
ill
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Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

I

 

и

 

15-го

 

числа-

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

   

"6

   

H

   

А

    

годовому

   

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

  

6

 

руб.

1911

  

года. №

 

19. 1

 

октября.

Содержаніе.

 

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

и

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й:

 

Оффиціальная

 

хроника. —

Отъ

 

Еписеііской

 

Духовной

 

Вонсисторіи. — Указъ

 

Его

 

Н.мпергпорскаго

 

Величества

Самодержца

  

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Свят.

 

Синода.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

и

 

е

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й:

 

Къ

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

церконно-

археологическаго

 

общества

 

въ

 

епархіи.— А.

 

В.

 

—

 

Красноярска

 

епархіалыіый

 

свѣчной

заводъ. —Хроника

 

епархіалыюй

 

жизни.

 

—

 

Письма

 

къ

 

соработникамъ

 

на

 

нивѣ

 

Хри-

стовой. — Сиящ.

 

Кузьмина. —

 

Путевая

 

замѣтка.— Краткое сказаніе

 

о

 

яшзни

 

и

 

подви-

гахъ

 

ириснопамятнаго

 

старца

 

Дапіила,

 

ночивающаго

 

въ

 

Еннсейскомъ

 

Пверскомъ

Женскомъ

 

дѣвпчьемъ

 

монастнрѣ. — Обзоръ

 

печати.
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Оффиціальная

 

хроника.

Его

 

Преосвященство.

 

Проосвященнѣйшій

 

Евѳнмій,

 

Епнскопъ

Енпсейскііі

 

и

 

Красноярска,

 

20-го

 

сентября,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

выбылъ

 

изъ

 

.города

 

Красноярска

 

въ

 

Минусинска

 

уѣздъ

 

для

 

обо-

зрѣвія

 

приходовъ

 

енархіп.

 

4-го

 

октября,

 

въ

 

2Ца

 

ч.

 

дня,

 

Его

Преосвященство

 

благополучно

 

возвратился

 

въ

 

•

 

Красноярска
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Священнпкъ

 

села

 

Ирбейскаго

 

Григорій

 

Салышковъ.

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3377,

 

отъ

 

19

 

сент.,

 

перемѣщенъ,

согласно

 

его

 

прошенія,

 

на

 

вакантное

 

мѣсто

 

2-го

 

священника

желѣзподорожной

 

Спасской

 

церкви

 

при

 

ст.

   

„Краснонрскъ".

Священнпкъ

 

Частоостровскаго

 

села

 

Алексѣй

 

Евтнѳеевъ,

 

резо-

люціей

 

за

 

■№

 

3380,

 

отъ

 

19

 

сент.,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

ирошенія,

на

 

вакантное

 

мѣсто

 

2-го

 

священника

 

при

 

градо-Ачпнскомъ

 

соборѣ.

Студентъ

 

Красноярской

 

д.

 

Семннаріп

 

Иннокентій

 

Кваснпцкій,

резолюціей

 

за

 

№

 

3379,

 

отъ

 

19

 

сент..

 

опредѣленъ

 

на

 

вакантное

мѣсто

 

священника

 

при

 

церкви

 

с.

 

Ирбейскаго,

  

Канскаго

 

у.

Учитель

 

Рыбинской

 

школы

 

Николай

 

Ивановъ,

 

резолюціей

 

за

№

 

3340,

 

отъ

 

19

 

сент.,

 

оиредѣленъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

на

 

діа кон-

ское

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Шалаболннскаго,

 

Минус,

 

у.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

нрн

 

церкви

 

с.

 

Бородинскаго

 

Павелъ

 

Пав-

лишевъ,

 

резолюціей

 

за

 

J6

 

3376,

 

отъ

 

19

 

сент.,

 

уволенъ,

 

согласно

прошенія,

 

отъ

 

занимаемой

 

должности.

Отъ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Енисейская

 

Духовная

 

Конснсторія

 

симъ

 

предлагаетъ

 

причтамъ

Енисейской

 

епархіи

 

преподать

 

своимъ

 

православнымъ

 

прпхожанамъ

соотвѣтствующее

 

разъясненіе

 

объ

 

указанномъ

 

въ

 

указѣ

 

Овятѣйшаго

Сѵнода,

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

за

 

Ni

 

11,

 

неблаговндномъ

 

пріемѣ

иомянутаго

 

въ

 

вемъ

 

Аѳонскаго

 

схимонаха

 

иарѳенія.

К

 

о

 

п

 

і

 

я.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСКАГО.

   

изъ

   

Святѣйшаго

   

Правительствующаго

Сѵнода,

ПРЕОСВЯЩЕННОМУ

   

ЕВѲЙМІЮ,

    

ЕПИСКОПУ

    

ЕНИСЕЙ-
СКОМУ

 

И

  

КРАСНОЯРСКОМУ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

    
Правптельствующій

    
Сѵподъ

    
слушали:

   
предложеніе
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Г.

 

Синодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

   

отъ

 

14

 

января

 

сего

 

года,

 

за

№

 

1

 

242,

 

по

 

Хозяйственному

 

Управленію,

 

о

 

необходимости

 

прпнятія

мѣръ

   

противъ

 

злоупотребленій

   

настоятеля

   

келліи

   

Благовѣщенія

Пресвятой

 

Богородицы

 

на

 

Аѳонѣ,

 

схимонаха

 

Пароенія,

 

эксплоати-

рующаго

  

релнгіозіюе

   

чувство

   

простого

   

русскаго

   

народа

   

путемъ

продажи

 

якобы

 

святынь

 

и

 

разсылки

  

своей

   

фотографической

 

кар-

точки,

 

какъ

 

нІГкоей

 

также

 

святыни.

 

И,

 

по

 

снравкѣ,

 

приказали:

Крестьянка

 

села

 

Колосова,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Вятской

 

губерніп,

Ѳекла

 

Юферова,

 

въ

 

письмѣ

  

на

   

имя

   

Хозяйственнаго

   

Управленія

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

сообщила,

  

что

 

ею

 

сдѣланъ

 

былъ

 

заказъ

келліп

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

на

 

Аѳонѣ

  

на

 

изгото-

вленіе

 

иконы

 

Св.

 

великомученика

 

Пантелеймона

   

для

   

приходскаго

храма,

 

за

 

150

 

р.,

 

но

 

настоятель

 

этой

 

кѳлліи.

 

схимонахъ

 

Парѳеній,

увѣдомплъ

 

ее,

  

что

 

означенная

 

икона

 

будетъ

 

стоить

   

200

 

рублей,

тагь

 

какъ

 

въ

 

ней

 

вложены,

 

по

 

его

 

выраженію,

   

„очень

 

рѣдкія

 

н

цѣнныя

 

нынѣ"

  

святыни,

 

а

 

пменпо:

 

частица

 

дерева

 

Жнвотворящаго

Креста

 

Господня

 

и

 

частицы

 

мощей:

   

1)

 

Св.

  

Архпдіакона

 

Стефана,

2)

 

Св.

   

Апостола

 

Андрея

  

Первозвэннаго,

  

3)

 

Св.

 

Маріи

 

Магдалины

и

 

4)

 

Св.

 

великомученика

   

Пантелеймона.

   

Къ

   

письму

   

Юферова

приложила

 

въ

 

нодлинникахъ:

 

письмо

 

отъ

 

схимонаха

 

Парѳонія,

 

отъ

23-го

 

октября

  

19

 

L0

 

года,

 

за

 

№

 

4442,

 

и

 

удостонѣреніе

 

о

 

святы-

няхъ,

 

отъ

 

23-го

 

октября,

 

за

 

№

 

572,

 

за

 

подписью

 

самого

 

настоятеля-

схимонаха

 

Парѳенія,

 

намѣстннка-іеросхнмонаха

 

Анатолія

 

и

 

ризнн-

чнаго-іеросхимонаха

 

Нила,

 

каковыя

 

подписи,

 

однако

 

сдъланы

 

одной

рукой.

 

Кромѣ

 

того,

   

Юферова

 

при

 

томъ

   

же

  

пнсьмѣ

   

представила

присланную

 

ой

 

назвапнымъ

 

Парѳеніемъ

 

фотографическую

 

карточку

его,

 

на

 

оборотѣ

 

которой

   

нмѣется

   

следующая

 

надпись.

  

„Гдѣ

 

сія

карточка

 

Аѳопскаго

 

Парѳепія

 

будетъ

 

находиться,

 

тамъ

 

пожара

 

не

будетъ.

 

Богъ

 

сохранитъ.

 

Св.

 

гора

 

Аѳонъ.

   

1910

 

г."

   

Предлагая

объ

 

этомъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

   

нрисовоку-

пляетъ,

 

что

 

изложенный

 

фактъ

 

злоуіютребленія

   

религіознымъ

 

чув-

ствомъ

 

простого

 

православнаго

 

народа

 

путемъ

 

продажи

 

означеннымъ

Аѳонскимъ

 

келліотомъ

 

якобы

 

святынь

 

и

 

разсылки

 

своей

 

фотографиче-
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ской

 

карточки,

 

какъ

 

нѣкоей

 

также

 

святыни,

 

имѣющей

 

будто

 

бы

чудодѣйственное

 

значеніе,

 

едва-ли

 

является

 

естественнымъ

 

и

 

исклю-

чительпымъ,

 

почему

 

кощунственный

 

характеръ

 

злоупотребления

настоятельно

 

требуетъ

 

принятія

 

необходпмыхъ

 

мѣръ

 

къ

 

огражденію

нашего

 

довѣрчиваго

 

народа

 

отъ

 

нздѣвательства

 

надъ

 

нимъ

 

какъ

со

 

стороны

 

настоятеля,

 

названной

 

келліи

 

схимонаха

 

Пароенія,

 

такъ

и

 

другпхъ

 

Аѳонскнхъ

 

келліотовъ,

 

при

 

чемъ

 

одною'

 

изъ

 

таковыхъ

мѣръ

 

было

 

бы,

 

ио

 

мнѣнію

 

Хозяйственпаго

 

Уиравленія,

 

напечатаніе

соотвѣтствующаго

 

разъясненія

 

во

 

всѣхъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

приходскаго

 

духовенства

 

къ

 

возможно

широкому

 

ознакомленію

 

народа

 

съ

 

этимъ

 

разъясненіемъ.

 

Обсудивъ

изложенное

 

и

 

соглашаясь

 

съ

 

иринеденнымъ

 

заключеиіомъ

 

Г.

 

Сиио-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

1)

 

особымъ

 

посланіемъ

 

нзвѣстить

 

Вселенскаго

 

Патріарха

 

объ

 

изъ-

ясненныхъ

 

неблаговидныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

настоятеля

 

Аѳонской

 

келліи

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

схимонаха

 

Парѳенія

 

и

 

просить

Его

 

Святѣйшество

 

архипастырски

 

воздѣйствовать

 

на

 

сего

 

неиспра-

вимаго

 

келліота,

 

и

 

2)

 

поручить

 

Епархіалыіымъ

 

Преосвящоннымъ

распорядиться

 

о

 

помѣщеніп

 

въ

 

епархіальныхъ

 

органахъ

 

соотвѣт-

ствующаго

 

разъясненія

 

о

 

вышоуказанномъ

 

неблаговидномъ

 

пріемѣ

номянутаго

 

Аѳонскаго

 

схимонаха

 

Иарѳенія

 

съ

 

ириглагаеніемъ

ириходскаго

 

духовенства

 

къ

 

ознакомленію

 

православныхъ

 

прпхожанъ

съ

 

таковымъ

 

разъяспеніомъ;

 

о

 

чемъ

 

Грузпно-Имеретинской

 

Сино-

дальной

 

конторѣ

 

и

 

еиархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

послать

 

печат-

ные

 

указы.

 

Апрѣля

 

30

 

дня,

 

1911

 

года.

 

Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

подппсомъ.

 

Копія

 

съ

 

подлиниымъ

 

вѣрна.

 

И.

 

об.

 

Столоначальника

Кулавскій.



Къ

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

 

церковно

 

археологического

 

обще-
ства

 

въ

 

епархіи.

Недавно

 

Св.

 

Оинодъ

 

разослалъ

 

воѣмъ

 

епархіальнымъ
Преосвяіценнымъ

 

Циркулярный

 

Указъ

 

о

 

принятіи

 

мѣръ

къ

 

открытіго

 

церковно-археологическихъ

 

учрежденій

 

въ

епархіяхъ.

 

Такой

 

Указъ

 

присланъ

 

и

 

въ

 

нашу

 

епархію;
En.

 

Властью

 

былъ

 

сдѣланъ

 

запросъ

 

во

 

всѣ

 

учрежденія
епархіи

 

по

 

данному

 

вопросу.

 

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

отзовутся

на

 

этотъ

 

запросъ

 

представители

 

и

 

члены

 

еиархіальныхъ
учрежденій.

 

A

 

слѣдовало

 

бы

 

отозваться

 

сочувственно

 

къ

этому

 

доброму

 

дѣлу.

 

Церковно-нрхеологическое

 

общество
могло

 

бы

 

принести

 

большую

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

изученія
исторіи

 

и

 

вообще

 

старины

 

нашей

 

епархіи.
Наша

 

епархія,

 

правда,

 

молодая:

 

она

 

оуществуетъ .

только

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ-

 

Но

 

описанія

 

исторіи

 

ея

 

суще-

ствованія

 

у

 

насъ

 

еще

 

нѣтъ.

 

И

 

попытки

 

отдѣльныхъ

лицъ

 

создать

 

такую

 

исторію

 

встрѣчаютъ

 

большія

 

затруд-

ненія

 

въ

 

отыскиваніи

 

матеріала.

 

Его

 

нулшо

 

собирать
по

 

мелочамъ

 

въ

 

архивахъ

 

различныхъ

 

учрежденій.

 

И,
если

 

мы

 

этого

 

не

 

сдѣлаемъ

 

теперь,

 

то

 

послѣдующимъ

поколѣніямъ

 

будетъ

 

еще

 

труднѣе

   

собирать

   

матеріалъ.
Затѣмъ,

 

въ

 

архивахъ

 

разныхъ

 

учрежденій,

 

въ

 

отдѣль-

ныхъ

 

уголкахъ

 

нашей

 

епархіи,

 

даже

 

у

 

частныхъ

 

лицъ

найдется

 

не

 

мало

 

цѣнныхъ

 

древнихъ

 

рукописей,

 

книгъ.

иконъ

 

и

 

другихъ

 

предметовъ

 

церковной

 

старины.

 

Ихъ
необходимо

 

бы

 

собрать,

 

дать

 

имъ

 

оцѣнку

 

и

 

предохра-

нить

 

отъ

 

порчи.

У

 

насъ,

 

наконецъ,

 

нѣтъ

 

описанія

 

церквей

 

и

 

ихъ

старинныхъ

 

принадлежностей.
Всѣмъ

 

этимъ

 

требованіямъ

 

могло

 

бы

 

удовлетворить

учрежденное

 
церковно-археологическое

 
общество.

   
Это
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общество

 

могло

 

бы

 

взять

 

на

 

себя

 

и

 

распространеніе
среди

 

клира

 

и

 

мірянъ

 

епархіи

 

научныхъ

 

церковно-исто-

рическихъ

 

и

 

церковно-археологическихъ

 

познаній.

Подобныя

 

общества

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ
еуществуютъ

 

уже

 

давно.

 

А

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

открытіе
послѣдовало

 

только

 

со

 

времени

 

опубликованія

 

указан-

наго

 

Синодальнаго

 

Указа.

 

Такъ,

 

въ

 

г.

 

Екатеринбургѣ

открыто

 

церковно-археологическое

 

общество

 

22-го

 

ав-

густа

 

с.

 

г.

 

По

 

своему

 

уставу

 

Екатеринбургское

 

общество
поставило

 

себѣ

 

слѣдующія

 

цѣли:

 

изучать

 

вещественные

и

 

письменные

 

памятники

 

церковной

 

старины

 

епархіи,
охранять

 

таковые

 

отъ

 

порчи

 

или

 

истребленія,

 

приводить

ихъ

 

въ

 

извѣстность

 

чрезъ

 

описаніе,

 

давать

 

отзывы

 

по

вопросамъ

 

о

 

реставраціи

 

и

 

сломкѣ

 

старыхъ

 

церквей

 

и

проч.,

 

а

 

также

 

изучать

 

мѣстные

 

церковные

 

обряды

 

и

религіозные

 

обычаи

 

и

 

вообще

 

религіозное

 

соетояніе
мѣстной

 

епархіи,

 

для

 

чего

 

первѣйшимъ

 

долгомъ

 

должно

быть

 

описаніе

 

церквей,

 

приходовъ,

 

монастырей

 

и

 

условій
ихъ

 

быта,

 

описаніе

 

древностей,

 

собираніе

 

рукописей,

старинныхъ

 

книгъ

 

церковной

 

печати

 

и

 

проч.

 

Согласно
указаннымъ

 

цѣлямъ,

 

ближайшею

 

своею

 

задачею

 

Екате-
ринбургское

 

общество

 

поставило

 

немедленно

 

устроить

церковный

 

музей

 

для

 

сбереженія

 

важнѣйшихъ

 

памятни-

ковъ

 

и

 

документовъ.

 

Въ

 

музей

 

должны

 

поступать

 

замѣ-

чательные

 

по

 

древности

 

предметы:

 

а)

 

священные

 

сосуды,

кресты,

 

иконы,

 

св.

 

антиминсы,

 

облаченія

 

и

 

разнаго

 

рода

церковная

 

утварь;

 

б)

 

книги

 

богослуліебныя — печатныя

 

и

рукописныя,

 

книги

 

религіозно-нравственнаго

 

и

 

церковно-

историческаго

 

содержанія;

 

в)

 

вообще

 

всякаго

 

рода

памятники,

 

относящееся

 

къ

 

религіозно-бытовой

 

лшзни

епархіи,

 

какъ

 

то:

 

дарственныя

 

грамоты,

 

акты,

 

планы

 

и

т.

 

п.,

 

въ

 

подлинникѣ

 

или

 

копіяхъ;

 

г)

 

монеты,

 

медали,

жетоны,

 

знаки

 

отличій

 

и

 

т.

 

п.



Подобное

 

же

 

общество

 

на

 

дняхъ

 

открыто

 

и

 

въ

Курской

 

еиархіи.

 

Здѣсь

 

общество

 

поставило

 

своей

 

зада-

чей,

 

между

 

прочимъ,

 

„

 

распространено

 

среди

 

клира

 

и

мірянъ

 

епархіи

 

научныхъ

 

церковно-историческихъ

 

и

церковно-археологическихъ

 

познаній".
Остается

   

пожелать,

    

чтобы

   

и

 

въ

   

нашей

  

еиархіи
въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

послѣдовало

 

учрежденіе
столь

   

необходимаго

   

и

 

полезнаго

   

церковно-археологи-

ческаго

 

общества.
А.

 

В.

Красноярска

 

епархіальный

 

свъчной

 

заводъ.

(Историческая

 

справка).

Въ

 

текущемъ

 

гаду

 

исполнилось

 

десятилѣтіе

 

существованія

Красноярскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.

 

Ко

 

дню

 

этого

 

скром-

иаго

 

юбилея

 

мы

 

считаемъ

 

умѣстнымъ

 

предложить

 

настоящую

 

краткую

историческую

 

справку

 

о

 

возникиовеніп

 

свѣчного

 

завода,

 

пользуясь

для

 

того

 

исключительно

 

оффиціалыіыми

 

данными1 ).

Мысль

 

объ

 

устройств!;

 

въ

 

Енисейской

 

епархіп

 

собственнаго

свѣчного

 

завода,

 

по

 

образцу

 

уже

 

существовавших!,

 

заводовъ

 

въ

россійскнхъ

 

епархіяхъ,

 

возннкастъ

 

впервые

 

въ

 

1879

 

году.

 

Въ

этомъ

 

году,

 

на

 

X

 

общеепархіалыюмъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

Енисей-

ской

 

епархіи,

 

заслушаны

 

были

 

копіи

 

съ

 

постановлена

 

двухъ

 

частныхъ

благочинническихъ

 

съѣздовъ— Минусиискаго

 

округа,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

священника

 

Ѳеодосія

 

Токарева,

 

и

 

Енпсейскаго

округа— священника

 

Ѳеодора

 

Евтихіева — объ

 

открытіи

 

свѣчного

завода,

 

при

 

чемъ

 

устройство

 

свечного

 

завода

   

ставилось

 

въ

 

связь

г )

 

Они

 

заимствованы

 

нами

 

изъ

 

„Журналовъ

 

I—XXIX

 

съѣздовъ

духовенства

 

епархіи

 

1867—1899

 

г.

 

г."

 

изд.

 

1900

 

г.

 

и

 

дѣла

 

Енис.

Дух.

 

Консист.

 

объ

 

устроііствѣ

 

въ

 

г.

 

Красноярск*

 

свѣчного

 

завода.

 

1886 —

1895

 

г.

 

1—251

 

л.

 

л.
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съ

 

учреждепіемъ

 

въ

 

Енисейской

 

епархііі

 

женскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища.

 

Нужда

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

чувствовалась

 

уже

 

весьма

 

ощу-

тительно,

 

а

 

осуществить

 

предпріятіе

 

въ

 

виду

 

малочисленности

церквей

 

епархін

 

и

 

ея

 

бѣдности

 

не

 

было

 

возможности,

 

не

 

пріпскавъ

предварительно

 

постоянно

 

дѣйствующаго

 

источника

 

для

 

содержанія

предлагаема™

 

къ

 

открытію

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Прнмѣръ

россійскихъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ,

 

которые

 

оказывали

 

большую

 

под-

держку

 

епархіальнымъ

 

учрежденінмъ,

 

былъ

 

уже

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

виду,

и

 

потому

 

естественной

 

являлась

 

мысль

 

у

 

части

 

духовенства

 

Ени-

сейской

 

епархіи

 

обзавестись

 

своимъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ,

 

чтобы

излишки

 

его

 

прибылей

 

употреблять

 

на

 

общеопархіалыіыя

 

нужды.

X

 

епархіалыіый

 

съѣздъ,

 

заслушавъ

 

предложеніе

 

означенпыхъ

 

двухъ

благочипнпческпхъ

 

съѣздовъ,

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующимъ

 

заключе-

ніямъ.

 

Онъ

 

не

 

пмѣлъ

 

поводовъ

 

усумннться

 

въ

 

хорошпхъ

 

и

 

даже

блестящихъ

 

результатахъ

 

деятельности

 

россійскпхъ

 

епархіалыіыхъ

свѣчныхъ

 

заводовъ,

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

— онъ

 

не

 

могь

 

не

 

счи-

таться

 

съ

 

особыми

 

условіями

 

жизни

 

Сибири,

 

чтобы

 

сразу,

 

безъ

тщательнаго

 

и

 

всесторонняго

 

обсужденія

 

рекомендуемая

 

предпріятія,

ввести

 

его

 

въ

 

жизнь.

 

Посему

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

постановили:

 

а)

 

„про-

сить

 

Его

 

Преосвященство

 

организовать

 

временный

 

комитетъ

 

по

устройству

 

завода

 

изъ

 

лицъ

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

духовнаго

 

званія,

 

но

въ

 

семь

 

дѣлѣ

 

компетентныхъ",

 

и

 

б)

 

предложить

 

самый

 

вонросъ

на

 

обсуждение

 

благочинническпхъ

 

съѣздовъ,

 

которые

 

обязать

 

выра-

ботанный

 

ими

 

суждонія

 

о

 

свѣчномъ

 

заводѣ

 

представить

 

въ

 

комитетъ,

a

 

послѣдній,

 

на

 

сснованіи

 

снхъ

 

сужденій,

 

долженъ

 

составить

 

пол-

ный

 

и

 

самый

 

обстоятельный

 

проектъ

 

о

 

заводѣ

 

и

 

предложить

 

его

на

 

обсуждеиіе

 

слѣдующаго

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда.

 

(Журн.

 

съѣз-

довъ

 

стр.

 

295

 

—

 

6).

 

Журиалъ

 

этотъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

Епнскопомъ

Антоніемъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

дѣлу

 

дано

 

было

 

должное

 

движеніе.

Но,

 

какъ

 

часто

 

бываетъ

 

въ

 

столь

 

важныхъ

 

дѣлахъ,

 

нужно

 

было

продолжительное

 

время,

 

пока

 

задуманное

 

предпріятіе

 

могло

 

реали-

зоваться.

 

Были

 

момонты,

 

когда

 

дѣло,

 

казалось,

 

совсѣмъ

 

уже

близилось

 

къ

 

желанному

 

концу,

 

какъ

 

вдругъ

 

снова

 

возникали

 

не-
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[іредвидѣнныя

 

трудности,

 

и

 

преднріятіе

 

чуть

 

но

 

приходилось

 

хоронить

навсегда.

И,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

приходится

 

отмѣтпть,

 

что

 

самъ

 

Х-й

 

съѣздъ

духовенства

 

отнесся

 

не

 

сь

 

должнымъ

 

вннманіемъ

 

къ

 

затѣянному

дѣлу.

 

Но

 

крайноіі

 

мѣрѣ

 

изъ

 

журналовъ

 

съѣзда

 

не

 

видно,

 

чтобы

избрана

 

была

 

особая

 

комиссія

 

по

 

организаціи

 

свѣчиого

 

завода.

Но

 

извѣстно

 

намъ,

 

было

 

ли

 

приведено

 

въ

 

псполненіе

 

и

 

второе

постановленіе

 

еъѣзда

 

относительно

 

обсужденія

 

поставленнаго

 

на

очередь

 

вопроса

 

на

 

благочпннпческнхъ

 

съѣздахъ.

 

Во

 

всякомъ

случав

 

вопросъ

 

о

 

свѣчномъ

 

заводѣ

 

замолкъ

 

на

 

цѣлый

 

рядъ

 

годовъ.

Снова

 

онъ

 

выдвигается

 

на

 

очередь

 

въ

 

1885

 

году.

 

На

 

этотъ

разъ

 

уже

 

иниціатива

 

устройства

 

завода

 

идете

 

не

 

снизу,

 

а

 

сверху,

въ

 

видѣ

 

особаго

 

предложения

 

XVI

 

съѣзду

 

со

 

стороны

 

Преосвящен-

наго

 

Енпсейскаго

 

Исаакія.

 

Вызвано

 

это

 

предложеніе

 

было

 

Ими

же

 

соображеніями,

 

что

 

и

 

раньше— трудностью

 

для

 

церквей

 

нести

 

по-

винности

 

на

 

содоржаиіе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Но

 

ХѴІсъѣздъ

оказался

 

болѣе

 

осторожнымъ.

 

чъмъ

 

Х-й.

 

Видно,

 

что

 

мысль

 

объ

устройствѣ

 

своего

 

свѣчного

 

завода

 

для

 

него

 

являлась

 

уже

 

большимъ

рискомъ

 

и

 

онъ

 

искалъ

 

случая

 

выйти

 

изъ

 

затруднительная

 

поло-

женія

 

какимъ

 

либо

 

другимъ

 

путемъ.

 

На

 

нредложеніе

 

Преосвящен-

паго

 

Исаакія

 

онъ

 

отвѣтилъ

 

рѣшительнымъ

 

отказомъ.

 

„Въ

 

виду

того,

 

что

 

матеріальное

 

ноложеніе

 

иѣкоторыхъ

 

церквей

 

епархіи

едва

 

достаточно

 

для

 

покрытія

 

самыхъ

 

необходпмыхъ

 

иуждъ

 

но

содержанію

 

учебныхь

 

заведеній,

 

весьма

 

значнтельныхъ

 

затрать

церковныхъ

 

капиталовъ

 

на

 

постройку

 

новаго

 

училнщнаго

 

корпуса

и

 

на

 

открытіе

 

епархіалыіаго

 

женскаго

 

училища,

 

духовенство

 

не

можете

 

приступить

 

къ

 

устройству

 

собственпаго

 

свѣчного

 

завода

въ

 

настоящее

  

время".

  

(Журналъ

 

стр.

 

462— 3).

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

съѣздъ

 

не

 

могъ

 

закрывать

 

глаза

 

на

аіюмаліи

 

при

 

покупкѣ

 

нерѣдко

 

нодоброкачеетвенныхъ

 

свѣчей

 

у

частныхъ

 

торговцевъ.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

съѣздъ

 

и

 

склонился

 

на

 

пред-

ложеніе

 

намѣстннка

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игумена

 

Саввы

 

открыть

на

 

монастырскій

 

счете

 

свѣчнон

  

заводъ,

 

обязавши

 

церкви

 

епархіи
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на

 

извѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

тутъ-же

 

иредложемныхъ

 

съѣзду

 

о.

 

Сав-

вою,

 

брать

 

свѣчн

 

только

 

изъ

 

Успенскаго

 

монастыря.

 

Такъ

 

какъ

подобное

 

предпрінтіе

 

для

 

епархіи

 

но

 

связано

 

было

 

ни

 

съ

 

какимъ

рискомъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

условія,

 

предложенный

 

о.

 

Саввою,

 

не

 

были

тяжелы,

 

то

 

съѣздъ

 

и

 

согласился

 

на

 

предложенную

 

комбинацію.

Постановленіе

 

съѣзда

 

гласило:

 

„Прежде

 

изысканія

 

средствъ

 

къ

 

уст-

ройству

 

собственная

 

свѣчпого

 

завода,

 

ХѴІ-й

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

полез-

иымъ

 

брать

 

свѣчн

 

для

 

церквей

 

енархіи

 

съ

 

завода

 

Красноярска™

Успенскаго

 

общежительнаго

 

монапыря,

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

на

 

два

 

года,

съ

 

правомъ,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

устроить

 

собственный

 

епархіаль-

вый

 

заводь

 

и

 

отказаться

 

оть

 

покупки

 

свѣчей

 

съ

 

завода

 

монастыр-

скаго;

 

сдѣлать

 

раскладочную

 

вѣдомость

 

о

 

колпчествѣ

 

свѣчей,

 

аотреб-

ныхъ

 

для

 

каждаго

 

благочпнія.

 

и

 

количество

 

свѣчсіі,

 

назначенное

по

 

teii

 

вѣдомости,

 

каждое

 

благочпніе

 

обязательно

 

должно

 

взять

 

съ

завода,

 

a

 

управлепіе

 

завода

 

обязательно

 

должно

 

имѣть

 

въ

 

заиасѣ

количество

 

свѣчей

 

всѣхъ

 

сортовъ

 

и

 

посылать

 

но

 

требованіямъ

благочпнныхъ

 

безъ

 

всякой

 

задержки".

 

(Журналы,

 

стр.

 

464

 

—

 

5).

Для

 

епархіп

 

такая

 

комбпнація

 

не

 

сулила

 

болыннхъ

 

выгодъ,

потому

 

что

 

въ

 

сущности

 

обезнечивала

 

только

 

большую

 

доброка-

чественность

 

свѣчн.

 

Что

 

же

 

касается

 

монастыря,

 

то

 

онъ

 

пускался

въ

 

чрезвычайно

 

рискованное

 

предпріятіе.

 

Если

 

цѣлая

 

епархія

(основательно

 

или

 

нѣтъ— это

 

другой

 

вопросъ)

 

опасалась

 

риска,

 

то

для

 

ошюго

 

совершенно

 

необезпеченпаго

 

монастыря

 

эта

 

затѣя

 

была

уже

 

больше,

 

чѣмъ

 

рискомъ,

 

тѣмъ

 

больше,

 

что

 

монастырь

 

не

 

выго-

варпвалъ

 

себѣ

 

необходимыхъ

 

гарантій,

 

предоставляя

 

енархіп

 

право

всегла

 

отказаться

 

отъ

 

покупки

 

свѣчъ

 

въ

 

монастырѣ.

 

Мудрость

архипастыря

 

спасла

 

обитель

 

отъ

 

риска.

 

На

 

журналъ

 

еъѣзда

 

Владыка

наложилъ

 

такую

 

резолюцію:

 

„Успенскій

 

монастырь,

 

при

 

крайней

своей

 

бѣдностн,

 

не

 

можете

 

взять

 

на

 

себя

 

устройство

 

временнаго

свѣчного

 

завода

 

на

 

условіяхъ,

 

изложенных*

 

въ

 

семь

 

журналѣ,

 

а

потому

 

предоставляется

 

духовенству

 

самому

 

похлопотать

 

объ

 

уст-

роеніп

 

завода

 

на

 

общеепархіальныя

 

средства"

 

(Журналы

 

стр.

465.).
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Энергичное

 

предложеніе

 

Преосвященнаго

 

Исаакія

 

снова

 

по-

ставило

 

воиросъ

 

о

 

свѣчномъ

 

заводѣ

 

на

 

очередь.

 

Но

 

самому

Преосвященному

 

не

 

суждено

 

было

 

дождаться

 

осуществленія

 

своей

мечты.

 

Въ

 

1886

 

г.

 

онъ

 

переведенъ

 

былъ

 

на

 

Томскую

 

каѳедру.

Къ

 

счастью

 

для

 

дѣла,

 

ему

 

преемнпкомъ

 

былъ

 

назначенъ

 

викарііі

Вятской

 

енархін,

 

Епископъ

 

Сарапульскііі

 

Тихонъ.

 

Вятская

 

еиархія

располагала

 

тогда

 

однимъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

благоустроенныхъ

 

свѣчныхъ

заводовъ,

 

и

 

Владыка

 

Тихонъ

 

самъ

 

на

 

нрактикѣ

 

видѣлъ

 

блестящіе

результаты

 

Вятскаго

 

свѣчного

 

завода.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

является

горячимъ

 

сторонником*

 

и

 

продолжателемъ

 

начинаній

 

Преосвящен-

наго

 

Исаакін

 

по

 

устройству

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

свѣчного

 

завода.

Уже

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своего

 

служенія

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи

 

онъ

даетъ

 

словесное

 

предложеніе

 

XVII

 

сьѣзду

 

духовенства

 

позаботиться

объ

 

устройствѣ

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ

 

епархіальнаго

 

свечного

 

завода.

На

 

сей

 

разъ

 

епархіальный

 

съѣздь

 

ретиво

 

принялся

 

за

 

дѣло.

 

Въ

этомъ

 

была

 

и

 

своя

 

непріятная

 

сторона.

 

Коммерчески

 

предпріятія

требу ютъ

 

большой

 

внимательности.

 

Здѣсь

 

обязательно

 

приходится

семь

 

разъ

 

отмѣрпть

 

и

 

иотомъ

 

уже

 

отрѣзать.

 

О.

 

о.

 

депутаты

 

кое-

гдѣ

 

излишне

 

си

 

вшили.

 

ІІостановленіе

 

съѣзда

 

но

 

затронутому

 

вопросу

было

 

формулировано

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

„Для

 

покрытія

 

ежегодно

увеличивающихся

 

расходовъ

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебиыхъ

заведепій

 

Енисейской

 

еиархін

 

совершенно

 

необходимо

 

устроить

 

въ

городѣ

 

Красноярска

 

свѣчной

 

енархіалышй

 

заводь,

 

по

 

примѣру

прочпхъ

 

епархіалыіыхъ

 

заводовъ,

 

устроенныхъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

даюшихъ

весьма

 

выгодные

 

результаты, — на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

 

учредить

временный

 

комитете

 

по

 

устройству

 

свѣчного

 

завода,

 

членами

 

котораго

настоящій

 

съѣздъ

 

избираете

 

священниковъ:

 

Красноярская

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

о.

 

Константина

 

Тюшпякова

 

и

 

градо-Красноярской

Влаговѣщенской

 

церкви

 

о.

 

Іоанна

 

Попова;

 

2)

 

но

 

ненмѣнію

 

въ

распоряженіи

 

епархіалыіаго

 

духовенства

 

капнталовъ

 

на

 

устройство

завода

 

и

 

покупку

 

для

 

свѣчной

 

операціи

 

воска,

 

позаимствовать

изъ

 

остатковъ

 

суммъ

 

церквей

 

Енисейской

 

епархін,

 

не

 

пмѣющихъ

спеціальнаго

 

назначенія,

 

20000

 

руб.;

 

3)

 

по

 

вѣдомостн

 

Енисейской

Духовной
   

Консисторіи

  
за

  
1885

  
годъ

 
вито,

  
что

 
къ

  
1886

 
году



поступило

 

остатковъ

 

наличными

 

и

 

билетами

 

226958

 

руб.;

 

4)

 

если

въ

 

чпслѣ

 

этой

 

суммы

 

окажется

 

100000

 

р.,

 

не

 

пмѣющихъ

 

спеціаль-

наго

 

пазначенія,

 

то

 

позаимствовать

 

изъ

 

сей

 

суммы

 

■

 

по

 

20°/о,

 

а

если

 

окажется

 

150000

 

руб.,

 

то

 

по

 

13 1 J2

 

°/о,

 

срокомъ

 

на

 

четыре

года,

 

съ

 

уплатою

 

2°/о,

 

предварительно

 

испросив*

 

на

 

сіе

 

разрѣшеніе

Его

 

Преосвященства;

 

5)

 

позаимствованную

 

сумму

 

о.

 

о.

 

благочинные

немедленно

 

по

 

полученін

 

разрѣшенія

 

должны

 

представлнть

 

во

 

вре-

менный

 

комитете

 

по

 

устройству

 

свѣчного

 

завода,

 

для

 

передачи

 

па

безсрочные

 

вклады

 

въ

 

Енисейское

 

Отдѣленіе

 

Государственна™

Банка,

 

а

 

могутъ

 

они

 

и

 

оставлять

 

у

 

себя

 

сумму,

 

потребную

 

на

покупку

 

воска

 

въ

 

нхъ

 

благочнніи.

 

и

 

чрезъ

 

ввѣренные

 

пмъ

 

прнчты

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

покупать

 

воскъ

 

и

 

вощину;

 

6)

 

собрать

 

чрезъ

благочинныхъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

можете

 

быть

 

куплено

 

въ

нхъ

 

благочиніяхъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

воска

 

и

 

вощины;

 

7)

 

члены

комитета

 

пмѣютъ

 

отсылать

 

о.

 

о.

 

благочиннымъ

 

на

 

покупку

 

воска

и

 

вошнны

 

приблизительную

 

сумму,

 

a

 

сіп

 

причтамъ

 

церквей,

 

въ

прнходѣ

 

коихъ

 

нмѣется

 

пчеловодство;

 

купленный

 

воскъ

 

и

 

вощину

причты

 

пмѣютъ

 

пересылать

 

благочиннымъ,

 

a

 

сін

 

во

 

временный

комитете;

 

8)

 

члены

 

комитета

 

пмѣютъ

 

прпмѣнпть

 

нсправленіе

 

при-

надлежащая

 

Красноярскому

 

мужскому

 

духовному

 

училищу

 

Мяс-

никовская

 

дома

 

къ

 

потребностям*

 

свѣчноя

 

завода

 

и

 

приготовить

всѣ

 

аппараты,

 

нужные

 

для

 

выбѣлки

 

воска

 

и

 

выдѣлкн

 

из*

 

онаго

свѣчей;

 

9)

 

когда

 

годовая

 

пропорція

 

для

 

церквей

 

в*

 

количеств'!;

1000

 

или

 

хотя

 

немного

 

и

 

менѣе

 

пудов*

 

воска

 

будет*

 

заготовлена

и

 

дом*

 

для

 

завода

 

будет*

 

исправлен*

 

приспособительно

 

къ

 

потреб-

ностям*

 

онаго,

 

или

 

когда,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

будет*

 

видно,

 

что

завод*

 

может*

 

начать

 

свою

 

оиерацію,

 

тогда

 

временный

 

комитет*

чрезъ

 

пріпсканныхъ

 

мастеровъ

 

пмѣетъ

 

открыть,

 

на

 

законном*

основаніи,

 

дѣйствіе

 

сего

 

завода

 

и

 

до

 

учреждепія

 

епархіалыіымъ

съѣздомъ

 

правленія

 

завода,

 

и

 

10)

 

подробный

 

проекте

 

ио

 

сему

предмету

 

пмѣетъ

 

составить

 

п

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

Его

Преосвященству

 

временный

 

комитет*

 

по

 

устройству

 

завода"

 

(Журн.

стр.

 

491—2.).



--

  

13

   

-

Въ

 

этомъ

 

журналѣ

 

пріятно

 

отображается

 

рѣшпмость

 

духо-

венства

 

взяться

 

за

 

осуществленіе

 

проектируемая

 

учрежденія.

 

Но

журпалъ

 

неудовлетворптеленъ

 

съ

 

чисто

 

технической

 

стороны-

 

Вмѣсто

того,

 

чтобы

 

точно

 

вычислить,

 

какія

 

суммы

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

на

 

свѣчное

 

дѣло,

 

журналъ

 

указываете

 

предполагаемыя

 

цифры.

Преосвященный

 

Тихонъ

 

въ

 

своей

 

резолюціи

 

и

 

отмѣчаетъ

 

этотъ

недочете

 

въ

 

журнала:

 

„Слѣдовало

 

определить

 

свободную

 

сумму

церквей

 

или

 

остаточную.

 

Кто

 

же

 

этим*

 

займется?

 

Въ

 

журналѣ

не

 

указано.

 

Въ

 

предпринимаемом!,

 

дѣлѣ

 

прежде

 

всего

 

должна

быть

 

ясность

 

н

 

определенность.

 

Дополнить

 

журналъ."

 

(Журналы,

стр.

 

493.).

И.

 

Фигуровскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ХРОНИКА

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

ЖИЗНИ.

— 20

 

сентября,

 

въ

 

10

 

ч.

 

утра.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннѣіішій

 

Евѳпмііі,

 

Ешіскопъ

 

Енпсейскій

 

п

 

Красноярск]!,

 

на

пароходѣ

 

„Сокол*"

 

отбыл*

 

въ

 

Міінусипскій

 

уѣздъ

 

для

 

обозрѣнія

приходов*

 

енархіп.

 

Проводить

 

Владыку

 

собрались

 

на

 

пароход*:

И.

 

д.

 

Начальника

 

Губерніи,

 

представители

 

от*

 

епархіальных*

учрежденій

 

и

 

духовно-учебных*

 

заведеній

 

и

 

градо-Красноярское

духовенство.

 

Съ

 

Преосвященнымъ

 

поѣхалп:

 

протоіерей

 

о.

 

Гавріилъ

Асташевскій

 

и

 

о.

 

протодіаконъ.

4-го

 

октября

 

Владыка

 

благополучно

 

возвратился

 

въ

 

г.

 

Красно-

ярск*.

—-Его

 

Преосвященство,

 

резолюціей

 

за

 

№3397.

 

от*

 

і'9

 

сен-

тября,

 

согласно

 

журнальная

 

опредѣленія

 

Совѣта

 

Братства,

 

утвер-

дил*

 

проект*

 

Устава

 

православная

 

протпвосектантская

 

братства

молитвы

 

и

 

трезвости

 

во

 

имя

 

свв.

 

первоверховныхъ

 

апостолов*

Петра

 

п

 

Павла

 

при

 

Аскызской

 

церкви.

Означенное

 

братство,

 

по

 

Уставу,

 

будет*

 

находиться

 

въ

 

вѣдѣніи

Совѣта

 

Братства,

 

на

 

правахъ

 

отдѣленія.

 

Членами

 

братства

 

могутъ
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быть

 

прихожане

 

и

  

других*

   

приходов*.

 

Устав*

 

Братства

 

будете

отпечатан*

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Письма

 

къ

 

соработникамъ

 

на

 

нивъ

   

Христовой.

Письмо

 

VIII.

Пастырство

 

и

 

іерейство.

„Паси

 

овецъ

 

моих*"

 

(Іо.

 

21,

 

16).

Наше

 

P.

 

S.

 

къ

 

письму

 

VI

 

вызвало

 

новую

 

статью

 

г.

 

„При-

хожанина"

 

на

 

тему

 

о

 

сути

 

пастырская

 

служенія*).

 

Такой

 

живой

интерес*,

 

проявленный

 

міряниномъ

 

къ

 

вопросу

 

о

 

пастырском*

служеніп,

 

нас*

 

пастырей

 

может*

 

только

 

радовать.

 

Но

 

это,

 

однако,

не

 

может*

 

номѣшать

 

нам*

 

выяснить

 

нѣкоторыя

 

неправильности

въ

 

сужденіяхъ

 

г.

 

Прихожанина.

 

Напротив*,

 

важность

 

вопроса

 

и

глубокое

 

уваженіе

 

наше

 

к*

 

искренней

 

христіанской

 

настроенности

автора

 

статьи

 

„О

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

и

 

человѣческпхъ"

 

обязывают*

нас*

 

высказаться

 

по

 

затронутому

 

вопросу

 

съ

 

возможно

 

полной

определенностью.

Г.

 

Прихожанин*,

 

невидимому,

 

не

 

хочет*

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

всякое

 

дѣло

 

пастырское

 

есть

 

дѣло

 

Богочеловѣческое

 

и

продолжаете

 

пастырскія

 

дела

 

разделять

 

на

 

Божін

 

и

 

человѣческія.

Въ

 

доказательство

 

своих*

 

положеній

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

цитаты

 

изъ

„Правосл.

 

Догм.

 

Богосл."

 

Филарета,

 

архіен.

 

Черниг.,

 

но

 

въ

 

этихъ

цйтатахъ

 

говорится

 

лишь,

 

что

 

таинство

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дѣломъ

человѣческимъ,

 

что

 

происхожденіе

 

его

 

нечеловѣческое,

 

что

учреждено

 

оно

 

Богомъ,

 

и

 

что,

 

наконецъ,

 

въ

 

немъ

 

есть

 

двѣ

 

сто-

роны —

 

внѣшняя

 

и

 

внутренняя,

 

съ

 

чѣмъ

 

мы

 

совершенно

 

согласны

и

 

нротивъ

 

чего

 

мы

 

нпгдѣ

 

и

 

ранѣе

 

сего

 

не

   

высказывались.

 

Т.

 

о.

*)

 

Енис.

 

Еи.

 

Вѣд.

 

Ж

 

18,

 

статья

 

г.

 

Прихожанина

 

подъ

 

заглэвіемъ:

„О

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

и

 

человѣческихъ".
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цитаты

 

нзъ

 

Догм.

 

Богосл.,

 

сдѣланныя

 

г.

 

Прихожанином*,

 

съ

одной

 

стороны,

 

нисколько

 

не

 

говорите

 

против*

 

насъ,

 

а

 

съ

 

другой

—

 

ничуть

 

не

 

иодкрѣплнют*

 

и

 

положепій

 

нашего

 

глубокоуважаемая

оппонента.

 

Иное

 

дѣло,

 

еслнбъ

 

мы

 

утверждали,

 

что

 

пастырское

 

дѣло

есть

 

человѣческое,

 

что

 

таинства

 

учреждены

 

человѣкомъ

 

и

 

т.

 

д.,

или

 

же,

 

еслибъ

 

въ

 

цитатах*

 

было

 

сказано,

 

что

 

таинства

 

есть

 

дело

только

 

Вожіе...

 

Но,

 

нѣтъ!

 

Въ

 

Боясловіи

 

сказано,

 

что

 

въ

 

каждомъ

таинствѣ

 

есть

 

двѣ

 

стороны — невидимая

 

благодать

 

Вожія

 

и

 

усвоеніе

этой

 

благодати

 

человѣкомъ;

 

такъ

 

же

 

как*

 

и

 

мы

 

утверждаем*,

 

что

всякое

 

таинство

 

есть

 

дело

 

Богочеловѣческое.

 

Случаи

 

совершенія

таинств*

 

лицами,

 

получившими

 

сап*

 

священный

 

путем*

 

обмана

 

и

т.

 

п.,

 

сюда,

 

конечно,

 

не

 

относятся,

 

потому

 

что

 

таковыя

 

таинства

и

 

не

 

суть

 

таинства.

 

Сказанным*,

 

думается,

 

вопрос*

 

о

 

Богочеловѣ-

ческомъ

 

характерѣ

 

таинств*

 

исчерпывается,

 

и

 

дальнейшая

 

спора

по

 

этому

 

пункту

 

между

 

нами

 

и

 

г.

 

Прихожанином*,

 

навѣрно,

 

не

нослѣдуетъ.

Но

 

остается

 

еще

 

открытым*

 

вопрос*

 

о

 

границах*

 

дѣйствія

Божіей

 

благодати

 

во

 

дѣлахъ

 

пастырскихъ.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію

благодать

 

Божія

 

проникает*

 

во

 

всѣ

 

пастырскія

 

дела,

 

почему

 

мы

и

 

говорили,

 

что

 

всякое

 

пастырское

 

дело

 

есть

 

дело

 

Вого-

человѣческое.

 

Г-н*

 

Прихожанин*

 

утверждает*,

 

что

 

благодать

Божія

 

дЬііствуетъ

 

только

 

в*

 

таинствах*,

 

въ

 

другихъ-же

 

совер-

шаемыхъ

 

пастыремъ

 

дѣлахъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

угодныхъ

 

Богу,

 

онъ

признаете

 

только

 

одну

 

сторону— человѣческую.

 

„Пастырь

 

поете,

читаете,

 

говорить,

 

кадите," — пишете

 

г.

 

Прпхожапннъ:

 

„вьѣ

 

храма

он*

 

подает*

 

милостыню,

 

устраивает*

 

благотворительный

 

учрежденія,

чтепія,

 

заводит*

 

бпбліотеки,

 

страннопрінмннцы,

 

богадельни,

 

предсе-

дательствует*

 

на

 

Церк.

 

прнх.

 

Совѣтах*,

 

в*

 

кооперативных*

учрождчііях*,

 

и

 

много

 

делает*

 

других*,

 

угодныхъ

 

Богу

 

дѣлъ.

Но

 

всѣ

 

они

 

имеют*

 

только

 

одну

 

сторону— человѣческую" .

Но

 

почему

 

же

 

так*

 

произвольно

 

ограничивать

 

дѣйствіе

Духа

 

Божія?

Вѣдь:

 

.„Дух*

 

дышегь,

 

идеже

 

хощетъ."
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Мы

 

уже

 

неоднократно

 

указывали

 

на

 

рукоположеніе

 

апостолами

діаконовъ.

 

Въ

 

апостольское

 

время

 

и

 

в*

 

первые

 

века

 

христіанства

они

 

гл.

 

образом*

 

„пеклись

 

о

 

столах*",

 

исполняли

 

разный

 

порученія

апостолов*

 

н

 

епископов*

 

въ

 

области

 

впѣшняя

 

благоустройства

христіанъ

 

и

 

только

 

въ

 

особых*

 

случаях*

 

являлись

 

помощниками

епископов*

 

въ

 

проповѣдапін

 

слова

 

Божія.

 

Такъ

 

же

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

не

 

проповѣдь

 

является

 

сутью

 

служепія

 

діаконовъ,

 

но

 

что

же

 

дѣлаютъ

 

они?

 

Читают*,

 

поютъ,

 

говорите,

 

кадят*

 

н

 

делают*

другія

 

угодный

 

Богу

 

дѣла,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

гіяѣютъ

 

права

 

совер-

шать

 

таинства.

 

И

 

что

 

же?

 

Мы

 

не

 

думаем*,

 

чтобы

 

опионнру-

іощій

 

нам*

 

и

 

свято

 

чтущій

 

немощная

 

врачующую

 

Благодать

 

Божію

г.

 

Прнхожанннъ

 

во

 

всех*

 

дѣлахъ

 

діаконскнх*

 

видѣл*

 

только

одну

 

сторону— человѣческую.

 

Иначе,

 

к*

 

чему

 

же

 

падь

 

ліаконом*

совершается

 

епископское

 

рукоположеніе?

 

къ

 

чему

 

низводится

 

на

него

 

благодать

  

священства?

Основная

 

ошибка

 

въ

 

суж.іеніяхъ

 

г.

 

Прихожанина,

 

на

 

наш*

взгляд*,

 

заключается

 

въ

 

том*,

 

что

 

суть

 

пастырскаго

 

служепія

онъ

 

видит*

 

только

 

въ

 

іерействѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

совершепіи

 

св.

 

тапнствъ.

Вотъ

 

что

 

яворитъ

 

буквально

 

по

 

этому

 

поводу

 

г.

 

Прихожанин*:

„Вііѣшння

 

деятельность— и

 

проповедничество,

 

и

 

благотворитель-

ность,

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.,—

 

нужны,

 

важны,

 

требуются,

 

какъ

 

средства

прнвлеченія

 

къ

 

Церкви

 

немо

 

пныхъ,

 

но

 

суть

 

пастырской

 

деятель-

ности

 

не

 

въ

 

пихъ"

 

(Еп.

 

Вед.

 

J6

 

5,

 

стр.

 

17.).

 

„Пастырь

 

должен*

считать

 

сутью

 

своего

 

служепія

 

ту

 

внутреннюю.

 

Божественную

 

силу,

которая

 

низводится

 

священником*

 

на

 

людей

 

при

 

соверіпеніи

 

им*

тапнствъ"

  

(ст.

   

„О

 

дѣлахъ

 

Божінхъ

 

и

 

человѣческпхъ").

Однако

 

при

 

всем*

 

нашем*1

 

блаяявѣніи

 

къ

 

таинствам*

 

Церкви,

мы

 

не

 

можем*

 

в*

 

пихъ

 

одних*

 

видеть

 

суть

 

пастырской

 

деятель-

ности.

 

Велико

 

служеніе

 

іерёя,

 

но

 

пастырь

 

не

 

только

 

іерей,

 

онъ—

пастырь.

 

Если

 

нынѣшніе

 

пастыри

 

суть

 

преемники

 

апостолов*,

 

то

они

 

и

 

должны

 

продолжать

 

апостольское

 

дѣло,

 

апостольское

служеніе.

 

В*

 

чем*

 

же

 

суть

 

этого

 

послѣдняго?

 

Как*

 

выразил*

ее

   

Пастыреиачалышкъ

   

Іисус*

   

Христос*?

   

Посылая

    

апостолов*
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сперва

 

только

 

къ

 

іудейскому

 

народу,

 

Госиодь

 

I.

 

Христос*

 

заповѣ-

далъ

 

им*:

 

„идите

 

къ

 

погибшимъ

 

овцамъ

 

дома

 

Израилева.

Ходя

 

же,

 

проповѣдугЪпе,

 

что

 

приблизилось

 

царство

 

небес-

ное.

 

Больныхъ

 

исцѣляйте,

 

прокаженныхь

 

очищайте,

мертвыхъ

 

воскрешайте,

 

бѣсовъ

 

изгоняйте"

 

(Мѳ.

 

X,

 

6 — 8).

Затѣмъ,

 

посылая

 

апостолов*

 

уже

 

ко

 

всем*

 

пародам*,

 

Христос*

сказал*:

 

„Дана

 

Мнѣ

 

всякая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ.

Итакъ

 

идите,

 

научите

 

всѣ

 

народы,

 

крестя

 

ихъ

 

во

 

имя

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

уча

 

ихъ

 

соблюдать

 

все,

что

 

Л

 

повелѣлъ

 

вамъ и

 

(Мѳ.

 

ХХѴПІ,

 

18

 

—

 

20).

 

„Идите

 

по

всему

 

міру

 

и

 

проповѣдуйте

 

Евангеліе

 

всей

 

твари"

(Map.

 

XVI,

 

15).

 

„Миръ

 

вамъ!

 

какъ

 

послалъ

 

Меня

 

Отецъ,

 

такъ

и

 

Я

 

посылаю

 

васъ.

 

.

 

Примите

 

Духа

 

Святаго.

 

Кому

 

прости-

те

 

грѣхи,

 

тому

 

простятся,

 

на

 

комъ

 

оставите,

 

на

 

томъ

останутся"

 

(Іо.

 

XX,

 

21

 

—

 

23).

 

Но

 

всего

 

короче

 

и

 

вмѣстѣ

 

с*

тѣм*

 

всего

 

полиѣе

 

и

 

ярче

 

суть

 

пастырская

 

елуженіи

 

выражена

въ

 

троекратном*

 

обращеніи

 

Спасителя

 

къ

 

Петру:

 

„паси

 

овецъ

Моихъ!..

 

паси

 

агнцевъ

 

Моихъ!"

 

(Іо.

 

XXI,

 

15

 

—

 

17).

 

Т.

 

о.

 

нзъ

всѣхъ

 

этихъ

 

заповѣданныхъ

 

апостоламъ

 

словъ

 

Пастыроначаль-

ника

 

видно,— что

 

суть

 

пастырскаго

 

служенія

 

заключается

 

въ

слѣдующихъ

 

обязанностях*:

 

1)

 

Проповѣдать

 

Евангеліе,

 

2)

 

освобо-

ждать

 

людей

 

от*

 

болѣзней,

 

проказы,

 

смерти

 

и

 

бѣсовъ,

 

3)

 

крестить

людей,

 

отпускать

 

пмъ

 

грѣхп

 

и

 

(следовательно)

 

совершать

 

лругія

таинства,

 

установление»)

 

I.

 

Христомъ

 

и

 

4)

 

учить

 

людей

 

соблюденію

всѣхъ

 

иовелѣній

 

Хрпстовыхъ.

 

Дѣлать

 

все

 

это

 

и

 

значите

 

пасти

овецъ

 

Христовыхъ,

 

быть

 

пастыремъ

 

стада

 

Христова.

 

Следова-

тельно,

 

быть

 

пастыремъ,

 

значить

 

быть:

 

проповѣднпкомъ,

 

благо-

творителемъ,

 

іореемъ,

 

учитолемъ

 

и

 

блюстителемъ

 

(или

 

управптелемъ).

Можетъ

 

ли

 

быть

 

поэтому

 

назван*

 

пастыремъ

 

тотъ,

 

кто

 

только

іерсйствуетъ,

 

т.

 

е.

 

правит*

 

обедни,

 

вечерни

 

н

 

другія

 

службы

 

и

требы?

 

Нѣт*.

 

Истинный

 

пастырь

 

„зоветъ

 

своихъ

 

овецъ

 

по

 

имени

и

 

выводить

 

ихъ.

 

И

 

когда

 

выведетъ

 

своихъ

 

овецъ,

 

идетъ

передъ

 

ними,

 

а

 

овцы

 

за

 

нимъ

 

идутъ,

 

потому

 

что

 

знаютъ
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голосъ

 

его"...

 

Пастырь

 

добрый

 

приходит*

 

„для

 

того,

 

чтобы

(овцы)

 

имѣли

 

жизнь

 

и

 

имѣли

 

съ

 

избыткомъ...

 

Пастырь

добрый

 

полагаешь

 

жизнь

 

свою

 

за

 

овецъ.

 

А

 

наемникъ,

 

не

пастырь,

 

которому

 

овцы

 

не

 

свои,

 

видитъ

 

приходягцаго

волка

 

и

 

оставляешь

 

овецъ,

 

и

 

бѣжитъ;

 

и

 

волкъ

 

расхищаешь

овецъ

 

и

 

разгоняешь

 

ихъ.

 

А

 

наемникъ

 

бѣжитъ,

 

потому

что

 

наемникъ,

 

и

 

не

 

радитъ

 

объ

 

овцахъ"

 

(Іо.

 

X,

 

3,

 

4,

10—13).

Воть

 

каковы

 

черты

 

истинная

 

и

 

ложная

 

пастырей.

Добрый

 

пастухъ

 

тот*,

 

который

 

но

 

только

 

выгоняет*

 

овецъ

въ

 

поло,

 

но

 

еще

 

и

 

ходите

 

передъ

 

ними,

 

наблюдая,

 

чтобы

 

пажить,

гдѣ

 

пасутся

 

овцы,

 

была

 

изобильной;

 

любя

 

нхъ

 

всехъ

 

и

 

каждую

отдельно,

 

онъ

 

кликаетъ

 

ихъ

 

по

 

имени;

 

по

 

его

 

зову

 

овѣ

 

идут*

 

за

ним*,

 

и

 

он*

 

своевременно

 

приводит*

 

ихъ

 

на

 

водопой

 

и

 

утоляет*

ихъ

 

жажду;

 

когда

 

видит*

 

он*

 

подкрадывающаяся

 

к*

 

стаду

 

волка,

онъ,

 

не

 

жалея

 

себя

 

и

 

но

 

щадя

 

своей

 

безопасности,

 

вступаете

 

съ

волком*

 

въ

 

борьбу

 

и

 

отгоняет*

 

его:

 

овцы

 

ему

 

дороже

 

своего

блаяполучія

 

и

 

своей

 

жизни;

 

когда

 

же

 

одна

 

овечка

 

потеряется,

онъ

 

оставляет*

 

99,

 

незаблудившихся,

 

на

 

хорошем*

 

и

 

безопасном*

пастбище

 

и

 

сам*

 

идете

 

въ

 

горы,

 

ища

 

одну,

 

заблудившуюся;

 

ко/да

же

 

найдетъ

 

ее,

 

то

 

берет*

 

ее

 

па

 

руки

 

и,

 

неся

 

ее

 

къ

 

верному

 

стаду,

радуется

 

радостью

  

великой.

Такъ

 

же

 

и

 

пастырь

 

Церкви:

 

тотъ

 

пастырь

 

есть

 

истинный

пастырь,

 

который

 

не

 

ограничивается

 

созывом*

 

своихъ

 

словесиыхъ

овецъ

 

по

 

звону

 

колокола

 

въ

 

храм*

 

и

 

отправлоніемъ

 

для

 

них*

служб*

 

и

 

требъ,

 

но

 

еще

 

и

 

заботится,

 

чтобы

 

пажить

 

его

 

была

изобильной,

 

питательной,

 

чтобы

 

службы

 

церковный

 

и

 

таинства

 

не

оставались

 

безъ

 

плода

 

въ

 

жизни

 

его

 

пасомых*;

 

онъ

 

ходит*

 

впереди

овецъ

 

своихъ,

 

показываете

 

им*

 

добрый

 

пример*

 

во

 

всем*,

 

т.

 

е.,

учит*

 

ихъ

 

не

 

только

 

словомъ,

 

но

 

и

 

дѣломъ

 

(какъ

 

и

 

Христосъ);

онъ

 

пріучаѳтъ

 

овецъ

 

своихъ

 

сходиться

 

и

 

выходить

 

не

 

только

 

по

звону

 

колокола,

 

но

 

и

 

по

 

звуку

 

пастырская

 

голоса;

 

онъ

 

любит*

всех*

 

своихъ

 

овецъ

 

и

 

каждую

 

отдельно

   

и

 

знаѳтъ

 

ихъ

 

по

 

имени,
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т.

 

е.,

 

ихъ

 

личную

 

жизнь,

 

онъ

 

входитъ

 

въ

 

нужды

 

каждой

 

овцы

 

и

удовлетворяете

 

ихъ,

 

о

 

заблудившейся,

 

немощной

 

овцѣ

 

онъ

печется

 

еще

 

болѣе,

 

нежели

 

о

 

прочпхъ;

 

ради

 

ноя

 

онъ

 

идетъ

 

въ

горы,

 

беретъ

 

ее

 

на

 

руки

 

п

 

несетъ,

 

т.

 

е.,

 

на

 

время

 

какъ

 

бы

 

оста-

пляетъ

 

ради

 

нея

 

всѣ

 

другія

 

свои

 

дѣла

 

и

 

заботы;

 

если

 

видптъ,

что

 

благополучно

 

его

 

овецъ

 

угрожаетъ

 

какое

 

нибудь

 

несчастіе

 

или

бѣдствіе,

 

то

 

онъ

 

не

 

бѣжитъ

 

отъ

 

этого

 

„волка" ,

 

но

 

пступаетъ

 

съ

пимъ

 

въ

 

борьбу

 

и,

 

смотря

 

по

 

характеру

 

и

 

роду

 

„волка",

 

принпмаетъ

къ

 

огражденію

 

жизни

 

и

 

благополучія

 

своихъ

 

овецъ

 

различный

мѣры:

 

если

 

это

 

„волкъ, ереси",

 

онъ

 

обличаетъ

 

его,

 

совлекаетъ

 

съ

пего

 

„овечью

 

шерсть"

 

и

 

иоказываетъ

 

овцамъ

 

своимь

 

его

 

„волчью

внутренность";

 

если

 

это

 

волкъ

 

пьянства

 

или

 

другого

 

порока

 

и

дурного

 

обычая,

 

пастырь

 

увѣщеваетъ

 

овецъ

 

своихъ,

 

устраиваетъ

общество

 

трезвости

 

и,

 

сдергивая

 

съ

 

этого

 

„волка"

 

шкуру

 

наружнаго

веселья,

 

обнажаетъ

 

внутреннюю

 

лютость

 

и

 

горечь

 

его

 

послѣдавій;

если,

 

паконецъ,

 

это

 

волкъ

 

матеріальной

 

нужды

 

и

 

закабаленности,

угнетающей

 

духъ

 

слабыхъ

 

овецъ

 

пастыря

 

и

 

ввергающей

 

ихъ

 

въ

пучину

 

унынія

 

и

 

отчаянія

 

или

 

въ

 

бездну

 

пороковъ

 

и

 

равнодушія

ко

 

всему

 

святому,

 

то

 

и

 

отъ

 

этого

 

волка

 

пастырь

 

не

 

побѣжитъ

 

и

не

 

дастъ

 

ему

 

спокойно

 

пожирать

 

своихъ

 

овецъ.

 

но

 

будетъ

 

гнать

его,

 

хотя

 

бы

 

и

 

съ

 

опасностью

 

для

 

собственна™

 

благополучія;

пастырь

 

будетъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

организовывать

 

благотворительный

учрежденія

 

и

 

учрежденія

 

само-и

 

взаимопомощи.

 

Онъ,

 

не

 

задумы-

ваясь,

 

и

 

рѣшптельно

 

отвергнетъ

 

хитрый

 

софизмъ,

 

что

 

де— не

 

дѣло

пастыря

 

заниматься

 

благоустройствомъ

 

внѣшней

 

жизни

 

пасомыхъ,

что

 

его

 

дѣло

 

только

 

устроеніс

 

внутренней

 

жизни,—

 

софизмъ,

 

у

котораго

 

только

 

видимость

 

овечьяго

 

смнренія,

 

действительный

 

же

смыелъ

 

котораго

 

есть

 

волчій

 

эгонзмъ

 

и

 

безжалостность

 

къ

 

бѣдня-

камъ.

 

Ибо,

 

вѣдь

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

одухотворенъ

 

самъ

 

пастырь,

 

и

онъ

 

лично

 

питается,

 

однако,

 

не

 

одной

 

духовной

 

пищей,

 

а

 

еще

 

и

собираетъ

 

со

 

своихъ

 

овецъ

 

„волну"

 

(т.

 

к.,

 

по

 

слову

 

апостола,

нельзя

 

заграждать

 

рта

 

у

 

вола

 

молотящаго),

 

получаетъ

 

жалованье

отъ

 

казны,

 

иногда

 

проситъ

 

себѣ

 

„прибавки",

 

принпмаетъ

 

участіе
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въ

 

устройствѣ

 

для

 

духовенства

 

кассъ

 

взаимопомощи,

 

похоронной,

эмеритуры

 

и

 

т.

 

д.

 

То

 

не

 

волчьимъ

 

ли

 

эгонзмомъ

 

и

 

безжалост-

ностью

 

будутъ

 

отзывать

 

его

 

слова

 

о

 

томъ,

 

что-де

 

не

 

дѣло

 

пастыря

заботиться

 

о

 

матеріалыюмъ

 

благоустройствѣ

 

своихъ

 

духовныхъ

дѣтой?..

Итакъ,

 

добрый

 

пастырь

 

не

 

іерействуетъ

 

только

 

для

 

своихъ

насомыхъ,

 

но

 

именно

 

пасетъ

 

ихъ.

 

И

 

если

 

теперь

 

принять

 

во

вниманіе,

 

во-первыхъ,

 

то,

 

что

 

сущіюсть

 

апостольскаго

 

(а

 

слѣд.

 

и

вообще

 

пастырскаго)

 

пасенія

 

заключается

 

въ

 

иривлечеиін

 

людей

ко

 

Христу

 

и

 

Его

 

Церкви,

 

въ

 

удержаніи

 

ихъ

 

въ

 

оградѣ

 

послѣдней

и

 

въ

 

возвращеніи

 

въ

 

нее

 

твхъ,

 

кои

 

заблудились,

 

а

 

во-вторыхъ,

то,

 

что

 

всѣ

 

люди

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

немощны,

 

то

 

для

 

насъ

 

станетъ

ясной

 

ошибочность

 

слѣдующаго,

 

уже

 

вышепрппеденнаго,

 

нзрсченія

г.

 

Прихожанина:

 

„внѣшняя

 

дѣятельность,

 

—

 

и

 

проповѣдничество,

и

 

благотворительность,

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.—нужны,

 

важны,

 

требуются,

какъ

 

средства

 

привлеченія

 

къ

 

церкви1 )

 

немоіцныхъ,

 

но

 

суть

пастырской

 

деятельности

 

не

 

въ

 

нихъ".

 

Если

 

вѣрна

 

первая

 

иоло-

вина

 

этой

 

фразы

 

(а

 

она

 

действительно

 

вѣриа),

 

то

 

невѣрна

 

вторая.

Ибо,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

суть

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

при-

влечена

 

людей

 

къ

 

Церкви

 

именно

 

и

 

заключается,

 

или,

 

какъ

апостолъ

 

говоритъ,

 

въ

 

созиданіи

 

тѣла

 

Христова

 

(Ефес.

 

IV,

 

12),

которое

 

есть

 

Церковь

 

Его

 

(Колос.

 

I,

 

24).

 

Тѣло

 

же

 

созидается

не

 

тогда,

 

когда

 

развивается

 

и

 

дѣйствуетъ

 

какая

 

нибудь

 

одна

 

его

способность

 

или

 

сила,

 

но

 

когда

 

всѣ

 

его

 

силы

 

и

 

способности

 

дѣй-

ствуютъ

 

и

 

развиваются

 

въ

 

стройномъ

 

и

 

согласномъ

 

порядке.

 

Такъ

и

 

сущность

 

дѣятельности

 

пастыря

 

развивается

 

не

 

тогда,

 

когда

дѣйствуетъ

 

какая-нибудь

 

одна

 

ея

 

сторона,

 

но

 

когда,

 

всѣ

 

стороны

этой

 

дѣятелыюсіи

 

пущены

 

въ

 

ходъ.

 

когда

 

пастырь,

 

по

 

слову

апостола,

 

для

 

всѣхъ

 

является

  

всѣмъ.

Если

 

же

 

всѣ

 

стороны

 

пастырской

 

дѣятельности

 

важны,

нужны

 

и

 

требуются

 

(по

 

выраженію

 

г.

 

Прихожанина),

 

какъ

средства

 

для

 

привлеченія

   

людей

   

къ

 

Церкви,

   

то,

 

конечно,

   

не

х)

 
Курсивъ

 
нашъ.

 
Вл.

 
К.
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одна

 

только

 

іерейская

 

сторона

 

облагодатствована

  

въ

 

настырскомъ

служеніи,

 

но

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

стороны

 

его,

 

т.

 

е.

 

и

 

проповѣдничество,

и

 

благотворительность,

 

и

 

управленіе

 

п

 

др.

 

виды

 

внѣшней

 

дѣятель-

ности.

 

Это

 

значить,

  

что

 

и

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

пастырской

 

дѣятель-

постп

 

не

 

одна

 

только

    

человеческая

 

сторона

 

(какъ

 

утверждает!,

г.

 

Прихожанннъ),

 

но

 

и

 

Божественная.

 

Въ

 

доказательство

 

этой

мысли,

 

кромѣ

 

сказаннаго

 

выше,

   

можно

 

еще

   

привести

 

слѣдующія

слова

 

св.

 

апостола

 

Павла:

 

,,

 

Какъ,

 

по

 

данной

 

намъ

 

благодати,

имѣемъ

   

различныя

   

дарованія,

   

то

 

имеешь

 

ли

    

пророче-

ство,

 

пророчествуй

 

по

 

мѣрѣ

 

вѣры;

 

имѣешь

 

ли

 

служеніе,

пребывай

 

въ

 

служеиіи;

 

увещеватель

 

ли,

 

увещевай;

 

раздава-

тель

 

ли,

 

раздавай

 

въ

 

простоте;

 

начальникъ

 

ли,

 

началь-

ствуй

 

съ

   

усердіемъ;

    

благотворитель

   

ли,

   

благотвори

 

съ

радуміемъ,,

  

(Рим.

  

ХІГ,

   

fi—-8).

 

И

  

еще

   

изъ

 

другого

   

посланія

того

 

же

 

апостола:

 

„Дары

 

различны,

 

но

 

Духъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же...

 

Каждому

 

дается

 

прпявленіе

 

Духа

 

на

 

пользу...

 

Иныхъ

Еогъ

 

поставилъ

 

къ

 

Церкви,

 

во-первыхъ,

   

апостолами,

 

во-

вторыхъ,

 

пророками,

 

въ

 

третьихъ

 

учителями;

 

далѣе,

 

инымъ

далъ

 

силы

 

чудодѣйствениыя,

 

также

 

дары

 

исцѣленій,

 

вспо-

моженія,

 

управленія,

 

разные

 

языки...

   

Все

   

же

 

сіе

 

произ-

водитъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Духъ":..

 

(I

 

Кор.

 

XII,

 

4,

 

7,

 

28,

 

11).

Можио

 

ли

 

нослѣ

 

сего

 

утверждать,

 

что

 

будто-бы

 

есть

 

какія-

то

 

пастырскія 2 )

 

дѣла,

 

въ

 

которыхъ

  

одна

 

человѣческая

 

сторона

и

 

нѣтъ

 

внутронпяго,

 

благодатнаго

 

дѣйствія

 

Духа

 

Святаго?

 

Конечно,

пастырь,

 

какъ

 

чоловѣкъ,

 

можетъ

   

согрѣшать

 

и

 

т.

 

о.

 

дѣлать

 

чело-

вѣческія

 

дѣла

 

(какъ

 

an.

 

Петръ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

Христосъ

назвалъ

 

ого

 

сатаной)

  

и

 

даже

  

звѣрскія

  

(какъ

  

Іуда),

 

но

 

это

 

уже

не

 

пастырскія

 

дѣла;

 

и

   

напрасно

 

г.

   

Прихожанивъ

   

убѣжлаетъ

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вообгце

 

есть

 

дѣла

 

Божін

 

и

 

есть

 

дѣла

 

человѣ-

ческія:

 

иротнвъ

 

этого

 

мы

 

нигдѣ

 

не

 

возражали;

 

мы

 

только

 

говорили,

что

 

всякое

 

пастырское

 

дѣло

 

имѣетъ

 

двѣ

 

стороны:

 

внутреннюю —

Божественную

 

и

 

внѣшнюю — человѣческую,

 

и

 

что,

  

поэтому,

 

всякое

2)

 
Мы

 
намѣренно

 
иодчсрісиваемъ

 
это

 
слово.

 
Вл.

 
К.
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пастырское

 

дѣло

 

есть

 

дѣло

 

Богочеловѣческое,

 

что

 

и

 

подтвер-

ждается

 

словомь

 

Божіимъ.

 

Всякое

 

истинно-пастырское

 

дѣло

 

есть

дѣло

 

доброе,

 

или,

 

какъ

 

говорить

 

г.

 

Прпхожанинъ,

 

Богу

 

угодное,

а

 

такое

 

дѣло,

 

безъ

 

Божіей

 

помощи,

 

безъ

 

Христовой

 

благодати,

никто

 

не

 

можетъ

 

сделать,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сказалъ

 

Самъ

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

(Іо.

 

XT,

 

5).

 

Даже

 

назвать

 

I.

 

Христа

 

Господомъ,

 

по

 

слову

Вожію,

 

никто

 

не

 

можетъ,

 

какъ

 

только

 

Духомъ

 

Святымъ

(I

 

Кор.

 

XII,

 

3),

 

т.

 

е.,

 

по

 

дару

 

благодати

 

Духа

 

Святаго.

Итакъ,

 

для

 

насъ

 

должно

 

быть

 

совершенно

 

ясно

 

теперь,

 

что

пастырь

 

получаетъ

 

благодатные

 

дары

 

св.

 

Духа

 

не

 

только

 

для

совершенія

 

Св.

 

Таипствъ,

 

но

 

п

 

для

 

наученія,

 

проповѣданія,

 

благо-

творительности,

 

уиравленія

 

и

 

для

 

другихъ

 

вндовъ

 

своей

 

пастыр-

ской

 

дѣятельности,

 

что

 

вся

 

эта

 

дѣятольность

 

проникнута

 

вѣяніемъ

Духа

 

Святаго.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

пастырь

 

съ

 

велнкимъ

 

благо-

говѣніемъ

 

и

 

усердіомъ

 

долженъ

 

относиться

 

ко

 

всѣмъ

 

видамъ

 

своей

пастырской

 

деятельности,

 

во

 

всемъ

 

искать

 

Бога

 

и

 

правды

 

Его.

И,

 

если

 

бы

 

мы,

 

пастыри,

 

действительно

 

проникнулись

 

этими

чувствами,

 

то

 

какъ

 

бы

 

закипѣла

 

наша

 

работа!

 

Какъ

 

бы

 

преобра-

зилась

 

вся

 

атмосфера

 

нашпхъ

 

желаній,

 

чувствованій,

 

стремленій,

начинаній...

Эта

 

идея,

 

о

 

Богочеловѣческомъ

 

характер!',

 

каждаго

 

пастыр-

скаго

 

дѣла,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

настолько

 

благотворна,

 

что

 

всякій

 

пастырь,

 

'

принявши

 

ее,

 

уже

 

но

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

превозноситься

 

своими

благодѣяніями,

 

потому

 

что,

 

дѣлая

 

добрыя

 

дѣла,

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

будетъ

 

помнить,

 

что

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

не

 

своею

 

сплою

 

только,

 

но

 

по

благодати

 

Божіей

 

и

 

что

 

безъ

 

благодати

 

Божіей

 

его

 

силы

 

настолько

ничтожны,

 

что

 

ими

 

однѣми

 

онъ

 

не

 

сдѣлалъ

 

бы

 

ничего.

 

Т.

 

о.

 

при-

нявши

 

эту

 

идею

 

исполнить

 

какъ

 

разъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

ревпуетъ

 

г.

 

Прп-

хожанинъ,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

смиренномъ

 

сознаніи

 

своей

 

слабости,

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

преклонится

 

предъ

 

Божественной

 

силой,

 

Благодатью

Христовой,

 

немощнымъ

 

сосудомъ

 

которой

 

онъ,

 

пастырь,

 

является.

Дѣла

 

пастыря,

 

действительно,

 

„нельзя

 

дѣлать",

 

какъ

 

говоритъ

г.

 

Прпхожанинъ,

 

„по

 

трафарету

 

и

 

шаблону".

 

Мы

 

протпвъ

   

этого
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ничего

 

не

 

возражали

 

и

 

не

 

возражаемъ:

 

но

 

думаемъ,

 

что

 

отсюда,

все-таки,

 

нельзя

 

вывести

 

такого

 

заключенія,

 

что

 

не

 

всякому

 

пастырю

нужна

   

общественная

 

деятельность,

  

что

 

иному

   

пастырю

 

не

 

обще-

ственными

 

дѣлами

 

нужно

 

заниматься,

 

а

 

„ночи

 

проводить

 

въ

 

слезной

молитвѣ* 1 ).

 

Мы

 

нопрежнему

 

остаемся

 

при

 

убѣжденін,

 

что

 

„каждому

пастырю

    

нужно

   

и

 

говорить,

   

и

 

молчать,

   

и

 

быть

 

общественнымъ

дѣятелемъ,

 

и

 

укреплять

 

себя

 

сердечной

 

молитвой".

 

Г.

 

Прпхожанинъ

не

   

находить

   

возможнымъ

   

согласиться

   

съ

 

этпмъ

 

и

  

спрашиваете

васъ:

 

„говорить

 

проповѣди

 

покойнику,

 

благотворить

 

ему,

 

посудите,

умѣстно-ли,

 

когда

 

даже

 

и

 

птица

 

не

 

енднтъ

 

дольше

 

на

 

яйце,

 

которое

окончательно

 

обратилось

 

въ

 

зловонный

 

болтунъ?

 

А

 

что

 

наша

 

Церковь

признаете

 

наличность

   

духовной

   

смерти

   

при

 

жизни

   

человѣка

 

а

потому

 

отсѣкаетъ

 

его,—это

 

намъ

 

всѣмъ

 

извѣстно.

 

Нужно

 

смотрѣть

на

 

состояпіе

 

прихода

 

и

 

сообразно

   

действовать,

   

а

 

это

 

неминуемо

приведете

 

къ

 

тому,

 

что

 

не

 

всегда2 )

  

можно

 

будетъ

   

говорить,

 

не

всюду

 

заниматься

   

общественною

 

дѣятельностыо,

   

въ

 

иное

 

время

придется

   

молчать,

   

а

 

иной

 

разъ

 

время

    

проводить

 

въ

 

слезныхъ

молнтвахъ...

  

Всякому

 

овощу

 

свое

 

время"

  

(О

 

дѣлахъ

 

Божіихъ

 

и

человѣч.).

Но

 

подъ

 

этими

 

словами

 

и

 

мы

 

подпишемся

 

съ

 

полнымъ

удовольствіемъ

 

и

 

совершенной

 

искренностью.

 

Ибо

 

слова

 

эти

 

въ

полномъ

 

согласіи

 

съ

 

нашими

 

и

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

прежде

 

сказанными

словами

 

г.

 

Прихожанина,

 

что

 

„иному

 

пастырю

 

нужно

 

говорить,

а

 

иному

 

молчать;

 

иному

 

благотворить

 

и

 

устраивать

 

кооперативы,

а

 

другому

 

ночи

 

проводить

 

въ

 

слезной

 

молитвѣ".

 

Ведь

 

если

одинъ

 

пастырь

 

всегда

 

будетъ

 

говорить,

 

а

 

другой— всегда

 

молчать,

одинъ

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

будетъ

 

заниматься

 

обществ,

 

деятельностью,

а

 

другой

 

только

 

слезной

 

ночной

 

молитвой,

 

то

 

значить

 

ли

 

это

действовать

 

„сообразно"

 

состоянію

 

прихода

 

и

 

палпчнымъ

 

потреб-

: )

 

„Нѣчто

 

о

 

пастырской

 

дѣятельности"

 

ст.

 

Нрихож.

 

Ен.

 

Ей.

 

Вѣд.

№-5,

 

стр.

 

18.

2)

 

Курсивъ

 

въ

 

атой

 

фразѣ

 

вездѣ

 

нашъ.

 

Вл.

 

К.
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ностямъ?

 

Напротпвъ,

 

если

 

пастырь,

 

сообразуясь

 

съ

 

требованіямн

жизни,

 

будетъ

 

иногда

 

говорить,

 

а

 

иногда

 

молчать,

 

иногда

 

заниматься

общ.

 

деятельностью,

 

а

 

иногда

 

слезной

 

молитвой,

 

то

 

не

 

правы

 

ли

мы

 

были,

 

когда

 

утверждали,

 

что

 

каждому

 

„пастырю

 

нужно

 

и

говорить,

 

и

 

молчать,

 

и

 

быть

 

общсственнымъ

 

дѣятелемъ,

 

и

 

укреплять

себя

 

сердечной

 

молитвой"?

 

Пастырь

 

долженъ

 

быть

 

способонъ

 

къ

исполненію

 

всѣхъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

но,

 

конечно

 

„всему

 

свое

время",

 

и

 

въ

 

деятельности

 

его

 

все

 

должно

 

быте

 

„благообразно

и

 

по

 

чину".

 

Номы

 

не

 

можемъ

 

себѣ

 

представить

 

пастыря

 

въ

 

такомъ

положеніи,

 

чтобы

 

онъ

 

обязанъ

 

былъ

 

только

 

говорить,

 

или

 

только

молчать,

 

или

 

только

 

молиться,

 

или

 

только

 

ироповѣдывать

 

и

 

благо-

творить

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

каждомъ

 

православном!

 

приходе

 

(если

 

онъ

православный

 

приходъ),

 

въ

 

каждой

 

хрнстіанскоп

 

общинѣ,

 

есть

наличность

 

разныхъ

 

условій

 

и

 

обстоятельству

 

одни

 

изъ

 

коихт.

требуютъ

 

отъ

 

пастыря

 

молитвы,

 

другія

 

—

 

проповеди,

 

третьи

 

благо-

творительности

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

требованія

 

пастырь

 

долженъ

удовлетворить,

 

т.

 

к.

 

всѣ

 

они

 

важны

 

и

 

необходимы.

 

И

 

въ

 

удовле-

твореніи

 

всѣхъ

 

этихт.

 

требованій

 

пастырю

 

необходима

 

благодатная

помощь

 

свыше.

 

Так.

 

обр.

 

п

 

съ

 

этой

 

стороны

 

но

 

представляется

основаній

 

производить

 

дѣленіе

 

пастырскихъ

 

дѣлъ

 

на

 

существенный

и

 

несущественный.

 

Всѣ

 

пастырскія

 

дѣла

 

существенны,

 

важны,

святы,

 

необходимы.

Въ

 

одномъ

 

мы

 

вполнѣ

 

солидарны

 

съ

 

г.

 

Прнхожаниномъ.

 

Это,

именно,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

относиться

 

съ

 

вели-

чайшпмъ

 

благоговѣніемъ

 

къ

 

той

 

благодатной

 

Божественной

 

силѣ,

носителями

 

которой

 

они

 

являются.

 

Можно

 

догадываться,

 

что

 

именно

случаи

 

неблагоговѣйнаго

 

отношенія

 

пастырой

 

къ

 

этой

 

святынѣ

 

и

послужили

 

ближайшнмъ

 

мотивомъ

 

къ

 

написанію

 

г.

 

Прнхожаниномъ

статей,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

пастырей

 

на

 

то,

 

что

вся

 

сила

 

и

 

соль

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

невидимой

 

Божествен-

ной

 

благодати,

 

которая

 

преемственно

 

отъ

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

низводится

 

на

 

пастырей

 

Церкви,

 

что

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

эту

 

благодать

соль

 

наша

 

„обуяетъ",

 

и

 

всѣ

 

дѣла

 

наши

 

обратятся

 

въ

 

ничто.

 

Такт.
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мы

 

попялн

 

теперь

 

основную

 

идею

 

г.

 

Прихожанина.

 

Къ

 

сожалѣнію,

эта

 

идея

 

не

 

вполнѣ

 

ярко

 

выражена

 

нмъ

 

и

 

главное,

 

затемнена

другой

 

ложной

 

идеей,

 

что

 

но

 

всѣ

 

пастырскія

 

дѣла

 

будто-бы

имѣютъ

 

Богочеловѣческій

 

характеръ.

Недавно

 

мы

 

получили

 

отъ

 

одного

 

своего

 

знакомаго

 

нисемо,

очень

 

родственное

 

по

 

духу

 

и

 

по

 

содержание

 

статьямъ

 

г.

 

Прихо-

жанина.

 

Автора

 

письма

 

также

 

угнетаетъ

 

то

 

невѣріе

 

и

 

небреженіе

къ

 

святынѣ,

 

которыя

 

подчасъ

 

проявляютъ

 

пастыри

 

церкви.

 

Между

прочимъ

 

онъ

 

описываетъ

 

такую

 

картину,

 

свидѣтелемъ

 

которой

 

онъ

былъ.

 

Одинъ

 

пастырь

 

былъ

 

въ

 

компаніп

 

выпнвающпхъ

 

людей.

 

На

столѣ

 

стояли

 

закуски,

 

хлебъ,

 

колбаса,

 

водка

 

и

 

др.

 

напитки

 

и

тутъ

 

же

 

лежала...

 

Дароносица

 

со

 

св.

 

Дарами,

 

положенная

 

здесь

и

 

забытая

 

выипвающимъ

 

п

 

увлекшимся

 

веселыми

 

разговорами

пастыремъ.

 

Очевидно,

 

пастырь

 

шелъ

 

отъ

 

постели

 

умирающаго,

 

его

заклпкнулп

 

пріятели,

 

онъ

 

зашелъ,

 

выиилъ,

 

разговорился...

 

а

 

про

Святыню

 

совсѣмт.

 

и

 

забылъ-

 

Автора

 

письма

 

отъ

 

такого

 

неброже-

иія

 

(соеднненпаго,

 

конечно,

 

съ

 

невѣріемъ)

 

къ

 

Святынѣ

 

коробить.

Покоробитъ

 

это,

 

навѣрно,

 

н

 

всякаго,

 

въ

 

комъ

 

еще

 

есть

 

хоть

 

малень-

кая

 

искорка

 

вѣры

 

въ

 

св.

 

Тайны.

 

Но,

 

памъ

 

думается— не

 

это

 

только

должно

 

насъ

 

коробить,

 

не

 

только

 

ііоброжоніе

 

къ

 

св.

 

Тайнамъ,

 

а

вообще

 

и,

 

гл.

 

образомъ,

 

то

 

настроеніе

 

пастыря,

 

которое

 

позволяетъ

ему

 

отъ

 

изголовья

 

умирающаго

 

идти

 

въ

 

веселую

 

компаиію

 

выпи-

вающих'!,

 

пріятелей.

 

Отношепіе

 

кь

 

Св.

 

Тайнамъ—это

 

уже

 

слѣдствіо

такого

 

настроенія.

 

Насъ

 

должно

 

коробить

 

не

 

только

 

небрежепіе

пастырей

 

къ

 

совершонію

 

таинствъ

 

п

 

невѣріо

 

ихъ

 

въ

 

эти

 

таинства,

по

 

и

 

небреженіе

 

пастырей

 

вообще

 

къ

 

пастырскимъ

 

дѣламъ

 

и

и

 

своденіе

 

ихъ

 

на

 

требонсправительство,

 

канцелярію

 

и

 

собпраніе

доходовъ,

 

а

 

также

 

и

 

невѣріе

 

въ

 

свое

 

пастырское

 

прпзваніе

 

и

ту

 

благодать

 

Божію,

 

которою

 

одухотворяется

 

не

 

одно

 

іерейское

служѳніо

 

пастыря,

 

но

 

и

 

всякое

 

другое

 

его

 

служеніо.

То

 

же

 

самое

 

намъ

 

бы

 

хотѣлось

 

сказать

 

и

 

г.

 

Прихожанину.

Невѣріе

 

въ

 

благодать

 

іерейства

 

для

 

пастыря,

 

действительно,

 

не-

нормальное,

 

уродливое

 

явленіе.

 

Но

 

столь

 

же

 

ненормально

 

и

 

уродлп-



—

 

26

 

—

во

 

въ

 

пастырѣ

 

и

 

его

 

невѣріе

 

въ

 

благодатные

 

дары

 

Св.,

 

Духа,

подаваемые

 

ему

 

для

 

проиовѣдничестпа,

 

благотворительности

 

и

 

иныхь

видовъ

 

его

 

общественно-пастырской

 

деятельности.

Отцы

 

и

 

братья-сопастыри!

 

будем ъ

 

помнить,

 

что

 

мы

 

іереп

Бога

 

Всевышняго,

 

но

 

не

 

будемъ

 

забывать

 

и

 

того,

 

что

 

мы

 

именно

пастыри

 

и

 

поэтому

 

должны

 

ходить

 

впереди

 

овецъ

 

своихъ!

Если

 

же

 

овцы

 

поучаютъ

 

насъ

 

благоговѣнію

 

къ

 

той

 

святынѣ,

которой

 

мы

 

служимъ,

 

то

 

кто

 

впереди?..

Священникъ

 

Владішіръ

  

Кузьминъ.

С.

 

Аскызъ,

   

1911.

Путевая

 

замътка.

і.

Боже,

 

какой

 

зной...

 

Такъ

 

и

 

кажется,

 

что

 

нагрѣвается,

 

нагревает-

ся,

 

датакъ

 

все

 

сразу

 

и

 

вспыхпетъ...

 

А

 

красное

 

солнышко!?

 

Эта

 

сти-

хія,

 

воспѣтая

 

въ

 

народныхъ

 

пѣсняхъ,

 

какъ

 

самое

 

благотворное

 

свѣтн-

ло

 

земное,

 

теперь

 

какъ

 

будто

 

свирѣпо

 

бросаотъ

 

па

 

землю

 

снопы

своихъ

 

жгучихъ

 

лучей

 

въ

 

намѣреніяхъ

 

отплатить

 

неблагодарному

человѣку

 

за

 

все,

 

что

 

тотъ

 

накопилъ

 

за

 

собой

 

грязнаго,

 

грѣховна-

го,

 

противобожнаго...

 

Тысячелѣтія

 

человѣкъ

 

прожплъ

 

въ

 

Виноград-

пикѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

этомъ,

 

Богомъ

 

созданиомъ,

 

мірѣ,

 

любовно—-окру-

женный

 

всѣми

 

благами

 

земли,— казалось-бы,

 

при

 

очевидпыхъ

 

да-

рованіяхъ

 

человѣка,

 

при

 

его

 

педюжинныхъ

 

умственныхъ

 

иправ-

ственныхъ

 

способностяхъ,

 

Виноградникъ

 

Божій

 

долженъ-бы

 

разви-

ваться,

 

совершенствоваться,

 

скрытыл

 

силы

 

природы

 

изучаться

 

и

вызываться

 

на

 

служеніе

 

человѣку;

 

самъ

 

человѣкъ,

 

казалось-бы,

долженъ

 

въ

 

выполневіи

 

продуказаиій

 

Божіихъ

 

находить

 

себѣ

 

счастье

и

 

блаженство,—но

 

въ

 

действительности

 

все

 

не

 

то;

 

человѣкъ,

 

оче-

видно,

 

не

 

явился

 

выполнителемъ

 

Божественной

 

Воли,

 

въ

 

Виноград-

ник

  

Божіѳмъ

   

онъ

   

возмнилъ

   

себя

  

полноправными

 

хозяиномъ

 

и
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етъ

 

всего

 

окружающаго

 

онъ

 

хотѣлъ

 

только

 

брать,

 

но

 

ничего

 

не

давать

 

отъ

 

себя...

 

Онъ

 

вступилъ

 

въ

 

открытую

 

борьбу

 

съ

 

приро-

дой

 

и

 

борется

 

онъ

 

съ

 

ней

 

донынѣ,

 

борется

 

ожесточенно

 

и

 

дерзко...

Въ

 

этой

 

борьбѣ

 

человѣкъ

 

лумалъ

 

отстоять

 

свои

 

нрава,

 

пра-

ва

 

своего

 

низменпаго,

 

жестокаго

 

инстинкта,

 

и

 

природа

 

ему

 

усту-

пала,

 

жертвуя

 

ему

 

свои

 

безцѣнпыо

 

дары.

 

Она

 

на

 

протяженіи

 

без-

численныхъ

 

вѣковъ

 

какъ

 

будто-бы

 

терпѣлнво

 

выслеживала

 

цѣль

стремленій

 

человѣка,

 

шла

 

по

 

пятамъ

 

его,

 

и,

 

наконецъ,

 

результаты

оказались

 

очевидны:

 

природа

 

обѣднѣла

 

въ

 

своихъ

 

дарахъ,

 

она

стала

 

не

 

въ

 

силахъ

 

удовлетворять

 

не

 

только

 

прнхотямъ

 

человѣка-

звѣря,

 

но

 

и

 

естоственнымъ

 

его

 

нуждамъ.

 

Человѣкъ,

 

не

 

иривыкшій

созидать,

 

а

 

брать

 

только

 

въ

 

готовомъ

 

видѣ,

 

съ

 

обѣднѣніемъ

 

при-

роды

 

сталъ

 

взывать

 

къ

 

нобу

 

въ

 

своей

 

безпомощности...

 

Взываеть,

молится,

 

плачете,

 

но

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

окружающему

 

не

 

измѣ-

няеть...

 

У

 

него

 

есть

 

свои

 

объясненія:

 

„Богъ

 

людей

 

наказываете,

говоритъ

 

онъ,

 

за

 

грѣхн",

 

но

 

за

 

какіе?!.

 

„За

 

нарушеніѳ

 

заповѣдей

Бога,

 

a

 

заповеди

 

всѣмъ

 

извѣстны"..

 

Но

 

есть-лп

 

среди

 

извѣст-

ныхъ

 

всѣмъ

 

заповѣдей

 

заповедь

 

Божія

 

о

 

„разумномъ

 

отношеніи

къ

 

окружающей

 

человѣка

 

природе"?.

 

Можно

 

съ

 

увѣрепностью

сказать,

 

что

 

такой

 

заповеди

 

чоловѣкъ

 

не

 

знаотъ,

 

да

 

и

 

по

 

хочетъ,

очевидно,

 

знать...

 

А

 

поэтому

 

онъ

 

и

 

не

 

считаете

 

грѣхомъ

 

бить,

терзать,

 

мучить,

 

истреблять

 

самымъ

 

звѣрскимъ,

 

безпощаднымъ

образомъ

 

все,

 

чѣмъ

 

разумно

 

препсполненъ

 

Виноградникъ

 

Божій.

Но

 

вѣдь,

 

если

 

чрезъ

 

извѣстпыя

 

заповеди

 

человѣкъ

 

познаетъ

 

Во-

лю

 

Божію,

 

то

 

ужо-ли

 

въ

 

разумномъ

 

отношеніи

 

къ

 

окружающей

прпродѣ

 

нѣть

 

Волн

 

Божіей

 

и,

 

наоборотъ,

 

въ

 

звѣрскомъ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

природѣ

 

уже-ли

 

нѣтъ

 

нарушенія

 

Его

 

Воли,

 

поношепія

 

Его,

какъ

 

Творца?..

 

Дальше,

 

неужели

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

этомъ

критеріи

 

нравственности,

 

пѣтъ

 

указаній

 

на

 

разумное

 

отношеніѳ

 

къ

природе?!.

Нѣтъ,

 

Слово

 

Божіе

 

рѣзко

 

подчеркиваотъ,

 

что

 

видимая,

 

окру-

жающая

 

человѣка

 

природа

 

служить

 

ясной

 

выразительницей

 

Вы-

сочайшей

 

Божественной

 

Воли.

 

Такъ,

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

свидѣ-
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тельствуетъ:

 

„открывается

 

гнѣвъ

 

Божій

 

съ

 

неба

 

на

 

всякое

 

нече-

те

 

и

 

неправду

 

человѣковъ,

 

подавляющих'!,

 

истину

 

неправдою;

ибо,

 

-что

 

можно

 

знать

 

о

 

Боге,

 

явно

 

для

 

нихъ

 

(для

 

людей),

 

по-

тому

 

что

 

Боп.

 

явилъ

 

нмъ;

 

ибо

 

невидимое

 

Его,

 

вѣчная

 

сила

 

Его

и

 

Божество,

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

чрезъ

 

разсматриваніе

 

твореній

 

ви-

димы"...

 

(Рим.

 

1.18.20.).

 

Также

 

вдохновенный

 

Псалмопѣвецъ

 

Да-

видъ

 

въ

 

своомъ

 

148

 

псалмѣ

 

указываѳтъ

 

на

 

хвалебный

 

гласъ,

 

не-

сущійся

 

отъ

 

видимой

 

природы

 

къ

 

Богу — „Хвалите

 

Его,

 

солнце*'
п

 

луна;

 

хвалите

 

Господа

 

отъ

 

земли,

 

велнкія

 

рыбы

 

и

 

всѣ

 

бездны,

огонь

 

п

 

градъ,

 

спѣгъ

 

и

 

туманъ,

 

бурный

 

вѣтеръ,

 

исполняющій

 

Сло-

во

 

Его,

 

горы

 

и

 

всѣ

 

холмы,

 

дерева

 

плодоносный,

 

всѣ

 

кедры;

 

звѣ-

ри

 

и

 

всякій

 

скоте,

 

пресмыкающіяся

 

и

 

птицы

 

крылатый...

 

Одава

Его—на

 

земли

 

п

 

на

 

небесахъ"...

 

(Псалм.

 

148.

 

3— 13.).

 

Ины-

ми

 

словами

 

говоря,—видимая

 

природа

 

это

 

есть

 

великая

 

книга

Божія,

 

свидетельствующая

 

человѣку

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

 

Его

 

Святой

 

Во-

лѣ.

 

Однако

 

съ

 

этой-то

 

природой

 

человѣкъ

 

сталъ

 

во

 

вражду,

 

на-

ложивши

 

на

 

нее

   

свою

 

властную

 

руку.

П.

Такъ

 

думалъ

 

я,

 

проѣзжая

 

ио

 

переселеическимъ

 

участкамъ,

находящимся

 

за

 

рѣкой

 

Маной,

 

Красноярска^

 

уѣзда.

 

Какой

 

кон-

трастъ!..

 

Тамъ,

 

вблизи

 

Красноярска,

 

стоны

 

и

 

вздохи

 

населенія

 

по

случаю

 

постигшей

 

засухи,

 

a

 

здѣсь

 

посылаются

 

благодаренія

 

Богу

за

 

урожай,

 

за

 

поля,

 

полныя

 

дарами

 

Божіими...

 

И

 

разгадка

 

этому

немудрая;

 

здѣсь

 

еще

 

за

 

сравнительно

 

короткое

 

время

 

человѣкъ

 

не

успѣлъ

 

расправитеся

 

по

 

своему

 

съ

 

девственной

 

еще

 

природой;

здѣсе,

 

благодаря

 

обилію

 

лѣсовъ,

 

земная

 

влага

 

не

 

утратилась

 

н

атмосферные

 

осадки

 

иадаютъ

 

планомѣрно,

 

жгучіе

 

лучи

 

солнца

здѣсь

 

только

 

способствуют!

 

росту

 

и

 

обплію'плодовъ

 

земли...

 

Но

пройдетъ

 

время,

 

человѣкъ

 

неминуемо

 

н

 

здѣсь

 

осилитъ

 

природу

 

и

такимъ

 

образомъ

 

лишить

 

себя

 

благословепій

 

Божіихъ...

 

О,

 

какъ

страшно

 

за

 

судьбу

 

человѣка!

 

Какая

 

его

 

мрачная

 

будущность,

если

 

онъ

 

не

 

измѣнитъ

 

своихъ

 

отпошеній

 

ко

 

всему

 

окружающему;

если

 
опъ

 
не

 
сознаетъ

 
своего

 
истиннаго

 
положенія

 
въ

 
предоставлен-
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номъ

 

ему

 

Богомъ-Творцомъ

 

Винограднпкѣ,

 

гдѣ

 

опъ

 

является

 

отнюдь

не

 

полноправнымъ

 

хозяиномъ,

 

а

 

только

 

рабомъ,

 

поставленным'!,

 

сво-

имъ

 

трудомъ,

 

энергіей

 

благоукрашать

 

его

 

и

 

по

 

времени

 

отдать

плоды

 

Господину

 

Виноградника— Богу!..

III.

Мнѣ

 

кажется,

 

внимательное

 

отношеніе

 

къ

 

этому

 

вопросу

пастырей

 

Церкви

 

не

 

можетъ-быть

 

бозполознымъ

 

для

 

дѣла— сози-

дашя

 

Царства

 

Божія

 

па

 

землѣ.

 

Мы.

 

пастыри,

 

въ

 

своихъ

 

пропо-

вѣдяхъ

 

иногда

 

съ

 

особой

 

ревностью

 

проповѣдуемъ

 

о

 

правственномь

достопнствѣ

 

чсловѣка,

 

уясняя

 

своимъ

 

пасомымъ

 

идеалы

 

Евангелія,

а

 

иногда

 

и

 

бозношадно

 

бичуя

 

тѣ

 

или

 

другія

 

отступления

 

пасомыхъ

отъ

 

заповѣдеіі

 

Божіихъ;

 

однако

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

пашь

 

ироповѣд-

ническій

 

кругозоръ

 

невеликъ,—опъ

 

касается

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

нравственных!,

 

иороковъ

 

пасомыхъ,

 

напримѣръ,

 

пьянства,

 

сквер-

пословія,

 

разгула,

 

воровства,

 

пепочнтанія

 

родителей,

 

жестокаго

обращенія

 

съ

 

дѣтьми;

 

иногда

 

пастырь-проиовѣдннкъ

 

такъ

 

или

 

ина-

че

 

реагируотъ

 

на

 

релнгіозную

 

жизнь

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

отит,

 

пая

въ

 

ней

 

также

 

тѣ

 

или

 

иные

 

недостатки,

 

иапримѣръ,

 

на

 

господство

среди

 

пасомыхъ

 

разлпчныхъ

 

суевѣрій,

 

на

 

отсутствіѳ

 

сознательнаго

отношенія

 

къ

 

принятію

 

христіанскихъ

 

таинствъ,

 

на

 

нарушеніе

 

цер-

ковныхъ

 

уставовь

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

едва-лн

 

пастырь-проповѣдникъ

 

вклю-

чаотъ

 

въ

 

разрядъ

 

своихъ

 

проповѣдническихъ

 

темь

 

выяснепіе.

 

по-

ложена

 

чолопѣка

 

вообще

 

среди

 

окружающаго

 

его

 

міра

 

и

 

того

 

его

отношепія

 

къ

 

Богомъ

 

созданному

 

міру,

 

каковое

 

должно

 

быть

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

хрнстіанскаго

 

сознанія.

 

Вѣдь

 

если,

 

по

 

Апостолу,

 

языч-

ники

 

могли

 

познать

 

Бога

 

изъ

 

випматсльнаго

 

разсматриванія

 

види-

маго

 

міра,

 

то

 

въ

 

немь

 

христіанпнъ

 

несомненно

 

о

 

Богѣ

 

найдетъ

большее;

 

онъ

 

изъ

 

разумпаго

 

позианія,

 

изученія

 

окружающаго

 

его

міра

 

узнаетъ

 

Высочайшую

 

волю

 

Божію

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можетъ

стать

 

къ

 

Ному

 

въ

 

болѣе

 

правпльпыя

 

и

 

разумныя

 

отпошенія.

 

Христосъ-

Спаситель

 

въ

 

нзложенін

 

Своего

 

Божественнаго

 

учеиія

 

часто

 

обра-

Щалъ

 

вниманіо

 

своихъ

 

слушателей

 

на

 

предметы

 

и

 

явленія

 

види-

мой

   

природы,

   

такъ,

   

папрнмѣръ,

 

уча

 

о

 

промыслѣ

 

Божіемъ,

 

Онъ
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указалъ

 

на

 

„полевыя

 

лиліи",

 

на

 

„птицъ

 

небееныхъ";

 

уча

 

о

 

не-

обходимости

 

при

 

вѣрѣ

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

Онъ

 

указалъ

 

на

 

судьбу

„безплодной

 

смоковницы";

 

указав/6

 

на

 

то,

 

что

 

„Царство

 

Божіе

внутри

 

каждаго",

 

Спаситель

 

уподобилъ

 

его

 

„горчичному

 

зерну",

которое

 

меньшее

 

изъ

 

всѣхъ

 

зеренъ,

 

но

 

при

 

благопріятныхъ

 

усло-

віяхъ

 

изъ

 

него

 

можетъ

 

вырасти

 

огромное

 

дерево,

 

могущее

 

быть

убѣжищемъ

  

для

 

птицъ

 

и

 

звѣрей.

Если-же

 

Христосъ

 

Спаситель

 

признавалъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди

важное

 

значеніе

 

за

 

явленіями

 

и

 

предметами

 

видимой

 

природы,

которая

 

является

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

мѣрѣ

 

выразительницей

 

Боже-

ственной

 

воли,

 

то

 

естественно,

 

что

 

и

 

въ

 

практпкѣ

 

пастыря-пропо-

вѣдника

 

подобный

 

матеріалъ

 

игнорироваться

 

но

 

долженъ.

 

Въ

особенности

 

на

 

тему

 

о

 

разумномъ

 

отношеніи

 

человѣка

 

въ

 

видимой

природѣ

 

было-бы

 

удобно

 

говорить,

 

именно,

 

въ

 

настоящее

 

время,

когда,

 

по

 

случаю

 

почти

 

повсемѣстной

 

засухи,

 

религіозное

 

сознаніо

народа

 

въ

 

попыткахъ

 

объяснить

 

причины

 

такого

 

пагубнаго

 

явленія,

находитъ

 

таковую

 

единственно

 

въ

 

наназаніи

 

Божіемъ

 

„за

 

грѣхп",

разумѣя

 

подъ

 

ними

 

обычные

 

пороки,

 

распространенные

 

среди

простого

 

народа,

 

нли-же

 

въ

 

нарушеніп

 

уставовъ

 

церковныхъ...

Однако-же

 

ближе

 

всего

 

причину

 

засухи

 

вииѣть

 

въ

 

крайне

 

не-

разумномъ,

 

безпорядочномъ,

 

прямо

 

таки

 

въ

 

звѣрскомъ

 

отношеніи

народа

 

къ

 

пользованію,

 

напримѣръ,

 

лѣсами.

 

Вѣдь

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

становится

 

неоспоримым'!,

 

аргументомъ,

 

что,

 

гдѣ

 

лѣсу

 

со-

хранилось

 

больше,

 

тамъ

 

и

 

регулярнѣе

 

падаютъ

 

па

 

землю

 

атмосфер-

ные

 

осадки,

 

в.апротпвъ-же,

 

гдѣ

 

его

 

меньше,

 

тамъ

 

ихъ

 

падаетъ

меньше.

Правда,

 

у

 

насъ

 

за

 

послѣднее

 

время

 

стали

 

все-таки

 

внпма-

тельнѣе

 

относиться

 

къ

 

лѣсоводству:

 

по

 

мѣстамъ

 

вошло

 

въ

 

обычай,

силой

 

общественныхъ

 

приговоровъ,

 

оберегать

 

въ

 

заусловленный

періодъ

 

времени

 

(10— 15

 

лѣтъ)

 

участки

 

лѣсовъ,

 

но

 

къ

 

этому

населеніе

 

побуждалось

 

только

 

отнюдь

 

не

 

сознаніѳмъ

 

полезности

лѣсовъ

 

въ

 

смыслѣ

 

охранения

 

земной

 

влаги

 

и

 

планомѣрнаго

 

паденія

атмосферныхъ

   
осадковь

   
и

   
слѣдовательно

   
непремѣнпаго

   
условія
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плодородія

 

земли,

 

a

 

скорѣе

 

побуждалось

 

онасеніемъ, — при

 

суще-

ствующемъ

 

обычаѣ

 

безпорядочнаго

 

пользовапія

 

лѣсами,

 

чрезъ

нѣкоторое

 

время

 

остаться

 

совсѣмъ

 

безъ

 

лѣса,

 

съ

 

чѣмъ

 

однако

сознаніѳ

 

нашего

 

простонародія

  

все-таки

 

ннкакъ

 

не

 

мирилось.

Но

 

пора

 

ввести

 

напгс

 

простонародіе

 

въ

 

сознаиіе

 

необходи-

мости

 

лѣсовъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

отношеніи.

 

Вѣдь

 

мы

 

уже

 

теперь,

кажется,

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

и

 

горькнмъ

 

опытомъ

 

научены,

 

что

съ

 

истребленіемъ

 

лѣсовъ

 

участились

 

неурожаи,

 

о

 

чемъ

 

наши

 

отцы

и

 

дѣды

 

не

 

знали...

Когда-то

 

войдутъ

 

въ

 

жизнь

 

правительственные

 

законы

 

о

разумномъ

 

пользованіи

 

лѣсами,

 

когда-то

 

начнуть

 

работать

 

въ

 

этомь

ііаправленіи

 

тѣ

 

люди,

 

на

 

которыхъ

 

лежитъ

 

это

 

служебнымъ

 

долгомъ...

мы,

 

пастырн-проповѣдпики

 

должны

 

выступить

 

въ

 

защиту

 

лѣсовъ...

Къ

 

нашему

 

слову,

 

пожалуй,

 

вииматольнѣе

 

отнесутся

 

наши

 

пасомые,

потому

 

что

 

авторитетъ

 

приходскаго

 

пастыря

 

все-таки

 

у

 

послѣднихъ

предъ

 

глазами.

 

Многіе

 

уже

 

теперь

 

пастыри

 

работаютъ

 

съ

 

успѣхоиъ

въ

 

различныхъ

 

коонератнвиыхъ

 

организаціяхъ,

 

нослѣднія

 

уже

 

по

достоинству

 

оцѣнены

 

народомъ,

 

и

 

этимъ

 

участіемъ,

 

какъ

 

очевидно,

авторитетъ

 

приходскаго

 

пастыря

 

не

 

подрывается...

 

Нусть-же

приходскіе

 

пастыри

 

ревностно

 

выступятъ

 

и

 

въ

 

защиту

 

лѣсовъ.

Пусть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

выяснятъ

 

въ

 

своемъ

 

пастырскомъ

 

словѣ

 

и

вообще

 

о

 

необходимости

 

человѣку

 

стать

 

въ

 

болѣе

 

разумвыя

 

отноше-

нія

 

къ

 

видимой

 

нриродв,

 

къ

 

этому

 

Винограднику

 

Божію...

 

Вѣдь

отъ

 

судьбы

 

того,

 

что

 

окружаетъ

 

чоловѣка,

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

 

ипыхъ

условій

 

земного

 

существованія

 

человѣка

 

зависитъ,

 

песомнѣнно.

 

и

 

его

собственная

 

судьба,

 

его

 

собственное

 

благополучіе.

 

Но

 

главнѣе

всего,

 

въ

 

разумномъ

 

отпошеніи

 

къ

 

дарамъ

 

природы

 

есть

 

и

 

исполненіе

Божественной

 

воли,

 

въ

 

чемъ

 

есть

 

предназначено

 

человѣка

 

и

 

цѣль

его

 

земного

 

существоваиія.
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Краткое

   

сказаніе

  

о

 

жизни

  

и

 

подвигахъ

 

приснопамятна™

старца

 

Даніила,

   

почивающаго

 

въ

 

Енисейскомъ

 

Иверскомъ
женскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ.

Тайну

 

цареву

 

добро,

 

храните,

 

дѣла

 

же

Божіи

 

открывати

 

славно

 

(Тов.

 

12,

 

7).

Въ

 

нынѣшнія

 

времена,

 

когда

 

по

 

всей

 

почти

 

землѣ

 

умножи-

лись

 

нечестіе

 

и

 

беззаконія,

 

и

 

врагъ

 

рода

 

человѣческаго—діаволъ

разверзъ

 

свои

 

челюсти

 

на

 

Святую,

 

Соборную,

 

Апостольскую,

 

Хри-

стову

 

церковь

 

и

 

со

 

всѣмн

 

своими

 

полчищами

 

и

 

слугами

 

поднялъ

брань

 

и

 

войну

 

на

 

Христа

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

Православпыхъ

 

христіанъ.

было

 

бы

 

грѣшно

 

умалчивать

 

и

 

не

 

разсказывать

 

о

 

случаяхъ

 

чудесной

помощи,

 

явленной

 

Богомъ

 

въ

 

нашей

 

глухой

 

сторонѣ

 

чрезъ

 

угоднп-

ковъ

 

Вожіихъ.

 

Въ

 

такія

 

нрнснорбпыя

 

времена

 

благовременно

вспомнить

 

и

 

слова

 

Ангела

 

Господня,

 

сказанный

 

къ

 

Товіи:

 

„тайну

цареву

 

добро

 

хранити,

 

дѣла

 

же

 

Божіп

 

открывати

 

славно".

 

(Тов.

12,

  

7).

Многіе

 

въ

 

нашей

 

еиархіи,

 

въ

 

особенности

 

молодое

 

поколѣніе:

какъ

 

православные

 

хрпстіане,

 

такъ

 

и

 

молодые

 

пастыри

 

Церкви,

 

не

только

 

не

 

знакомы

 

съ

 

жизнеопнсаніемъ

 

великаго

 

угодника

 

Божія

стар.

 

Даніила,

 

прославившегося

 

и

 

нынѣ

 

прославляющегося

 

своими

чуіесами

 

въ

 

нашей

 

епархіп,

 

но

 

даже

 

не

 

знаютъ

 

и

 

о

 

его

 

суще-

ствованіп.

 

Между

 

тѣмъ,

 

было

 

бы

 

очень

 

полезно

 

знать,

 

особенно

настырямъ

 

Церкви,

 

для

 

назиданія

 

пасомыхъ

 

о

 

близкомъ

 

нашемъ

молнтвснникѣ

 

и

 

цѣлителѣ

 

всѣхъ,

 

съ

 

вѣрою

 

прибѣгающихъ

 

къ

 

его

молитвенной

 

помощи.

 

Поэтому

 

я,

 

призвавъ

 

Господа

 

на

 

помощь,

и

 

испроеивъ

 

молитвъ

 

почивающаго

 

великаго

 

старца

 

Данінла,

прежде

 

чѣмъ

 

сообщить

 

о

 

дивной

 

его

 

молитвенной

 

помощи,

 

въ

настоящее

 

время

 

намѣренъ

 

познакомить

 

читателей,

 

хотя

 

кратко,

съ

 

его

 

жизнію

 

и

 

подвигами.

Приснопамятный

 

Старецъ

 

Дапіилъ

 

(по

 

фамиліи

 

Деліс,

 

по

отечеству

 

Корниліевпчъ)

 

быль

 

изъ

 

казаковъ.

 

Семья

 

его

 

жила

 

въ

Полтавской

 
губ.,

 
Кобелякскаго

 
уѣзда,

 
въ

 
мѣстечкѣ

 
Новыя

 
Сенжары
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(впослѣдствіи

 

же

 

переѣхала

 

въ

 

хутора

 

Култоловскіе,

 

въ

 

1 4

 

в.

 

отъ

Сенжаръ).

 

Родился

 

Даніилъ

 

12

 

декабря

 

1784

 

года;

 

о

 

дѣтствѣ

его

 

не

 

сохранилось

 

никакнхъ

 

свѣдѣній;

 

особенныхъ

 

событій

 

въ

эту

 

пору

 

его

 

жизни

 

не

 

было;

 

онъ

 

жилъ,

 

какъ

 

другіе;

 

но

 

въ

 

пороки

не

 

вдавался,

 

быль

 

смнренъ

 

и

 

непамятозлобпвъ;

 

грамотѣ

 

не

 

умѣлъ.

Отецъ

 

его

 

за

 

двадцать

 

лѣтъ

 

до

 

кончины

 

лишился

 

разсудка,

 

но

скончался

 

христіапскою

 

кончиною

 

на

 

свѣтлой

 

недвлѣ.

 

Мать

 

была

хорошая

 

хозяйка,

 

и

 

честная

 

женщина.

 

Въ

 

пятиадцатнлѣтнемъ

возрастѣ

 

Даніилъ

 

заболѣлъ

 

горячкою,

 

и

 

домашніе

 

опасались,

 

что

его

 

ждетъ

 

участь

 

отца,

 

но

 

чрезъ

 

два

 

мѣсяца

 

онъ

 

совершенно

оправился.

Выучившись

 

играть

 

на

 

басѣ,

 

Данінлъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

товарищами,

сталъ

 

промышлять

 

этою

 

игрою,

 

но,

 

по

 

требованію

 

дѣда,

 

долженъ

былъ

 

оставить

 

это

 

занятіе

 

и

 

приняться

 

за

 

домашнее

 

хозяйство

 

и

зомледѣліе,

 

въ

 

замѣну

 

больного

 

отца.

Въ

 

1807

 

году

 

Данінлъ

 

быль

 

принятъ

 

въ

 

ратники.

 

Послѣ

двухъ

 

лѣтъ

 

службы,

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

артпллерію,

 

н

 

тамъ,

въ

 

батарейной

 

школѣ,

 

въ

 

два

 

мѣсяца

 

выучился

 

грамотѣ.

 

Въ

 

1812

 

г.

онъ

 

участвовалъ

 

въ

 

Бородинской

 

битвѣ;

 

при

 

орудіи,

 

у

 

котораго

онъ

 

стоялъ,

 

изъ

 

8

 

человѣкъ

 

прислуги

 

уцѣлѣло

 

только

 

двое.

 

Послѣ

12-го

 

года

 

дѣлалъ

 

онъ

 

кампанію

 

13

 

— 14— 15

 

годовъ

 

и

 

былъ

въ

 

Парижѣ.

 

Изъ

 

Парижа

 

онъ

 

два

 

раза

 

писалъ

 

роднымъ

 

и

 

ири-

сылаль

 

имъ

 

денегъ

 

(60

 

и

 

25

 

руб.).

 

Вообще

 

онъ

 

былъ

 

очень

бережливый

 

и

 

даже

 

скупой

 

чоловѣкъ.

 

Въ

 

1820

 

г.

 

Даніилъ

 

изъ

г.

 

Лебедяиъ,

 

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

стояла

 

его

 

батарея,

 

на

 

три

 

дня

приходилъ

 

домой

 

въ

 

отпускъ;

 

онъ

 

быль

 

въ

 

чннѣ

 

унтеръ-офпцера

и

 

въ

 

должности

 

каптенармуса.

 

Въ

 

отпускѣ

 

онъ

 

велъ

 

строгую

жизнь,

 

говорнлъ

 

домашнпмъ

 

о

 

необходимости

 

ежедневной

 

молитвы;

читалъ

 

духовныя

 

книги

 

и

 

разсказывалъ

 

ихъ

 

содержаніе.

 

Уходя,

Даніилъ

 

оставилъ

 

брату

 

своему

 

25

 

р.

 

денегъ,

 

а

 

племяннику

подарилъ

 

свою

 

землю —до

 

пяти

 

десятинъ;

 

при

 

этомъ

 

сказалъ,

 

что

больше

 

у

 

него

 

ничего

 

пѣтъ

 

и

 

что

 

остальныя

 

деньги

 

онъ

 

употребнлъ

на

 

устройство

 

нконъ

 

въ

 

церковь,

 

но

 

въ

 

какую

 

— не

 

сказалъ.

 

При
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прощаніи,

 

онъ

 

молвилъ:

 

„Болѣе

 

не

 

ожидайте

 

моего

 

прихода

 

въ

домь:

 

куда

 

нибудь

 

залѣзу

 

въ

 

щель,

 

какъ

 

муха,

 

и

 

тамъ

 

вѣкъ

доживу".

Въ

 

1822

 

г.

 

родные

 

Даніила

 

узнали,

 

что

 

батарея

 

его

 

будотъ

проходить

 

чрезъ

 

Полтаву,

 

и

 

братъ

 

его

 

отправился

 

туда

 

для

 

свиданія

съ

 

нимъ.

 

Но

 

Даніпла

 

не

 

было,

 

и

 

отъ

 

командира

 

батареи

 

братъ

его

 

узналъ,

 

что

 

Даніила

 

сыскать

 

трудно,

 

что

 

онъ

 

предался

 

бого-

угоднымь

 

дѣламъ.

 

Чрезъ

 

полгода

 

родные

 

прослышали,

 

что

 

онъ

находится

 

въ

 

Диканькѣ

 

(Полтавскаго

 

уѣзда),

 

гдѣ

 

чудотворный

образъ

 

святителя

 

Николая,

 

и

 

тетка

 

его

 

поѣхала

 

въ

 

надеждѣ

увидать

 

его.

 

Опъ

 

подходилъ

 

къ

 

ея

 

возу,

 

сп.росилъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

она

пріѣхала,

 

но

 

подходилъ,

 

какъ

 

чужой

 

человѣкъ.

 

Когда

 

онъ

 

отошелъ,

одна

 

женщина

 

разсказала

 

этой

 

теткѣ,

 

что

 

онъ

 

странникъ,

 

живеті.

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

получаетъ

 

отъ

 

нея

 

пищу

 

—

 

въ

 

скоромные

 

дни

 

яйцо

и

 

кусокъ

 

хлѣба.

 

Эта

 

женщина

 

указала

 

в

 

ь

 

лѣсу

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

странникъ

началъ

 

рыть

 

себѣ

 

пещеру.

 

Съ

 

той

 

поры

 

родные

 

совершенно

 

поте-

ряли

 

Даніила

 

изъ

 

виду.

Именно

 

къ

 

этому

 

времени

 

относится

 

волнкій

 

нереломъ

 

въ

жизни

 

Даніила.

 

Эта

 

жизнь,

 

посвященная

 

до

 

енхъ

 

иоръ

 

служебному

долгу,

 

круто

 

нзмѣняется.

 

Въ

 

нее

 

входятъ

 

новыя

 

начала,

 

и

 

Даніилъ

становится

 

новымъ

 

человѣкомъ.

Служба

 

Даніпла

 

Деліе

 

шла

 

превосходно.

 

Исполнительный,

ревностный,

 

честный,

 

засвидѣтельствовавшій

 

храбрость

 

раною,

 

полу-

ченною

 

въ

 

12

 

году — опъ

 

былъ

 

отличаомъ

 

иачальствомъ,

 

п

 

послѣ

1 7-ти

 

лѣтней

 

службы

 

былъ

 

прѳдставленъ

 

къ

 

офицерскому

 

чину.

Но

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

болѣе

 

продолжать

 

службу,

 

отказался

 

отъ

 

чина

и

 

просилъ

 

только,

 

чтобъ

 

его

 

пустили

 

въ

 

монастырь

 

или

 

въ

 

уеди-

неніе

 

спасать

 

душу.

 

Тщетно

 

командиръ

 

его,

 

которому

 

онъ

 

открылъ

свое

 

намѣреніе,

 

уговаривалъ

 

.его

 

служить;

 

онъ

 

рѣшительно

 

ото

всего

 

отрекался;

 

напрасно

 

страшили

 

его

 

суровыми

 

наказаніями.

Сидя

 

подъ

 

арестомъ,

 

онъ

 

утѣшался

 

свящевнымн

 

книгами,

 

которыя

ему

 

дозволено

 

было

 

имѣть.

 

Наконецъ,

 

состоялся

 

о

 

немъ

 

такой

приговоръ

 

военнаго

 

суда:
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„За

 

принятое

 

намѣреніе

 

удалиться

 

вовсе

 

отъ

 

службы

 

для

пустынножительства,

 

и

 

такъ

 

какъ,

 

за

 

всѣми

 

предпринимаемыми

мѣрами

 

и

 

вразумлевіями

 

къ

 

продолженію

 

службы,

 

остался

 

непрекло-

нимъ

 

и

 

при

 

томъ

 

иоказалъ,

 

что

 

лучше

 

согласенъ

 

получить

 

смерть,

нежели

 

оставить

 

свое

 

намѣреніе, — по

 

конфирмаціи

 

г.

 

главнокоманду-

ющего

 

1-ю

 

арміою,

 

какъ

 

упорствующій

 

въ

 

своемь

 

мнѣніи

 

и

 

не

хотящій

 

служить,

 

выключенъ

 

изъ

 

воинскаго

 

званія

 

и

 

назначенъ

въ

 

ссылку

 

въ

 

Нерчинск!,,

 

на

 

работы

 

въ

 

рудникахъ

 

тамошннхъ

горныхъ

 

заводовъ".

Когда

 

начались

 

духовныя

 

стремленія

 

Даніила,

 

и

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

развилось

 

въ

 

немъ

 

столь

 

сильное

 

стремленіе

 

къ

 

подвижничеству?

Божественное

 

желаніе

 

возбудили

 

въ

 

немъ

 

духовныя

 

книги.

Одинъ

 

діаконъ

 

хорошей

 

жизни,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

познакомился,

давалъ

 

ему

 

священное

 

писаніе

 

и

 

житія

 

свнтыхъ.

 

Неотразимое

внечатлѣніе

 

производили

 

на

 

Даніила

 

примѣры

 

святыхъ;

 

много

глубокихъ

 

думъ

 

нередумалъ

 

онъ

 

и

 

дошелъ

 

до

 

намѣренія

 

подражать

праведнымъ.

 

Устрашился

 

онъ

 

суеты,

 

непостоянства

 

міра,

 

участи

грѣшныхъ,

 

и

 

рѣшилъ

 

все

 

оставить,

 

чтобъ

 

получить

 

номнлованіе

на

 

страшномъ

 

судѣ...

 

Такъ

 

возникло

 

въ

 

Дапіплѣ

 

неодолимое

желаніе

 

уединенія,

 

молитвы

 

и

 

подвижничества.

Въ

 

Сибири

 

Даніилъ

 

былъ

 

опредѣлснъ

 

на

 

вѣчную

 

работу,

въ

 

Боготольскій

 

винокуренный

 

заводь,

 

Томской

 

губёрніи.

 

Дошелъ

онъ

 

до

 

Сибири

 

съ

 

преступниками

 

и

 

не

 

нозволнлъ

 

снять

 

съ

 

себя

кандалы.

На

 

заводѣ

 

провелъ

 

онъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ;

 

приставь

 

вознена-

видѣлъ

 

его,

 

называлъ

 

святошею

 

и

 

возлагалъ

 

самыя

 

тяжелыя

 

на

него

 

работы.

 

Протрудившись

 

весь

 

день,

 

Даніилъ

 

ночь

 

стоялъ

 

на

молитвѣ

 

и

 

днсмъ,

 

когда

 

назначенъ

 

былъ

 

отдыхъ,

 

удалялся

 

на

молитву,

 

стараясь,

 

чтобы

 

его

 

не

 

видали.

 

Приставъ,

 

издѣваясь

 

надъ

нимъ,

 

говорилъ:

 

„Ну-ка,

 

святоша,

 

спасайся

 

въ

 

каторгѣ!"

 

Хлѣбъ

и

 

вода

 

составляли

 

единственную

 

пищу

 

Даніила.

 

Разъ

 

зимою

приставь

 

посадиль

 

раздѣтаго

 

его

 

на

 

крышу

 

дома

 

и

 

велѣлъ

 

нолнвать

водою,

 

крича:

 

„Сиасайся— ты

 

святой!"
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Даніплъ

 

ничего

 

но

 

отвѣчалъ,

 

по

 

примѣру

 

мучениковъ

 

молился

только

 

о

 

немъ

 

Богу,

 

чтобы

 

не

 

иоставилъ

 

ему

  

во

 

грѣхъ

 

сего.

 

Это

же

   

наказаиіе

    

онъ

   

считалъ

    

для

 

себя

 

еще

 

малымъ,

  

потому

 

что

считалъ

 

себя

  

клятвопреступникомъ.

    

Господь

   

не

   

оставилъ

   

того

начальника,

   

Аѳанасьева,

 

безъ

 

наказанія:

 

въ

 

тотъ

 

же

   

день

 

влругь

голову

 

его

 

повернуло

 

на

 

сторону,

 

и

 

лицо

 

его

 

было

 

страшно

 

обезобра-

жено.

   

Жена

 

Аоанасьева

 

начала

 

укорять

 

его

 

за

 

непопиннаго

 

старца.

Тогда

 

онъ

 

приказалъ

 

позвать

 

къ

 

себѣ

 

Даиіила,

  

просилъ

   

у

 

него

прощенія

 

и

 

говорилъ

 

ему:

  

„прости,

 

прости,

 

ради

 

Христа, добрый

старецъ,

 

за

 

тебя

 

Богъ

 

наказалъ

 

меня!"

 

Старецъ

 

же

 

сказалъ:

 

„Богъ

тебя

 

простить.— Я

 

этого

 

наказанія

 

достоииъ,

 

потому

 

что

 

я

 

клятво-

проступннкъ".

 

Послѣ

 

этого

 

Аѳанасьевъ

 

сдѣлался

 

совершенно

 

здоро-

вымъ.

 

На

 

другой

 

день

 

Аѳанасьевъ

 

иоѣхалъ

 

въ

 

г.

 

Ачинскъ,

 

дорогой

ночью

 

поднялся

 

страшный

 

буранъ,

 

и

 

путники,

 

сбившись

 

съ

 

дороги,

заблудились.

  

Кучеръ

 

сказалъ

 

ому:

 

„Это

 

за

 

то

 

насъ

 

Господь

 

наказы-

ваотъ,

 

что

 

ты

 

вчера

 

очень

   

оскорбилъ

   

старца

   

Даніила.

 

Надобно

тебѣ

 

просить

 

еще

   

заочно

 

прощенія,

 

а

 

то

 

мы

 

здѣсь

 

замерзнемъ".

Онъ-же,

 

Аѳанасьевъ,

 

заплакавъ,

   

сказалъ:

  

„прости,

   

прости

 

меня,

старче

 

Даніиле,

  

и

 

избавь

 

насъ

 

отъ

 

этой

   

бѣды

   

и

 

смерти.

 

Болѣе

тебя

 

держать

 

не

 

буду

 

и

 

отиущу

 

на

 

волю".

 

И

 

что

  

же?

 

тутъ

 

же

очутились

 

они

 

близъ

 

дороги.

 

По

 

возвращеніи

 

па

 

заводъ,

 

Аѳанасьевъ

наиисалъ

   

донесеніе

   

къ

 

Губернатору,

    

что

 

такой-то

 

Даніилъ

   

не

способонъ

  

къ

 

работѣ,

 

и

 

отпустилъ

 

его

 

на

 

волю,

  

на

 

пропитаніе.

Получивъ

 

свободу,

 

Даніилъ

 

водворился

 

въ

 

городѣ

 

Ачинскѣ:

сперва

 

въ

 

маленькой

 

келліи,

 

потомъ

 

во

 

дворѣ

 

одного

 

купца,

 

гдѣ

тоже

 

устроилъ

 

себѣ

 

маленькую

 

келлію.

 

Жестокое

 

житіе

 

избралъ

себѣ

 

тутъ

 

Даніилъ—онъ

 

пребывалъ

 

въ

 

іюстояпномъ

 

тяжкомъ

 

трудѣ,

въ

 

тѣлесномъ

 

озлобленіи

 

и

 

непрестанной

 

молитвѣ.

 

Бозъ

 

трепета

нельзя

 

вспомнить

 

особенно

 

о

 

послѣднихъ

 

годахъ

 

жизни

 

Даніила,

которые

 

провѳлъ

 

онъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Зерцалахъ

 

(въ

 

1

 

7

 

в.

 

отъ

 

Ачинска)

у

 

одного

 

крестьянина.

Тутъ

 

его

 

келлія

 

была

 

въ

 

размѣръ

 

гроба,

 

такъ

 

что

 

приходящіо

съ

 

ужасомъ

 

взирали

 

на

 

подвигъ

 

великаго

 

труженика.

 

Въ

 

Зерцалахъ
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и

 

сейчасъ

 

имѣется

 

его

 

келейка,

 

похожая

 

па

 

гробъ,

 

съ

 

маленьким!,

окошечкомъ

 

на

 

восточной

 

сторонѣ,

 

въ

 

которой

 

онъ,

 

не

 

выходя,

молился,

 

до

 

пероѣзда

 

въ

 

Книсейскъ,

 

по

 

цѣлой

 

недѣлѣ.

 

Надь

келейкой

 

этой

 

въ

 

настоящее

 

время

 

воздвигнуть

 

храмъ,

 

во

 

имя

Преподобнаго

 

Даніила

 

Столпника.

 

Платье

 

свое

 

держалъ

 

онъ

 

въ

сѣняхъ,

 

такъ

 

какъ

 

одѣтый

 

не

 

могъ

 

онъ

 

помѣститьен

 

въ

 

этомъ

 

гробѣ.

Окно

 

было

 

размѣромъ

 

въ

 

мѣдный

 

грнвенннкъ;

 

по

 

цѣлой

 

недѣлѣ

оставался

 

онъ

 

въ

 

этомъ

 

заключеніи,

 

безъ

 

свѣта,

 

въ

 

молнтвѣ;

иногда

 

въ

 

сѣняхъ

 

занимался

 

онъ

 

рукодѣліомъ,

 

но

 

за

 

издѣлія

 

своп

не

 

брал ь

 

денегъ,

 

только

 

хлѣба

 

для

 

нропитанія.

 

По

 

ночамъ

 

выхо-

днлъ

 

онъ

 

тайно

 

на

 

работу:

 

воздѣлывалъ

 

землю

 

чужнхъ

 

огородовъ,

жалъ

 

и

 

косилъ

 

на

 

иоляхъ

 

у

 

бѣдныхъ.

Деньгами

 

подавать

 

онъ

 

но

 

могъ,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

у

 

него

никогда

 

ве

 

было.

 

О

 

мнлостыиѣ

 

говорнлъ:

 

„Лучше

 

подавать,

 

нежели

принимать;

 

а

 

ежели

 

нечего

 

подавать— Богъ

 

и

 

не

 

потребуетъ.

Нищета

 

Бога

 

ради-

 

-лучше

 

милостыни,

 

а

 

милость

 

можетъ

 

оказан,

и

 

не

 

имущііі:

 

помоги

 

бѣдному

 

поработать,

 

утѣшь

 

его

 

словомь,

помолись

 

о

 

немъ

 

Богу, —

 

воть

 

и

 

чорезъ

 

сіе

 

можно

 

оказать

 

любовь

ближнему".

Пища,

 

которую

 

нринималъ

 

онъ

 

лишь

 

къ

 

вечеру

 

и

 

то

 

не

 

всякій

день,— состояла

 

изъ

 

воды,

 

хлѣба

 

или

 

картофеля,

 

который

 

онъ

никогда

 

не

 

чистилъ;

 

передъ

 

ѣдой

 

онъ

 

забивалъ

 

за

 

поясъ

 

деревян-

ный

 

клннъ,

 

чтобъ

 

меньше

 

ѣсть.

 

Для

 

смиренія

 

плоти

 

опъ

 

носнлъ

берестовый

 

поясъ,

 

вросшій

 

въ

 

тѣло,

 

съ

 

которымъ

 

и

 

погребенъ,

 

н

жолѣзиыя

 

вериги

 

и

 

обручъ,

 

по

 

незадолго

 

до

 

смерти

 

онъ

 

снялъ

эти

 

послѣднія

 

и

 

отвѣтилъ

 

такъ

 

одному

 

искренне

 

вопрошавшему:

„Тѣло

 

мое

 

къ

 

нпмъ

 

привыкло

 

и

 

не

 

чувствовало

 

отъ

 

нихъ

 

болѣзнп.

Тогда

 

бываетъ

 

только

 

полезенъ

 

подвигъ.

 

когда

 

наносить

 

обузданіе

тѣлу.

 

Пусть

 

лучше,

 

чѣмъ

 

хвалить

 

меня,

 

говорятъ

 

люди:

 

„Даніилъ

нынѣ

 

уже

 

разлѣнился;

 

это

 

будетъ

 

для

 

меня

 

полезнѣе".

Еще

 

съ

 

завода

 

прошла

 

въ

 

народѣ

 

молва

 

про

 

праведную

 

жизнь

Даніила,

 

и,

 

когда

 

поселился

 

онъ

 

въ

 

Ачинскѣ,

 

сталъ

 

народъ

 

ходить

къ

 
нему

 
за

 
благословеніемъ

 
на

 
какое

 
нибудь

 
дѣло,

 
или

 
за

 
совѣтомъ,
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или

 

чтобъ

 

взглянуть

 

на

 

него

 

и

 

порадоваться.

 

Одинъ

 

видъ

 

под-

вижника

 

дѣйствовалъ

 

на

 

душу;

 

неотразимо

 

-

 

закоснѣлыо

 

грѣшникн

рыдали

 

предъ

 

святынею,

 

въ

 

немъ

 

чувствовавшеюся,

 

и

 

признавались

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ.

Духовною

 

силою,

 

'любовью

 

и

 

умнленіомъ

 

были

 

исполнены

бесѣды

 

Даніила.

 

Опъ

 

говорилъ

 

о

 

церковныхъ

 

уставахъ,

 

о

 

запо-

вѣдяхъ,

 

о

 

Хрпстѣ

 

и

 

Его

 

ученіп

 

п

 

крестной

 

смерти,

 

о

 

вѣчноіі

жизни,

 

блаженствѣ

 

праведвыхъ

 

и

 

мученіи

 

грѣшныхъ.

 

Любовь,

наполнявшая

 

его

 

сердце,

 

изливалась

 

въ

 

слезахъ,

 

безъ

 

которыхъ

онъ

 

не

 

могъ

 

говорить

 

и

 

иногда

 

во

 

время

 

бесѣды

 

прнходилъ

 

онъ

въ

 

духовное

 

восхищеніе

 

и

 

молился

 

восторженною

 

молитвою,

которая

 

полноводною

 

рѣкою

  

текла

 

всегда

 

изъ

 

его

 

сердца.

Звать

 

себя

 

„отцомъ

 

Дапіпломъ"

 

старецъ

 

воснрещалъ-и

говорилъ,

 

что

 

одппъ

 

только

 

у

 

насъ

 

отецъ

 

—

 

Господь

 

Богъ,

 

a

 

всѣ

мы

 

— братья,

 

и

 

потому

 

звали

 

его

 

„брать

 

Даніилъ".

 

Много

 

случаевъ

дали

 

современникамъ

 

поводъ

 

узнать

 

прозорливость

 

Даніила.

Говорить

 

онъ

 

старался

 

притчами

 

и

 

такъ,

 

чтобъ

 

понятно

 

было

 

лишь

тому,

 

до

 

кого

 

это

 

относилось.

Мѣстные

 

епископы,

 

обьѣзжая

 

епархію,

 

бывали

 

у

 

Даніила

 

и

относились

 

къ

 

нему

 

съ

 

великимъ

 

уваженіемъ.

 

Архіеипскопъ

 

Иркут-

ска

 

Михаилъ

 

рыдалъ

 

отъ

 

его

 

бесѣды;

 

отъѣзжая,

 

онъ

 

умолялъ

Даніила

 

принять

 

денегъ

 

отъ

 

него,

 

но

 

тотъ

 

не

 

хотѣлъ.

 

При

 

прощаніи

на

 

паромѣ

 

архіеппсконъ

 

подалъ

 

ему

 

просфору,

 

въ

 

нижней

 

части

которой

 

были

 

положены

 

деньги,

 

но

 

старецъ,

 

не

 

беря

 

ее

 

на

 

руки,

отломилъ

 

верхнюю

 

половину

 

и

 

сказалъ:

 

„Владыко,

 

мы

 

раздѣлпмъ,

верхнюю

 

часть

 

мнѣ,

 

а

 

нижнюю

 

тебѣ".

 

Удивяся

 

прозорливости

Даніила,

 

архіепископъ

 

поклонился

 

ему

 

почти

 

до

 

земли,

 

говоря:

„Прости

 

меня,

 

братъ

 

Данінлъ!"

 

Съ

 

такнмъ

 

же

 

уваженіемъ

 

относился

къ

 

старцу

 

Агапитъ,

 

первый

 

еппскопъ

 

Томскій.

Старецъ

 

часто

 

шелъ

 

навстрѣчу

 

желаніямъ

 

лицъ,

 

нмѣвшпхъ

до

 

него

 

надобность.

 

Когда

 

изъ

 

Ачинска

 

кто

 

собирался

 

въ

 

Зерцалы,

старецъ,

 

прозрѣвая

 

ихъ

 

намѣреніе,

 

самъ

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

городъ

 

и

прнходилъ

 
къ

 
тѣмъ

 
людямъ.
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Но

 

молва

 

людская,

 

разлучавшая

 

его

 

отъ

 

ненарушимаго

 

едй-

ненія

 

съ

 

Богомъ.

 

было

 

ему

 

тяжела.

 

Онъ

 

любилъ

 

молчаніе,

 

краткость

рѣчи

 

н

 

никакііхъ

 

разговоровъ,

 

кромѣ

 

духовныхъ,

 

не

 

выносіілъ.

Нестяжаніе

 

донелъ

 

до

 

того,

 

что

 

самую

 

малѣйшую

 

вещь

 

считай

за

 

вредъ

 

душѣ

 

своей.

 

Одежда,

 

которую

 

носилъ

 

старецъ,

 

была

такъ

 

плоха,

 

что

 

никто

 

бы

 

не

 

поднялъ

 

ее,

 

еслибъ

 

старецъ

 

ее

 

бросилъ.

Тѣло

 

его

 

отъ

 

поста

 

сдѣлалось

 

какъ

 

бы

 

восковое.

 

Никто

 

не

 

видалъ

ого

 

ѣдящимъ.

 

Часто

 

постился

 

онъ

 

по

 

седшіцѣ

 

и

 

больше;

 

ко

 

святому

нричастію

 

приступалъ

 

онъ

 

очень

 

часто.

 

Лицо

 

у

 

него

 

было

 

пріят-

ное

 

и

 

веселое:

 

съ

 

малымъ

 

румянцемъ.

 

Къ

 

вольнымъ

 

страданіямъ,

которыми

 

порабощалъ

 

Данінлъ

 

свою

 

плоть,

 

прибавилась

 

тѣлесная

болѣзнь:

 

въ

 

колѣпѣ,

 

отъ

 

молптвеннаго

 

стоянія,

 

образовались

струпья

 

и

 

завелись

 

черви,

 

и

 

благодушно

 

терпѣлъ

 

старецъ

 

эти

страдаиія.

Такою

 

самоотверженною

 

жизнію

 

и

 

основаннымъ

 

на

 

искавій

иебеснаго

 

крайпимъ

 

препобрежоиіомъ

 

земного

 

естества

 

— и

 

стяжалъ

Даніилъ

 

тѣ

 

великіе

 

духовные

 

дары,

 

о

 

которыхъ

 

свидѣтельствуютъ

его

 

современники.

 

Предавшись

 

весь

 

Богу,

 

чувствовалъ

 

онъ

 

потому

надъ

 

собою

 

постоянный

 

покровъ

 

Божій,

 

хранившій

 

его

 

во

 

всѣхъ

путяхъ

 

его

 

жизни.

 

Одинъ

 

человѣкъ,

 

выйдя

 

отъ

 

Данінла,

 

полюбопыт-

ствовалъ

 

узнать,

 

что

 

дѣлаотъ

 

старецъ

 

одпнъ

 

въ

 

келліи.

 

Но,

 

едва

подползъ

 

онъ

 

потихоньку

 

къ

 

окну

 

келліи,

 

какъ

 

изъ

 

окна

 

появилось

пламя

 

и

 

едва

 

не

 

опалило

 

любопытиаго.

 

На

 

крикъ

 

его,

 

Даніилъ

изъ

 

келлін

 

отвѣчалъ:

 

„Богъ

 

ироститътебя;

 

но

 

впередъ

 

не

 

испытывай".

Вообще

 

старецъ

 

Даніилъ

 

такую

 

имѣлъ

 

благодать,

 

что

 

кто

только

 

увидитъ

 

его,

 

весь

 

измѣпялся,

 

хотя

 

бы

 

и

 

закоснѣлыіі

 

былъ

грѣшникъ.

 

Такъ

 

однажды

 

діаволъ

 

уязвнлъ

 

завистію

 

протнвъ

 

старца

Даніила

 

жнвшаго

 

неподалеку

 

отъ

 

него

 

брата-поцвижника,

 

потому

что

 

старца

 

Даніила

 

всѣ

 

прославляли

 

и

 

почитали,

 

какъ

 

великаго

подвижника,

 

а

 

его

 

нѣтъ.

 

Посему

 

этотъ

 

братъ-подвпжннкъ

 

возна-

мѣрился

 

умертвить

 

старца.

 

Бъ

 

одно

 

время,

 

взявши

 

ножъ,

 

онъ

пошелъ

 

къ

 

его

 

келіи.

 

Старецъ

 

самъ

 

встрѣтнлъ

 

его

 

въ

 

сѣняхъ

 

и

сгсазалъ:

   

„любезный

 

брать,

   

за

 

что

 

ты

 

хочешь

 

зарѣзать

   

меня?...
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Ну,

 

ежели

 

я

 

виноватъ,

 

такъ

 

рѣжь-же".

 

Братъ

 

затрепоталъ

 

и

выпустилъ

 

ножъ,

 

который

 

былъ

 

подъ

 

его

 

одеждою,

 

палъ

 

на

 

колѣнн,

заплакалъ

 

и

 

сталъ

 

просить

 

прощенія.

 

Старецъ

 

иростилъ

 

его

 

и

сказалъ:

 

„что

 

славы

 

онъ

 

не

 

ищетъ

 

и

 

не

 

желаетъ

 

ея.

 

Посовѣтовалъ

ему

 

не

 

вѣрнть

 

внушеніямъ

 

діавола

 

п

 

но

 

искать

 

славы

 

здѣсь

 

на

землѣ,

 

а

 

только

 

молиться

 

Богу

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ—

 

и

 

Господь

прославить

 

тебя".

О

 

своей

 

кончннѣ

 

въ

 

Енисейскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

стар.

Дапіилъ

 

иредсказалъ

 

вскорѣ

 

иослѣ

 

освобождевія

 

его

 

послѣ

 

завод-

скихъ

 

работъ.

 

Это

 

было

 

такъ:

Въ

 

Богѣ

 

почившій

 

стар.

 

Даніилъ,

 

когда

 

еще

 

жилъ

 

въ

 

г.

Ачпнскѣ,

 

ходилъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ

 

поклониться

 

Новоявленному

Свят.

 

Иниокентію

 

Чудотворцу.

 

Былъ

 

и

 

въ

 

Иркутскомъ

 

женскомъ

монастырѣ

 

у

 

игуменьи,

 

которая,

 

зная

 

его

 

богоугодную

 

жизнь,

 

при-

глашала

 

остаться

 

навсегда

 

у

 

нихъ

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

обѣщалась

успокоить

 

его

 

до

 

смерти,

 

иотомъ

 

похоронить,

 

Онъ

 

же

 

сказалъ

 

еіі:

„нѣтъ,

 

я

 

не

 

вашъ

 

житель, — мнѣ

 

надобно

 

умереть

 

въ

 

Енисейскомъ

женскомъ

 

мопастырѣ,

 

у

 

игуменьи" .

 

Эта

 

игуменья

 

Евгенія,

 

у

 

которой

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

умереть,

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

была

 

барыней,

называлась

 

Екатериной;

 

жили

 

со

 

своимъ

 

мужемъ

 

въ

 

г.

 

Ачинск!;

въ

 

довольствѣ

 

и

 

благополучіи

 

и

 

строили

 

себѣ

 

новый

 

домъ.

Старецъ

 

Данінлъ

 

въ

 

s.

 

Ачннскѣ

 

часто

 

посѣщалъ

 

будущую

игуменью

 

и

 

ея

 

мужа

 

и

 

иредупреждалъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

строили

 

для

себя

 

домъ,

 

такъ

 

какъ

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

не

 

придется

 

жить,

 

А

обращаясь

 

къ

 

хозяйкѣ,

 

говорнлъ:

 

„ты

 

не

 

знаешь,

 

что

 

Владычица

уже

 

давно

 

уготовала

 

тебѣ

 

черное

 

покрывало:

 

тебя

 

ожидаетъ

 

обитель,

ты

 

будешь

 

монахиня,

 

казначея

 

и

 

игуменья,

 

у

 

тебя

 

будетъ

 

монастырь

богатый".,

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

сего,

 

при

 

каждомъ

 

почти

 

ііосѣщеиіи

говорилъ:

 

„скоро,

 

скоро

 

у

 

Катеринушки

 

(такъ

 

звали

 

въ

 

мірѣ

 

игум.

Евгенію)

 

крылышки

 

отпадутъ,

 

Катерннушка

 

уиадотъ".

 

А

 

на

 

прпгла-

шенія

 

Екатеринушки

 

и

 

ея

 

мужа—жить

 

у

 

нихъ

 

въ

 

новомъ

 

домѣ,

стар.

 

Данінлъ

 

отказывался,

 

говоря:

 

„домъ

 

па

 

болотѣ,— онъ

 

по-

тонетъ,

 

а,

 

когда

 

будешь

 

жить

 

на

 

твердой

 

землѣ,

 

тогда

 

приду

 

къ

тебѣ, —ты меня похоронишь".
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Все

 

сбылось,

 

какъ

 

было

 

предсказано

 

стар.

 

Даніиломъ.

 

Вскорѣ

мужъ

 

ея—хозяинъ

 

дома,

 

умеръ,

 

и

 

чрезъ

 

три

 

года

 

все

 

состояніе

ихъ

 

было

 

описано

 

и

 

ушло.

 

Тогда

 

ой

 

ничего

 

не

 

оставалось,

 

какъ

исполнить

 

опродѣленное

 

Богомъ—поступить

 

въ

 

монастырь.

 

За

 

благо-

словеніемъ

 

обратилась

 

она

 

къ

 

стар.

 

Даніплу

 

и

 

спросила:

 

куда

 

ей

идти,— въ

 

Иркутскііі

 

или

 

Енисейскій

 

монастырь.

 

Онъ

 

отвѣчалъ:

„поѣзжай

 

въ

 

Иркутскій,

 

будешь

 

и

 

въ

 

Енисейскомъ."

 

На

 

ея

замѣчаніе:

 

—

 

„зачѣмъ

 

же

 

такъ?

 

Въ

 

одпнъ

 

который

 

нибудь". — Стар.

Данінлъ

 

сказалъ:

 

и

 

„рада

 

бы

 

не

 

шла,

 

да

 

вырвутъ

 

въ

 

Еннсейскій".

И

 

это

 

предсказаніе

 

стар.

 

Даніила

 

сбылось.

 

Евгенія

 

была

 

вызвана

пзъ

 

Иркутскаго

 

монастыря

 

въ

 

Еннсейскій

 

нгуменіей.

Чрезъ

 

десять

 

лѣтъ

 

жизни

 

ея

 

въ

 

монастырѣ,

 

когда

 

Евгенія

была

 

уже

 

игуменьей

 

въ

 

Енисейскомъ

 

монастырь,

 

достопочтенный

старецъ

 

Даніилъ

 

къ

 

ней

 

пріѣхалъ

 

съ

 

крестиикомъ

 

своимъ

 

Але-

ксандромъ

 

Даниловымъ,

 

котораго

 

обратнлъ

 

въ

 

хрнстіанство

 

изъ

іудейскаго

 

вѣроисповѣианія.

 

Какъ

 

только

 

встуцилъ

 

въ

 

ея

 

кѳлію,

первый

 

его

 

.слова

 

были:

 

„вотъ

 

теперь

 

ты

 

на

 

твердой

 

землѣ.

 

Я

пріѣхалъ

 

къ

 

тебѣ

 

погостить,

 

и

 

ты

 

меня

 

похоронишь".

 

Въ

 

это

 

время

онъ

 

былъ

 

совершенно

 

здоровый.

Прогостилъ

 

дорогой

 

гость

 

но

 

долго,

 

только

 

три

 

мѣсяца.

Заболѣвъ

 

въ

 

ночь

 

на

 

15

 

апрѣля,

 

онъ

 

въ

 

утреню

 

исповѣдо-

вался,

 

въ

 

раннюю

 

обѣдню

 

причастился

 

и,

 

по

 

прочтеніи

 

отходной,

скончался,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ,

 

въ

 

четвортомъ

 

часу

 

дня,

 

на

 

пятьдесятъ

девятомъ

 

году,

 

въ

 

четвертокъ

 

святой

 

Пасхи,— 15

 

апрвля

 

1843

 

года.

По

 

смерти

 

живая

 

радостная

 

улыбка

 

запечатлѣлась

 

на

 

его

лнцѣ.

 

Множество

 

народа

 

стеклось

 

па

 

его

 

похороны;

 

хотя

 

его

 

не

успѣли

 

узнать --весь

 

городъ

 

былъ

 

па

 

отпѣваніи.

 

Предмѣстница

пгуменіи

 

Евгенін,

 

слѣпая,

 

когда

 

несли

 

мимо

 

Вея

 

гробъ,

 

увидала

яркій

 

свѣтъ,

 

какъ

 

блескъ

 

молніп.

 

Особенный

 

свѣтъ

 

наполнялъ

также

 

храмъ

 

во

 

время

 

отпѣванія,

 

хотя

 

были

 

зажжены

 

всѣ

 

мѣстныя

свѣчи.

 

Многіе

 

слышали

 

благоухапіе

   

и

 

прославляли

 

Бога.

Въ

 

1859

 

голу,

 

по

 

благословенно

 

Иреосвященнаго

 

Парѳенія,

Епископа

 

Томскаго

 

и

 

Енисейска™,

 

на

 

средства

 

купца

 

А.

 

Д.

 

Дани-
лова

   
и

 
другихъ

   
благотворителей

   
надъ

 
могилой

 
старца

 
Даніила
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на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

отъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

(тогда

 

еще

бывшей

 

Монастырской),

 

въ

 

5

 

саженяхъ

 

отъ

 

ноя,

 

построена

 

не-

большая

 

каменная

 

часовня.

 

Часоввя

 

эта

 

въ

 

1894

 

году

 

была

расширена

 

благотворителемъ,

 

Маріинскимъ

 

куицомъ

 

Стефаномъ

Родіоновымъ

 

Рязановымъ.

Въ

 

часовнѣ

 

въ

 

дни

 

памяти

 

Старца

 

Даніила

 

и

 

каждую

пятницу

 

послѣ

 

Лптургіи

 

служится

   

по

 

старцѣ

 

Даніилѣ

   

панихида.

Вотъ

 

нѣсколько

   

строкъ

 

о

 

немъ

   

послѣдняго

 

его

 

духовника.

„До

 

прибытія

 

блаженнаго

 

Даніпла

 

въ

 

Енпсойскъ,

 

я

 

не

 

зналъ

его

 

лично

 

и,

 

признаюсь,

 

думалъ

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

о

 

чѳловѣкѣ

 

обыкно-

венному

 

имѣющемъ

 

только

 

внѣшній

 

образъ

 

благочестія.

 

Однажды

самъ

 

онъ

 

иришелъ

 

ко

 

мнѣ

 

въ

 

домъ;

 

отъ

 

иредложеннаго

 

мною

угощенія,

 

дажо

 

и

 

чаемъ— отказался,

 

но

 

началъ

 

со

 

мною

 

духовную

бесѣду

 

п

 

съ

 

такою

 

простотою,

 

съ

 

такою

 

сладостью,

 

съ

 

такішъ

умиленіемъ

 

прочиталъ

 

и'объяснилъ

 

мнѣ

 

евангельскую

 

притчу

 

о

десяти

 

дѣвахь,

 

что

 

я

 

тутъ

 

же

 

неремѣнилъ

 

о

 

немъ

 

свое

 

мнѣніе

 

и

позналъ

 

въ

 

немъ

 

нстиннаго

 

человѣка

 

Божія.

 

Ахъ,

 

какъ

 

бы

 

поболѣо

подавалъ

 

намъ

 

Богъ

 

таковыхъ

 

псповѣднпковъ!..

 

Когда

 

мнѣ

 

были

назначены

 

катихизическія

 

поученія,

 

я

 

съ

 

особенною

 

охотою

 

и

легкостію

 

исполнплъ

 

сіе

 

дѣло.

 

Ничему

 

другому,

 

какъ

 

благодати

Божіей.

 

присущей

 

старцу

 

Даніилу,

 

я

 

приписываю

 

успѣхъ

 

моихъ

поученій".

  

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Василій

  

Касьяновъ.*)

Обзоръ

 

печати.

Прославленіе

 

святителя

 

Іоасафа.

 

Въ

 

Бѣлгородѣ

 

сонмомъ

іерарховъ,

 

подъ

 

предстонтельствомъ

 

Московскаго

 

митрополита

 

Вла-

диміра,

 

и

 

многочисленнымъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

прпсутствіи

 

около

200.000

 

вѣрующаго

 

иравославнаго

 

народа

 

совершено

 

4

 

сентябри

великое

 

торжество— прославленіе

 

святителя

 

Іоасафа

 

прпчтоніемъ

 

но-

ваго

 

угодника

 

Божія

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

православной

 

Церкви

 

и

открытіемъ

 

нетлѣнныхъ

 

мощей

 

его

 

для

 

всенароднаго

 

почитанія.

*)

 

Состав,

 

на

 

осцов.

 

статей:

 

„Русскіѳ

 

подвижники

 

XIX",

 

К.

 

Поселянина,

„Краткое

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

й

 

подвигахъ

 

старца

 

Дапіила,"

 

свящ.

 

Левицкаго

 

и

 

проч.
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Смѣта

 

Св.

 

Синода

 

на

 

1912

 

г.

 

Въ

 

Государственную

 

Ду-

му

 

внесена

 

смѣта

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

па

 

1912

 

г.

 

Доходы

 

исчис-

лены

 

въ

 

суммѣ

 

текущаго

 

года

 

въ

 

82,549

 

руб.,

 

расходы

 

же

 

въ

40.129,977

 

р.,

 

съ

 

превышеніемъ

 

нротпвъ

 

смѣты

 

текущаго

 

гояд

на

 

2.594,501

 

р.

 

Главпѣйшія

 

увсличенія

 

въ

 

расходахъ

 

падаютъ

па

 

содержаніе

 

городскому

 

и

 

сельскому

 

духовенству—на

 

586,523

 

р.,

на

 

духовно -учебный

 

заведонія—

 

116,000

 

рублей,

 

на

 

начальныя

церковно-приходскія

 

школы — 284,500

 

р.

 

и

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

учащихъ

 

въ

 

церковиыхъ

 

школахъ — 1.511,000

 

р.

 

Помимо

 

объ-

ясненія

 

смѣтпыхъ

 

предложеній,

 

объяснительная

 

записка

 

приводитъ

„въ

 

порядкѣ

 

освѣдомленія"

 

свѣдѣнія

 

и

 

соображенія

 

вѣдомства

 

пра-

вославнаго

 

исповѣданія

 

по

 

всѣмъ

 

затронутымъ

 

за

 

послѣдніо

 

годы

законодательными

 

учрежденіями

 

главнѣйгаимъ

 

вопросамъ

 

церковной

жизни.

 

Такъ,

 

по

 

возбужденному

 

бюджетной

 

комиссіей

 

Государствен-

ной

 

Думы

 

вопросу

 

о

 

ненормальности

 

того

 

положенія

 

вещей,

 

при

которомъ

 

присутствующіо

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

іерархи

 

православной

церкви

 

получаютъ

 

суточное

 

довольствіе

 

въ

 

столь

 

нпчтожномъ

 

раз-

мѣрѣ,

 

какъ

 

2

 

руб.

 

35

 

к.

 

и

 

3

 

р.

 

13

 

к.,

 

синодальная

 

комиссія

нашла

 

соотвѣтственнымъ

 

установить

 

вознаграждепіе

 

годовое

 

въ

 

елѣ-

дующихъ

 

размѣрахъ:

 

митрополиту

 

Петербургскому,

 

какъ

 

первен-

ствующему

 

члену

 

Св.

 

Синода— 5,000

 

р.,

 

митрополиту

 

Московскому

— 4,000

 

р.

 

въ

 

теченіо

 

цѣлаго

 

года,

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

также

4,000

 

р.,

 

по

 

по

 

разсчету

 

присутствовали

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ,

 

и

 

пя-

ти

 

присутствующимъ

 

въ

 

Синодѣ

 

прсосвящоннымъ

 

2,400

 

р.

 

по

разсчету

 

за

 

время

 

прсбыванія

 

въ

 

Синодѣ.

 

По

 

вопросу

 

объ

 

уста-

новлена

 

равпомѣрности

 

въ

 

содержаніи

 

архіероѳвъ

 

особая

 

сино-

дальная

 

комиссія

 

раздѣлнла

 

соображенія

 

Гос.

 

Думы

 

о

 

желатель-

ности

 

такой

 

равномѣрности

 

и

 

признала,

 

что

 

еиархіальные

 

преосвя-

щенные

 

должны

 

получать

 

содержанія

 

не

 

мепѣе

 

6,000

 

р.

 

въ

 

годъ.

По

 

вопросу

 

о

 

высшихъ

 

нормахъ

 

содержанія

 

епархіалышхъ

 

прѳо-

священныхъ

 

компссія

 

пришла

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

для

 

еиархіаль-

паго

 

епископа

 

высшею

 

нормою

 

могла-бы

 

быть

 

признана

 

сумма

 

въ

12,000

 

р.,

 

а

 

для

 

знатнѣйшихъ

 

каѳедръ— Казанской,

 

Харьковской,

Литовской,
 

Волынской,
 

Кишиневской,
 

Херсонской,
 

Астраханской
 

и
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Экзархата— 18,000

 

р.,

 

а

 

для

 

мптрополитовъ

 

въ

 

количествѣ

 

выс-

шей

 

нормы

 

ихъ

 

содержанія

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

сумма

 

въ

36,000

 

р.

 

Въ

 

отношеніи

 

нормъ

 

преосвященных!»

 

внкарныхъ,

 

ко-

миссія

 

ваша,

 

что

 

содержаніе

 

ихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

менѣе

 

3,000

 

р.

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

комиссіей

 

возбужденъ

 

вопросъ

 

объ

 

увеличе-

ніи

 

назначаемой

 

преосвященнымъ

 

при

 

оставленіи

 

управленія

 

енар-

хіей

 

пѳнсіи

 

до

 

4,000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

до

 

двухъ

 

третей

 

предно-

ложеннаго

 

минималыіаго

 

содержанія,

 

такъ

 

какъ

 

нынѣшній

 

размѣрь

ненсій

 

въ

 

1,000

 

и

 

1,500

 

р.

 

представляется

 

крайне

 

нпчтожнымъ

п

 

проживать

 

на

 

эту

 

пенсію

 

архіерею,

 

особенно

 

въ

 

старости

 

и

 

бо-

лѣзненномъ

 

состояніи,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

затруднительно.

 

На

 

со-

держаніе

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духовенства

 

испрашивается

14.766,966

 

р.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

объяснительной

 

запнскѣ

 

ука-

зывается,

 

что

 

„поправлоніе

 

еодержанія

 

церковпаго

 

причта"

 

должно

явиться

 

одною

 

изъ

 

важнѣншихъ

 

задачъ

 

нашего

 

времени,

 

такъ

 

какъ

путь

 

ежегодныхъ

 

дополнительныхъ

 

отпусковъ

 

изъ

 

казны

 

при

 

при-

нятой

 

законодательными

 

учрежденіямп

 

нормѣ

 

въ

 

450,000

 

р.

 

слиш-

комъ

 

длитоленъ:

 

доведеніе

 

содержанія

 

всѣхъ

 

пынѣ

 

существующихт»

причтовъ

 

Имперіп

 

только

 

до

 

средно-нормалыіыхъ

 

размѣровъ

 

(300

 

р.

священнику,

 

150

 

p.— діакону

 

н

 

100

 

p.— псаломщику)

 

потре-

буем

 

новаго

 

ассигнованія

 

изъ

 

казны

 

9.000,000

 

р.

 

и

 

можетъ

быть

 

закончено

 

лишь

 

черезъ

 

20

 

лѣтъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

печальна-

го

 

положенія

 

вещей

 

Св.

 

Снподъ

 

образовалъ

 

особую

 

комиссію

 

для

разработки

 

вопроса

 

объ

 

обезпочонін

 

казеннымъ

 

содоржаніѳмъ

 

го-

родского

 

и

 

сельскаго

 

духовенства.

Гезолюція

 

обгцеземскаго

 

съѣзда

 

по

 

народному

 

образо-
ванию

 

относительно

 

преподавапгя

 

Закона

 

Яожія.

 

Бывшій
въ

 

Москвѣ

 

общеземскій

 

съѣздъ

 

но

 

народному

 

образованію

 

принялъ

слѣдующую

 

резолюцію

 

относительно

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія:

цѣлью

 

обученія

 

Закону

 

Божію

 

слѣдуетъ

 

признать

 

не

 

механическое

заучиваніо

 

священной

 

исторіи,

 

a

 

усвоеніе

 

учащимися

 

истинъ

 

вѣры

и

 

евангельской

 

нравственности,

 

созданіе

 

въ

 

учащихся

 

религіознаго

настроенія.
 

Въ
 

соотвѣтствіи

 
съ

 
этимъ

 
историческія

 
событія

 
Ветхаго
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Завѣта

 

не

 

должны

 

составлять

 

самостоятельная

 

курса,

 

а

 

въ

 

основу

преподававія

 

Закона

 

Божія

 

должно

 

быть

 

положено

 

изученіе

 

Еван-

гелія.

 

2)

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

съ

 

открытіемъ

 

новыхъ

 

школъ

 

по

сѣтн

 

всеобщаго

 

обучонія

 

многіе

 

приходскіе

 

священнослужители

 

не

будутъ

 

имѣть

 

физической

 

возможности

 

преподавать

 

Законъ

 

Божій,

признать

 

желательнымъ

 

учрежденіе

 

должности

 

особыхъ

 

законоучите-

лей—преподавателей.

 

3)

 

Признать

 

пеобходимымъ,

 

чтобы

 

учащіе

допускались

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

мѣстный

 

священпикъ

 

или

 

другое

 

лицо

 

изъ

 

причта,

 

обладающее

правомъ

 

преподаванія,

 

не

 

будстъ

 

имвть

 

возможности

 

вести

 

препода-

ианіе

 

въ

 

школѣ.

Удовлетворение

 

религіозныхъ

 

нуждъ.

 

Св.

 

Синодъ,

 

въ

пѣляхъ

 

удоилетворенія

 

рслигібзпыхъ

 

потребностей

 

населенія

 

района

постройки

 

Амурской

 

жел.

 

дор.,

 

призналъ

 

неотложно

 

пеобходимымъ

отправить

 

на

 

линію

 

Амурской

 

жел.

 

дор.

 

восемь

 

іеромонаховъ

 

изъ

числа

 

іеромонашествующей

 

братіи

 

монастырей

 

московской

 

и

 

Волын-

ской

 

енархій.

 

Каждый

 

изъ

 

отправляемыхъ

 

іеромонаховъ,

 

въ

 

виду

отсутствія

 

на

 

лнніи

 

дороги

 

православвыхъ

 

храмовъ.

 

будетъ

 

снаб-

женъ

 

походною

 

церковью.

—

 

Св.

 

Синодомъ

 

разрѣшено

 

открыть,

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

на-

стоящая

 

года

 

дополнительные

 

двухгодичные

 

курсы

 

для

 

подготовленія

воспитанннковъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

къ

 

служенію

 

Церкви

 

Божіѳй

въ

 

должностяхъ

 

псаломщпковъ

 

и

 

діаконовъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

помощниковъ

сннщенникамъ

 

по

 

преиодаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

школахъ

 

при

 

второклассныхъ

 

школахъ:

 

митинской,

 

вятской

 

епархіи,

и

 

иодлубовской,

 

уфимской

 

епархін.

 

На

 

содержаніе

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

курсовъ

 

назначается

 

4.560

 

руб.

  

въ

 

годъ.

Мріемъ

 

безъ

 

экзамена.

 

Совѣту

 

спб.

 

духовной

 

академіи

разрѣшено

 

принять

 

въ

 

число

 

академическнхъ

 

студентовъ

 

безъ

экзамена

 

графа

 

Дю-Шайля,

 

окончпвшаго

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Іезуит-

ской

 

коллегіи

 

во

 

Францін

 

и

 

принявшая

 

православіе.

 

Дю-Шайль

 

въ
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послѣдиее

  

время

 

состоялъ

 

преподавателемъ

 

фрапцузскэго

 

языка

 

въ

волынской

 

дух.

  

семинаріи.

О

 

пашырскомъ

 

служеніи.

 

Ннжегородскій

 

Епископъ

Іоакимъ,

 

посѣтнвъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣданій

 

(въ

 

іюнѣ

 

с.

 

г.)

 

епар-

хіальный

 

съѣздъ

 

своей

 

епархін,

 

велъ

 

съ

 

депутатами

 

бесѣду

 

по

вопросу

 

о

 

пастырскомъ

 

служенін

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

сказалъ

 

слѣду-

ющее:

 

„Я

 

хочу

 

обратить

 

ваше

 

внпманіе,

 

отцы

 

и

 

бр.,

 

на

 

слабую

постановку

 

у

 

насъ

 

церковпо-учитсльскагодѣла.

 

Нѣкоторые

 

священ-

ники

 

читаютъ

 

печатный

 

поученія,

 

нѣкоторые

 

совсѣмъ

 

ничего

 

но

пропзносятъ.

 

Такъ

 

не

 

должно

 

быть

 

теперь.

 

Нынѣ

 

развивается

 

у

насъ

 

сектантство,—намъ

 

нужно

 

отражать

 

его.

 

Для

 

этого

 

необходима

прежде

 

всего

 

молитва,

 

молитва

 

усердная,

 

съ

 

истовымъ

 

и

 

благоговѣй-

нымъ

 

совершеиіемъ

 

богослуженія.

 

По

 

немощи

 

пастырей

 

и

 

иасомыхь.

нѣкоторыя

 

сокращенія

 

въ

 

богослуженіп

 

вошли

 

во

 

всеобщее-

 

обра-

щеніе;

 

съ

 

этимъ

 

приходится

 

мириться.

 

Но

 

не. простительны

 

пасты-

рямъ

 

церкви

 

спѣшность

 

и

 

небрежность

 

въ

 

совершеніи

 

'

 

того,

 

что

установлено.

 

Нужно

 

помнить,

 

что

 

„проклятъ

 

всякъ,

 

творяй

 

дѣло

Божіе

 

съ

 

небреженіемъ".

 

При

 

посвященіи

 

указывается

 

въ

 

молитві»

единственное

 

качество

 

посвящаемаго— благоговѣніе;

 

не

 

указывается

ни

 

ученость,

 

ни

 

какое-либо

 

иное

 

достоинство,

 

но

 

именно

 

благоговѣніс:

Божественная

 

благодать...

 

проручествуетъ

 

благоговѣйнаго

 

мужа.

Благоговѣйное

 

служеніе

 

необходимо",

 

чтобы

 

пастырь

 

не

 

подвергся

осужденію.

 

Если

 

будутъ

 

благоговѣйно

 

совершаться

 

богослуженіе

 

и

требы— крещепіе,

 

мѵропомазаніе,

 

елеосвящевіе

 

и

 

др.,

 

то

 

это

 

будет ь

сильнымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

пастыря;

 

пасомые

 

будутъ

 

сохранять

единство

 

съ

 

Св.

 

Церковью.

 

Но

 

болѣе

 

всего

 

пастырямъ

 

Право-

славной

 

церкви

 

необходимо

 

учительство

 

своею

 

жизнью.

 

Часто

авторитетъ

 

пастыря

 

умаляется

 

его

 

собственной

 

жизнію.

 

Недостаток!»

благочестія

 

въ

 

житіи — причина

 

неуважепія

 

пасомыхъ

 

къ

 

пастырю.

Имъ

 

дорогъ

 

не

 

тотъ,

 

кто

 

имѣетъ

 

ученый

 

дпнломъ,

 

а

 

кто

 

въ

 

своей

жизни

 

являетъ

 

подвиги

 

благочестія.

 

Часто

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

даже

интеллигенція

 
идетъ

 
не

 
къ

   
ученому

   
священнику,

 
а

 
къ

 
простому,
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необразованному,

 

но

 

благочестивому

 

монаху.—

 

„Та ко

 

да

 

просвѣтит-

ся

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

ваши

 

добрыя

 

дѣла

и

 

прославятъ

 

Отца

 

вашего,

 

иже

 

есть

 

на

 

небесѣхъ".

 

Наряду

 

съ

указанными

 

недостатками,

 

больнымъ

 

мѣетомъ

 

является

 

у

 

насъ

 

не-

согласное

 

житіе

 

члсновъ

 

причта

 

между

 

собою.

 

Несогласіе

 

переносится

п

 

въ

 

среду

 

пасомыхъ.

 

Псаломщнкъ

 

жалуется

 

на

 

священника,

священнйкъ— на

 

псаломщика,

 

а

 

пасомые— одни

 

за

 

псаломщика,

другіо

 

за

 

священника.

 

Происходит!»

 

сугубый

 

грѣхъ.

 

Что

 

можетъ

быть

 

уннзительнѣе,

 

когда

 

пастырь

 

ходитъ

 

по

 

своимь

 

насомымъ

 

съ

просьбой

 

подписать

 

приговоръ

 

о

 

защптѣ

 

его,

 

свидѣтельствовать,

что

 

онъ

 

хорошъ?

 

Большею

 

частью

 

несогласіе

 

изъ -за

 

раздѣла

 

дохо-

довъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

епархіи

 

поражаетъ

 

вопіюшая

 

бѣдность

 

духовенства.

Нигдѣ,

 

кажется,

 

нѣтъ

 

столь

 

бѣднѣйшаго

 

положенін

 

священнослу-

жителей,

 

какъ

 

здѣсь.

 

Я,

 

уроженецъ

 

Кіевской

 

енархіи,

 

служилъ

 

въ

Рижской

 

епархін,

 

Оренбургской,— нигдѣ

 

подобная

 

не

 

встрѣчалъ.

Духовенство

 

здѣсь

 

принижено;

 

конечно,

 

главная

 

причина

 

этого—

матеріальная

 

необезиеченность.

 

Угнетенное

 

и

 

приниженное

 

состояніе

духа

 

нерѣдко

 

влечетъ

 

къ

 

пьянству.

 

На

 

этомъ

 

пути

 

часто

 

и

 

хорошія

молодыя

 

силы

 

губятъ

 

свою

 

жизнь.

 

Наша

 

задача

 

не

 

давить

 

ихъ,

а

 

поднять,

 

ободрить

 

и

 

поддержать.

 

Надо

 

и

 

вамъ,

 

отцы

 

и

 

братія,

всѣми

 

возможными

 

способами

 

поддерживать

 

другъ

 

друга.

 

Все

 

это

нрошу

 

васъ

 

передать

 

духовенству

 

епархіи;

 

прошу

 

всѣхъ

 

блюсти

мпръ

 

между

 

собою,

 

совершать

 

бояслуженіе

 

блаяявѣйпо,

 

учить

народъ

 

и

 

словомъ,

 

и

 

жизнью

 

своей,

 

заниматься

 

катихнзаціей".

(Нижеярод.

   

Ц.-Общ.

 

В.)

Постановленье

 

обгцеземскаго

 

сыьзда

 

по

 

народному
образоветгю

 

относительно

 

церковныхъ

 

школъ.

 

На

 

общезем-

скомъ

 

съѣздѣ

 

по

 

народному

 

образованно

 

ожпвленныя

 

пренія

 

вызвалъ

вопросъ

 

о

 

церковно-прпходскпхъ

 

школахъ,

 

а

 

именно

 

о

 

включеніи
ихъ

 

въ

 

общую

 

сѣть

 

и

 

объ

 

установлоніи,

 

въ

 

цѣлнхъ

 

планомѣрная

осуществленія

   

всеобщая

   

обученія,

   

едпнообразія

    

въ

   

надзорѣ

 

и
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контролѣ

 

за

 

всѣми

 

школами,

 

включенными

 

въ

 

общую

 

сѣть.

 

Иротивъ

увичтоженія

 

самостоятельности

 

цорковно-прпходскпхъ

 

школъ

 

энер-

гично

 

: возражалъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

серпуховскій

 

епнскопъ

 

Анастасій.

Съѣздъ

 

большнпствомъ

 

122

 

ялосовъ

 

иротивъ

 

13

 

прннялъ

 

розо-

люціи

 

четвертой

 

секцін:

 

1)

 

признать

 

пеобходимымъ,

 

въ

 

цѣляхъ

планомѣрнаго

 

осуществленія

 

всеобщая

 

обученія,

 

объедпненіе

 

всѣхъ

началыіыхъ

 

школъ,

 

включенныхъ

 

въ

 

сѣть,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

церконно-приходскихъ,

 

введевіе

 

ихъ

 

подъ

 

надзоръ

 

уѣздная

 

училищ-

ная

 

совѣта

 

и

 

перенесете

 

суммъ,

 

асспгнуемыхъ

 

казной

 

на

 

содержаніо

учащихъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

изъ

 

смѣты

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

смѣту

м-ства

 

народная

 

просвѣщенія;

 

2)

 

въ

 

цѣляхъ

 

уравненія

 

обязан-

ностей

 

содержателей

 

всѣхъ

 

катеярій

 

школъ,

 

включенныхъ

 

въ

 

сѣть,

секція

 

признаетъ

 

необходпмымъ

 

освобожденіе

 

сельскнхъ

 

обществъ

отъ

 

хозяйственная

 

содержанія

 

церковно-прпходскихъ

 

школъ

 

по

примѣру

 

тѣхъ

 

сельскнхъ

 

обществъ,

 

который

 

имѣютъ

 

земскія

 

школы;

3)

 

желательно,

 

чтобы

 

сельскимъ

 

обществамъ

 

было

 

разрѣшено

прекращать

 

выдачу

 

погобій,

 

необходимыхъ

 

на

 

хозяйственное

 

со-

держаніе

 

церковно-приходскнхъ

 

школъ,

 

входящихъ

 

въ

 

школьную

сѣть,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

земство

 

устраиваетъ

 

въ

 

данномъ

селеніи

 

земскую

 

школу;

 

4)

 

если

 

духовное

 

ведомство

 

не

 

приметь

хозяйственаго

 

содержанія

 

школъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

или

 

не

 

исполнить

принятая

 

имъ

 

на

 

себя

 

обязательства

 

по

 

открытію

 

новыхъ

 

школъ,

а

 

также

 

по

 

расширенно

 

сущоствующихь,

 

то

 

земству

 

предоставляется,

съ

 

согласія

 

училищная

 

совѣта,

 

внести

 

въ

 

сѣть

 

по

 

данному

 

району

вмѣся

 

церковпо-ирпходскон

 

школы

 

школу

 

земскую;

 

5)

 

согласно

съ

 

числомъ

 

заятовляемыхъ

 

школъ

 

изменяется

 

финансовый

 

плапъ

введенія

 

всеобщая

 

обученія

 

н

 

представляется

 

въ

 

министерство

народная

 

нросвѣщенія

 

на

 

утвержденіе.

—Да,

  

прискорбное

 

явленіе!
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