
ИРКУ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выяодятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

иащъ.

ш
Адресъ

  

редак-

ціи:

 

Успенская

адовдадь,

 

Ду-

ховная

   

Семп-

нарш. "Чвя^
За

 

объявления

 

sa

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

рублей,

 

дадѣе

 

но

 

5

 

рублей'.

За

 

половику

 

и

 

четверть

 

страницы

  

въ

 

сооткѣтственноо

 

чдйло

 

разъ

 

меньше.

сЯвгустъ

  

le. ГОДЪ

   

LE тік

 

годъ.

РАЗРЯДНЫІІ

 

СПІІСОКЪ
воспитанниковъ

   

Иркутской

   

дерковно- учи-

тельской

   

сеиинаріи.

    

окончивгаихъ

    

полный
курсъ

 

ученія

 

въ

 

1914

 

г.

1-й

   

РАЗР5ІДЪ.

1)

 

Кучішъ

 

Павелъ,

 

2)

 

Рубцрвъ

 

Илья,

 

3)

 

Tapa-

coin,

 

Сергѣіі,

 

-і)

 

Д'Ьдовецъ

 

Игна/гій

 

п.

 

5)

 

Просвпровъ

Ѳеодоръ—удостоены

 

ащтестатовъ;

 

(і)

 

Зотинъ

 

Петръ,

7)

 

Аѳапасьевъ

 

Васплій.

 

S)

 

Сивцевъ

 

Впталііі.

 

9)

 

ЛГііро-

мановъ

 

Васидій

 

и

 

10)

 

Старпцьшъ

 

Илья —удостоены

Свцдѣтельствъ.



іі-йѴрАЗРЯ''ДЪ.

11)

 

Зпмпнъ

 

Кпраллъ.

 

12)

 

Равриловъ

 

Сергѣй,

13)

 

Краснопѣевъ

 

Іона.

 

11)

 

Шевцовъ

 

Даніплъ,

 

15)

Абалемовъ

 

Николай,

 

16)

 

Шустовъ

 

Павелъ,

 

17)

 

Позд-

няковъ

 

Грнгорін.

 

18)

 

Хайдуровъ

 

Максимъ

 

п

 

19)

 

Ач-

ган'овъ

 

Николаи —удостоены

   

свидетельство.

Завѣд.

 

Семинаріей

 

Архимандритъ

 

Дириллъ.

Дѣлопропзводитель

 

А.

  

Алякринскііі.

С

 

П

 

II

 

С

 

О

 

К

 

ъ
воштанницъ

 

Иркутскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

ведом-
ства,

 

въ

 

тѳкущемъ

 

году

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія,

 

переведен-
ные

 

въ

 

старшіе

 

классы,

 

имъющихъ

 

сдать

 

экзамены

 

и

 

переэк-
заменовки

 

въ

 

августа

 

и

 

оставленные

 

ка

 

повторительный

 

курсъ.

Окончили

 

курсъ

 

ученія

 

воспитанницы

  

YI

 

класса:

Бородина

 

Глафира,

 

Вавилова

 

Варвара,

 

Волочнева

Татіана.

 

Георгіевская

 

Ольга,

 

Кашелявская

 

Екатерина,

Кузнецова

 

Анна.

 

Кузнецова

 

Екатерина,

 

Морева

 

Елена,

Паргачсвская

 

Анна,

 

Пономарева

 

Дпдія.

 

Попова

 

Гли-

керія.

 

Пѣтелина

 

Ольга.

 

Райская

 

Калерія,

 

Рябова

 

Ана-

стасия,

 

Смоловнкъ

 

Ольга,

 

Чефрапова

 

ДІаріамна,

 

Ша-

стппа

 

Любовь.

Оставляется

 

на

 

повторительныіі

 

курсъ

 

по

 

болѣзни

Верден нпкова

 

Ольга.

Воспитанницы

  

Р

 

класса,

   

переведенный

 

въ

  

VI

 

классъ:

Багрянцева

 

Марія,

 

Громова

 

Александра,

 

Гусева

Софія,

 

Затопляева

 

Александра,

 

Каблукова

 

Нина.

 

Ки-

селева

 

Анна,

 

Короткоручко-Рутченко

 

Марія,

 

Корсун-

ская

 

Марія.

 

Кронотова

 

Людмила,

 

Логинова

 

Надеясда,

Орлова

 

Лпдія.

 

Пляскпна

 

Елизавета.

 

Пляскина

 

Сера-

фима,

 

Покровская

 

Капетолина,

 

Попова

 

Клавдія

 

1-ая,

Попова

 

Клавдія

 

2-ая,

 

Попова

 

Лпдія,

 

Самсонова

 

Анна,

Сапфпрова

 

Анна,

 

Скорубская

 

Марія,

   

Солдатова

 

Ани-



—

 

184

 

—

■сія,

   

Титова

 

Ксенія,

    

Успенская

    

Елена,

    

Часоводова

Марія.

Титова

 

Елизавета

 

пмѣетъ

 

держать

 

экзамены

 

въ

августѣ.

 

Имѣютъ

 

сдать

 

переэкзаменовки:

 

Сидорова

Антонина

 

и

 

Хлыновская

 

Марія

 

по

 

русскому

 

языку

письменно.

 

Оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

 

За-

топляева

 

Серафима,

 

Подгорбунская

 

Марія

 

и

 

Смоло-

впкъ

 

Надеяѵда.

Воспитанницы

 

ІУ

 

класса,

 

переведенный

 

въ

 

Y

 

классъ:

Берденнпкова

 

Елена,

 

Бѣляевская

 

Анна,

 

Голов-

щпкова

 

Надеясда.

 

Гусева

 

Серафима,

 

Дпмитріева

 

Ираи-

да.

 

Камышлова

 

Александра,

 

Компссаренко

 

Елена,

Копылова

 

Вѣра,

 

Мплеякова

 

Александра,

 

Милетпнская

Ольга,

 

Подгорбунская

 

Елизавета,

 

Смирнова

 

Нина,

Стукова

 

Анна,

  

Титова

 

Марія.

Пмѣютъ

 

сдать

 

переэкзаменовки:

 

Бобровникова

 

Вѣ-

ра— по

 

русскому

 

языку

 

письменно

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

Лит-

випцева

 

Марія

 

и

 

Титова

 

Евгенія — по

 

Закону

 

Боягію,

Малова

 

ІОлія — по

 

русскому

 

языку

 

письменно,

 

Поно-

марева

 

Марія — по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

арпѳметикѣ,

 

По-

номаревская

 

Августа— но

 

русскому

 

языку

 

письменно

и

 

фивикѣ,

 

Попова

 

Марія

 

и

 

Ѳеологова

 

Лпдія —по

 

ариѳ-

метикѣ.— Оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

 

Сзн-

даровпчъ

 

Анна,

 

Телятьева

 

Марія

 

и

 

Титова

 

Лпдія.

Воспитанницы

 

111

 

класса,

 

переведенныя

 

въ

 

IV

 

классъ:

Берденникова

 

Надежда,

 

Быстрова

 

Евфалія,

 

Васи-

льева

 

Сос})ія,

 

Григорьева

 

Ольга,

 

Громова

 

Марія,

 

Ку-

ликова

 

Капетолина,

 

Мичурина

 

Ольга,

 

Назанская

 

Нина,

Пляскпна

 

Агриппина,

 

Пляскина

 

Ольга,

 

Попова

 

Але-

ксандра,

 

Суханова

 

Надежда.

 

Успенская

 

Татіана,

 

Хол-

мовская

 

Фелицата,

 

Цвѣткова

  

Нина.

ІЬпъютъ

 

сдать

 

переэкзаменовки:

 

Грудишша

 

Евдо-

кія,

 

Казанцева

 

Алевтина,

 

Попова

 

Галина

 

и

 

Чефрано-

ва

 

Анна— по

 

арпѳметикѣ,

 

Кедрова

 

Антонина,

 

Киселе-

ва

 

Параскева,

 

Короткоручко-Рутченко

 

Нина,

 

Литвин-



—

 

185

 

—

дева

  

Ольга,

 

Мичурина

 

Валентина.

 

Смирнова

 

Епфалія.

Смирнова

 

Татіана

 

и

 

Ѳеологова

 

Серафима — по

 

русско-

му

 

языку

 

письменно,

   

Образцова

   

Марія

 

и

 

Протасова

Евстолія — ио

 

ариѳметпкѣ

 

и

 

гражданской

 

псторіи,

  

Отар-

цева

 

Валентина-- -по

 

ариѳметпкѣ

 

и естйствовѣдѣнію. —

Оставлены

    

па

 

повторительный

    

курсъ:

    

Бенкогенова

Клавдія,

  

Копылова

 

Елена,

  

Покровская

 

Аіша.

   

Попова

Агнія

 

и

 

Преловская

 

Ольга. —Ареѳьева

 

Евдокіи

 

уволь-

няется

 

по

 

лротеніго.

Воспитанницы

 

II

 

класса,

  

переведенный,

 

въ

 

III

 

классъ:

Булычева

 

Анпсія.

  

Быстрова

 

Клавдія,

   

Бѣляевекая

Елена,

 

Волкова

 

Клавдія.

  

Затоиляева

 

Марія,

 

Затбпляеба,

Надежда,

 

Канаровская

 

Евгепія,

 

Кокеулина

 

Александра.

Пономаревская

 

Зинаида,

  

ГЕѢтелина

 

Лидія;

  

Савватѣевэ

Августа,

     

Сапфирова

 

Анна.

     

Сивцева

 

Марія,

     

Яніосъ

Таисія.

И.тъютъ

 

сдать

 

переекзаа-еновкхС

 

Березовская

 

Анна.

Корнакова

 

Антопина

 

п

 

Макупіева

 

Лидія — по

 

русскому

языку

 

ппсьмепно,

 

Волкова

 

Марія

 

и

 

Кострова

 

Елиза-

вета

 

■—

 

по

 

ариѳметпкѣ.

Воспитанницы,

 

I

 

класса,

 

псревсденныя

 

во

 

II

 

классъ.

Берденнпкова

 

Любовь,

 

Дубова

 

Марія,

 

Казанцева

.Марія.

 

Ларева

 

Марія,

 

Ловчева

 

Ангелина;,

 

АГуштаева-

Иваиова

 

Лпдія,

 

Назанскаіі

 

Александра',

 

Никольская

Е&авдія,

 

Онисимова

 

Марія,

 

Пляскпна

 

Марія,

 

Понома-

ревская

 

Въра,

 

Смирнова

 

Юлія,

 

Шангппа

 

Юлія,

 

Ше-

лашпикова

 

Антонина.

ІІтъетъ

 

сдать

 

переэкзаменовки:

 

Пляскпна

 

Калліа-

пія,

 

Попова

 

Марія

 

1-ая

 

и

 

Попова

 

Марія

 

2-ая — по

русскому

 

языку

 

письменно,

 

ЛГехурдина

 

Елизавета

 

и

Шорохова

 

Марія —по

 

ариѳметикѣ. — Оставлены

 

на

 

по

вторительныіі

 

курсъ:

 

Рогозипская

 

Клавдія

 

и

 

Оуходоль-

ская

 

Марія.
Начальница

 

училища

 

Е.

 

Левнтская.

Инснекторъ

   

классовъ

 

свяіц.

 

//.

   

ЧасовО(!овъ.



—

 

186

 

—

Отъ

 

председателя

 

Иокутшго

 

Кпархіальнам

 

Реви-
зіоннаго

 

Комитета.

   

;

Всѣ

 

.ища

 

п

 

учрежденія.

 

имѣющія

 

касательство

къ

 

Епархіальному

 

Ревизионному

 

Комитету.

 

пмѣютъ

направлять

 

всякую

 

корреспонденцію

 

п

 

посылки

 

по

адресу

 

председателя

 

Комитета:

 

ІІркутскъ,

 

Николаев-

екііі

  

Институт!,.

Председатель

 

Ревнзіоннаго

 

Комитета
Свпніенникъ

 

Ншсо.шк

 

Пономарева.

Благодарное!

 

ь-

Причтъ

 

Казачннскоіі

 

Николаевской

 

церкви,

 

Кпч

ренскаго

 

уѣзда,

 

благочинія

 

1

 

округа,

 

приносить

 

чув-

ствительную

 

благодарность

 

крестьянину

 

Мартыновской

волости,

 

Карназгловскоп

 

деревни,

 

Константину

 

Алексее-

ву

 

Рупасову

 

за

 

пожертвованные

 

пмъ

 

для

 

созданія

 

ио-

ваго

 

храма

 

въ

 

се.тѣ

 

Казачинскомъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

Мирлнкіпскаго

 

Чудотворца

 

тридцати

 

нудовъ

 

ржи

 

и

двухъ

 

пудовъ

 

на

 

Казачпнское

 

школьное

 

попечитель-

ства,

 

всего

 

32

 

н}гда

 

на

 

сумму

 

36

 

руб.

 

80

 

коп.

 

и

 

еа

ранѣе

 

пожертвованные

 

гшъ

 

10

 

руб.

 

на

 

напрестольный

крестъ.

Прнчть

 

счптаетъ

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

молиться

 

предъ

 

престоломъ

 

Всевышняго

 

о

 

здоровьи

доброхотнаго

 

жертвователя

 

и

 

просить

 

Господа,

 

чтобы

Православная

 

Русь

 

не

 

оскудѣвала

 

такими

 

доброхот-

ными

 

дателямп

  

на

 

благо

 

св.

 

церкви.

Священнпкъ

 

Флоръ

 

Матвѣевъ.

Псаломщикъ

 

Исаакій

 

Еутпнскіи.

За

 

церковнаго

 

старосту

 

Феодоръ

 

Аншипинъ.



ПРИБАВЛЕНИЯ
КЪ

   

ИРКУТСКИМЪ

Августъ

 

15.

        

J№

 

16.

        

4914

 

года.

Чудеса

 

по

 

молитвамъ

  

Блаженнаго
Епископа

 

Софронія.

IX.

 

Сего

 

1898

 

года

 

1-го

 

сентября

 

во

 

вторыпкъ,

 

въ

11

 

часовъ

 

дня,

 

въ

 

мою

 

квартиру

 

(ключаря

 

Иркутскаго

каѳедральнаго

 

собора

 

священника

 

Мплія

 

Чефранова)

пришла

 

жена

 

таможеныаго

 

чиновника

 

(нынѣ

 

въ

 

от-

ставки

 

за

 

выслугою

 

пенсіп)

 

Николая

 

Скворцова —Ана-

стасія

 

Скворцова

 

и,

 

между

 

прочпмъ,

 

сообщила

 

мнѣ,

что

 

когда

 

при

 

Преосвященномъ

 

архіепископѣ

 

Парфе-

ніп

 

уже

 

много

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

открыли

 

пещеру

 

съ

гробницею

 

Св.

 

Софронія,

 

то

 

многіе

 

сходились

 

въ

 

Бо-

гоявленскіп

 

соборъ:

 

одни—по

 

благоговѣнію

 

п

 

вѣрѣ,

другіе —по

 

любопытству,

 

въ

 

чпслѣ

 

послѣднпхъ

 

была

и

 

я

 

съ

 

мужемъ.

 

Стоя

 

у

 

пещеры

 

и

 

слыша

 

запахъ

 

сы-

рой

 

съ

 

плѣсенью

 

и

 

затхлостью,

 

подумала

 

про

 

себя,

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

сказала:

 

„какіе

 

это

 

мощи?

 

Аромата

нѣтъ;

 

покойникъ,—покойникъ

 

п

 

есть,

 

а

 

не

 

мощи,

 

и

гробь

 

обыкновенный".

 

Постоявши,

 

мы

 

пошлп

 

домой.

Послѣ

 

оказалось,

 

что

 

и

 

мужъ

 

мой,

 

стоя

 

со

 

мною

 

у

пещеры,

 

тоже

 

подумалъ

 

про

 

себя.

 

Приходимъ

 

домой,

а

 

у

 

сына

 

нашего,

 

котораго

 

мы

 

оставили

 

выходя

 

пзъ

дома

 

здоровымъ,

 

оба

 

глаза

 

совершенно

 

заплыли

 

гноемъ.

Промыванія

 

не

 

помогали.

 

Я

 

сразу

 

поняла,

 

что

 

это*

Святитель

 

Софроній

   

меня

 

наказалъ

  

за

   

мое

   

невѣріе,.



—

 

523

 

—

худыя

 

мысли

 

о

 

Софроніи

 

it

 

обѣщала

 

отслужить

 

по

Св.

 

Софроніи

 

панихиду.

 

Оказалось,

 

что

 

и

 

мужъ

 

мой

тоже

 

о

 

мощахъ

 

думалъ,

 

что

 

это

 

обыкновенный

 

и

простоіі

 

мертвещь.

 

II

 

вотъ,

 

ему

 

въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

снится,

будто

 

онъ

 

и

 

много

 

другнхъ

 

любопытныхъ

 

стояли

 

въ

соборѣ

 

надъ

 

пещерою,

 

гдѣ

 

почпваетъ

 

Святитель,

 

и

разсуждаютъ

 

о

 

происходящемъ

 

въ

 

нетлѣнномъ

 

гробѣ

Святителя

 

Софронія.

 

И

 

вотъ

 

будто

 

бы

 

растворились

царскія

 

врата

 

Казанскаго

 

прндѣла,

 

выходить

 

Св.

Софроній

 

съ

 

ясезломъ

 

въ

 

рукѣ

 

и

 

махая

 

жезломъ'

громко

 

говорить:

 

„вонъ,

 

вонъ

 

отсюда,

 

негодные"!

 

Мы

бѣжать...

 

II

 

мужъ

 

проснулся.

 

ГІослѣ

 

сего

 

сна

 

мужъ

мой

 

все

 

время

 

боялся

 

ходить

 

въ

 

соборъ.

 

боясь

 

гроз-

наго

 

голоса

 

Святителя

 

Софронія.

 

А

 

узналъ

 

онъ

 

его

но

 

портрету,

 

висѣвшему

 

на

 

стѣнѣ

 

у

 

мѣста

 

погребе-

нія.

 

Какъ

 

только

 

я

 

дала

 

обѣщаніе

 

отслужить

 

пани-

хиду,

 

все

 

мнѣ

 

не

 

удавалось

 

побывать

 

къ

 

соборѣ

 

(мы

тогда

 

жили

 

въ

 

Иркутскѣ)

 

и

 

глаза

 

ребенка

 

снова

 

на-

чали

 

заплывать

 

гноемъ;

 

я

 

снова

 

дала

 

обѣщаиіе

 

отслу-

жить

 

панихиду,

 

болѣзвь

 

проходила;

 

когда

 

не

 

отслужу

панихиды,

 

болѣзнь

 

возвращалась.

 

Боясь,

 

чтобы

 

маль-

чикъ

 

не

 

ослѣпъ,

 

я

 

пошла

 

въ

 

соборъ

 

отслуяліть

 

па-

нихиду

 

на

 

сухомъ

 

рисѣ.

 

Прішіедши

 

домой,

 

наваромъ

отъ

 

риса

 

промывала

 

гной

 

и

 

глаза

 

поправплпсь.

 

Съ

того

 

времени

 

я

 

всегда

 

и

 

всѣмъ

 

говорила

 

о

 

Св.

 

Софро-

ніи.

 

Еще

 

она

 

разсказала

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

у

 

одноіі

 

жен-

щины

 

въ

 

Кяхтѣ

 

заболѣлъ

 

мальчпкъ,

 

сам-ь

 

сталъ

 

сох-

нуть,

 

а

 

яшвотъ

 

расти.

 

Чѣмъ

 

она

 

ни

 

лечила,

 

ничто

не

 

помогало,

 

п

 

лекарства,

 

п

 

простыя

 

домашнія

 

сред-

ства

 

и

 

русскихъ,

 

и

 

китайцевъ,

 

и

 

бурятъ.

 

Услышавъ

отъ

 

нея

 

о

 

ея

 

горѣ,

 

я

 

посовѣтовала

 

отсужпть

 

пани-

хиду

 

по

 

Святителѣ

 

Софроніи

 

и

 

водою

 

съ

 

панихнднаго

рису

 

поить

 

мальчика.

 

И

 

она

 

на

 

4-й

 

недѣлѣ

 

Велпкаго

поста

 

въ

 

субботу

 

пришла

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

мы

 

вмѣстѣ

 

пошли

въ

 

соборъ;

 

тамъ

 

было

 

очень

 

много

 

прпчастнпковъ

 

и

священшткъ

 

отказывался

 

служить.

    

По

 

настоятельной
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нросьб'1')

 

пашей

 

онъ

 

отслуясплъ

 

лптію,

 

водою

 

съ

 

папи-

хпд наго

 

рису

 

мать

 

стала

 

поить

 

ребенка,

 

а

 

рисъ

 

сва-

рила

 

и

 

дала

 

сыну

 

въ

 

впдѣ

 

каши.

 

Мальчикъ

 

быстро

выздоровѣлъ.

 

Окончивъ

 

это.

 

разскавчица

 

добавила:

я

 

уже

 

много

 

видѣла

 

п

 

слышала

 

о

 

чудесахт^

 

Св.

 

Софро-

нія.

 

Живя

 

въ

 

Троицкосавск-в.

 

я

 

уже

 

давно

 

собиралась

въ

 

Иркутскъ,

 

но.

 

то

 

старость,

 

то

 

недостатки,

 

то

 

не

съ

 

кѣмъ.

 

все

 

это

 

мнѣ

 

мѣшало

 

побывать

 

въ

 

Иркутскѣ.

Но

 

вдругъ

 

я

 

потеряла

 

эрѣніе;

 

лечиться

 

побоялась,

 

но

дала

 

обѣщавіе

 

побывать

 

въ

 

Иркутска

 

п

 

помолиться

у

 

мощей

 

Святителей

 

ІІнпокентія

 

и

 

Софронія.

 

но

 

опять

отложила.

 

ГІ

 

когда

 

я

 

стала

 

окончательно

 

терять

 

зрѣ-

ніс.

 

то.

 

со

 

слезами

 

просила

 

прощенія

 

за

 

неисполненіе

обѣта

 

іі

 

побывала

 

накоиецъ.

 

К'огла

 

я

 

вторично

 

ослѣпла,

пошла

 

къ

 

СпоручнпцЬ

 

грѣшныхъ.

 

II

 

плача

 

пре.ть

иконой,

 

говорила:.

 

„Споручница

 

пата!

 

Ты

 

устроіі,

чтобы

 

мпъ-

 

побывать

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

пошли

 

мтгЬ

 

сред-

ства

 

и

 

помощь".

 

II

 

вот7з,

 

получаю

 

отт>

 

дочери

 

изъ

Кпренска

 

телеграмму:

 

„мама,

 

пріѣзжай

 

въ

 

Иркутскъ,

я

 

высылаю

 

деньги".

 

Такъ

 

я

 

и

 

щэіѣхала.

 

Все

 

разска-

заиное

 

согласна

 

подтвердить

 

присягою.

 

Разсказала

сѣдая

  

сл'хая

 

стагзушка.

X.

 

1900

 

года

 

4

 

мая

 

заявила

 

крестьянка

 

Вятской

гѵберніи

 

Наталія

 

Ѳомпныхъ

 

39

 

лѣтъ,

 

что

 

впдѣ.та

 

въ

1900

 

году

 

въ

 

первый

 

день

 

Св.

 

Пасхи

 

Святителя

 

Со-

фронія

 

въ

 

2

 

часа

 

дня,

 

пдучп

 

изъ

 

Вознесенскаго

 

мо-

настыря,

 

стоящаго

 

въ

 

дверяхъ

 

Богоявленскаго

 

собора

въ

 

сіяніи.

Б

 

к

 

II ППІ

 

1 Ъ.
(Исторія

 

появленія

 

и

 

распространена

 

секты;

 

ея

 

ученіе,

 

харак-

теръ

 

и

 

способы

 

пропаганды:

   

мьры

 

борьбы

   

съ

 

распростране-

ніемъ

 

лжеученія).

(Продолжоніе).

Нельзя

 

не

 

отмѣтить,

 

въ

 

качествѣ

 

з г словія,

 

бла-

гопріятствующаго

 

распространенію

 

баптизма,

 

доступ-
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ность

 

сектантскпхъ

 

моленііі,

 

совершаемыхъ

 

на

 

об-
щепонятномъ

 

народномъ

 

языкѣ,

 

отличающихся

 

про-

стотою

 

и

 

несложностью

 

и

 

предоставляющихъ

 

воз-

можность

 

каждому

 

принимать

 

активное

 

участіе

 

въ

богомоленіи — толкованіемъ

 

текста

 

пнсаній,

 

чтеніемъ

пмтіровизированныхъ

 

моліггвъ

 

и

 

пѣніемъ

 

духовныхъ

стиховъ.

 

Поэтому,

 

нѣтъ

 

ничего

 

з7Дивительнаго

 

въ

томл,,

 

что

 

для

 

лпц'ь,

 

наименее

 

іульлурныхъ,

 

какъ

въ

 

умственномъ

 

развптіп,

 

такъ

 

и

 

въ

 

религіозномъ

отношеніи,

 

3'богія — своею

 

крайнею

 

односторонностью

—

 

по

 

содержаніго

 

и

 

сантиментальныя

 

до

 

приторного

по

 

характеру,

 

молитвы

 

и

 

духовные

 

стихи,

 

распѣ-

ваемые

 

на

 

мотивъ

 

народныхъ

 

пѣсень,

 

являются

болѣе

 

близкими

 

и

 

досупными,

 

чѣмъ

 

величественное

богослуженіе

 

Православной

 

церкви,

 

исполненное

глз'бины

 

и

 

возвышенности

 

христіанскаго

 

у чеыія ,

нагляднымъ

 

выраженіемъ

 

котораго

 

и

 

является

 

нашъ

•богослужебный

 

культъ.

Далѣе,

 

въ

 

баптизмѣ

 

привлекательнымъ

 

для

 

про-

стого

 

народа

 

является

 

з^ченіе

 

объ

 

оправданіп

 

одною

вѣрою

 

въ

 

искупительныя

 

заслуги

 

Христа,

 

безъ

 

доб-

рыхъ

 

дѣлъ.

По

 

этому

 

з'ченію,

 

каждому

 

человѣку

 

необходи-

мо

 

вѣровать,

 

что

 

Христосъ

 

своими

 

крестными

 

за-

слзтамп

 

принесла

 

спасеніе

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

a

 

слѣдо-

вательно,

 

и

 

ему,

 

въ

 

частности;

 

и

 

эта

 

вѣра

 

даетъ

человѣку

 

спасеніе,

 

независимо

 

отъ

 

его

 

дѣлъ,

 

кото-

рым

 

не

 

могуть

 

пмѣть

 

значенія

 

заслзчлі

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

и

 

потому

 

въ

 

дѣлѣ

 

достиженія

 

спасенія — зна-

ченія

 

не

 

имѣютъ.

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословными,

 

баптисты

 

стара-

ются

 

обосновать

 

свое

 

з^ченіе

 

на

 

Св.

 

Писаніи,

 

именно

на

 

сдѣдующихъ

 

словахъ

 

апостола

 

Павла:

 

а)

 

„мы

прнзнаемъ,

 

что

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

вѣрою,

 

не-

зависимо

 

ол"ь

 

дѣлъ

 

закона"

 

(Римл.

 

III,

 

28);

 

б)

 

узнав-

ши,

 

что

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

не

 

дѣлами

 

закона,
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а

 

только

 

вѣрою

 

въ

 

Іисз^са

 

Христа"...

 

(Гал.

 

II.

 

іб)

 

и

в)

 

„Благодатью

 

Вы

 

спасены

 

черезъ

 

вѣру,

 

и

 

сіе

 

не

отъ

 

васъ,

 

Божій

 

даръ:

 

не

 

отл3

 

дѣлъ,

 

чтобы

 

никто

 

не

хвалился"

 

(Ефес.

 

II,

 

8 — д), — не

 

желая

 

понять,

 

что

здѣсь

 

они

 

совершенно

 

произвольно

 

навязываютъ

апостолу

 

тѣ

 

мысли,

 

которыя

 

необходимо

 

нмъ

 

за-

щитить.

Для

    

всякаго

   

безпристрастнаго

   

и

   

добросовѣ-

стнаго

 

толкователя

 

этпхъ

 

мѣстъ

 

видно,

 

что

 

прежде

всего,

  

подл,

  

„дѣлами

 

закона"

  

здѣсь

 

аиостолъ

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

не

 

подвиги

  

хрпстіанскаго

 

совершенствова-

нія,

 

a

 

дѣла

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

(что

 

подтвержда-

ется

 

и

 

общпмъ

 

содержаніемъ

 

этпхъ

 

посланіп),

   

фор-
мальнымъ

 

выполненіемъ

 

которыхъ

 

думали

 

заслужить

спасеніе

 

евреи,

 

не

 

нмѣющіе

 

вѣры

 

въ

 

Іпсз г са

 

Христа.

Съ

 

дрз7 гоіі

 

стороны,

  

если

  

аиостолъ

 

говорнтъ

 

здѣсь

только

 

объ

 

оправданіи

 

вѣрою,

 

не

 

упоминая

 

о

 

необ-

ходимости

 

для

 

сей

 

цѣли

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей,

то

 

элю

 

конечно

 

не

 

случайная

 

недоговоренность

 

или

неточность.

 

Слово

 

„оправданіе"

    

надо

 

понимать

 

въ

двоякомъ

 

смысле,

 

или,

  

точнѣе,

 

въ

  

оправданіи

 

надо

различать

 

двѣ

 

стадіи — начало

 

спасенія

 

и

 

окончатель-

наго

    

завершенія

   

Его,

     

оправданіе —объективное

 

и

оправданіе — субъективное.

    

Первое

   

бываетъ

 

тогда,

когда

 

человѣкъ

 

божественною

 

благодатью

 

призыва-

ется

 

въ

 

Церковь

 

Христову

 

и

 

получаетъ

 

оправданіе
и

 

возрожденіе

 

въ

 

таннствѣ

 

крещенія

 

и

 

миропомаза-

нія

 

не

 

по

 

своимъ

 

заслугамъ,

 

конечно,

  

а

 

единствен-

но

 

по

 

вѣрѣ

 

въ

 

искупительным

  

засуги

 

Христа.

 

Въ
этомъ

 

именно

    

смыслѣ

    

надо

    

понимать

 

слѣдз^ющія

слова

 

Спасителя:

  

„никто

  

не

 

можетъ

 

прійти

 

ко

 

мнѣ,

если

  

не

   

привлечешь

 

его

 

Отецъ,

   

пославшій

 

Меня".

(Іоан.

 

VI,

 

44)-

Но

 

это

 

только

 

начало

 

спасенія;

 

оно

 

служить

лишь

 

необходимымъ

 

зтсловіемъ

 

окончательнаго

 

оп-

равданія

 

человѣка,

   

которое

 

получить

 

онъ

 

въ

 

день
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страшнаго

 

сзгда

 

и

 

которое

 

бѵдетъ

 

состоять

 

въ

 

вѣч-

номъ

 

блаженствѣ

 

на

 

небъ...

 

Вступпвшій

 

въ

 

Церковь

Христову

 

не

 

становится

 

сразу

 

на

 

высшую

 

ступень

нравственной

 

чистоты

 

и

 

совершенства,

 

онъ

 

теперь

только,

 

по

 

выраженію

 

апостола,

 

препоясываетъ

чресла

 

свои

 

надежнымъ

 

оружіемъ

 

борьбы

 

съ

 

кознями

врага

 

человѣческаго

 

рода,

 

получаетъ

 

возможность

 

-

освящать

 

и

 

подкреплять

 

свои

 

духовныя

 

и

 

тѣлесныя

силы

 

благодатнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

въ

 

таинствахл,,

чтобы

 

восходить

 

отъ

 

силы

 

въ

 

сил\г ,

 

въ

 

іГБ РУ

 

возра-

ста

 

исполненія

 

Христова.

 

Следовательно,

 

для

 

усво-

енія

 

исЕучштельныхъ

 

заслзжъ

 

Христа

 

требуется

 

отъ

человѣка

 

сознательное

 

и

 

дѣятельное

 

отношеніе

 

къ

своему

 

спасенію,

 

для

 

чего

 

нужна

 

не

 

одна

 

только

вѣра,

 

но

 

и

 

добрыя

 

дѣла,

 

въ

 

коихъ

 

первая,

 

какъ

начало

 

живое

 

и

 

дѣятельное,

 

необходимо

 

должна

проявляться.

Вотъ

 

почему,

 

тотъ

 

же

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

дру-

гихъ

 

мѣстахъ

 

своихъ

 

посланій

 

со

 

всею

 

ясностью

 

и

определенностью,

 

недопускающею

 

никакихъ

 

криво-

толковъ,

 

говорить

 

о

 

необходимости

 

для

 

спасенія

христианина

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

нихъ:

 

„со

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

свое

 

спасеніе

 

со-

дѣвайте

 

(Фил.

 

II,

 

12);

 

„О

 

Христѣ

 

Іисзч:ѣ

 

ни

 

обрѣ-

заніе

 

что

 

можетъ,

 

ни

 

необрѣзаніе,

 

но

 

вѣра

 

любовью

поспѣшествуема

 

(Гал.

 

V,

 

6).

 

„Если

 

имѣю

 

всю

 

вѣру,

такъ

 

что

 

могу

 

и

 

горы

 

переставлять,

 

а

 

не

 

пмѣю

любви,

 

то

 

я

 

ничто"

 

(і

 

Кор.

 

XIII,

 

2);

 

и

 

на

 

страш-

номъ

 

судѣ,

 

но

 

слову

 

апостола,

 

каждыіі

 

полз^читъ,

соотвѣтственно

 

тому,

 

что

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

живя

 

въ

 

тѣ-

лѣ,—доброе

 

или

 

худое

 

(2

 

Кор.

 

V,

  

ю).

Надо

 

ли

 

излагать

 

з^ченіе

 

о

 

семъ

 

другихъ

 

апо-

столовъ,

 

какіэ

 

напримѣръ,

 

апостола

 

Іоанна,

 

Іакова,

изъ

 

коихъ

 

послтздній

 

прямо

 

говорить,

 

что

 

„вѣра

безъ

 

дѣлъ

 

мертва",

 

какъ

 

тѣло

 

безъ

 

;у^ха

 

(Іоан.

 

II,

 

26)

и,

 

наконецъ,

    

ясное

 

свидѣтельство

    

самого

    

Іисуса
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Хрнста,

    

заключающееся

   

въ

    

словахъ:

    

„Не

 

всякъ

обращающіііся

 

ко

 

мнѣ,

  

Господи,

 

Господи,

  

цолучитъ

царство

  

небесное,

 

но

  

псполняющін

 

волю

 

Отца

 

Мо-
его,

 

Который

 

на

 

небесахъ"

    

(Мѳ.

 

MI,

 

21),

   

а

 

равно

и

 

въ

    

изображеніп

 

Имъ

  

картины

   

страшнаго

    

суда,

утверждающей

 

ндсъ

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

царства

 

не-

беснаго

 

сподобятся

 

л~ѣ,

  

которые

   

„алчугдаго

  

накор-

мили,

  

жаж/ущаго

 

напоили,

 

нагого

 

одѣ.іи.

   

больного

посѣтили

  

и

 

цроч.

 

(Мѳ.

  

XXV,

 

34

 

"Зб>-

 

Кажется,

 

для

всякаго,

  

не

 

утр лтпзшаго

    

способности

  

разсут жденія,

должно

 

быть

 

ясньімъ,

  

что

 

если

 

аиостолъ

 

Павелъ

 

во

многихъ

 

мѣстахі)

 

своихъ

  

посланіп

 

со

 

всею

 

ясностью

говорить

   

о

 

необходимости

 

для

 

спасенія

 

христиани-

на

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

   

то

  

какимъ

   

образомь

 

могъ

 

тотъ

же

 

апостолл.

 

себѣ

 

противоречить

 

въ

 

л'Гхлз

 

словахъ,

на

 

которыя

 

указывактгъ

 

сектанты?

 

II

 

какъ

 

могъ

 

онъ

разойтись

 

съ

 

не

 

менее

   

опреде.ленньпгь

 

учещемъ

 

о

семь

 

самого

 

Іисуса

  

Христа

 

и

 

другихъ

 

апостоловъ?

Уже

    

одно

 

это

 

соображеніе

 

должно

 

было

  

бы

 

побу-

дить

 

сектантовъ

   

внимательнее

 

относиться

   

къ

 

тол-

кова

 

нію

 

слова

 

Божія,

 

удерживая

 

ихъ

 

отъ

 

подобныхъ

скороспвлыхъ

 

и

 

необоснованныхъ

 

заключеній.

Но

 

таковъ

 

характерлэ,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

выше,

экзегетическпхъ

 

пріемовъ

 

вскхъ

 

секл^антовъ—

вообще.

Итакъ,

 

ученіе

 

баптизма

 

объ

 

оправданіи

 

человека

одною

 

верою

 

является

 

совершенно

 

не

 

состоятель-

нымъ

 

п

 

въ

 

нравственномъ

 

отношении

 

несомненно

вреднымъ;

 

а

 

меж;у

 

телгь,

 

оно

 

является

 

важною

 

при-

манкою

 

для

 

людей

 

безпечныхъ

 

въ

 

;гѣле

 

нравствен-

наго

 

совершенствованія,

 

освобождая

 

ихъ

 

отъ

 

необ-

ходимости—самоотверженной

 

борьбы

 

со

 

своими

грехами

 

и

 

соблазнами

 

мірскимп

 

и,,

 

исполнения

 

хри-

стіанскихъ

 

добродетелей.

 

Но

 

и

 

этого

 

мало.

 

Приме-

няя

 

означенное

 

згценіе

 

къ

 

своей

 

секте,

 

баптисты

договариваются

 

до

 

конца.

 

Если,

 

говорить

 

они,

 

оправ-
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дываетъ

 

человека

 

только

 

одна

 

вера

 

въ

 

то,

 

что

пскѵіштельныя

 

заслуги

 

Христа будутъ зачтены

 

греш-

нику

 

и

 

дадуть

 

ему

 

спасеніе,

 

то

 

ьхщ

 

как-ь

 

искренно

и

 

стубоко

 

содержание

 

эту

 

веру

 

въ

 

свое

 

спасеніе —

силою

 

крестныхь

 

заслуг

 

ь

 

Христа,

 

действительно
уже

 

спасены

 

п

 

святы.

 

Послушайте,

 

какія

 

рѣчп

 

раз-

давались,

 

напріпгіфъ,

 

на

 

всероссІпском -ь

 

еъБЗдѣ

баптистопл,,

 

бьгвшемъ

 

в - ь

 

сентябре.

 

1910

 

г.

 

въ

 

С. -Пе-
тербург!-.:

 

„Наша

 

великая

 

Россія

 

переполнена

 

раз-

ными

 

народами;

 

а

 

Петербург!,

 

полонъ

 

народомть

образованнымл>.

 

Но

 

среди

 

культурнагО

 

люда

 

есть

разные

 

классы:

 

одни

 

представляют- !,

 

изъ

 

себя

 

мірл,,

a

 

дрѵіія

 

Спасителевых'ь

 

людей, — это

 

наше

 

собраніе.

Эти

 

Спасіітелевы

 

люди

 

ѵже

 

имѣютъ

 

спасеніе,

 

пото-

му

 

что

 

Господь

 

сжалился

 

надъ

 

ними;

 

послалъ

 

Сво-

его

 

Единороднаго

 

Сына...

 

Многіе

 

приняли

 

Сьіна

 

н

вняли

 

Ему,

 

но

 

большая

 

часть

 

осталась

 

гуха

 

къ

Его

 

призыВамъ...

 

Какъ

 

суетно

 

быть

 

въ

 

рабстве

греха!

 

Какъ

 

радостно

 

быть

 

сынами

 

Божіимп,

 

по-

Зт чаті.ся

 

у

 

Него,

 

верить

 

въ

 

вечную,

 

всеб.іаженней-

шуіо

 

жизнь";

Видите)

 

какъ

 

далеко

 

заходить

 

горделивое

 

само-

гіревозношеніе

 

и

 

самооболыценіе

 

баптистовъ,

 

одппхл.

себя

 

прпзнающпх'ь

 

насгіаіемл,

 

и

 

у. ;.

 

!;л о:\гі.

 

Божіпмъ,

избранными

 

ко

 

спасенію

 

по

 

предвечному

 

предопре-

делена

 

Божію,

 

забывая

 

слово

 

Писанія,

 

что

 

„Богъ

хочеть,

 

чтобы

 

всг,

 

люди

 

спаслись

 

и

 

ігь

 

разумъ

 

исти-

ны

 

пришли

 

(I

 

Тим.

 

II,

 

4).

 

что

 

Онъ

 

долготершггъ

нась,

 

не

 

желая,

 

чтобы

 

кто

 

погиб'ь,

 

но

 

чтобы

 

всѣ

пришли

 

къ

 

покаянію"

 

(2

 

истр.

 

III-,

 

9'-

 

чт°

 

Сынъ
Божпі

 

есть

 

у^пілосгивленіе

 

за

 

грГхп

 

всего

 

міра

(I

 

Іоан.

 

«Il,

 

2)

  

и

 

мн.

 

др.

А

 

между

 

л - Ьчь,

 

это

 

нелепое

 

ученіе

 

о

 

мнимой

Святости

 

и

 

особомл,

 

прехьпзбраніп

 

байтистбвъ

 

так-

же

 

является

 

приманкою

 

для

 

людей

 

сть

 

немощною

релпгіозною

 

совестью.
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Вообще,

 

стгвдѵетъ

 

сказать,

 

что

 

обладая

 

силь-

нымъ

 

стремленіемл-.

 

къ

 

пропагандѣ,

 

баптизмъ

 

стара-

ется

 

испов'вдывать

 

въ

 

данномъ

 

с.учае

 

всевозможныя

средства,

 

поражая

 

насъ

 

своею

 

настойчивостью

 

и

неутомимостью.

Баптисты

 

рлспространяютъ

 

сектантство

 

въ

 

ва-

гонахь

 

жел'і -»?,ныхъ

 

дорогъ,

    

на

 

большнхъ

 

згзловыхъ

станціяхъ,

 

на

 

базарахъ,

   

ярмаркахъ,

  

въ

 

ол-даленныхъ

деревняхъ

 

и

 

хуторахъ,

   

всюду

 

обильно

 

распростра-

няя

   

свою

    

лптератз'ру

 

и

 

отравляя

 

своимъ

 

лжеуче-

ніемл>

  

простецовъ.

   

Мало

 

того,

    

съ

 

этою

 

'же

 

целью

сеігганты

 

предпринпмаютъ

 

экскурсіи

    

по

 

болышімъ

р -Ькамл^,

 

напріімГръ,

    

по

 

Волге,

   

особенно

 

во

 

время

Нижнегородской

 

ярмарки,

   

когда

 

бываеть

   

большое

скопленіе

 

пассажнровъ.

  

Въ

 

эти

 

п\гтеінествія

 

берется

хорт,

 

п

 

спепіальные

 

проповедники,

 

такъ

 

что

 

каждый

по

 

своему

 

ведеть

 

пропаганд\':

   

хоръ — пеніемъ

    

ду-

ховныхъ

    

стнховъ,

    

проповедники— произнесеніемл-,

,позт ченій,

 

а

 

рядовые

 

сектанты— веденіемъ

 

беевдъ

 

съ

пассажирами.

Божественная

 

пропаганда

 

не

 

забыла

 

даже

 

пад-

шихъ

 

женщпнь

 

въ

 

больших-!)

 

городахл,,

 

съ

 

какою

щЬлью

 

въ

 

Петербзфгв

 

вл^

 

1910

 

годзт

 

была

 

органи-

зована

  

„з'лпчная

 

миссія".

Главная

 

же

 

сила

 

баптизма

 

заключается

 

въ

 

томъ,

что

 

мпссія

 

баптистовъ

 

носить

 

народный

 

характеръ.

На

 

одноіі

 

изъ

 

конференцій

 

р\'сскпхъ

 

баптистовъ

■

 

(въ

 

Кзг банской

 

области

 

въ

 

і88б

 

г.)

 

было

 

принято

следующее

 

постановленіе:

 

„каждый

 

члень,

 

вступаю-

щій

 

въ

 

церковь,

 

при

 

вступленіи

 

даетъ

 

обещаніе

посильно

 

содѣпствовать

 

распространенію

 

Евантелія.

Если

 

Иѵе

 

на

 

дѢ:гб

 

отказывается

 

исполнять

 

свое

 

обе-

щаніе,

 

то

 

уже

 

перестаеть

 

быть

 

членомъ

 

церкви

 

и

подлежитъ

 

оьученію" .

Такпмь

 

образом - ь,

  

пропаганда

 

баптизма

 

являет-

ся

 

однпмл,

 

изъ

 

необходпмыхъ

 

обѣтовъ

 

каждаго

 

встзт-
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пающаго

 

въ

 

секту;

 

понятно,

 

что,

 

при

 

такомъ

 

поло-

жена!

 

дѣла,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

особой

 

осмотритель-

ности

 

въ

 

выборѣ

 

средствъ.

 

Всякое

 

средство

 

хоро-

шо— постолы^у,

 

поскольку

 

оно

 

достигаетъ

 

цѣли.

Приведу

 

нѣсколько

 

фактовъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

сектантовъ,

желая

 

подорвать

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ

 

въ

 

необхо-
димость

 

почитанія

 

иконъ,

 

рубилъ

 

на

 

глазахъ

икону

 

Божіей

 

Матери

 

топоромъ

 

и

 

топталіч

 

ногами,

кощунственно

 

убѣяиая:

 

„если

 

бы

 

это

 

былъ

 

Богъ,
то

 

онъ

 

покорчилъ

 

фы

 

мнѣ

 

руки,

 

а

 

то

 

видишь,

 

онъ

самъ

 

не

 

можетъ

 

ни

 

ходить,

  

ни

  

говорить".

Другой

 

сектантъ,

 

убѣждая

 

крестьянку-вдову

послѣ

 

з-го

 

брака

 

перейти

 

въ

 

сектзг,

 

соблазнялъ

 

ее

тѣмъ,

 

что

 

она

 

будетъ

 

повѣнчана

 

въ

 

4"'й

 

разъ.

 

Тотъ
же

 

сектантъ

 

увѣрялъ

 

одного

 

православнаго

 

съ

 

же-

ноіі,

 

что

 

скоро

 

весь

 

народъ

 

обратится

 

въ

 

штундо-

баптизмъ

 

и

 

тогда

 

всѣ

 

будутъ

 

равны;

 

золото,

 

сере-

бро

 

и

 

все

 

другое

 

будетъ

 

общее,

 

магазины

 

съ

 

ве-

щами

 

и

 

всякими

 

товарами

 

бу;іутд.

 

открыты

 

и

 

всякій

будетъ

 

брать

 

безплатно

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

нуждается.

Одинъ

 

изъ

 

баптистовъ

 

(въ

 

Сибири),

 

заявивъ

 

о

своей

 

принадлежности

 

къ

 

сектѣ,

 

указываетъ

 

истин-

ные

 

мотивы

 

къ

 

переходу:

 

мнѣ

 

сорокъ

 

рублей

 

въ

мѣсяцъ

 

платить

 

будутъ,

 

если

 

я

 

обращу

 

двадцать

душъ".

 

Подобными

 

пріемами

 

пропаганды

 

не

 

пренс-

брегаютъ

 

и

 

самые

 

руководители

   

баптизма.

На

 

собраніи

 

баптистовъ

 

вл>

 

Омскѣ

 

(въ

 

1910

 

г.)

извѣстный

 

Павловъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи,

 

между

 

прочимъ,

говорилъ

 

слѣдующее:

 

„Мнѣ

 

хочется

 

разсказать

вамъ

 

о

 

великихъ

 

чудныхъ

 

дѣлахъ

 

Божіпхъ,

 

быв-

шпхъ

 

со

 

мною

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году"...

 

и

 

далѣе

 

раз-

сказываетъ

 

о

 

своемъ

 

арестѣ

 

въ

 

Одессѣ.

 

„Когда

 

ве-

ли

 

меня

 

въ

 

тюрьму,

 

я

 

радовался

 

и

 

вспо.миналъ

 

сло-

ва

 

Христа:

 

„Блаженни

 

изгнанные

 

за

 

правду".

 

И

апостолы

 

сидѣли

 

въ

 

тюрьмахъ

 

за

 

слово

 

Божіе.

 

Р{о-

гда

 

я

 

сидѣлъ,

 

то

 

проснлъ

 

Искупителя,

 

чтобы

 

Онъ

 

по-



—

 

532

 

—

скорѣе

 

вывелъ

 

меня

 

изъ

 

тюрьмы.

 

II

 

вдругъ

 

прнходятъ

надзиратели

 

и

 

выводятъ

 

меня

 

на

 

свободу.

 

Чудньдя
дѣла

 

творитъ

 

Господь

 

съ

 

любящими

 

Его".
Такова

 

внѣшняя

 

органнзація

 

сектантской

 

миссіп,
характеръ

 

и

 

способы

 

ея

  

пропаганды.

Наконецъ,

 

остается

 

намъ

 

сказать

 

о

 

мѣрахъ

борьбы

 

съ

 

распространеніемъ

 

среди

 

православнаго

люда

 

сектантскпхъ

 

забл\тженій

 

и,

 

въ

 

частности,

 

бап-

тизма.

Чтобы

 

не

 

злоупотреблять

 

внпманіемъ

 

почтен-

наго

 

собранія,

 

я

 

ограничусь

 

лишь

 

сжатымъ

 

пзложе-

ніемъ

 

тѣхъ

 

мѣръ,

 

который

 

можетъ

 

и

 

должна

 

исполь-

зовать

 

протіівосектантская

   

миссія.

Для

 

заідиты

 

государства

 

отъ

 

внѣшнпхч-.

 

враговъ

существ\*етъ

 

военная

 

сила,

 

которая

 

составляется

 

не

только

 

изъ

 

лпцъ

 

состоящпхъ

 

на

 

действительной

службѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

запасѣ;

 

послѣдніе

 

призываются

 

къ

деятельности,

 

въ

 

качествѣ

 

ополченія,

 

въ

 

томъ

 

слу-

чае,

 

когда

 

странѣ

 

грозитъ

 

серьезная

 

опасность

 

отъ

враговъ.

Нѣчто

 

подобное

 

въ

 

своей

 

организаціи

 

должна

представлять

 

и

 

мпссія

 

противосектантская.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сектант-

ство

 

всѣхъ

 

родовъ

 

ведетъ

 

усиленную

 

аттаку

 

про-

тивъ

 

православной

 

церкви,

 

необходимо

 

мобилизо-

вать

 

всѣ

 

силы

 

на

 

борьбу

 

со

 

врагомъ,

 

необходимо

привлечь

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

кромѣ

 

лицъ,

 

по

 

своем}'

полояѵенію

 

стоящихъ

 

на

 

стражѣ

 

православія,

 

и

 

всѣхъ

рядовыхъ

 

его

 

членовъ,

 

чтобы

 

мнссія

 

наша

 

не

 

толь-

ко

 

носила

 

характеръ

 

спеціальнаго

 

учрежденія,

 

но

было

 

народною—въ

 

піпрокомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова.

Церковь

 

земная

 

носить

 

названіе

 

церкви

 

„воин-

ствующей";

 

но

 

такь

 

какъ

 

въ

 

составь

 

ея

 

входятъ

не

 

одни

 

пастыри,

 

но

 

и

 

пасомые,

   

то

 

и

 

въ

   

дѣло

 

за-
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щиты

 

православнаго

 

ученія

 

должна

 

з' частвовать

 

та

и

 

другая

 

сторона.

Соответственно

 

этому

 

и

 

способы

 

борьбы

 

съ

сектантствомъ

 

можно

 

подраздѣлить

 

на

 

двѣ

 

категории

Попеченіе

 

о

 

душахъ

 

православныхъ

 

христіанъ
лежитъ

 

на

 

обязанности

 

ихъ

 

духовныхъ

 

руководи-

телей-пастырей

 

церкви.

 

Естественно,

 

что

 

послѣдніе

и

 

являются,

 

прежде

 

всего,

 

миссіонерами

 

на

 

нивѣ

Христовой.

Для

 

этой

 

цѣли

 

они

 

должны

 

пользоваться

 

въ

самыхъ

 

широких-ь

 

размѣрахъ

 

даннымъ

 

имъ

 

правомъ

учительства,

 

не

 

ограничиваясь

 

при

 

этомъ

 

только

временемъ

 

богослуженія, —согласно

 

повелѣнію

 

апо-

стола

 

Павла:

 

„пропов'ьлуй

 

слово,

 

настой

 

во

 

время

и

 

не

 

во

 

время,

 

обличай,

 

запрещай,

 

увѣщеваіі

 

со

 

вся-

кимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

назиданіемъ"

  

(2

 

Тим.

 

IV,

 

з).

(Продолікеніе

 

слѣду етъ) .

Велиш

 

наставшшъ

 

юношества.

Проф.

 

В.

 

В.

 

Болотовъ.

 

Лещіи

 

по

 

исторіи

 

древней

церкви.

 

Т.

 

I.

  

1907

 

г.

  

ТомъП.

 

1910

 

г.

  

ТомъІП.

 

1913

 

г.

А.

 

Врилліантовъ.

 

Профессора

 

Василій

 

Васильевичъ

Болотовъ.

 

Біографическш

 

очеркъ.

А.

 

Бриллъантовъ.

 

Еъ

 

характеристикой

 

ученой

 

діъ-

ятельности

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова.

Читаешь

 

что-нибудь,

 

крупное

 

ли,

 

мелкое

 

ли,

 

изъ

семинарской

 

и

 

духовно-академической

 

жизни,

 

и

 

точно

вводишь

 

душу

 

свою

 

въ

 

тихую

 

заводь,

 

куда

 

поистинѣ

не

 

плещегъ

 

житейское

 

море...

 

Не

 

плещетъ

 

ни

 

гнѣвъ,

ни

 

ярость,

 

ни

 

разодраніе

 

сердца.

 

Тихо

 

шелестятъ

 

ли-

сты

 

старинныхъ

 

огромныхъ,

 

огромнѣйшихъ

 

кнйгъ!

 

У

В.

 

В.

 

Болотова

 

сдѣлалась

 

даже

 

какая-то

 

болѣзнь

 

лѣ-

ваго

 

колѣна

 

или

 

бедра,

 

не

 

то

 

припухлость,

 

не

 

то

 

ра-
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на,

 

ибо

 

обыкновенно

 

цитируемый —конечно

 

громад-

нѣйшій —томъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

привычку

 

всѣ

 

20

 

лѣтъ

 

ста-

вить

 

на

 

это

 

лѣвое

 

колѣно.

 

Но

 

договоримъ

 

общую
мысль:

 

не

 

ходятъ

 

киты

 

и'

 

болыпія

 

рыбы

 

въ

 

этой

 

ти-

хой

 

заводи.

 

А

 

живутъ

 

здѣсь

 

тихіе

 

и

 

благородные

 

рус-

скіе

 

карпы,

 

русскіе

 

караси,

 

и

 

какая

 

еще

 

ей

 

полагается

русская

 

мирная

 

рыба.

 

H

 

лѣсокъ

 

кругомъ

 

заводи.

 

И
чистое

 

небо

 

въ

 

нее

 

смотрится.

 

И

 

весь

 

этотъ

 

край

благословенный.

 

Да

 

такъ

 

это

 

и

 

должно

 

быть:

 

вѣдь

 

изъ

него

 

выходить

 

благословеніе

 

и

 

благодать

 

на

 

всю

Русь...
Такое

 

впечатлѣніе

 

я

 

пережилъ,

 

читая

 

у

 

трудолю-

биваго

 

и

   

талантливаго

   

ученика

 

и

 

преемника

   

по

 

ка-

ѳедрѣ

 

въ

   

Спб.

   

духовной

   

академіи

 

В.

   

В.

   

Болотова,
—А.

 

И.

 

Брилліантова — его

    

„Характеристику

   

ученой

деятельности

 

В.

 

В.

  

Болотова,

   

какъ

 

церковнаго

 

исто-

рика",

 

и

  

„Профессоръ

 

В.

 

В.

 

Болотовъ.

 

Біографическій
очеркъ",

 

и

 

просматривая

 

три

 

тома

 

собранныхъ

 

по

 

ру-

кописамъ

   

и

 

изданныхъ

   

теперь

    

„Лекцій

  

по

 

исторіи
древней

 

церкви

 

В.

 

В.

 

Болотова"

  

(посмертное

 

изданіе
подъ

 

редакціей

 

A.

 

Брилліантова).

 

Имя

 

Болотова,

 

какъ

лучшаго

 

ученаго

 

последней

 

четверти

 

XIX

 

века,

   

из-

вестно;

 

между

 

тѣмъ,

 

вся

 

его

 

жизнь

 

и

 

личность

 

до

 

того

скромны,

 

что

 

проникаешься

 

какимъ-то

 

нѣжнымъ

 

ува-

женіемъ

 

ко

 

всему

 

его

 

духовному

 

облику.

 

Этому

 

отве-

чаетъ

 

и

 

его

 

внѣшность, —до

 

того

 

духовно-семинарская,

что

 

кажется

   

символической

 

и

 

вечной

 

для

 

сословія

 

и

образованія!

    

Что-то

 

упрямое,

 

упорное,

   

смвлое,

   

пол-

ное

 

безконечной

 

внутренней

 

пниціатпвы

 

и

 

непрестан-

ной

 

работы

   

мысли,

   

лицо

 

вместе

 

съ

 

твмъ

    

говорить:

„ни

 

на

 

вершокъ

 

вправо

 

или

 

влево,

 

а

 

только— по

 

же-

лѣзнымъ

 

рельсамъ,

 

на

 

которые

 

вместо

 

мягкой

 

подуш-

ки

 

родила

   

меня

 

родная

 

матушка;

   

и

 

я

 

съ

 

техъ

 

поръ

только

 

и

 

умею

 

ходить

 

по

 

желѣзнымъ

 

рельсамъ,

 

нику-

да

 

не

 

сворачивая

   

и

 

ими

 

ограничиваясь,

 

по

 

воле

 

ма-

тушки,

 

по

 

воле

 

Святыхъ

 

Отцовъ

 

и

 

нашего

 

епархіаль-



—

 

535

 

—

-наго

 

начальства".

 

Европейскій

 

ученый,

 

съ

 

удивитель-

нымъ

 

даромъ,

 

страстью

 

и

 

вкусомъ:

 

1)

 

къ

 

лингвистке,
2)

 

хронологіи

 

и

 

географіи,

 

3)

 

къ

 

церковно-богослов-
ской

 

догматике,

 

4)

 

къ

 

чистой

 

математике, —онъ

 

все

это

 

соединилъ,

 

слилъ

 

въ

 

себе,

 

какъ

 

5)

 

въ

 

церков-

номъ

 

историке.

 

Собственно,

 

по

 

этому

 

разнообразію,
казалось

 

бы,

 

вовсе

 

несовмѣстимыхъ

 

даровъ

 

и

 

страстей
(онъ

 

высшую

 

математику

 

любилъ

 

со

 

страстью)

 

онъ

былъ

 

вполне

 

феноменъ,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

не

 

могутъ

 

срав-

ниться

 

даже

 

такія

 

светила

 

науки,

 

какъ

 

историкъ

 

С.

 

М.
Соловьевъ,

 

философъ

 

Владиміръ

 

Соловьевъ,

 

В.

 

О.
Ключевскій

 

и

 

даже

 

творцы

 

новыхъ

 

открытій —Менде-
лѣевъ

 

и

 

Бутлеровъ.

 

И

 

что

 

же,

 

живя

 

много

 

лѣтъ

 

спер-

ва

 

въ

 

одной

 

комнаткѣ,

 

потомъ

 

въ

 

квартирѣ

 

изъдвухъ

комнатъ,

 

не

 

читая

 

вовсе

 

газетъ,

 

а

 

изъ

 

журналовъ

только

 

два-три

 

духовныхъ,

 

онъ

 

никуда

 

не

 

выходилъ,

кромѣ,

 

какъ

 

къ

 

церковной

 

слуя^бе

 

и

 

въ

 

свою

 

духовную

академію,

 

и

 

вместе

 

ярился...

Полнымъ

 

обворожительности

  

„службистомъ"'...

Онъ

 

точно

 

„забылъ

 

себя"

 

въ

 

родномъ

 

доме,

 

у

матушки,

 

въ

 

четыре

 

окна,

 

въ

 

селе

 

Кравотыни

 

(на

 

бе-

регу

 

озера

 

Селигера,

 

въ

 

двѣнадцати

 

верстахъ

 

отъ

 

уезд-

наго

 

города

 

Осташкова).

 

Любя

 

чрезвычайно

 

астроно-

мію

 

и

 

геодезію,

 

онъ

 

точно

 

вычислилъ

 

географическое
положеніе

 

своей

 

любимой

 

Кравотыни

 

(широту

 

и

 

долготу)

:и

 

разыскалъ

 

древнейшія

 

известія

 

по

 

лѣтописямъ

 

о

Кравотыни,

 

орѳографію

 

его

 

имени

 

(Кровотынь

 

или

Кравотынь),

 

равно

 

какъ

 

и

 

исторію

 

клира,

 

т.

 

е.

 

имена

священниковъ,

 

діаконовъ

 

и

 

дьячковъ

 

родной

 

Введен-

ской

 

церкви,

 

где

 

его

 

отецъ

 

былъ

 

дьячкомъ.

 

Все

 

эти,

казалось

 

бы,

 

мелочи

 

не

 

такъ

 

пусты:

 

мы

 

читаемъ

 

въ

нихъ

 

прелестнейшее

 

направленіе

 

ума,

 

который

 

не

убѣгаетъ

 

отъ

 

родины,

 

не

 

спешить

 

„въ

 

заграницы",

рыская

 

тамъ

 

и

 

ищучи

 

себѣ

 

славы,

 

а

 

оборачивается

назадъ,

 

къ

 

рожденію

 

и

 

родине,

 

и

 

сберегаетъ,

 

и

 

обду-

мываетъ

 

каждое

 

перышко

 

родного

 

гнезда,

 

которое

 

его



—

 

536

 

—

когда-то

 

грѣло.

   

Отецъ

 

его

 

еще

  

до

 

рожденія

   

первагс

ребенка

 

несчастнымъ

 

образомъ

 

попібъ,

 

загоняя

 

гусей
съ

 

полыньи:

   

ледъ

 

проломился,

    

и

 

больше

 

его

 

никто

не

 

виделъ.

 

Но

 

не

 

растерялась

 

молодая

 

дьячиха,

 

Ма-
рья

 

Ивановна,

   

урожденная

  

Вишнякова:

    

„въ

 

такомъ

положеніи"

 

она

 

вернулась

 

изъ

 

Осташкова

   

(где

 

мужъ-

ея

 

былъ

 

дьячкомъ)

   

къ

 

родной

 

матери

 

въ-

 

Кравотынь,
родила

   

здесь

 

сынка

 

и

 

вся

 

отдалась

   

его

 

воспитанію.-
Объ

 

ея

 

прекрасномъ

 

уравновегиенномъ

 

уме

 

и

 

неустан-

номъ

 

трудолюбіи

 

много

 

разсказывалъ

 

впоследствіи

 

зна-

менитый

 

сынъ.

 

Подготовивъ

 

дома,

   

она

 

свезла

 

его

 

на

Санкахъ

 

„вручную"

 

въ

 

духовное

 

училище...

  

Но

 

и

 

;ізъ

Петербурга,

    

уже

 

ученый

    

профессора

    

онъ

 

на

 

лето

всегда

 

возвращался

   

къ

 

матери:

 

ветхій

 

домикъ

 

ихъ

 

о

четырехъ

   

окошкахъ

 

„заключалъ

   

пространство

   

всего

въ

 

9x8

 

квадратныхъ

 

аріиинъ"

 

(?! — прямо

 

невероятно,

но

 

такъ

 

сказано

 

у

 

точнейшаго

 

А.

 

И.

    

Брилліантова),
—

 

съ

    

более

 

чѣмъ

   

скромнымъ

 

убранствомъ,

    

которое-

всегда

 

оставалось

 

одно

   

и

 

то

 

же.

   

Время

   

его

 

и

 

здесь-
проходило

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

научныхъ

 

занятіяхъ
съ

 

книгами,

 

привезенными

 

изъ

 

Петербурга,

 

въ

 

содей-

ствии

 

матери

   

въ

 

ея

 

хлопотахъ

 

по

 

хозяйству,

    

частью-

въ

   

прогулкахъ

 

и

 

беседахъ

    

съ

 

какимъ-либо

 

гостемъ.

Онъ

 

самъ

 

ставилъ

 

самоваръ,

   

даже

 

готовилъ

 

обедъ,

 

а

въ

 

1898

    

году

 

ему

  

пришлось

 

ухаживать

   

за

 

больною

матерью,

 

которая

 

прояшла

 

до

 

глубокой

 

старости

 

и

 

скон-

чалась

 

за

 

десять

   

месяцевъ

 

до

 

кончины

 

своего

 

сына.

Передъ

 

возвращеніемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Петербургъ,

 

онъ,

не

 

оставляя

 

еще

 

ученическаго

 

своего

 

правила,

 

совер-

шалъ

 

паломничество

 

съ

 

матерью

 

пѣшкомъ

 

въ

 

ближай-

шую

 

пустынь

   

преподобнаго

    

Нила

 

Столбенскаго

 

для

поклоненія

   

мощамъ

 

угодника.

   

Здѣсь

   

после

 

богослу-

жения

 

онъ

 

заходилъ

 

къ

 

настоятелю

 

архимандриту

 

Ар-

сении

 

(1871

 

—

 

1898)

 

и

 

до

   

вечера

 

проводить

 

время

 

въ-

бесѣде

 

с'ь

 

нимъ.



—

 

537

 

—

Такъ

 

уставно,

 

не

 

мѣняясь,

 

благочестиво

 

протекла

•его

 

жизнь,

 

въ

 

сущности —счастливейшимъ

 

образомъ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

всѣ

 

кругомъ

 

его,

 

вся

 

русская

жиздь

 

кругомъ,

 

почитала

 

себя

 

несчастною,

 

томилась

въ

 

театрахъ,

 

тошнилась

 

въ

 

опере

 

и

 

оперетке,

 

зады-

халась

 

отъ

 

скуки

 

въ

 

публпчиыхъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

на

 

ба-

лахъ,

 

—

 

одинъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Болотовъ

 

(ударе -

Hie

 

на

 

второмъ

 

„о"',

 

какъ

 

онъ

 

доискался)

 

цвѣлъ

 

бла-

гополучіемъ —жалѣдъ,

 

зачѣмъ

 

въ

 

суткахъ

 

не

 

более

24

 

часовъ,

 

ибо

 

ему

 

времени

 

вечно

 

не

 

хватало,

 

— и

быстро

 

поспвшалъ

 

новсюда,

 

никуда

 

не

 

выходя

 

изъ

своей

 

комнаты.

 

Только

 

въ

 

полномъ

 

счастіи

 

инолномъ

удовлетворен

 

і

 

и

 

лежитъ

 

разгадка

 

его

 

личности

 

и

 

всѣхъ

успѣховъ

 

въ

 

науке:

 

-не

 

томимый

 

ничѣмъ,

 

не

 

томимый
черными

 

грехами

 

завидованія

 

и

 

ревности

 

ученой,

 

онъ

безъ

 

помехи

 

только

 

учился,

 

только

 

учился,

 

только

работалъ,

 

только

 

работалъ.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

феноменаль-

ная

 

память

 

его

 

никогда

 

ничего

 

не

 

забывала,

 

такъ

 

какъ

•онъ

 

имѣлъ

 

рвеніе

 

и

 

вкусъ

 

по

 

тремъ

 

направленіямъ —■

исторіи,

 

лингвистики

 

и

 

математики, —то

 

не

 

мудрено,

что

 

онъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

пухъ

 

ученымъ

 

образомъ,
и

 

еще

 

въ

 

средыпхъ

 

годахъ

 

возраста

 

везъ

 

въ

 

себе

 

и

за

 

собою

 

такой

 

огромный

 

возъ

 

всякихъ

 

свѣдѣиій,

 

какого

не

 

иодъ

 

силу

 

несколькиыъ

 

нрофессорамъ.

И

 

все

 

его

 

любили

 

и

 

уваляли;

 

всѣ

 

„почитали".

Трогательно

 

читать,

 

какъ

 

митрополитъ

 

(Аитоній)

 

и

 

Вл.

К.

 

Саблеръ

 

заботились

 

о

 

его

 

здоровьи

 

и

 

посещали

его

 

больного

 

въ

 

клиникь.

 

И

 

это

 

вовсе

 

не

 

пустяки,

какъ

 

показалось

 

бы

 

съ

 

„выеокоумныхъ

 

точекъ

 

зрвнія":
онъ

 

видѣлъ

 

и

 

здесь

 

себя

 

счастливымъ

 

самою

 

простою

и

 

самою

 

выразительною

 

формою

 

счастья, —что

 

всѣмъ

полезенъ,

 

нуженъ,

 

необходимъ,

 

и

 

все

 

это

 

чувству ютъ

и

 

берутъ

 

у

 

него,

 

какъ

 

крестьяне

 

чериаютъ

 

бадьею

чистую

 

воду

 

изъ

 

мѣстнаго

 

колодца,

 

не

 

разсуя;дая

 

и

благодаря.

 

Всю

 

жизнь

 

иоитъ

 

окружающпхъ

 

и

 

чувство-

.вать

 

неистощимость

 

водь— конечно,

 

это

 

высшій

 

удѣлъ



—

 

538

 

—

человека

 

на

 

земле.

 

Громадныя

 

его

 

способности

 

и

 

со-

знаніе,

 

что

 

вода

 

изъ

 

его

 

колодца —чпстѣйшая,

 

конеч-

но,

 

давали

 

высшую

 

форму

 

духоЕнаго

 

удовлетворенія.
Отсюда-то

 

и

 

вытекли

 

подробности

 

его

 

жизни, —

что

 

онъ

 

въодномъ.„я"

 

совместилъ

 

Александра

 

Маке-
донскаго

 

и

 

Діогена.

 

По

 

существу

 

онъ

 

былъ

 

Діогенъ,
ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждавшійся.

 

Ведь

 

и

 

всякій

 

ученый

въ

 

задаче

 

своей —Діогенъ.

 

Но

 

громада

 

его

 

дарованій

такъ

 

сказать

 

всосала

 

„Персію

 

и

 

Индію"

 

въ

 

его

 

бочку.

Все

 

страны

 

„наукъ

 

и

 

веденія",

 

если

 

можно

 

такъ

 

вы-

разиться,

 

вползли

 

сами

 

къ

 

нему

 

въ

 

бочку,

 

ища

 

поме-

ститься

 

въ

 

его

 

драгоценной

 

головѣ.

 

Лицо

 

его

 

на

 

пор-

трете,

 

постановка

 

плечъ

 

и

 

шеи

 

и

 

нѣсколько

 

наивные

глаза —даютъ

 

идеальное

 

представленіе

 

осташковскаго

семинариста;

 

но

 

поразительно

 

благородное

 

строеніе

лба,

 

— и

 

оно

 

говорить

 

о

 

чемъ-то

 

европейскомъ,

 

о

 

луч-

шемъ

 

европейскомъ.

 

Такъ

 

и

 

слились

 

въ

 

его

 

„я"

Осташковъ

 

п

 

Европа,

 

Діогенъ

 

и

 

царь

 

Александръ.

А

 

вотъ

 

и

 

сюртучекъ

 

новый

 

(на

 

портрете),

 

аку-

ратно

 

застегнутъ.

 

И

 

манишка,

 

и

 

галстукъ.

 

Все

 

угдалось

профессору.

 

Его

 

не

 

только

 

митрополитъ

 

и

 

оберъ-про-

куроръ

 

любятъ

 

и

 

цѣнятъ,

 

но

 

и

 

особо

 

уважаетъ

 

„Ва-
силія

 

Васильевича"

 

портной

 

и

 

шъетъ

 

сюртукъ

 

съ

 

осо-

бымъ

 

усердіемъ.

 

Все

 

удается.

 

Все

 

хорошо.

 

Все

 

ладно.

Поэтому

 

хотя

 

его

 

призваніе

 

было

 

написать

 

для

 

Россіп
великолепную

 

п

 

первую

 

у

 

насъ

 

„

 

йсторію

 

христіанской
церкви",

 

которая

 

бы

 

не

 

уступила

 

ни

 

одной

 

европей-

ской

 

и

 

украсила

 

бы

 

родную

 

науку

 

и

 

литературу, —но

онъ,

 

„забывъ

 

себя

 

въ

 

селе",

 

такъ

 

и

 

не

 

исполнилъ

этого...

И

 

здесь, —пообѣщавъ

 

безграничное,

 

не

 

далъ

 

ни-

чего.

 

Кто

 

очень

 

счастливъ

 

въ

 

жизни,— и

 

уходить

 

весь

„въ

 

жизнь",

 

оставляя

 

„по

 

ту

 

сторону

 

гроба"

 

очень

малое

 

или

 

ничтожное

 

(сравнительно).
Но

 

это

 

почти

 

хорошо

 

въ

 

немъ

 

и

 

идетъ

 

къ

 

нему.

Прибавься

 

бы

 

огромный

 

трудъ,

  

„украшающій

   

отече-



—

 

539

 

—

ство",

 

могло

 

бы

 

быть

 

мѣсто

 

подозрѣніямъ

 

въ

 

славо-

любін,

 

въ

 

честолюбии

 

Демонъ

 

завистлпвъ

 

и

 

всегда

чернить

 

человека,

 

— если

 

не

 

дѣломъ,

 

то

 

клеветою.

 

Ва-
силій

 

Васильевичъ

 

не

 

далъ

 

ничего

 

демону,

 

и

 

стоить

совершенно

 

чисть

 

передъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

сущій

 

пра-

ведникъ:

—

  

Я

 

совершенно

 

счастливъ

 

и

 

безъ

 

„Исторіи
церкви"...

Думалось:
—

  

Да,

 

ты

 

совершенно

 

счастливъ,

 

какъ

 

воплоще-

ніе

 

церкви' — и,

 

пожалуй,

 

это

 

действительно

 

лучше,

чемъ

 

„Исторія

 

церкви",— лучше,

 

реже

 

и

 

труднѣе.

 

Мо-
лился

 

ты

 

съ

 

детства

 

Нилу

 

Столбенскому,

 

— и

 

святой

угодникъ

 

далъ

 

тебе

 

мантію

 

свою,

 

и

 

въ

 

XIX

 

веке

 

ты

самъ

 

явнлъ

 

Нила

 

Столбенскаго.

 

явилъ

 

въ

 

наукЬ,

 

въ

антураже

 

всей

 

цивилизаціи,

 

твердя,

 

какъ

 

и

 

тотъ:

«quieta

 

non

 

movete».

Это

 

,.quieto

 

non

 

movete"

 

онъ

 

повторить

 

по

 

вопросу

о

 

перемене

 

календаря.

 

„Реформа

 

была

 

уже

 

готова,

все

 

ея

 

желали

 

и

 

на

 

нее

 

были

 

согласны;

 

но

 

онъ

 

оста-

новилъ

 

ее.

 

Явившись

 

въ

 

комиссію

 

пзъ

 

астрономовъ,

чиновниковъ

 

и

 

проч.,

 

„отъ

 

духовной

 

академіи

 

и

 

по

порученію

 

Св.

 

Синода", — онъ

 

всехъ

 

поразилъ

 

своими

знаніями,

 

далее

 

и

 

въ

 

астрономіи

 

и

 

математике,

 

и

 

спро-

силъ

 

язвительно:

 

„Зачѣмъ

 

же

 

собственно

 

и

 

дѣловымь

образомъ

 

вамъ

 

реформа?"...

 

„Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

сліяніи
Россіи

 

съ

 

реформою

 

календаря

 

папы

 

Грирорія

 

{Гри-
горіанскій

 

календарь),

 

о

 

чемъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

речи,

такъ

 

какъ

 

эта

 

католическая

 

реформа

 

сама

 

не

 

только

не

 

имѣетъ

 

оправданія,

 

но

 

и

 

извиненія,— принятіе

 

да-

же

 

болѣе

 

верныхъ

 

ноправокъ

 

астрономовъ

 

XIX

 

века

не

 

обѣщаетъ

 

никакихъ

 

существенныхъ

 

выгодъ,

 

при

несомненныхъ

 

опасностяхъ

 

для

 

религіознаго

 

сознанія
народа,

 

въ

 

смысле

 

его

 

покоя".

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

при

абсолютной

 

поправкѣ

 

календаря

 

мы

 

все

 

равно

 

разой-

демся

 

съ

 

Западною

 

Европою;

  

а

 

между

 

тѣмъ

 

единство
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съ

 

нею

 

въ

 

счетѣ

 

чиселъ

 

мѣ.сяцевъ

 

есть

 

главный

 

мо-

тпвъ

 

реформы.

 

Если

 

же

 

мы

 

послѣдуемъ

 

этому

 

главному

мотиву

 

и

 

приняли

 

бы

 

Григоріанскую

 

реформу,

 

то

 

ио-

лучимъ

 

календарь

 

неверный,

 

который

 

пришлось

 

бы
со

 

времеінемъ

 

мѣнятъ.

 

Гораздо

 

удобнѣе

 

поэтому

 

остать-

ся

 

при

 

старомъ

 

ІОліанскомъ

 

календаре.
Василій

 

Васильевичъ

 

Болотовъ

 

(лишь

 

въ

 

Петер-
бурге

 

его

 

стали

 

звать

   

,.

 

Ббтотовымъ".

    

на

 

дворяпскій
ладъ)

 

явплъ

 

собою

 

самый

  

незамутненный

 

образь

 

тпха-

го

 

православія,

 

которое

 

— хорошо

   

это

 

или

 

нѣтъ— уже

неотделимо

 

отъ

 

представлеяія

 

села,

 

сельской

 

церкви,

народной

 

гурьбы

 

и

 

умеряющаго

 

все

 

вечерняго

 

колокола,

зовутдаго

 

къ

 

вечерней

 

слуясбе.

 

Все

 

уставно,

 

тихо,

 

корот-

ко

 

и

 

счастливо.

 

„Все

 

обстоять

 

благополучно",

 

Русскіе
Вольтеры

 

язвят!)

 

эту

 

формулу,

 

а,

 

между

 

тѣмъ,

   

куда

 

отъ

нея

 

уйдешь,

 

если

 

„благополучно"

 

не

 

только

 

въ

 

докладе,
на

 

слпвахъ

 

или

 

бумаге,

 

а

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дьле

 

—

 

„благополуч-

но".

 

Для

 

„благополучно"

 

велись

 

всѣ

 

войны;

 

для

 

„благо-
получно"

 

заключались

 

мирные

 

трактаты

 

и

 

союзы;

 

для

..благополучно"

 

звались

 

великіе

 

цари.

 

„Благополучно"
— въ

 

самомъ

   

дѣлѣ

 

конецъ

   

и

 

начало

  

земного

    

житія
человека,

    

который

 

возлагаетъ

 

слолпюе

    

и

 

премудрое

на

 

Бога,

 

полагая,

 

что

 

здесь

 

онъ

 

безсиленъ,

 

что

 

здесь

царству етъ

 

какой-то

 

Рокъ

 

и

 

Судьба,

 

-ему

 

же,

 

малень-

кому

 

и

  

ограниченному,

   

оставлено

   

только

   

„быть

 

бла-

гополучяымъ".

 

Эта,

 

казалось

 

бы,

 

коротенькая

 

формула

—на

 

самомъ

  

дѣлѣ

 

есть

 

Кантонское

 

рѣпгеніе

   

вопроса

о

 

жизни.

  

„Ноумены*

   

бытія

 

и

 

равно

 

люумены"

   

дѣя-

телыюстей

 

и

 

движенія

 

отъ

 

иасъ

 

сокрыты

 

и

 

въ

 

распо-

ряжеиіе

 

намъ

 

не

 

даны;

 

и

 

у

 

пасъ

 

остаются

 

одни

  

„фе-

номены",

 

т.

 

е.

 

„критика

 

практическаго разума".

 

А

 

она

сводится

 

къ

 

„благополучно",

 

но

 

лишь

 

не

 

фальшивому.
Но

 

воистину

 

благородный

 

и

 

прекрасный

 

В.

 

В.

 

Боло-

товъ

 

сознавалъ

 

ясно,

 

что

 

въ

 

его

 

„благополучіп",

  

и

 

въ

благополучіи

 

всѣхъ

 

ихъ,

  

академистовъ,

 

—

 

а,

   

наконецъ,

и

 

православной

 

церкви

 

вообще— иѣтъ

 

фальши,

 

а

 

лишь
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"недодѣлкіт,

 

недосмотры,

 

неудобства,

 

неладности,

 

кото-

рые

 

ис.П])авятся,

 

если

 

всякіЙ

 

будетъ

 

превосходно

 

дѣ-

лать

 

свое

 

дѣло,

 

у

 

одного

 

маленькое,

 

у

 

другихъ

 

великое.

Профессору

 

духовной

 

академіи

 

не

 

дано

 

великаго

дѣла,

 

великой

 

задачи,

 

великаго

 

права,

 

великаго

 

долга.

И

 

отсюда

 

второе

 

разрѣшеніе

 

имъ

 

жизненной

 

про-

блемы:

Онъ

 

весі>

 

ушелъ

 

въ

 

академическую

 

жизнь

 

и

 

тоже

— весело

 

и

 

счастливо,

 

„вѣря,

 

надѣясь

 

и

 

любя":

 

и

 

въ

этой

 

области

 

явилъ

 

образецъ,

 

которому

 

но

 

всему

 

вѣ-

роятію

 

не

 

суждено

 

когда-нибудь

 

превзойтись.

 

На

 

вся-

кой

 

„чредѣ

 

жизни",

 

большой,

 

маленькой,

 

средней —

должно

 

быть

 

нѣкоторое

 

„окончаніе",

 

нѣкоторый

 

,.пре-

дѣлъ"

 

и

 

„лучшее:

 

и

 

вотъ

 

таковое

 

не

 

то,

 

чтобы

 

въ

маленькой,

 

но

 

въ

 

средней

 

дѣятельности

 

профессора

академіи,

 

онъ

 

и

 

далъ.

 

Читая

 

у

 

А.

 

А.

 

Брилліантова

воспоминанія

 

о

 

наставникѣ

 

и

 

вѣроятно

 

другѣ

 

—

 

просто

не

 

вѣришь

 

словамъ,

 

который

 

читаешь:

 

оказывается,

Болотовъ

 

не

 

только

 

составлялъ

 

нѣкоторые

 

протоколы

разныхъ

 

комиссій.

 

по

 

своей

 

рукой

 

и

 

переписывалъ

пхъ

 

па-бѣло!

 

Почеркъ

 

же

 

у

 

него

 

(автографъ

 

подъ

 

пор-

третомъ,)

 

былъ

 

превосходный,

 

четкій,

 

крупный,

 

„какъ

разъ

 

для

 

чтенія

 

митрополитовъ"

 

и

 

вообще

 

знатныхъ

особъ,

 

которые

 

уже

 

и

 

стары,

 

и

 

въ

 

чинахъ,

 

и

 

имъ

 

ку-

да

 

вообще

 

„мелочь

 

разбирать".

 

И

 

трудился

 

нашъ

 

Ва-
-снлій

 

Васильевичъ,

 

трудился

 

и

 

не

 

жаловался

 

Трудил-
ся

 

въ

 

комисеіи

 

по

 

поводу

 

введенія

 

новаго

 

календаря,

трудился

 

и

 

былъ

 

главнымъ

 

,.дѣлопроизводителемъ"

 

по

старо-католическому

 

вопросу,

 

-трудился

 

надъ

 

семинар-

скою

 

программою

 

но

 

порученію

 

и

 

просьбѣ

 

оберъ- про-

курора

 

Св.

 

Синода.

 

Трудился,

 

—

 

но

 

и

 

отдохпулъ

 

же

душою,— но

 

возсоединеніи

 

съ

 

нами

 

сиро-халдейскихъ

несторіанъ,

 

каковое

 

дѣло

 

принадлежать

 

ему

 

движепіемъ
и

 

осуществленіемъ

 

главнымъ

 

образомъ.

 

Это

 

было

 

ему

великою

 

наградою:

 

такъ

 

какъ

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

людей

■онъ

 

ввелъ

 

въ

 

ему

 

милое

 

православіе.

 

Нужно

 

замѣтить,
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онъ

 

не

 

былъ

 

пассивенъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ, — не

 

былъ
„покоренъ"

 

и

 

„исполненъ".

 

О,

 

нѣтъ:

 

ясный,

 

какою-то

острою

 

стрѣлою

 

летящій

 

впередъ

 

умъ,

 

умъ

 

прямой,
смѣлый,

 

рѣшительный

 

въ

 

движеніи

 

и

 

въ

 

формулѣ

 

—

его

 

особенность.

 

Въ

 

томъ-то

 

и

 

заключается

 

его

 

осо-

бенность

 

и

 

его

 

удивительное,

 

что

 

съ

 

такимъ

 

умомъ

въ

 

немъ

 

сочеталась

 

скромность

 

п

 

готовность

 

всего

 

се-

бя,

 

по

 

Спасителю,

 

отдать

 

„дню

 

сему'

 

(„довлѣетъ

 

дне-

ви

 

злоба

 

его").

 

„Зачѣмъ

 

намъ

 

думать

 

о

 

недѣлѣ,

 

когда

есть

 

четвергъ".

 

И

 

онъ

 

каждый

 

„четверть"

 

наполнялъ

до

 

пресыщенія

 

заботою,

 

трудомъ...

Участвовалъ

 

въ

 

комиссіи

 

по

 

ревизіи

 

академиче-

ской

 

библіотеки

 

и

 

подалъ

 

въ

 

совѣтъ,

 

а

 

иотомъ

 

въ

 

Св
Синодъ

 

заявленіе

 

— что

 

ее

 

надо

 

пополнить,

 

особенно
по

 

такимъ-то

 

отдѣламъ,

 

и

 

что

 

для

 

этого

 

надо

 

увели-

чить

 

штатную

 

сумму

 

денегъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

 

Со-
вѣтъ

 

и

 

Синодъ

 

„признали

 

основательнымъ

 

и

 

испол-

нили".

Ему

 

поручались

 

задаванія

 

темъ

 

для

 

кандидатовъ

академическихъ.

 

Онъ

 

работалъ

 

надъ

 

этимъ:

 

и

 

проф.

Брилліантовъ

 

приводить

 

длинный

 

списокъ

 

спеціаль-
ныхъ

 

темъ,

 

на

 

которыя

 

иотомъ

 

появились

 

замѣчатель-

ные

 

труды

 

и

 

украсили

 

нашу

 

богословскую

 

и

 

истори-

ческую

 

науку.

Ему

 

поручались

 

разборы

 

диссертацій

 

на

 

степени

магистра

 

и

 

доктора:

 

и

 

онъ

 

такъ

 

уходилъ

 

въ

 

этотъ

предметъ,

 

что

 

его

 

„разборъ

 

сочиненія

 

на

 

ученую

 

сте-

пень"

 

иногда

 

разрастался

 

самъ

 

въ

 

цѣлую

 

спеціальную

дисертацію.

Министерству

 

иностранныхъ

 

дѣлъ

 

нуяшо

 

было

вести

 

переговоры

 

и

 

вообще

 

что-то

 

„писать"

 

и

 

въ

 

от-

вѣтъ

 

„получать

 

бумаги"

 

отъ

 

Абиссинцевъ

 

и

 

Коптовъ:

ихъ

 

языка

 

въ

 

Петербурга

 

никто

 

не

 

зналъ,

 

кромѣ

 

Бо-

лотова

 

(и

 

теперь— проф.

 

Тураева),

 

и

 

онъ

 

сдѣлался

посреди икомъ

 

этихъ

 

сношеній.
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„Позвать

 

Болотова".
Спросить

 

у

 

Болотова".
„Посовѣтоваться

 

съ

 

Болотовымъ.
И

 

онъ,

 

какъ

 

солнышко

 

всюду,

 

свѣтилъ

 

СВОИМъ

добрымъ

 

православнымъ

 

свѣтомъ,

 

и

 

великимъ

 

разу-

момъ,

 

и

 

всеобъемлющею

 

ученостью,

 

и

 

чеканнымъ

языкомъ.

Онъ,

 

говорятъ,

 

превосходно

 

читалъ

 

лекціи,

 

былъ
великолѣпнымъ

 

лекторомъ;

 

читая

 

же

 

его

 

лекціи,

 

собран-

ныя

 

и

 

напечатанныя

 

А.

 

И.

 

Брилліантовымъ— удивля-

ешься

 

великолѣпному

 

стилю

 

ихъ,

 

точному,

 

яркому,

 

вы-

разительному,

 

легкому.

 

Никакой

 

„

 

каши

 

и

 

мути"

 

мысли

или

 

языка;

 

никакой

 

сантиментальности

 

сужденій;

 

ни-

какой

 

риторичности

 

сужденій,

 

и

 

вообще

 

непріятнаго
привкуса

 

ученыхъ

 

книгъ.

 

Онъ

 

страстно

 

входить

 

въ

детали:

 

но

 

и

 

вообще

 

теченіе

 

исторіи

 

церкви,

 

это

 

ве-

личавое

 

громадное

 

теченіе

 

вѣковъ,

 

онъ

 

держитъ

 

на

остріѣ

 

своего

 

вниманія

 

и

 

судитъ

 

его

 

спокойно,

 

величе-

ственно

 

и

 

очень

 

критически

 

въ

 

отношеніи

 

лицъ

 

и

 

явле-

ній.

 

Замѣчатѳльно,

 

что

 

онъ

 

имт-лъ

 

умъ

 

положительно

гордый;

 

и

 

эту

 

гордость

 

давало

 

ему

 

(какъ

 

можно

 

дога-

дываться)

 

громадное

 

личное

 

благочестіе,

 

при

 

которомъ

онъ

 

иолучалъ

 

„духъ"

 

судитъ

 

очень

 

рѣшительно,

 

даже

предъ

 

лицомъ

 

великихъ

 

Отцовъ

 

церкви.

 

Такъ

 

въ

 

од-

номъ

 

мѣстѣ

 

мыѣ

 

попалась

 

у

 

него

 

строка:

 

„мы

 

это

 

мо-

жемъ

 

думать,

 

несмотр'я

 

на

 

всякихъ

 

вальсамоновъ"

 

(иро-

нически

 

съ

 

маленькой

 

буквы).

 

Ме;кду

 

тѣмъ

 

Вальсамонъ

написалъ

 

толкованія

 

на

 

„Апостольскія

 

правила",

 

-

 

и

эти

 

древнѣйшія

 

толкованія

 

теперь

 

пріемлются

 

(но

 

коз-

ности)

 

„непререкаемо".

Онъ,

 

несмотря

 

на

 

годы,

 

если

 

не

 

молодые,

 

то

 

и

 

не

старые,

 

„сѣлъ*

 

и

 

былъ

 

посаженъ

 

„старцемъ"

 

возлѣ

церкви.

 

Такъ

 

само

 

собою

 

вышло, — и

 

именно

 

ради

 

его

благочестія-

 

Какъ

 

онъ

 

ничего

 

себѣ

 

не

 

искалъ,

 

былъ

лишенъ

 

инстинктовъ

 

власти

 

и

 

славолюбія,

 

то

 

къ

 

нему

какъ

 

къ

 

„простому

   

смертному"

    

легко

 

было

 

пойти

 

за
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совѣтомъ

 

и

 

величествен вом у

 

митрополиту,

 

и

 

чиновному

об&ръ- прокурору,

 

и

 

просто

  

„студенту

 

съ

 

дисертаціеіо".
И

 

всѣ

 

шли.

 

Нзъ

 

этого

   

«нсѣ

 

шли

 

къ

 

нему»

   

и

 

сложи-

лось

 

„сидѣнье

 

великаго

 

старца":

 

и

 

кажется

 

необходи-
мо

 

под'

 

брать

 

всѣ

 

крупицы

 

его

 

мыслей,

 

его

   

совѣтовъ,

его

 

указаній.

 

его

 

рѣшеній.

  

Нужно

 

замѣтить.

  

что

 

все

 

у

него

 

было

 

чеканная

 

работа.

    

Вѣсколько

    

.тѣтъ

 

назадъ

припоминался

 

его

 

взглядъ

  

на

 

обязательность

   

въ

 

наше

время

 

древняго

 

каноничеекаго

 

права:

    

«канонично

 

псе

то,

   

что

 

направлено

 

къ

   

пользамъ

   

теперешней

   

церкви",

отвѣтилъ

 

этотъ

 

благочестивей

 

человѣкъ.

 

За

 

истеченіемъ
многихъ

    

лѣтъ

 

я

 

привожу

 

его

 

отвѣтъ

    

на

  

вопросъ

 

не

буквально:

 

у

 

него

 

сказалось

 

это

 

какъ-то

 

великолѣпнѣе

и

 

чеканнѣе,

 

сказалось,

  

і;акъ

 

вѣчная

 

формула,

    

вѣчная

истина.

   

Я

 

былъ

 

ішражевъ

 

имении

   

благочестіемь

 

су-

жденія,

 

скрытымъ

 

въ

 

истинѣ

 

сужденія.

 

Судя

  

но

 

этому-

то

 

вотъ

 

отвѣту,

 

я

 

и

 

думаю,

 

ч

 

го

 

нужно

 

подобрать

 

«кру-

пицы»,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

эгимъ

 

займется,

 

окончивъ

 

,.,

 

Курсъ
лекцій»,

  

тот*

 

же

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Брилліантовъ.
«Ііакъ

   

прекрасны

   

предсмертный

   

минуты!»

 

—

„Иду

  

ко

 

кресту!" — „Христосъ

 

идотъ!" — ,, Вогъ

 

идетъ"

— и

 

слова

 

„на

 

какихъ-то

 

восточныхъ

 

языкахъ"

  

слышны

были,

  

когда

 

онъ

 

умиралъ

 

вь

 

Крестовоздвиженской

 

об-

щинѣ

 

(Врилліантовъ.

 

стр.

 

55).

  

„Тамъ"

 

ждала

 

умираю-

щаго

 

его

 

матушка,

 

старая

 

и

 

чистая

 

поповна

 

и

 

(по

 

му-

жу)

 

дьячиха.

  

„Вотъ

 

и

 

ты

  

пришелъ:

 

какъ

 

хорошо,

 

что

я

 

свезла

 

тебя

 

тогда

 

на

 

салазкахъ

 

въ

 

наше

 

училище",

—

 

сказала

 

старушка.

 

И

 

онъ

 

сказалъ

 

ей:

—

   

Хорошо,

 

матушка.

 

Съ

 

большой

 

моей

 

работой

притекли

 

въ

 

православіе

 

десятки

 

тысячъ.

 

которые

 

уже

сорокъ

 

лѣтъ

 

просили

 

о

 

возсоединеніи

 

ихъ,

 

да

 

не

 

было

имъ

 

отвѣта:

 

не

 

могли

 

внятно

 

они

 

сказать,

 

да

 

и

 

ихъ

некому

 

было

 

разумѣючи

 

выслушать.

 

Да

 

и

 

все

 

лѣнь

было

 

всѣмъ.

 

А

 

я

 

поторопился,

 

понатужился

 

-и

 

приняли.

—

  

Да

 

откуда

 

эго?

—

  

Изъ

 

Месопотаміи,

   

древняго

 

,.Рая"

  

н.і

 

землѣ...
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И

 

дивно

 

старушкѣ,

 

что

 

сынъ

 

ея

 

потрудился

 

надъ

такимъ

 

великимъ

 

дѣломъ,

 

надъ

 

такимъ

 

далекимъ

 

дѣломъ.

Такъ,

 

и

 

изъ

 

уѣзда

 

ихняго

 

маленькимъ

 

ручьемъ

 

берется

Волга,— а

 

те^етъ

 

великими

 

водами

  

въ

 

далекія

 

края...

Русское

 

общество

 

не

 

мол;етъ

 

не

 

быть

 

благодарно

великою

 

благодарностью

 

А.

 

И.

 

Врилліантову,

 

-

 

безъ

рачительности

 

котораго

 

лекпіи

 

В.

 

В.

 

Болотова

 

можетъ

быть

 

и

 

затерялись

 

бы

 

вовсе.

 

Пожелаемъ,

 

чтобы

 

каждый

филологъ

 

университета

 

и

 

женскихъ

 

курсовъ

 

имѣли

этотъ

 

классическій

 

„Курск

 

лекцій

 

но

 

исгоріи

 

древней

церкви"

 

у

 

себя

 

настольного

 

книгою.

 

(Вов.

 

Вр.).

В.

 

Розановъ.

Извѣстія

   

и

   

замѣтки.

Продѣлки

   

„іоаннитокъ".

19-ю

 

іюня

 

с.

 

г.

 

Иркутскш

 

Епархіальньпі

 

книгоноша

 

г.

 

Ши-

пицынъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

с.

 

Тайшетъ.

 

Было

 

часовъ

 

б

 

утра.

 

Являться

къ

 

священнику

 

было

 

ещо

 

рано.

 

Книгоноша

 

пошслъ

 

прямо

 

на

 

ба-

заръ,

 

занялъ

 

мѣсто

 

и

 

сталъ

 

продавать

 

книги.

 

Рядолъ

 

съ

 

іымъ

помѣстился

 

горшечникъ,

 

оказавшійся

 

человѣкомъ

 

очень

 

рслпгіознымъ.

Г.оршочникъ

 

взялъ

 

у

 

книгоноши

 

книжечку,

  

посмотрѣлъ

 

со

 

исказалъ:

—

   

У

 

меня

 

сегодня

 

ночевали

 

монашенки

 

изъ

 

Иркутскаго

женскаго

 

монастыря...

 

Такъ

 

онѣ

 

такимъ

 

же

 

товаромъ

 

торгуютъ.

—

   

У

 

васъ

 

ночевали

 

монашенки?—переспросшъ

 

книгоноша,

Какія

 

же

 

онѣ

 

лзъ

 

себя?...

Горшечникъ

 

довольно

 

подробно

 

оппсалъ,

 

ночеваншнхъ

 

у

 

него

„монашенокъ".

—

   

Это

  

„іоаиннтки"?—сказалъ

 

кнйгонЬша.

Горшечникъ,

  

очевидно,

 

не

 

слыхалъ

 

еще,

  

что

 

существуют!,

 

на

свѣтѣ

 

какія-то

   

„іоаннпты"

 

и

 

„іоашштки".

Къ

 

словамъ

 

книгоноши

 

онъ

 

отнесся

 

съ

 

н-ѣкоторымъ

 

недовѣріемъ.

Подошло

 

время

 

деревешжаго

 

обѣда

 

(]

 

1

 

час).

 

Горшечникъ

пошолъ

 

домой

  

обѣдать.

 

Его

 

гостьи

 

сложили

  

всѣ

 

свои

 

вещи

 

на

 

возъ»
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и

 

запрягли

 

лошадь.

 

Въ

 

моментъ

 

прихода

 

хозяина

 

домой,

 

онѣ

 

были

еовсѣмъ

 

готовы

 

къ

 

выѣзду.

 

Хозяинъ,

 

предположнвъ,

 

что

 

его

 

гостьи

ѣдутъ

  

на

 

базаръ.

 

сказалъ

  

пмъ:

—

    

Поѣзжапте

   

скорѣй!...

    

Тамъ

 

еще

 

торговецъ

  

появился

 

съ

такимъ

 

же

 

товарочъ...

—

   

А

 

какой

 

онъ

   

изъ

 

себя?...

   

Выеокіп?...

   

корявый? — пере-

спросили

  

,.іоаннитьтг\

 

спобранивъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло.

—

   

Да!..

   

Да!..

    

Высокіп,

    

корявый

   

слегка!..— подтвердилъ

горшечникъ.

—

    

А!..

 

Такъ

 

это

 

нашъ...

   

Пусть

 

себѣ

 

торгуетъ... — успокоили

„іоаннитки"

  

своего

 

хозяина.

А

 

нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

у

 

г.

 

Шппицина

 

было

  

уже

 

столкнове-

ніе

 

съ

 

этой

 

партіеп

  

„іоаннитокъ"'

  

и

 

онѣ

 

хорошо

 

его

 

знаютъ.

„Іоаннитки"

 

сѣлп

 

на

 

возъ

  

и

 

уѣхалп

 

въ

 

сосѣднее

 

село.

Проводи

 

въ

 

гостей

 

и

 

пообѣдавъ,

 

хозяева

 

поѣхали

 

на

 

базаръ.

Домъ

 

замкнули.

 

Черезъ

 

нѣкотороѳ

 

время

 

поднялась

 

тревога.

 

Ока-

залось,

 

что

 

домъ

 

горшечниковъ

 

обокраденъ.

 

Воры

 

пронпклп

 

чрезъ

выставленныя

 

окна.

 

Подозрѣніе

 

пало

 

на

 

„іоаннитокъ".

 

И

 

такъ

какъ

 

онѣ

 

сказали,

 

что

 

книгоноша

 

изъ

 

числа

 

ихъ

 

едпномышленни-

ковъ,

 

то

 

и

 

его,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

его

 

протесты,

 

арестовали

 

было...

II

 

только

 

послѣ

 

тщательной

 

провѣрнн

 

документовъ

 

отпустили.

 

Но

все

 

же

 

православный

 

книгоноша

 

пережилъ

 

много

 

непріятныхъ

 

ми-

нуть

  

и...

  

наголодался...

Было

 

бы

 

хорошо,

 

если

 

бы

 

сельскіе

 

священники

 

нашей

 

епархіп

хорошенько

 

оиовѣстнли

 

свои

 

приходы,

 

что

 

„монашенки"

 

Иркутскаго

Знаменскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

(да

 

и

 

никакого

 

другого)

 

не

 

ѣздятъ

по

 

нашей

 

епархін

 

съ

 

продажен

 

кнпгъ

 

и

 

что

 

за

 

пркутскпхъ

 

мона-

шенокъ

 

выдаютъ

 

себя

 

сектанткп-іоапннтки,

 

ученіе

 

которыхъ

 

и

 

ли-

тература

 

строго

 

преследуются.

 

Желательно

 

еще,

 

чтобы

 

сельскіѳ

пастыри

 

сколько

 

возможно

 

сглаживали

 

свонмъ

 

радушіемъ

 

тяготы

трудовъ

 

православнаго

 

книгоноши,

 

за

 

небольшое

 

сравнительно

 

возна-

гражденіе

 

дѣлающаго

 

большое

    

весьма

 

полезное

 

для

 

епархіп

 

дѣло.

Священнпкъ

 

ІІетръ

  

Поповъ.
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Изъ

  

жизни

   

миссіи.

Подъ

 

предсѣдатольствомъ

 

Преосвященнаго

 

Евгенія,

 

теперь

 

уже

епископа

 

Амурскаго

 

и

 

Благо

 

вѣщенскаго,

 

23

 

іюля

 

состоялось

 

засѣ-

даніо

 

Мпссіонерскаго

 

Комитета.

 

Въ

 

числѣ

 

многихъ

 

разсмотрѣнъ,

между

 

прочимъ,

 

вопросъ

 

о

 

новомъ

 

миссіонерскомъ

 

станѣ

 

при

 

Адык-

скоп

 

церкви,

 

Верхоленскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

виду

 

непосильныхъ

 

для

 

Коми-

тета

 

денежныхъ

 

затрата,

 

соеднненныхъ

 

съ

 

учреждоніомъ

 

стана,

станъ

 

рѣшено

 

пока

 

но

 

открывать,

 

а

 

священника

 

Адыкской

 

церкви

пмѣть

 

сотруднпкомъ

 

миссіи,

 

съ

 

назначеніемъ

 

ему

 

потребной

 

суммы

на

 

разъѣзды

 

по

 

улусамъ,

 

входящнмъ

 

теперь

 

въ

 

составъ

 

Ольхонов-

скаго

 

стана.

Прогонное

 

вознагражденіе

 

о.о.

 

мпссіонѳрамъ

 

въ

 

1914

 

году

постановлено

 

выдать—за

 

1-е

 

полугодіо

 

въ

 

полномъ

 

размѣрѣ,

 

какъ

было

 

ранѣѳ,

 

а

 

за

 

2-е

 

полугодіе —по

 

сокращенному

 

расписанію

1913

 

года,

 

въ

 

виду

 

недостатка

 

общеепархіальнаго

 

прогоннаго

кредита.

Въ

 

распоряженіе

 

о.

 

благочиннаго

 

мпссіонерскихъ

 

церквей,

Балаганскаго

 

уѣзда

 

отпущено

 

270

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

 

Аларскаго

храма,

 

Молькинскоп

 

школы

 

и

 

квартпры

 

псаломщика

 

и

 

школы

 

въ

станѣ

 

Одпссинскомъ.

Мпссіонерскую

 

школу

 

въ

 

Еланцннскомъ

 

станѣ

 

перенести

 

изъ

Барсайскаго

 

улуса

 

въ

 

самое

 

село

 

Еланцпнское,

 

гдѣ

 

жертвователемъ

М.

 

А.

 

Сапожннковымъ

 

построено

 

прекрасное

 

зданіе

 

для

 

школы,

 

съ

общежптіемъ

 

для

 

учениковъ.

 

Вблизи

 

Еланцовъ

 

нѣсколько

 

улусовъ,

могущихъ

 

дать

 

до

  

25

  

учащихся.

Возбужденъ

 

вопросъ

 

объ

 

отдѣленіп

 

къ

 

Еланцинскому

 

стану

деревни

 

Кунтинской,

 

Косолепскаго

 

прихода,

 

какъ

 

блпзъ

 

лежащей,

а

 

къ

 

Косостепскому

 

приходу

 

взамѣнъ

 

этого— трехъ

 

улусовъ

 

Елан-

цинскаго

 

стана,

 

расположеннаго

 

ближе

 

къ

 

Косой

 

Степи,

 

чѣмъ

Еланцамъ.

 

Священника

 

Косостепской

 

церкви

 

имѣть

 

сотрудникомъ-

мпссіонеромъ,

  

съ

 

выдачею

 

ему

 

разъѣздныхъ

 

суммъ.

По

 

усиленному

 

ходатайству

 

благочиннаго

 

флоренсова,

 

поста-

новлено

 

отмѣтпть

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

 

миссія

 

торговца

 

села

Тунки

 

Конст.

 

Инн.

 

Загоскпна— проподаніемъ

 

ему

 

Архішастырскаго

благословенія

 

съ

 

выдачею

 

грамоты.
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Преосвященный

 

Владыка

 

Евгеній

 

сообщилъ

 

много

 

очень

 

ин-

тереснаго

 

изъ

 

своей

 

только

 

что

 

совершенной

 

поѣздкп

 

по

 

Иркутскому

и

 

Верхоленскому

 

уѣздамъ,

 

иллюстрируя

 

нѣкоторое

 

фотографически-

ми

 

снимками.

Поѣздка

 

была

 

миссіонерская.

 

Предпринята

 

съ

 

цѣлыо

 

ознако-

млена

 

съ

 

жизнью,

 

бытомъ

 

и

 

вѣрованіямп

 

бурятъ

 

Верхо.іенскаго

уѣзда.

 

Всего

 

посѣщено

 

45

 

пунктовъ,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

16

 

бурят-

скихъ

 

улусовъ,

 

болѣе

 

1.000

 

в.

 

на

 

лошадяхъ.

 

Съ

 

значительными

трудностями

 

посѣщалнсь

 

улусы,

 

къ

 

которымъ

 

приходилось

 

проби-

раться

 

по

 

проселочной

 

дорогѣ— чрезъ

 

рытвины,

 

болота,

 

плохо

устроенные

 

мосты...

 

Во

 

всякомъ

 

улусѣ

 

Владыка

 

черезъ

 

переводчика

о.

 

Махочкѣева

 

велъ

 

съ

 

бурятами

 

мпссіонерскую

 

бесѣду,

 

изъясняя

имъ

 

ихъ

 

шаманскія

 

заблуждеяія

 

и

 

выясняя

 

высоту

 

ученія

 

христіан-

екаго,

 

убѣждалъ

 

вѣровать

 

въ

 

истпннаго

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его,

 

осо-

бенно

 

святителей

 

Николая

 

и

 

Иннокентія.

 

Долго

 

буряты

 

ссылаются

на

 

вѣру

 

своихъ

 

предковъ,

 

но

 

въ

 

концѣ

 

убѣднтельной

 

бесѣды

 

Вла-

дыки

 

начинали

 

соглашаться,

 

что

 

многое

 

по

 

шаманской

 

вѣрѣ

 

они

дѣлаютъ

 

напрасно:

 

„брызгаютъ",

 

рѣжутъ

 

на

 

тайлаганахъ

 

по

 

нѣ-

сколько

 

десятковъ

 

кобылъ,

 

колютъ

 

барановъ

 

и

 

шкуры

 

ихъ

 

вывѣ--

ішіваютъ

  

на

 

высокпхъ

 

шестахъ

  

и

 

под.

Посѣтплъ

 

Владыка

 

о.

 

Ольхонъ,

 

переплывъ

 

чрезъ

 

Малое

 

море

Байкала.

  

Въ

 

улусѣ

 

Семпсосенномъ,

   

послѣ

  

обычнаго

   

богослуженія

въ

 

храмѣ,

  

совершплъ

 

на

 

блпзъ

 

лежащей

 

скалѣ

 

паннихпду

 

по

  

„въ

нечаянін

 

погпбшпмъ"

 

въ

  

1903

  

году

  

185

 

челевѣкахъ,

   

нлывшиаъ

на

 

баржѣ,

  

разбитой

 

о

 

скалу

  

„Сармой''

  

(крайне

 

опасный

 

банкальскій

вѣтеръ)

 

и

 

здѣ.-ь

 

погребоннымъ.

  

Поздніп

 

вечеръ.

 

Высокая,

 

саж.

 

въ

30

 

надъ

  

моремъ

 

скала,

 

окутанная

 

густымъ

 

туманомъ.

 

На

 

ней

 

боль-

шоп

 

деревянный

 

крестъ— общііі

   

памятникъ

 

погпбшпмъ...

    

Всѣ

 

мы

яѣли

 

паннихпду.

 

Впечатлѣніе

 

сильное...

 

3-е

 

іюля

 

с.

  

г.

  

было

 

днемъ

знаменатольнымъ

 

въ

 

жизни

 

бурятъ.

 

Какъ

 

извѣстно.

 

на

 

Ольхонѣ

 

су-

ществуетъ

  

„шаманскій

 

камень"

   

(двѣ

 

конусообразный

 

скалы,

 

выда-

ющаяся

 

въ

 

море);

   

по

 

вѣровапію

  

бурятъ— камень

    

свящеиный,

 

на

немъ

 

жпветъ

 

богъ

 

п

 

таинственные

 

духи.

 

Не

 

только

 

бывать,

   

но

 

и

ѣхать

 

близко

 

мимо

 

него

 

буряты

  

боятся,

   

чтобы

   

не

 

навлечь

 

гнѣвъ

бога.

 

Въ

 

камиѣ— священная

 

иощера

 

(промоина

 

въ

 

трещннѣ

 

скалы),

гдѣ

 

временами

 

бываютъ

   

только

 

ламы

 

для

 

прпнесенія

   

умилостнші-
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тельпыѵь

 

жептвъ.

 

Когда

 

мы

 

прибыли

 

нъ

 

у.іусъ

 

Хужнры

 

—

 

въ

 

4-хъ

верстахъ

 

ста

 

шаманскаго

 

камня,

 

Владыка

 

послѣ

 

длинной

 

pceiojfep-

ской

 

бссѣды

 

съ

 

собравшимися

 

пнороддамл,

 

оставившей

 

замѣтно

 

силь-

ное,

 

впечатлѣніе

 

на

 

пихъ,

 

предложил- !,

 

бурятамъ

 

поѣхать.

 

вмѣстѣ

 

съ

нами

 

на

 

лодкѣ

 

къ

 

шаманскому

 

камню,

 

куда

 

къ

 

пріѣздѵ

 

Владыки

иринссенъ

 

былъ

 

п.гь

 

улуса.

 

Семпсосешдаго

 

большой

 

образа»

 

Св.

 

Ни-

колая

 

для

 

часшлш

 

его

 

имени,

 

построенной

 

окодо

 

еамагр

 

шаманскаго

камня.

При

 

общемъ

 

убѣждоніп

 

всѣхъ

 

сопровождавших- !.

 

Владыку

 

въ

томд.

 

что

 

буряты

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

согласятся

 

нарушить

 

прадѣдовскую

традпцію

 

и

 

не

 

смогутъ

 

преодолеть

 

страха

 

предъ

 

таинственными

силами

 

камня. — они,

 

своахъ

 

всякато

 

чаянія,

 

расположенные

 

бесѣдой

Его

 

Преосвященства,

 

согдасплнсь

 

плыть

 

съ

 

нами

 

къ

 

камню,

 

а

 

что

было

 

особенно

 

важно,

 

такъ

 

это

 

то.

 

что

 

въ

 

чін-лѣ

 

други'хъ

 

поѣхали

два

 

шамана,

 

изъ

 

и

 

ихъ

 

одпдъ—Харамунъ

 

Номхаповъ.

 

самый

 

глав-

ный

 

изъ

 

всѣхъ

 

щамановъ

 

округи,

 

другой,

 

сравнительно,

 

молодой.

Дулъ

 

вѣтеръ.

 

надъ

 

сильно

 

качало,

 

до

 

мѣрі;

 

прнб.шжепія

 

къ

 

камню

вѣтеръ

 

усилпвалгя.

 

Па

 

лпцѣ

 

бурить

 

изображался

 

страхъ:

 

про

 

себя

они

 

думали,

 

что

 

духи

 

не

 

хотять

 

допустить

 

ихъ

 

и

 

потопать

 

въ

морѣ.

Подплывая

 

къ

 

камню,

 

всѣ

 

мы,

 

вставши,

 

громогласно

 

запѣли

тропарь

 

св.

 

Николаю,

 

тропарь

 

п

 

копдакъ

 

св.

 

Пшіокентію.

 

Была

дивная

 

минута...

 

Со

 

страхомъ

 

вышли

 

буряты

 

на

 

берегъ

 

и

 

нёрѣшп-

телыю

 

послѣдовалп

 

за

 

Владыкоіі

 

къ

 

часовнѣ

 

около

 

камня.

 

Предъ

молебпомъ,

 

видя,

 

что

 

некоторые

 

ставятъ

 

предъ

 

образами

 

свѣчп.

Владыка

 

безп.іатно

 

роздалъ

 

имъ

 

каждому

 

по

 

свѣчѣ,

 

съ

 

которыми

они

 

и

 

стояли

 

во

 

все

 

время

 

молебна,

 

молясь

 

но

 

своему:

 

сложи

 

въ

руки

 

ладонями

  

вмѣстѣ,

 

то

 

поднимали,

 

то

 

опускали

 

ихъ...

Нослѣ

 

молебна,

 

нѣсколько

 

оправившись,

 

они

 

за

 

Владыкой,

прсодолѣвая

 

внутрепніГі

 

трепетъ,

 

стали

 

взбираться

 

на

 

никогда

непосѣщаемый

 

ими

 

шамански

 

камень,

 

съ

 

замѣтпымъ

 

страхомъ

 

спу-

стились

 

въ

 

священную

 

пещеру,

 

пугливо

 

озираясь

 

по

 

сторонаыъ,

 

и

нѣсколмо

 

повесслѣлн,

 

когда

 

вышли

 

изъ

 

нея

 

здоровыми

 

и

 

невреди-

мыми..,

 

Послѣ

 

этого,

 

съ

 

большими

 

трудностями

 

взобрались

 

на

 

вто-

рую

 

скалу,

 

выходящую

 

въ

 

море;

 

тамъ

 

вооруженъ

 

большой

 

деревян-

ный

 

1,'рестъ;

 

когда

 

и

 

оттуда

 

они

 

вернулись

 

невредимыми,

 

сделались
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еще

 

радостнѣе.

 

Теперь

 

имъ

 

стало

 

жио,

    

что

 

никакихъ

 

злыхъ

 

ду-

ховъ

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

и

 

всѣ

 

запугивавія

 

со

 

стороны

 

ламъ

 

были

 

напрасны..

Владыка,

 

пользуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

здѣсЬ'

 

часовня

 

во

 

имя

 

св.

 

Ни-

колая,

 

прѳдложилъ

 

ииъ,

  

самый

 

камень

 

вмѣсто

 

„шаманскаго"

  

име-

новать

 

на

 

будущее

 

время

   

„камнемъ

 

ев.

   

Николая"- ,

    

на

 

что

 

ови

охотно

 

согласились.

   

Съ

 

благоеловенія

 

Владыки,

   

въ

 

чаеовнѣ

 

нами

оставлена

 

слѣдующая

 

запись:

   

^З

 

іюля

 

1914

 

г.

   

поелѣ

 

молебнагО'

пѣнія

   

святителю

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю,

 

совершеннаго

   

начальни-

комъ

   

Иркутской

    

Православной

 

миссіи,

    

Епискономъ

   

Кпренскпмъ

Евгеніемъ,

 

икона

 

св.

   

Николая

 

была

 

поставлена

   

въ

 

сей

 

часовнѣ..

При

 

совершеніи

 

богослужѳяія

   

нрисутствовали

  

хриетіанѳ

 

и

 

буряты-

шаманисты;

 

поелѣдніе

 

нреодолѣли

 

свой

 

страхъ

 

предъ

 

таинственными

силами

 

духовъ

   

шаманскаго

   

камня

 

и

 

вмѣстѣ

 

сѳ

 

свовмъ

    

главнымъ-

шаманомъ

 

Харамуномъ

 

Номхановымъ

 

молились

 

св.

 

Николаю

 

и

 

была

въ

 

пещерѣ

 

шаманскаго

 

камня,

   

къ

 

которому

  

прежде

   

каждый

 

изъ-

нихъ

 

боялся

 

даже

 

приблизиться.

    

Да

 

сокрушатся

   

подъ

 

знайеніемъ

Креста

 

Христова

 

сопротивныя

   

силы

 

язычества

   

и

 

да

 

обратить

 

св~

Николай

 

сердца

 

бурятъ-шаманистовъ

 

ко

 

Христу,

   

веѣхъ

 

насъ

 

Спа-

сителю.

    

И

  

„камень

 

шаманскій"

    

пусть

   

отеелѣ

   

будетъ

  

„камнемъ

Святителя

   

Николая",

    

какъ

    

благодатно

 

освящаемый

    

Его

 

евятою

иконою

 

и

 

Его

 

незрпмымъ

 

здѣсь

 

ирисутствіемъ"...

 

Весьма

 

радостные

возвращались

   

буряты

 

въ

 

свой

 

улусъ,

 

весело

 

подбрасывая

 

веслами

нашу

 

ладью...

 

По

 

прпбытіп

 

въ

 

улусъ,

 

отъ

 

избытка

 

сердца,

 

поднесли:

Владыкѣ

    

въ

 

даръ

   

барана.

    

Онъ

 

благодарплъ

 

ихъ

 

и

 

возвратилъ,

прося

 

отдать

 

неимущимъ.

Въ

 

1 1

 

час.

 

ночи

 

на

 

4-е

 

іюля

 

съ

 

опаеностію

 

для

 

жизни

 

при

завываніи

 

„Сармы",

 

мы

 

перебрались

 

съ

 

О.іьхона

 

на

 

матерпкъ.

 

8-го-

іюля

 

Владыка

 

возвратился

 

въ

 

Иркутскъ.

 

Теперь

 

нами

 

получены

съ

 

Ольхона

 

свѣдѣнія,

 

что

 

буряты

 

около

 

„камня

 

св.

 

Николая",

ничего

 

не

 

боясь,

 

уже

 

ловятъ

 

рыбу,

 

а

 

въ

 

праздники,

 

вмѣстѣ

 

съ

русскими,

 

посѣщаютъ

 

часовню,

 

по

 

своему

 

молятся

 

и

 

ставятъ

 

свѣчи...

Вѣруемъ,

 

что

 

твердыня

 

шаманская

 

3

 

го

 

іюля

 

пала,

 

и

 

пусть

 

этотъ

день

 

будетъ

 

днемъ—фундамонтомъ

 

вѣры

 

Христовой

 

въ

 

жизни

 

бу

рятъ

 

Ольхона...

Глубоко

 

скорбюгь,

 

что

 

Владыка

 

Евгеніп,

 

энергично

 

и

 

разумно-

взявшіп

  

въ

  

руки

 

дѣло

 

Иркутской

  

миссіи.

 

въ

 

значительной

 

степени



—

 

ъы

 

—

уже

 

изучившіп

 

ее,

 

чтобы

 

поднять

 

и

 

благоустроить,—взять

 

изъ

Иркутска

 

въ

 

Благовѣщенскъ...

 

Будетъ

 

новый

 

начальникъ

 

миссіи —

.■новые

 

взгляды

 

и

 

планы...,

 

а

 

чрозъ

 

нѣсколько

 

времени

 

н

 

онъ

 

по-

ікинетъ

 

миссію.

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

въ

 

цѣляхъ

 

изученія

 

и

 

благоустроенія

.миссіи,

 

прііданія

 

ей

 

устойчивости

 

и

 

опредѣленной

 

системы

 

въ

 

дѣлѣ

христіанскаго

 

поученія

 

и

 

обращенія

 

инородцевъ,—необходимо

 

на

мѣстѣ

 

имѣть

 

постоянное

 

лицо,

 

въ

 

званш

 

хотя

 

бы

 

помощника

 

на-

чальника

 

мпесіи,

 

которое,

 

ставъ

 

въ

 

непосредственное

 

общеніе

 

съ

•бурятами,

 

детально

 

изучило

 

бы

 

ихъ

 

бытъ

 

и

 

вѣрованія,

 

ихъ

 

пси-

хологію,

 

и

 

подъ

 

покровомъ

 

начальника

 

миссіи,

 

руководило

 

бы

 

мис-

•сіонерскпмъ

 

дѣломъ.

 

Можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

тогда

 

частая

-смѣна

   

нанальнпковъ

 

мнссіи

 

была

 

бы

 

для

  

дѣла

 

не

 

такъ

   

чувстви-

Языкъ

   

народный.

На

 

1Ѳ

 

мая

 

во

 

Псковѣ

 

предполагалось

 

двойное

 

всероссійское

торжество:

 

закладка

 

памятника

 

св.

 

Ольгѣ

 

и

 

закладка

 

храма

 

ея

(имени

 

въ

 

деревнѣ

 

Выбутахъ,

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

она

 

родилась.

Къ

 

сожалѣнію,

 

первое

 

торжество

 

не

 

состоялось.

 

Я

 

получилъ

 

из-

вѣстіе,

 

что

 

утвержденіе

 

проекта

 

памятника

 

задерживается

 

и

 

за-

кладка

 

его

 

по

 

этой

 

прининѣ

 

откладывается.

 

Будемъ

 

надѣяться —■

не

 

надолго.

 

Съ

 

удовлетвореннымъ

 

чувствомъ

 

могу

 

сообщить

 

для

.почитателей

 

св.

 

Ольги,

 

что

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

(совѣта

 

обще-

ства)

 

сдѣлано

 

уже

 

все

 

нужное

 

для

 

постановки

 

памятника.

 

Исхо-

датайствовано

 

было

 

въ

 

свое

 

время

 

Высочайшее

 

разрѣшеніе

 

на

•сборъ

 

пожертвованій,

 

выхлопотано

 

(не

 

безъ

 

усилій

 

и

 

препонъ)

мѣсто

 

въ

 

гор.

 

Псковѣ

 

для

 

постановки

 

памятника,

 

собраны

 

были

разными

 

способами

 

достаточный

 

денежныя

 

средства,

 

заказанъ

 

и

выполненъ

 

въ

 

модели

 

проектъ

 

памятника,

 

одобренный

 

Академіей

.художествъ,

 

подготовлена

 

почва

 

для

 

закладки,—остается,

 

стало

■быть,

 

строить

 

монументъ,

 

что

 

не

 

займетъ

 

много

 

времени.

 

Къ

•сожалѣнію,

 

мы

 

живемъ

 

въ

 

странѣ,

 

гдѣ

 

всѣ

 

процессы

 

совершаются

>съ

 

необыкновенной

 

медленностью.

 

Какъ

 

въ

 

плохой

 

машинѣ,

 

на

івредноѳ

 

„треніе"

  

уходить

 

большая

 

часть

 

знергіи

 

и

 

времени,

 

бо-
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жественную

 

сущность

 

которыхъ

 

у

 

насъ

 

не

 

умѣютъ

 

цѣнить.

 

Какъ

ни

 

печальна

 

задержка

 

въ

 

закладкѣ.

 

вызванная,

 

по'вйдймому,

 

чисто

канцелярской

 

волокитой',

 

нынѣшнііі

 

день

 

св.

 

Ольги

 

будетъ

 

озна-

ме'нбванъ

 

осгговйніемъ

 

храма

 

ея

 

имени

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

когда-

то,

 

около

 

тысячи

 

лѣтъ

 

назадъ.

 

взошла

 

эта

 

утренняя

 

заря

 

нашего

православія.

 

Мысль

 

о

 

храмѣ

 

принадлежать

 

Ея

 

Величеству

 

грече-

чёской

 

королевѣ

 

Ольгѣ

 

Константиновнѣ,

 

ставшей

 

во

 

главѣ

 

особаго

комитета.

 

Ея

 

августѣйщей

 

поддержкѣ

 

Россія

 

обязана

 

тѣмъ.

 

что

зачинательница

 

нашей

 

вѣры

 

и

 

первая

 

храмоздательвйца

 

па

 

Руси
(на

 

иконахъ

 

св.

 

Ольга

 

чаще

 

всего

 

пишется

 

съ

 

маленькой

 

цер-

ковью

  

въ

  

рукѣ)

 

ймѣетъ

 

храмъ

  

ея

  

имени

 

въ

 

родной

  

дерёвнѣ^

Подобное

 

же

 

торжество

 

было

 

въ

 

древнемъ

 

Шевѣ,

 

на

 

мѣстѣ

государственной

 

діятельности

 

св.

 

Ольги.

 

1

 

L

 

іюля

 

состоялась

 

за-

кладка

 

зданія

 

женской

 

гнмназііі

 

св.

 

Ольги

 

и

 

собориаго

 

храма

всѣхъ

 

кіевекихъ

 

женскихъ

 

гимназій

 

имени

 

св.

 

Ольги.

 

Увѣренъ.

что

 

и

 

въ

 

древнемъ

 

ІТсковѣ.

 

и

 

въ

 

древнемъ

 

Кіёвѣ,

 

п

 

всюду

 

на

Руси,

 

святое

 

имя

 

Ольги,

 

мудрѣіішеіі

 

изъ

 

люден,

 

будетъ

 

пробу-

ждать

 

только

 

мудрость

 

и

 

мужество,

  

необходимый

 

во

  

всѣ

 

вѣка.

Не

 

всѣ

 

народы,

 

какъ

  

и

  

отдѣльные

 

люди,

 

имѣютъ

 

нелпкихъ

предковъ.

   

Особенно

 

мало

 

племенъ,

  

обладающпхъ

 

счастьѳмъ

 

впдѣть

среди

   

зачинателей

   

своей

 

исторіп

   

и

 

величавый

   

женскій

 

образъ.

Если

  

не

  

выходить

 

пзъ

 

предѣловъ

  

йсторіи

   

въ

 

глубь

    

сказочпыхъ

преданіп,

  

то

 

ни

 

британская

 

Боаднцея,

 

ни

 

германская

 

Брунегильда

не

 

могутъ

  

иттй

 

въ

 

сравненіе

  

съ

  

Ольгой

 

Российской,

  

спасшей

 

но-

ворожденное

 

государство

   

отъ

  

виутренняго

 

и

 

внѣшняго

   

разгрома.

II

 

древляне,

   

и

   

печенѣги

   

заносили

 

гибельный

 

мечъ

 

падь

 

молодою

тогдашнеіі

 

Русью,

 

но

 

встрѣтнли

   

со

 

стороны

 

Ольги

  

хоть

  

и

 

жен-

скій,

     

но

 

крайне

   

мужественный

    

отпоръ.

    

Карамзинъ

 

правь,

называя

 

эту

 

великую

 

женщину — „великпмъ

 

мужемь",

  

не

 

дѣятель-

ницей,

     

a

 

дѣятеле.чъ

 

по

  

ея

  

государственному

  

безстрашію,

    

по

глубокообдуманному

 

понимание

  

высокой

 

роли,

  

по

 

серьезной,

 

строго

выполненной

 

программе

 

царствованін.

  

Погасить

 

мятежъ

 

народный

послѣ

  

перваго

 

на

 

Руси

 

цареубіііства,

   

отстоять

  

единодержавіе

 

въ

потомствѣ

 

Рюрика,

   

воспитать

  

въ

 

лпцѣ

 

сына

 

будущаго

    

велйкаго

государя,

    

способнаго

 

царствовать

  

„на

 

славу

   

памъ

  

и

  

па

 

страхъ

врагамъ"

   

(этотъ

 

ирпнщшъ

 

нашего

 

пародпаго

 

гимна

  

впервые

 

вы-
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сказанъ

 

отважнымъ

 

сыпомъ

 

Ольги),

 

подготовить

 

для

 

него

 

и

 

для

пелнкаго

 

внука

 

дружину

 

богатырей

 

(пнетрукторомъ

 

которыхъ,

повндимому,

 

явился

 

Добрыня

 

Ннкптпч'ь),

 

подготовить

 

для

 

буду-

щнхъ

 

цаоей

 

устроенное,

 

культурное

 

государство

 

(походы

 

Ольги

на

 

сѣверъ),

 

подготовить

 

принято

 

высшей

 

ціівилизаціи

 

и

 

христіан-

ства.

 

внѣ

 

которыхъ

 

государственность

 

оставалась

 

бы

 

варварской

— вотъ,

 

мпѣ

 

кажется,

 

какова

 

была

 

программа

 

великой

 

государыни,

выполненная

 

ею

 

блистательно.

 

Не

 

растеряться

 

послѣ

 

убійства

мужа,

 

какъ

 

сдѣ.та.іа

 

бы

 

на

 

ея

 

мѣстѣ

 

всякая

 

оспротѣвшая

 

вдова,

не

 

пойти

 

на

 

уступки,

 

а

 

перейти

 

въ

 

наступлепіе.

 

рѣпштельное

 

и

побѣдоносноё,—для

 

этого

 

нуж'енъ'

 

былъ

 

богатырскііі.

 

чисто

 

львиный

духъ.

 

Недаромъ.

 

на

 

монетѣ

 

того

 

времени

 

(куна

 

руссовъ)

 

на

 

одной

сторонѣ

 

помѣщеньі

 

профильный

 

пзображенія

 

Ольги

 

и

 

Святослава,

а

 

на

 

другой,

 

въ

 

впдѣ

 

тогдашняго

 

государственна™

 

герба,—пры-

гающей

 

левъ.

 

Что-то

 

львиное

 

и

 

непобѣдпмое

 

было

 

въ

 

Ольгѣ

 

—

язычшщѣ.

 

іі

 

если

 

правда,

 

что

 

велпкіе

 

сыновья

 

выходить

 

чаще

въ

 

мать,

 

чѣмъ

 

въ

 

отца,

 

то

 

уже

 

но

 

Святославу

 

вы

 

можете

 

судить

что

 

такое

 

была

 

Ольга,

 

какого

 

она

 

была

 

тѣ.та

 

и

 

какого

 

духа.

 

На

названной

 

моиетѣ

 

(хранящейся,

 

къ

 

сожалѣнію.

 

въ

 

заграннчпомъ

музеѣ)

 

Ольга

 

въ

 

профиль

 

схожа

 

съ

 

Святославом

 

ь.

 

наружность

котораго

 

описана

 

Нпмпсхіемъ.

 

По

 

могучішъ

 

вѣтвямъ

 

можно

 

су-

дить

 

о

 

стнолѣ

 

дерева.

 

Очевидно,

 

необходимо

 

было

 

огромное

 

со-

срёдоточеніе

 

жизненной

 

силы

 

въ

 

О.тьгѣ,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

явиться

праматерью

 

такихъ

 

богатырей,

 

какъ

 

Святбславъ,

 

В.тадиміръ,

 

Про-

славь

 

Мудрыіі,

 

Владиміръ

 

Мономахъ

 

и

 

далыіѣіішее

 

шестьсотъ

лѣтъ

 

царствовавшее

 

потомство.

 

Жизненность

 

породы

 

доказывается

и

 

тѣмъ.

 

что

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

черезъ

 

900

 

лѣть

 

нос.іѣ

 

Ольги,

прямые

 

потомки

 

ея

 

въ

 

Россін

 

считаются

 

тысячами,

 

а

 

по

 

жсискішъ

лйніямъ

 

ихъ

 

и

 

счесть

 

нельзя.

 

Живая

 

мать

 

вашей

 

государствен-

ности

 

и

 

въры,

 

праматерь

 

царей

 

и

 

святыхъ,

 

св.

 

Ольга

 

можетъ

 

по

справедливости

 

признаваться

 

матерью

 

народа

 

ругсскаго.

 

Историчо-

скіе

 

завѣты

 

св.

 

Ольги

 

должны

 

быть

 

извлечены

 

нзъ

 

забвенія

 

и

должны

  

почитаться,

   

какъ

  

материнскіе

   

завѣты.

Такъ

 

какъ

 

постановкою

 

памятника

 

св.

 

Ольгѣ

 

не

 

оканчивается

дѣятелышсть

 

всероссійскаго

 

общества

 

ея

 

имени,

 

а

 

только

 

начина-

ется.— я

 

не

 

разъ

    

думалъ

   

о

 

томъ,

    

что

  

же

 

мы

    

будемъ

 

дѣлать
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дальше?

 

Уставь

 

общества

 

указываетъ

 

общія

 

благотворительныя

 

и

просвѣтительныя

 

цѣли.

 

Но

 

устройство

 

школъ,

   

богадѣлень,

  

прію-

товъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

при

 

всей

 

почтенности

 

этнхъ

 

задачъ,

    

не

 

предста-

вить

 

чего-либо

 

такого,

 

что

 

отличало

 

бы

 

общество

 

св.

 

Ольги

 

отъ

безчисленнаго

 

множества

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

и

 

просвѣти-

тельныхъ

 

органнзацій.

 

Мнѣ

  

кажется,

 

съ

 

именемъ

 

св.

 

Ольги,

 

какъ

матери

 

народа

 

русскаго,

  

слѣдовало

 

бы

 

связать

 

какую-нибудь

 

осо-

■

 

бенно

  

благую

 

деятельность,

    

отвѣчающую

 

именно

 

этому

 

материн-

ству.

 

Недавно

 

образовавшееся

 

общество

 

охраны

   

младенчества

 

и

материнства,

 

конечно,

  

имѣло

 

бы

 

полное

 

основаніе

  

избрать

 

своимъ

патрономъ

 

первую

 

мать

 

нашихъ

 

государей

 

и

 

первую

  

святую

 

рус-

скаго

  

православія.

 

Но

 

эта

 

мысль

 

или

 

не

 

пришла

 

въ

 

голову,

 

или

не

 

была

 

принята

 

новымъ

 

обществомъ.

 

Всероссійское

 

общество

 

св.

•

 

Ольги,

    

не

 

вторгаясь

 

въ

 

сферу

 

охраны

 

младенчества

 

и

 

материн-

ства

 

по

 

борьбѣ

 

со

 

смертностью,

 

можетъ,

   

мнѣ

 

кажется,

 

взять

 

на

себя

 

одну

 

совершенно

   

забытую,

   

никѣмъ

 

не

   

тронутую

 

задачу —■

моральную

 

охрану

 

той

 

святыни,

 

что

 

связана

 

съ

 

материнствомъ

 

и

младенчествомъ.

 

По

 

небреженію

 

церкви

 

и

 

государства,

   

воспиты-

вающихъ

 

народъ,

 

изъ

 

совѣсти

 

народной

   

какъ

 

бы

 

выналъ

    

(пли

почти

  

выпалъ)

 

одннъ

 

изъ

 

самыхъ

 

священныхъ

 

культовъ, —культъ

уваженія

 

къ

 

матери

 

и

 

материнству.

   

Я

 

уже

 

писалъ

  

недавно

 

(въ

деревенскихъ

  

своихъ

 

замѣткахъ),

    

что

 

современная

   

деревенская

молодежь

 

мѣстами

 

прямо

 

поражаетъ

 

сквернословіемъ,

   

въѣвшимся

до

 

того

  

глубоко,

 

что

 

языкъ

 

точно

 

совсѣмъ

 

прогнилъ

 

самымъ

 

па-

костнымъ

  

неприлпчіемъ.

   

И

 

все

 

это

 

сквернословіе

  

имѣетъ

 

своимъ

лейтъ-мотивомъ

 

поруганіе

 

материнства,

 

оплеваніе

 

чести

 

женщины,

какъ

 

матери

 

и

 

жены.

 

Позорная

  

„матерщина"

  

виситъ

 

въ

 

воздухѣ

въ

 

Россіи

 

всюду,

 

гдѣ

 

только

 

толпится

 

чернь

 

народная — не

 

только

бродяги

 

и

 

преступники,

 

но

 

простые

 

рабочіе,

 

взрослые

 

парни,

 

иногда

отцы

 

семействъ,

 

обсыпаютъ

 

другъ

 

друга

 

похабщиной.

  

Ни

 

близость

образованной

 

публики,

 

ни

  

присутствіе

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей

 

ни

 

оста-

навливаютъ

 

безобразниковъ,

  

a

 

нерѣдко

 

подстрекаютъ

 

ихъ.

 

Именно

при

 

дѣвицахъ,

 

дѣтяхъ,

   

старикахъ,

 

старухахъ,

    

предъ

 

господами

цинизмъ

    

сквернослововъ

 

разыгрывается

    

и

 

въ

 

изощреніи

 

своемъ

доходить

 

до

 

безсмыслія.

 

Это

 

достаточно

 

отвратительно,

 

когда

 

про-

исходить

 

среди

 

пьяннцъ

 

или

 

раздраженныхъ,

 

ругающихся

 

людей.
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Но

 

очевидно

  

пьянство

 

и

 

буйство

 

языка

 

уже

 

до

 

того

 

часты,

 

что 1

мѣстами

   

ввели

    

подлую

 

брань

 

въ

 

обнходъ

    

самыхъ

 

трезвыхъ

 

и;

мирныхь

 

людей.

 

Сквернятъ

 

имя

 

матери

 

уже

 

по

 

всякому

 

поводу,

и

 

мирному,

 

и

 

немирному,

 

и

 

всерьезъ,

 

и

 

въ

 

шутку.

   

Какъ

 

солью

народъ

 

сдабриваетъ

 

всякое

 

блюдо,

 

такъ

 

матерщиной

 

сопровожда-

етъ

   

всякую

   

мысль,

    

оттѣняетъ

 

и

 

вражду/

 

и

 

ласку,

 

и

 

гнѣвъ,

 

и'

жалость.

 

Группа

 

непристойныхъ

 

словъ

 

становится

 

какъ

 

бы

 

особой

частью

 

рѣчи,

 

какимъ-то

   

ультра-междометіемъ,

 

что

 

ли.

   

Когда-то-

мерзость,

  

сдѣлавшаяся

   

привычкой,

   

обратилась

 

для

 

многихъ

 

въ

потребность,

    

и

   

затѣмъ

   

даже

   

въ

 

необходимость.

    

Отравленная

сквернымъ

 

ядомъ

 

рѣчь,

   

какъ

 

мозгъ,

   

отравленный

 

табакомъ

 

или

алкоголемъ,

    

теряетъ

 

свою

 

естественную

 

гибкость.

 

Точно

 

хромой

безъ

 

костылей,

 

сквернословь

 

безъ

 

матерщины

 

не

 

въ

 

силахъ

 

сдѣ--

лать

 

и

 

двухъ

 

шаговъ.

У

 

насъ

 

цѣлое

 

столѣтіѳ

 

жалуются

 

на

 

этотъ

 

смрадный

 

порокъ, ,

и

 

ни

 

церковь,

 

ни

 

государство

 

не

   

принимаютъ

 

противъ

 

него

 

рѣ-

шительныхъ

 

мѣръ.

  

Священники

 

не

 

борются

  

съ

 

народнымъ

 

сквер-

нословіемъ

   

потому,

   

что

   

не

   

понимаютъ

   

гибельнаго

   

ея

 

вліянія.

Государство

 

тоже

 

не

 

борется

 

съ

 

сквернословіемъ,

 

ибо

 

кромѣ

 

свя-

щенниковъ

 

не

 

имѣетъ

 

близкихъ

 

къ

   

народу,

 

достаточно

 

кудьтур-

ныхъ

 

агентовъ.

 

Многіѳ

 

склонны

 

думать,

 

что

 

сквернословіе

 

вообще

и

 

матерщина

 

въ

 

частности,—вещь

 

безвредная,— это

 

просто

 

пря-

ность

 

рѣчи,

 

возбуждающая

 

умственный

 

апетитъ.

 

Есть

 

же

 

народы,

въ

 

родѣ

   

болгаръ,

   

которые

   

безъ

 

краснаго

 

перца

 

не

  

ѣдятъ,

 

.ка-

жется,

 

ни

   

одного

 

блюда,

 

или

 

евреевъ,

    

пропахшихъ

   

чеснокомъ.

Такое

   

оправданіе

   

мнѣ

   

кажется

   

довольно

   

слабымъ.

 

Разсуждая

такъ,

 

легко

 

помириться

 

и

 

съ

 

повальнымъ

 

пьянствомь,

 

и

 

съ

 

опіома-

ніей.

 

Если

 

тѣло

 

явно

 

разрушается

 

примѣсью

 

физическихъ

 

ядовъ,.

то

 

и

 

духъ

 

человѣческій,

   

несомнѣнно,

   

разстранвается

 

отъ

 

ядовъ-

психическихъ,

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

навязчивыхъ

 

внушеній,

 

которыхъ

злоба

 

или

 

нечистота

 

разъѣдаютъ

 

идеальный

 

начала

 

духа.

 

У

 

насъ

милліоны

 

людей

 

не

 

понимаютъ

 

значенія

 

физической

 

загрязненности,

хотя

  

она

 

источникъ

    

большинства

 

болѣзней.

    

Точно

 

такъ

 

же

 

не

понимаютъ

 

и

 

вреда

 

загрязненной

 

рѣчи,

   

въ

 

стихіи

 

которой

 

заро-

ждается

 

всякій

 

грѣхъ.

    

Насколько

 

великую

 

важность

   

придавалъ

Христосъ

   

грѣху

 

злословія,

   

свидѣтельствуютъ

   

слѣдующія

 

слова:
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„Вы

 

слышали,

 

что

 

сказано

 

древнимъ:

 

не

 

убивай:

 

кто

 

же

 

убьётъ,
подложить

 

суду.

 

А

 

К

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

всякііі.

 

гпѣвающіііся

 

на

брата

 

своего

 

напрасно,

 

подлежптъ

 

суду.

 

Кто

 

же

 

скажетъ

 

брату

своему

 

„рака"

 

(пустой

 

чоловѣкъ),

 

подлежптъ

 

спнедрюду;

 

а

 

кто

скажетъ

 

„безумный",

 

подлежптъ

 

геенѣ

 

огненной"

 

(Mo.

 

V.

 

21 — 22).

Къ

 

сожалѣнію,

 

наши

 

родители,

 

учители

 

и

 

духовные

 

отцы

 

маю

задумываются

 

падь

 

глубиною

 

этого

 

евангельекаго

 

принципа.

 

Болѣе

подробно

 

онъ

 

изъясненъвъ

 

нослапіи

 

ацЬстола Іакова

 

(ПІ.

 

2- — 12):

„Кто

 

не

 

согрѣіиаеть

 

въ

 

словѣ,

 

тотъ

 

челбвѣкъ

 

совершенный,

 

мо-

гущііі

 

обуздать

 

н

 

все

 

тѣло".

 

Какъ

 

удилами

 

вложенными

 

въ

 

ротъ.

мы

 

управляечъ

 

лошадью,

 

а

 

небольшимъ

 

рулемъ — огромпымъ

 

тѣ-

ломъ

 

корабля,

 

такъ,

 

по

 

словамъ

 

апостола,

 

и

 

языкъ:

 

небольшой
члеігь,

 

но

 

много

 

дѣлаеть.

 

Онъ

 

„въ

 

такомъ

 

положеній

 

находится

между

 

членами

 

нашими,

 

что

 

оскверняетъ

 

все

 

тѣло

 

и

 

воспаляетъ

кругъ

 

жизни,

 

будучи

 

самъ

 

воспаляемъ

 

отъ

 

геены".

 

Вотъ

 

природа

сквернос.ювія,

 

какъ

 

заразы.

Первая

 

забота

 

всякой

 

благочестивой

   

матери —оберечь

 

дѣ-

ini'ii

   

отъ

   

дурныхъ

 

слово,

   

съ

   

которыми

 

связаны

    

неприличный

или

 

недостойный

 

человѣка

 

мысли.

 

ВспкіП

 

реДенокъ

 

гораздо

 

раньше

встрѣчается

 

съ

 

дурищи,

 

понятіями,

  

нежели

 

съ

 

дурными

 

фактами,
при

 

чемъ

  

слова

 

служать

 

проводниками

 

мыслей,

    

а

 

мысли — дѣ.іъ.

Принимая

 

христіанство,

    

св.

  

Ольга

 

вводила

 

тѣ.мь

 

самымъ

 

новую

систему

    

общенародна™

 

воспптапія.

    

За

 

весь

   

родной

  

иародъ

 

въ

долготу

 

вѣковъ

 

объявлялась

 

война

 

языческому

 

цинизму,

    

разнуз-

данности

  

понятій

 

и,

 

прежде

 

всего,

  

разнузданности

 

словъ.

  

Но,

  

если

бы

   

великая

   

государыня

   

возстала

 

изъ

   

мертвыхъ,

    

если

 

бы

 

она

обошла

 

Россію

 

и

 

прислушалась

 

къ

 

народной

 

рѣчи, —она,

  

прежде

всего,

   

была

 

бы

 

глубоко

 

оскорблена,

  

какъ

 

праматерь

 

безчпсленныхь

ноколѣній

   

и

 

какъ

   

равноапостольная

 

проповѣдница

 

Христа.

    

Ей

показалось

 

бы,

 

можетъ

 

быть,

  

чудовпщиымъ

 

и

 

страннымъ,

  

что

 

че-

резъ

     

945

 

лѣтъ

 

нос.іѣ

 

ея

 

смерти

 

ни

 

церковь,

    

ни

  

христианское

государство

   

еще

 

не

 

уснѣли

   

пріучпть

 

пародъ

 

къ

 

слову

    

„мать",

какъ

 

къ

 

священному,

   

недоступному

    

ни

 

для

 

какого

  

оскорб.тенія.

Она

 

увпдѣла

 

бы,

 

что

 

постоянное,

 

ежедневное,

 

ежеминутное

 

пору-

ганіе

 

материнства

 

въ

 

течепіе

 

столь

 

мпогпхъ

 

вѣковъ

 

само

 

по

 

себѣ

сливается

 

въ

 

такой

 

необъятный

 

и

 

всенародный

 

грѣхъ,

     

за

  

кото-
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рымъ

 

неминуемо

 

долженъ

 

слѣдовать

 

гнѣвъ

 

Господень.

 

И

 

развѣ

мы

 

не

 

виднмъ

 

осооеннаго

 

наказанія

 

за

 

этотъ

 

особенный

 

народ-

ный

 

грѣхъ?

 

Никто

 

изъ

 

народовъ

 

не

 

порочить

 

материнство

 

въ

столь

 

бсзчестной

 

степени,

 

какъ

 

русскііі

 

народъ,

 

и

 

ннгдѣ

 

въ

 

свѣтѣ

смертность

 

младенчиковъ

 

не

 

достпгаетъ

 

столь

 

ужасающей

 

цифры,

какъ

 

у

 

насъ.

 

Между

 

обоими

 

явленіями

 

есть

 

прямая

 

связь.

 

Если

народъ

 

оплевываетъ

 

материнство,

 

то

 

не

 

воспитываетъ

 

ли

 

одновре-

менно

 

въ

 

себѣ

 

пренебрежете

 

къ

 

младенчеству,

 

какъ

 

къ

 

акту

материнства?

 

А

 

эта

 

небрежность

 

совершенно

 

безотчетно

 

оплачи-

вается

 

ежегодно

 

милліонами

 

напрасно

 

иогибшпхъ

 

дѣтскихъ

 

жи-

знен.

 

Величайшая

 

изъ

 

заповѣдей,

 

опредѣляющая

 

отношеніе

 

чело-

вѣка

 

къ

 

людямъ,

 

есть

 

пятая,

 

.выдѣляющая

 

единственную

 

аристо-

крата,

 

допущенную

 

Господомъ:

 

отца

 

и

 

мать.

 

Только

 

въ

 

отноше-

нін

 

нхъ

 

установленъ

 

релпгіозныіі

 

>долгъ

 

цочтенія

 

н

 

указана

 

на-

града

 

за

 

исполненіе

 

долга:

 

благо

 

! жизніі

 

и

 

долголѣтія

 

на

 

землѣ.

Не

 

можетъ

 

народъ.-

 

непрерывно

 

оскорбляющій

 

материнство,

 

быть

счастяпвымъ

 

и

 

долголѣтнимъ.

 

Только

 

тѣ

 

народы

 

и

 

тѣ

 

вѣка

 

за-

цвѣтали

 

счастьемъ,

 

гдѣ

 

уваженіе

 

къ

 

предкамъ

 

(и

 

прежде

 

всего,

къ

 

родптелямъ)

 

принимало

 

религіозныя

 

формы.

 

Нзмѣна

 

же

 

пред-

камъ

 

(сначала

 

въ

 

словахъ,

 

затѣмъ

 

въ

 

нравахъ

 

и

 

законахъ)

всюду

 

вела

 

къ

 

крушенію

 

общества.

До

 

тысячелѣтія

 

дня

 

смерти

 

св.

 

Ольги

 

осталось

 

всего

 

55

лѣтъ.

 

Срокъ

 

недолгій,

 

однако,

 

достаточный

 

для

 

великаго

 

дѣла.

Мнѣ

 

кажется,

 

было

 

бы

 

истинно

 

великимъ

 

дѣломъ,

 

если

 

бы

 

за

 

эти

55

 

лѣтъ

 

удалось

 

отучить

 

народъ

 

нашъ

 

отъ

 

ужаснаго

 

теиерешияго

сквернословія, —-въ

 

частности— отъ

 

такъ

 

называемой

 

матерной

брани.

 

Мнѣ

 

скажутъ,

 

что

 

это

 

мечта.

 

Но

 

почему

 

же?

 

Въ

 

меньшій

срокъ,

 

всего

 

въ

 

40

 

лѣтъ

 

странствованія

 

евреевъ

 

въ

 

пустынѣ,

 

Мои-

сей

 

отучилъ

 

ихъ

 

отъ

 

множества

 

пороковъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

въ

египетскомъ

 

рабствѣ.

 

За

 

55

 

лѣтъ

 

смѣнятся

 

55

 

школьныхъ

 

поко-

лѣній.

 

Если

 

бы

 

допустить,

 

что

 

церковь

 

и

 

государство

 

серьезно

 

и

горячо

 

взялись

 

за

 

это

 

Божье

 

дѣло,

 

которому

 

Божья

 

помощь

обезнечена,

 

то

 

получился

 

бы

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

результатъ

 

суще-

ственный,

 

весьма

 

замѣтный.

 

Нужно

 

въ

 

сущности

 

очень

 

не

 

многое:

нужно

 

только,

 

чтобы

 

и

 

и

 

церковь,

 

государство

 

исполнили

 

долгъ

свой,

    

который

   

они

 

не

 

отрицаютъ,

    

и

 

отнеслись

 

къ

   

народному



—
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—

сквернословію,

 

какъ

 

къ

 

преступленію.

 

Если

 

за

 

слово

  

„бѳзумецъ"

сравнительно

 

мягкое —человѣкъ,

   

по

 

словамъ

 

Христа,

   

подлежитъ

геенѣ

 

огненной,

   

то

 

не

 

можетъ

 

же

 

церковь

 

и

 

христіанскоѳ

 

госу-

дарство

 

не

 

считать

 

сквернословіе

   

преступленіемъ.

    

А

 

если

 

такъ,

то

 

они

 

обязаны

 

бороться

 

съ

 

этимъ

 

порокомъ,

 

какъ

 

съ

 

убійствомъ,

вороветвомъ

 

и

 

клеветой,

  

т.

 

е.

 

съ

 

величайшей

 

строгостью.

   

Вѣдь

на

 

то

 

жѳ

 

и

 

существуютъ

 

церковь

 

и

 

государство,

 

чтобы

 

предупре-

ждать

 

прѳступленія,

 

карать

 

ихъ

 

и

 

выводить

 

изъ

 

обычая.

 

Излишне

говорить,

  

что

 

въ

 

отношеніи

 

сквернословія

 

этотъ

 

долгъ

 

власти,

 

и

церковной,

  

и

 

государственной,

 

пребываетъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

бездѣйствіи.

Поэтому,

     

какъ

   

и

 

въ

 

другихъ

    

подобныхъ

    

случаяхъ,

    

весьма

полезнымъ

    

былъ

 

бы

   

пробуждающій

    

импульсъ

    

изъ

   

общества.

Какъ

    

было

 

бы

 

хорошо,

   

если

 

бы

 

то

 

же

 

всероссійское

   

общество

св.

 

Ольги

 

въ

 

честь

 

праматери

 

православія

 

взяло

 

на

 

себя

 

починъ

борьбы

 

съ

 

народнымъ

 

сквернословіемъ.

 

Это

 

было

 

бы

 

историческое

и

 

воистину

 

просвѣтительноѳ

 

дѣло.

    

Конечно,

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи

совершать

   

многаго

 

при

 

нашихъ

 

скромяыхъ

 

средствахъ,

    

но

 

при

сочувствіи

 

образованныхъ

 

круговъ

 

и

 

самого

 

простонародья

 

средства

явятся.

 

Вѣдь

 

и

 

само

 

простонародье

 

въ

 

религіозной

 

и

 

трезвой

 

своей

части

 

гнушается

 

постыдной

 

привычкой

 

къ

 

брани.

 

Дикій

 

цинизмъ

и

 

хамство,

 

опирающіеся

 

на

 

преступную

 

необузданность

 

языка,—

угнетаютъ

 

и

 

простой

 

народъ.

 

Вся

 

борьба

 

съ

 

этимъ

 

зломъ

 

свелась

бы

 

къ

 

пропагандѣ

 

пониманія

 

его

 

послѣдствій,

 

т.

 

е.

  

къ

 

лекціямъ,

брошюрамъ,

 

докладамъ,

    

ходатайствалъ

   

передъ

 

правитѳльствомъ,

духовнымъ

 

и

 

гражданскимъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

бы

 

удалось

 

привести

 

въ

движеніе

 

законъ

 

и

 

власть, —вопросъ

 

былъ

 

бы

 

законченъ.

 

Тысячѳ-

лѣтіе

   

со

 

дня

 

смерти

 

величайшей

 

нашей

 

государыни

  

и

   

народной

матери

 

мы

 

почтили

 

бы

 

тѣмъ,

  

что

 

безсмертной

 

душѣ

 

ея

 

предста-

вили

    

бы

 

родное

 

племя

 

облагороженное,

    

очищенное

 

отъ

 

тяжкой

язвы,

  

которую

 

особенно

 

больно

 

видѣть

 

сердцу

 

матери.

  

Подумайте

объ

 

этомъ,

 

дорогія

 

именинницы,

  

и

 

всѣ,

 

для

 

кого

 

душа

  

народная

—душа

 

родная,

    

(Нов.

 

Вр.).
М.

 

Ыеныииковъ.



—
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ЩШ

 

ты.

 

iiifiii
(Москва,

 

Никольская

 

улица).

Книги

 

Священнаго

 

Писанія,

 

богослужебный,

 

церковно-историче-

екія

 

и

 

духовно-нравственныя.

Евангеліе

 

въ

 

4

 

д.,

 

въ

 

порядкѣ

 

церковныхъ

 

чтеній

 

изложен-

ное

 

(апракосъ),

 

съ

 

кин.,

 

цвѣтной

 

обгородкой

 

и

 

хромолитограф.
изображ.

 

св.

 

Евангелистовъ,

 

въ

 

бум.

 

5

 

руб.,

 

въ

 

колен.

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.,

въ

 

бархатѣ

 

съ

 

бронз,

 

вызолоч.

 

украш.

 

17

 

руб.

Евангеліе,

 

чтомоѳ

 

во

 

свитый

 

Великій

 

Чѳтвертокъ

 

на

 

Ли-
тургіи,

 

на

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

Великій

 

Пятокъ,

 

на

 

утрени

 

и

на

 

вечерни,

 

ц.

 

п.,

 

въ

 

лиеть,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

въ

 

16

 

д.

безъ

 

кин.,

 

бум.

 

8

 

к.,

 

колен.

 

20

 

к.;

 

гр.

 

п.

 

16

 

д.

 

бум.

 

15

 

к.,

 

колен.

35

 

к.

 

Евангеліе

 

(12

 

Евангелій),

 

чтом.

 

во

 

св.

 

Вел.

 

Пятокъ

 

на

 

утр.

16

 

д.

 

ел.

 

и

 

русск.

 

яз.,

 

бум.

 

15

 

к.,

 

коленк.

 

50

 

к.;

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

русск.

 

яз.,

 

въ

 

бум.

 

10

 

к.,

 

въ

 

коленк.

 

45

 

коп.

Евангѳ/ііѳ

 

Пасхальное

 

(на

 

нарѣчіяхъ:

 

греческ.,

 

церк. -славян.,

русск.,

 

латинск.,

 

болгарск.,

 

сербск.,

 

польск.,

 

чешек,

 

и

 

древне-

еврейск.,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

огласитедьнаго

 

слова

 

св.

 

Іоанна
Златоустаго),

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

украшеніями

 

и

 

заставками

 

по

 

золотому

фону,

 

каждое

 

нарѣчіе

 

на

 

отдѣльномъ

 

листѣ,

 

въ

 

папкѣ

 

1

 

p.

 

70

 

к.,

въ

 

колен.

 

2

 

р.

 

35

 

к.,

 

въ

 

колен,

 

съ

 

золот.

 

тисн.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

Евангѳліе

 

на

 

славяно-малорусскомъ

 

языкѣ.

 

Четвероевангеліе
и

 

каждый

 

Евангелистъ

 

отдѣльно,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.;

 

тоже

 

отъ

 

Матвея

 

и

Марка

 

отдѣльно

 

въ

 

32

 

долю

 

л.;

 

на

 

одномъ

 

малоруускомъ

 

языкѣ

отъ

 

Матвея,

 

Марка,

 

Луки

 

и

 

Іоанна

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

Евангеліе

 

Пасхаль-
ное

 

на

 

малорусскомъ

 

языкѣ.

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

Страстный

 

седмицы

 

Великаго
поста,

 

ц.

 

п.,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2-хъ

 

книг.,

 

въ

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.,

въ

 

кожѣ

 

4

 

р.

 

50

 

к.

Служба

 

и

 

акаѳистъ

 

Пресв.

 

Богородиць,

 

въ

 

честь

 

явленія
Ивѳрскія

 

Ея

 

иконы,

 

въ

 

4

 

д.,

 

ц.

 

п.

 

съ

 

кин.

 

и

 

хромолитогр.

 

изобр.,
въ

 

бум.

 

30

 

к.,

 

въ

 

колен.

 

80

 

к.,

 

тоже

 

(старое

 

изд.)

 

въ

 

кор.

 

35

 

к.,

папкѣ

 

50

 

к.,

 

кож.

 

55

 

к.

Служба,

 

житіе

 

и

 

чудеса

 

Св.

 

Николая,

 

Мирликійскаго

 

чудо-

творца

 

(9

 

мая

 

и

 

6

 

дек.),

 

ц.

 

п.,

 

въ

 

4

 

д.;

 

въ

 

бум.

 

95

 

к.,

 

въ

 

колен.

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

гр.

 

п.

 

4

 

д.

 

въ

 

бум.

 

70

 

к.,

 

въ

 

кореш.

 

90

 

к.,

 

въ

 

колен.

1

 

р.

 

25

 

к.

Анаѳистъ

 

ко

 

причащенію

 

Божествѳнныхъ

 

Таинъ,

 

самѣмъ

токмо

 

іереомъ

 

приличный,

 

ц.

 

п.,

 

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

25

 

к.



—
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—

Акаѳистъ

 

Божественнымъ

 

Страстямъ

 

Христовымъ,

   

ц.

  

п.

съ

 

кип.,

 

въ

 

8

 

д..

 

въ

 

бул.

 

25

 

к.,-

 

въ

 

32

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

15

 

к.,

 

въ

 

колен.

35

 

к.,

 

безъ

 

кин..

 

въ

 

бул.

 

8

 

к.,

 

гр.

 

п.

 

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

25

 

к.,

 

въ

82

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

І5г

 

к.,

 

въ

 

колен.

 

35

 

к.

 

Тоже

 

Іоанну

 

Златоусту

 

8

 

д.,

ц.

 

и.

 

съ

 

кин..

 

'ВЪ

 

обол.

 

20

 

к.,

 

гр.

 

п.

 

въ

 

S

 

д.,

 

въ

 

обол.

 

25

 

коп.

Тоже

 

Св.

 

Петру

 

и

 

Павлу

 

8

 

д..

 

ц..

 

п.

 

съ

 

кин.,

 

обол.

 

25

 

к.

Благовьщеніе

 

Пресв.

 

Богородиць.

 

Служба

 

на

 

праздникъ

Благовѣщенія

 

съ

 

при.тоженіелъ

 

линейныхъ

 

сказаній,

 

нзбранныхъ
статей,

 

объяените.тьныхъ

 

прплѣчаній

 

п

 

нотныхъ

 

пѣсиопѣній,

 

въ

8

 

д.,

 

ц.

 

п.

 

съ

 

кпн.

 

п

 

гр.

 

п.,

 

съ

 

хромолит.

 

изобр.

 

праздника,

 

въ

 

бум.
65

 

к.,

 

въ

 

колен.

 

1

 

р.

 

5

 

к.,

 

въ

 

колен,

 

саф.

 

кор.

 

I

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

 

саф.
I

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

шагр.

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

2

 

р.

 

5

 

к.

Входъ

 

Господенъ

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Тоже,

 

въ

 

бум.

 

60

 

к.,

 

въ

колен.

 

I

 

р.,

 

въ

 

колен,

 

саф.

 

кор.

 

I

 

р.

 

15

 

к.,

 

въ

 

саф.

 

I

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

шагр.

 

зол.

 

обр.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

Великая

 

Суббота

 

(у

 

Гроба

 

Господня).

 

Тоже,

 

въ

 

бул.

 

80

 

к.,

 

въ

колен.

 

I

 

р.

 

15

 

к.,

 

въ

 

кол.

 

саф.

 

кор.

 

I

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

саф.

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

шагр.

 

зоз.

 

обр.

 

2

 

р.

 

55

 

к.

Вознесеніе

 

Господне.

 

Тоже,

 

въ

 

бул.

 

55

 

к.,

 

колен.

 

8Г>

 

к.,

 

колен,

саф.

 

кор.

 

I

 

р.,

 

въ

 

саф.

 

I

 

р.

 

50

 

к.,'въ

 

щагр.

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

2

 

р.,

 

25

 

я.

Нанонъ

 

великій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

напечат.

 

въ

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

1-й

 

седлицѣ

 

Велнкаго

 

поста:

 

ц.

 

круп.

 

п.

 

съ

 

кин.,

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

бум.

 

45

 

к.,

 

колен.

 

75

 

к

 

.

 

кол.

 

саф.

 

кор.

 

85

 

к.,

 

кожѣ

90

 

к.

 

Ц.

 

и.

 

въ

 

16

 

д.,

 

въ

 

бул.

 

20

 

к.,

 

колен.

 

40

 

к.,

 

кожѣ

 

45

 

коп.

Гр.

 

п.

 

въ

 

16

 

д.,

 

бул.

 

20

 

к.,

 

колен.

 

40

 

к.,

 

съ

 

греко-славянорусскп-

лп

 

объяснениями,

 

бум.

 

25

 

к.,

 

Канонъ

 

ве.такій,

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія
на

 

5-й

 

седмнцѣ

 

Велнкаго

 

тоста:

 

ц.

 

п.

 

въ

 

16

 

д.,

 

бул.

 

20

 

к.,

 

въ

колен.

 

40

 

к.,

 

гр.

 

п.

 

въ

 

16

 

д.,

 

въ

 

бул.

 

20

 

к.,

 

въ

 

колен.

 

40

 

коп.

------------

Каталогъ
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