

по

 

духовному

вѣдомству,

 

на

 

правѣ

 

собственности.

 

Раздается

 

много

 

голосовъ

 

за

то,

 

чтобы

 

принять

 

это

 

предложеніе

 

въ

 

смысл!,

 

дооровольнаго

страхованія.

--

 

Кооперативныя

 

учрежденія

 

и

 

папа

 

римскій.

 

Декре-

томъ

 

отъ

 

IS

 

ноября

 

(я.

 

с.)

 

1910

 

года

 

рнмскій

 

папа

 

Пій

 

X

запретплъ

 

какъ

 

монашествующему,

 

такъ

 

и

 

бѣлому

 

католическому

духовенству

 

участвовать

 

въ

 

кооперативныхъ

 

учрежденіяхъ

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

предсѣдателей

 

правленій,

 

дѣлопроизводителей,

 

счетоводовъ,

кассировъ

 

и

 

т.

 

и.

 

Активное

 

участіе

 

въ

 

кооперативныхъ

 

учрежде-

ніяхъ

 

духовенсіва,

 

по

 

словамъ

 

декрета,

 

противорѣчитъ

 

призванію

отцевъ

 

церкви,

 

кои

 

должны

 

стоять

 

выше

 

всякой

 

земной

 

суеты;

противорѣчитъ

 

таюко

 

и

 

учепію

 

католической

 

церкви,

 

выраженному

въ

 

словахъ

 

ап.

 

Павла

 

о

 

томъ,

 

что

 

никто,

 

посвятнвшій

 

себя

 

слу-

жение

 

церкви,

 

не

 

долженъ

 

заниматься

 

коммерческими

 

дѣлами.

Декретъ

 

изданъ

 

папой

 

по

 

слѣдующему

 

случаю.

 

Въ

 

Карпнтіи

 

два

католическихъ

 

священника,

 

бывшіе

 

во

 

гланѣ

 

ссудосберегателыіаго

товарищества,

 

произвели

 

огромную

 

растрату

 

въ

 

нисколько

 

милліоновъ

марокъ.

 

Уплата

 

этой

 

суммы

 

была

 

возложена

 

на

 

мѣстныхъ

 

кресть-

янъ,

 

весьма

 

бѣдныхъ,

 

что

 

весьма

 

вооружило

 

здѣшнее

 

населеніе

протпвъ

 

католической

 

партіи.

 

Плоды

 

изданиаго

 

папой

 

декрета

 

уже

сказались

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіп.

 

Кѣлсцкій

 

рнмско

 

-католически

еппскопъ

 

пнсьмомъ

 

отъ

 

1

 

января

 

текущего

 

года,

 

ссылаясь

 

на*

указанный

 

паискій

 

декрет*,

 

разрѣшилъ

 

нодвѣдомственному

 

духо-

венству

 

располагать

 

паселеніе

 

къ

 

открытію

 

ссудо-сберегателышхъ

товариществъ

 

и

 

другихъ

 

кооперативныхъ

 

учрежденій,

 

но

 

строго

запретплъ

 

принимать

 

должности

 

членовъ

 

иравленій,

 

дѣлопроизво-

дителей

 

и

 

счетоводовъ.
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Къ

 

труженикамъ

   

на

  

школьной

 

нивъ.

Кончается

 

лѣтнеѳ

 

каникулярное

 

время.

 

Наступаетъ

 

пора

занятій;

 

длинной

 

вереницей

 

потянется

 

наша

 

сельская

 

„дѣтвора"

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

учатъ

 

грамотѣ,

 

дѣлаютъ

 

выпуски,

 

внушаютъ

 

„добрыя

правила

 

нравственности'',

 

а

 

жизнь

 

народа

 

ндетъ

 

своимь

 

особымъ,

совершенно

 

самостоятельнымъ

 

путемъ,

 

даже

 

какъ

 

бы

 

не

 

заыѣчая

школы

 

и

 

ея

 

дѣятельностн.

 

Школы

 

существуютъ

 

много

 

лѣтъ,

 

а

тьма

 

попрежнему

 

тяжелымъ

 

сумракомъ

 

виситъ

 

надъ

 

селомъ,

попрежнему

 

въ

 

немъ

 

тяжело

 

дышится

 

людямъ;

 

попрежнему

пикнетъ

 

сила

 

добра

 

н

 

любви

 

въ-

 

людяхъ...

 

При

 

отсутствіп

 

какой-

бы

 

то

 

ни

 

было

 

связи

 

школы

 

съ

 

крестьянскимъ

 

населеніемъ

 

дѣятель-

ность

 

ея

 

сводится

 

почти

 

къ

 

нулю.

 

Въ

 

среде

 

окопчнвшихъ

школу

 

замѣчается

 

ужасающій

 

рецидивъ

 

безграмотности;

 

большин-

ство

 

разучивается

 

даже

 

читать.

 

Все

 

это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

большинство

 

пзъ

 

насъ

 

ограничивается

 

одной

 

цѣлыо — подготовкой

къ

 

экзамену,

 

тогда

 

какъ

 

наше

 

нравственное

 

чувство

 

говоритъ

намь,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

и

 

должны

 

что-то

 

сдѣлать,

 

должны

 

научить

чему-то

 

такому,

 

чего

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

одной

 

программе,

 

но

 

безъ

 

чего

нѣтъ

 

истинной

 

жизни,

 

а

 

лишь

 

пустой

 

сонъ

 

и

 

„томленіе

 

духа"...

Сознаніе,

 

что

 

мы

 

свято

 

выполняемъ

 

величайшій

 

долгъ

 

учительства,

можетъ

 

быть

 

только

 

тогда,

 

когда

 

мы

 

помимо

 

усвоенія

 

элементарной

программы

 

обученія,

 

поселяемъ

 

въ

 

сердца

 

дѣтей

 

драгоцѣнпѣйшіе

завѣты

 

Христа

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

въ

 

душѣ

 

ихъ

 

воздвигаемъ

 

храмы,

освѣщая

 

ихъ

 

огоньками

 

благодати

 

и

 

истины.

 

Выполняя

 

свой

 

долгъ,

мы

 

должны

 

твердо

 

вѣрпть

 

въ

 

великую

 

всспобѣждающую

 

силу

правды

 

и

 

добра,

 

мы

 

должны

 

быть

 

убѣждены,

 

что

 

никакое

 

зло,

никакая

 

неправда

 

не

 

устоятъ

 

передъ

 

стойкой,

 

искренней

 

само-

отверженной

 

работой

 

во

 

имя

 

Божьяго

 

дѣла.

 

Неудачи

 

не

 

должны

насъ

 

смущать,

 

мы

 

должны

 

знать,

 

что

 

подымаясь

 

по

 

высокой

 

горѣ,

безъ

 

паденій,

 

ушибовъ

 

не

 

обойдешься;

 

крѣпко

 

цѣпляясь

 

за

 

каждый
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выступъ,

 

за

 

кустъ,

 

за

 

траву,

 

мы

 

должны

 

подыматься

 

выше

 

и

 

выше

къ

 

солнцу,

 

къ

 

свѣту,

 

къ

 

Божьему

 

простору.

 

Чѣмъ

 

дальше

 

мы

пойдемъ

 

впередъ,

 

тѣмъ

 

шире

 

и

 

безпредѣльнѣе

 

раскроется

 

передъ

нами

 

дивная

 

картина

 

красоты

 

Божьяго

 

міра,

 

и

 

оттуда,

 

съ

 

вершины,

мы

 

крикнемъ

 

стоящимъ

 

внизу:

 

„отъ

 

суморекъ,

 

отъ

 

болотных ь

тумановъ,

 

пзъ

 

подъ

 

шінцовыхъ

 

тяжелыхъ

 

тучъ

 

идите

 

сюда;

 

здѣсь

ближе

 

къ

 

небу,

 

здѣсь

 

воздухъ

 

чище,

 

грудь

 

вольнѣе,

 

здѣсь

 

легче

на

 

душѣ".

 

Вѣрные

 

своему

 

призвание,

 

въ

 

сѣрой

 

обыденной

 

обста-

новки,

 

незамѣтно

 

для

 

далыіпхъ

 

глазъ,

 

будемъ

 

совершать

 

великое

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми

 

дѣло.

 

Тамъ,

 

гдѣ-то

 

глубоко

 

въ

 

тайнпкахъ

народной

 

души

 

сокрыты

 

дивныя

 

сокровища

 

ума

 

и

 

сердца,

 

и

 

чтобы

это

 

золото

 

души

 

и

 

перлы

 

ума

 

извлечь

 

на

 

Божій

 

свѣтъ,

 

требуется

тяжелый

 

трудъ

 

рудокопа.

 

Великое,

 

святое,

 

но

 

тяжелое

 

не

 

въ

 

мѣру

дѣло!

 

Порою,

 

какъ

 

въ

 

душномь

 

нодземельѣ,

 

мучительно

 

хочется

хоть

 

глотка

 

свѣжаго

 

воздуха,

 

душа

 

рвется

 

къ

 

солнечному

 

свѣту,

сердце

 

тоскуетъ,

 

опускаются

 

бодрыя,

 

сильный

 

руки.

 

Нѣсомнѣнно,

что

 

у

 

каждаго

 

самоотверженнаго

 

работника

 

на

 

ннвѣ

 

школьнаго

просвѣщенія

 

народа,

 

какъ-бы

 

горячо

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

иреданъ

 

своему

дѣлу,

 

бываютъ

 

минуты

 

упадка

 

духа,

 

когда

 

мучительно

 

чувствуется

одиночество,

 

до

 

боли

 

хочется

 

братскаго

 

участія,

 

когда

 

на

 

сердцѣ

накипаетъ

 

горючій

 

крикъ:

 

„слышишь-ли,

 

братъ"?

 

и

 

когда

 

ждешь,

не

 

дождешься

 

не

 

донесется-ли

 

откуда-нибудь

 

отвѣтное:

 

„слышу,

 

не

падай

 

духомъ!

 

ты

 

не

 

одинъ:

 

есть

 

тысячи

 

людей,

 

сердца

 

которыхъ

бьются

 

одинаково

 

съ

 

твопмъ,

 

и

 

которые

 

шлютъ

 

тебѣ

 

издали

 

брат-

скій

 

ііривѣтъ".

 

И

 

если

 

удастся

 

это

 

услышать,

 

тогда

 

снова

 

растутъ

силы

 

духа,

 

подымается

 

энергія,

 

не

 

страшны"

 

становятся

 

ни

 

труды,

ни

 

пренятствія

 

дѣла.

 

Много

 

прѳдстоитъ

 

работы,

 

много

 

надо

 

усердія,

знанія,

 

силы

 

сердца

 

и

 

ума.

 

Будемъ-же

 

учиться

 

другъ

 

у

 

друга,

будемъ

 

пріобрѣтать

 

въ

 

складчину,

 

сообща

 

разумныя

 

книги

 

и

 

сообща

пользоваться

 

ими.

 

Что

 

не

 

по

 

силамъ

 

одному,

 

то

 

возможно

 

сообща.

Деревня

 

додумалась

 

уже

 

покупать

 

въ

 

складчину

 

сельско-хозяй-

ственныя

 

машины:

 

для

 

косьбы,

 

жнива,

 

вѣялки,

 

молотилки.

 

Нора

подумать

 

и

  

о

 

лучшихъ

 

снособахъ

 

обработки

    

не

 

хлѣбныхъ

   

нолей



только,

 

а

 

и

 

ума,

 

и

 

сердца.

 

Подадимъ

 

же

 

другъ

 

другу

 

руки

 

и

дружно

 

пойдемъ

 

впередъ

 

въ

 

свѣтлѣющую

 

даль

 

правды

 

Божьей

 

и

поведемъ

 

за

 

собою

 

меньшихъ

 

темныхъ

 

братій

 

нашихъ...

 

Съ

 

Вогомъ-

же!...

Широкой

 

волной

 

разлилось

 

и

 

по

 

нашимъ

 

„градамъ

 

и

 

весямъ"

расколо-сектантство.

 

Учащимъ

 

церковно-прпходскихъ

 

школъ

 

помимо

религіозно-нравствонпаго

 

воспптанін

 

дѣтей,

 

усвояется

 

въ

 

данный

моментъ

 

въ

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

п

 

миссіонерскій

 

элементъ.

Помимо

 

вліянія

 

церкви

 

и

 

миссіп,

 

намъ

 

думается,

 

должны

 

быть

возложены

 

надежды

 

на

 

подростающее

 

поколѣніе

 

черезъ

 

воздѣствіе

церковной

 

школы.

 

По

 

существу

 

являясь

 

тѣмъ-же

 

соработипкомъ

на

 

нивѣ

 

Божіей,

 

на

 

нпвѣ

 

цорковио-школьнаго

 

учительства,

 

добрый

учащій,

 

преданный

 

интересамъ

 

православной

 

церкви,

 

можетъ

 

оказать

большую

 

помощь

 

пастырю

 

въ

 

двлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколо-сектаитствомъ.

Поэтому

 

намъ

 

думается,

 

что

 

предлагаемое

 

соображеніе

 

и

 

программа,

явившаяся

 

розультатомъ

 

учительства

 

среди

 

старообрядческаго

элемента,

 

могутъ

 

быть

 

не

 

безполезными

 

для

 

общаго

 

и

 

столь

 

важ-

наго

 

дѣла

 

молодымъ

 

начипающнмъ

 

учащимъ.

 

Въ

 

курсѣ

 

препода-

ванія

 

Закона

 

Божія,

 

въ

 

мѣстахъ

 

со

 

старообрядческимъ

 

населеніемъ,

намъ

 

думается,

 

возможно

 

слѣдующее

 

преподаваніе

 

предварптельныхъ

свѣдѣній

 

по

 

русскому

 

расколу

 

(отнюдь

 

не

 

вступая

 

въ

 

полемику

съ

 

расколомъ

 

и

 

не

 

упоминая

 

даже

 

имени

 

раскольнпковъ):

 

1)

 

Крестное

знаменіе.

 

Истовое

 

нзображеніе

 

его.

 

Виды

 

перстосложенія

 

(троеперстіе

и

 

двуперстіе),

 

догматическое

 

знамепованіе

 

ихъ;

 

большая

 

правиль-

ность

 

троеперстнаго

 

сложенія,

 

чѣмъ

 

двуперстнаго;

 

дозволительность

къ

 

употребленію

 

двуперстнаго

 

сложенія.

 

Отличіе

 

перстосложепія

отъ

 

креста— (сообщить

 

объ

 

этомъ

 

учащимся

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

будетъ

 

проходиться

 

ученіе

 

о

 

внѣшнихъ

 

знакахъ

 

молитвы).

 

2)

 

По-

нятіе

 

о

 

догматѣ

 

и

 

обрядѣ;

 

различіо

 

между

 

ними

 

(неизменяемость

и

 

неприкосновенность

 

догматовъ

 

и

 

нзмѣняемость

 

обрядовъ

 

выяснить

на

 

нримѣрахъ,

 

хотя

 

бы

 

того-же

 

перстосложенія,

 

при

 

сообщеніи

предварптельныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

снмволѣ

 

вѣры).

 

3)

 

Отличіе

 

Священ-
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наго

 

Ппсанія

 

вообще,

 

особенная

 

важность

 

для

 

христіанъ

 

Евангелія

и

 

посланій

 

св.

 

апостоловъ.

 

4)

 

Правильное

 

начертаніе

 

имени

 

Спаси-

теля

 

и

 

понятіе

 

объ

 

нменословномъ

 

перстосложеніи

 

(при

 

объясненін

2

 

или

 

3

 

члена

 

символа

 

вѣры).

 

5)

 

Предтечи

 

второго

 

прншествія

Христова

 

на

 

землю

 

(въ

 

какомъ

 

видѣ

 

и

 

для

 

чего

 

они

 

явятся?).

Понятіе

 

объ

 

антихристѣ.

 

6)

 

О

 

Церкви.

 

Кто

 

создалъ

 

Церковь?

Существенный

 

принадлежности

 

Церкви

 

Христовой

 

(правое

 

ученіе

-вѣры,

 

трехчинная

 

іерархія

 

и

 

семь

 

таинствъ);

 

необходимость

 

для

спасенія

 

принадлежать

 

къ

 

Церкви

 

Христовой;

 

вѣчное,

 

непрерывное

и

 

неизмѣнное

 

существовало

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

данпомъ

 

ей

Спасптелемъ

 

устронствѣ

 

(сообщить

 

при

 

объяснены

 

9

 

члена

 

сим-

вола

 

вѣры).

 

7)

 

О

 

таинствахъ.

 

Кто

 

законные

 

совершители

 

таинствъ?

Можно-ли

 

мірянину

 

повторять

 

крещеніе,

 

совершенное

 

православнымъ

священникомъ?

 

Когда

 

мірянину

 

можно

 

совершать

 

крещеніе

 

и

 

какъ?

Можно-лн

 

хрнстіанину

 

обойтись

 

безъ

 

таинства

 

міропомазанія?

Необходимость

 

таинства

 

причашенія

 

для

 

спасонія

 

человѣка,

 

вѣчное

существованіе

 

этого

 

таинства

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

невозмож-

ность

 

замѣнить

 

его

 

добрыми

 

дѣлами.

 

Исповѣдь

 

иередъ

 

міряншюмъ

можно-лн

 

назвать

 

тапнствомъ

 

покаянія?

 

8)

 

Понятіе

 

о

 

расколѣ,

появленіс

 

его.

 

(Сообщать

  

по

 

окончанія

 

курса

 

Закона

  

Божія)*)

Священникъ

 

Викторъ

 

Мокѣевъ.

Село

 

Кнышииское.

2

 

августа

 

1911

   

г.

•')

 

Примѣчаніе.

   

Мисеіонерская

   

программа

   

но

  

Закону

   

Божію

 

для

ц.-прих.

 

школъ

 

напечатана

   

къ

 

Миссіон.

  

Обозр.

 

и

 

Мисс.

 

Сборникѣ.
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Мысли

 

и

 

думы

(поворукоположеннаго

 

іерея

 

передъ

  

встуиленіемъ

 

на

 

приходъ).

„Въ

 

мірѣ

 

скорбпи

 

будете"

 

(Іоанн,

 

16,

 

33),

 

сказалъ

 

Боже-

ственный

 

Основатель

 

христіанскаго

 

пастырства

 

ученпкамъ

 

Свонмъ,

первымъ

 

служителямъ

 

основаинаго

 

Имъ

 

паетырскаго

 

лѣла.

 

Пастыре-

начальннкъ

 

предуиреднлъ

 

будущихъ

 

пастырей

 

относительно

 

терній,

ожпдающихъ

 

ихъ

 

на

 

жизпенномъ

 

пути,—

 

предупредила

 

чтобы

 

эти

пастыри,

 

встрѣтивъ

 

териія,

 

которыхъ

 

не

 

чаяли,

 

не

 

соблазнились

и

 

не

 

возвратились

 

вспять,

 

оставляя

 

дѣло,

 

имъ

 

порученное.

 

Скорбен

вы

 

не

 

бойтесь:

 

Я

 

заранѣе

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

скорби

 

у

 

насъ

 

будутъ,

— и

 

будутъ

 

но

 

разъ,

 

не

 

два,

 

онѣ

 

неизбежны

 

но

 

самому

 

существу

вашего

 

служенія,

 

онѣ

 

неразрывно

 

связаны

 

съ

 

нимъ,

 

ибо

 

почва,

 

на

которой

 

вамъ

 

придется

 

трудиться, — міръ,

 

лсжащій

 

во

 

зле,

 

ваши

же

 

цѣли

 

и

 

средства

 

совершенно

 

ему

 

противоположны.

Скорбный

 

путь

 

Господа

 

былъ

 

для

 

апостоловъ

 

нагляднымъ,

осязателыіымъ,

 

такъ

 

сказать,

 

фактомъ. — нагляднымъ

 

показателемъ

дѣйствительной

 

непзбѣжпости

 

скорбен

 

у

 

носителей

 

духа

 

Христова:

„Аще

 

Мене

 

изгпаша,

 

и

 

васъ

 

нжденутъ"

 

(Мѳ.

 

15,

 

19—20),

„аще

 

господина

 

дому

 

вельзевула

 

нарекоша,

 

кольмн

 

пачо

 

домаш-

нія

 

его"

 

(Мѳ.

 

10,25).

 

Исторія

 

и

 

посланія

 

апостольскія

 

с.видѣтель-

ствуютъ,

 

что

 

пастырскій

 

подвигъ

 

апостоловъ

 

сопряженъ

 

быль

 

со

многими

 

скорбямп.

 

Нечего

 

говорить

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

многообразны

скорби

 

пастыря:

 

„міръ"

 

изобрѣтателенъ

 

на

 

нпхъ;

 

онъ

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

пытается

 

поражать

 

„врача"

 

и

 

поражаетъ

 

преимущественно

съ

 

той,

 

которая

 

наиболѣе

 

чувствительна,

 

или

 

съ

 

той,

 

на

 

которую

невозможно

  

ожидать

 

нападенія.

Дѣятелыюсть

 

пастыря

 

направлена

 

па

 

паству,

 

къ

 

ея

 

благу,

къ

 

ея

 

спасенію.

 

Каждый

 

членъ

 

паствы

 

дорогъ

 

пастырю,

 

за

 

каждую

овцу

 

пастырь

 

даетъ

 

отвѣтъ

 

на

 

судѣ

 

Божіемъ.

 

Какъ

 

же

 

ему

 

не

скорбѣть

 

о

 

тѣхъ,

 

кои

 

обуреваются

 

міромъ, —о

 

тѣхъ,

 

которые

 

по

слабости

 

своей

 

не

 

могутъ

 

устоять

 

во

 

пстинѣ,

 

отпадаютъ

 

отъ

 

вѣры

п

 

добродѣтелыюй

 

жизни,

 

при

 

первой

 

же

 

неудачѣ

 

теряютъ

 

все

 

то
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добро,

 

которое

 

успѣлн

 

пріобрѣсти.

 

и,

 

возрожденные

 

къ

 

новой

 

жизни,

опять

 

идутъ

 

въ

 

геенну?

 

Да,

 

скорбна

 

пастырю

   

безусиѣшность

 

его

пастырскихъ

 

попеченій,

 

когда

 

всѣ

 

добрыя

 

начинанія

   

его

   

о

 

благѣ

и

 

спасеніи

  

паствы

 

всірѣчаютъ

 

отпоръ

 

и

 

противодѣнствіе;

 

скорбно

сѣятелю,

 

когда

   

сѣмя

  

падаетъ

   

на

 

почву

 

невоснріпмчнвую,

 

каме-

нистую.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

   

Какимъ

 

образомъ

 

ослабить,

 

если

 

не

уничтожить

 

эти

 

скорби?

 

Чѣмъ

 

либо

 

внѣшпнмъ

 

устранить

 

ихъ

 

не-

возможно.

 

Единственное

 

средство,

 

въ

   

томъ,

 

чтобы

   

пастыри

 

про-

никались

 

нстинно-пастырскимъ

  

духомъ

   

искрепнѣйшей

   

пламенной

любви

 

къ

 

пасомымъ,

 

которые

 

ввѣрены

 

Богомъ

   

ихъ

 

попечепію, —

и

 

жнвымъ

 

сознаніемъ

   

того,

  

что

    

за

 

каждаго

   

пасомаго

    

пастырю

придется

 

воздати

 

„слово"

 

въ

 

день

 

судный.

 

Всегда-ли

   

успѣшна

 

была

— въ

 

смыслѣ

 

непосредственнаго

   

результата— пастырская

   

дѣятель-

ность

 

Самого

 

Спасителя?

 

Не

 

встрѣчалъ

 

ли

 

Овъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

невѣрія,

   

недовѣрія?...

    

Не

 

Іуда-ли,

 

одинъ

   

нзъ

   

ближайшнхъ

   

и

постоянпыхъ

 

слушателей

 

Его,

  

пребылъ

  

„неисправленнымъ

  

рабомъ

и

 

льстецомъ",

 

дерзнувъ

 

даже

 

предать

 

Самого

 

кротчаіішаго

 

Учителя?

Но,

 

и

 

да

  

виимаотъ

   

себѣ

   

пастырь,

 

не

 

усмотрите

   

ли

    

онъ

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

прпчпнъ

 

безуспѣшности

   

попытокъ

   

воздѣйствовать

благотворно

 

на

 

паству?

 

Можетъ

 

быть,

 

собственны»

 

качества

 

пастыря

далеки

 

еще

 

отъ

 

согласія

 

съ

 

ученіемъ,

 

имъ

   

возвѣщаемымъ,

 

и

 

онъ

то,

 

что

 

пытается

 

создать

 

словами,

   

разрушаетъ

  

дѣламн?

 

Но

 

вѣдь

всякій

    

пастырь-свящеиннкъ

 

имѣетъ

 

чрезъ

 

рукоположеніе

   

святи-

тельское

   

воспринятую

   

благодать

   

священства,

  

„всегда

   

немощная

врачующую

   

и

 

оскудевающая

    

восполняющую".

   

То,

   

чего

 

онъ

 

не

достигнетъ

 

собственными

 

силами,

  

довершить

 

благодать.

 

Къ

 

возгрѣ-

вапію

 

сего

 

дара

 

благодати

 

пастырь

 

долженъ

 

прилагать

 

все

 

стараніе

(2

 

Тим.

  

1,

  

6).

 

Возгрѣвать

 

же

 

„даровапіе"

 

ннчѣмъ

 

пнымъ

 

нельзя,

кромѣ

 

молитвы,

 

соединяющей

  

человѣка

 

съ

 

Богомъ,

 

и

 

св.

 

Таинствъ.

Вотъ

   

таппства-то

 

покаяпія

 

и

 

прнчащенія

 

и

 

молитва,

 

самая

 

горячая,

и

 

будутъ

 

самымъ

 

вѣрнымь

 

залогомъ

 

благоуспѣшности

   

пастырскаго

дѣланія:

 

только

   

имѣя

   

глубокое

 

молитвенное

   

настроеніе,

пастырь

 

будетъ

 

чувствовать

 

подъ

 

собою

 

твердую

 

почву,

 

смѣло.

 

при
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содѣйствін

 

благодати,

 

будетъ

   

шествовать

   

но

 

незыбкому

   

пути

  

и

поведетъ

 

стадо

 

свое

 

па

  

пажити

 

добрыя,

 

во

 

дворъ

 

Отца

 

Небеснаго.

Но

 

и

 

это

 

не

 

все.

 

Нерѣдко

 

немалыя

 

скорби

 

выпадаютъ

 

пастырю

и

 

со

 

стороны

 

родныхъ

 

по

 

плоти

 

(ср.

 

„прѳдастъ

 

же

 

братъ

 

брата

на

 

смерть,

 

и

 

отецъ

 

чада,

 

и

 

возстанутъ

 

чада

 

на

 

родители")...

Непониманіе

 

ими,

 

людьми

 

близкими,

 

идеала

 

пастырства

 

ведетъ

 

къ

глухой

 

сначала

 

борьбѣ,

 

къ

 

глухому

 

протнводѣйствію,

 

переходящему

потомъ

 

въ

 

нротиводѣйствіе

 

открытое.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

въ

 

душѣ

 

священника

 

зарождается

 

борьба

 

между

 

долгомъ

 

пастырства

и

 

естественпымъ

 

чувствомъ

 

привязанности

 

къ

 

роднымъ.

 

И — увы!

какъ

 

нерѣдко

 

борьба

 

эта

 

оканчивается

 

не

 

въ

 

пользу

 

пастырства,

какъ

 

нерѣдко

 

пастырь

 

„выпужденъ

 

бываотъ",

 

оставивъ

 

дѣло

 

Божіе,

всецѣло

 

отдаться

 

мірскимъ

 

попеченіямъ.

 

Въ

 

результатѣ — впѣшнее

благополучіе

 

и

 

внутреннія

 

угрызепія

 

совѣсти.

 

Въ

 

этихъ

 

случаяхъ

иадлежитъ

 

помнить

 

пастырю

 

прежде

 

всего:

 

„ищите

 

прежде

 

царствія

Божія",

 

„ищите—вся

 

приложатся

 

вамъ".

 

(Мѳ.

 

6,

 

13).

 

„Иже

любитъ

 

отца

 

или

 

матерь

 

паче

 

Мене,

 

нѣсть

 

Мене

 

доотоинъ:

 

и

 

иже

любитъ

 

сына

 

или

 

дщерь

 

паче

 

Мене,

 

нѣсть

 

Мене

 

достоинъ"

(Мѳ.

 

10

   

37.).

Но

 

пусть

 

пастырь

 

пропикнутъ

 

духомъ

 

молитвы,

 

пусть

 

онъ

ис полнепъ

 

любви

 

къ

 

пэствѣ,

 

пусть

 

рачителень

 

въ

 

своемъ

 

дѣланіи

пусть

 

и

 

благоуспѣшенъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

любимъ

 

паствою,

 

пусть

 

„овцы

гласъ

 

его

 

слушаютъ...

 

и

 

по

 

немъ

 

'

 

идутъ",

 

но

 

онъ

 

встрѣчаетъ

пныя

 

скорби.

 

Вѣдь

 

не

 

всѣ

 

пастыри

 

стоятъ

 

на

 

должной

 

высотѣ.

Вотъ

 

пастырь

 

добрый

 

и

 

будстъ

 

служить

 

постояннымъ

 

укоромъ

 

для

пастырей

 

нерадивыхъ,

 

косныхъ,

 

для

 

пастырей,

 

пасущихъ

 

себя,

а

 

не

 

стадо.

 

Отсюда

 

ревность,

 

зависть,

 

клевета,

 

отсюда

 

разъѳднненіо

и

 

разладъ

 

въ

 

самихъ

 

служителях!,

 

святого

 

дѣла.

Если

 

скорби

 

служевія

 

пастырскаго

 

многочисленны

 

и

 

много-

образны;

 

если

 

онѣ

 

иногда

 

столь

 

тяжки,

 

что

 

пастырь

 

теряотъ

 

всякую

эиоргію.

 

бодрость,

 

даже

 

вѣру

 

въ

 

правду,

 

обращается

 

въ

 

простого

требоисправптеля,

 

то

 

невольно

 

напрашивается

 

вопросы

 

къ

 

чему

же

 

эти

 

скорби?

 

чего

 

ради

 

гибель

 

сія?

 

Почему

 

же

 

Богъ

 

Всемогущііі
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не

 

избавляетъ

 

отъ

 

скорбен

 

избраппиковъ

 

Своихъ,

 

служителей

Свопхъ?

 

Зачѣмъ

 

онъ

 

попускаетъ

 

„міру"

 

воздвигать

 

на

 

послѣднихъ

бѣдствія,

 

для

 

нпхъ

 

непосилышя?

 

Но

 

забудемъ,

 

что,

 

кромѣ

 

скорбен

собственно

 

служенія

 

иаетырскаго,

 

пастырямъ

 

приходится

 

нерѣдко

нести

 

еще

 

собственный

 

тяжкій

 

крестъ,

 

каковы

 

напр.,

 

вдовство,

дурныя

 

дѣти...

 

Но

 

припомнпмъ

 

обстоятельства

 

жизни

 

Іосифа,

Моисея,

 

Давида,

 

пророковъ

 

Иліи,

 

Іереміи,

 

ап.

 

Павла...

 

Вспомнимъ,

что

 

ни

 

одинъ

 

пророкъ

 

но

 

умираетъ

 

внѣ

 

Іерусалима

 

(Л.

 

13,

 

33),

средоточія

 

царства

 

Божія.

 

Вспомнимъ

 

жалобу

 

Іова:

 

„ужасное,

 

чего

я

 

ужасался,

 

то

 

и

 

постигло"

 

меня,

 

и

 

чего

 

я

 

боялся,

 

то

 

и

пришло

 

ко

 

мнѣ.

 

Нѣтъ

 

мнѣ

 

мира,

 

нѣтъ

 

покоя,

 

нѣть

 

отрады"

(Іов.

 

3,

 

25—26).

Уязвляемые

 

въ

 

самыя

 

нѣжныя

 

струны

 

своего

 

сердца,

 

служи-

тели

 

Божіи

 

посильно

 

испытывали

 

то,

 

что

 

н

 

Господь

 

ихъ,

 

пода-

вляемый

 

непроницаемой

 

тучей

 

мірового

 

зла

 

и

 

оставленіемъ

 

отъ

Бога,

 

Онъ

 

началъ

 

ужасаться

 

и

 

тосковать

 

и

 

сказалъ

 

ученикамъ

Своимъ:

 

„душа

 

Моя

 

скорбитъ

 

смертельно"

 

(Map.

 

1 4,

 

33),

 

и

затѣмъ

 

въ

 

предсмертныхъ

 

мукахъ

 

ві,зопилъ:

 

„Боже

 

Мой,

 

Боже

Мой,

 

векую

 

Мя

 

еси

 

оставилъ"

 

(Мѳ.

 

27,

 

46).

 

Благодать

 

Божія

какъ-бы

 

оставляетъ

 

и

 

теперь

 

на

 

время

 

служителей

 

Христовыхъ,

давая

 

имъ

 

вкусить

 

ту

 

муку,

 

которая

 

тогда

 

остается

 

на

 

долю

насадителя

 

правды

 

евангельской.

 

Это

 

—смерть

 

ветхаго

 

человъка,

поскольку

 

онъ

 

еще

 

нребывалъ

 

въ

 

служптолѣ

 

Божіемъ.

 

Все,

 

что

примешивалось

 

себялюбиваго,

 

страстнаго,

 

нечистаго— къ

 

добрымъ

даже

 

намѣроніямъ

 

пастыря, — все

 

это

 

отдѣляется,

 

какъ

 

изгарь

 

отъ

чистаго

 

металла,

 

и

 

остается,— не

 

всегда,

 

но

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

— чистое

 

благодатное

 

призваніе

 

пастыря

 

Христова.

 

Здѣсь

 

отстаи-

ваніе

 

пастырскаго

 

авторитета

 

уже

 

не

 

льстптъ

 

духу

 

гордыни;

даваніе

 

совѣтовъ

 

не

 

надмеваеть

 

сердца

 

проповѣдника

 

тщеславіемъ;

здѣсь

 

иастырь

 

является

 

смиреннымъ

 

служптелемъ

 

таинствъ,

 

видптъ

очищеннымъ

 

испытаніями

 

сердцемъ

 

Господа

 

Бога,

 

къ

 

которому

взываетъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

а

 

не

 

простолюдиновъ

 

лишь,

 

коихъ

 

благо-

словляетъ.

 

(Сн.

 

Іер.

 

15,

 

15— 20).
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Такнмъ

   

образомъ,

   

скорбныя

   

испытанія

 

являются

   

важпымъ

моментомъ

   

въ

   

жизни

   

самого

   

пастыря:

  

они

   

знаменуютъ

   

собою

ростъ

 

внутренней

 

благодатной

 

жизни

 

пастыря;

 

въ

 

этомъ

 

ихъ

 

важное

значеніе.

  

Но

 

цѣнность

  

ихъ

 

этимъ

 

не

 

исчерпывается.

 

Возрастаніе

внутренней

 

жизни

 

самого

 

пастыря,

 

его

 

опытъ

 

непремѣнно

 

вызоветъ

возрастаніе

   

благодатной

   

жизни

 

и

 

у

 

паствы.

   

„Зерно

   

пшеннчно,

падъ

 

на

 

земли,

 

аще

  

не

 

умретъ,

   

то

 

одипо

   

пребываетъ;

   

аще

 

же

умретъ,

 

многъ

 

плодъ

 

сотворить"

 

(loan.

 

12,

 

24.).

 

Этотъ-то

 

„многъ

плодъ"

 

отъ

 

духовнаго

 

умиранія

 

пастыря

 

скажется

 

въ

 

силыіѣйшѳмъ

религіозно-нравственномъ

   

нреуспѣяніп

 

паствы.

  

Скорбямп

 

за

 

дѣло

Евангелія,

 

пастырь

 

христіапскій

   

становится

 

участникомъ

 

страстей

Христовыхъ.

 

Умпрающаго

 

со

 

Христомъ

 

ожидаетъ

 

и

 

славное

 

воскре-

сеніе

 

съ

 

Нимъ.

   

„Жизнь

   

Іисусова"

   

послѣ

 

сего

   

становится

 

ужо

реальпымъ

 

достояніемъ

   

пастыря;

 

а

 

только

   

самъ,

 

имѣя

 

эту

 

жизнь

въ

 

себе,

 

пастырь

 

можетъ

 

вводить

 

въ

  

нее

 

свою

 

паству.

 

Здѣсь-то

и

 

раскрывается

   

вполпѣ,

   

совершенно

   

дѣятольность

  

христіанскаго

пастыря.

Священникъ

 

В.

 

Мокѣевъ.

Село

 

Кнышинское.

23

 

іюля

 

1911

 

г.

О

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

и

 

человѣческихъ.

Съ

 

большнмъ

 

интересомъ

 

прочелъ

 

я

 

статью

 

— „Письма

 

къ

соработнпкамъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой"

 

въ

 

аирѣльскомъ

 

N

 

„Епарх.

Вѣд."

 

(№8)

 

за

 

т.

 

г.,

 

священн.

 

о.

 

Владнміра

 

Кузьмина.

 

Дѣятѳль-

ность

 

этого

 

пастыря

 

Церкви,

 

какъ

 

она

 

отражается

 

на

 

страницахъ,

„Р]нис

 

Епарх.

 

Бѣд." — въ

 

ст.

 

ст.

 

отца

 

Владиміра

 

и

 

журналахъ

общеепархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

вызываетъ

 

во

 

мнѣ

 

глу-

боко-радостное,

 

мало

 

того— благоговѣйное

 

чувство.

 

Я

 

отнюдь

 

нѳ

могу

 

согласиться

 

съ

 

его

 

оппонентами,

 

отстаивающими

 

какъ-бы

какое-то

 

право

 

на

 

спячку

 

духовенства,

 

особенно

 

преступную

 

въ

нынѣшисе

 

время,

 

когда

 

врагъ

 

наппраетъ

 

па

 

Церковь

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 
и

 
когда

  
въ

 
силу

 
этого

 
требуется

 
вся

 
полнота

   
и

 
широта
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пастырской

 

аѣятельности,

 

спячку,

 

по

 

самому

 

существу

 

своему,

 

про-

тивную

 

идеалу

 

христіанскаго

 

пастыря...

 

„У

 

меня

 

ежедневное

 

стеченіе

людей...

 

„ Кто

 

изнемогаетъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

бы

 

я

 

не

 

нзпемогалъ"?

 

Кто

соблазняется,

 

за

 

кого

 

бы

 

я

 

не

 

воспламенялся"?

 

говорнтъ

 

An.

 

Павелъ

(II

 

кор.,

 

гл.

 

XI,

 

28,

 

29).

И

 

мнѣ

 

очень

 

жаль,

 

что

 

уважаемый

 

о.

 

Владиміръ

 

вглянулъ

на

 

мою

 

статью

 

„Нѣчто

 

о

 

пастырской

 

пѣнтелыіости"

 

подъ

 

тѣмъ

же

 

угломъ

 

зрѣнія,

 

подъ

 

какимъ

 

онъ

 

разсматрпвалъ

 

ст.

 

ст.

 

И.

 

В.

Фигуровскаго

 

и

 

о.

 

I.

 

Парытева.

 

Я

 

отнюдь

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

оспаривать

 

хоть-бы

 

какой-нибудь

 

видъ

 

пастырской

 

дѣятелыюсти,

разъ

 

она

 

выдвигается

 

запросами

 

жизни.

 

Цѣль

 

моей

 

статьи

 

была

совершенно

 

иная.

 

Слѣдя

 

за

 

полемикой

 

на

 

стран.

 

„Енис.

 

Епарх.

Вѣдомостей"

 

по

 

разпымъ

 

вопросамъ

 

пастырской

 

дѣятелыюсти,

 

я

усмотрѣлъ

 

въ

 

этой

 

полемпкѣ

 

какъ-бы

 

нѣкоторое

 

недостаточное

вннманіе

 

или

 

благоговѣніе

 

къ

 

той

 

сути,

 

которая,

 

собственно,

 

одна

только

 

и

 

даетъ

 

цѣну

 

всей

 

пастырской

 

дѣятелыюсти.

 

И

 

я

 

выдвп-

нулъ

 

ее

 

въ

 

моей

 

статьѣ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

уважаемый

 

о.

 

Владиміръ

не

 

усмотрѣлъ

 

моей

 

цѣли

 

и

 

допустилъ

 

въ

 

сиопхъ

 

сужденіяхъ

нѣсколько

 

весьма

 

досадныхъ

 

оговорокъ.

Возражая

 

на

 

мою

 

статью,

 

о.

 

Владиміръ

 

пишете:

 

„нельзя

пастырскія

 

дѣла

 

разделять

 

на

 

человѣческія

 

и

 

Божіи,

 

даже

нельзя

 

и

 

вопроса

 

такого

 

ставить"...

 

(стр.

 

28).

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

я

 

дѣлаю

 

выписку

 

изъ

 

„Православн.

 

Догмат.

 

Богосл."

 

Филарета,

арх.

 

черниг.:

 

„какъ

 

необычайное

 

средство

 

освящепія,

 

таинство

не

 

мооюетъ

 

быть

 

дѣломъ

 

человѣческимъ" ...

 

„По

 

отношение

къ

 

видимой

 

сторонѣ

 

это

 

должно

 

простираться

 

собственно

 

на

 

тѣ

 

ея

части,

 

которыя

 

пмѣютъ

 

существенную

 

связь

 

съ

 

невидимою

 

благо-

датію,

 

какъ

 

ея

 

знамепіе

 

и

 

орудіе"...

 

„Будетъ

 

ли

 

съ

 

такою

 

же

ясностію

 

сказано

 

или

 

не

 

будетъ

 

о

 

Божественномъ

 

учрежденіи

видимаго

 

дѣйствія,

 

нечеловѣческое

 

происхожденіо

 

такого

 

дѣйствія

должно

 

оставаться

 

несомнѣішымъ"

  

(стр.

 

128— 129).

Вы

 

видите,

 

что

 

вопросъ

 

этотъ

 

не

 

только

 

ставится

 

но

 

и

разрѣшается

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ,

 

т.

 

е.,

 

что

 

въ

 

пастырскихъ

дѣлахъ есть человѣческое и есть Божіе.
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Чптаемъ

 

у

 

о.

   

Владиміра

 

дальше:

 

„Неможемъ

 

мы

 

согласиться

и

 

съ

 

раздѣлепіемъ

 

дѣлъ

 

па

 

внутренняя

 

и

 

втъшнія" ..... Всякое

дѣло

   

пастыря

   

нмѣетъ

 

двѣ

   

стороны:

   

внутреннюю

 

и

 

внѣшнюю"

(стр.

  

30).

Цитируомъ

 

„Прав.

 

Догм.

 

Богослов.":

 

„Съ

 

духомъ

 

Христовой

ролигін

 

сообразны

 

такія

 

тайны,

 

въ

 

которыхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

совер-

шеніемъ

 

дѣйствія,

 

подходящаго

 

подъ

 

вюъшнія

 

чувства,

 

тайныяіъ

образомъ

 

дѣйствуетъ

 

освящающая

 

благодать

 

Божія"

    

(стр.

  

128).

Дѣйствптелыю

 

ли,

 

„всякое

 

дѣло

 

пастыря

 

имѣетъ

 

эти

 

двѣ

 

сто-

роны"?

 

Нпкакъ!

 

Пастырь

 

поеть,

 

читаотъ,

 

говорить,

 

кадитъ;

 

внѣ

 

храма

онъ

 

нодаѳтъ

 

милостыню,

 

устра&ваѳтъ

 

благотворительныя

 

учрежденія,

чтенія,

 

заводитъ

 

библиотеки,

 

страниопріимнпцы,

 

богадѣлыш,

 

пред-

сѣдательствуетъ

 

па

 

церк.

 

прих.

 

совѣтахъ,

 

въ

 

коонератнвныхъ

учрежденіяхъ

 

и

 

много

 

дѣлаетъ

 

другихъ

 

угодныхъ

 

Богу

 

дѣлъ;

по

 

всѣ

 

они

 

пмѣютъ

 

только

 

одну

 

сторону-

 

человѣческую.

Но

 

вотъ,

 

когда

 

онъ,

 

именемъ

 

Божіпмъ,

 

благословляотъ

 

брачующнхея,

когда

 

со

 

словами:

 

„печать

 

дара

 

Духа

 

Снятаго"

 

помазуетъ

 

св.

мѵромъ

 

младенца,

 

погружаешь

 

его

 

въ

 

купель

 

со

 

словами:

 

„во

 

имя

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

св.

 

Духа",

 

когда

 

читаетъ

 

надъ

 

прнпесшимъ

раскаяпіѳ

 

разрѣшительную

 

иолитву:

 

„Властью,

 

мнѣ

 

свыше

 

данною"

«

 

пр.,

 

когда

 

на

 

лжицѣ

 

преподносить

 

пріобщающомуся

 

св.

 

тайны,

и

 

тотъ

 

воспринимаетъ

 

ихъ,

 

то

 

тутъ

 

действительно

 

въ

 

дѣлѣ

пастыря

 

двѣ

 

стороны:

 

человѣческая

 

—внешняя

 

и

 

внутренняя

 

—

Божественная.

Но

 

вѣдь,

 

возразить

 

мнѣ

 

о.

 

Владиміръ, — „я,

 

совершитель

таинъ,

 

и

 

безъ

 

тебя

 

все

 

это

 

знаю".

 

Но,

 

такъ

 

вѣдь

 

я

 

же

 

объ

 

этомь

то

 

именно

 

и

 

напомииалъ

 

въ

 

моей

 

статьѣ

 

„Нѣчто

 

о

 

пастырской

Дѣятельности",

 

разъясняя,

 

что

 

безъ

 

этой

 

стороны

 

внутренней,

Божеской— вся

 

пастырская

 

дѣятельность,

 

хотя

 

бы

 

и

 

переполненная

благодѣяніямп

 

и

 

благотвореніями,

 

величавшими

 

подвигами,

 

своди-

лась

 

бы

 

къ

 

0.

 

Это -то

 

именно

 

и

 

есть

 

та

 

суть,

 

которую

 

„пастырь

церкви" — „долженъ

 

считать

 

сутью

 

своего

 

служенія"

 

(стр.

 

28),

которою

 
одною

 
только

 
и

 
хвалился

  
au.

 
Павелъ,

 
при

 
всей

 
налич-
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востн

 

совершенныхъ

 

пмъ

 

великихъ,

 

многочисленныхъ,

 

трудныхъ

и

 

опасныхъ

 

дѣлъ

 

(2

 

Кор.

 

XI.

 

23—32.

 

XII.

 

9.),

 

и

 

которая

въ

 

полемикѣ

 

о

 

пастырской

 

дѣятелыюсти

 

была

 

неблагоговѣйно

отодвинута

 

въ

 

сторону,

 

о

 

чемъ

 

я

 

п

 

счелъ

 

свонмъ

 

долгомъ

 

на-

помнить.

Но

 

пастырь

 

Церкви

 

и

 

не

 

бываетъ

 

безъ

 

этой

 

„сути"!

 

А,

 

нѣтъ!

бываетъ!

 

Опять

 

цитируемъ

 

„Прав.

 

Догмат.

 

Богосл.":

 

„Церковь

учить,

 

что

 

въ

 

священнослуженіе

 

долженъ

 

быть

 

избираемъ

 

истинно

вѣрующій

 

во

 

имя

 

Христово";— „въ

 

некрестившихся

 

пстиннымъ

христовымъ

 

крощеніомъ

 

не

 

прнзиавала

 

дѣйствнтельнымъ

 

ни

 

кроще-

нія,

 

ни

 

рукоположенія":

 

„священникамъ,

 

которые

 

поставлены

 

но

имѣвшими

 

права

 

рукополагать:

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

благодать

 

и

 

не

была

 

сообщаема"

  

(стр.

 

208

 

—

 

209.)

Слышите:

 

„Церковь — не

 

признавала

 

дѣйствптельнымъ

 

ни

 

кре-

щенія,

 

ни

 

рукоположенія" ,

 

„священники

 

которые

 

поставлены

не

 

нмѣвшими

 

права

 

рукополагать"...

 

читаютъ,

 

поють,

 

проповѣдуютъ,

благотворятъ,

 

крестятъ.

 

а

 

сторона

 

только

 

одна —внѣшняя,

 

а

сути

 

нѣтъ,

 

— нѣтъ

 

Божьяго

 

дѣла,

 

а

 

одно

 

человеческое.

 

Случаи

безблагодатнаго

 

служепія

 

бываютъ

 

даже

 

въ

 

облагодатствовашюіі

Церкви,

 

когда

 

сапъ

 

пріобрѣтаотся

 

но

 

куилѣ-продажѣ

 

(см.

 

каношіч.

послан.

 

Геннадія),

 

или

 

хитростно

 

и

 

обманомъ,

 

при

 

недосмотр!;

епископа

 

(какъ

 

это

 

было

 

даже

 

въ

 

пашей

 

опархіи,

 

когда

 

церковный

тать

 

Балаклейскій

 

(такъ,

 

кажется,

 

его

 

фамплія)

 

похитилъ

 

санъ

священника

 

у

 

больного

 

епископа

 

Акакія,

 

да

 

еще

 

и

 

вѣнчань

 

былъ,

будучи

 

женатымъ.

Наконецъ,

 

сліяніе

 

въ

 

пастырской

 

дѣятсльности

 

Божоскаго

 

и

человѣчсскаго

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

предосудительной

 

дѣятель-

ности

 

пастырей

 

Церкви

 

была

 

бы

 

даже

 

прямо

 

хулой

 

на

 

имя

 

Божіе,

и

 

здѣсь

 

является

 

не

 

только

 

возможность,

 

но

 

и

 

обязанность

такого

 

раздѣлѳнія.

Но,

 

возразить

 

о.

 

Владиміръ,

 

я

 

и

 

велъ

 

рѣчь

 

о

 

дѣятельности

нашей,

 

т.

 

е.

   

пастырей

   

благодатной

 

Церкви,

 

получившпхъ

 

руко;
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положеніе

 

отъ

 

облагодатствованныхъ

 

еппскоповъ.

 

Такъ

 

н

 

я

 

Же

пичего

 

другого

 

не

 

хптѣлъ

 

сказать,

 

какъ

 

только

 

то,

 

что,

 

если

 

Вы

имѣли

 

величайшее

 

счастіе

 

получить

 

Божественный

 

даръ

 

священства,

даръ

 

сообщать

 

и

 

другпмъ

 

Божественную

 

силу,

 

то

 

Вы

 

и

 

почитайте

ее,

 

эту

 

Вожеств.

 

силу,

 

выше

 

всѣхъ

 

Вашихъ

 

личныхъ

 

силъ

 

и

дѣяній,

 

и

 

отодвигать

 

въ

 

тѣнь

 

эту

 

силу—крайне

 

неблагоговЬйно.

„Почти,

 

говорю,

 

немощпаго

 

изъ

 

немощиѣйшихъ

 

пастыря

 

Церкви,

песущаго

 

въ

 

себѣ

 

Божественную

 

силу,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

ничего

другого

 

не

 

въ

 

снлахъ

 

былъ

 

совершать,

 

кромѣ

 

сообщенія

 

этой

 

Боже-

ственной

 

силы".

 

„Паства,

 

говорю,

 

нищая,

 

а

 

души

 

всѣ

 

идутъ

 

на

небо, — величайшее

 

дѣло!

 

Кругомъ

 

богатѣйшіе

 

крезы— упитанные,

въ

 

золотѣ,

 

бархатѣ:

 

а

 

души

 

идутъ

 

въ

 

геенну,

 

— да

 

погибнуть,

говорю,

 

всѣ

 

дѣла,

 

который

 

приводить

 

къ

 

тому!"

Развѣ

 

это

 

не

 

такъ?

 

Воистину

 

такъ!—Господь

 

въ

 

томъ

 

по-

рукой:

 

„

 

Какая,

 

говорить

 

Онъ,

 

польза

 

человѣку,

 

если

 

онъ

 

пріобрѣтетъ

весь

 

міръ,

 

a

 

душѣ

 

своей

 

повредить?"

 

(Маркъ.

 

VIII.

 

36).

 

Онъ

же

 

порука

 

п

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣла

 

дѣлятся

 

на

 

Вожескія

 

и

 

человѣ-

чес.кія:

 

„Отойди",

 

говорить

 

даже

 

любимому

 

ученику:

 

„отъ

 

Меня,

сатана,

 

потому

 

что

 

ты

 

думаешь

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

Божіе,

 

но

 

что

человѣческое"

 

(Марк.

 

VIII.

 

33).

 

Не

 

резонна

 

ссылка

 

отца

 

Влади-

міра,

 

въ

 

стремленіи

 

его

 

слить

 

въ

 

пастырской

 

дѣятелыюсти

 

элементы

Божескій

 

и

 

человѣческій,

 

на

 

„Богочеловѣка",

 

т.

 

к.

 

и

 

въ

 

Немъ,

 

по

ученію

 

нашей

 

Церкви,

 

Божество

 

и

 

человѣчество

 

хотя

 

и

 

„нераз-

дѣлыю",

 

но

 

н

 

„несліянпо",

 

т.

 

е. --Божество

 

такъ

 

и

 

остается

Вожествомъ,

 

a

 

человѣчество—-человѣчествомъ.

Многоуважаемый

 

о.

 

Владиміръ

 

заключаѳтъ

 

свое

 

возраженіо

мнѣ

 

словами:

 

„Мы

 

не

 

можемъ

 

согласиться

 

также

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

„иному

 

пастырю

 

нужно

 

говорить,

 

а

 

иному

 

молчать,

 

иному

 

благо-

творить

 

и

 

устраивать

 

кооперативы,

 

а

 

другому

 

ночи

 

проводить

 

въ

слезной

 

молнтвѣ...

 

Каждому

 

пастырю

 

нужно

 

и

 

говорить,

 

и

 

молчать,

и

 

быть

 

общественнымъ

 

дѣятелемъ,

 

и

 

укрѣплять

 

себя

 

сердечной

молитвой"

 

(стр.

 

30).

Дорогой

 

пастырь!

 

Врачъ

 

нриготовляетъ

 

ли

 

лѣкарство,

 

когда

человѣкъ
 

умеръ?
 

Такъ
 

іюумѣстна
 

и
 

общественная
 

дѣятельность
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тамъ,

 

гдѣ

 

церковная

 

община

 

умерла

 

или

 

умираетъ

 

нравственно;

здѣсь

 

мѣсто

 

только

 

слезной

 

молптвѣ, — Господь,

 

вызвавшій

 

изъ

гроба

 

4-хъ-дневнаго

 

Лазаря,

 

не

 

оживить

 

ли

 

и

 

врученную

 

пастырю

церковную

 

общину...

 

Говорить

 

же

 

проповѣди

 

покойнику,

 

благо-

творить

 

ему,

 

посудите,—умѣстно

 

ли,

 

когда

 

даже

 

и

 

птица

 

не

 

снднтъ

дольше

 

на

 

яйцѣ,

 

которое

 

окончательно

 

обратилось

 

въ

 

зловонный

болтунъ?

 

А

 

что

 

наша

 

Церковь

 

прпзиаетъ

 

наличность

 

духовной

смерти

 

при

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

потому

 

отсѣкаетъ

 

его,—это

 

намь

всѣмъ

 

извѣстно.

 

Нужно

 

сііотрѣть

 

на

 

состояніе

 

прихода

 

и

 

сообразно

дѣйствовать,

 

а

 

это

 

неминуемо

 

прнводотъ

 

кь

 

тому,

 

что

 

не

 

всегда

можно

 

будетъ

 

говорить,

 

не

 

всюду

 

заниматься

 

общественною

 

дѣя-

телыюстію,

 

въ

 

иное

 

время

 

придется

 

молчать,

 

а

 

иной

 

разъ

время

 

проводить

 

въ

 

слезныхъ

 

молнтвахъ...

 

„Всякому

 

овощу

 

свое

время*...

Возьмемъ

 

примѣръ.

Исповѣдалъ

 

прихожанинъ

 

пастырю

 

Церкви

 

грѣхи

 

свои

 

на

исповѣди

 

и

 

говорить:

—Батюшка,

 

вотъ

 

я

 

исповѣдовался

 

у

 

Васъ,

 

завтра

 

пріобщусь

св.

 

Таинъ,

 

и

 

послѣ

 

того

 

снова

 

уйду

 

я

 

туда,

 

откуда

 

пришелъ,

 

п

стану

 

опять

 

такимъ

 

же,

 

какнмъ

 

нынѣ

 

пришелъ

 

кь

 

Вамъ,

 

и

 

буду

такъ

 

приходить

 

и

 

уходить

 

хоть

 

100

 

лѣтъ,

 

ничуть

 

не

 

стану

 

лучше

въ

 

томъ

 

омутѣ,

 

гдѣ

 

живу,

 

и

 

захлопнетъ

 

меня

 

такимъ

 

гробовая

крышка,

 

и

 

погибнетъ

 

душа

 

моя...

 

И,

 

ахъ,

 

какъ

 

много

 

насъ

такихъ...

 

Помогите

 

Вы

 

намъ,

 

объедините

 

насъ,

 

болѣющихъ

 

душою,

жаждущихъ

 

вырваться

 

изъ

 

омута

 

въ

 

„кооперативъ"

 

тамъ

 

какой,

что

 

ли,

 

чтобы

 

въ

 

дружной

 

взаимопомощи— нравственной

 

п

 

мате-

ріалыюй~-мы

 

могли

 

устоять

 

протнвъ

 

наппрающаго

 

на

 

насъ

 

зла...

Поговорилъ

 

и

 

ушелъ — съ

 

болью,

 

съ

 

тугой

 

сердечной.

 

А

батюшка,

 

ничего

 

же

 

сумпяся,

 

сталъ

 

устраивать

 

душеполезиыя

 

чтенія

и

 

гремѣть

 

обличительными

 

проиовѣдями

 

предъ

 

измученными

 

душею

прихожанами,

 

лишенными

 

силъ

 

и

 

возможностей

 

вырваться

 

пзъ

засасывающаго

 

ихъ

 

болота...

Умѣстно

 
ли

 
его

 
говореніе?
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Разпыя

 

бываютъ

 

состоянія

 

приходовъ.

 

Въ

 

иномъ

 

мѣстѣ,

чтобы

 

извлечь

 

изъ

 

сердецъ

 

св.

 

чувства,

 

нужно

 

какъ-бы

 

каменную

руду

 

раскалывать

 

и

 

толочь,

 

а

 

въ

 

иномъ— золото

 

этихъ

 

свят,

 

чувствъ

лежитъ

 

на

 

поверхности

 

земли,— наклонись

 

и

 

бери

 

невооруженною

рукой.

Если

 

тутъ

 

умѣстны

 

слезы,

 

то

 

лишь

 

слезы

 

умнленія

 

и

 

благо -

дарспія

 

Господу.

Иной

 

прнходъ

 

жалкій,

 

бѣдиый,

 

обнищалый.

 

Иной— въ

благодатномъ

 

краю,

 

гдѣ

 

во

 

всемъ

 

изобнліе.

 

Для

 

чего

 

же

 

бы

 

пастырь

Церкви

 

сталъ

 

устраивать

 

въ

 

такомъ,

 

всѣмъ

 

изобплующемъ,

 

при-

ходѣ

 

кооперативъ

 

то?

„Всякой

 

вощи

 

свое

 

мѣсто".

Я

 

нахожу,

 

что

 

я

 

справедливо

 

сказалъ,

 

что

 

пастырю

 

Церкви

нельзя

 

дѣлать

 

своего

 

дѣла

 

„по

 

шаблону,

 

трафарету,

 

да

 

по

 

чужой

указкѣ" — вить

 

гнѣзда

 

длязвѣрей

 

и

 

строить

 

логовища

 

для

  

итнцъ.

Въ

 

заключеніе,

 

касательно

 

того,

 

что

 

au.

 

Павелъ,

 

этотъ

истинный

 

пастырь,

 

прпвлекшій

 

въ

 

ограду

 

Церкви

 

Христовой

 

цѣлую

семью

 

языческнхъ

 

странъ

 

и

 

городовъ,

 

свопмъ

 

главнымъ

 

пастыр-

скимъ

 

дѣломъ,

 

на

 

которое

 

нослалъ

 

его

 

Господь,

 

счнталъ

 

не

 

свя-

щеннодѣйствія,

 

a

 

проповѣдь

 

(1

 

Кор.

 

I,

 

14 — 17)".*)

 

Жаль,

 

что

о.

 

Владиміръ

 

оборвалъ

 

свою

 

рѣчь,

 

не

 

договоривши

 

самыхъ

 

главныхъ

словъ:

 

„слова

 

Божія",

 

п.

 

ч.

 

безъ

 

этого

 

добавленія

 

утвержденіе

его

 

объ

 

ап.

 

Павлѣ

 

будотъ

 

новѣрнымъ

 

и

 

мысль

 

ошибочною.

 

Неужели

„проповѣдь"

 

баптиста,

 

расколышческаго

 

попа,

 

толстовца

 

и

 

т.

 

п.

можетъ

 

быть

 

предиочнтелыюю

 

предъ

 

„священнодѣйствіомъ"

 

облаго-

датствованнаго

 

пастыря

 

Церкви?

 

Сохрани,

 

Боже!

 

Но

 

проповѣдь

„слова

 

Божія"

 

дѣйствителыю

 

почетнѣйшее

 

дѣло

 

для

 

апостола.

Но

 

съ

 

этимъ

 

добавлепіемъ,

 

сдѣланиое

 

мнѣ

 

о.

 

Владпміромь

 

возра-

женіе

 

отпадаетъ:

 

въ

 

проиовѣди

 

„слона

 

Божія",

 

въ

 

наличности

 

не

одна

 

сторона— человѣческая,

 

a

 

двѣ:

 

Божеская

 

и

 

человѣческая.

Правда,

  

при

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

проиовѣди

 

слова

 

Божія

:)

 
„Ей.

 
В."

 
№

 
8,

 
стр.

 
29.
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не

 

происходить

 

Божественнаго

 

чуда

 

(какъ

 

это

 

бываетъ

 

при

 

совер-

шеніп

 

таинствъ)

 

рожденія

 

слова

 

Божія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

это

 

пропо-

вѣдуемое

 

„Вожіе

 

слово"

 

все-таки

 

рождено

 

чудомъ

 

Божествен-

наго

 

откровенія,

 

человѣческимь

 

дѣломъ

 

является

 

только

 

пере-

сказъ,

 

передача

 

его

 

слушателямъ,

 

разъясненіе.

Дорогой

 

пастырь

 

Церкви!

 

Если

 

изложенное— мною

 

истина,

примите

 

ее

 

къ

 

свѣдѣнію

 

безъ

 

нзлншнихъ

 

споровъ;

 

если

 

же

 

іі

прегрѣшаю

 

протпвъ

 

истины,

 

— съ

 

терпѣпіемъ

 

и

 

любовію

 

раскройте

мнѣ

 

ее,—я

 

пишу

 

не

 

ради

 

ирепирательствъ,

 

но

 

чтобы

 

послужить

нстинѣ,

 

которая

 

для

 

насъ

 

выше

 

и

 

дороже

 

самаго

 

дорогого

 

друга

и

 

насъ

 

самихъ.

 

Но...

 

люди

 

мы...

 

и,

 

какъ

 

сказалъ

 

во

 

время

 

одной

изъ

 

свонхъ

 

проповѣдей

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ:

 

„мы

 

говоримъ

здѣсь,

 

предъ

 

вами,

 

а

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

взпѣшнвается

 

нредъ

 

Богомъ

каждое

 

наше

 

слово"...

Прихожанинъ.

1

   

мая

  

1911

   

года.

Корреспонденция.

(Изъ

 

Минусинскаго

 

уѣзда).

Иосѣщеніе

 

Минусинскаго

 

края

 

Архипастыремг-мис-

сіонеромъ.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

Минусинскій

 

край

 

былъ

 

осчастливленъ

посѣщеніемъ

 

Архіеипскопа

 

Томскаго

 

и

 

Алтайскаго

 

Макарія,

проѣзжавшаго

 

для

 

освященія

 

новаго

 

храма

 

въ

 

Матурскій

 

миссіонер-

скій

 

стапъ,

 

состоящій

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Алтайской

 

Духовной

 

миссіи,

Томской

 

епархіи.

Проѣздъ

 

маститаго

 

Архнпастыря-миссіонера

 

былъ

 

радостнымъ

празднпкомъ

 

для

 

жителей

 

тѣхъ

 

селеній,

 

который

 

входили

 

въ

маршрутъ

 

высокаго

 

гостя.

 

Встрѣчаемый

 

въ

 

каждомъ

 

селенін

 

духо-

венствомъ

 

н

 

пародомъ

 

Высокопреосвященный

 

Владыка

 

вездѣ

 

обра-

щался

 

къ

 

слушателямъ

 

со

 

словомъ

 

назпданія.

 

Народъ

 

съ

   

благо-
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говѣйнымъ

 

внимапіомъ

 

слагалъ

 

въ

 

сердца

 

свои

 

цростыя,

 

но

 

мудрыя

слова

 

Архипастыря,

 

съ

 

воодугаевленіемъ

 

пѣлъ

 

„достойно"

 

и

 

съ

глубокой

 

благодарностью

 

провожалъ

 

Владыку.

 

Маршрутъ

 

Владыки

Макарія

 

изъ

 

г.

 

Минусинска

 

до

 

Матура

 

и

 

обратно

 

былъ

 

слѣдующій:

Мішуспнскъ,

 

Лугавское,

 

Шушь,

 

Каптырево,

 

Шунерское,

 

Сабин-

ское,

 

Вея,

 

Табатъ,

 

Монокъ,

 

Таштыпь,

 

Матурь,

 

Таштыпъ,

 

Усть-

Еспнское,

 

Аскызъ,

 

Усть-Абаканское,

 

Минусинска

 

Всего

 

на

 

лоша-

дяхъ

 

по

 

минусинскому

 

уѣзду

 

Высокопреосвященному

 

Макарію

пришлось

 

сдѣлать

 

около

 

500

 

персть.

 

На

 

это

 

нутешествіе

 

употреблено

было

 

восемь

 

дней,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

дня

 

Владыка

 

прожплъ

 

на

 

Матурѣ.

Несмотря

 

однако

 

на

 

такое

 

быстрое

 

перодвпженіо,

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Макарій

 

находилъ

 

въ

 

собѣ

 

силы

 

каждый

 

день

 

простаивать

лптургію

 

въ

 

томъ

 

или

 

иномъ

 

селеніи,

 

а

 

иногда

 

п

 

самь

 

совершалъ

ея

 

служеніе.

Освяшоніе

 

храма

 

въ

 

Матурѣ

 

совершилось

 

2G

 

мая.

 

Отеченіе

народа

 

было

 

огромное.

 

Всѣ

 

жилища

 

небольшого

 

селеиія

 

Матуръ

были

 

переполнены

 

нріѣхавшимн

 

и

 

пришедшими

 

богомольцами.

 

Кромѣ

мѣстныхъ

 

пнородцсвъ

 

(шорцевъ),

 

было

 

много

 

Аскызскихъ

 

инородцевъ

(сагаевъ),

 

а

 

также

 

и

 

русскихъ

 

крестьянъ.

 

Богослуженіе

 

отличалось

небывалой

 

для

 

такого

 

захолустья

 

торжественностью.

 

Часть

 

бого-

служонія

 

совершалась

 

на

 

татарскомь

 

языкѣ.

 

Въ

 

сослуженіи

 

съ

Высокопреосвященнымъ

 

Макаріемъ

 

были:

 

о.

 

протоіерей

 

Минусин-

скаго

 

собора

 

I.

 

Пальмпнъ,

 

о.

 

ключарь

 

Томскаго

 

Каѳедральнаго

собора,

 

протоіерей

 

I.

 

Беневоленскііі

 

и

 

священники:

 

Матурскій

I.

 

Штыгашевъ,

 

Аскызскій

 

— В.

 

Кузьминъ,

 

Таштыпекій — В.

 

Ново-

чадовскій

 

и

 

Табатскій— К.

 

Любутскій.

 

Въ

 

ироповѣдапіи

 

слова

Божія,

 

кромѣ

 

самого

 

Высокопроосвященнаго

 

Владыки,

 

приняли

участіе

 

о,

 

о.

 

Бепеволенскій,

 

Штыгашевъ

 

и

 

Кузьмипъ.

 

Послѣдпій

говорплъ

 

проповѣдь

 

на

 

сагайскомъ

 

нарѣчіп,

 

а

 

о.

 

Штыгашевъ

 

на

шорскомъ;

 

самъ

 

Владыка

 

говорилъ

 

на

 

русскомъ

 

и

 

алтанскомъ

языкахъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

благодарственнаго

 

молебствія

 

молящимся

были

 

розданы

 

крестики

 

и

 

иконки,

 

присланные

 

изъ

 

Петербурга

щедрымъ

 

жертвователемь

 

Усовымъ,

 

на

 

средства

 

котораго

 

построенъ
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п

 

самый

 

храмъ

 

въ

 

Матурѣ

 

и

 

сыпъ

 

котораго

 

прпсутствовалъ

 

на

сііятннѢ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

отдохнувши

 

немного

 

послѣ

 

святины,

 

Владыка

Макарій

 

направился

 

въ

 

обратный

 

путь

 

и

 

заиочсвалъ

 

въ

 

с.

 

Таш-

тыпскомъ.

 

Здѣсь

 

на

 

другой

 

день

 

онъ

 

прослушалъ

 

литургію

 

и

 

за-

тѣмъ

 

отправился

 

далѣс,

 

лѣвымъ

 

берегом*

 

рѣкн

 

Абакана.

 

Туть

ему

 

предстояла

 

встрѣча

 

съ

 

инородцами

 

Аскызской

 

и

 

Усть-Аба-

канской

 

управъ

 

— (сагаи,

 

бельтпры,

 

койбалы

 

и

 

качпнцы).

 

Встрѣча

эта

 

интересовала

 

Владыку,

 

т.

 

к.

 

абаканскіе

 

инородцы

 

родственны

алтайцамь,

 

просвѣщенію

 

которыхъ

 

онъ

 

посвятилъ

 

значительную

часть

 

своей

 

пастырской

 

и

 

архипастырской

 

дѣятелыюсти.

 

Владыка

Макарій

 

до

 

того

 

сроднился

 

съ

 

инородцами,

 

что,

 

но

 

его

 

собственпымъ

словамъ,

 

скучаетъ

 

объ

 

нихъ,

 

если

 

долго

 

не

 

видитъ

 

ихъ,

 

а

 

когда,

послѣ

 

долгаго

 

промежутка

 

времени

 

увиднть

 

наконецъ

 

лицо

 

ино-

родца,

 

то

 

испытываетъ

 

какую-то

 

особенную

 

радость.

 

Высокопр.

Макарій,

 

какъ

 

миссіоиеръ,

 

строгій

 

последователь

 

принципа—

 

научи

и

 

крести;

 

въ

 

силу

 

сего

 

съ

 

инородцами

 

онъ

 

и

 

говорить,

 

и

 

слу-

жить,

 

и

 

проповѣдуетъ

 

по

 

инородчески.

 

Тою

 

же

 

онъ

 

требуетъ

 

и

отъ

 

другихъ

 

мпссіоперовъ.

 

Этимъ.

 

именно,

 

и

 

объясняется

 

то

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

сибнрскнхъ

 

мпссій

 

наибольшпхъ

усиѣховъ

 

достигла

 

алтайская.

27-го

 

мая

 

Владыку

 

Макарія

 

встрѣчали

 

аскызскіо

 

инородцы.

Узнавши

 

о

 

проѣздѣ

 

Архіепнскопа,

 

инородцы

 

заблаговременно,—

иныо

 

дня

 

за

 

два

 

и

 

за

 

три

 

до

 

его

 

прибытія —стеклись

 

изъ

 

улусовъ

въ

 

с.

 

Аскызское.

 

Всѣ

 

съ

 

нстерпѣпіемъ

 

желали

 

взглянуть

 

на

 

святи-

теля,

 

послушать

 

его

 

проповѣдь,

 

помолиться

 

съ

 

нимъ.

 

27

 

мая

 

съ

утра

 

церковная

 

ограда

 

была

 

полна

 

парода— мужчпнъ,

 

женщипъ,

юношей,

 

дѣвицъ,

 

дѣтей.

 

Въ

 

ожнданіи

 

Гостя

 

они

 

пѣли

 

„Достойно"

и

 

другія

 

молитвы.

 

Накоиоцъ,

 

въ

 

три

 

часа

 

дня

 

Архіепископъ

 

при-

быль

 

и,

 

встрѣченный

 

у

 

вороть

 

церковной

 

ограды

 

инородцами,

поднесшими

 

ему

 

хлѣбъ-соль,

 

при

 

общсмъ

 

пѣніи

 

народа,

 

вошелъ

во

 

храмъ.

 

Здѣсь

 

при

 

входѣ

 

его

 

привѣтствовалъ

 

священникъ

Аскызской

   

церкви

   

слѣдующей

 

рѣчыо.

 

„Высокопреосвященнѣйшій
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Владыка!

 

Инородцы,

 

прихожане

 

Аскызской

 

церкви,

 

поручили

 

мнѣ

выразить

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

то

 

чувство

 

высокой

 

радо-

сти,

 

которое

 

наполнило

 

ихъ

 

сердца

 

при

 

вѣстм

 

о

 

Вашемъ

 

прибытіи

сюда

 

и

 

о

 

возможности

 

увпдѣть

 

Васъ

 

и

 

послушать

 

Ваше

 

архи-

пастырское

 

назиданіе.

 

На

 

сколько

 

для

 

насъ

 

всѣхъ

 

желанна

 

была

эта

 

встрѣча,

 

можно

 

судить

 

по

 

этому

 

огромному

 

стеченію

 

народа,

а

 

также

 

и

 

по

 

тому,

 

что

 

посѣщепіе

 

Вашимъ

 

Высокопреоевященствомъ

нашего

 

храма,

 

бывшее

 

почти

 

четверть

 

вѣка

 

тому

 

назадъ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

свѣтлымъ

 

восиоминаніемъ

 

хранится

 

въ

 

сердцахъ

 

моихъ

 

при-

хожапъ,

 

тогда

 

бывшихъ

 

еще

 

юношами

 

и

 

дѣтьми.

 

Да

 

и

 

теперь

вѣсть

 

о

 

Вашемъ

 

прибытіи

 

собрала

 

сюда

 

изъ

 

улусовъ

 

это

 

множество

людей,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыо

 

уже

 

два

 

дня

 

и

 

болѣѳ

 

прожили

 

здѣсь,

боясь

 

опоздать

 

и

 

не

 

увидѣть

 

Ваше

 

Высокопреосвященство.

 

Ино-

родцы

 

знаютъ

 

и

 

чувствуютъ

 

Вашу

 

любовь

 

къ

 

нимъ

 

и

 

платятъ

Вамъ

 

тою-же

 

нелицемерною

 

любовью.

 

Они

 

видятъ

 

въ

 

Васъ

 

своего

отца

 

и

 

наставника

 

во

 

Христѣ

 

и

 

даже

 

дали

 

Вамъ

 

имя — „татарекій

архіерей".

 

Понстнпѣ

 

сердце

 

сердцу

 

вѣсть

 

подаетъ!..

 

Внидпте-же,

Всемилостивѣйшій

 

Архипастырь,

 

въ

 

нашъ

 

храмъ,

 

сотворите

 

съ

 

нами

молитву

 

и

 

наставьте

 

насъ

 

своимъ

 

помазаннымъ

 

архипастырскимъ

словодоъ

 

назиданія".

Послѣ

 

краткаго

 

молебствія

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

инородцамъ

съ

 

поученіемъ

 

приблизительно

 

слѣдующаго

 

содержанія.

„Вашъ

 

батюшка

 

сказалъ

 

мпѣ,

 

что

 

вы

 

помните,

 

какъ

 

я

 

былъ

у

 

васъ

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Теперь

 

и

 

я

 

припоминаю,

что

 

когда-то

 

давно

 

я

 

былъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ,

 

и

 

радуюсь,

 

что

 

ныпѣ

снова

 

вижу

 

васъ.

 

Поролъ

 

входомъ

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

вы

 

поднесли

 

мнѣ,

по

 

доброму

 

старому

 

обычаю,

 

хлѣбъ

 

и

 

соль.

 

За

 

это

 

подношеніе

 

и

 

я,

со

 

своей

 

стороны,

 

пожелаю

 

вамъ

 

евапгельскихъ

 

хлѣба

 

н

 

соли.

Хлѣбъ

 

н

 

соль

 

это

 

предметы

 

первой

 

необходимости

 

нашей

 

земной

жизни.

 

Безъ

 

хлѣба

 

и

 

соли

 

но

 

бываетъ

 

обѣда.

 

И

 

какъ

 

веществен-

ные

 

хлѣбъ

 

и

 

соль

 

необходимы

 

для

 

нашего

 

тѣла,

 

такъ

 

евапгсль-

скіе

 

хлѣбъ

 

и

 

соль

 

необходимы

 

для

 

пашой

 

души.

 

Какой

 

же

 

есть

свапгельскій

 

хлѣбъ?

 

Евангельскій

 

хлѣбъ

 

есть

 

правда,

 

стромлсніе
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къ

 

праведности.

 

Кто

 

питается

 

этимъ

 

хлѣбомъ,

 

тотъ

 

блаженъ,

 

ибо

I.

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

„блаженны

 

алчущіе

 

и

 

жаждущіе

 

правды,

ибо

 

они

 

насытятся".

 

А

 

какая

 

есть

 

евангельская

 

соль?

 

Солью

 

въ

Евангеліи

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

называетъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

(Мѳ.

 

V,

 

13),

но

 

при

 

этомъ

 

говорить:

 

„потому

 

узнаютъ

 

всѣ,

 

чтовы

 

мои

 

ученики,

если

 

будете

 

имѣть

 

любовь

 

между

 

собою"

 

(Іоан.

 

XIII,

 

35).

 

Сле-

довательно,

 

евангельская

 

соль—это

 

любовная,

 

мирная

 

жизнь

христіанъ.

 

Какъ

 

безъ

 

обыкновенной

 

соли

 

не

 

вкусенъ

 

самый

 

изо-

бильный

 

обѣдь,

 

такъ

 

и

 

безъ

 

любви

 

и

 

мира

 

не

 

хороша

 

жизнь,

хотя

 

бы

 

она

 

была

 

преисполнена

 

всякихъ

 

другихъ

 

благъ

 

и

 

удоволь-

ствій.

 

Вотъ

 

этихъ

 

то

 

хлѣба

 

и

 

соли

 

я

 

и

 

желаю

 

вамъ."

 

Послѣ

этого

 

Высокопреосвященный

 

Макарій

 

произвелъ

 

катехизацію

 

на

татарскомъ

 

языкѣ

 

по

 

главнымъ

 

вопросамь

 

христіанской

 

вѣры.

 

За-

кончивши

 

бесѣду,

 

Владыка

 

вышелъ

 

изъ

 

храма

 

и

 

въ

 

сопровождена

народа

 

пѣшкомъ

 

пошелъ

 

въ

 

квартиру

 

священника.

 

Отсюда

 

онъ

хотѣлъ

 

ѣхать

 

далѣе,

 

но,

 

уступая

 

усерднымъ

 

просьбамъ

 

инородцевъ,

умоляв шихъ

 

Владыку

 

еще

 

послужить

 

въ

 

ихъ

 

храмѣ

 

и

 

поучить

ихь,

 

снова

 

возвратился

 

въ

 

храмъ

 

и

 

отслужнлъ

 

вечерню,

 

при

 

чемъ

опять

 

нобесѣдовалъ

 

съ

 

инородцами

 

о

 

Духѣ

 

Святомъ.

 

Радости

инородцевъ

 

не

 

было

 

предѣловъ.

 

Съ

 

глубокой

 

благодарностью

 

про-

вожали

 

они

 

Владыку.

 

Когда

 

онъ,

 

отъѣзжая

 

изъ

 

Аскыза,

 

садился

въ

 

экипажъ,

 

многіе

 

изъ

 

инородцевъ

 

земво

 

кланялись

 

ему

 

и

восклицали: — Кудайдын

 

киропінип

 

учун

 

core

 

алгыс!...*)

Въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

Архіеппскопъ

 

Макарій

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Аскыза-

Въ

 

1 1

 

часовъ

 

ночи

 

онъ

 

прибыль

 

въ

 

улусъ

 

Усть-Уйбатскій,

 

Усть-

Абакаискаго

 

прихода.

 

Здѣсь

 

но

 

знали

 

о

 

прибытіи

 

Владыки

 

и

квартиры

 

ему

 

не

 

было

 

приготовлено.

 

Хозяйка

 

дома,

 

къ

 

которому

подъѣхалъ

 

Владыка

 

со

 

свитой,

 

инородка,

 

услыхавъ

 

о

 

пріѣздѣ

Архіепископа,

 

страшно

 

засуетилась,

 

забѣгала

 

изъ

 

дома

 

въ

 

юрту

и

 

обратно,

 

начала

 

въ

 

избѣ

 

подметать

 

и

 

подтирать...

 

Между

 

тѣмъ,

члены

 

свиты

   

Владыки,

   

пріѣхакшн

   

вперодъ,

   

зашли

 

въ

 

домъ

 

и,

*)

 
Слава

 
тебѣ

 
за

 
Божіе

 
дѣло.
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увидѣвши

 

какіо

 

тамъ

 

духота

 

и

 

безпорядокъ,

 

рѣшили

 

предложить

Владыкѣ

 

ѣхать

 

въ

 

ночь

 

дальше

 

до

 

с.

 

Усть-Абакапскаго,

 

до

 

кото-

раго

 

оставалось

 

верстъ

 

около

 

сорока.

 

Но

 

Владыка

 

пожслалъ

ночевать

 

въ

 

этомъ

 

улусѣ.

 

Затѣмъ

 

вошелъ

 

въ

 

домъ,

 

ноужиналъ

здѣсь,

 

нобесѣдовалъ

 

съ

 

хозяіікой

 

дома

 

(мужа

 

ен

 

дома

 

не

 

было)

и

 

потомъ,

 

ужо

 

нередъ

 

разсвѣтомъ,

 

ушелъ

 

спать

 

въ

 

повозку.

 

Въ

5

 

часовъ

 

утра

 

Владыка

 

уже

 

былъ

 

па

 

ногахъ.

 

Иослѣ

 

утренней

молитвы,

 

на

 

которую

 

он ь

 

собралъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

спутников*,

 

и

чаю,

 

Владыка

 

вышелъ

 

на

 

дворъ

 

и

 

здѣсь

 

иобесѣдовалъ

 

немного

 

о

вѣрѣ

 

съ

 

собравшимися

 

жителями

 

улуса.

 

Солнце

 

еще

 

но

 

особенно

высоко

 

поднялось

 

надъ

 

горнзонтомъ,

 

іі

 

его

 

косые

 

лучи

 

давали

рольофныя

 

тѣпн

 

отъ

 

татарскихь

 

лачугъ

 

и

 

юртъ.

 

Въ

 

утреннемъ

воздухѣ

 

вѣяло

 

пріятной

 

прохладой.

 

ІГтички

 

весело

 

щебетали

въ

 

голубомъ

 

небѣ.

 

Кругомъ

 

разстнлалась

 

широкая,

 

привольная

степь...

 

А

 

на

 

дворѣ,

 

возлѣ

 

татарскаго

 

жилища,

 

старецъ

 

Архі-

епископъ,

 

окруженный

 

дѣтьмп

 

этихъ

 

степей,

 

опершись

 

на

 

свой

посохъ,

 

вѳлъ

 

тихую

 

бесѣду

 

о

 

Творцѣ

 

и

 

этою

 

широкаго

 

поля,

 

и

этого

 

прекраснаго

 

неба,

 

и

 

этого

 

свѣтлаго

 

солнца...

 

Чарующая

картина!..

—Да,

 

сказалъ

 

архіеппскопъ,

 

закончивши

 

свою

 

бесѣду

 

съ

инородцами

 

и

 

обращаясь

 

къ

 

провожавшему

 

его

 

священнику:

 

какое

у

 

васъ

 

здѣсь

 

широкое

 

поле!.. — Онъ

 

говорилъ

 

о

 

полѣ

 

дѣятельности.

Да,

 

дѣйствительно,

 

широкое

 

и

 

(добавимъ

 

отъ

 

себя)

 

еще

 

далеко

певоздѣланпое

 

поло

 

иредставляетъ

 

изъ

 

себя

 

паша

 

миссія

 

среди

минусинскихъ

 

инородцевъ!

 

„Жатва

 

убо

 

многа,

 

дѣлателей

 

же

 

мало".

Но

 

будемъ

 

молить

 

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

 

Онъ

 

низвель

 

на

 

эту

ниву

 

дѣлателей

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

архіепнскопа

 

Макарія,

 

этого

 

в.ѳ-

утомимаго

 

проповедника

 

Евапгельскаго

 

учопія

 

и

 

апостольски

 

ревност-

наго

 

просвѣтитѳля

    

инородцевъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

къ

 

обѣду

 

Владыка

 

Макарій

 

прибылъ

 

въ

і'.

 

Минусинску

 

гдѣ

 

па

 

завтра,

 

въ

 

Тропцынъ

 

день,

 

была

 

имъ

отслужена

 

литургія;

 

30

 

мая

 

Высокопреосвящепнѣйшій

 

Макарій

отбылъ

 

на

 

пароходѣ

 

изъ

 

Минусинска

 

въ

 

Красноярска
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Долго

 

жители

 

Минусинска

 

п

 

Минусиискаго

 

уѣзда

 

не

 

забудутъ

этого

 

носѣщенія

 

Владыки

 

Макарія,

 

доброта,

 

учнтелыюсть,

 

сердечность

и

 

простое

 

обращопіо

 

котораго

 

во

 

всѣхъ

 

кругахъ

 

нассленія

 

произвели

самыя

 

лучшія

 

нпечатлѣнія.

И

 

мы

 

навѣрио

 

но

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

выразимъ

чувства

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

людей

 

Минусиискаго

 

уѣзда,

 

повторивши

по

 

адресу

 

Томскаго

 

святителя

 

эти

 

простыя,

 

но

 

сердечныя

 

слова

благодарныхъ

 

инородцевъ:

— „Слава

 

тебѣ

 

за

 

Божіе

 

дѣло!"...

Свящопникъ

 

Владиміръ

  

Кузьминъ.

1911

  

г.

 

августа

 

12

 

двя.
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