
XLII

 

г.

 

изд. 1

 

февраля

 

1914

 

г. №

 

4-й.

ЕКАТЁРЙНОСЛАВСКІЯ
ШРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОЖТИ

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

Выходятъ

 

3

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

1-го

 

11-го

 

21-го

 

числа

 

каждаго

 

ыѣсяца

 

въ

 

объеыѣ

не

 

менѣе

 

двухъ

 

оѳчатвыхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается:

въ

 

Рѳдакціи

 

при

 

Екатерииосл

 

дух.

 

Семин

  

Цѣна

  

съ

пѳрѳс.

 

на

 

годъ —6

 

р

 

;

 

6

 

мѣс.—8

 

р.

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

   

ОТДѢЛЪ

ОПИСОКЪ

  

свободныхъ

   

священно-церковно-служи-

тельсЕихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Священническія

 

мѣста.

Въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Луганскаго

2-е

 

мѣсто

 

,съ

 

22

 

января

 

с.

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

три

 

священника

 

и

 

три

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

4470

 

душъ,

 

жалованья

 

двумъ

 

причгамъ

255

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

земли

 

причту

 

120

 

дес

 

;

 

для

 

жилья

 

причта

 

имѣется

два

 

дома.

Въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Іоанновской

 

церкви

 

села

 

Отепа-

новки

 

съ

 

13

 

декабря

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1794

 

души;

 

жалованья

 

священнику

 

294

 

руб.;

земли

 

причту

 

33

 

дес;

  

квартира

 

есть.

При

 

Архангѳло-Михайловской

 

церкви

 

села

 

Вязовокъ

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

22

декабря

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священнияа

 

и

 

два

 

псаломщика;

прих.

 

мужск.

 

пола

 

3162

 

души;

 

жалованья

 

первому

 

священнику

 

144

 

руб.;

земли

 

причту

 

120

 

дес;

 

квартира

 

для

 

перваго

 

священника

 

есть.

Діаконскія

 

мѣста:

Въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

Успѳнскаго

 

съ

 

2

 

цѳкабря

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

три

 

священника,

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

3669

 

душъ;

 

жалованья

 

діа-

кону

 

нѣтъ;

 

земли

 

причту

 

135

 

дес;

 

для

 

жилья

 

причта

 

имѣѳтся

 

два

 

дома.



Псаломщическія

 

мѣста.

Въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

Бахмутскаго

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

17

 

декабря

 

1913

 

года;

 

по

 

шгату

 

положено

свящѳнникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

жалованья

 

псаломщику

 

100

 

руб.;

 

земли,

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ;

 

причтъ

 

получаѳтъ

 

19

 

рублей

 

процентовъ.

Въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

гор.

Екатеринослава

 

съ

 

20

 

декабря

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

четыре

 

свя-

щенника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

870

 

душъ;

 

жалованья,

земли,

 

квартиръ

 

причту

 

нѣтъ.

Въ

 

Маргупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Св.

 

Митрофаніевской

 

церкви

 

села

Златоустовки

 

съ

 

23

 

декабря

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

священникъ

 

и

псаломщикъ:

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1609

 

душъ;

 

жалованья

 

причту

 

392

 

руб.;

земли

 

33

 

дес;

 

квартиры

 

есть.

При

 

Маріе-Магдалининской

 

церкви

 

гор.

 

Маріуполя

 

съ

 

6

 

января

 

с.

 

г.,

 

по

штату

 

положено

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

пола

 

1397

 

душъ;

 

жалованья,

 

земли,

 

квартиръ

 

причту

 

нѣтъ.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Николаевки

 

1

 

-е

 

мѣсто

 

съ

 

8

 

января

с

 

г.;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск.

нола

 

1993

 

души;

 

жалованья

 

первому

 

псаломщику

 

35

 

руб.

 

12

 

коп.;

 

земли

причту

 

120

 

дес;

 

квартира

 

есть.

Въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ба-

байковки

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

10

 

ноября

 

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

два

 

псаломщика;

 

прих.

 

мужск, .пола

 

2437

 

душъ;

 

жалованья

 

прич-

ту

 

249

 

руб.

 

90

 

коп.;

 

земли

 

118

 

дес.

 

420

 

кв.

 

саж.;

 

для

 

жилья

 

причта

ииѣется

 

одннъ

 

домъ;

 

причтъ

 

пользуется.

 

%%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

руб.

При

 

св.

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Каменки

 

съ

 

20

 

декабря

 

1913

 

года;

по

 

штату

 

положено

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

1483

души;

 

жалованья

 

псаломщику

 

нѣтъ;

 

земли

 

причту

 

34

 

дес;

 

квартиры

 

пса-

ломщику

 

нѣтъ.

При

 

Пантелеймоновской

 

церкви

 

села

 

Николаевки

 

№

 

1

 

съ

 

28

 

декабря

1913

 

года;

 

по

 

штату

 

положено

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ;

 

прих.

 

мужск.

пола

 

1032

 

души;

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

рублей;

 

земли

 

причту

 

35

 

дес.

1488

 

кв.

 

с;

 

квартира

 

есть,

 

но

 

для

 

жилья

 

непригодна.

При

 

Георгіевской

 

церкви

 

м.

 

Пѳтриковки

 

съ

 

20

 

января

 

с.

 

г.;

 

по

штату

 
положено

 
два

 
священника,

 
діаконъ

   
и

 
два

 
псаломщика;

 
прих

   
мужск-



—

  

45

  

—

пола

 

2757

 

душъ;

   

жалованья

 

причту

 

267

 

р.

   

48

 

коп.;

 

земли

 

причту

 

120

дес.

 

и

 

46

 

дѳс

 

неудобной;

 

для

 

псаломщиковъ

 

квартиръ

 

нѣтъ.

Въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

   

при

   

Воскресенской

   

церкви

   

д.

   

Кон-

дратьевки

 

съ

 

7

 

января

 

с.

 

г.;

   

по

   

штату

   

положено

   

священникъ

  

и

 

псалом-

   

•

щикъ;

 

прих.

 

мужск.

 

пола

 

412

 

душъ;

 

жалованья

 

причту

 

нѣтъ;

 

земли

 

причту

33

 

дес;

 

квартиры

 

есть;

 

причтъ

 

пользуется

 

%%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

30000

 

р.

При

 

Греческой

 

Благовѣщѳнской

 

церкви

    

гор.

 

Ростова

 

н/Д.

 

съ

 

14

 

ок-

тября

  

1913

 

года.

Перемѣны

 

по

 

елужбѣ.

Определены:

 

20

 

января

 

с.

 

г.

 

окончившій

 

курсъ

 

Харьковской

 

Ду-

ховной

 

Оѳминаріи

 

Ііавѳлъ

 

Гавриловъ

 

на

 

первое

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

Свято-Духовской

 

церкви

 

села

 

Троицкаго,

 

Ростовскаго

 

н/Д.

 

округа.

20

   

января

 

с.

 

г.

 

діаконъ — псаломщикъ

 

Георгіѳвской

 

церкви

 

м.

 

Петри-

ковки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Шамраевъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

мѣс

 

Никополя,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

21

   

января

 

с.

 

г.

 

священникъ

 

села

 

Каменки,

 

Саратовской

 

ѳпархіи,

 

Ва-

силій

 

Дородницынъ

 

на

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Свято-Духовской

церкви

 

села

 

Краснополя,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Перемещены:

 

13

 

декабря

 

1913

 

года

 

Протоіѳрей

 

Гѳоргіевской

церкви

 

Бахмутскаго

 

мужскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

Петръ

 

Куриловъ

 

къ

 

Всѣх-

святской

 

—

 

Кладбищенской

 

церкви

 

гор.

 

Бахмута.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

2

 

— 15

 

января

 

с.

 

г.

 

опредѣлѳніемъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

священникъ

 

Св.

 

Духовской

 

церкви

 

с

 

Краснополя,

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Пархоменко.

Умершіе:

 

26

 

декабря

 

1913

 

года

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Алексѣй

Михайличѳнко.

Утверждены

 

церковные

 

старосты:

 

1 2

 

января

 

с.

 

г.

 

Геор-

гіѳвской

 

церкви

 

села

 

Константиновки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Георгій

 

Лебединскій

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

12

 

января

 

с.

 

г.

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Древецкаго,

 

Ма-

ріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Димитрій

 

Рижкевичъ

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе:

12

 

января

   

с.

 

г.

   

Покровской

   

церкви

   

села

   

Варваровки,

   

Екатерине

 

•



—

   

46

 

—

славскаго

 

уѣзда,

 

зѳмлѳвладѣлецъ-собственникъ

 

Ѳеодоръ

 

Кобяковъ

 

на

 

первое

трѳхлѣтіе.

Покровской

 

церкви

 

села

 

Самойловки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Поликарпъ

 

Индѳнко

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

Николаевской

 

церкви

 

ст.

 

Константиновка

 

Юж.

 

ж.

 

д.

 

инжѳнѳръ

 

Андрей

Ивановичъ

 

Вогдановичъ

 

на

 

первое

 

трехлѣтіѳ.

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Богдановки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Исидоръ

 

Глѣбовъ

 

на

 

первое

 

трѳхлѣтіе.

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Богодаровки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Петръ

 

Палагута

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіѳ.

Разный

 

евѣдѣнія.

22

 

января

 

с

 

г.

 

помощникъ

 

Ревизора

 

Ставропольской

 

Контрольной

Палаты

 

студентъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Ѳедо-

ровскій

 

освобожденъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

предоставленнаго

 

ему

 

мѣста

второго

 

священника

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Луганскаго,

 

Бахмутскаго

уѣзда.

Преподано

 

Архипастырское

 

Влагослове-
ніе

 

Кто

 

Преосвященства.

15

 

ноября

 

1913

 

года

 

Обществу

 

крестьянъ

 

села

 

Гайчула,

 

Александров-

скаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

2000

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

Пѳтро-Павловской

церкви

 

того

 

же

 

села.

15

 

ноября

 

1913

 

года

 

Софіевскому

 

сельскому

 

обществу

 

за

 

пожертво-

ваніѳ

 

1000

 

рублей

 

на

 

устройство

 

ограды

 

вокругъ

 

Преображенской

 

церкви

села

 

Энгѳльгардтъ-Васильевки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

и

 

прихожанамъ

той

 

же

 

церкви

 

за

 

пожертвованіе

 

1700

 

руб.

 

на

 

устройство

 

ограды.

Выражена

   

признательность

   

Кпархіаль-
наго

 

Начальства.

15

 

ноября

 

1913

 

года

 

священнику

 

Пѳтро-Павловской

 

церкви

 

села

Гайчула,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Спиридону

 

Кулику

 

за

 

расположѳніе

 

кресть-

янъ

 

къ

 

поясертвованію

 

и

 

за

 

сборъ

 

270

 

рублей

 

на

 

сооруженіѳ

 

жертвенника

въ

 
той

 
же

 
церкви.



47

ведомость

О

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

Екатеринославскому

 

Епар-
хіальн.

 

свѣчн.

 

заводу

 

за

 

декабрь

 

мЬсяцъ

 

1913

 

г.

Къ

 

1-му

 

Декабря

 

оставалось

Въ

 

Декабрѣ

 

поступило

    

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

,

Итого

Въ

 

Дѳкабрѣ

 

израсходовано

       

.

   

.

На

 

1-е

 

Января

 

остается

   

1914

 

г.

Всего

1)

   

Амортизаціоннаго

 

капитала

    

.

   

.

2)

   

Оборотнаго

 

капитала

          

...

3)

   

Сиротскаго

 

капитала .....

4)

   

Капитала

 

Архіепископа

 

Онисифора

5)

   

Залоги

 

артели

 

.

   

.

       

....

6)

   

Залоги

 

служащихъ .....

7)

   

Выдано

 

авансомъ

 

подъ

 

росписки

8)

   

Въ

 

кассѣ

 

о.

 

казначея

 

состоитъ

9)

   

Залоговъ

 

благочинныхъ

     

.

   

.

10)

   

Залоговъ

 

Завѣдующихъ

  

складами

11)

   

Залоговъ

 

поставщиковъ

     

...

Итого

Наличными

Руб.

31896

53566

85463

46459

39003

85463

4990

4557

20082

88

259

2000

735

1189

100

1000

4000

39003

К.

84

53

37

57

80

37

58

01

35

37

60

52

53

84

80

Билетами

Руб.

22300

22300

22300

22300

17600

500

300

2000

1900

22300

к.

Вѣрно:

 

Бухгалтеръ

 

завода

 

Н.

 

Вахнинъ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Г.

 

Бѳрѳзницкій.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Списокъ

 

свободныхъ

 

овлщенно-церковно-служительскихъ

 

мѣетъ

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

2)

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

 

3)

 

Разныя

 

свѣдѣнія

 

и

 

4)

 

Вѣдо-

мость

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

Екатеринославскому

 

Епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

за

 

де-

кабрь

 

мѣсяцъ

 

1913

 

года.

Екатеринославъ,

 

типографія

 

Сем.

 

Иван.

 

Варановскаго.



ПРИ

 

ПОГРЕБАЛЬНОЙ

 

КОНТОРѢ

I

 

Т.

 

ПЕТРОВА
Екатѳринославъ,

 

Проспектъ,

 

собствен,

 

домъ,

ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЬ,

 

подъ

 

моимъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ,

СХІЕЦШЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ

цірковноі

 

утварн

 

и

 

парчи.
имѣется

 

большой

 

выборъ:

ПАРЧИ

 

и

 

ШЕЛКОВЫХЪ

МАТЕРІИ

 

для

 

священному -

жительскихъ

 

облаченій,

 

ЕВАН-

ГЕЛІЙ,

 

СОСУДОВЪ,

 

КРЕ-

СТОВЪ,

 

ПЛАЩАНИЦЪ,

 

ХО-

РУГВЕЙ,

 

ИКОНЪ,

 

ЛАМ-

ПАДЪ,

 

ВОЗДУХОВЪ

 

и

 

проч.

церковной

 

утвари.

ПрИН0#Ецотс#

 

заказы

 

до

 

обору-
дован^

 

Церквей

 

утварЬ^о.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

товары

 

значительно

  

ниже

 

существу-

ющихъ

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА

 

ПЛАТЕЖА.

Съ

 

совершенньшъ

 

почтеніемъ

36-5 "\І.   С   5эОШ\5\вовтэ.
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АДЛААЛАДААААААААЛЛЛААЛАЛАЛААААААААА

£БАТЕРННО€ЛАВ€КІЯ

/і\

 

л

XLII

 

г.

 

изд.

 

I

   

ЩЩЩВДЯ

 

ВЕДОМОСТИ

      

№

 

4-й.

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

В/ІАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

1

 

Февраля НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДЪЛЪ 1914

 

года.

Святый

 

Предтеча, КреститепьГосподень

Іоаннъ.

(5-го

 

января

 

1914

 

года).

^ослѣ

 

глубокой

 

пятитысячелѣтней

 

ночи,

 

облегавшей

 

міръ,

 

приближа-

лось

 

время

 

появленія

 

великаго

 

Солнца

 

правды,

 

Христа,

 

тогда,

 

по

выраженію

   

церкви,

  

„гласъ

 

словѳсе,

   

свѣтильникъ

   

свѣта,

 

денница

солнца,

 

Предтеча

 

Господень

 

посланъ

 

былъ

 

приготовить

 

путь

 

Ему".

Предтеча

 

Іоаннъ

 

не

 

совершилъ

 

ни

 

одного

 

чуда,

 

но

 

самъ

 

былъ

 

настоя-

щее

 

чуцо.

 

Чудесно

 

было

 

его

 

рождѳніе;

 

своимъ

 

рожденіемъ

 

онъ

 

разрѣшилъ

нѳплодіѳ

 

своей

 

престарѣлой

 

матери

 

и

 

нѣмоту

 

отца.

 

„Вѳликъ

 

будетъ

 

сынъ

твой

 

прецъ

 

Господомъ,

 

сказалъ

 

ангѳлъ

 

отцу

 

его

 

Захаріи,

 

онъ

 

предыдѳтъ

прелъ

 

Нимъ

 

(Мессіею)

 

съ

 

силою

 

Иліи,

 

чтебы

 

приготовить

 

Ему

 

путь,

 

и

 

ис-

полнится

 

Духа

 

Святаго

 

еще

 

изъ

 

чрева

 

матери",

 

и

 

въ

 

удостовѣрѳніе

 

сомнѣ-

вающагося

 

старца

 

связалъ

 

ему

 

уста

 

нѣмотою

 

до

 

рождѳнію

 

обѣтованнаго

 

сына.
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Воспитаніе

 

Іоанна

 

также

 

было

 

необыкновенно,

 

какъ

 

и

 

его

 

рожденіѳ.

Евангельская

 

исторія

 

не

 

говоритъ

 

подробно

 

о

 

воспитаніи

 

Предтечи;

 

Евангѳліе

упоминаетъ

 

только,

 

что

 

„отроча

 

растяше

 

и

 

крѣпляшеся

 

духомъ,

 

и

 

бѣ

 

въ

пустынѣ

 

до

 

дне

 

явленія

 

своего

 

во

 

Израили"

 

(Лук.

 

I,

 

80).

 

Но

 

преданіе

церкви

 

не

 

только

 

указываетъ

 

первое

 

жилище

 

Предтечи

 

въ

 

пустынѣ— пещеру

вблизи

 

Іордана,

 

но

 

и

 

самый

 

случай,

 

по

 

которому

 

Іоаннъ

 

переселился

 

въ

 

эту

пустыню,

 

„Когда

 

слухъ

 

о

 

рожденіи

 

Іоанна,

 

говоритъ

 

Прѳданіе,

 

распростра-

нился

 

по

 

всей

 

Іудеѣ,

 

тогда

 

Иродъ,

 

царь

 

Іудѳйсвій,

 

опасаясь

 

видѣть

 

въ

 

нѳмъ

совмѣстника

 

своей

 

власти,

 

рѣшился

 

погубить

 

Іоанна,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

мла-

денцами.

 

Елисавѳта,

 

узвавъ

 

объ

 

опасности,

 

убѣжала

 

съ

 

сыномъ

 

своимъ

 

въ

пустыйю,

 

въ

 

горы;

 

но

 

и

 

здѣсь

 

жизнь

 

ихъ

 

находилась

 

въ

 

опасности;

 

послан

ные

 

убійцы

 

открыли

 

мѣсто

 

пребыванія

 

праведной

 

Елисаветы

 

съ

 

ея

 

сыномъ,

и

 

преслѣдовали

 

ихъ.

 

Тогда

 

праведная

 

жена

 

воззвала

 

къ

 

Богу

 

о

 

помощи:

„Гора

 

Божія!

 

возопила

 

она

 

прѳдъ

 

одною

 

изъ

 

дикихъ

 

скалъ,

 

прійми

 

матерь

съ

 

чадомъ"!

 

Въ

 

горѣ

 

открылась

 

пещера

 

и

 

обрадованная

 

мать

 

укрылась

 

въ

ней

 

отъ

 

кровожадныхъ

 

убійцъ.

 

Спустя

 

сорокъ

 

дней

 

послѣ

 

этого,

 

Елисавета

скончалась;

 

но

 

Іоанну

 

посланъ

 

былъ

 

свыше

 

Ангелъ,

 

который

 

былъ

 

его

 

вос-

питателемъ

 

и

 

наставникомъ

 

„до

 

дне

 

явлѳнія

 

его

 

во

 

Израили".

 

(Чет.

 

Мин.

подъ

 

24

 

іюня).

Такимъ

 

образомъ

 

святый

 

Іоаннъ

 

отъ

 

своего

 

младенчества

 

получилъ

 

вос-

питаніѳ

 

не

 

въ

 

школахъ

 

іудѳйскихъ

 

учителей.

 

Эти

 

школы

 

не

 

могли

 

пригото-

вить

 

Предтечи,

 

служѳніѳ

 

котораго

 

въ

 

томъ

 

и

 

состояло,

 

чтобы

 

разбить

 

пред-

разсудки

 

школьной

 

мудрости

 

іудейскихъ

 

раввиновъ.

 

Проведши

 

первое

 

дѣтство

подъ

 

мудрымъ

 

руководствомъ

 

благочестиваго

 

отца

 

и

 

узнавъ

 

отъ

 

него

 

о

 

сво-

емъ

 

великомъ

 

назначеніи

 

быть

 

Предтечею

 

грядущаго

 

Мессіи,

 

Іоаннъ

 

съ

 

дѣт-

ства

 

согрѣвалъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

твердую

 

вѣру

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій,

 

ко-

торый

 

поможетъ

 

ему

 

исполнить

 

великое

 

назначеніѳ.

 

А

 

потому

 

съ

 

ранняго

дѣтства

 

Іоаннъ

 

нроникся

 

отвращевіемъ

 

къ

 

испорченной

 

городской

 

жизни

 

и

удалился

 

въ

 

пустыню.

 

Пустыня

 

и

 

было

 

для

 

него,

 

вакъ

 

нѣкогда

 

для

 

Моисея,

школою,

 

давшею

 

ему

 

окончательное

 

воспитаніе.

 

Тамъ,

 

въ

 

дали

 

отъ

 

шума

 

и

суеты

 

испорченнаго

 

общества,

 

онъ

 

научился

 

прислушиваться

 

къ

 

таинственному

гласу

 

Духа

 

Божія,

 

раздавшемуся

 

въ

 

глубинѣ

 

его

 

души.

 

Дикое

 

вѳличіѳ

 

пу-

стыни,

 

строгое

 

воздѳржаніѳ

 

укрѣпили

 

его

 

духъ,

 

согрѣли

 

въ

 

немъ

 

вѣру

 

въ

Промыслъ

 

Божій.

 

Здѣсь —въ

 

пустынѣ

 

провѳлъ

 

онъ

 

около

 

тридцати

 

лѣтъ

 

своей

жизни,
 

и
 

строгостью
 

и
  

святостью
 

превозошѳлъ

 
всѣхъ

 
пророковъ

 
ветхозавѣт-
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ныхъ.

 

Его

 

жилищемъ

 

была

 

пещера

 

въ

 

дикомъ

 

утесѣ,

 

одежда

 

изъ

 

вер-

блюжьяго

 

волоса,

 

пища— акриды

 

и

 

дикій

 

мѳдъ,

 

на

 

чреслахъ

 

онъ

 

ноеилъ

 

ко-

жанный

 

поясъ, — вотъ

 

все,

 

чѣмъ

 

ограничивались

 

жизненные

 

потребности

 

Свя-

таго

 

Предтечи.

 

По

 

этому

 

поводу

 

у

 

Св.

 

Іоанна

 

Зластоустаго

 

читаемъ

 

елѣ-

дующее:

 

„Удивительно,

 

говорить

 

Св.

 

отецъ

 

церкви,

 

видѣть

 

такую

 

терпѣли-

вость

 

въ

 

чѳловѣческомъ

 

тѣлѣ;

 

она-то

 

наиболѣе

 

привлекала

 

къ

 

нему

 

іудѳевъ,

видѣвшихъ

 

въ

 

немъ

 

великаго

 

Илію,

 

и

 

удивлявшихся

 

ему

 

гораздо

 

болѣе,

нежели

 

этому

 

пророку,

 

ибо

 

Илія

 

питался

 

въ

 

городахъ

 

и

 

домахъ,

 

а

 

Іоаннъ

съ

 

самихъ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

находился

 

въ

 

пустынѣ.

 

Онъ

 

не

 

имѣлъ

 

нужды

 

въ

кровѣ,

 

одрѣ,

 

столѣ

 

и

 

этому

 

подобномъ,

 

но

 

велъ

 

жизнь

 

ангельскую,

 

обитая

въ

 

пустынѣ,

 

какъ

 

на

 

небѣ;

 

изъ

 

нѳя

 

исходилъ

 

въ

 

города,

 

какъ

 

ангелъ

 

съ

неба

 

какъ

 

подвижникъ

  

благочестія"

 

(Бесѣд.

  

10

 

на

 

Матѳ ).

Великъ

 

былъ

 

Іоаннъ

 

въ

 

пустынѣ,

 

но

 

его

 

величіѳ

 

сокрыто

 

было

 

отъ

взоровъ

 

чѳловѣчѳскихъ,

 

о

 

его

 

святой

 

и

 

ангелоподобной

 

жизни

 

знали

 

только

по

 

слуху.

 

Провозвѣстнику

 

Искупителя

 

надлежало

 

явиться

 

предъ

 

всѣми,

 

что-

бы

 

приготовить

 

путь

 

Господу,

 

уравнять

 

стези

 

предъ

 

Нимъ

 

обращеніемъ

 

заб-

лудшихъ

 

грѣшниаовъ

 

на

 

путь

 

правды

 

и

 

приготовить

 

ихъ

 

къ

 

достойному

 

срѣ

 

•

тѳнію

 

своего

 

Господа

 

и

 

Искупителя.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

силы

 

великаго

 

духа

 

Іоан-

нова

 

созрѣли

 

а

 

приблизилось

 

время

 

торжественнаго

 

явленія

 

Спасителя

 

всему

Израилю,

 

самъ

 

Богъ

 

призываѳтъ

 

Іоанна

 

на

 

великое

 

дѣло

 

служѳнія

 

Мѳссіи:

„Быстъ

 

глаголъ

 

Божій

 

ко

 

Іоанну

 

Захаріѳву

 

сыну

 

въ

 

пустынѣ"

 

(Лук.

 

Ill,

2).

 

Покорный

 

этому

 

призванію,

 

Іоаннъ

 

оставляѳтъ

 

свое

 

уединѳніѳ,

 

прохо-

дитъ

 

по

 

всей

 

окрестности

 

Іорданской

 

и

 

оглашаетъ,

 

дотолѣ

 

безмолвную,

 

пу-

стыню

 

новою

 

неслыханною

 

проповѣдью:

 

«Повайтеся,

 

приближибося

 

Царстіѳ

Небесное".

 

На

 

этотъ

 

гласъ

 

дивнаго

 

пророка

 

стекается

 

къ

 

нему

 

въ

 

пустыню

вся

 

Іудея

 

и

 

смиренно

 

пріемлѳтъ

 

изъ

 

рукъ

 

его

 

крещѳніѳ

 

покаянія.

Тогдашнему

 

міру,

 

погруженному

 

во

 

мракъ

 

богоневѣдѣнія,

 

надлежало

было

 

отказаться

 

отъ

 

своихъ

 

ложныхъ

 

боговъ,

 

или,

 

что

 

тоже,

 

покаяться

 

въ

своемъ

 

тяжкомъ

 

грѣхѣ

 

идолослужѳнія

 

и

 

искать

 

истиннаго

 

Бога.

 

Такое

 

иска-

Hie

 

Бога

 

составляло

 

необходимую

 

обязанность

 

языческаго

 

міра.

 

Да

 

и

 

іудѳй-

скому

 

міру

 

было

 

въ

 

чемъ

 

ваяться.

 

Іудейскій

 

міръ

 

исьазилъ

 

истинное

 

ноня-

тіе

 

о

 

Мессіи,

 

какъ

 

Исвупитѳлѣ

 

міра;

 

забывъ

 

правдивыя

 

вѣщанія

 

пророковъ

объ

 

истинномъ

 

Мѳссіи,

 

проводилъ

 

[жизнь

 

невоздержанную

 

и

 

не

 

довольство-

вался

 

своимъ

 

состояніѳмъ.

 

На

 

это

 

недовольство

 

своимъ

 

состояніемъ

 

веливій

Проповѣдиикъ

 

Предтеча

 

Господень

 

ясно

 

указалъ,

   

когда

 

давалъ

   

наставленія
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воинамъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

другимъ,

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Никого

 

не

 

оби-

жайтѳ

 

и

 

будьте

 

довольны

 

своимъ

 

жалованіѳмъ

   

(Лук.

 

III,-

 

14).

Первое

 

слово,

 

которымъ

 

открылъ

 

свою

 

дивную

 

проповѣдь

 

народу

 

Свя-

тый

 

Іоаннъ,

 

было:

 

„Повайтѳся".

 

Что

 

такое

 

покаяніѳ?.

 

Покаяніѳ

 

есть

 

пере-

мѣна

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

худыхъ

 

на

 

добрыя;

 

покаяніѳ

 

есть

 

чистосердечное

сознаніе

 

и

 

исповѣданіе

 

грѣховъ;

 

оно

 

рождается

 

отъ

 

печали

 

или

 

скорби

 

о

грѣхахъ.

 

(2

 

Кор.

 

7,

 

10),

 

и

 

предполагаем

 

нѳпремѣнное

 

намѣреніс

 

оставить

путь

 

грѣховный

 

и

 

прсводить

 

жизнь

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

праведно.

 

Раскаива-

ющейся

 

искренно

 

сокрушается

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

потому,

 

что

 

они

 

губятъ

 

его

душу,

 

и

 

оскорбляютъ

 

Бога.

 

Креститель

 

проповѣдью

 

о

 

покаяніи

 

призываетъ

іудеѳвъ,

 

исповѣдавъ

 

грѣхи

 

свои,

 

перѳмѣнить

 

жизнь

 

порочную

 

на

 

жизнь

 

чи-

стую,

 

чтобы

 

быть

 

достойными

 

войти

 

въ

 

царство

 

Мессіи,

 

ибо

 

Мессія

 

уже

явился

 

устроить

 

новое

 

царство

 

Божіе

 

въ

 

мірѣ,

 

хотя

 

это

 

царство

 

и

 

не

 

отъ

міра

 

сего

 

(Іоаннъ

 

18,

 

36)*)

Проповѣдь

 

Св.

 

Іоанна

 

о

 

покаяніи

 

была,

 

такимъ

 

образомъ,

 

первою

 

и

главною

 

чертою

 

въ

 

его

 

Святой

 

дѣятѳльности.

 

Наставлѳніе

 

его

 

о

 

томъ,

 

чтобы

люди

 

довольствовались

 

своимъ

 

состояніѳмъ

 

и

 

не

 

обижали

 

ближнихъ,

 

является

второю

 

чертою

 

его

 

жизни

 

Какъ

 

покаяніе,

 

такъ

 

и

 

довольство

 

своимъ

 

состоя-

ніѳмъ— великія

 

наставленія

 

Іоанновы

 

пригодны

 

вполнѣ

 

и

 

для

 

совремѳннаго

нравственнаго

 

состоянія

 

общества.

 

И

 

современный

 

міръ

 

нуждается

 

въ

 

покая-

ніи,

 

ибо

 

грѣхи

 

его

 

неисчислимы;

 

и

 

современный

 

міръ

 

часто

 

забываетъ

 

Бо-

га,

 

часто

 

забываетъ

 

человѣкъ

 

самаго

 

себя,

 

свое

 

назначѳніѳ,

 

забываетъ

 

цѣль

и

 

смыслъ

 

своей

 

жизни.

 

Кому

 

не

 

извѣстно,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

нуждается

въ

 

очищеніи

 

своей

 

души

 

именно

 

покаяніемъ.

 

Душа

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

изне-

могла

 

бы

 

подъ

 

тяжестью

 

грѣховъ,

 

если

 

бы

 

Богомъ

 

не

 

дана

 

была

 

намъ

 

воз-

можность

 

очищать

 

свою

 

душу

 

отъ

 

грѣховъ

 

таинствомъ

 

покаянія.

 

Что

 

сказать

о

 

нашемъ

 

довольствѣ

 

своимъ

 

состояніемъ?

 

Если

 

бы

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

пред-

ложить

 

такой

 

вопросъ:

 

„Доволѳнъ

 

ли

 

ты

 

своимъ

 

состоявіемъ?",

 

то

 

навѣрноѳ,

можно

 

сказать,

 

получился

 

бы

 

отрицательный

 

отвѣтъ.

 

Бѣднякъ

 

не

 

доволѳнъ

своимъ

 

состояніѳмъ

 

потому,

 

что

 

влачитъ

 

суровую,

 

горькую

 

жизнь,

 

часто

 

не

доѣдая

 

и

 

не

 

допивая,

 

изнуренный

 

тяжелымъ

 

трудомъ,

 

обѳзсиленный.

 

Богачъ,

не

 

довольствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣетъ,

 

;стрѳмится

 

пріобрѣсти

 

еще

 

больше,

 

и

такъ

 

же

 

не

 

доволѳнъ

 

своимъ

 

настоящимъ

 

состояніемъ.

 

Чѳстолюбецъ

 

усилива-

ется

 

еще

 

болѣѳ

 

возвыситься,

 

и

 

трудно

 

указать

 

предѣлъ

 

его

 

чѳстолюбивымъ

*)
 

Толковое
 

Евангеліе
 

I
 

т.

 
стр.

 
48,

 
Еписк.

 
Михаилъ.
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замысламъ.

 

Тотъ

 

боленъ,

 

иной

 

обремененъ

 

большою

 

семьей,

 

у

 

другого

 

семей-

ные

 

ссоры,

 

брань,

 

вражда,

 

дѣти

 

непочтительный,

 

нѳудавшіѳся

 

планы,

 

разби-

тый

 

надежды,

 

неудовлетворенное

 

самолюбіѳ,

 

ложь,

 

клевета;

 

того

 

не

 

поняли

люди,

 

этотъ

 

видитъ

 

на

 

своемъ

 

пути

 

соперника,

 

волнуется

 

и

 

съ

 

затаенною

злобою

 

опускаетъ

 

руки

 

въ

 

полномъ

 

сознаніи

 

своего

 

безсилія

 

равняться

 

со

своимъ

 

соперникомъ,

 

и

 

можно

 

ли

 

перечислить

 

всѣ

 

виды

 

и

 

случаи

 

недоволь-

ства

 

соетояніемъ?

Это

 

состояніе

 

очень

 

гибельно

 

для

 

души.

 

Припомнимъ,

 

какъ

 

недовольство

своимъ

 

состояніемъ

 

низвергло

 

денницу

 

съ

 

неба

 

и

 

изъ

 

свѣтоноснаго

 

ангела

сдѣлало

 

его

 

коварнымъ

 

демономъ.

 

Недовольство

 

изгнало

 

нашего

 

прародителя

изъ

 

рая

 

сладости

 

и

 

внесло

 

смерть

 

въ

 

падшую

 

природу

 

человѣка.

 

Оно

 

всегда

было

 

и

 

есть

 

источникъ,

 

изъ

 

котораго

 

проистекаютъ

 

многовидные

 

и

 

многочи-

сленные

 

пороки

 

и

 

страсти.

Не

 

недовольство

 

ли

 

своимъ

 

состояпіемъ

 

побуждаетъ

 

жѳстокосердаго

 

татя

простирать

 

свою

 

руку

 

на

 

чужую

 

собственность,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

великій

 

даръ

Божій —жизнь

 

ближняго

 

своего?

 

Не

 

оно

 

ли

 

заставляетъ

 

человѣка

 

прекло-

няться

 

предъ

 

золотымъ

 

тельцомъ,

 

въ

 

ущербъ

 

велѣніямъ

 

совѣсти,

 

закону

 

и

чести?

 

Совершаемыя

 

и

 

нынѣ

 

грабительства,

 

убійства,

 

самоубійства

 

и

 

другія

тяжкія

 

прѳступленія

 

есть

 

нѳсомнѣнно

 

прямой

 

результатъ

 

недовольства

 

своимъ

состояніемъ,

 

результатъ

 

потери

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

Промыслъ

 

Божій,

 

затменіе

совѣсти

 

грѣхами*)

Подобно

 

Св.

 

Іоанну

 

Прѳдтѳчѣ,

 

совѣтовавшему

 

міру

 

довольство

 

своимъ

состояніемъ,

 

и

 

въ

 

христіанствѣ

 

святые

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

въ

 

виду

грѣховнаго

 

состоянія

 

чѳловѣка,

 

кавъ

 

жизнію,

 

такъ

 

и

 

писаніемъ

 

своимъ

 

учатъ

насъ

 

быть

 

довольными

 

своей

 

участью,

 

своимъ

 

положеніемъ.

 

Напримѣръ,

 

Св.

Свящѳнномуч.

 

Меѳодій,

 

Епископъ

 

Патарскій,

 

въ

 

своемъ

 

сочинѳніи

 

о

 

свободѣ

воли

 

чѳловѣка

 

по

 

этому

 

поводу

 

говоритъ,

 

между

 

прочимъ;

 

„Роптать

 

за

 

нѳ-

достатокъ

 

благъ

 

земныхъ

 

-не

 

умно:

 

чѳловѣкъ

 

долженъ

 

быть

 

выше

 

всего

 

зем-

ного;

 

Богъ

 

сотворилъ

 

чѳловѣка

 

для

 

дѣятѳльности,

 

а

 

не

 

для

 

наслажденій

только,

 

разслабляющихъ

 

душу

 

и

 

тѣло.

 

Совершенное

 

равенство

 

между

 

людьми

невозможно;

 

разнообразіе —принадлежность

 

совершенства;

 

бѣдность

 

допускается

или

 

какъ

 

въ

 

наказаніѳ

 

за

 

грѣхи,

 

или

 

какъ

 

прѳдостерѳженіѳ

 

отъ

 

грѣховъ"

(Праздн.

 

отдыхъ

 

христіанина

 

Св.

 

Г.

 

Дьяченко,

   

стр.

 

724).

*)

 

Припомнимъ

 

два

 

прошлогоднихъ

 

процесса

 

относительно

 

тяжкихъ

 

преступленій,
разбиравшихся

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ

 

и

 

въ

 

гор.

 

Ёкатеринодарѣ.

 

Скажите,

 

о

 

чемъ

 

они

 

сви-
дѣтельствуютъ?
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Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

лицѣ

 

Св.

 

славнаго

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

Іоанна,

 

святая

 

цѳрвовь

 

прѳдлагаѳтъ

 

намъ

 

величественный

 

образъ

 

воздержанія.

Пусть

 

нѣкоторыя

 

черты

 

его

 

святой

 

жизни,

 

нѣ&оторые

 

подвиги

 

изъ

 

жизни

Крестителя

 

Христова

 

для

 

насъ

 

не

 

достижимы.

 

Но

 

что

 

препятствуетъ

 

намъ

подражать,

 

напримѣръ,

 

воздержанію,

 

въ

 

вакомъ

 

прѳбывалъ

 

съ

 

юнныхъ

 

лѣтъ

Св.

 

Іоаннъ?

 

Всякій

 

изъ

 

насъ

 

можетъ

 

понять

 

благія

 

послѣдетвія

 

воздержанія:

оно

 

есть

 

вѣрнѣйшее

 

средство

 

къ

 

сохраненію

 

и

 

нашего

 

здоровья,

 

и

 

нашего

земного

 

благосостоянія.

 

Какъ

 

часто

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

отъ

 

невоздержнаго

 

образа

жизни

 

разстраиваются

 

телѣсныя

 

силы

 

человѣка,

 

и

 

приходитъ

 

преждевременная

смерть.

 

Напротивъ,

 

когда

 

всему

 

дается

 

свое

 

время,

 

когда

 

трудъ

 

и

 

отдыхъ

правильно

 

смѣняются

 

одинъ

 

другимъ,

 

тогда

 

силы

 

человѣка

 

сохраняют-

ся

 

во

 

всей

 

крѣпости

 

до

 

самой

 

его

 

старости.

 

Чѳловѣкъ

 

воздержный

всякое

 

дѣло

 

совершаетъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

отъ

 

того

 

и

 

успѣхъ

 

его

трудовъ

 

бываѳтъ"

 

счастливъ

 

и

 

благоплодѳнъ.

 

Не

 

то

 

замѣчаѳмъ

 

въ

 

жизни

чѳловѣка

 

разгульнаго,

 

предающегося

 

невоздержанію

 

въ

 

питіи,

 

въ

 

пищѣ

 

и

удовольствіяхъ.

 

Такой

 

чѳловѣкъ

 

мало-по-малу

 

отвыкаѳтъ

 

отъ

 

дѣла,

 

впадаетъ

въ

 

лѣнность,

 

предается

 

расточительности

 

и

 

скоро

 

растрачиваетъ

 

свое

 

благо-

состояніе

 

какъ

 

духовное,

 

такъ

 

и

 

матеріальное.

 

Въ

 

нынѣшнѳе

 

время

 

почти

всѣ

 

жалуются

 

на

 

бѣдность,

 

на

 

трудность

 

жизни;

 

но

 

отчего

 

мы

 

стали

 

бѣдны,

отчего

 

жизнь

 

для

 

насъ

 

стала

 

тягостною,

 

отчего

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

насъ

 

нѣтъ

достатка?

 

Не

 

отъ

 

того

 

ли,

 

что

 

мы

 

стали

 

забывать

 

скромность

 

и

 

воздѳржа-

ніе

 

нъ

 

нашей

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

забыли

 

заповѣдь

 

Божію

 

о

 

чест-

номъ,

 

благородномъ

 

трудѣ.

 

Эта

 

заповѣдь

 

Божія

 

о

 

трудѣ

 

въ

 

вѳтхомъ

 

завѣтѣ

выражена

 

словами

 

Божіими

 

первому

 

человѣку,

 

чтобы

 

онъ,

 

живя

 

въ

 

раю,

хранилъ

 

его

 

и

 

воздѣлывалъ.

 

Христіанство

 

придаѳтъ

 

труду

 

великое

 

значѳніѳ,

что

 

не

 

трудящемуся

 

человѣку

 

запрещаетъ

 

принимать

 

пищу.

 

„Не

 

трудивыйся

ниже

 

да

 

ястъ".

 

Злѣйшимъ

 

врагомъ

 

благотворнаго

 

труда

 

является

 

невоздер-

ніе.

 

Когда

 

человѣкъ

 

впадаетъ

 

въ

 

порокъ

 

невоздѳржанія,

 

онъ

 

теряѳтъ

 

свою

совѣсть,

 

стыдъ

 

и

 

разумъ.

 

Вспомнимъ

 

объ

 

Иродѣ,

 

правитѳлѣ

 

іудейскомъ:

онъ

 

согласился

 

на

 

безумную

 

просьбу

 

злой

 

дочери

 

Иродіады

 

во

 

время

 

пира,

когда

 

нѳумѣренно

 

предался

 

веселію

 

и

 

потѣхамъ

 

забывшей

 

стыдъ

 

дѣвицы.

То

 

же

 

самое

 

бываетъ

 

и

 

со

 

многими

 

изъ

 

насъ,

 

христіавъ;

 

и

 

нынѣ

 

многіе,

предавшись

 

какой-нибудь

 

страсти,

 

очень

 

часто

 

рѣшаются

 

на

  

вѳливій

 

грѣхъ.

О,

 

если

 

бы

 

примѣръ

 

Св.

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Христова

 

Іоанна

 

возбудилъ

въ

 
насъ

 
ревность

 
и

 
непоколебимое

 
рѣшѳніе

 
проводить

 
жизнь

 
въ

 
строгомъ

 
воз-
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дѳржаніи,

 

о,

 

если

 

бы

 

Его

 

призывъ

 

къ

 

покаянію

 

побудилъ

 

и

 

насъ

 

возможно

чаще

 

очищать

 

свою

 

совѣсть

 

сердечнымъ

 

покаяніемъ

 

во

 

грѣхахъ,

 

о

 

если

 

бы

великое

 

наставлѳніе

 

Св.

 

Пророка

 

о

 

довольствѣ

 

своимъ

 

состояніемъ

 

и

 

поло-

жѳніехъ

 

побудило

 

и

 

насъ

 

доволствоваться

 

жребіѳмъ

 

жизни,

 

указаннымъ

 

намъ

Богомъ

 

и

 

надѣяться

 

на

 

Промыслъ

 

Божій,

 

Который

 

печется

 

о

 

насъ

 

со

 

дня

нашего

 

рожденія

 

до

 

послѣдняго

 

нашего

 

вздоха.

Протоіерей

 

Д.

 

Страховскій.

Изъ

   

курва

  

зфиетіанекаго

   

нраветвен~

наго

 

богоеловія

 

).

Богослужебное

 

творчество.

 

Допустима

 

ли

 

полная

 

свобода

 

въ

 

вы

раженіи

 

молитвеннаго

 

настроенія.

омимо

 

лицъ,

 

не

 

понимающихъ

 

психологическихъ

 

основъ

 

и

 

религіоз-

но-воспитательнаго

 

значенія

 

богослужебнаго

 

культа,

 

приходится

 

ино-

гда

 

сталкиваться

 

съ

 

людьми,

 

принципіально

 

признающими

 

необхо-

димость

 

внѣшняго

 

богопочтенія,

 

но

 

отрицающими

 

какую

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

обя-

зательность

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

фактически

 

установившихся

 

его

 

формъ.

 

Въ

дѣлѣ

 

обнаружѳнія

 

рѳлигіозно-молитвеннаго

 

настроѳнія,

 

говорятъ

 

намъ,

 

должна

существовать

 

полная

 

свобода.

 

Каждый

 

имѣетъ

 

право

 

выражать

 

свои

 

чувство-

ванія

 

къ

 

Богу

 

своими

 

собственными

 

словами,

 

составляя

 

свои

 

молитвы

 

и

 

пѣ-

снопѣнія,

 

дающія

 

полное

 

удовлетвореніе

 

интимнымъ

 

переживаніямъ,

 

потреб-

ностямъ

 

и

 

запросамъ

 

вѣрующей

 

души.

 

Каждый

 

можетъ

 

во

 

время

 

молитвы

совершать

 

тѣ

 

движѳнія,

 

какія

 

онъ

 

найдѳтъ

 

нужными

 

и

 

какія

 

сами

 

собою

 

бу-

дутъ

 

возникать

 

на

 

почвѣ

 

испытываемыхъ

 

имъ

 

состояній.

 

Наконецъ,

 

каждый

самъ

 

для

 

себя

 

можетъ

 

быть

 

творцемъ

 

обрядности

 

и

 

символики,

 

если

 

церков-

ная

 

обрядность

 

и

 

символика

 

его

 

не

 

удовлетворяютъ.

 

Только

 

при

 

соблюдѳніи

всѣхъ

 

этихъ

 

условій

 

внѣшнѳе

 

богопочтеніе

 

имѣло

 

бы

 

вполнѣ

 

естественный

характеръ,

 

открывало

 

бы

 

шировій

 

просторъ

 

индивидуальному

 

творчеству

 

и

не

 

втискивало

 

бы

 

живого

 

рѳлигіознаго

 

сознанія

 

въ

 

опрѳдѣленныя

 

рамви.

 

Въ

настоящее

 

же

 

время

 

оно

 

застыло

 

въ

 

извѣстныхъ

 

традиціонныхъ

 

формахъ,

 

такъ

х )

 

См.

 

№

 

3

 

Екатериносл.

   

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

за

 

1914

 

г.
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сказать,

 

окамѳнѣло,

 

получивъ

 

вслѣдствіе

 

этого

 

механически

 

бездушный

 

ха-

рактера

 

Многое

 

въ

 

современномъ

 

богослуженіи

 

уже

 

устарѣло,

 

мало

 

соотвѣт"

ствуетъ

 

психологіи

 

молящихся

 

и

 

порождаетъ

 

въ

 

нихъ

 

только

 

свуку.

 

Неуди-

вительно,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

христіанъ

 

вовсе

 

не

 

посѣщаютъ

 

церкви

 

или

 

же

ищутъ

 

свободы

 

проявлѳнія

 

личной

 

религіозной

 

жизни

 

въ

 

сектантствѣ.

Но

 

прежде

 

всего

 

несправедливо

 

утвержденіе,

 

что

 

цервовь

 

не

 

разрѣ-

шаетъ

 

никакого

 

творчества

 

въ

 

области

 

богослуженія.

 

Она

 

не

 

признаетъ

 

за

 

об-

рядовой

 

стороной

 

религіи

 

догматическаго

 

значенія

 

и

 

принципіально

 

допуска-

ѳтъ

 

измѣняѳмость

 

ея

 

формъ

 

(исключеніе

 

составляютъ

 

лишь

 

совершительныя

формулы

 

таинствъ,

 

съ

 

которыми

 

Духу

 

Святому

 

угодно

 

было

 

соединить

 

дѣй-

ствіе

 

благодати

 

и

 

которыя,

 

вслѣдствіѳ

 

этого,

 

должны

 

остаться

 

однѣми

 

и

 

тѣми

же

 

на

 

всѣ

 

времена).

 

Изъ

 

исторіи

 

мы

 

знаѳмъ,

 

что

 

богослужебный

 

чинъ

 

уста-

навливался

 

въ

 

церкви

 

не

 

сразу,

 

а

 

постепенно,

 

что

 

даже

 

литургіи

 

въ

 

томъ

видѣ,

 

въ

 

вакомъ

 

онѣ

 

еуществуютъ

 

теперь,

 

получили

 

свое

 

начало

 

въ

 

IV—

VI

 

вѣкахъ,

 

что

 

весьма

 

многія

 

молитвословія

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

являющіяся

 

со-

ставною

 

частью

 

нашего

 

богослуженія,

 

возникли

 

уже

 

въ

 

Византійсвую

 

эпоху.

И

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

время

 

отъ

 

времени

 

появляются

 

новыя

 

молитвы,

 

напр.

по

 

поводу

 

народныхъ

 

бѣдствій,

 

какихъ

 

либо

 

особо

 

торжественныхъ

 

событій

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

это

 

будетъ

 

и

 

впредь.

 

Необходимо

 

согласиться

 

лишь

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

богослужебное

 

творчество

 

не

 

имѣѳтъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

такого

 

напря-

женнаго

 

характера

 

и

 

такого

 

быстраго

 

темпа,

 

какъ

 

въ

 

эпоху

 

всѳлѳнскихъ

 

со-

боровъ

 

и

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

созданія

 

новыхъ

 

богослужебныхъ

 

формъ,

 

измѣненія,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

совершеннаго

 

устраненія

 

старыхъ,

 

церковь

 

соблюдаѳтъ

 

извѣ-

стную

 

осторожность.

 

Первое

 

объясняется

 

причинами

 

историческаго

 

характера.

Въ

 

настоящее

 

время

 

мы

 

захвачены

 

волною

 

чисто

 

свѣтской

 

культуры,

 

равно-

душной,

 

а

 

нерѣдко

 

даже

 

враждебной

 

къ

 

религіи.

 

Цвѣтъ

 

нашей

 

умственной

интѳллигенціи,

 

уходя

 

изъ

 

ограды

 

цервви,

 

отдаѳтъ

 

свои

 

силы

 

служенію

 

свѣт-

ской

 

наукѣ,

 

свѣтскому

 

искусству,

 

свѣтской

 

общественности.

 

Не

 

то

 

было

 

въ

ту

 

эпоху,

 

когда

 

слагался

 

теперь

 

существующей

 

богослужебный

 

чинъ.

 

Тогда

религіозный

 

интѳрѳсъ

 

былъ

 

господстВующимъ

 

интѳресомъ

 

жизни,

 

тогда

 

онъ

всецѣло

 

захватывалъ

 

душу,

 

тогда

 

многіѳ

 

люди,

 

обладавшіе

 

одновременно

 

свѣт-

лымъ

 

умомъ

 

и

 

пламенною

 

вѣрою,

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

посвящали

 

религіозно- эсте-

тическому

 

творчеству.

 

Всѣ

 

тѣ

 

огромныя

 

дарованія,

 

воторыя

 

въ

 

настоящее

время

 

расплываются

 

въ

 

областихъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

вѣрой,

вторгались

 
тогда

 
въ

 
единое

 
русло

 
религіозной

 
жизни,

 
достигавшее

 
вслѣдствіе
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этого

 

бездонной^,

 

глубины.

 

Неудивительно,

 

что

 

въ

 

описываемое

 

время

 

богослу-

жебное

 

творчество

 

было

 

особенно

 

продувтивно,

 

что

 

именно

 

тогда

 

получило

свое

 

начало

 

большинство

 

тѣхъ

 

молитвословій

 

и

 

пѣснопѣній,

 

символовъ

 

и

 

об-

рядовъ,

 

которыми

 

живутъ

 

вѣрующіе

 

и

 

до

 

сего

 

времени.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

IV

 

вѣкъ

 

справедливо

 

именуется

 

золотымъ

 

вѣкомъ

 

богословской

 

литературы,

такъ

 

послѣдующіѳ

 

вѣка

 

съ

 

равнымъ

 

правомъ

 

могутъ

 

называться

 

золотымъ

періодомъ

 

богослужѳбнаго

 

творчества.

 

И

 

какъ

 

творенія

 

св.

 

отцовъ:

 

Василія

Великаго,

 

Аѳанасія

 

Алсксандрійскаго,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

Григорія

 

Богосло-

ва,

 

Григорія

 

Ниссваго

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

остаются

 

непревзойденными,

 

такъ

въ

 

той

 

же

 

мѣрѣ

 

остаются

 

непревзойденными

 

и

 

получившія

 

начало

 

въ

 

это

 

и

ближайшее

 

затѣмъ

 

время

 

молитвословія

 

и

 

пѣснопѣнія.

 

Въ

 

нихъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

такую

 

глубину

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

такую

 

красоту

 

формы,

 

что

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

теперь

 

трудно

 

надѣяться

 

на

 

созданіе

 

чего

 

либо

 

болѣе

 

высокаго

 

и

прекраснаго,

 

болѣе

 

отвѣчающаго

 

запросамъ

 

нашего

 

религіознаго

 

и

 

эстетичес-

каго

 

чувства.

Изъ

 

сказаннаго

 

становится

 

понятнымъ

 

вонсерватизмъ

 

церкви

 

въ

 

дѣлѣ

рѳформированія

 

богослуженія.

 

Именно

 

потому,

 

что

 

въ

 

послѣднемъ

 

такъ

 

много

внутренняго

 

содержанія

 

и

 

внѣшней

 

красоты,

 

она

 

столь

 

бережно

 

охраняѳтъ

его

 

неприкосновенность

 

в

 

соблюдаѳтъ

 

такую

 

осторожность

 

въ

 

замѣнѣ

 

старыхъ

молитвенно-культовыхъ

 

формъ

 

новыми.

 

Церковь

 

никому

 

не

 

запрещаѳтъ

 

тру-

диться

 

надъ

 

составлѳніемъ

 

молитвославій,

 

пѣснопѣній,

 

музыкальныхъ

 

моти-

вовъ

 

религіознаго

 

харавтера

 

и

 

под.

 

*)

 

Но

 

только

 

пока

 

еще

 

современность

безсильна

 

создать

 

что-либо

 

такое,

 

что

 

превосходило

 

бы

 

созданное

 

въ

 

этой

области

 

раньше

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

было

 

равно

 

ему.

 

Но

 

нельзя

 

думать,

что

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

богослужѳніѳ

 

православной

 

церкви

 

останется

 

нѳизмѣн-

нымъ,

 

что

 

того

 

золотого

 

періода

 

въ

 

исторіи

 

его

 

развитія,

 

о

 

которомъ

 

мы

говорили,

 

уже

 

не

 

повторится.

 

Въ

 

жизни

 

чѳловѣческой

 

есть

 

какъ

 

бы

 

свои

приливы

 

и

 

отливы.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

вниманіѳ

 

общества

 

устремлено

 

въ

сторону

 

чисто

 

зѳмныхъ

 

идеаловъ,

 

его

 

энергія,

 

его

 

таланты

 

поглощаются

 

или

житейскою

 

суетою,

 

или

 

политическою

   

и

 

соціальною

   

борьбою

   

или,

   

въ

 

луч-

*)

 

Но

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

творчество

 

въ

 

этой

 

области

 

не

 

можетъ

 

быть

 

без-

контрольнымъ.

 

Общественное

 

богослуженіе

 

есть

 

дѣло

 

всей

 

церкви,

 

а

 

не

 

отдѣльныхъ

 

лицъ.

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

ей

 

принадлежитъ

 

право

 

отвергать

 

или

 

санкціонироватъ

 

новыя

произведенія

 

религіозной

 

поазіи.

 

Поэтому

 

каждый

 

христіанинъ,

 

составившій,

 

напримѣръ,

какую

 

нибудь

 

молитву,

 

долженъ

 

представить

 

ее

 

на

 

судъ

 

церкви

 

и

 

лить

 

по

 

одобреніи

 

ею

дѣлать

 

продукта

 

своего

 

религіознаго

 

творчества

 

общимъ

 

доотояніемъ.
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шемъ

 

случаѣ,

 

работою

 

культурнаго

 

характера,

 

но

 

работою

 

чисто

 

человѣче-

скою,

 

мірскою.

 

Но

 

весьма

 

возможно,

 

что

 

настанетъ

 

время,

 

когда

 

религіозный

интѳресъ

 

снова

 

сдѣлается

 

господствующимъ

 

въ

 

жизни,

 

когда

 

волною

 

вѣры

будутъ

 

захвачены

 

лучшія

 

человѣческія

 

дарованія,

 

когда

 

культура

 

освѣтится

высшимъ

 

религіознымъ

 

волоритомъ.

 

И

 

тольво

 

тогда

 

можно

 

будетъ

 

ждать

возникновенія

 

тавихъ

 

формъ

 

внѣшняго

 

богопочтенія,

 

такихъ

 

символовъ

 

и

 

об-

рядовъ,

 

такихъ

 

молитвославій

 

и

 

пѣснопѣній,

 

который

 

могли

 

бы

 

отчасти

 

за-

мѣнить

 

наше

 

теперешнее

 

богослуженія.

 

Говоримъ

 

„отчасти",

 

а

 

не

 

вполнѣ.

Среди

 

философовъ

 

есть

 

уже

 

теперь

 

умы,

 

равные

 

по

 

силѣ

 

Сократу,

 

Платону

и

 

Аристотелю,

 

быть

 

можетъ,

 

даже

 

высшіе

 

ихъ,

 

въ

 

поэзіи,

 

помимо

 

Иліады

и

 

Одиссеи,

 

существуютъ

 

и

 

другія

 

гѳніальныя

 

произвѳденія,

 

даже

 

болѣе

 

со-

держательныя

 

съ

 

нашей

 

теперешней

 

точки

 

зрѣнія,

 

въ

 

живописи,

 

если

 

нѣтъ

еще,

 

то,

 

навѣрное,

 

будутъ

 

художники,

 

не

 

уступающіѳ

 

Рафаэлю.

 

Но,

 

дума-

ется,

 

нивогда

 

Сократъ,

 

Платонъ

 

и

 

Аристотель

 

не

 

будутъ

 

забыты,

 

человѣ-

чество

 

никогда

 

не

 

перестанѳтъ

 

восхищаться

 

своеобразными

 

красотами

 

Гомера,

люди

 

съ

 

развитымъ

 

эстетическимъ

 

вкусомъ

 

никогда

 

не

 

будутъ

 

проходить

равнодушно

 

мимо

 

Рафаэлевской

 

Мадонны

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

произвѳденій.

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

богослужѳніи

 

есть

 

вѣчныя

 

неувядаемыя

 

красоты,

подобныя

 

звѣздамъ,

 

во

 

всѣ

 

вѣка

 

сіяющимъ

 

одинаково

 

ярко,

 

или

 

алмазамъ,

съ

 

годами

 

не

 

утрачивающимъ

 

своего

 

блеска,

 

есть

 

такія

 

кристаллизовавшіяся

въ

 

нихъ

 

идеи

 

и

 

чувства,

 

которыя

 

имѣютъ

 

общѳчѳловѣчѳскоѳ

 

значеніѳ

 

и

всегда

 

будутъ

 

при

 

соприкосновѳніи

 

съ

 

живою

 

душою

 

вызывать

 

въ

 

ней

 

со-

отвѣтствующій

 

откливъ.

Полной

 

свободы

 

въ

 

выраженіи

 

молитвеннаго

 

настроѳнія

 

посредствомъ

словъ

 

и

 

тѣлодвиженій

 

допущено

 

быть

 

не

 

можетъ

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинамъ.

Во

 

первыхъ,

 

еслибы

 

каждый

 

молился

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

хочется,

 

самъ

 

приду-

мывая

 

для

 

себя

 

символы

 

и

 

обряды,

 

то

 

въ

 

церкви

 

получился

 

бы

 

совершенный

безпорядокъ,

 

который

 

немыслимъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

благоустроенномъ

 

обществѣ,

и

 

слѣдовательно

 

и

 

въ

 

общѳствѣ

 

цераовномъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ,

 

при

 

составлѳніи

 

извѣстнаго

 

молитвословія,

 

можно

 

было

 

бы

 

погрѣшить

противъ

 

догматовъ

 

вѣры.

 

или

 

формулировать

 

свои

 

религіозныя

 

переживанія

въ

 

выраженіяхъ,

 

не

 

соотвѣтствующихъ

 

ихъ

 

высокому

 

содѳржанію,

 

или

 

же,

наконецъ,

 

воплотить

 

въ

 

молитвѣ

 

такія

 

чувства,

 

которыхъ

 

христіанинъ

 

имѣть

не

 

долженъ.

 

Вслѣдствіе

 

испорченности

 

чѳловѣческой

 

природы

 

вся

 

вообще

наша
 

душевная
 

жизнь
 

можетъ
 

уклоняться
 

и
 

постоянно
 

уклоняется
 

отъ
  

нор-
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мы.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

религіозная

 

жизнь

 

наша

 

допускаетъ

 

извращенія.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

мы

 

могли

 

бы

 

просить

 

Бога

 

о

 

чемъ

 

либо

 

безнравственномъ

и

 

вредномъ

 

для

 

нашихъ

 

ближнихъ,

 

объ

 

успѣхѣ

 

въ

 

дурномъ

 

дѣлѣ,

 

объ

 

удов-

летвореніи

 

нашего

 

тщеславія,

 

могли

 

бы

 

молиться

 

горделивою

 

молитвою

 

еван-

гѳльсваго

 

фарисея.

 

Церковныя

 

молитвословія

 

и

 

пѣснопѣнія

 

вносятъ,

 

такъ

сказать,

 

коррективъ

 

въ

 

наши

 

индивидуально

 

религіозныя

 

переживанія,

 

воз-

вышаютъ

 

и

 

просвѣтляютъ

 

ихъ,

 

очищая

 

отъ

 

эгоистическихъ

 

примѣсей.

 

Они

возводятъ

 

нашъ

 

умъ

 

и

 

сердце

 

къ

 

тому,

 

что

 

имѣетъ

 

общехристіанскую

 

важ-

ность,

 

напоминаютъ

 

намъ,

 

что

 

вромѣ

 

насъ

 

есть

 

и

 

другіѳ

 

люди

 

съ

 

болѣе

возвышенными

 

интересами,

 

пріучаютъ

 

насъ

 

жить

 

не

 

личною

 

только,

 

а

 

и

церковного

 

жизнью.

 

Такой

 

же

 

коррективъ

 

въ

 

настроеніе

 

молящихся

 

вносятъ

религіозные

 

символы,

 

обряды

 

и

 

жесты.

 

Вѣрующій,

 

положимъ,

 

охваченъ

 

гор-

достью,

 

колѣноприклоненіе

 

и

 

поклоны — по

 

вышеуказанному

 

закону

 

объ

 

об-

ратномъ

 

воздѣйствіи

 

внѣшней

 

стороны

 

чувствованій

 

на

 

внутреннюю — вызы-

ваетъ

 

въ

 

немъ

 

чувства

 

смиренія,

 

онъ

 

близокъ

 

къ

 

отчаянію,

 

ропщетъ

 

на

 

Бога

за

 

ниспосланныя

 

страданія,

 

крестное

 

знамѳніе,

 

напоминая

 

о

 

мученіяхъ

 

и

смерти

 

Самаго

 

Господа,

 

разсѣѳваетъ

 

это

 

грѣховноѳ

 

настроеніѳ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

трѳтьихъ,

 

что

 

касается

 

тѣхъ

 

традицюнныхъ

 

тѣлодвиженій,

 

которыя

 

должны

совершать

 

вѣрующіѳ

 

при

 

возношеніи

 

своего

 

ума

 

и

 

сердца

 

къ

 

Богу,

 

то

 

они

установлены

 

церковію

 

не

 

случайно,

 

а

 

именно

 

потому,

 

что

 

какъ

 

разъ

 

соот-

вѣтствуютъ

 

чувствованіямъ

 

молящагося,

 

служгть

 

показателями

 

благоговѣнія,

смирѳнія,

 

благодарности

 

и

 

всецѣлой

 

преданности

 

Отцу

 

Небесному.

 

Не

 

только

въ

 

религіозной,

 

но

 

и

 

въ

 

иныхъ

 

областяхъ

 

аналогичный

 

пѳреживанія

 

выра-

жаются

 

подобнымъ

 

же

 

образомъ.

 

Когда

 

мы

 

nj-аемъ

 

особенное

 

уваженіѳ

 

къ

какому

 

нибудъ

 

лицу,

 

считаемъ

 

себя

 

значительно

 

ниже

 

его, — мы

 

стоимъ

въ

 

его

 

присутствіи;

 

когда

 

это

 

уваженіѳ

 

достигаетъ

 

высочайшей

 

степени,

 

ког-

да

 

мы

 

обязаны

 

этому

 

лицу

 

благодарностью

 

за

 

какое

 

либо

 

оказанное

 

намъ

великое

 

благодѣяніе,

 

когда

 

чувствуемъ

 

себя

 

предъ

 

нимъ

 

бѳзмѣрно

 

виновными,

когда

 

обращаемся

 

къ

 

нему

 

съ

 

мольбой

 

о

 

мйости,

 

отъ

 

которой

 

зависитъ

счастье

 

всей

 

нашей

 

жизни, —тогда

 

невольно

 

свлоняются

 

наши

 

волѣна.

 

Под-

данные

 

предъ

 

своими

 

царями,

 

влюбленные

 

предъ

 

любимыми,

 

тяжкіѳ

 

преступ-

ники,

 

приносящіе

 

публичное

 

покаяніе,

 

спасенные

 

отъ

 

смерти

 

предъ

 

своими

спасителями

 

—

 

принимают.,

 

имѳно

 

это

 

положеніе

 

тѣла.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

умѣстно

колѣнопривлоненіѳ

 

предъ

 

Богомъ,

 

Который

 

безконечно

 

выше

 

всѣхъ

 

земныхъ

владыкъ,

 

Которому

 

обязаны

 

мы

 

всѣмъ,

 

даже

 

самымъ

 

бытіемъ

 

своимъ,

 

предъ
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воторымъ

 

мы

 

тяжкіе

 

грѣшники

 

и

 

отъ

 

Котораго

 

всецѣло

 

зависитъ

 

наша

 

судь-

ба.

 

Заслуживаешь

 

особаго

 

вниманія

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

тѣми

 

же

 

самыми

способами,

 

какіе

 

приняты

 

въ

 

церкви

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

выражалъ

 

Свои

 

молит

 

-

венныя

 

чувствованія

 

Самъ

 

Христосъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

Онъ

 

былъ

 

совершен-

нымъ

 

человѣкомъ,

 

воплотившимъ

 

въ

 

Себѣ

 

всѣ

 

тѣ

 

высокія

 

свойства,

 

въ

 

ко-

торымъ

 

патѳнціально

 

способна

 

человѣческая

 

природа.

 

Психологія

 

Христа

 

ни-

когда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

превзойденной,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

существовало

 

чѳловѣ-

чество

 

и

 

какой

 

бы

 

высокой

 

ступени

 

культурнаго

 

развитія

 

оно

 

ни

 

достигло.

Слѣдовательно,

 

надо

 

думать,

 

никогда

 

не

 

наступитъ

 

такого

 

времени,

 

когда

 

бы

принятые

 

теперь

 

способы

 

воплощѳнія

 

религіозныхъ

 

чувствованій

 

въ

 

тѣлодви-

женіяхъ

 

устарѣли

 

и

 

замѣнились

 

новыми,

 

болѣе

 

соотвѣтствующими

 

вакъ

 

этимъ

чувствованіямъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

психикѣ

 

человѣва.

Въ

 

заключеніѳ

 

замѣтимъ,

 

что

 

молитва

 

словами

 

церкви

 

не

 

стѣсняетъ

вполнѣ

 

индивидуальности

 

человѣва

 

и

 

не

 

вноситъ

 

механичности

 

въ

 

область

 

его

религіозной

 

жизни.

 

Это

 

потому,

 

что

 

нѣкоторая

 

свобода

 

всегда

 

остается

 

за

молящимися

 

даже

 

и

 

при

 

общественномъ

 

богослуженіи.

 

Въ

 

храмъ

 

люди

 

несутъ

обыкновенно

 

свои

 

личныя

 

мысли,

 

чувства

 

и

 

желанія,

 

который

 

каждый

 

изли-

ваетъ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

предъ

 

Богомъ

 

по

 

своему.

 

Утверждая

 

это,

 

мы

 

не

противорѣчимъ

 

раньше

 

свазанному.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

во

 

время

 

богослуже-

нія

 

происходитъ,

 

такъ

 

сказать,

 

синтезъ

 

личнаго

 

и

 

общѳственнаго,

 

причемъ

церковное

 

возвышаетъ

 

индивидуальное

 

и

 

освобождаешь

 

его

 

отъ

 

эгоистическихъ

примѣсѳй,

 

а

 

индивидуальное,

 

воспринимая

 

церковное,

 

преломляѳтъ

 

его

 

въ

 

сѳбѣ

сообразно

 

своей

 

собственной

 

природѣ.

 

Каждое

 

слово,

 

какое

 

мы

 

слышимъ

 

въ

церкви,

 

каждый

 

обрядъ,

 

который

 

мы

 

видимъ,

 

вызываѳтъ

 

въ

 

насъ

 

многораз-

личныя

 

ассоціаціи

 

и

 

эмоціи

 

въ

 

зависимости

 

не

 

только

 

отъ

 

характера

 

совер-

шающегося

 

богослуженія,

 

но

 

и

 

отъ

 

содержанія

 

нашей

 

собственной

 

души.

 

Даже

молитва:

 

„Господи

 

помилуй"

 

можетъ

 

различно

 

отражаться

 

въ

 

сознаніи

 

раз-

выхъ

 

лицъ,

 

пробуждая

 

въ

 

нихъ

 

неодинаковыя

 

воспоминанія

 

и

 

возгрѣвая

 

чув-

ствованія

 

не

 

только

 

разной

 

силы,

 

но

 

и

 

различной

 

качественной

 

опредѣленности.

П.

 

Левитовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Принципы

 

краснорѣчія

 

и

 

церковнаго

 

про-

повѣдничества.

В,

 

О

 

жестѣ

имика

 

и

 

жестъ

 

заслуживаюсь

 

больше

 

вниманіе,

 

чѣмъ

 

произношѳніѳ,

такъ

 

какъ

 

имъ

 

принадлежите

 

самимъ

 

по

 

себѣ

 

способность

 

красно-

рѣчія.

 

Потому

 

древніе

 

придавали

 

огромное

 

зваченіѳ

 

манерамъ

 

и

жестамъ

 

оратора

 

или,

 

какъ

 

они

 

выражались,

 

„тѣлесному

 

краснорѣчію".

 

Из-

вѣстны

 

героическія

 

усилія

 

Демосфена,

 

положенныя

 

ради

 

выработки

 

умѣнья

красиво

 

держать

 

себя

 

на

 

каѳедрѣ

 

оратора.

 

Насколько

 

высоко

 

почиталась

 

на-

ука

 

о

 

жестѣ

 

въ

 

древности,

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

свидѣтельства

 

Квинтилліана,

который

 

говоритъ,

 

„что

 

не

 

надо

 

пренебрегать

 

изученіѳмъ

 

хирономіи,

 

ибо

она

 

ведѳтъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

врѳмѳнъ

 

гѳроическихъ

 

и

 

всегда

 

пользовалась

уваженіемъ

 

всѣхъ

 

доблестныхъ

 

мужей

 

Греціи

 

и

 

самого

 

Сократа,

 

такъ

 

что

Платонъ

 

помѣстилъ

 

ее

 

въ

 

число

 

гражданскихъ

 

доблестей;

 

а

 

Хризиппъ

 

отвѳлъ

ей

 

мѣсто

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ

 

о

 

воспитаніи"*).

Да

 

не

 

только

 

далекая

 

древвость

 

цѣнила

 

искусство

 

выразитѳльнаго

 

тѣло

 

-

движенія,

 

а

 

и

 

всѣ

 

времена.

 

Правда,

 

литературы,

 

которая

 

была

 

бы

 

посвящена

воспитанію

 

этого

 

искусства,

 

собственно

 

говоря,

 

за

 

исключѳніемъ

 

весьма

 

не-

многихъ

 

трудовъ,

 

нѣтъ,

 

однако

 

традиція

 

древности

 

несомнѣнно

 

всегда

 

жила

въ

 

средѣ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

заинтересованной

 

относительно

 

выразитѳльнаго

жеста.

 

Сознавалось

 

и

 

отсутствіе

 

полныхъ

 

и

 

обоснованныхъ

 

руководствъ

 

къ

 

изученію

жеста;

 

такъ,

 

напр.,

 

Лессингь

 

много

 

разъ

 

выражалъ

 

намѣреніе

 

написать

 

трудъ

объ

 

убѣдительности

 

тѣлеснаго

 

краснорѣчгя.

 

Книга,

 

о

 

которой

 

не

разъ

 

думалъ

 

Лессингъ,

 

правда,

 

не

 

была

 

всетаки

 

имъ

 

написана;

 

однако,

 

въ

минувшѳмъ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

жестъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

истолкователя,

 

изслѣдоватѳля

 

и

руководителя

 

въ

 

лицѣ

 

француза

 

Дельсарта.

 

И

 

теперь

 

можно

 

вполнѣ

 

созна-

тельно

 

отнестись

 

къ

 

употреблѳнію

 

жеста.

Въ

 

жизни

 

тотъ

 

или

 

иной

 

жестъ,

 

та

 

или

 

иная

 

манера

 

или

 

тѣлодвиже-

ніе

 

оказываютъ

 

на

 

наблюдающаго

 

огромное

 

дѣйствіе.

 

Благодаря

 

прекрасному

жесту

 

какъ

 

часто

 

успокаиваются

 

страсти,

 

внѣдряется

 

довѣріѳ,

 

внушается

 

му-

жество,

 

поддерживается

 

терпѣніѳ,

 

самообладаніѳ,

 

внимательность.

 

Педагоги-

ческое

 

значеніѳ

 

жеста

 

трудно

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

учесть.

 

Прекрасный

 

жестъ

 

насъ

*)

 

De

 

institione

 

oratoria,

 

1.

 

1,

 

cap.

 

ХШ.
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восхищаетъ

 

и

 

подчиняетъ,

 

а

 

дурной

 

отталкиваетъ,

 

ибо

 

первый

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

духовной

 

красотѣ

 

дѣйствующаго,

 

а

 

второй-

 

показатель

 

нравствен-

ной

 

грубости.

 

Въ

 

жестикуляціи

 

выражается

 

и

 

умъ,

 

и

 

характеръ

 

человѣка,

проявляется,

 

короче

 

сказать,

 

какъ

 

и

 

въ

 

стилѣ

 

вся

 

душа

 

человѣка,

 

и

 

потому,

перефразируя

 

фразу

 

Бюффона,

 

можно

 

сказать

 

„1е

 

geste

 

c'est

 

l'homme".

 

По-

нятна,

 

поэтому,

 

тайна

 

воздѣйствія

 

жеста

 

одного

 

лица

 

на

 

другое.

 

Человѣку

свойственно

 

выражать

 

свою

 

духовную

 

жизнь—

 

свои

 

чувства,

 

настроеніе,

 

же-

ланія

 

и

 

порывы — не

 

только

 

посрѳдствомъ

 

слова,

 

а

 

и

 

посредствомъ

 

тѣлодви-

женія

 

или

 

жеста.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

египетскихъ

 

іероглифахъ

 

„рѣчь"

 

изобра-

жалась

 

такъ:

 

языкъ,

 

а

 

подъ

 

нимъ

 

рука.

Жестъ— обычный

 

предшественник

 

слова,

 

онъ

 

является

 

какъ

 

бы

 

прѳд-

вѣстникомъ

 

послѣдняго.

 

(Въ

 

цанномъ

 

случаѣ

 

понятіе

 

жеста

 

мы

 

беремъ

 

въ

широкомъ

 

смыслѣ,

 

включая

 

сюда

 

не

 

только

 

движенія

 

руки,

 

а

 

и

 

мимику

 

и

вообще

 

всякое

 

выразительное

 

движеніѳ

 

другихъ

 

частей

 

тѣла).

 

Въ

 

извѣстныхъ

случаяхъ

 

жизни

 

мы,

 

еще

 

не

 

слыша

 

словъ

 

своего

 

собесѣдника,

 

по

 

вырэженію

его

 

лица,

 

по

 

тому

 

или

 

иному

 

движенію

 

его

 

руки,

 

его

 

плечъ,

 

его

 

головы,

 

по

его

 

взгляду

 

догадываемся,

 

каковы

 

будутъ

 

его

 

отвѣты.

 

Ноложеніѳ

 

тѣла,

 

его

движенія.

 

являются

 

предсказателями

 

слова:

 

выраженіѳ

 

лица

 

предшествуетъ

жесту,

 

а

 

жестъ

 

предшествуетъ

 

слову.

 

Жестъ

 

выдаетъ

 

состояніѳ

 

человѣка,

 

а

слово

 

есть

 

рѳзультатъ

 

этого

 

состоянія.

 

Поэтому,

 

слѣдя,

 

скажемъ,

 

изъ

 

окна

за

 

какимъ-нибудь

 

оживлѳннымъ

 

разговоромъ,

 

мы

 

вполнѣ

 

можемъ

 

понять

 

об-

щій,

 

формальный,

 

типичный

 

смыслъ

 

его,

 

не

 

слыша

 

ни

 

слова:

 

мы

 

можемъ

воспринять

 

напр.,

 

что

 

говорящій

 

въ

 

эту

 

минуту разсуждаетъ,

 

приводить

 

свои

доводы,

 

резюмируетъ

 

ихъ,

 

настаиваетъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

побѣдоносно

 

выводить

 

за-

ключено:

 

или

 

что

 

онъ

 

разсказываѳтъ

 

о

 

случившейся

 

съ

 

нимъ

 

непріятности,

рисуетъ

 

опасность,

 

изображаетъ

 

ожесточенность,

 

глупость,

 

несправедливость,

низость

 

своего

 

противника;

 

или

 

что

 

онъ

 

высказываетъ

 

свои

 

надежды,

 

излага-

ѳтъ

 

свой

 

планъ

 

дѣйствій,

 

свои

 

будущія

 

прѳдпріятія,

 

имѣющія

 

доставить

 

ему

выгоды

 

и

 

т.

 

д.

Нѳрѣдко

 

жестъ

 

замѣняѳтъ

 

слово,

 

вытѣсняетъ

 

его

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

из-

лишнимъ.

 

На

 

этомъ

 

основывается

 

искусство

 

кинематографіи

 

и

 

пантомимы...

Чѣмъ

 

страстнѣе

 

и

 

одушевленнѣѳ

 

рѣчь,

 

тѣмъ

 

ближе

 

соприкасаются

 

и

 

совпа-

дают

 

во

 

времени

 

своего

 

появлѳнія

 

рѣчь

 

и

 

жестъ.

 

Но

 

дѣло

 

не

 

только

 

въ

тѣсной

 

связи

 

жеста

 

со

 

словомъ,

 

а

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

жестъ,

 

являясь

 

вырази-

телѳмъ

 
нашего

 
духовнаго

 
состоянія,

 
какъ

 
бы

 
подчеркиваетъ

 
наше

 
слово,

 
со-
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общаетъ

 

ему

 

большую

 

выразительность,—слово,

 

благодаря

 

жесту,

 

становится

значитѳльнѣе,

 

выпуклѣе,

 

курсивнѣе.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

жестъ

 

для

 

слова

то

 

же,

 

что

 

жирный

 

шрифтъ

 

для

 

печати

 

или,

 

употребляя

 

сравнѳніѳ

 

Шопен-

гауэра,

 

х) —то

 

же,

 

что

 

основной

 

басъ

 

для

 

мѳлодіи,

 

который

 

служитъ,

 

подобно

этому,

 

для

 

усиленія

 

эффекта.

 

Бываютъ

 

случаи,

 

когда

 

отсутствіе

 

жеста

 

въ

рѣчи

 

сводитъ

 

на

 

нуль

 

силу

 

слова.

 

Угрожаете

 

ли

 

вы,

 

восторгаетесь

 

ли,

 

умо-

ляете

 

ли,

 

гнѣваетесь

 

ли,

 

жалѣѳте

 

ли,

 

утѣшаете

 

ли, — оставайтесь

 

совершенно

спокойными

 

физически,

 

т.

 

е.

 

воздержитесь

 

отъ

 

всякой

 

жестикуляціи — ваши

слова

 

будутъ

 

исходить

 

какъ

 

изъ

 

машины,

 

какъ

 

изъ

 

граммофона

 

и

 

сами

 

вы

сдѣлаѳтѳсь

 

подобны

 

скульптурному

 

изваянію;

 

только

 

жѳстикуляція

 

оживляѳтъ

рѣчь

 

и

 

сообщаетъ

 

ей

 

значительность.

Стоитъ

 

ли

 

говорить

 

еще

 

о

 

томъ,

 

что

 

жѳстикуляція

 

не

 

только

 

выра-

жаетъ

 

человѣческую

 

психику,

 

а

 

и,

 

если

 

позволено

 

будетъ

 

такъ

 

выразиться,

наилучшимъ

 

образомъ

 

регулируешь

 

ее,

 

поддерживаетъ

 

наличное

 

ея

 

состо-

яніѳ.

 

Укрѣпляя

 

и

 

подчеркивая

 

слово,

 

жестъ

 

поддерживаетъ

 

и

 

укрѣпляѳтъ

самое

 

состояніѳ

 

души,

 

которое

 

родило

 

его.

 

Подтвѳржденія

 

этого

 

на

 

каждомъ

шагу, —напримѣръ,

 

при

 

религіозномъ

 

настроеніи

 

поднятіе

 

очей

 

и

 

рукъ

 

ввѳрхъ,

біѳніе

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

поклоны

 

и

 

прочіѳ

 

умѣстныѳ

 

здѣсь

 

жесты

 

не

 

только

выражаютъ

 

рѳлигіозный

 

порывъ

 

души,

 

а

 

и

 

усиливаютъ,

 

поддержи-

ваютг

 

его.

 

Выражѳнія

 

(жестикуля ція)

 

любви

 

усиливаетъ

 

любовь,

 

тогда

какъ

 

гнѣвныѳ

 

жесты

 

усиливаютъ

 

это

 

чувство.

 

Нѣтъ

 

лучшаго

 

средства

 

вы-

звать

 

въ

 

себѣ

 

желаемое

 

чувство

 

и

 

поддерживать

 

его,

 

какъ

 

соотвѣтствующая

данному

 

чувству

 

жестикуляція.

 

И

 

вовсе

 

не

 

для

 

прибаутки

 

Гомѳръ

 

запи-

салъ,

 

что

 

когда

 

Гекторъ

 

надѣлъ

 

доспѣхи

 

Ахиллеса,

 

снятые

 

имъ

 

съ

 

убитаго

Патрокла,

 

то

 

„почувствовалъ

 

въ

 

себѣ

 

присутствіѳ

 

бога

 

войны

 

и

 

всѣ

 

члены

его

 

исполнились

 

отваги

 

и

 

мужества

 

(Иліада,

 

ХУІІ,

 

210— 212),—стоитъ

 

и

каждому

 

изъ

 

насъ

 

принять

 

позу,

 

перемѣвить

 

внѣшнія

 

дѣйствія,

 

чтобы

 

на-

чало

 

понемногу

 

возникать

 

въ

 

насъ

 

соотвѣтствующѳѳ

 

позѣ

 

внутреннее

 

настро-

ѳніѳ.

 

Законъ

 

воздѣйствія

 

отъ

 

нашей

 

иериферіи

 

къ

 

нашему

 

центру,

 

т.

 

е.

 

воз-

дѣйствія

 

тѣла

 

на

 

духъ,

 

котораго

 

мы

 

касались,

 

когда

 

говорили

 

о

 

значеніи

напускного

 

паѳоса

 

для

 

проповѣдника,

 

напоминаетъ

 

о

 

себѣ

 

и

 

здѣсь

 

и

 

никакъ

нельзя

 

его

 

игнорировать.

Отчетливо

 

и

 

ясно

 

мы

 

можемъ

 

видѣть

 

вліяніе

 

позы

 

на

 

духовное

расположеніе

 

при

 

гипнотической

 

каталепсіи,

 

когда,

 

придавая

 

члѳнамъ

 

дан-

!)

 

Шопенгарръ

 

„Афоризмы

 

и

 

максимы",

 

иед.

 

цит.,

 

стр.

 

889,

 

т.

  

4.
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наго

 

субъекта

 

опрѳдѣлѳнныя

 

положенія,

 

мы

 

замѣчаемъ

 

на

 

его

 

лицѣ

 

отпеча-

токъ

 

того

 

душѳвнаго

 

движѳнія,

 

которое

 

соотвѣтствуѳтъ

 

его

 

позѣ.

 

„Если

 

я,

говоритъ

 

одинъ

 

ученый,

 

складываю

 

руки

 

дѣвицы

 

X.

 

для

 

молитвы

 

и

 

держу

ихъ

 

нѣкотороѳ

 

время

 

въ

 

такомъ

 

положеніи, — она

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

думаетъ

только

 

о

 

молитвѣ,

 

что

 

она

 

видитъ

 

себя

 

участвующей

 

въ

 

религиозной

 

про-

цессе.

 

Если

 

наклонить

 

вперѳдъ

 

ея

 

голову

 

и

 

согнуть

 

ея

 

руки,

 

то

 

всѣ

 

ея

мысли

 

прѳдставляютъ

 

цѣлую

 

сѳрію

 

смирѳнныхъ

 

и

 

выражающихъ

 

раскаяніе

идей;

 

когда

 

голова

 

приподнята,

 

то

 

идеи

 

прѳобладаютъ

 

гордыя.

 

Если

 

у

 

дан-

наго

 

лица

 

сжать

 

руку

 

въ

 

кулакъ,

 

— физіономія

 

его

 

выразитъ

 

гнѣвъ,

 

вызовъ

и

 

т.

 

п.

 

Всѣ

 

страсти,

 

такимъ

 

образомъ,

 

могутъ

 

отразиться

 

на

 

лицѣ

 

вслѣд-

ствіе

 

одного

 

только

 

измѣненія

 

положены

 

рукъ"

 

1)\

 

Въ

 

обычномъ,

бодрственномъ

 

состояніи,

 

конечно,

 

мы

 

не

 

видимъ

 

столь

 

разительнаго

 

и

 

нѳ-

прикровеннаго

 

воздѣйствія

 

позы

 

и

 

жеста

 

на

 

возникновеніѳ

 

и

 

усилѳніе

 

духов-

выхъ

 

состояній,

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣе

 

фактъ

 

этого

 

воздѣйствія

 

едва

 

ли

 

можетъ '

быть

 

оспариваемъ

 

людьми,

 

маломальски

 

способными

 

къ

 

самонаблюдѳнію.

Итакъ,

 

опрѳдѣляясь

 

духовнымъ

 

настроеніемъ,

 

жестъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

под-

крѣпляетъ

 

таковое,

 

а

 

это

 

далеко

 

не

 

безразлично

 

для

 

человѣва,

 

заинтерѳсо-

ваннаго

 

въ

 

поддѳржаніи

 

извѣстнаго

 

своего

 

настроѳнія,

 

извѣстныхъ

 

своихъ

чувствъ.

Что

 

же

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

жѳстѣ

 

слѣдуетъ?

 

А

 

то,

 

что

 

всякій

 

чѳ-

ловѣкъ,

 

желающій

 

оказывать

 

вліяніѳ

 

на

 

другихъ,

 

должѳнъ

 

приложить

 

боль-

шая

 

старанія

 

къ

 

постижѳнію

 

„тѣлеснаго

 

враснорѣчія",

 

иначе

 

говоря,

 

дол-

жѳнъ

 

пріобрѣсти

 

умѣнье

 

пользоваться

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

своими

 

тѣлѳсными

 

ор-

ганами

 

и

 

овладѣть

 

искусствомъ

 

жестикуляціи

 

и

 

тѣлодвиженій.

 

Одно

 

то,

 

что

манеры

 

и

 

жесты

 

такого

 

то

 

чѳловѣка

 

заставляютъ

 

насъ,

 

еще

 

не

 

будучи

 

съ

нимъ

 

знакомыми,

 

чувствовать

 

къ

 

нему

 

расположеніе

 

и

 

уваженіѳ,

 

а

 

къ

 

дру-

гому— подозрѣнія,

 

нѳпріязнь

 

и

 

даже

 

отвращеніе, —уже

 

одно

 

это

 

должно

 

за-

ставить

 

оратора

 

изучить

 

искусство

 

прекраснаго,

 

выразитѳльнаго,

 

привлека-

тельна™

 

жеста.

 

Внѣшній

 

видъ

 

оратора,

 

его

 

манера

 

держаться

 

на

 

каѳѳдрѣ

вѣдь

 

далеко

 

не

 

безразличныя

 

вещи:

 

„по

 

одѳждѣ

 

встрѣчаютъ",

 

говоритъ

 

на-

родная

 

мудрость:

 

опять

 

хочется

 

воспользоваться

 

остроумнымъ

 

сравненіемъ

Шопенгауэра,

 

который

   

говоритъ,

   

что

 

красивый

 

внѣшній

 

видъ

   

и

 

поведѳніѳ

!)

 

Д-ръ

 

Марренъ,

  

П.

 

Д'ипнотизмъ

  

въ

  

теоріи

 

и

 

на

 

практики",

 

изд.

   

Павленкова,

1899
 

г.,

 
стр.

 
67—68.



—

 

141

 

—

значатъ

   

для

   

наблюдающихъ

   

не

 

моныпе,

   

чѣмъ

 

открытое

   

рекомендательное

письмо

 

*).

И.

 

Тргодинъ.
(Иродолженіе

 

слгьдуетъ.)

Первый

 

номеръ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомоетей

1914

 

года.

ѳрвый

 

номеръ

 

Церк.

 

Вѣд.

 

даетъ

 

чтеніе

 

глубоко

 

поучительное,

весьма

 

интересное.

 

Просматриваете-ли

 

вы

 

первый

 

листокъ

 

о

 

религі-

озно-патріотичесвихъ

 

пожѳртвованіяхъ,— доброе

 

свидѣтельство

 

о

неумирающемъ

 

движѳніи

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

 

Три

 

новогоднихъ

 

про-

повѣди

 

совремѳнныхъ

 

витій

 

церковныхъ,—даемъ

 

ли

 

мы

 

себѣ

 

трудъ

 

прочи-

тать

 

ихъ,

 

не

 

откладываѳмъ

 

ли

 

ихъ

 

въ

 

долгій

 

ящикъ,

 

затѣмъ

 

что

 

моментъ,

изображаемый

 

въ

 

сихъ

 

проповѣдяхъ,

 

уже

 

прошелъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году, —

напрасно.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

помѣщались

 

святоотеческія

 

поу-

чѳнія,

 

хорошо

 

бы

 

и

 

теперь

 

давать

 

ихъ,

 

особенно

 

творенія

 

святителей

 

рус-

кой

 

церкви.

 

Далѣѳ,

 

рѣчи

 

при

 

наречѳніи

 

во

 

епископа,— неужели

 

и

 

это

 

от-

ложимъ,

 

какъ

 

что

 

то

 

оффиціальное!

 

Здѣсь

 

высшее

 

напряженіѳ

 

духовнаго

краснорѣчія

 

на

 

самую

 

интересную

 

тему:

 

о

 

личныхъ

 

перѳживаніяхъ

 

нашего

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

сотоварища

 

по

 

образовапію

 

прѳдъ

 

его

 

удаленіѳмъ

 

на

высоту

 

архіерейства,

 

здѣсь

 

какъ

 

на

 

открытой

 

исповѣди

 

разсказывается

 

о

дѣйствіяхъ

 

промысла

 

Божія.

 

Затѣмъ,

 

краткое

 

простое

 

слово

 

Царскаго

 

духов-

ника

 

въ

 

знаменитомъ

 

храмѣ

 

300

 

лѣтія.

 

Далѣѳ:

 

«о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій

и

 

имябожники», — подумать

 

только:

 

мы

 

сидимъ

 

„ничего

 

не

 

знаѳмъ",

 

а

 

кто

то

 

покоя

 

не

 

зналъ

 

года

 

два — три

 

съ

 

этими

 

имябожниками.

 

Потребовалось

выложить

 

весь

 

арсѳналъ

 

академической

 

ученности,

 

снова

 

перечитать

 

всѣ

 

тво-

рѳнія

 

отцѳвъ

 

церкви,

 

изучать

 

подлинники,

 

ѣхать

 

на

 

Аѳонъ,

 

видѣть

 

тамъ

полную

 

разруху

 

тихаго

 

и

 

безмолвного

 

иноческаго

 

житія

 

и

 

не

 

пасть

 

духомъ,—

все

 

это

 

и

 

намъ

 

надо

 

считать

 

своимъ

 

кровнымъ

 

дѣломъ.

 

Честь

 

и

 

слава

 

по-

трудившимся

 

надъ

 

разсмотрѣніѳмъ

 

новой

 

ереси

 

и

 

давшимъ

 

цѣнный

 

вкладъ

по

 

сему

 

вопросу

 

въ

 

церк.

 

библіотѳку

 

(Церк.

 

Вѣд.

  

1913

 

г.).

і)

 

Op.

 

cit

 

ibid.
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Далѣѳ

 

идутъ

 

интереснѣйшія

 

повѣсти

 

о

 

миссіонерской

 

дѣятельноти

 

на

двухъ

 

крайнихъ

 

полюсахъ

 

нашего

 

государства:

 

на

 

Новой

 

Зѳмлѣ

 

и

 

на

 

Кав-

казѣ.

 

Перенестись

 

туда,

 

далеко,

 

къ

 

трудамъ

 

благовѣстниковъ,

 

— и

 

это

 

долж-

но

 

быть

 

близко

 

намъ.

 

Слѣдующая

 

замѣтка:

 

„Храмъ

 

у

 

колодца

 

Самарянки"

 

-

интересно

 

и

 

это.

 

Является

 

мысль

 

о

 

созданіи

 

церковной

 

географіи.

 

А

 

объ

исторіи

 

и

 

современной

 

колоссальности

 

Императорской

 

Публичной

 

Библіотеки

развѣ

 

мы,

 

интеллигенты,

 

не

 

должны

 

знать?

 

Словомъ,

 

все

 

все

 

въ

 

журналѣ,

захватывая

 

насъ

 

въ

 

кругъ

 

общецерковной

 

жизни,

 

должно

 

быть

 

прочитано

нами:

 

іѳрѳями,

 

діаконами

 

и

 

псаломщиками.

/.

 

П.

Старое

 

и

 

новое.

тнынѣ,

 

миссіонерскій

 

отдѣлъ

 

выдѣлѳнъ

 

въ

 

особый

 

журналъ,

 

получен-

ный

 

теперь

 

по

 

всѣмъ

 

приходамъ

 

епархіи

 

и

 

вездѣ

 

встрѣчѳнный

 

и

прочитанный

 

съ

 

великимъ

 

интересомъ,

 

конечно.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

подъ

понятіе

 

миесіи

 

подходитъ

 

рѣшительно

 

все,

 

касающееся

 

Церкви,

 

вѣры

 

и

жизни,

 

поэтому

 

несомоѣнно

 

новому

 

журналу

 

подобаетъ

 

рости.

 

Но

 

и

 

старому

епархіальному

 

органу,

 

на

 

свой

 

страхъ

 

принимавшему

 

наши

 

робкіе

 

шаги,

 

пер-

вые

 

опыты,

 

и

 

давшему

 

намъ

 

теперь

 

увѣрѳнность,

 

умѣньѳ,

 

тоже

 

не

 

должно

малитися.

 

Не

 

ограничиваться

 

же

 

оффиціальной

 

хроникой

 

и

 

описаніѳмъ

 

юби-

леѳвъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

о

 

сихъ

 

произведеніяхъ

 

тоже

 

должно

 

замѣтить,

 

чтобы

они

 

писались

 

болѣе

 

сжато

 

и

 

ударяли

 

въ

 

самый

 

цѳнтръ

 

праздника,

 

отмѣчали

характерныя

 

черты

 

юбиляра.

 

А

 

то

 

нѳрѣдко

 

эти

 

описанія

 

торжѳствъ

 

не

 

чи-

таются.

 

Впрочемъ

 

болѣѳ

 

виноваты

 

не

 

писатели,

 

а

 

читатели.

 

Мы

 

любимъ

 

чи-

тать

 

про

 

себя,

 

т.

 

е.

 

про

 

то,

 

что

 

задѣваетъ

 

наши

 

интересы,

 

симпатіи,

 

стра-

сти,

 

цѣли.

 

Между

 

тѣмъ

 

журналы,

 

выписываемые

 

на

 

счетъ

 

церковный,

 

надо

читать

 

не

 

по

 

жаждѣ

 

читательскаго

 

удовольствія,

 

а

 

по

 

сознанію

 

нѣкотораго

долга.

 

Нужно

 

расширять

 

прѳдѣлы

 

своего

 

духовнаго

 

я,

 

питать

 

его

 

тѣми

 

ин-

тересами,

 

которые

 

составляютъ

 

достояніѳ

 

другого

 

богословствующаго

 

ума,

 

за-

ботливо

 

изъясняющаго

 

намъ,

 

напримѣръ,

 

догматическое,

 

нравственное

 

учѳніѳ

церкви,

 

правила

 

проповѣдничѳства

 

и

 

пр.

 

Таковые

 

труды

 

по

 

своей

 

обшир-

ности

 

продолжаются

 

весь

 

годъ,

 

но

 

каждый

 

номеръ

 

прѳдставляѳтъ

 

собою,

обыкновенно,
 

нѣчто

   
отдѣльноѳ,

 
не

 
все

   
питать

   
насъ

 
словѳснымъ

   
млѳкомъ,
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не

 

все

 

хлѣба

 

и

 

зрѣлищъ,

 

т.

 

е.

 

статей,

 

касающихся

 

нашего

 

матеріаль-

наго

 

обезпеченія

 

или

 

же

 

интересныхъ

 

новостей

 

изъ

 

міра

 

духовенства,

хотя

 

бы

 

и

 

отрицатѳльнаго

 

свойства,— намъ

 

въ

 

лицѣ

 

солидныхъ

 

акаде-

мическихъ

 

статей

 

предлагается

 

твердая

 

пища,

 

для

 

нашего

 

самообразованія.

Замѣтимъ,

 

намъ

 

надо

 

самимъ

 

больше

 

писать. 1)

 

Неожиданно

 

для

 

себя,

подсчитавши

 

мое

 

напечатаное

 

за

 

послѣдніе

 

три— четыре

 

года,

 

я

 

оказался

заправскимъ

 

писателемъ.

 

Поэтому

 

подѣлюсь,

 

какъ

 

это

 

вышло.

 

Не

 

приста-

ло,

 

собственно

 

говоря^

 

священнику

 

много

 

писать?)

 

и

 

я

 

свое

 

пи-

сательство

 

считаю

 

только

 

предисловіемъ

 

къ

 

какому

 

то

 

важному

 

дѣлу,....

 

за

которое,

 

пожалуй,

 

никогда

 

такъ

 

и

 

не

 

примешься.

 

Просто

 

сказать,

 

я

 

веду

писатѳльскій

 

дневничекѵ

 

ежедневно

 

страничку

 

восьмушки

 

листа,—десять

 

ми-

нуть.

 

Nulla

 

dies

 

sine

 

linia,—ни

 

одного

 

дня

 

безъ

 

строчки

 

писанія,

 

вѣрнѣе,

бѳзъ

 

страницы,—вырежѳніе

 

переданное

 

священникомъ

 

писателемъ

 

о.

 

Ал.

 

Тр.

Я

 

хочу

 

сказать,

 

что

 

наша

 

обязанность

 

теперь:

 

вчитываться

 

внимательно

 

въ

присылаемую

 

намъ

 

епархіальную

 

литературу,

 

прочитывать

 

номеръ

 

2

 

—

 

3

 

раза,

и

 

самимъ

 

имѣть

 

писательскій

 

днѳвничѳкъ.

 

Теперь

 

время

 

горячее,

 

боевое,

 

осо-

бенно

 

въ

 

области

 

миссіонерской,

 

законоучительской,

 

приходской.

 

Желательно,

чтобы

 

наши

 

ѳиарх.

 

органы

 

сообщали

 

вкратцѣ

 

содержаніѳ

 

получаѳмыхъ

 

въ

рѳдакціи

 

тѣхъ

 

рукописей,

 

которыя

 

цѣликомъ

 

не

 

имѣютъ

 

быть

 

напечатанными.3)

Свящ.

 

/.

 

Покровскій.

Сіграведливо-ли?

§нѳ

 

удивляюсь,

 

что

 

къ

 

духовенству

 

предъявляются

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

трѳ-

бованія

 

его

 

непосредствѳннымъ

 

начальствомъ,

 

трѳбованія,

 

иногда

 

для

кармана

 

священно-церковно-

 

служителей

 

очень

 

и

 

очень

 

чувствитѳль-

ныя:

 

служишь—исполняй

 

безпрекословно

 

всѣ

 

требованія

 

начальства.

 

Не

 

уди-

вительно,

 

что

 

и

 

народъ,

 

недружелюбно

 

въ

 

большинствѣ

 

случаѳтъ

 

настроенный

къ

 

духовенству

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ-за

 

средствъ

 

содѳржанія

 

его

 

при

 

соб-

ственной

 

зачастую

 

необезпечѳнности,

   

при

   

всякомъ

  

удобномъ

  

случаѣ

 

готовъ

!)

 

Курсивъ

 

Редакціи.

2 )

  

Курсивъ

 

редакціи.

 

Откуда

 

это

 

Вы

 

взяли?

 

подѣлитесь,

 

пожалуйста,— какимъ

 

путемъ

Вы

 

пришли

 

къ

 

втому

 

положенію?

 

Ред.

3 )

  

А

 

поговорите-ка

 

по

 

этому

 

вопросу

 

съ

 

авторами

 

статей...

 

Что

 

они

 

Вамъ

 

скажутъ?.
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обидѣть

 

то

 

же

 

духовенство,

 

служащее

 

ему:

 

«вы

 

должны

 

служить

 

намъ,

 

и

служить

 

безплатно"—говоритъ

 

народъ.

 

Не

 

удивительно,

 

если

 

духовенство

отдаѳтъ

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

готово

 

потратить

 

почти

 

всю

 

свою

 

энергію

 

на

 

школу

церковную

 

даже

 

и

 

безплатно—это

 

его

 

дѣтищѳ,

 

это

 

одно

 

изъ

 

учрѳжденій

очень

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

требующее

 

потому

 

заботъ

 

его,

 

какъ

 

на-

ходящееся

 

въ

 

его

 

распоряженіи,

 

въ

 

равной

 

естественно

 

степени

 

съ

 

самою

цсрковію.

 

Все

 

это

 

нисколько

 

не

 

удивительно.

 

Не

 

удивительно

 

даже

 

было

 

бы,

при

 

нѣсколько

 

иныхъ

 

условіяхъ,

 

который

 

будутъ

 

разобраны

 

ниже,

 

что

 

отъ

того

 

же

 

духовенства

 

требуютъ

 

еще

 

не

 

менѣе

 

рѳвностнаго

 

отношенія

 

къ

 

ис-

полненію

 

его

 

обязанностей

 

еще

 

и

 

по

 

законоучительству

 

въ

 

зомскихъ

 

школахъ-

Къ

 

чести

 

почти

 

всего

 

духовенства

 

надо

 

сказать,

 

что

 

оно

 

и

 

на

 

этомъ

 

по-

прищѣ

 

несетъ

 

безропотно

 

свою

 

ношу,

 

не

 

считаясь

 

со

 

скуднымъ,

 

нищенскимъ

вознаграждѳніемъ

 

за

 

этотъ

 

трудъ,

 

отнимающій

 

иногда

 

очень

 

много

 

времени

(при

 

условіи

 

удаленности

 

школы

 

отъ

 

церкви,

 

что

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

бываетъ)

и

 

силъ.

 

Законоучитѳльство

 

и

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

стараются

 

вмѣнитъ

 

въ

 

обя-

занность

 

духовенству,

 

сдѣлать

 

однимъ

 

изъ

 

нѳобходимыхъ

 

долговъ

 

его.

 

И

 

про-

тивъ

 

такой

 

постановки

 

дѣла

 

духовенство

 

ничего

 

не

 

имѣло

 

бы

 

и

 

не

 

могло

 

бы

имѣть,

 

если

 

бы

 

не

 

видѣло,

 

не

 

чувствовало

 

на

 

'каждомъ

 

шагу

 

прѳдубѣждѳн-

наго

 

отношѳнія

 

къ

 

себѣ

 

со

 

стороны

 

учрѳжденій,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

которыхъ

 

нахо-

дятся

 

эти

 

школы,

 

если

 

бы

 

земство

 

изъ

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

у

 

себя

 

не

 

выде-

ляло

 

духовенства,

 

не

 

удаляло

 

отъ

 

себя,

 

какъ

 

людей,

 

почти

 

ничего

 

общаго

не

 

имѣющихъ

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

людей

 

ему

 

постороннихъ.

А

 

вотъ

 

удивительно,

 

что

 

такое

 

именно

 

отношеніе

 

земства

 

къ

 

духовен-

ству

 

проскальзываеть,

 

чувствуется

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Всѣмъ

 

зѳмскимъ

 

слу-

жащимъ

 

дается

 

право

 

проѣзда

 

на

 

земскихъ

 

лошадяхъ

 

и

 

даже

 

безплатно,

 

ду-

ховенство

 

лишь,

 

состоя

 

на

 

службѣ

 

и

 

у

 

земства,

 

лишено

 

права

 

проѣзда

 

на

нихъ

 

даже

 

и

 

съ

 

уплатой

 

прогоновъ.

 

И

 

что

 

всего

 

обиднѣе,

 

что

 

такъ

 

бываетъ

и

 

тогда,

 

когда

 

поѣздка

 

вызываѳтст

 

самой

 

службой

 

(имѣемъ

 

въ

 

виду

 

случаи,

когда

 

школа

 

отстоитъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

верстахъ

 

отъ

 

священника).

 

Служащіѳ

въ

 

земствѣ

 

участвуютъ

 

въ

 

земской

 

пенсіонной

 

кассѣ— этого

 

права

 

лишено

лишь

 

духовенство.

 

Заболѣй

 

кто-либо

 

изъ

 

земскихъ

 

служащихъ,

 

онъ

 

пользу-

ется

 

пособіемъ

 

отъ

 

земства

 

на

 

лѣченіе— оцно

 

лишь

 

духовенство

 

не

 

въ

 

правѣ

разсчитывать

 

ни

 

на

 

какія

 

подобный

 

пособія.

 

О

 

пользованіи

 

безплатнымъ

 

зѳм-

скимъ

 

тѳлефономъ,

 

или

 

земской

 

же

 

электрической

 

энергіей

 

для

 

освѣщенія,

гдѣ
 

она
 

есть,
 

разумѣется,
 

или
 

земскимъ
 

.водопроводомъ,
 

или
 

паровымъ
 

отоп-
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леніѳмъ,

 

все

 

это

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть,

 

не

 

безплатно,

 

а

 

хотя

 

бы

 

и

 

за

 

плату

 

да-

же

 

— объ

 

этомъ

 

и

 

мечтать

 

не

 

приходится,

 

все

 

это

 

не

 

для

 

духовенства,

 

этого

оно

 

не

 

заслужило,

 

хотя

 

за

 

какіе-то

 

несчастные

 

гроши

 

отдаетъ

 

массу

 

энер-

гіи,

 

массу

 

силъ,

 

минуты

 

покоя

 

и

 

отдыха

 

все

 

тому

 

же

 

земству,

 

ничто

 

же

чая

 

получить

 

взамѣнъ.

 

И

 

подумаешь

 

только,

 

за

 

что

 

такая

 

несправедливость,

почему

 

такое

 

обидное

 

разграниченіе.

 

Вѣдь,

 

всѣмъ

 

хорошо

 

извѣстно,

 

что

 

ду-

ховенство

 

находится

 

въ

 

самомъ

 

обидномъ,

 

унизительномъ

 

положеніи,

 

и

 

вотъ

хотя

 

бы

 

въ

 

силу

 

этого

 

его

 

больше

 

уже

 

не

 

старались

 

обидѣть,

  

не

 

старались

его

 

обойти

 

вѳздѣ,

 

всегда

 

и

 

всѣ.

 

Справѳцливо-ли

 

это?
С.

 

В.

 

В.

Безъ

 

заглавія.
„Трезвитесь,

 

бодрствуйте,

 

потому

 

что

 

против-

никъ

 

вашъ

 

діаволъ

 

ходитъ,

 

какъ

 

рыкающій

 

левъ,

ища

 

кого

 

поглотить"

 

(1

 

Петр.

 

5,8).

ила

 

крѣп&ая

 

противъ

   

діавола

  

крестъ.

   

Не

   

смѣѳтъ

   

приступить

   

къ

христианину

   

діаволъ.

  

„Да

   

воскреснетъ

 

Богъ

 

и

 

расточатся

 

врази

Его".

 

Торжествомъ

 

звучитъ

 

эта

 

фраза,;

 

съ

 

вЬрою

  

произносить

 

ее

христіанинъ,

 

и

 

уходитъ

 

отъ

 

него

 

діаволъ.

Но

 

велика

 

„немощь

 

естества"

 

чѳловѣческаго;

 

самъ

 

человѣкъ

 

открываетъ

діаволу

 

дверь

 

души

 

своей:

„Стучать

 

и

 

расходятся

 

чарки,

Рѣкою

 

бушуетъ

 

вино,

Уноситъ

 

деревни

 

и

 

села

И

 

Русь

 

затопляетъ

 

оно

 

..."

Мутится

 

умъ

 

человѣка,

 

туманится

 

взоръ,

 

тяжелѣетъ

 

языкъ,

 

не

 

подни-

мается

 

рука

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

и

 

свободно

 

входитъ

 

въ

 

душу

 

человѣче-

скую

 

діаволъ,

 

и

Дерутся

 

и

 

рѣжутся

 

братья

И

 

мать

 

дочерей

 

продаетъ.

Плачъ,

 

пѣсни

 

и

 

вой,

 

и

 

проклятья

 

. .

 

.

Питейное

 

дѣло

 

растетъ.

Да,

 

растетъ

   

питейное

   

дѣло,

   

растетъ

   

смѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

море

 

слезъ,

море

 

крови

   

пролитой

   

чрезъ

   

вино,

   

и

 

гибнетъ

 

народъ.

 

Гибнетъ

 

рабочій

 

на
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фабрикахъ

 

и

 

заводахъ,

 

гибнетъ

 

крестьянинъ

 

по

 

селамъ,

 

деревнямъ

 

отъ

 

своего

злѣйшаго

 

врага— вина.

 

Широкой

 

волной

 

льется

 

по

 

Руси

 

оно,

 

и

 

гибнутъ

 

наши

братья,

 

сыны

 

нашей

 

бѣдной

 

многострадальной

 

Родины.

 

.

 

.

Пьетъ

 

русскій

 

крестьянинъ

 

въ

 

радости,

 

пьетъ

 

въ

 

горѣ,

 

пьетъ

 

по

 

ма-

лѣйшѳму

 

поводу

 

къ

 

выпивкѣ,,

 

пьетъ

 

и

 

бѳзъ

 

всякаго

 

повода;

 

пьетъ,

 

не

 

со-

знавая

 

насколько

 

гибельна

 

привычка

 

къ

 

вину.

 

Сколько

 

гибнетъ

 

дѣльныхъ,

честныхъ

 

людей,

 

незамѣтно

 

для

 

самихъ

 

себя

 

пристрастившихся

 

къ

 

вину,

Пьетъ

 

такой

 

человѣкъ

 

сначала,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

„пьющіѳ"

 

слегка,

 

при

 

случаѣ,

въ

 

компаніи,

 

по

 

немножко

 

и

 

но

 

много,

 

какъ

 

придется

 

и,

 

вдругъ,

 

въ

 

одно

время

 

убѣждаѳтся,

 

что

 

его

 

тянетъ

 

къ

 

вину,

 

что

 

трудно,

 

почти

 

невозможно-

бросить

 

пить;

 

сильный

 

выдѳржитъ,

 

а

 

слабый

 

выпьетъ

 

уже

 

съ

 

горя...

 

и

 

нро-

палъ

 

чѳловѣкъ...

 

А

 

потомство

 

пьяницъ,

 

ихъ

 

семьи...

„Мало

 

словъ,

 

а

 

горя

 

рѣченька, —

Горя

 

рѣченька

 

бездонная".

Но

 

не

 

обвиняйте

 

крестьянина

 

за

 

его

 

тяжелое,

 

безпросвѣтное

 

пьянство;

 

по-

могите

 

ему

 

вы,

 

стоящіе

 

выше

 

его

 

въ

 

нравствѳнномъ

 

и

 

умственномъ

 

отно-

шеніи.

 

Умъ,

 

отуманенный

 

виномъ,

 

парализованный

 

дѣйствіемъ

 

алкоголя

 

не

можетъ

 

мыслить

 

здраво,

 

хотя

 

бы

 

относительно

 

вреда

 

пьянства,

 

не

 

въ

 

силахъ

противиться

 

искушенію.

 

Нужна

 

помощь

 

со

 

стороны.

 

Номожемъ

 

своимъ

 

поги-

бающимъ

 

братьямъ,

 

а

 

намъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

поможетъ

 

Милосердный

 

Богъ.

Быть

 

можетъ,

 

мы

 

своимъ

 

словомъ,

 

или

 

примѣромъ

 

спасемъ

 

хоть

 

одного

 

че-

ловѣка,

 

и

 

велика

 

будетъ

 

наша

 

радость,

 

потому,

 

что

 

„брать

 

твой

 

сей

 

былъ

мѳртвъ

 

и

 

ожилъ;

 

пропадалъ

 

и

 

нашелся".

 

(Лук.

 

15,32).

 

Пусть

 

не

 

смущаѳтъ

насъ

 

трудность

 

борьбы

 

съ

 

великимъ

 

«зломъ

 

земли

 

Русской», —самое

 

малень-

кое

 

дѣло

 

противъ

 

пьянства

 

будетъ

 

добрымъ

 

дѣломъ,

 

т.

 

е.

 

тѣмъ,

 

что

 

намъ,

вѣрующимъ

 

мертвой

 

вѣрой,

 

нужно

 

для

 

нашего

 

спасѳнія.

•Для

 

примѣра

 

скажу

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

нашѳмъ

 

сѳлѣ;

 

оно

 

подъ

 

губ.

городомъ

 

и

 

крестьяне

 

пьютъ

 

безъ

 

просыпу.

 

Нашлись

 

люди,

 

пожѳлавшіѳ

 

бо-

роться

 

съ

 

этимъ

 

и

 

результаты

 

сказались

 

въ

 

самомъ

 

нѳпродолжатѳльномъ

 

вре

мѳни.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

 

душою

 

этого

 

дѣла

 

является

 

свящѳнникъ:

 

его

 

по-

учѳнія

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ

 

на

 

похоронахъ,

 

молебнахъ

 

и

 

при

всякихъ

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

примѣрная

 

личная

 

жизнь,

 

нравственное

 

отсюда

вліяніѳ

 

на

 

прихожанъ,

 

сдѣлали

 

свое

 

дѣло.

 

Многія

 

лица

 

совсѣмъ

 

перестали

пить,

 

и,

 

какъ

 

видно,

 

вполнѣ

 

сознавъ

 

вредъ

 

пагубной

 

привычки

 

къ

 

вину.

Сельскіе
   

сходы,
 

исполняя
   

просьбы
   

священника,
 

постановили
   

приговорами,
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превратить

 

тайную

 

продажу

 

вина;

 

пивныя

 

и

 

казѳнныя

 

лавки,

 

за

 

исключе-

ніѳмъ

 

одной

 

деревни,

 

закрыты

 

давно.

 

Уменьшилось

 

число

 

пьяныхъ

 

на

 

ули-

цахъ;

 

стали

 

посѣщать

 

Храмъ

 

Вожій

 

лица,

 

раньше

 

никогда

 

не

 

заглядывавшія

въ

 

него.

«...Вышелъ

 

сѣятель

 

сѣять...

   

иное

 

упало

 

на

 

добрую

 

землю

 

и

 

принесао

плодъ...»

  

(Матѳ.

  

13,4 — 8).

„Трезвитесь,

 

бодрствуйте

 

"...

 

(1

 

Петр.

 

5,8).

 

Да

 

поможетъ

 

намъ

 

Го-

сподь

 

Богъ!..

Псаломщикъ

 

А.

 

Еарбола.

Не

 

играйте

 

въ

 

карты.

артежную

 

игру

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

изъять

 

изъ

 

числа

 

нашихъ

 

развле-

ченій.

 

Бацилла

 

карточнаго.

 

азарта

 

такъ

 

же

 

ненасытна,

 

какъ

 

ядъ

алкоголя

 

или

 

никотина.

 

Убивать

 

время

 

хотя

 

бы

 

и

 

за

 

невиннымъ,

но

 

бѳзполезнымъ

 

развлеченіемъ

 

грѣшно.

 

Но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

обычаи

 

об-

щества

 

представляютъ

 

нѳпроходимыя

 

дебри,

 

трудно

 

поддающіяся

 

расчисткѣ.

Посидѣли,

 

закусили,

 

пили

 

чай,— у

 

всѣхъ

 

нервы

 

зудятъ

 

разрѣшиться

 

при-

вычнымъ

 

пустодѣломъ.

 

Страшно

 

безпокоится

 

хозяинъ

 

дома,

 

и

 

особенно

 

суп-

руга:

 

имъ

 

такъ

 

предъ

 

гостями

 

неловко,

 

они

 

для

 

гостей

 

готовы

 

на

 

что

 

угод-

но, —занять

 

ихъ

 

непремѣнно,

 

раскрыть

 

столъ,

 

предложить,

 

упросить.

 

Гости,

ничѣмъ

 

не

 

занятые,

 

это

 

настоящее

 

ополченіе,

 

взвинчивающее

 

хозяйку

 

всякими

безпокойствами.

 

Повидимому

 

такъ

 

все

 

изящно,

 

благородно,

 

безобидно:

 

синее

сукно,

 

блестящій

 

столъ,

 

бѣлый

 

листъ

 

бумаги,

 

мастерски

 

разлиневанный

 

для

преферанса,

 

два

 

мягкихъ

 

карандаша,

 

двѣ

 

нѳраспечатанныхъ

 

колоды,

 

игра

предлагается

 

по

 

маленькой,

 

симпатичные

 

партнеры,— ну

 

неотразимо!

 

Въ

 

чемъ

собственно

 

сила?

 

Интересное

 

явленіе...

 

изъ

 

облисти

 

нервной

 

жизни.

 

Почему

бы

 

не

 

попѣть

 

что

 

нибудь,

 

почитать,

 

поговорить.

 

Конечно,

 

разговоры

 

воз-

можно

 

вести

 

и

 

за

 

картами,

 

но

 

едва-ли.

 

Между

 

тѣмъ,

 

карты,

 

бывъ

 

доселѣ

прйличнымъ

 

развлѳченіемъ

 

интѳллигѳнціи,

 

проникаютъ

 

уже

 

и

 

вг

 

народъ,

 

бу-

дятъ

 

въ

 

нѳмъ

 

звѣря

 

алчности,

 

корысти,

 

воровства.

 

Зло

 

это

 

проникаетъ

 

и

въ

 

учебныя

 

заведенія.

                                                                                    

-п
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Епархіальныя

 

кредитный

 

учрежденія. 1)

ъ

 

одномъ

 

изъ

 

ноябрьскихъ

 

номеровъ

 

Подолія

 

поднимаете

 

вопросъ

объ

 

открытіи

 

епархіальныхъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій— вопросъ,

 

не-

сомнѣнно,

 

жизненный,— легко

 

разрѣшимый

 

въ

 

положительномъ

 

смы-

слѣ

 

и

 

для

 

духовенства

 

чрезвычайно

 

важный.

Жизнѳннымъ

 

онъ

 

является

 

уже

 

по

 

одному

 

тому,

 

что

 

много

 

разъ

 

об-

суждался

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

со

 

страницъ

 

ѳпархіальныхъ

 

ор-

гановъ

 

перѳходилъ

 

и

 

на

 

епархіальныѳ

 

съѣзды.

 

Духовенство

 

нуждается

 

въ

своемъ

 

кредитѣ,

 

чтобы

 

освободиться

 

изъ

 

тисковъ

 

кулаковъ—міроѣдовъ

 

и

отъ

 

тяжелыхъ

 

процентовъ;

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

своевременно

 

сдѣлать

взносы

 

за

 

содержаніе

 

дѣтей

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

пріобрѣсти

 

необхо-

димое

 

для

 

хозяйства,

 

и

 

сравнительно

 

легко

 

справиться

 

съ

 

такимъ

 

несча-

стіемъ,

 

какъ

 

пожаръ,

 

и

 

т.

 

д.

Легко

 

разрѣшимымъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

считаемъ

 

потому,

 

что

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

священники

 

участвуютъ

 

во

 

многихъ

 

сельскихъ

 

учрежденіяхъ

и

 

работаютъ

 

въ

 

нихъ

 

съ

 

большой

 

пользой

 

для

 

дѣла.

 

Если

 

крецитныя

 

уч-

режденія

 

создаются

 

другими

 

сословіями

 

и

 

отдѣльными

 

лицами,

 

то

 

нѣтъ

 

ни-

какихъ

 

основаній

 

сомнѣваться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

духовенство

 

сможетъ

 

прекрасно

поставить

 

епархіальное

 

кредитное

 

сбщество.

 

Ни

 

одно

 

сословіе

 

не

 

имѣѳтъ

 

та-

кихъ

 

благопріятныхъ

 

условій

 

для

 

развитія

 

и

 

процвѣтанія*

 

кредитныхъ

 

уч-

рѳжденій,

 

какъ

 

духовенство.

 

Здѣсь

 

налицо

 

и

 

единство

 

интересовъ,

 

и

 

соли-

дарность,

 

и

 

отсутствіе

 

неаккуратныхъ

 

платѳлыциковъ,

 

такъ

 

какъ

 

жалованье

всегда

 

можѳтъ

 

служить

 

обезпеченіемъ

 

аккуратнаго

 

возврата

 

ссуды.

Положительное

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

мы

 

считаемъ

 

очень

 

важнымъ

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полѳзнымъ

 

для

 

духовенства.

 

Проценты,

 

которые

 

въ

настоящее

 

время

 

уходятъ

 

въ

 

еврейскіе

 

карманы,

 

при

 

существованіи

 

епар-

хіальныхъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій,

 

оставались

 

бы

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства

 

и

образовали

 

бы

 

громадный

 

капиталъ,

 

благодаря

 

которому

 

легко

 

можно

 

было

бы

 

разрѣшить

 

вопросы

 

объ

 

устройствѣ

 

благотворительныхъ

 

учреждѳній,

 

ѳпар-

хіальныхъ

 

домовъ,

 

изданіи

 

книжекъ

 

и

 

листковъ

 

для

 

народа

 

и

 

о

 

другихъ

нредпріятіяхъ.

Вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

епархіальныхъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

большой

и

 

чрезвычайно

 

важный

 

для

 

духовенства

 

вопросъ.

 

Онъ

 

должѳнъ

  

привлечь

 

къ

!)

 
Церк.

 
В.

 
1913

 
г.

 
№

 
48.
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себѣ

 

вниманіѳ

 

не

 

только

 

отдѣльныхъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

ноивысшихъ

органовъ

 

цѳрковнаго

 

управленія.

 

Будущее,

 

можетъ

 

быть,

 

таитъ

 

въ

 

себѣ

 

воз-

можности

 

далеко

 

не

 

благопріятныя

 

для

 

жизни

 

Церкви,

 

и

 

къ

 

этимъ

 

возмож-

ностямъ

 

необходимо

 

готовиться.

«ш*

 

■

„Нельзя

 

промолчать".

ѣсколько

 

разъ

 

я

 

перечиталъ

 

статью

 

свящ.

 

о.

 

Т.

 

Кащенко,

 

помѣ-

щенную

 

во

 

2

 

№

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

и

 

сознаюсь—

 

статья

 

эта

 

возму-

тила

 

меня.

Возмутила

 

до

 

того,

 

что

 

я

 

не

 

могъ

 

не

 

взять

 

пера

 

въ

 

руки 1 ),

 

хотя

 

отлич-

но

 

сознаю,

 

что,

 

по

 

теперешнимъ

 

временамъ,

 

отвѣчать

 

на

 

„подобныя"

 

статьи,

не

 

соглашаться

 

съ

 

авторами

 

ихъ

 

не

 

столь

 

выгодно 2).

 

Выгоднѣе

 

и

 

цѣлесо-

образнѣе:

 

или

 

и

 

самому

 

писать

 

статьи,

 

бичующія

 

духовенство,

 

или-же

 

мол-

ча

 

проглатывать

 

пилюли

 

изъ

 

подъ

 

пѳрьевъ

 

о.о.

 

Кащенко.

 

Но

 

повѣрьте,

 

о.о.

«бичующіе», — духовенство

 

знаетъ

 

цѣну

 

вашимъ

 

писаніямъ,

 

знаетъ

 

цѣль

 

та-

кого

 

писательства.3)

Неужели

 

можно

 

повѣрить,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

изъ

 

священниковъ

 

могъ

такъ

 

низко

 

расцѣнивать

 

свой

 

трудъ, 4)

 

какъ

 

расцѣниваетъ

 

о.

 

Кащенко?

 

Неу-

жели

 

такъ-таки

 

не

 

составляетъ

 

никакого

 

труда

 

„Служѳніе"

 

Литургіи,

 

вечер-

ни,

 

утрени

 

и

 

проч.?

0.

 

Кащенко

 

пишетъ;

 

«здѣсь

 

нѣтъ

 

затраты

 

ни

 

умственныхъ,

 

ни

 

осо-

быхъ

 

физическихъ

 

силъ».

Я

 

согласился

 

бы

 

съ

 

о.

 

Кащенко

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если-бы

 

свя-

щенникъ

 

при

 

служеніи

 

превращался

 

въ

 

граммофонъ.

Неужели

 

службы

 

обыкновенный

 

(я

 

не

 

говорю

 

уже

 

о

 

великопостныхъ)

не

 

составляютъ

 

никакого

 

труда.— „Я

 

положительно

 

не

 

считаю

 

это

 

за

 

трудъ",—

і)

 

Глубоко

 

правъ

 

былъ

 

Н.

 

В.

 

Гоголь,

 

когда

 

писалъ:

 

„русскаго

 

человѣка

 

по

 

тѣхъ

поръ

 

не

 

заставишь

 

говорить,

 

покуда

 

не

 

разсердишь

 

его

 

н

 

не

 

выведешь

 

изъ

 

терпѣнья",

пока

 

не

 

задерешь

 

за

 

живое.

 

Ср.

 

письмо

 

къ

 

А.

 

О.

 

Россети.

 

Собр.

 

соч.

 

въ

 

1

 

т.

 

изд.

 

1901
года

 

стр.

 

1555

 

Ред.

2 )

  

«Тамо

 

убояшася

 

страха,

 

идѣже

 

не

 

бѣ

 

страхъ»

 

(Пс.

 

13,

 

5).

 

Ред.

3 )

  

Можетъ

 

ошибаться

 

и

 

смѣшивать

 

высокія,

 

чистыя

 

побужденія

 

съ

 

нечистыми,

 

низ-

кими...

 

Ред.
4 )

  

Трудъ

 

священника,

 

какъ

 

священника,

 

недоступенъ

 

никакой

 

оцѣнкѣ,

 

кромѣ

 

нрав-

ственной

 

Ред.
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—

пишетъ

 

о.

 

К — ко.

 

И

 

„умственныя"

 

силы

 

Вы,

 

о.

 

К— нко,

 

оказывается,

 

при

служѳніи

 

не

 

затрачиваете?!..

А

 

ученивамъ

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія,

 

должно

 

быть,

 

всѳтаки

 

объ-

ясняете,

 

что

 

„молитва— есть

 

возношеніѳ

 

ума

 

и

 

сердца

 

чѳловѣка

 

къ

 

Богу"....

Можетъ

 

быть,

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

служитъ

 

тихо,

 

скороговоркой,

 

быстро,

 

а

 

глав-

ное

 

-„машинально",-

 

легко

 

проходятъ

 

службы

 

цѳрковныя.

А

 

когда

 

читаешь

 

Ваши

 

строки:

 

„и

 

не

 

понимэѳтъ

 

ли

 

каждый

 

мало-

мальски

 

грамотный

 

мужичекъ,

 

что

 

и

 

онъ

 

„сдѣлалъ

 

бы"

 

тоже,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

даже

 

лучше,

 

если

 

бы

 

онъ

 

„сподобился"— то

 

хочется

 

сказать:

 

стыдно

и

 

мало-мальски

 

грамотному

 

мужичку

 

такъ

 

смотрѣть

 

на

 

службы

 

церковныя

 

и

такъ

 

расцѣнивать

 

ихъ,

 

а

 

Вамъ

  

непристойно...

Далѣе

 

идутъ

 

въ

 

статьѣ

 

о.

 

Кащенко

 

такія

 

строки:

 

„А

 

потому

 

кто

 

ду-

маѳтъ,

 

что

 

пасомые

 

за

 

это

 

только

 

станутъ

 

уважать

 

своего

 

пастыря,

 

тотъ

 

глу-

боко

 

заблуждается,

 

не

 

то

 

теперь

 

время".

Да,

 

да,

 

о.

 

К— ко,

 

мой

 

взглядъ

 

такой,

 

(пусть

 

я,

 

по

 

Вашему

 

мнѣнію,

глубоко

 

заблуждаюсь),

 

что

 

пасомые

 

за

 

«это»

 

если

 

не

 

только,

 

то

 

прежде

 

все-

го

 

за

 

«это»

 

должны

 

уважать

 

своего

 

пастыря,

 

потому

 

что

 

„это",

 

вѣдь,

 

есть

благодать

 

Святаго

 

Духа,

 

даруемая

 

пастырю

 

при

 

рукоположеніи, — „это"

есть

 

величайшій,

 

драгоцѣнный

 

Даръ

 

Святаго

 

Духа,

 

„чего"

 

сподобившись,

мы

 

совершаемъ

 

службы

 

церковныя,

 

священнодѣйствуемъ,

 

дерзаемъ

 

приносить

безкровную

 

жертву.

 

Вотъ

 

за

 

что

 

пасомые

 

должны

 

прежде

 

всего

 

уважать

 

сво-

его

 

пастыря.

Этого,

 

быть

 

можетъ,

 

мало-мальски

 

грамотный

 

мужичекъ

 

въ

 

Вашемъ,

напримѣръ,

 

приходѣ

 

и

 

не

 

понимаетъ,

 

такъ

 

Вы

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

хотя

 

мало-

мальски

 

вразумите

 

такового,

 

разъясните,

 

укажите

 

ему

 

хотя

 

бы

 

20

 

гл.

 

28

ст.

 

Дѣян.

 

св.

 

Апостоловъ,

 

да

 

разъясните

 

„это"

 

кстати

 

и

 

совсѣмъ

 

негра-

мотнымъ...

„Не

 

то

 

теперь

 

время",

 

какъ

 

Вы

 

изволите

 

писать,

 

чтобы

 

за

 

„это"

 

па-

сомые

 

уважали

 

пастыря.

Да

 

видимъ,

 

что

 

время

 

теперь

 

особенное,

 

понятія

 

у

 

„нѣкоторыхъ"

странныя,—время

 

лукавое:

 

нашелся

 

пастырь,

 

который

 

малую

 

цѣну

 

опреде-

ляешь

 

„тому",

 

чего

 

сподобился.

Теперь

 

я

 

хочу

 

спросить

 

Васъ,

 

о.

 

Кащенко,

 

вотъ

 

о

 

чемъ:

 

почему

 

Вы

прошли

 

мимо

 

труда

 

священника

 

по

 

обязанности

 

законоучителя?

 

Или

 

и

 

здѣсь

Вы

 
нѳ

 
затрачиваете

 
ни

 
умствѳнныхъ,

 
ни

 
физическихъ

 
силъ?
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А

 

я,

 

знаете

 

ли,

 

признаюсь,

 

устаю,

 

имѣя

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

2-хъ

 

школахъ

24

 

урока.

 

Я

 

не

 

скажу,

 

что

 

этотъ

 

трудъ

 

мнѣ

 

въ

 

тягость,

 

ибо

 

люблю

 

это

дѣло,

 

но

 

не

 

скажу,

 

чтобы

 

это

 

дѣло

 

было

 

легкое

 

и

 

тоже

 

незаслуживающеѳ

уважѳнія.

Далѣѳ

 

Вы

 

даете

 

намъ

 

наставленіѳ:

 

учить

 

народъ,

 

готовиться

 

къ

 

про-

.повѣдямъ...

 

Спасибо

 

за

 

указаніе,

 

хотя

 

такое

 

указаніѳ

 

мы

 

имѣемъ

 

отъ

 

Епи-

скопа,

 

наблюдаетъ

 

за

 

выполненіемъ

 

его

 

о.

 

благочинный,

 

да

 

повѣрьтѳ,

 

и

 

мы

сами

 

совѣсть

 

имѣемъ

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

слабѳнькихъ

 

силъ,

 

трудимся

 

и

 

на

поприщѣ

 

проповѣдничества,

 

учительства

 

и

 

даже

 

миссіонерства.

 

Еще

 

Вы,

 

со-

вѣтуетѳ

 

намъ

 

стать

 

хлѣборобами./Что-жъ?

 

Благодаримъ

 

и

 

за

 

этотъ

 

совѣтъ.

Могу

 

Васъ

 

утѣшить,

 

что

 

въ

 

Маріуп.

 

уѣздѣ

 

есть

 

образцовыя

 

хозяйства

 

у

священшшовъ,

 

ио...

 

признаются

 

они,

 

что

 

„сего

 

ради"

 

бываютъ

 

упущѳнія

 

по

приходу.

Мое

 

мнѣніе

 

на

 

сей

 

предметъ

 

такое:

 

«Могій

 

вмѣстити,

 

да

 

вмѣститъ».

только .

 

какъ-бы

 

не

 

роспылиться,

 

не

 

размѣняться

 

на

 

мелкую

 

монету:

 

и

 

хлѣ-

боробъ,

 

и

 

предсѣдатель

 

кредит

 

товарищества,

 

и

 

членъ

 

потребительской

 

лав-

ки

 

и

 

проч.

 

(говорилъ

 

мнѣ

 

одинъ

 

іерей:

 

никакъ

 

о.

 

діакона

 

не

 

дозовешься

 

на

требу

 

изъ

 

потребилки.)

Вотъ

 

еще

 

какія

 

Ваши

 

строки,

 

о.

 

Титъ,

 

пришлось

 

перечитать

 

нисколь-

ко

 

разъ —настолько

 

онѣ

 

новы,

 

оригинальны...

Вы

 

пишите:

 

„на

 

какомъ

 

основаніи

 

мы

 

имѣемъ

 

право

 

требовать

 

отъ

народа,

 

чтобы

 

онъ

 

удовлѳтворялъ

 

кромѣ

 

нуждъ

 

пастырей

 

своихъ

 

духовныхъ

еще

 

многочисленные,

 

часто

 

не

 

знающіѳ

 

граиицъ,

 

аппетиты

 

ихъ

 

семействъ,

жѳнъ

 

и

 

цѣтей.

 

На

 

какомъ

 

основаніи.

 

(пишите

 

Вы)

 

священникъ

 

можетъ

 

тре-

бовать

 

отъ

 

народа

 

средства

 

на

 

обученіѳ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

если

 

это

 

обученіе

клонится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

юноша

 

окончательно

 

потерялъ

 

связь

 

съ

 

народомъ

и

 

вышелъ

 

въ

 

инженеры,

 

которые

 

служатъ

 

не

 

народу,

 

а

 

капиталу?"

Простите...

 

Вы

 

что-же?— жену,

 

дѣтей,

 

если

 

Богъ

 

Васъ

 

благословилъ

ими,

 

питаете

 

чѣмъ

 

нибудь,

 

или

 

морите

 

голодомъ,

 

или-же,

 

если

 

и

 

даете

 

имъ

кушать,

 

то

 

все-жѳ

 

внушаете,

 

что

 

это

 

они

 

питаютса

 

не

 

по

 

праву,

 

незаконно?..

Я

 

грѣшнымъ

 

дѣломъ

 

думалъ

 

такъ,

 

что

 

разъ

 

я

 

сталъ

 

мужѳмъ

 

и

 

от-

цомъ,

 

то

 

имѣю

 

н

 

обязанности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

семьѣ,

 

долженъ

 

ее

 

питать,

дѣтей

 

учить,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

если,

 

на-

примѣръ,

 

я

 

вижу,

 

что

 

сынъ

 

не

 

будетъ

 

держать

 

высоко

 

знамя

 

пастыря,

 

не

 

по

призванію

 

пойдетъ

 

на

 

сіе

 

трудное

 

служеніе,

 

не

 

будетъ

 

цѣнить

 

„того",

 

чего
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сподобится.

 

Ему,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

дорога

 

иная;

 

а

 

все-жѳ

 

онъ

 

мнѣ

 

сынъ

 

и

мой

 

долгъ

 

дать

 

ему

 

образованіѳ

 

на

 

средства,

 

честно

 

зарабатываемыя

 

мною.

Всякій

 

семьянинъ

 

зарабатываѳтъ

 

на

 

себя

 

и

 

на

 

семью,

 

почѳму-жѳ

 

это

 

Вы

 

хо-

тите

 

отказать

 

въ

 

этомъ

 

священнику?

Лучше

 

бы

 

было,

 

конечно,

 

и

 

«легче»

 

намъ

 

получать

 

вознагражденіе

 

за

свой

 

честный

 

трудъ

 

изъ

 

другого

 

источника,

 

но

 

что-же,

 

когда

 

наша

 

такая

доля

 

горькая,

 

что

 

нашъ

 

трудъ

 

не

 

виденъ

 

не

 

только

 

Вамъ.....

Въ

 

заключеніи

 

своей

 

статьи

 

Вы

 

пишите,

 

что

 

Вы

 

приготовились

 

слу-

шать

 

кого

 

либо

 

изъ

 

городскихъ

 

священниковъ,

 

который

 

бы

 

занялся

 

вопро-

сомъ

 

объ

 

улучшеніи

 

жизни

 

священниковъ

 

городскихъ.

Думается

 

мнѣ,

 

что

 

такого

 

не

 

найдется,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

по

 

Вашему

 

рецеп-

ту

 

улучшалъ

 

жизнь

 

городскихъ

 

священниковъ.

Нравится

 

мнѣ,

 

о.

 

Титъ,

 

въ

 

Вашей

 

статьѣ

 

заключительная

 

фраза:

 

„тру-

диться

 

намъ

 

нужно

 

побольше".— Золотая

 

слова...

 

Вотъ

 

всѣмъ

 

намъ— всему

духовенству

 

Вы

 

сдѣлали

 

выговоръ,

 

внушѳніе,

 

дали

 

наставленіе....

 

позвольте-

же

 

и

 

мнѣ

 

Вамъ

 

одному

 

лично

 

дать

 

маленькій

 

совѣтъ:

 

трудитесь

 

и

 

Вы

 

о.

Титъ,

 

побольше,

 

когда

 

берете

 

перо

 

въ

 

руки..,

Священникъ

 

Еонстантинъ

 

Шараевъ.

По

 

поводу

 

статьи

 

о.

 

Кащенко.

(№

 

2

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

  

1914

 

г.),

а

 

всю

 

жизнь —говоритъ

 

авторъ— никогда

 

мнѣ

 

не

 

приходилось

 

ви-

дѣть

 

истинно

 

бѣднаго

 

священника,

 

какими

 

являются

 

всѣ

 

фабрич-

ные,

 

чернорабочіе

 

и

 

прочіѳ

 

люди".

 

Можно

 

сказать:

 

да,

 

Вы,

 

о.

 

Ка~

щенко,

 

не

 

могли

 

еще

 

видѣть

 

бѣдныхъ

 

іереевъ;

 

ибо

 

священствуете

 

только

пять

 

лѣтъ,

 

а

 

поживите

 

еще

 

и

 

еще,

 

тогда,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

узрите,

 

но

всматриваться

 

въ

 

жизнь

 

нужно

 

тѣлеснымъ

 

и

 

„духовнымъ"

 

окомъ.

 

Какого

же

 

однако

 

бѣднаго

 

священника

 

желалъ

 

бы

 

увидѣть

 

о.

 

Кащенко?

 

Одѣтаго

 

ли

въ

 

рубище,

 

или

 

іѳрея

 

не

 

смогшаго

 

дать

 

образованіѳ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

по

 

бѣд-

ности?

 

Но,

 

къ

 

великому

 

счастью

 

нашему,

 

только

 

такихъ

 

іереевъ

 

и

 

не

 

най-

дется

 

не

 

только

 

въ

 

епархіи,

 

но

 

и

 

во

 

всей

 

Россіи.

 

Боже,

 

избави

 

насъ

 

отъ

этого!

 

Конечно,

 

съ

 

такимъ

   

бѣднымъ

   

іереемъ

   

не

 

сравнитъ

 

себя

   

и

   

авторъ
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статьи,

 

т.

 

е.,

 

не

 

поставитъ

 

себя

 

на

 

одинаковую

 

степень

 

бѣдности,

 

такъ

 

какъ,

навѣрное,

 

за

 

пять

 

лѣтъ

 

священства

 

о.

 

К.

 

уже

 

пріобрѣлъ

 

что-нибудь

 

около

дома

 

и

 

въ

 

домѣ

 

самое

 

„необходимое".

Прошу

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

это

 

послѣднее

 

слово

 

„необходимое";

 

оно

заставляетъ

 

меня

 

процитировать

 

повѣствованіе

 

о.

 

Кащенко;

 

онъ

 

пишетъ:

„когда

 

я

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

первый

 

же

 

день

 

моего

 

посвящѳнія

 

во

іерея,

 

шелъ

 

по

 

глухой

 

улицѣ

 

г.

 

города,

 

меня

 

оскорбилъ

 

„волкъ";

 

говоря:

„ему

 

хорошо,

 

поѳтъ...

 

алличуя...

 

у

 

него

 

три

 

двухъэтажныхъ

 

дома,

 

да

 

въ

банкѣ

 

сто

 

тысячъ!"

 

— „У

 

меня — повѣствуетъ

 

далѣѳ

 

авторъ — какъ

 

и

 

у

 

овцы

не

 

было

 

тогда

 

почти

 

никакого

 

имущества

 

(а

 

теперь

 

уже

 

обзавелись?),

 

кромѣ

самаго

 

необходимаго".

 

Да—да,

 

вотъ

 

это

 

— то

 

слово

 

и

 

важно

 

для

 

веѣхъ

насъ,

 

іереевъ,

 

а

 

въ

 

частности

 

и

 

для

 

о.

 

Кащенко;

 

важно,

 

когда

 

мы

 

стара-

емся

 

поступать

 

по

 

заповѣдямъ

 

Христа!

 

Но

 

какъ

 

понимать

 

и

 

понимаетъ

 

ав-

торъ

 

слово

 

„необходимое"?

 

Вѣдь

 

это

 

понятіе

 

очень

 

растяжимо.

 

То,

 

что

 

для

одного

 

необходимо,

 

для

 

другого —роскошь,

 

и

 

наоборотъ.

 

Тогда,

 

при

 

встрѣчѣ

съ

 

„волкомъ",

 

о.

 

Кащенко

 

шелъ,

 

какъ

 

молодой

 

іерей,

 

конечно,

 

если

 

не

 

въ

шелковой,

 

то

 

въ

 

цвѣтной

 

рясѣ,

 

замѣченной

 

„волкомъ"

 

издали;

 

на

 

головѣ

цилиндрикъ;

 

въ

 

рукахъ,

 

вмѣсто

 

посоха

 

іерейскаго,

 

трость

 

или

 

же

 

зонтъ;

это

 

все,

 

что

 

было

 

на

 

немъ,

 

авторъ

 

называетъ

 

необходимымъ.

 

Пусть

 

будетъ

и

 

такъ.

 

То

 

было

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

а

 

теперь,

 

зайдя

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ,

можно

 

увидѣть,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

дюжину

 

стульѳвъ,

 

мягкую

 

мебель,

 

буфѳтъ,

жѳлѣзныя

 

кровати

 

и

 

т.

 

п.

 

мебель.

 

Все

 

это,

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

можетъ

 

служить

соблазномъ

 

и

 

предметомъ

 

зависти

 

у

 

народа,

 

а

 

для

 

о.

 

Кащенко

 

это

 

состав"

ляетъ

 

„необходимое"...

Затѣмъ

 

въ

 

статьѣ

 

о.

 

Кащенко

 

я

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующія

 

слова;

„Ну,

 

скажите,

 

пожалуйста,

 

какой

 

трудъ

 

для

 

здороваго

 

человѣва

 

отслужить

обѣдню,

 

вечерню,

 

утреню,

 

панихиду,

 

молебенъ?

 

я

 

положительно

 

не

 

считаю

это

 

за

 

трудъ".

 

И

 

это

 

говоритъ

 

свящѳнникъ?!

Я

 

же

 

служеніѳ

 

литургіи

 

считаю

 

за

 

величайшій

 

трудъ

 

не

 

только

 

физи-

чески,

 

но

 

и

 

духовно-нравственный;

 

вѣдь,

 

вся

 

литургія

 

состоитъ

 

изъ

 

такихъ

умилитѳльныхъ

 

молитвъ

 

и

 

священнодѣйствій,

 

возвышающихъ

 

душу

 

іерея

 

до

ослабленія

 

нѳрвовъ,

 

такъ

 

что

 

по

 

окончаніи

 

обѣдни

 

при

 

чтеніи

 

молитвъ

 

„Слава

Тѳбѣ,

 

Боже",

 

именно

 

славишь

 

и

 

благодаришь

 

Бога,

 

удостоившаго тебя

 

совер-

шить

 

трудную

 

и

 

высочайшую

 

службу — обѣдню.
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По

 

словамъ

 

о.

 

Кащенко,

 

для

 

него

 

составляетъ

 

трудъ

 

только

 

учить

народъ

 

съ

 

каѳедры

 

и

 

нужно

 

готовиться

 

въ

 

тѳченіе

 

недѣли

 

къ

 

воскресному

 

и

праздничному

 

дню,

 

какъ

 

учитель

 

готовится

 

къ

 

уроку.

 

Да

 

на

 

чемъ

 

основы-

вается

 

авторъ,

 

что

 

іерѳи

 

не

 

учатъ

 

народъ

 

и

 

не

 

готовятся

 

къ

 

проповѣди?

 

Рѳкомен-

дуѳтъ

 

авторъ

 

готовиться

 

къ

 

произнесенію

 

проповѣди

 

въ

 

воскресенье

 

цѣлую

недѣлю.

 

Да

 

за

 

такое

 

время

 

можно

 

цѣлую

 

диссертацію

 

написать!

 

Для

 

про-

изнесѳнія

 

же

 

проповѣди

 

въ

 

воскресенье

 

весьма

 

достаточно

 

подумать

 

надъ

темою

 

проповѣди

 

въ

 

субботу,

 

составить

 

краткій

 

конспектъ

 

и

 

по

 

нему

 

про-

изнести

 

проповѣдь.

о.

 

Кащенко

 

въ

 

статьѣ

 

своей

 

касается

 

и

 

зѳмледѣлія,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

этой

отрасли

 

іерей

 

служилъ

 

примѣромъ

 

для

 

народа,

 

заведя

 

у

 

себя

 

хозяйство

 

на

культурныхъ

 

началахъ.

 

Здѣсь

 

авторъ

 

заходитъ

 

чрезмѣрно

 

далеко,

 

заставляя

іерея

 

учить

 

народъ

 

сей

 

наукѣ— агрономіи,

 

о

 

которой

 

въ

 

Семинаріи,

 

гдѣ

 

ав-

торъ

 

учился,

 

не

 

было

 

и

 

помину.

 

Если

 

же

 

священнику

 

добиваться

 

практикой

познаній

 

въ

 

зѳмледѣліи,

 

дабы

 

послужить

 

примѣромъ

 

для

 

народа,

 

то

 

нужны

десятки

 

лѣтъ,

 

чтобы

 

только

 

сравняться

 

съ

 

современнымъ

 

крестьяниномъ;

 

по-

слѣдній

 

такъ

 

примѣнился

 

къ

 

качествамъ

 

земель

 

и

 

къ

 

вышедшимъ

 

земледѣль-

чѳскимъ

 

машинамъ

 

и

 

орудіямъ,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

іерѳи,

 

если

 

бы

 

и

 

достигли

познаній

 

по

 

агрономіи,

 

должны

 

будутъ

 

пасовать

 

предъ

 

каждымъ

 

крестьяни-

номъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

о.

 

К.

 

самъ

 

не

 

силенъ

 

по

 

агрономіи,

 

состоя

 

на

 

прихо-

дѣ

 

пять

 

лѣтъ;

 

за

 

это

 

время

 

много

 

не

 

сдѣлаешь

 

.для

 

примѣра

 

другимъ,

 

а

если

 

у

 

него

 

идутъ

 

дѣла

 

по

 

зѳмледѣлію

 

сравнительно

 

хорошо,

 

то,

 

интересно

знать,

 

куда

 

онъ

 

употрѳбляетъ

 

излишекъ

 

отъ

 

труда

 

своего?

 

Поступаѳтъ

 

ли

онъ

 

такъ,

 

какъ

 

пишетъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ?...

Я

 

потому

 

возмущаюсь

 

статьей

 

отца

 

К.,

 

что

 

вся

 

она

 

полна

 

изобличеній

и

 

нападокъ

 

на

 

іѳреѳвъ,

 

несомнѣнно

 

ищущихъ

 

сближѳнія

 

съ

 

народомъ

 

и

 

не

слагающихъ

 

оружія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

противниками

 

православія.

По

 

моему

 

убѣжденію,

 

во

 

всей

 

статьѣ

 

о.

 

К.

 

красною

 

нитью

 

проходить

взглядъ,

 

приводимый

 

„лѣвыми"

 

по

 

отношенію

 

къ

 

намъ,

 

пастырямъ,

 

якобы

недающимъ

 

народу

 

„ничего".

 

Да

 

такъ

 

ли

 

это?

Въ

 

заключеніѳ

 

хочется

 

сказать,

 

что

 

во

 

всей

 

статьѣ — масса

 

противорѣ-

чій,

 

о

 

которыхъ,

 

если

 

писать,

 

то

 

пойдѳтъ

 

не

 

мало

 

труда,

 

бумаги

 

и

 

чернилъ;

быть

 

можетъ,

 

когда

 

нибудь

 

вернусь

 

опять

 

къ

 

этой

 

стьтьѣ.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Сачли.
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По

 

поводу

 

статьи

 

діакона-учителя
В.

 

Сугаренко.

(J6

 

2

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

  

1914

 

г.).

о

 

второмъ

 

номерѣ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1914

 

годъ

 

по-

мѣщена

 

статья

 

за

 

подписью

 

„діакона-учителя

 

В.

 

Сугаренко",

въ

 

которой

 

опъ

 

жалуется

 

на

 

своихъ

 

о.

 

іереѳвъ,

 

что

 

будто-бы

они

 

запрещаютъ

 

ему

 

—

 

діакону

 

просвѣщать

 

людей

 

свѣтомъ

 

истины,

 

отвергаютъ

его—діакона— помощь

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

мѣстными

 

сектантами

 

и

 

скорбитъ

 

о

 

пе-

чальной

 

судьбѣ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ѳдиненія

 

причта

 

и

 

мірянъ.

Мы

 

о.

 

о.

 

іѳрѳи,

 

о

 

которыхъ

 

говорить

 

о.

 

діаконъ

 

В.

 

Сугаренко

 

въ

 

своей

статейкѣ,

 

сочли

 

долгомъ

 

дать

 

пояснѳніѳ

 

на

 

озн.

 

замѣтку

 

не

 

„по

 

страсти

 

къ

состязаніямъ

 

и

 

словопреніямъ"

 

(1

 

Тим.

 

6,4),

 

а

 

во

 

исполпеиіе

 

заповѣди

 

св.

апостола:

   

„согрѣшающихъ

   

обличай

   

прѳдъ

   

всѣми,

   

чтобы

 

и

 

прочіѳ

   

страхъ

имѣли"

  

(1

 

Тим.

 

5,20).

Питатели

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

просмотрѣвъ

 

замѣтку

 

о.

 

діакона

Сугаренко,

 

могутъ

 

подумать,

 

что

 

тамъ

 

въ

 

приходѣ,

 

гдѣ

 

діаконствуетъ

 

авторъ

что-то

 

неладно:

 

„нѣтъ

 

единенія

 

причта

 

и

 

мірянъ",.

 

.

 

о.

 

о.

 

іереи

 

то

 

разрѣ-

шаютъ,

 

то

 

запрещаютъ

 

о.

 

діакону

 

говорить

 

съ

 

церк.

 

каѳѳдры...

 

въ

 

то

 

же

время

 

разрѣшаютъ

 

выступать

 

въ

 

бесѣдахъ

 

„почти

 

безграмотному

 

мірянину".

По

 

прочтеніи

 

статьи

 

собрались

 

мы

 

всѣ

 

члены

 

причта

 

(„дабы

 

устами

двухъ

 

или

 

трѳхъ

 

свидѣтелѳй

 

подтвердилось

 

всякое

 

слово"

 

Мат.

 

18,16),

 

ра-

зобраться,

 

что

 

въ

 

этой

 

статьѣ

 

правда

 

и

 

что

 

въ

 

ней

 

отъ

 

лукаваго?

 

И

 

вотъ

на

 

собраніи

 

всего

 

причта

 

выяснилось

  

слѣдующее:

Правда,

 

о.

 

діаконъ

 

Сугаренко

 

просилъ

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

трехъ

 

іѳрѳевъ

разрѣшѳнія

 

говорить

 

съ

 

церк.

 

каѳѳдры

 

поученія,

 

мотивируя

 

свою

 

просьбу:

„это

 

будетъ

 

имѣть

 

значѳніѳ

 

при

 

прошеніи

 

во

 

іерѳи",

 

слѣдовательно,

 

„не

 

съ

надеждой

 

укрѣпить

 

свои

 

знанія

 

практикой".

 

0.

 

о.

 

іереи,

 

хотя

 

и

 

не

 

сочув-

ствовали

 

подобной

 

мотивировкѣ,

 

но

 

дали

 

свое

 

согласіѳ.

 

Въ

 

частности

 

о.

 

на-

стоятель

 

далъ

 

свое

 

согласіѳ

 

еще

 

въ

 

октябрѣ

 

1912

 

года.

 

Но

 

о.

 

діаконъ

почему-то

 

не

 

пользовался

 

даннымъ

 

разрѣшѳніемъ

 

и

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

цѣлаго

 

года

не

 

произнесъ

 

съ

 

цѳр.

 

каѳедры

 

и

 

двухъ

 

словъ

 

поученія.

 

Но

 

вотъ

 

14

 

декабря

1913

 

года

 

о.

 

діаконъ

 

обратился

 

къ

 

одному

 

изъ

 

своихъ

 

іереевъ

 

съ

просьбой

   

разрѣшить

   

ему

   

провести

   

15

   

декабря

 

въ

 

храмѣ

    

бѳсѣду

 

„q

 

св,
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изображѳніяхъ".

 

О.

 

іерѳй

 

15

 

декабря

 

послѣ

 

литургіи

 

сообщилъ

 

о

 

жѳланіи

о.

 

діакона

 

о.

 

настоятелю.

 

Послѣдній

 

выразилъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

томъ,

 

можѳтъ-ли

діаконъ,

 

никогда

 

еще

 

не

 

говорившій

 

и

 

простого

 

печатнаго

 

поученія,

 

провести

бѳсѣду

 

и

 

притомъ

 

о

 

такомъ

 

трудномъ

 

-предметѣ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

прибавилъ,

что

 

если

 

Вы

 

берете

 

его —-діакоиа

 

подъ

 

-свою

 

отвѣтствѳнность,

 

то

 

можно

 

до-

пустить.

 

Служившій

 

іерей

 

согласился

 

съ

 

мнѣніемъ

 

настоятеля

 

и

 

рѣшилъ

 

вести

бесѣду

 

самъ,

 

о

 

чѳмъ

 

и

 

заявилъ

 

о

 

діааону.

 

0.

 

діаконъ,

 

очевидно,

 

сильно

обйдѣлся

 

первымъ

 

отказомъ

 

и

 

ушелъ,

 

не

 

пожелавъ

 

выслушать

 

причинъ.

„Я

 

нѳдоумѣвалъ,

 

что

 

за

 

причина

 

такого

 

запрещенія",

 

пишетъ

 

о.

 

діа-

конъ,

 

а

 

мы,

 

іереи

 

недоумѣваемъ,

 

что

 

побудило

 

о.

 

діакона

 

искать

 

разрѣшенія

своего

 

нѳдоумѣніи

 

на

 

страницахъ

 

печати,

 

а

 

не

 

у

 

своихъ

 

іѳреѳвъ.

Далѣе

 

о.

 

діаконъ

 

пишетъ:

 

«какъ-то

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

 

однимъ

 

іереемъ

я

 

спросилъ:

 

почему

 

мнѣ,

 

діакону

 

нельзя

 

выступать

 

на

 

цер.

 

каѳедрѣ.'..

 

Мнѣ

отвѣтили,

 

потому

 

что

 

вы

 

не

 

окончили

 

полнаго

 

курса

 

въ

 

семинаріи».

На

 

общемъ

 

собраніи

 

причта

 

выяснилось,

 

что

 

о

 

причинахъ

 

отказа

 

о.

діаконъ

 

у

 

своихъ

 

іереѳвъ

 

не

 

спрашивалъ,

 

а

 

заявиль,

 

что

 

«это

 

я

 

могъ

 

спро-

сить

 

какого

 

нибудь

 

іерея

 

чужого».

 

Очень

 

странно,

 

что

 

чужой

 

іерѳй

 

могъ

узнать

 

причину

 

нашего

 

отказа.

 

Да

 

и

 

врядъ

 

ли

 

нашелся

 

въ

 

наше

 

время

 

та-

кой

 

іерей,

 

чтобы

 

сказать

 

подобное.

„Во

 

многихъ

 

сѳлахъ

 

весь

 

составъ

 

причта

 

и

 

мірянъ

 

дружно

 

работаютъ

по

 

миссіонѳрству

 

на

 

пользу

 

церкви

 

идостигаютъ

 

успѣха...

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

единѳнія

 

причта

 

и

 

мірянъ,

 

тамъ

 

бываѳтъ

 

наоборотъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

пишетъ

 

о.

 

діаконъ.

Хотя

 

о.

 

діаконъ

 

и

 

заявилъ

 

на

 

общемъ

 

собраніи,

 

что

 

это

 

ни

 

про

 

насъ

написано,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

авторъ

 

нашъ,

 

а

 

мы

 

его

 

іереи,

 

то

 

намъ

 

думается,

что

 

и

 

здѣсь

 

о.

 

діаконъ

 

силился

 

нарисовать

 

картину

 

изъ

 

нашей

 

приходской

жизни.

 

И

 

нарисовалъ

 

не

 

вѣрно.

 

Что

 

въ

 

единѳніи

 

сила— это

 

мы

 

сознаемъ

вполнѣ,

 

а

 

потому

 

и

 

стараемся

 

привлечь

 

на

 

борьбу

 

съ

 

сѳктантствомъ

 

всѣ

 

ра-

ботоспособныя

 

силы

 

прихода

 

какъ

 

изъ

 

младшихъ

 

члѳновъ

 

причта,

 

такъ

 

и

 

изъ

мірянъ,

 

но

 

не

 

„безграмотныхъ".

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

позволяѳмъ

 

себѣ

 

думать,

что

 

присутствіѳ

 

въ

 

приходской

 

миссіи

 

такихъ

 

элемѳнтовъ,

 

которые

 

смотрятъ

на

 

миссіонѳрство

 

не

 

какъ

 

на

 

подвигъ,

 

а

 

какъ

 

«на

 

достижѳніѳ

 

стѳнѳни

 

іѳрѳй

ства" —мало

 

принесѳтъ

 

пользы.

Въ

 

заключѳніѳ

 

мы

 

іереи

 

просимъ

 

извиненія

 

у

 

читающей

 

публики,

 

что

утруждаѳмъ

   

ея

 

вниманіе

   

изложеніѳмъ

 

мелочей

 

нашей

 

приходской

  

жизни

 

и
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выражаемъ

 

сожалѣніе,

 

что

 

въ

 

нашѳмъ

 

Епархіальномъ

 

органѣ

 

освѣщаются*)

эти

 

мелочи

 

часто

 

непровѣрѳнными,

 

а

 

имя

 

«нѣвоторыхъ

 

іереевъ»

 

по-

томъ

 

можѳтъ

 

поноситься

  

«яко

 

зло».

Іереи

Михаилъ

 

Орловъ.

Аѳ.

 

Петровъ.

I.

 

Ивановъ.

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

19

 

января.

 

Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

при

 

Архіерейскомъ

 

Домѣ

 

въ

 

сослужѳніи:

 

прот.

 

Д.

 

Страховскаго'

свящ.

 

I.

 

Волошинова

 

о.о.

 

іеромонаховъ

 

Николая

 

и

 

Іоанна

 

За

 

Литургіей

 

рукб-

положѳнъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

села

 

Богоявленки

 

0.

 

Чувиковъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

торжественную

 

Мис-

сіонерскую

 

Вечерню

 

съ

 

пѣніѳмъ

 

Акаѳиста

 

Вожіей

 

Матери

 

въ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

гор.

 

Екатеринослава

 

въ

 

сослуженіи:

 

прот.

 

В.

 

Разумова,

 

прот.

 

Г.

 

Бѣ-

линскаго

 

и

 

свящ.

 

I.

 

Волошинова,

 

іером.

 

Николая,

 

свящ.

 

Д.

 

Шнуркова,

 

и

свящ.

 

I.

 

Безклубова.

 

Его

 

Преосвященство

 

сказалъ

 

слово

 

и

 

вѳлъ

 

катихи-

зическія

 

бѳсѣды

 

съ

 

народомъ

 

съ

 

общимъ

 

пѣніѳмъ.

23

 

января

 

Его

 

Преосвященство

 

аосѣтилъ

 

учебныя

 

завѳдѳнія:

 

Духовуню

Семинарію,

 

Мужское

 

Духовное

 

Училище.

 

Маріинскую

 

Женскую

 

Гимназію

 

и

Второе

 

Реальное

 

Училище.

26

 

января.

 

Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Агапитъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

при

 

Архіѳрейскомъ

 

Домѣ

 

въ

 

сослужѳніи:

 

прот.

 

I.

 

Чулановскаго,

 

свящ.

I.

 

Волошинова,

 

о.о.

 

іеромонаховъ

 

Николая

 

и

 

Софронія.

 

За

 

Литургіей

 

руко-

положѳнъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

с.

 

Николаѳвки

 

М.

 

Зорикъ.

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

сказалъ

 

слово.

*)

 

Курсивъ

 

редакціи.

 

Никогда

 

эти

 

мелочи

 

„не

 

освѣщаются"

 

въ

 

Рѳдакціи,

 

а

 

сообща-
ются

 

.съ

 

оевѣщеніемъ"

 

изъ

 

епархіи.

 

Редакція

 

всегда

 

была

 

убѣждена,

 

что

 

священно-церков-

но-служители,

 

оглашающіе

 

тотъ

 

или

 

другой

 

факта,

 

по

 

самому

 

званію

 

своему

 

могутъ

 

го-

ворить

 

и

 

действительно

 

говорятъ

 

только

 

правду. . .

 

Ред.
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Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

торжественную

 

Мис-

сіонерскую

 

Вечерню

 

съ

 

пѣніѳмъ

 

Акаѳиста

 

Вожіей

 

Матери

 

въ

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви

 

гор.

 

Екатеринослава

 

въ

 

сослуженіи:

 

прот.

 

Е.

 

Краснокутекаго,

прот.

 

Г.

 

Бѣлинскаго,

 

свящѳнниковъ;

 

I.

 

Волошинова,

 

Ф.

 

Герасвевича,

 

М.

 

Во-

лошинова

 

и

 

Ѳ.

 

Бѳзклубова.

 

Его

 

Преосвященство

 

свазалъ

 

слово

 

и

 

велъ

 

съ

народомъ

 

бѳсѣды

 

объ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры

 

съ

 

общимъ

 

пѣніѳмъ.

Объявлено

 

е.

2

 

ЁКАТЁРИНОСШСКОЕ
ОБЩЕСТВО

 

ВЗАИМНАГО

 

КРЕДИТА
помѣщающееся

 

въ

 

домѣ

 

Городского

 

Страхового

 

Общества

 

№

 

5— второй

 

домъ

 

отъ
остановки

 

двухъ

 

трамваевъ

 

на

 

углу

 

Александровской

 

и

 

Полицейской

 

улицъ.

Платить:

 

%

По

 

текущему

 

счету ....... 4Ѵ2

По

 

условному

 

счету .......5
На

 

этотъ

 

счетъ

 

могутъ

 

быть

 

вносимы

денежный

 

сбереженія

 

всякими

 

суммами,

при

 

чемъ

 

!/з

 

вноса

 

въ

 

теченіи

 

года

можетъ

  

быть

  

взята

  

во

 

всякое

 

время.

Вкладамъ:

Безсрочнымъ ..........4Ѵг

Срочнымъ:

На

 

одинъ

 

годъ ........5
Отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ

   

....

 

5Ѵг

Отъ

 

3-хъ

 

до

 

б-ти

 

и

 

болѣе

 

...

 

6

Взымаетъ:

 

%

а)

  

По

 

учету

 

векселей

 

за

 

двумя
подписями

 

по

 

личной

 

благона-
дежности

    

..........8 1 / 2
Кромѣ

 

того

   

взимается

   

въ

  

резервный
капиталъ

   

Ѵ2 0/ о,

   

который

   

составляютъ

собственность

 

членовъ

 

об-ва.
б)

  

о

 

учету

 

обезпеченныъ

 

не

 

дви-

жимымъ

 

имуществом ..... 8
в)

  

По

 

учету

   

срочныхъ

  

бумагъ

   

и

купоновъ

    

..........

 

8
г)

  

по

 

спеціальн.

 

счету,

 

обезпечен.
%%

 

бумагами ........7Ѵ2

д)

  

По

 

ссудамъ

   

подъ

 

залогъ

   

°/о%
бумагъ ..........7

Счета

 

по

 

вкладамъ

 

сохраняются

 

въ

 

тайнѣ

 

отъ

 

постороннихъ

 

лицъ.

Въ

 

1912

 

г.

 

об-во

 

закончило

 

свои

 

операціи

  

съ

  

прибылью

 

14%

   

на

оборотный

 

капиталъ.

Примѣчаніе:

 

Общество

 

открыло

 

свои

 

операціи

 

5-го

 

октября

 

1908

 

года.

 

Къ
1-му

 

января

 

1913

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

767

 

членовъ-домовладѣльцевъ

 

съ

 

отвѣт-

ственноетью

 

по

 

обязательствамъ

 

на

 

1.111.320

 

рублей.
Недвижимый

 

имущества

 

кредитующихся

 

членовъ

 

об-ва

 

служащихъ

 

обезпеченіемъ
ихъ

 

кредита

 

застраховано

 

въ

 

Городскомъ

 

Страховомъ

 

Об-вѣ

 

въ

 

суммѣ

 

свыше

десяти

 

милліоновъ

  

рублей,

 

задолженности

 

на

 

указанныхъ

  

имуществахъ

 

около

  

10%
ихъ

 

стоимости.

                                             

36—28

Предсѣдатель

 

Правленія

                      

^^

 

п

       

енія

 

(

   

И.

 

И.

 

Галич*.
М.

 

3.

 

Евтюновг.

                                                          

I

    

Н.

 

Д.

 

Загоровсиш.
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ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЫЙ

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Магазинъ

 

церковной

 

утвари

 

и

 

парчи
Гавр/ила

 

Нузьмича

ННР0ЩВНЧ1ВВ0
въ

 

Екатеринославѣ.

Предлагаете

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ:

 

ПАРЧУ

 

НОВЪЙШИХЪ

 

РИСУНКОВЪ.

 

Шелко-
вый

 

матеріи

 

исключительно

 

дли

 

священнослужительскихъ

 

облаченій.

 

Бархатъ

 

для

 

каме-

лавокъ

 

и

 

скуфій,

 

Богослужобныя

 

книги.

 

Голгофы

 

съ

 

предстоящими

 

и

 

бозъ

 

предстоящихъ.

Иконы,

 

кіоты

 

лампады,

 

крестики

 

(золотые,

 

соребрянные

 

и

 

металлическіе).

 

Готовыя

 

свя-

щеннослужительскія

 

облаченія

 

гсакъ

 

то:

 

ризы,

 

подризники,

 

стихари,

 

дѣтскіе

 

стихарики

 

и

мн.

 

др.

 

предметы.

Имѣістся

 

въ

 

готовности

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы

 

для

 

обстановки

 

но-

вовыстроенныхъ

 

храмовъ

 

и

 

для

 

освященія

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы

 

по

 

реставрированію

 

серебрянныхъ

 

и

 

металлическихъ

 

предме-
товъ,

 

употребляемыхъ

 

при

 

Богослуженіи.

Всѣ

 

заказы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

■

    

ЦЬНЫ

 

ЗНАЧИТЕЛЬНО

 

НИЖЕ

 

СУЩЕСТВУЮІДИХЪ.

     

Л

               

" .'
Магазинъ

  

помещается,

   

(подымаясь

  

вверхѵ

 

съ

  

Проспекта

 

по

 

Казанской
ул.

 

съ

 

львой

 

стороны,

 

N°

 

24).

 

прот.

 

мануфакт.

   

магазина

 

Мирошниченко.

36—7

                      

Съ

 

почтенгемъ

 

Гавріилъ

 

Мирошниченко.

с?.

 

Ш.

 

сЯКазуровъ
ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКАЯ

 

и

 

ЧЕКАННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

ЗОШЕНІЕ

 

и

 

СЕРЕБРЕНІЕ

ВР0Н8ИР0ВШЕ мИСПРАВЛЕШЕ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

і

 

ДОМАШНЕЙ

 

УТВАРИ.

НИККЕЛИРОВАНІЕ

 

И

 

ЛУЖѲНІѲ

 

САМОВАРОВЪ

 

И

 

Пр.
ВСѢ

 

РАБОТЫ

 

ПРОИЗВОДЯТСЯ

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

 

ЭНЕРГІЕЙ.

Екатеринославъ,

 

уг.

 

Торговой

 

и

 

Харьковской,

 

д.

 

Давидовскаго.
72-43
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чв» ЗШ

Щ

ПРЛВЛЕНІЕ

 

ЕШЕРИНОСШСШО

КУПЕЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА
ВЗАИМЫАГО

 

КРКДИТА

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣ-

дѣнія,

 

что,

 

впредь

 

до

 

измѣненія,

ПЛАТИТЬ: по

 

текущимъ

 

счетамъ

 

.

   

. '

         

5%
„

 

вкладамъ

 

не

 

менѣе

 

Ѵг

 

года

 

.

   

6°/о
года

   

.

   

6Ѵ2%

при

 

Банкѣ

 

имѣется

 

СТАЛЬНАЯ

 

НЕСГОРАЕМАЯ

 

КЛАДО-
ВАЯ

 

СЪ

  

БЕЗОПАСНЫМИ

   

ЯЩИКАМИ

   

(СЭФЫ),

 

которые

отдаются

 

въ

 

наемъ

 

по

 

цѣнѣ:

Малые ...... 7

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Болыпіе .....

         

9

 

руб.

 

въ

 

годъ.

    

зб-іб

ЖУРНАЛЪ

„ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

БЛАГОВШНИКЪ"
ОРГАНЪ

 

ВНЪШНЕЙ

 

МИССІИ

издается

 

съ

 

1914

 

года

 

по

 

НОВОЙ

 

расширенной

 

программѣ

 

и

 

въ

 

РАСШИРЕННОМЪ

 

ОБЪ-
ЕМѢ,

 

ЕЖЕМѢСЯЧНО,

 

книгами

 

по

 

16—18

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Программа

 

журнала:

 

Руководящія

 

статьи:

 

церковно-школьный

 

отдѣлъ

 

(инород.

 

школъ)
современное

 

положеніе

 

отечественныхъ

 

миссій;

 

очерки

 

изъ

 

исторіи

 

миссіи;

 

миссіоперская

методика;

 

миссія

 

иноелавная;

 

миссіон.

  

хроника;

 

библіографія.

   

Приложеніе:

  

распоряженія
о

 

миссіи

 

Св.

 

Синода;

 

дѣят.

 

Совѣта

 

Правосл.

 

Миссіон.

 

Общества.

Въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

ИЛЛЮСТРАЦІИ.

 

При

 

редакціи

 

организуется

 

кни-

гоиздательство

 

по

 

внѣшнѣй

 

миссіи.

ЦѢНА

 

6

 

р.

 

ВЪ

 

ГОДЪ

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЩИ:

 

Москва,

 

Лиховъ

 

пер.,

 

Епарх.

 

Домъ.

Плата

 

за

 

объявленія

 

за

 

одинъ

 

разъ:

 

страница— 20

 

р.,

 

Ѵг

 

стр.— 10

 

p.,

 

Ѵ4

 

стр.— 5

 

p.

Ve

 

стран.

 

3

 

p.,

 

при

 

повторномъ

 

печатані и— уступка,

 

по

 

соглашенію.

ИЗДАТЕЛЬ:

 

Совѣтъ

 

Правосл.

 

Миссіон.

 

Общества.

Рѳдакторъ:

 

Синодальный

 

Миссіонеръ-Проповѣдникъ

5—5
                                                                                   

Протоіерей
 

Іоаннъ
 

Восторговъ.



— 161

 

—

XXX

 

годъ

 

изданія.

О

 

ПОДПИСКЪ

 

въ

 

1914

 

году

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

путешествій

 

и

 

приключений

ВОКРУГЪ

 

СВЪТА.
Подписка

 

въ

 

1914

 

г.

 

принимается

 

на

 

два

 

абонемента.

По

 

I

 

абонементу

 

подписчики

 

получать,

 

кромѣ

 

50

 

№№

 

журнала:

   

36

  

томовъ

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

ГЕНРИХА

 

СЕНКЕВИЧА.

Съ

 

критико-біографическимъ

 

очеркомъ

 

Л.

 

С.

 

Козловскаго.

Это

 

изданіе

 

будетъ

 

первымъ

 

авторизованнымъ

 

и

 

полнымъ

 

собраніемъ

 

сочиненій

 

Генриха

Сенкевича.

 

Оно

 

будетъ

 

напечатано

 

тѣмъ

 

же

 

шрифтомъ

 

и

 

на

 

бумагѣ

 

того

 

же

 

формата

 

и

 

ка-

чества,

 

какъ

 

и

 

сочпненія

 

Л.

 

Толстого,

 

данныя

 

въ

 

видѣ

  

прнложенія

  

къ

  

нашему

  

журналу

въ

 

1913-мъ

 

году.

Въ

 

это

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Генриха

 

Сенкевича

 

войдутъ

 

всѣ

 

его

 

крупные

 

историче-

скіе

 

и

 

бытовые

 

романы,

 

какъ-то:

 

«Огнемъ

 

и

 

мечомъ»,

 

«Потопъ»,

 

«Панъ

 

Володыевскій»,

«Камо

 

грядеши»,

 

«Крестоносцы»,

 

«На

 

полѣ

 

славы»,

 

«Семья

 

Поланецкихъ»,

 

«Безъ

 

догма-

та»,

 

«Въ

 

пустыняхъ

 

и

 

дебряхъ»,

 

путевые

 

очерки:

 

«Письма

 

изъ

 

Америки»,

 

«Письма

 

изъ

Африки»,

   

„Поѣздка

 

въ

 

Афины",

   

и

 

всѣ

 

его

 

художественные

 

повѣсти,

 

очерки

 

и

 

разсказы-

По

 

Н

 

абонементу

 

подписчики

 

получать

 

три

 

самостоятельныхъ

 

журнала:

50

 

№№

 

„Вокругъ

 

Свѣта".

 

12

 

№№

 

иллюстрированнаго

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„На

 

сушѣ

 

и

на

 

морі".

 

Матеріалъ

 

этого

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

самыхъ

 

интересныхъ

 

новинокъ

современной

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы

 

въ

 

области

 

путешествій,

 

приключеній

 

и

фантастики.

 

112

 

страницъ

 

иллюстр.

 

текста

 

въ

 

каждомъ

 

№.

 

12

 

№№

 

„Вѣстника

 

спорта

 

и

 

ту-

ризма'*,

 

посвященнаго

 

вопросамъ

 

физической

 

культуры

 

человѣка.

 

Спортъ

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ

и

 

по

 

временамъ

 

года.

 

Экскурсіи

 

по

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей.

 

Множество

 

пллюстрацій.

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

12

 

томовъ

 

капитальнаго

 

научно-популярнаго

 

труда

 

Элизе

 

Реклю

 

,, Земля"

 

(описа:
ніе

 

земного

 

шара)

 

въ

 

новомъ

 

переводѣ

 

и

 

подъ

 

редакц.

 

дѣйствит.

 

члена

 

географ,

 

институ-

та

 

Элизе

 

Реклю

 

въ

 

Брюсселѣ

 

Н.

 

К.

 

Лебедева.

 

Значительно

 

дополн.

 

и

 

богато

 

иллюстриров-

изданіе,

 

съ

 

біограф.

 

Э.

 

Реклю.

Содержаніе

 

12

 

том.

 

соч.

 

„Земля"

 

(отъ

 

128

 

до

 

160

 

стр.

 

иллюстр.

 

текста

 

въ

 

каждомъ

 

томѣ).

I.

 

Земля

 

въ

 

міровомъ

 

проетранетвѣ.— П.

 

Поверхность

 

земли.

 

Горы

 

и

 

долины.— III.

 

Круго-
ворота

 

воды

 

на

 

землѣ.

 

Онѣга

 

и

 

ледники.— IV.

 

Круговорота

 

воды

 

на

 

землѣ.

 

Рѣки,

 

озера

 

и

источники.— Т.

 

Подземный

 

силы.

 

Вулканы.— VI.

 

Подземный

 

силы.

 

Землетрясенія. —VII.

 

Оке-
аны

 

и

 

моря.— VIII.

 

Атмосфера

 

и

 

воздушный

 

явленія.— IX.

 

Климаты

 

земли. —X.

 

Жизнь

 

на

землѣ.— XI.

 

Земля

 

и

 

человѣкъ.— XII.

 

Трудъ

 

человѣка.

Подписная

 

цѣна

 

каждаго

 

абонемента

 

7

 

р.

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

годъ.

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

платы

 

каждаго

 

абонемента:

 

3

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб.

къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1

 

іюля.

Контора

 

„Вокругъ

 

Свѣта":

 

Москва,

 

Тверская,

 

д.

 

J6

 

48.
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Подписчики

 

I

 

абонемента

 

имѣютъ

 

право

 

получить

 

приложенія

 

II

 

абонемента

 

за

 

особую
льготную

 

доплату,

 

которая

 

должна

 

быть

 

внесена

 

полностью

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

1

 

абонем.,

 

а

именно:

 

за

 

12

 

кн.

 

журнала

 

„На

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ"— 2

 

р.

 

50

 

к.

 

(съ

 

иерее.)

 

За

 

12

 

том.

 

соч.

Элизе

 

Реклю

 

„Земля" — 2

 

р.

 

50

 

к.

 

(съ

 

перес.)

Изданіе

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина.

                                       

Редакторъ

 

Вл.

 

А.

 

Поповъ.

Годъ

 

XIII

 

изданія.

0

  

ПОДПИСКЕ

 

въ

 

1914

 

году

на

 

ежемѣсячный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

средняго

 

возраста

ЗѴП

 

I

 

Р3

 

о

 

к

 

ъ
1

   

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

12

 

кн.

 

журн.

 

и

 

12

 

безпл.

 

прилозк.:

 

4

 

кн.

 

„Библіотечка

 

Мірка".

 

4

 

выпуска

 

игръ

 

и

 

занятій
4

 

настѣяныхъ

 

листа

 

картинъ

 

изъ

 

жизни

 

природы

 

и

 

человѣка.

  

.

Учен.

 

Ком.

 

при

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

допущенъ

 

въ

 

ученическ.

 

библ.

 

начальн.

 

учил,

 

по

 

предва-

рительной

 

подппскѣ.

Подписка

 

принимается

  

только

 

на

 

годъ.

  

Адресъ

 

конторы:

 

Москва,

 

Тверская,

 

домъ

 

№

 

48
Т-ва

 

И.

 

Д,

 

Сытина.
5-5

Къ

 

свѣдѣнію

 

о.о.

 

Настоятелямъ

 

и

 

Ктиторамъ

-

        

ПЕРВАЯ

    

—==—

Пшат

 

Щ0ЖШШИ11Ш

 

АРТЕЛЬ
принимаетъ

 

заказы

 

на

 

исполненіе

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ

 

ЖИВОПИСНЫХЪ

 

РАБОТЪ
стѣнную

 

и

 

иконостасную

 

живопись

 

всѣхъ

 

стилей,

 

прозрачный

 

картины

 

на

 

стеклѣ

 

и

 

полот-

нѣ,

 

реставрированіе

 

ивонъ

 

и

 

картинъ.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

иконостасное

 

исполненіе

 

и

 

позолоту.

Благодаря

 

непосредственному

 

участію

 

въ

 

трудѣ

 

лично

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Артели

 

и

 

ху-

дожниковъ

 

является

 

возможнымъ

 

исполнять

 

заказы

 

внѣ

 

конкуренціи

 

по

 

цѣнѣ

 

подряд-

чиковъ

 

превышая

 

ихъ

 

худолсественнымъ

 

исполненіемъ.

 

Артель

 

сумѣла

 

въ

 

продолженіи
11

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія

 

исполнить

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

работа

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

150
храмахъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

и

 

въ

 

одномъ

 

храмѣ

 

Сѣверной

 

Америкѣ,

 

въ

 

числѣ

 

Г.г.

 

заказ-

чиковъ

 

были

 

Высокопоставленныя

 

лица

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

власти,

 

имѣется

 

много

 

аттте-

статовъ,

 

похвальныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

благодарностей

 

отъ

 

Г.г.

 

заказчиковъ

 

за

 

исполненный

Артелью

 

работы.
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Девизъ

 

Артели:

 

добросовѣстное,

 

аккуратное

 

и

 

недорогое

   

нсполненіе

 

заказовъ.

Льстимъ

 

себя

 

наделсдой

  

на

  

Ваше

 

благосклонное

 

вниманіе,

 

что

 

и

 

Вы

 

насъ

 

не

 

оста-

вите

 

своими

 

заказами.

 

Рисунки

 

и

 

смѣты

 

высыласмъ

 

по

 

первому

 

требованію.

При

 

заказахъ

 

допускается

 

разсрочка

 

платежей

 

по

 

соглашение

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

Всегда

 

готовые

 

къ

Вашимъ

 

услугамъ

 

Правленіе

 

Артели.

Обращаться

  

по

 

дѣламъ

  

Артели:

  

Москва

  

1-я

 

Мѣщанская

 

ул.,

 

д.

   

21.

  

кв.

   

25

  

въ

 

контору

Правленія.

                                                     

10—5

ы

 

им

 

регшсшшшсш

 

mm
-^^^

    

0УЩЕ0ТВУЮЩ1Е

                 

'

при

 

музыкальномъ

 

училищѣ

 

Екатеринославснаго

 

Отдѣленія

Ммірі^торсіш
РКСІІГІ ІШШІІГІ

 

ОБЩЕСТВ!
Занятія

 

на

 

курсахъ

 

со

 

2-го

 

ішя

 

во

 

1

 

августа;

 

Оудутъ

 

открыты
всѣ

 

три

 

курса.
Отъ

  

поступающихъ

  

на

  

первый

  

курсъ

   

требуется

   

музыкальный
слухъ,

 

знаніе

 

нотъ

 

въ

 

скрипичномъ

 

и

 

басовомъ

 

ключахъ

 

и

 

умѣнье

пѣть

 

съ

 

листа

 

нетрудный

 

мелодіи.

Слушателями

 

курсовъ

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

пола

 

не

 

моло-

же

 

14-ти

 

лѣтъ.

 

Плата

 

за

 

занятія

 

по

 

40

 

руб.

 

за

 

курсъ.

 

Проше-
нія

 

подаются

 

на

 

имя

 

директора

 

музык.

 

училища

 

и

 

будутъ

 

при-

ниматься

 

ежедневно

 

до

 

30

 

мая.

 

При

 

прошеніи

 

прилагается

 

сви-

дѣтельство

 

о

 

личности.

 

Пріемные

 

экзамены

 

состоятся

 

30

 

и

 

31
мая

 

въ

 

11

 

час.

 

утра.

 

За

 

подробными

 

свѣдѣніями

 

можно

 

обра-
щаться

 

въ

 

канцелярію

 

Музык.

 

училища

 

ежедневно

 

отъ

 

11

 

до

3-хъ

 

и

 

отъ

 

5-ти

 

до

 

7

 

час.

 

веч.

 

Иногородніе

 

благоволятъ

 

на

отвѣтъ

 

прилагать

 

7

 

коп.

 

марку.

Подробные

 

программы

 

высылаются

 

за

 

25

 

коп.

Бѣднѣйшимъ

   

слушателямъ

  

и

   

слушательницамъ

   

курсовъ

   

мо-

жетъ

 

быть

 

предоставлено

 

отъ

 

города

 

безплатное

 

помѣщеніе

 

для

проживанія.

з

 

_і

              

Директоръ

 

Музыкального

 

Училища

 

Д.

 

П.

 

Губаревъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

журналъ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

    

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1914

 

году

Годъ

 

изданія

 

пятьдѳсятъ

 

пятый.

Въ

 

составь

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

православ-

наго

 

Вогослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія

 

съ

 

обра-

щеніеиъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

 

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

3)

 

«Публичныя

 

богословскія

 

чтенія».

 

4)

 

Слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

осо-

бенно

 

на

 

основаній

 

святоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

напболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

5)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически-автори-

тстныхъ

 

памятниковъ.

 

6)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Цер-

кви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

7)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвященнаго

Ѳеофана

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго.

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-

поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

9)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

святымъ

 

мѣстамъ.

 

10)

 

Новыя

 

данпыя

 

о

 

расколѣ.

 

И)

 

По

 

возможности

 

документальныя

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англи-

канскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

нхъ

 

ученій

и

 

обрядовъ.

 

12)

 

Литературное

 

обозрѣніе.

 

13)

 

Современная

 

"печать.

 

14)

 

Критика.

 

15)

 

Сти-
хотворенія.

 

16)

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ

 

16 — 19

 

іюня

 

1898

года

 

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издавае-

мый

 

въ

 

Москвѣ

 

елсемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе—

 

одобрить,

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ

 

ЧЕТЫРЕ

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу—

ПЯТЬ

 

рублей.

Адресъ:

 

МОСКВА.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное,,

 

Чтеніе.

 

Саввинское

 

под-

ворье

 

на

 

.Тверской.

Можно

 

подписываться

 

также

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской

 

(Москва,

 

Петровскія

 

линіи)

 

и

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ-Издатель

 

Василій,

 

Епископъ

 

Можайскій.
3—1

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ

 

на

 

ежемѣсячный

 

литературный

 

иллюстрированный
журналъ

жішшеіоі

 

oiosPiiL
Годъ

 

изданія

 

69-ый.

Въ

 

1914

 

году

 

подписчики

 

получать

 

12великолѣно

 

изданныхъ

 

богато

 

иллюстрирован-

ныхъ

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

наряду

 

съ

 

беллетристическими

 

произведеніями,
будутъ

 

отдѣлы:

 

историческій,

 

популярно-научный,

 

философскій,

 

по

 

общественнымъ

 

вопро-

самъ,

 

критическій,

 

художественный,

 

а

  

также

 

хроника

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизни.

 

Для
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полноты

 

журнала

 

прибавлены

 

отдѣлы:

 

библіографія,

 

каррикатуры,

 

смѣсь

 

и

 

отвѣты

 

на

 

вопро-

сы

 

подписчиковъ.

 

Кромѣ

 

того

 

всѣ

 

подписчики

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

года

 

БЕЗПЛАТНО
36

   

ПРИЛОЖЕНИЙ:

20

 

томовъ

 

собранія

 

сочиненія

 

ДЖЕКА

 

ЛОНДОНА
10

 

томовъ

 

собранія

 

сочиненій

 

Е.

 

МАРЛИТТЪ.
6

 

томовъ

 

повѣстей

 

и

 

разсказовъ

 

ЭРКМАНА

 

ШАТРІАНА
Подписная

 

плата

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

нод-

'

 

пискѣ

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

съ

 

1

 

іюля

 

1

 

руб.

 

или

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

теченіе

 

пер-

выхъ

 

6

 

мѣсяцевъ.

 

Для

 

учителей,

 

учащихся,

 

лицъ

 

работающихъ

 

на

 

фабрпкахъ

 

и

 

заводахъ,

чиновниковъ

 

и

 

лицъслулсащихъвъразличныхъ

 

учрежденіяхъ

 

ЛЬГОТНАЯ

 

РАЗСРОЧКА

 

по

50

 

кон.

 

въ

 

мѣс.

 

Разсрочка

 

допускается

 

лишь

 

для

 

лицъ,

 

непосредственно

 

обратившихся

 

въ

контору

 

журнала.

 

Денежные

 

переводы

 

направлять

 

по

 

адресу:

 

СПБ.,

 

Литовская

 

ул.,

 

34,

 

въ

контору

 

журнала

 

„Живописное

 

Обозрѣніе".

Годовые

 

подписчики,

  

подписавшиеся

 

на

 

ліурналъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

разсрочку,

 

до

   

24

 

ян-

варя

 

1914

 

года,

 

получать,

 

кромѣ

 

того,

 

бе.іъ

 

всякой

 

приплаты

Стихотворенія

 

С.

 

Я.

 

НАДСОНА.
Съ

 

портр.,

 

факсим.

 

и

 

біогр.

 

очеркомъ

 

С.

 

Я.

 

Надсона.

 

26-ое

 

изданіе

 

Литературнаго
фопда.

 

СПБургъ,

 

1912

 

г.

 

370

 

стран.

 

Цѣна

 

этой

 

кннгѣ

 

въ

 

продажѣ

 

2

 

руб.

 

Книга

 

эта

 

вы-

сылается

 

лицамъ,

 

внесшимъ

 

всю

 

подписную

 

плату,

 

т.

 

е.

 

6

 

руб.,

 

немедленно

 

при

 

поднпскѣ,

лицамъ

 

же,

 

подписавшимся

 

въ

 

раасрочку,

 

по

 

внесеніп

 

ими

 

всѣхъ

 

подписныхъ

 

денегъ.

 

Пе-
ресылка

 

ея

 

за

 

счетъ

 

подписчика.

3 __ і

                                                                                  

Редакторъ

 

М.

 

С.

 

Малиновсній.

—

   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

—

ТП

 

годъ

 

изданія.

                              

на

   

1914

  

ГОДЪ

                             

Y1I

 

годъ

 

изданія.

на

 

ежемѣсячный

 

литературный

 

журналъ

ТРЕЗВЫЕ

 

ВСХОДЫ,
посвященный

 

борьбѣ

 

съ

 

народнымъ

 

пьянствомъ.

Ратуя

 

за

 

пробужденіе

 

въ

 

народѣ

 

трезвеннаго

 

сознанія,

 

лсурналъ

 

будетъ

 

слулсить

 

цѣ-

лямъ

 

возмолшо

 

большаго

 

объединенія

 

всѣхъ

 

обществъ

 

и

 

союзовъ

 

трезвости,

 

а

 

также

 

лицъ,

задачей

 

которыхъ

 

ввляется

 

антиалкогольная

 

борьба.
Изящный,

 

выпуклый

 

разсказъ.

 

бодрящая

 

огневая

 

статья,

 

безграничная

 

любовь

 

къ

дѣлу

 

и

 

неутомимость

 

въ

 

трудѣ-вее

 

это

 

сдѣлало

 

«ТРЕЗВЫЕ

 

ВОХОДБЬ

 

однимъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

распространенныхъ

 

и

 

любимыхъ

 

народомъ

 

ліурналовъ.

Трезвенная

 

работа

 

въ

 

приходѣ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

найдетъ

 

всестороннее

 

отображеніе
на

 

журнальныхъ

 

страницахъ.

 

Въ

 

борьбу

 

со

 

гиколімымъ

 

алкоголизмомъ

 

„ТРЕЗВЫЕ

 

ВСХО-
ДЫ"

 

вложатъ

 

свой

 

цѣнный

 

вкладъ:

 

«Уроки

 

трезвости.ъ

Постоянные

 

отдѣлы:

«Дѣло

 

трезвости

 

на

 

Руси»,

 

„Зарубежные

 

отголоски",

 

«Отклики

 

читателей»,

 

«Среди
газетъ

 

и

 

журналовъ»,

 

«По

 

обществамъ

 

трезвости».

Въ

 

отдѣлѣ

 

«О

 

КНИГАХЪ»,— подробнѣйшіе

 

отзывы

 

о

 

всѣхъ

 

новыхъ

 

какъ

 

научныхъ,

такъ

 

и

 

народныхъ

 

изданіяхъ

 

по

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмомъ.

Въ

 

отдѣлѣ

 

«ПО

 

ДѢЛУ

 

ТРЕЗВОСТИ»— отвѣты

 

на

 

вопросы

 

подннечиковъ

 

изъ

 

обла-
сти

 

практики

 

антналкогольнато

 

дѣла.
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Какъ

 

и

 

въ

 

1913

 

году,

 

журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

роскошной

 

мѣловой

 

облолскѣ,

 

ко-

торая

 

дастъ

 

читателямъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

портретовъ

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

по

 

борьбѣ

 

съ

 

алко-

голизмомъ.

Въ

 

1914

 

году

 

журналъ

 

«ТРЕЗВЫЕ

 

ВСХОДЫ»

 

даетъ

 

своимъ

   

подписчикамъ

 

въ

 

видѣ

 

бсз-

платнаго

 

приложенія

„Трезвенный

 

пѣсни",

избранный

 

и

 

положенныя

 

на

 

ноты

 

для

 

простого

 

народа.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Трезвые

 

Всходы"

   

ОДИНЪ

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой.

Подписка

 

принимается:

 

С. -Петербурга,

 

Нет.

 

стор.,

 

В.

 

Спасская,

   

26.

   

Кон-
тора

 

журнала

 

„ТРЕЗВЫЕ

 

ВСХОДЫ".

                   

з-і

тттттттттшттетттттт
9

                                                                                        

9
9

      

Мануфшурно-Церковный

  

Магазинъ

     

9
Ц

              

Николая
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