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Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

21

 

день

 

Ноября

 

1861

 

года,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

святѣйшаго

 

правительствующего

 

сѵнода

 

о

 

назначеніи

 

архи-

мандрита

 

абхазской

 

архіерейской

 

каѳедры,

 

Александра,

 

на

вакансію

 

епископа

 

абхазскаго.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

господина

 

оберъ-прокурора

 

святѣйшаго

 

сѵнода,

 

граФа

 

Тол-

^таго,

 

въ

 

18

 

день

 

Ноября

 

1861

 

года,

 

Высочайше

 

соиз-

волилъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

святѣйшаго

 

сѵнода

 

объ

 

уч-

иежденіи

 

женской

 

общины

 

въ

 

г.

 

Мокшанѣ,

 

съ

 

укрѣпленіемъ

la

 

сею

 

общиною

 

земли,

 

жертвуемой

 

въ

 

пользу

 

оной.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

докладу

Господина

 

оберъ-прокурора

 

святѣйшаго

 

сѵнода,

 

графа

 

Тол-

жгаго,

 

во

 

2

 

день

 

Декабря

 

минувшаго

 

1861

 

года,

 

Высочайше



—
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-

соизволилъ

 

утвердить

 

ояредѣленіе

 

святѣйшаго

 

сѵнода

 

о

переименованіи

 

влахернской

 

женской

 

общины,

 

московской

епархіи,

 

въ

 

общежительный

 

3-классный

 

монастырь.

Херсонскій

 

епархіальный

 

архитекторъ

 

Михаилъ

 

Сурмі-

евичь,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

произведенъ

 

въ

 

титулярные

 

со-

ветники,

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

14

 

Мая

 

1860

 

года.
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II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

ЕПАРХІДЛЬНДГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
■

Восиитанникъ

 

семинаріи,

 

Григорій

 

Алексѣевъ,

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

священника,

 

александрійскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніе

Николаевку,

 

къ

 

Николаевской

 

церкви.

і

 

Воспитанникъ

 

семинаріи

 

,

 

Евгеній

 

Торскій

 

,

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника,

 

ананьевскаго

 

уѣзда.

 

въ

 

селеніе

 

Дми-

тріевку,

 

къ

 

Михайловской

 

церкви.

Воспитанникъ

 

семинаріи,

 

Александр!.

 

Ивашкевичь,

 

руко-

йоложенъ

 

во

 

священника,

 

ананьевскаго

 

уѣзда

 

,

 

въ

 

селеніе

Перешоры,

 

къ

 

Николаевской

 

церкви.

Херсопскаго

 

уѣзда ,

 

мѣстечка

 

Нововоронцовки

 

,

 

Нико-

лаевской

 

церкви,

 

дьячекъ

 

Савва

 

Грепачевскій,

 

произведенъ

Ж)

 

діакона

 

къ

 

той

 

же

 

церкви,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

той

 

же

«акансіи.

Города

 

Ананьева

 

,

 

Николаевскаго

 

собора ,

 

священникъ

Николай

 

Игнатьевъ

 

переведенъ

 

тираспольскаго

 

уѣзда ,

 

въ

ееленіе

 

Петровѣровку,

 

къ

 

Петро-Иавловской

 

церкви.

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Перешоръ,

 

Николаевской

церкви,

 

священникъ

 

Ѳеодотъ

 

Жураковскій

 

переведенъ

 

въ

«.

 

Ананьевъ,

 

къ

 

Николаевскому

 

собору.

Тираспольскаго

 

уѣзда

 

,

 

селенія

 

Васильевки

 

,

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Яворовскій

 

и

 

того

же

 

уѣзда,

 

селенія

 

Васильевки,

 

Васильевской

 

церкви,

 

свя-



-
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—

щенникъ

 

Гавріилъ

 

Телягннковъ

 

перемещены

 

одинъ

 

на

 

место

другаго,

 

по

 

ихъ

 

прошенію.

Города

 

Херсона,

 

Николаевской

 

церкви,

 

состоявшій

 

на

дьячковской

 

вакансіи,

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Шатуновъ

 

переве-

денъ

 

въ

 

городъ

 

Дубоссары,

 

къ

 

Успенскому

 

собору

 

штат-

нымъ

 

діакономъ.

Состоявшій

 

при

 

херсонской

 

Николаевской

 

церкви

 

,

 

на

вакансіи

 

пономаря,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Ждановскій

 

определен*

къ

 

той

 

же

 

церкви

 

на

 

вакансію

 

дьячка.

Херсонскаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Казанки,

 

Николаевской

церкви,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Балдинскій

 

избранъ

 

и

 

утвер-

жденъ

 

духовннкомъ.

Священническій

 

сынъ

 

Козьма

 

Діонисьевъ

 

,

 

согласно

ирошенію

 

его,

 

уволенъ

 

нзъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

светское.

Посада

 

Новой

 

Праги,

 

Предтечинской

 

церкви,

 

пономарь

Александръ

 

Ульяновъ

 

,

 

согласно

 

прошенію

 

его ,

 

уволент.

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

светское.

Херсонскаго

 

поселенія,

 

селенія

 

Новоѵнраинска,

 

носеля-

нииъ

 

Аѳанасій

 

Поповъ

 

принятъ

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

и

опредѣленъ

 

попомаремъ

 

къ

 

Богородичной

 

церкви

 

селенія

Новоукраинска.

Одесскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

іосифъ

 

Бирюковъ

 

избранъ

и

 

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

при

 

одесской

 

Сре-

тенской-

 

церкви

 

на

 

первое

 

трехлетіе.

Херсонскій ѵ мьщанинъ

 

СтеФанъ

 

Серый

 

избранъ

 

и

 

утвер-

жденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

при

 

херсонской

 

единовер-

ческой

 

Богородичной

 

церкви

 

на

 

пятое

 

трехлетіе.

Временно-обязанный

 

крестьянинъ

 

Калинникъ

 

Геращенко

избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

ананьевскаго

уезда,

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

селенія

 

Дмитріевки.



III.

ОБЪЯВШИЕ

О

  

ВАКАНТНЫХЪ

  

МѢСТАХЪ.

Праздны

 

места

 

:

С

 

в

 

ящ

 

ениическія

 

:

Въ

 

г.

 

Одессе,

 

при

 

греческой

 

Троицкой

 

ц. ;

 

въ

 

г.

 

Ни-

колаеве

 

,

 

при

 

единоверческой

 

Богородичной

 

ц. ;

 

алексан-

дріпскаго

 

уезда,

 

въ

 

селеніи

 

Овиянке,

 

при

 

Покровской

 

ц. ;

въ

 

селеніп

 

Березовке ,

 

при

 

іосифовской

 

ц.

 

;

 

въ

 

селеніи

Софіевке,

 

при

 

СоФІевской

 

ц.:

 

бобринецкаго

 

уезда,

 

въ

 

се-

деніп

 

Степановке,

 

при

 

Свято-Духовской

 

церкви.

Діаионстя

 

:

Херсонскаго

 

поселенія,

 

въ

 

селеніи

 

Ровномъ,

 

при

 

еди-

новерческой

 

Богородичной

 

ц. ;

 

ананьевскаго

 

уезда,

 

въ

 

се-

леніи

 

Байталахъ,

 

при

 

Богородичной

 

церкви.

Дьячковскія

 

и

 

Пономарскія

 

те

 

же,

 

которыя

 

показаны

■Щь

 

М

 

3

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.



ИЗЪ

 

КНИГИ

 

:

 

„ПАСТЫРЬ"

 

*)•

ПОДОБІЕ

 

П.

Какъ

 

виноградное

 

дерево

 

поддерживается

 

вязомъ,

 

такъ

 

богатому

помогаетъ

 

молитва

 

бѣдпаго.

Однажды,

 

когда

 

я,

 

прогуливаясь

 

по

 

полю,

 

увидалъ

 

вязъ

н

 

виноградное

 

дерево ,

 

и

 

размышлялъ

 

о

 

плодахъ

 

ихъ

 

,

 

—

пастырь

 

явился

 

мнѣ

 

и

 

сказалъ

 

:

 

«что

 

ты

 

думаешь

 

объ

 

этомъ

внноградномъ

 

деревѣ

 

и

 

вязѣ»?

 

—

 

«Думаю,

 

какъ

 

они

 

при-

годны

 

другъ

 

для

 

друга».

 

—

 

И

 

сказалъ

 

онъ

 

мнѣ :

 

«эти

 

два

*)

 

Книга:

 

«Пастырь»

 

надписывается

 

именемъ

 

Ерма.

 

По

 

мнѣнію

Оригеиа,

 

это

 

тотъ

 

самый

 

Ермъ ,

 

котораго

 

ап.

 

Павелъ

 

привѣтствовалъ

въ

 

посланін

 

къ

 

Римлянамъ

 

(XVI ,

 

14).

 

Такое

 

мнѣніе

 

Евсевій

 

и

 

Іеро-

нішъ

 

иризнаютъ

 

древнимъ

 

преданіемъ.

 

Ссылаясь

 

на

 

эту

 

книгу ,

 

св.

Ирнней

 

называетъ

 

ее

 

тсаніемь.

 

«Никакъ

 

нельзя

 

и

 

подумать,

 

—

 

за-

мвчаетъ

 

при

 

этпмъ

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

черниговскій,

 

чтобы

Ирнней

 

около

 

190

 

г.

 

могъ

 

назвать

 

писаніемъ

 

сочиненіе

 

не

 

мужа

 

апо-

стольскаго».

 

Климентъ

 

и

 

Тертулліанъ

 

также

 

видѣли

 

въ

 

«Пастырѣ»

книгу

 

апостольскихъ

 

времеиъ.

 

А

 

св.

 

Аѳанасій

 

Великій

 

такъ

 

выста-

влпетъ

 

достоинство

 

ея :

 

«есть

 

и

 

другія

 

книги,

 

хотя

 

не

 

каноннческія,

но

 

который

 

отцы

 

заповѣдали

 

читать

 

приетупаюіщшъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

же-

лающимъ

 

получить

 

наетав.існіе

 

въ

 

благочестіи ;

 

таковы :

 

Премудрость

Соломонова,

 

Іисусъ

 

сынъ

 

Сираховъ

 

и

 

Пастырь».

 

(См.

 

Истор.

 

Учен,

объ

 

Отцахъ

 

Церкви,

 

преосв

 

Филарета,

 

т.

 

I,

 

§§

 

24,

 

2.5,

 

стр.

 

35—39).

«Пастырь»

 

состоитъ

 

изъ

 

3

 

частей,

 

или

 

книг*.

 

Въ

 

1-й

 

описываются

 

4

вид/ънія,

 

гдѣ

 

обличены

 

грѣхи

 

Ерма,

 

и

 

ему

   

-~

  

преподаны

 

наставленія



—
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—

дерева

 

представляютъ

 

рабамъ

 

Божіимъ

 

глубокій

 

смыслъ». —

«Желалъ

 

бы

 

я

 

узнать,

 

господинъ,

 

—

 

говорю,

 

—

 

смыслъ

этихъ

 

деревъ».

 

—

 

«Видишь,

 

—

 

говорить

 

онъ,

 

—

 

это

 

ви-

ноградное

 

дерево

 

и

 

этотъ

 

вязъ»

 

?

 

Я

 

говорю

 

:

 

«вижу,

 

гос-

подинъ».

 

—

 

«Это

 

виноградное

 

дерево,

 

—

 

говоритъ

 

опъ,—

имѣетъ

 

плодъ,

 

а

 

вязъ

 

—

 

дерево

 

безплодное ;

 

но

 

это

 

вино-

градное

 

дерево

 

не

 

можетъ

 

приносить

 

обильнаго

 

плода,

 

если

не

 

будетъ

 

опираться

 

на

 

вязъ.

 

Ибо

 

.

 

лежа

 

на

 

землѣ ,

 

оно

даетъ

 

гнилой

 

плодъ ;

 

но

 

если

 

виноградная

 

лоза

 

будетъ

 

ви-

сѣть

 

на

 

вязѣ,

 

то

 

даетъ

 

плодъ

 

и

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

вязъ.

 

Итакъ

видишь,

 

что

 

вязъ

 

даетъ

 

плодъ

 

не

 

меныній,

 

даже

 

гораздо

болыній,

 

нежели

 

виноградная

 

лоза

 

;

 

потому

 

что

 

виноградная

лоза,

 

будучи

 

иовѣшена

 

на

 

вязѣ,

 

даетъ

 

плодъ

 

и

 

обильный,

и

 

хорошій ;

 

но

 

лежа

 

на

 

землѣ,

 

даетъ

 

плодъ

 

плохой

 

и

 

ма-

лый.

 

Это

 

служитъ

 

притчею

 

для

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

для

 

бѣд-

наго

 

и

 

богатаго».

 

—

 

«Какимъ

 

образомъ

 

?

 

спрашиваю

 

—

объясни

 

мнѣ».

 

—

 

«Слушай,

 

—

 

говоритъ

 

онъ,

 

—

 

богатый

имѣетъ

 

много

 

сокровищъ,

 

но

 

бѣденъ

 

для

 

Господа

 

;

 

развле-

каемый

 

своими

 

богатствами,

 

онъ

 

очень

 

мало

 

молится

 

Гос-

поду,

 

и

 

если

 

имѣетъ

 

какую

 

молитву,

 

то

 

слабую

 

и

 

не

 

имѣ-

ющую

 

силы.

   

Но

 

когда

   

богатый

 

подаетъ

 

бѣдному

 

тб ,

 

въ

о

 

покаяніи

 

и

 

невинной

 

простотѣ ,

 

—

 

повелѣно

 

возвѣстить

 

о

 

настз'-

пленін

 

бѣдствін,

 

показано

 

строеніе

 

башни-церкви

 

и

 

явлено

 

гоненіе

 

подъ

образомъ

 

звѣря.

 

Во

 

2-й

 

Ангелъ

 

покаянія,

 

явясь

 

Ерму

 

въ

 

видѣ

 

пастыря

(«на

 

немъ

 

былъ

 

бѣлый

 

плащъ,

 

сума

 

за

 

плечами

 

и

 

посохъ

 

въ

 

рукѣ»),

далъ

 

ему

 

12

 

заповѣдей

 

—

 

о

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

о

 

милосердіи,

 

о

 

соблю-

деніи

 

правды

 

въ

 

словахъ,

 

о

 

покаянін

 

и

 

проч.

 

Въ

 

3-й

 

тотъ

 

же

 

пастырь

вразз'мляетъ

 

Ерма

 

притчами,

 

или

 

подобіами.

 

Изъ

 

этой-то

 

части

 

здѣсь

предлагаются

 

читателю

 

четыре

 

подобія

 

(послѣднее

 

не

 

вполнѣ) ,

 

въ

 

пе-

реводе

 

священника

 

К.

 

С.

 

Озерова,

 

напечатанномъ

 

въ

 

«Памятниках!

древней

 

христіанской

 

письменности»,

 

—

 

какъ

 

обѣщано

 

было

 

во

 

ІІ-мь

письмѣ

 

къ

 

священнику

 

херсонской

 

епархіи.



—
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—

чемъ

 

онъ

 

нуждается,

 

—

 

то

 

бѣдный

 

молить

 

Господа

 

за

богатаго,

 

и

 

Богъ

 

подаетъ

 

богатому

 

всѣ

 

блага

 

;

 

потому

 

что

бѣдный

 

богатъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

и

 

молитва

 

его

 

имѣеть

 

великую

силу

 

предъ

 

Господомъ.

 

Богатый

 

подаетъ

 

бѣдному,

 

вѣруя,

что

 

ему

 

внимаетъ

 

Господь,

 

и

 

охотно

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

по-

даетъ

 

ему

 

все,

 

заботясь,

 

чтобъ

 

у

 

него

 

не

 

было

 

въ

 

чемъ-

нибудь

 

недостатка.

 

Бѣдный

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

богатаго,

даюіцаго

 

ему.

 

Тотъ

 

и

 

другой

 

дѣлаютъ

 

дѣло.

 

Такъ

 

люди

думаютъ ,

 

что

 

вязъ

 

не

 

даетъ

 

плода

 

,

 

—

 

не

 

знаютъ

 

они

 

и

не

 

нонимаютъ

 

того,

 

что

 

во

 

время

 

засухи

 

вязъ,

 

имѣя

 

въ

себѣ

 

влагу,

 

питаетъ

 

виноградную

 

лозу,

 

а

 

виноградная

 

лоза,

имѣя

 

постоянную

 

влагу ,

 

даетъ

 

двойной

 

плодъ ,

 

и

 

за

 

себя

и

 

за

 

вязъ.

 

Такъ

 

и

 

бѣдные

 

,

 

моля

 

Господа

 

за

 

богатыхъ

 

,

бываютъ

 

услышаны

 

и

 

умножаютъ

 

богатства

 

ихъ

 

,

 

а

 

бога-

тые,

 

помогая

 

бѣднымъ,

 

ободряютъ

 

ихъ

 

души.

 

Тѣ

 

и

 

другіе

участвуютъ

 

въ

 

добромъ

 

дѣлѣ.

 

Итакъ,

 

кто

 

поступаетъ

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

не

 

будетъ

 

оставленъ

 

Господомъ ,

 

но

 

бу-

детъ

 

виисанъ

 

въ

 

книгѣ

 

жизни.

 

Блаженны

 

тѣ,

 

которые

 

имѣя

богатство,

 

чувствуютъ,

 

что

 

они

 

обогащаются

 

отъ

 

Господа,

ибо

 

кто

 

почувствуетъ это, тотъ

 

можетъ

 

дѣлать

 

нѣчто

 

доброе».

ПОДОБІЕ

   

HI.

Какъ

 

во

 

время

 

зимы

 

нельзя

 

отличить

 

деревьевъ

 

полныхъ

 

яшзни

отъ

 

засохіпихъ,

 

такъ

 

въ

 

настоящсмъ

 

вѣкѣ

 

нельзя

 

отличить

 

пра-

всдпыхъ

 

отъ

 

печестивыхъ.

Пастырь

 

показалъ

 

мнѣ

 

много

 

деревьевъ

 

съ

 

отпадшнми

листьями,

 

показавшимися

 

мнѣ

 

какъ

 

бы

 

изсохшими

 

:

 

всѣ

 

они

походили

 

одно

 

на

 

другое.

 

И

 

сказалъ

 

мнѣ

 

:

 

«

 

видишь

 

эти

Деревья»?

 

—

 

«Вижу,

 

говорю

 

я,

 

они

 

похожи

 

другъ

 

на

Друга

 

и

 

сухи».

 

—

 

Онъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

сказалъ

 

мнѣ

 

:

 

«эти

 

де-

ревья

 

служатъ

 

образомъ

 

людей,

 

жпвущихъ

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ».—
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«Почему

 

же,

 

господинъ,

 

—

 

спросилъ

 

я,

 

—

 

они

 

какъ

 

бы

засохли

 

и

 

похожи

 

другъ

 

на

 

друга»?

 

—

 

«Потому, — го-

воритъ

 

онъ,

 

—

 

что

 

въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

не

 

видны

 

ни

 

праведные,

ни

 

нечестивые

 

люди

 

:

 

одни

 

походятъ

 

на

 

другихъ.

 

Ибо

 

на-

стоящей

 

вѣкъ

 

есть

 

зима

 

для

 

праведныхъ,

 

которые,

 

живя

 

съ

грѣшниками,

 

по

 

видимому

 

не

 

различаются

 

отъ

 

нихъ.

 

Какъ

во

 

время

 

зимы

 

всѣ

 

деревья

 

съ

 

отпадшими

 

листьями

 

сходны

между

 

собою,

 

и

 

не

 

видно,

 

который

 

изъ

 

нихъ

 

дѣйствительно

засохли

 

и

 

который

 

свѣжи

 

;

 

такъ

 

точно

 

въ

 

настоящемъ

 

вѣкѣ

нельзя

 

распознать

 

праведныхъ

 

и

 

грѣшниковъ ,

 

но

 

всѣ

 

по-

хожи

 

одни

 

на

 

другихъ.

ПОДОБІЕ

   

IV.

Какъ

 

во

 

время

 

лѣта

 

свѣжія

 

деревья

 

отличаются

 

отъ

 

засохшихъ

нлодомъ

 

и

 

зелеными

 

листьями,

 

такъ

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ

 

правед-

ные

 

отъ

 

нечеетивыхъ

 

различаются

 

блаженствомъ.

Снова

 

показалъ

 

мнѣ

 

пастырь

 

многія

 

деревья,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

одни

 

разцвѣ.іи ,

 

а

 

другія

 

были

 

изсохшія.

   

И

 

сказалъ

мнѣ

 

:

 

«видишь

 

ли

 

эти

 

деревья»

 

?

 

—

  

«Вижу,

 

господинъ,—

отвѣчалъ

 

я,

 

одни

 

засохли,

 

а

 

другія

 

покрыты

 

листьями».—

«Эти

 

зеленѣющія

 

деревья,

 

—

 

сказалъ

 

онъ,

 

—

 

означаютъ

праведныхъ,

 

имѣющихъ

 

жить

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ.

 

Ибо

 

бу-

дущей

 

вѣкъ

 

есть

 

лѣто

 

для

 

праведныхъ,

 

и

 

зима

 

для

 

грѣшни-

ковъ.

 

Итакъ

 

когда

 

возсіяетъ

 

благость

 

Господа,

 

тогда

 

явятся

служащіе

 

Богу

 

и

 

всѣ

 

будутъ

 

видимы.

 

Ибо

 

какъ

 

во

 

время

лѣта

 

открывается

 

плодъ

 

всякаго

 

дерева,

 

и

 

бываетъ

 

видно,

каково

 

оно;

 

такъ

  

точно

   

обнаружится

 

и

 

будетъ

 

видимъ

 

и

плодъ

 

праведныхъ,

 

и

 

всѣ

 

они

 

явятся

 

радостными

 

въ

 

томъ

вѣкѣ.

 

Язычники

 

же

 

и

 

грѣшники

 

суть

 

сухія

 

деревья,

 

кото-

рый

 

ты

 

видѣлъ ;

 

они

 

обрѣтутся

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ

 

сухими

и

 

безплодными ,

  

и

  

будутъ

 

преданы

 

огню

 

,

 

какъ

 

дрова

 

,

 

и
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обнаружится,

 

что

 

дѣла

 

ихъ

 

были

 

злы

 

во

 

время

 

ихъ

 

жизни.

Грѣшники

 

будутъ

 

преданы

 

огню,

 

потому

 

что

 

согрѣшили

 

и

не

 

раскаялись

 

въ

 

грѣхахъ

 

своихъ,

 

—

 

язычники

 

же,

 

потому

что

 

не

 

познали

 

Бога

 

Творца

 

своего.

 

Посему

 

ты

 

приноси

плодъ

 

добрый,

 

чтобы

 

онъ

 

явился

 

во

 

время

 

того

 

лѣта.

 

Воз-

держивайся

 

отъ

 

многихъ

 

попеченій ,

 

и

 

никогда

 

не

 

согрѣ-

шишь.

 

Ибо

 

имѣющіе

 

многія

 

заботы

 

согрѣшаютъ

 

во

 

мно-

гомъ,

 

потому

 

что

 

развлечены

 

своими

 

дѣлами

 

и

 

не

 

служатъ

Богу.

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

человѣкъ,

 

не

 

служащій

 

Богу,

можетъ

 

просить

 

и

 

получить

 

что-либо

 

отъ

 

Бога

 

?

 

Тѣ ,

 

ко-

торые

 

служатъ

 

Богу ,

 

и

 

просятъ

 

и

 

получаютъ

 

свои

 

про-

шенія;

 

а

 

не

 

служащіе

 

Богу

 

—

 

не

 

получатъ.

 

Кто

 

зани-

мается

 

однимъ

 

дѣломъ,

 

тотъ

 

можетъ

 

и

 

служить

 

Богу,

 

по-

тому

 

что

 

духъ

 

его

 

не

 

отчуждается

 

отъ

 

Господа,

 

но

 

чис-

тою

 

мыслію

 

служитъ

 

Богу.

 

Итакъ

 

если

 

исполнишь

 

это,

 

—

будешь

 

имѣть

 

плодъ

 

въ

 

грядущемъ

 

вѣкѣ ;

 

равно

 

какъ

 

и

всѣ,

 

которые

 

исполнять

 

это,

 

будутъ

 

имѣть

 

плодъ».

ПОДОБІЕ

 

V.

О

 

нстишюмъ

 

постѣ

 

и

 

о

 

чнстотѣ

 

тѣла.

Однажды,

 

когда

 

я

 

постился

 

и

 

сидѣлъ

 

на

 

горѣ,

 

благо-

даря

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

со

 

мною,

 

—

 

вижу

 

:

пастырь

 

сидитъ

 

подлѣ

 

меня.

 

И

 

говоритъ

 

онъ

 

мнѣ

 

:

 

«что

такъ

 

рано

 

пришелъ

 

ты

 

сюда»

 

?

 

—

 

«Потому,

 

господинъ,—

отвѣчалъ

 

я,

 

—

 

что

 

нахожусь

 

на

 

стояніи»

 

*).

 

—

 

«А

 

что

такое

   

стояніе»

 

?

   

спросилъ

   

онъ.

   

—

   

«То

 

есть,

 

пощусь,

*)

 

Это

 

мѣсто

 

составляете

 

древнѣйшее

 

свидетельство

 

о

 

дняхъ

стоянія,

 

или

 

о

 

Средѣ

 

и

 

Пяткѣ

 

въ

 

недѣлѣ,

 

чтимыхъ

 

христианами,

 

въ

воспоминаніе

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Христа

 

Спасителя,

 

посредствомъ

 

мо-

литвы

 

и

 

поста.

 

Ермъ,

 

живя

 

среди

 

Латынянъ,

 

употребилъ

 

здѣсь

 

слово,

У

 

нихъ

 

извѣстное.

   

Оно

 

произошло

  

изъ

 

языка

 

римскихъ

  

солдатъ ,

 

у
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господинъ»

 

--

 

сказалъ

 

я.

 

—

 

«Какимъ

 

же

 

образомъ

 

,

 

—

говоритъ

 

онъ,

 

—

 

постишься

 

ты»

 

?

 

—

 

«Какъ

 

постился

 

по

обыкновснію,

 

—

 

говорю,

 

—

 

такъ

 

и

 

пощусь».

 

—-

 

«Не

умѣете

 

вы,

 

—

 

сказалъ

 

онъ ,

 

—

 

поститься

 

Богу,

 

и

 

постъ,

который

 

совершаете,

 

безполезенъ».

 

—

 

«Почему,

 

госпо-

динъ,

 

говоришь

 

это»

 

?

 

—

 

«То,

 

какъ

 

вы

 

думаете

 

поститься,

не

 

есть

 

истинный

 

постъ

 

;

 

но

 

я

 

научу

 

тебя ,

 

какой

 

постъ

есть

 

совершенный

 

и

 

угодный

 

Богу.

 

Слушай,

 

—

 

говоритъ

онъ.

 

Богъ

 

не

 

хочетъ

 

такого

 

суетнаго

 

поста.

 

Ибо

 

постясь

такимъ

 

образомъ,

 

ты

 

не

 

совершаешь

 

правды.

 

Постись

 

же

Богу

 

слѣдующимъ

 

постомъ

 

:

 

не

 

лукавствуй

 

въ

 

жизни

 

своей,

но

 

служи

 

Богу

 

чистымъ

 

сердцемъ

 

;

 

соблюдай

 

Его

 

запо-

вѣдп,

 

ходи

 

въ

 

Его

 

повслѣніяхъ,

 

и

 

не

 

допускай

 

никакой

злой

 

похоти

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ ;

 

вѣруй

 

въ

 

Бога,

 

—

 

и

 

если

исполнишь

 

это

 

и

 

будешь

 

имѣть

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

удержишься

отъ

 

всякаго

 

злаго

 

дѣла,

 

то

 

будешь

 

жить

 

съ

 

Богомъ.

 

Дблая

это,

 

ты

 

совершишь

 

великій

 

и

 

угодный

 

Богу

 

постъ».

«Послушай

 

притчу

 

относи

 

іе.іыю

 

поста,

 

которую

 

я

 

на-

мѣренъ

 

сказать

 

тебѣ.

 

Нѣкто

 

имѣлъ

 

помѣстье

 

и

 

много

 

ра-

бовъ

 

\

 

въ

 

одной

 

части

 

земли

 

своей

 

онъ

 

насадилъ

 

виноград-

никъ,

 

и

 

потомъ,

 

отправляясь

 

въ

 

дальнее

 

путешествіе,

 

из-

бралъ

 

раба,

 

самаго

 

вѣрнаго

 

и

 

честнаго,

 

и

 

поручилъ

 

ему

вішоградникъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

къ

 

винограднымъ

 

лозамъ

прнставилъ

 

тычинки,

 

обѣщая

 

за

 

испо.иіеніе

 

этого

 

приказанія

дать

 

ему

 

свободу.

 

Рабъ

 

тщательно

 

сдѣлалъ,

 

что

 

господинъ

повелѣлъ

 

:

 

онъ

  

разставилъ

  

тычинки

   

въ

 

впноградникѣ

 

;

 

но

которыхъ

 

означало

 

стояніе

 

на

 

часахъ,

 

на

 

стражѣ

 

при

 

чемъ-либо.

 

Тер-

тулліанъ

 

говоритъ:

 

statio

 

de

 

militari

 

exemplo

 

nomen

 

accipit,

 

nam

et

 

militia

 

Dei

 

sumus.

 

De

 

or.

 

с

 

14.

 

De

 

cor.

 

mil.

 

с

 

II.

 

De

 

jejun.

 

с

10.

 

12.

 

См.

 

Auguslini

 

Handb.

 

d.

 

Chr.

 

Archaologie,

 

Т.

 

Ш.

Примѣч.

 

переводчика.
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примѣтивши ,

 

что

  

въ

 

немъ

 

много

  

сорныхъ

  

травъ ,

 

сталъ

разсуждать

 

самъ

 

съ

 

собою

 

:

 

я

 

исполнилъ

   

приказаніе

 

гос-

подина

 

;

 

вскопаю

 

теперь

 

виноградникъ,

 

и

 

онъ

 

будетъ

 

кра-

сивѣе,

 

и,

 

по

 

выполоніи

 

сорныхъ

 

травъ,

 

даетъ

 

больше

 

плода,

не

 

будучи

 

заглушаемъ

 

травами.

 

И

 

принялся

 

онъ,

 

вскопалъ

виноградникъ

  

и

  

выпололъ

  

въ

 

немъ

 

всѣ

  

сорныя

 

травы ,

 

и

виноградникъ

 

такимъ

  

образомъ

 

сталъ

 

весьма

 

красивымъ

 

и

цвѣтущимъ ,

  

не

  

засореннымъ

  

травами.

   

Чрезъ

   

нѣсколько

времени

  

возвратился

  

господинъ

  

его

 

и

 

пришелъ

 

въ

 

вино-

градникъ.

   

Когда

   

онъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

виноградникъ

 

хорошо

обставленъ,

 

и

 

что

 

сверхъ

 

того

 

вскопанъ,

 

травы

 

изъ

 

него

выполоны,

 

и

 

виноградный

 

лозы

 

обильны

 

плодами,

 

то

 

весьма

былъ

  

доволенъ

  

поступкомъ

  

раба

 

своего.

 

Итакъ ,

 

пригла-

сивши

  

любимаго

  

сына,

   

котораго

  

имѣлъ

   

наслѣдникомъ ,

 

и

друзей,

 

своихъ

 

совѣтниковъ,

 

разсказываетъ

 

имъ,

 

что

 

при-

казалъ

 

онъ

 

сдѣлать

 

рабу

 

своему,

 

и

 

что

 

тотъ

 

сверхъ

 

этого

сдѣлалъ.

  

Они

  

тотчасъ

  

привѣтствовали

  

раба

 

съ

 

тѣмъ ,

 

что

онъ

 

получилъ

 

столь

 

полную

 

похвалу

 

отъ

 

своего

 

господина.

Господинъ

 

же

  

говоритъ

 

имъ

 

:

 

'я

 

обѣщалъ

  

свободу

 

этому

рабу ,

  

если

 

онъ

   

исполнить

  

данное

  

ему

   

приказаніе ;

   

онъ

исполнилъ

 

его,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

приложилъ

 

къ

 

винограднику

добрый

 

трудъ ,

 

который

 

мнѣ

 

весьма

 

понравился.

   

Поэтому

за

 

дѣло,

 

которое

 

онъ

 

сдѣлалъ ,

 

я

 

хочу

 

сдѣлать

 

его

 

сона-

слѣдникомъ

 

моему

 

сыну,

 

потому

 

что

 

помысливши

 

доброе,

онъ

 

не

 

оставилъ

 

его,

 

но

 

исполнилъ.

 

Это

 

намѣреніе

 

госпо-

дина,

 

т.

 

е.

  

чтобы

  

рабъ

 

былъ

 

сонаслѣдникомъ

 

сыну

 

,

 

одо-

брили

 

и

 

сынъ,

  

и

 

друзья

  

его.

   

Потомъ

 

спустя

  

нѣсколько

дней,

 

когда

 

созваны

  

были

  

друзья,

 

господинъ

  

съ

 

своего

пира

   

посылалъ

  

тому

  

рабу

  

много

 

яствъ.

 

Получивши

 

ихъ,

рабъ

 

бралъ

 

себѣ

 

изъ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

было

  

для

 

него

 

доста-

точно,

 

остальное

  

же

  

раздѣлялъ

  

между

  

сорабами

 

своими.
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Они,

 

получивши

 

яства,

 

были

 

обрадованы ,

 

и

 

начали

 

желать

ему,

 

чтобы

 

онъ

 

еще

 

большую

 

любовь

 

нашелъ

 

у

 

господина

за

 

то,

 

что

 

такъ

 

поступалъ

 

съ

 

ними.

 

Когда

 

обо

 

всемъ

 

этомъ

услыхалъ

 

господинъ

 

его,

 

опять

 

онъ

 

весьма

 

обрадовался,

 

и

созвавъ

 

снова

 

друзей

 

и

 

сына,

 

нзложилъ

 

имъ

 

распоряженіе

раба

 

своего

 

съ

 

тѣми

 

кушаньями,

 

которыя

 

онъ

 

послалъ

 

къ

нему.

 

Итакъ

 

они

 

еще

 

болѣе

 

одобрили

 

мысль

 

господина

 

,

чтобы

 

рабъ

 

этотъ

 

былъ

 

сонаслѣдникомъ

 

сыну».

Я

 

говорю

 

ему

 

:

 

«господинъ,

 

не

 

знаю

 

этихъ

 

притчей

 

и

не

 

могу

 

понять,

 

если

 

ты

 

не

 

объяснишь

 

мнѣ

 

ихъ».

 

—

«Все,

 

—

 

сказалъ

 

онъ,

 

—

 

объясню,

 

что

 

только

 

скажу

 

или

покажу

 

тебѣ.

 

Соблюдай

 

заповѣди

 

Господа,

 

и

 

будешь

 

уго-

денъ

 

Богу

 

и

 

написанъ

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ,

 

которые

 

соблюли

Его

 

заповѣди.

 

Если

 

же

 

сдѣлаешь

 

что-либо

 

доброе

 

сверхъ

заповѣданнаго

 

Господомъ,

 

то

 

пріобрѣтешь

 

себѣ

 

еще

 

боль-

шее

 

достоинство,

 

и

 

будешь

 

предъ

 

Господомъ

 

славнѣе,

 

не-

жели

 

имѣлъ

 

быть

 

прежде.

 

Иіакъ,

 

если

 

соблюдешь

 

заповѣди

Господа

 

,

 

и

 

къ

 

нимъ

 

присоединишь

 

эти

 

стоянія ,

 

то

 

полу-

чишь"

 

великую

 

радость,

 

особенно

 

,

 

если

 

будешь

 

исполнять

ихъ

 

согласно

 

съ

 

моимъ

 

внушеніемъ».

 

—

 

«Господинъ,

 

—-

говорю,

 

—

 

я

 

исполню

 

все,

 

что

 

ни

 

повелишь

 

мнѣ,

 

ибо

 

я

знаю ,

 

что

 

ты

 

будешь

 

со

 

мною».

 

—

 

«Буду,

 

—

 

сказалъ

онъ,

 

—

 

съ

 

тобою,

 

потому

 

что

 

пмѣешь

 

такое

 

доброе

 

на-

мѣреніе

 

;

 

буду

 

также

 

и

 

со

 

всѣми ,

 

имѣющими

 

такое

 

намѣ-

реніе.

 

Этотъ

 

постъ,

 

—

 

продолжалъ

 

онъ,

 

—

 

при

 

исполненіи

заповѣдей

 

Господа

 

очень

 

хорошъ,

 

и

 

соблюдай

 

его

 

такимъ

образомъ

 

:

 

прежде

 

всего

 

воздерживайся

 

отъ

 

всякаго

 

дур-

наго

 

слова

 

и

 

злой

 

похоти,

 

и

 

очисти

 

сердце

 

твое

 

отъ

 

всѣхъ

суетъ

 

вѣка

 

сего.

 

Если

 

соблюдешь

 

это,

 

постъ

 

у

 

тебя

 

бу-

детъ

 

праведный.

 

Поступай

 

же

 

такъ

 

:

 

исполнивши

 

вышеска-

занное ,

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

который

  

постишься,

 

ничего

 

не
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вкушай ,

 

кромѣ

 

хлѣба

 

и

 

воды ;

 

и ,

 

исчисливши

 

издержки ,

которыя

 

ты

 

сдѣлалъ

 

бы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

пищу,

 

по

 

при-

мѣру

 

прочихъ

 

дней,

 

остающееся

 

отъ

 

этого

 

дня

 

отложи

 

и

отдай

 

вдовѣ,

 

сиротѣ

 

или

 

бѣдному;

 

такимъ

 

образомъ

 

ты

смиришь

 

свою

 

душу,

 

и

 

получившій

 

отъ

 

тебя

 

насытитъ

 

свою

душу

 

и

 

будетъ

 

за

 

тебя

 

молиться

 

Господу.

 

Если

 

будешь

совершать

 

постъ

 

такъ ,

 

какъ

 

я

 

повелѣлъ

 

тебѣ ,

 

то

 

жертва

твоя

 

будетъ

 

пріятна

 

Господу,

 

и

 

этотъ

 

постъ

 

будетъ

 

напи-

санъ,

 

и

 

дѣло,

 

такимъ

 

образомъ

 

совершаемое,

 

прекрасно,

радостно

 

и

 

угодно

 

Господу.

 

Если

 

ты

 

соблюдешь

 

это

 

съ

дѣтьми

 

своими

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

домомъ

 

твоимъ,

 

то

 

будешь

 

бла-

женъ ;

 

и

 

всѣ,

 

кто

 

только

 

соблюдутъ

 

это ,

 

будутъ

 

блажен-

ны,

 

и,

 

что

 

ни

 

будутъ

 

просить

 

отъ

 

Господа,

 

получатъ».

■Огев^Вйб*^!^



ПОБЗДКА

 

на

 

ВАЛААМЪ.

Утромъ

 

въ

 

Іюлѣ

 

прошлаго

 

года,

 

на

 

одной

 

изъ

 

невскихъ

пристаней

 

пыхтѣлъ

 

большой

 

пароходъ,

 

отправлявшійся

 

въ

Коневецъ

 

и

 

на

 

Валаамъ.

 

Былъ

 

10-й

 

часъ;

 

въ

 

Лаврѣ

 

шелъ

благовѣстъ.

 

Солнце

 

уже

 

палило;

 

но

 

по

 

рѣкѣ

 

проносился

легкій

 

вѣтерокъ,

 

подгоняя

 

летѣвшіе

 

съ

 

охты

 

разноцвѣтные

ялики,

 

набитые

 

людомъ

 

всякаго

 

рода.

 

Пассажиры

 

толпились

у

 

пристани

 

и

 

на

 

палубѣ;

 

рабочіе

 

таскали

 

дрова

 

и

 

камен-

ный

 

уголь;

 

на

 

берегу

 

кричали

 

и

 

возились

 

съ

 

неводомъ

рыбаки.

Мнѣ

 

давно

 

хотѣлось

 

взглянуть

 

на

 

Валаамъ,

 

этотъ

 

сѣ-

верный

 

Аѳонъ ,

 

по

 

чьему-то

 

вѣрному

 

выраженію ,

 

и

 

на

этотъ

 

разъ

 

я

 

былъ

 

на

 

палубѣ

 

нассажиромъ,

 

между

 

мона-

хами,

 

офицерами,

 

дамами

 

и

 

мужичками.

 

Глядя

 

на

 

эту

 

пеструю,

разнохарактерную

 

толпу,

 

я

 

невольно

 

задумался.

 

Что*

 

влекло

всѣхъ

 

этпхъ

 

людей

 

въ

 

отдаленный,

 

пустынный

 

Валаамъ?

Я

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

между

 

ними

 

нѣкоторые,

 

какъ

 

это

 

и

оказалось

 

послѣ,

 

искали

 

развлеченія,

 

морской

 

прогулки;

 

но

большая

 

часть,

 

преимущественно

 

изъ

 

простонародья,

 

плыла

на

 

богомолье.

 

Простодушно-благочестивые

 

поклонники

 

свя-

щенныхъ

 

мѣстъ

 

нашего

 

отечества

 

не

 

оставляютъ

 

посѣщать

ихъ

 

не

 

только

 

при

 

случаѣ

 

и

 

на

 

досугѣ,

 

но

 

и

 

во

 

всякую

другую

 

пору.

 

Духъ

 

нашего

 

времени,

 

дѣятельный

 

до

 

рев-

ниваго

   

безпокойства

  

за

  

всякое

   

явленіе,

 

не

 

подходящее
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подъ

 

уровень

 

прогрессивныхъ

 

общественныхъ

 

стремленій,

обличаетъ

 

такой

 

обычай

 

народа,

 

—

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

немъ

такъ

 

много

 

прекрасныхъ

 

началъ,

 

тѣсно

 

связанныхъ

 

съ

 

на-

родною

 

нравственностію.Указываютъ

 

обыкновенно

 

на

 

нашихъ

раскольниковъ ;

 

говорятъ,

 

что

 

вотъ

 

и

 

тутъ

 

уклонепіе

 

отъ

производительнаго

 

труда

 

и

 

гаатанье

 

по

 

монастырямъ

 

имѣли

свою

 

долю

 

вреднаго

 

вліянія

 

на

 

народъ;

 

но

 

всѣ

 

эти

 

толки

о

 

расколѣ,

 

начавшіе

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

обращать

 

на

 

себя

вниманіе

 

общества,

 

не

 

имѣютъ,

 

кажется,

 

исторически-вѣрной

постановки,

 

и

 

вовсе

 

лишены

 

необходимой

 

нослѣдовательности.

Если

 

происхожденіе

 

раскола

 

нельзя

 

объяснять

 

спорами

 

о

двугубомъ

 

аллилуіа,

 

дѣломъ

 

патріарха

 

Никона

 

и

 

тому

 

по-

добными

 

причинами,

 

— то

 

конечно

 

къ

 

числу

 

такихъ

 

же,

лишенныхъ

 

правды,

 

причинъ

 

придется

 

отнести

 

и

 

хожденья

нашего

 

народа

 

по

 

монастырямъ.

 

Причины

 

раскола

 

лежатъ

гораздо

 

глубже,

 

чѣмъ

 

полагаютъ.

 

Ихъ

 

надо

 

искать

 

внима-

тельно

 

и

 

осторожно,

 

не

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

ййкакИхъ

 

исто-

рическихъ

 

подробностей

 

народнаго

 

быта

 

и

 

сословныхъ

отноіиеній

 

того

 

времени.

 

Обращаясь

 

же

 

къ

 

настоящему

предмету

 

съ

 

другой

 

стороны ,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить ,

 

что

религіозный

 

духъ

 

нашего

 

народа,

 

при

 

отсутствіи

 

въ

 

немъ

грамотности,

 

не

 

мало

 

поддерживался

 

паломничествомъ,

 

въ

которомъ

 

и

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

уцѣлѣли

 

народныя

 

преданія

 

о

священныхъ

 

предметахъ

 

вѣры.

Съ

 

такими

 

мыслями

 

мнѣ

 

весело

 

было

 

смотрѣть

 

на

 

пеструю

толпу

 

сновавшихъ

 

по

 

палубѣ

 

пассажировъ.

 

Эти

 

простые

люди

 

съ

 

дѣтскою

 

вѣрою

 

въ

 

душѣ

 

плыли

 

молиться.

 

Многіе

изъ

 

нихъ,

 

разбитые,

 

быть

 

можетъ,

 

горемъ,

 

не

 

даромъ

 

несли

свою

 

молитву

 

такъ

 

далеко :

 

они

 

искали

 

въ

 

ней

 

духа

 

силы

и

 

крѣпости

 

на

 

христіанское

 

примиреніе

 

съ

 

горемъ,

 

на

 

честную

борьбу

 

съ

 

окружавшею

 

печальною

 

дѣйствительностію.
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Между

 

тѣмъ

 

пробило

 

гдѣ-то

 

10

 

часовъ.

 

На

 

палубѣ

раздался

 

послѣдній

 

звонокъ,

 

и

 

мы

 

отчалили.

 

Пароходъ

 

за-

шумѣлъ,

 

загрохоталъ,

 

притихъ

 

на

 

мгновеніе

 

и

 

рванулся...

Быстро

 

понеслись

 

мы

 

вверхъ

 

по

 

Невѣ

 

мимо

 

Смольнаго,

мимо

 

Лавры,

 

мимо

 

Фабрикъ,

 

заводовъ

 

и

 

дачь.

 

За

 

нами

 

гнался

стосильный

 

пароходъ

 

сѣвернаго

 

общества,

 

плывшій

 

на

 

Свирь

и

 

въ

 

Новую

 

Ладогу.

 

Все

 

пароходное

 

общество

 

живо

 

от-

давалось

 

новизнѣ

 

впечатлѣній,

 

шумѣло,

 

мѣшалось,

 

перебѣгало

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто.

 

Къ

 

12

 

часамъ

 

мы

 

были

 

въ

 

Шлиссель-

бург,

 

и

 

оттуда,

 

послѣ

 

получасовой

 

остановки,

 

прямо

 

вышли

въ

 

озеро,

 

въ

 

наше

 

огромное

 

Ладожское

 

озеро,

 

прихотли-

вое

 

и

 

безпокойное,

 

страшное

 

во

 

время

 

осеннпхъ

 

бурь

 

""").

Отъ

 

Шлиссельбурга

 

до

 

Коневца

 

пароходы

 

идутъ

верстахъ

 

въ

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

отъ

 

берега.

 

Кто

 

не

 

испы-

тывалъ

 

морскихъ

 

путешествій,

 

тому

 

всего

 

лучше

 

отпра-

виться

 

на

 

Валаамъ.

 

Видъ

 

озера

 

такъ

 

хорошъ

 

во

 

всякое

время,

 

что

 

долго

 

не

 

хочется

 

оторваться

 

отъ

 

него

 

непри-

вычному

 

глазу

 

обитателя

 

иашихъ

 

степей.

 

Едва

 

миновали

мы

 

Шлиссельбургскую

 

крѣпость,

 

какъ

 

вдругъ

 

отовсюду

охватила

 

насъ

 

безграничная,

 

величаво-покойная

 

водная

 

ши-

рина.

 

На

 

верху

 

ни

 

вѣтра,

 

ни

 

тучки.

 

Горячее

 

солнце

 

жжетъ

и

 

палитъ,и

 

кругомъ

 

залито

 

матовымъ

 

блескомъ

 

его

 

синее,

слегка-зеленоватое

 

сѣверное

 

небо.

 

Какъ-то

 

глухо

 

гремитъ

пароходъ,

 

разсѣкая

  

глубокія

  

воды

 

озера;

 

изрѣдка

 

легкой

*)

 

Рейсіл

 

на

 

Валаамъ

 

возможны

 

только

 

съ

 

15-го

 

Іюня

 

по

 

15-е

Сентября,

 

рѣдко

 

по

 

1-е

 

Октября.

 

Обыкновенно

 

въ

 

Сентябрѣ

 

начина-

ются

 

бури

 

на

 

озерѣ.

 

Пароходы,

 

отправляю щіеся

 

на

 

Валаамъ,

 

иочуютъ

у

 

острова

 

Коневца,

 

лежащего

 

какъ-разъ

 

на

 

срединѣ

 

пути.

 

Плаваніе

ночью

 

опасно

 

на

 

Ладожсколъ

 

озерѣ.

 

Впрочемъ

 

остановка

 

эта

 

совершен-

но

 

кстати.

 

Коневецъ

 

замѣчателенъ

 

древнимъ

 

монастыремъ

 

съ

 

мощами

препод.

 

Арсенія

 

коневскаго.
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зыбью

 

покрывается

 

необъятная

 

гладь

 

его

 

и

 

точно

  

вздраги-

ваетъ

 

подъ

 

знойными

  

лучами

 

іюльскаго

 

солнца.

 

Туманной

полосой

 

прорѣзывается

 

слѣва

 

далекій

 

берегъ,

 

мягко

 

зату-

шованный

   

по

 

мѣстамъ

   

темноватыми ,

 

неровными

   

пятнами.

Отплывшія

 

на

 

дальній

 

промыслъ

 

чухонскія

 

лодки

 

дрожатъ

 

и

вертятся

 

съ

   

приближеніемъ

   

парохода;

 

но

 

стихаетъ

   

подъ

ними

 

мимолетная

 

волна,

 

и

 

опять

 

замираютъ

 

они

 

на

 

невоз-

мутимой

   

поверхности

   

озера.

 

Съ

 

крикомъ

   

летятъ

 

передъ

нами

   

морскія

   

чайки ,

 

и

 

тутъ

 

же

 

семьями

   

опускаются

  

на

воду.

  

Стаи

 

дикихъ

  

утокъ

  

торопливо

  

переносятся

 

къ

 

не-

большому

   

лѣсистому

   

острову,

 

видному

   

только

 

на

 

картѣ.

Черною

 

точкой

 

мелькнетъ

 

вдали

 

легкое

 

парусное

 

судно

 

и

быстро

 

пропадетъ

 

изъ

 

виду.

 

Свѣтъ,

 

свѣтъ,

 

отовсюду

 

льется

играющій,

 

трепетный

 

свѣтъ,

 

все

 

затопляя

 

своими

 

прозрач-

ными,

 

радужными

 

лучами.

 

И

 

небо,

 

и

 

море,

 

и

 

безконечно-

разлнтый

 

повсюду

 

свѣтъ

 

—

 

все

 

такъ

 

смѣло

 

и

 

полно

 

захва-

тываем

    

кругомъ

    

безпредѣльное

   

пространство ,

   

что

   

на

сердцѣ

   

становится

   

покойно

   

и

   

легко

 

;

   

какое-то

   

мирное

чувство

 

проливается

 

въ

 

дунгу,

 

и

 

весь

 

человѣкъ,

 

довѣрчиво

отдается

 

подавляющей,

 

мощной

 

силѣ

 

стихіи,

 

не

 

подвластной

ни

 

чыімъ

   

желаніямъ

 

и

 

никакимъ

 

силамъ

 

міра,

 

и

 

безмолвно-

покорной

 

только

 

единой

  

силѣ

  

того,

 

предъ

 

кѣмъ

 

изъ

 

вѣка

въ

   

вѣкъ,

 

въ

   

благоговѣйіюмъ

   

трепетѣ

   

сердца,

   

немолчно

взываетъ

 

вѣра:

 

«одѣяйся

 

свѣтомъ,

 

яко

 

ризою»!

Отъ

 

морскихъ

 

видовъ

 

спутники

 

мои

 

мало

 

по

 

малу

 

стали

обращаться

 

другъ

 

къ

 

другу :

 

необходимо

 

долженъ

 

былъ

послѣдовать

 

размѣнъ

 

мыслей

 

и

 

впечатлѣній.

 

На

 

палубѣ

стали

 

сходиться

 

кружки

 

собесѣдниковъ ;

 

иачиналъ

 

завязы-

ваться

 

бѣглый

 

разговоръ.

 

Какой-то

 

докторъ,

 

плывшій,

 

какъ

самъ

 

говорилъ,

 

отъ

 

скуки,

 

куда

 

бы

 

ни

 

плыть,

 

толковалъ

съ

   

нлотнымъ ,

 

до

   

изнеможенія

   

ожирѣвшимъ

   

въ

   

степной
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деревнѣ

 

номѣщикомъ.

 

Докторъ

 

наводилъ

 

трубу

 

на

 

только

что

 

мелькнувшіе

 

гдѣ-то

 

вдали

 

густые

 

клубы

 

дыма.

 

Помѣ-

щикъ

 

сопѣлъ

 

и

 

что-то

 

жевалъ.

 

Передъ

 

нимъ,

 

поднявъ

 

пе-

редня

 

лапы,

 

сидѣла

 

на

 

корточкахъ

 

шершавая,

 

вся

 

лохматая

собака

 

и

 

жадно

 

слѣдила

 

за

 

малѣйшимъ

 

движеніемъ

 

губъ

жевавшаго

 

барина.

 

Въ

 

сторонѣ,

 

энергически

 

разговаривалъ

съ

 

дамой

 

человѣкъ

 

лѣтъ

 

26,

 

чиновникъ,

 

недавно

 

оставившій

университетъ.

 

Жизнь

 

еще

 

не

 

остудила

 

его

 

головы.

 

Онъ

говорилъ— словно

 

въ

 

лихорадкѣ

 

былъ,

 

и

 

выражался

 

какъ-то

ужъ

 

черезчуръ

 

мегодически-раціонально.

 

Мимо

 

ихъ

 

ходили

съ

 

сигарами

 

два

 

ОФицера,

 

случайно

 

столкнувшіеся

 

послѣ

многихъ

 

лѣтъ

 

службы

 

на

 

разныхъ

 

концахъ

 

Россіи.

 

У

 

кормы

одиноко

 

сидѣлъ

 

монахъ

 

среднихъ

 

лѣтъ.

 

Подперши

 

голову

рукою,

 

онъ

 

задумчиво

 

слѣдилъ

 

глазами

 

за

 

убѣгавшимъ

 

отъ

насъ

 

пароходомъ

 

въ

 

Кексгольмъ.

 

На

 

другой

 

сторонѣ

 

па-

лубы

 

,

 

на

 

дешевыхъ

 

мѣстахъ,

 

по

 

скамьямъ

 

и

 

на

 

багажѣ

покойно

 

дремали

 

и

 

отдыхали

 

сѣрые

 

мужички.

Послѣ

 

обѣда

 

стало

 

невыносимо

 

жарко,

 

и

 

многіе

 

не

вышли

 

изъ

 

каюты.

 

Подъ

 

окнами

 

ея

 

шумѣли

 

и

 

брызгали

взбитыя

 

пароходомъ

 

волны;

 

отъ

 

нихъ

 

вѣяло

 

свѣжестью

 

и

прохладой.

 

Всѣ

 

усѣлись

 

—

 

какъ

 

кому

 

было

 

иоудобнѣе

 

;

плотный

 

помѣщикъ

 

легъ

 

и

 

зажевалъ.

 

Кто

 

пилъ

 

чай,

 

кто

сндѣлъ

 

съ

 

газетой.

 

Разговоръ

 

не

 

прекращался.

«Деятельности,

 

разносторонней

 

деятельности

 

не

 

достаетъ

тамъ,

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

—

 

говорилъ

 

докторъ,

 

закури-

вая

 

сигару.

—

 

Разумеется,

 

деятельности

 

не

 

достаетъ,

 

—

 

подтвер-

дилъ

 

лежавшій

 

помѣщикъ.

«А

 

это

 

главное,

 

—

 

продолжалъ

 

докторъ.

 

Ну,

 

скажите,

что

 

толку

 

затвориться

 

и

 

ѣсть

 

постное?Ну, какой

 

тутъ

 

толкъ?

Скажите,

 

.ножалуста :

 

развѣ

 

въ

 

этомъ

 

сила»?
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Что

 

постное!

 

—

 

сказалъ

 

помещике

 

и

 

опять

 

зажевалъ.

«По

 

моему,

 

—

 

заговорилъ

   

опять

 

докторъ,

 

—

 

челове-

комъ

  

будь,

 

развей

 

голову

 

и

 

сердце,

 

вотъ

 

что.

 

А

 

то

 

по-

стятся

 

и

 

ничего

 

больше».

 

Онъ

 

искоса

 

взглянулъ

 

на

 

монаха.

—

  

Главное,

 

въ

 

пище

 

себе

 

не

 

следуете

 

отказывать,—

черезъ

 

силу

 

выговорилъ

 

помещике,

 

и

 

вдругъ

 

такъ

 

сильно

раскашлялся,

 

что

 

даже

 

поднялся

 

и

 

уронилъ

 

изъ

 

руки

 

су-

харь.

 

—

 

Его

 

на

 

лету

 

подхватила

 

сидевшая

 

передъ

 

нимъ

собака.

«Вы

 

бы

 

воды" выпили,

 

—

 

заметилъ

 

монахъ.

—

  

Першить,

 

вотъ

 

другой

 

день

 

все

 

въ

 

горле

 

отъ

 

чего-

то

 

першить,

 

—

 

говорилъ

 

помещикъ,

 

совсьмъ

 

побагровевшій

отъ

 

кашля.

Докторъ

 

далъ

 

ему

 

какую-то

 

конфетку.

 

Онъ

 

положилъ

ее

 

въ

 

ротъ,

 

засосалъ

 

и

 

улегся.

 

Собака

 

села

 

противъ

 

него.

—

  

Вотъ, —

 

заговорилъ

 

онъ

 

опять,

 

когда

 

оправился,—

кажется,

 

не

 

могу

 

сказать,

 

чтобы

 

не

 

заботился,

 

не

 

жалелъ

 

бы

себя,

 

—

 

а

 

вотъ

 

все

 

немощи

 

разныя,

 

кашли.

 

Ну-ко

 

тутъ

постное-то.

 

Совсемъ

 

пропадешь.

Все

 

переглянулись

   

Чиновнике

 

слегка

 

улыбнулся.

«А

 

іючемъ

 

знать,

 

можете

 

быть,

 

вамъ

 

бы

 

и

 

не

 

мешало

постное»,

 

—

 

заметилъ

 

онъ.

—

  

Не

 

вынесу,

 

—

 

заметилъ

 

сосавшій.

«А

 

вы

 

бы

 

попробовали»..-

—

  

Нетъ,

 

не

 

вынесу ;

 

плохъ.

«Да

   

вы

 

попробуйте».

—

   

Да

 

что

 

пробовать.

 

Геворятъ

 

вамъ,

 

не

 

вынесу;

 

не-

мощи

 

вотъ

 

разныя,

 

кашли.

«Послушайте:

 

зачемъ

 

вы

 

сели

 

на

 

пароходе?-

 

спросилъ

докторъ.

 

У

 

васъ

 

каттара

 

въ

 

груди,

 

—

 

влажный

 

воздухъ

вамъ

 

вреденъ».
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Чтб

 

воздухъ!

 

Я

 

берегу

 

себя.

 

Главное,

 

въ

 

пище

себе

 

не

 

следуете...

 

Кашель

 

не

 

далъ

 

ему

 

договорить.

 

Онъ

поднялся

 

и,

 

задыхаясь,

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

побрелъ

 

на

палубу.

 

Собака

 

последовала

 

за

 

нимъ.

«Чудакъ

 

!

 

—

 

сказалъ

 

докторъ.

 

Чья

 

это

 

собака

 

ходить

за

 

нимъ»

 

?

—

  

Да

 

здешняя,

 

на

 

пароходе

 

живете,

 

—

 

ответилъ

 

кто-то.

Онъ

 

есть

 

безпрестанно,

 

вотъ

 

она

 

и

 

ходить

 

за

 

нимъ.

«И

 

все

 

о

 

пище

 

толкуете.

 

Вотъ

 

къ

 

вамъ

 

бы

 

въ

 

мона-

стырь

 

такого,

 

батюшка»,

 

—

 

обратился

 

бнъ

 

къ

 

монаху.

Тотъ

 

молча

 

ноднялъ

 

глаза

 

и

 

только

 

вздохнулъ.

«Что

 

вы

 

на

 

это

 

скажете»,—

 

приставалъ

 

докторъ.

~

 

«Онъ

 

боленъ,

 

—

 

проговорилъ

 

наконецъ

 

монахъ.

«Да,

 

конечно,

 

боленъ.

 

Ну,

 

а

 

вы,

 

напримвръ

 

,

 

кстати

спрошу,

 

здоровы»?

—

   

Слава

 

Богу,

 

здоровъ.

«А

 

мнѣ

 

кажется,

 

вы

 

не

 

совсѣмъ

 

здоровы».

—

   

Почему

 

же

 

это

 

вамг

 

кажется

 

?

«Да

 

хотьбы

 

потому,

 

что

 

бледны

 

вы

 

какг-то

 

особенно.

Образъ

 

жизни

 

ведь

 

много

 

значите».

—

  

Какой

 

же,

 

по

 

вашему

 

мненію,

 

наиболее

 

здоровый

образе

 

жизни

 

?

 

Онъ

 

облокотился

 

на

 

колено

 

и

 

ноложилъ

 

на

ладонь

 

голову.

«Да

 

судя

 

по

 

комплекціи.

 

Впрочемъ,

 

извольте,

 

сейчасъ

вамъ

 

скажу,

 

чтб

 

для

 

всехе

 

надобно.

 

Во

 

первыхе

 

свежій

воздухъ

 

и

 

сытная

 

пища

 

(жаль,

 

что

 

соседе

 

наше

 

вышеле);

потомъ

 

Фіізическій

 

трудъ ,

 

безъ

 

обремененія

 

;

 

наконецъ,

для

 

развитаго

 

человека,

 

головная

 

работа».

—

  

И

 

только?

 

спросилъ

 

монахъ.

« А

 

чегожъ

 

вамъ

 

еще »

 

?

—

  

Вы

 

заметили

 

недавно,

 

что

 

необходимо

 

развивать

 

не
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одну

 

голову,

 

но

 

и

 

сердце.

 

Все

 

имеете

 

какую-нибудь

 

цель.

Какой

 

же

 

труде

 

оставляете

 

вы

 

на

 

долю

 

развитаго

 

сердца

 

?

«А,

 

воте

 

вы

 

каке

 

подбираетесь!

 

Да,

 

я

 

действительно

это

 

сказале.

 

Ну

 

что

 

же,

 

найдется

 

труде

 

и

 

для

 

сердца.

 

Я,

пожалуй,

 

не

 

буду

 

очень

 

стеснять

 

его.

 

Доброе

 

чувство,

 

до-

брое

 

дело,

 

воте

 

ему

 

работа.

 

Не

 

правда

 

ли»

 

?

—

  

Правда,

 

но

 

путь

 

не

 

широке.

 

Прежде

 

всего

 

вера

 

и

 

любовь

евангельская.

 

Оне

 

должны

 

и

 

наполнять,

 

и

 

руководить

 

сердце,

 

и

по

 

ниме

 

только

 

неуклонно

 

можетъ

 

следовать

 

оно

 

кг

 

правде,

 

кг

истине.

 

«Сердцемъбо

 

веруется

 

вг

 

правду»,

 

сказалг

 

апостолг.

—

   

«Однако

 

позвольте,

 

—

 

вмешался

 

молодой

 

человеке.

Истина

 

—

 

достояніе

 

науки,

 

а

 

наука

 

непосредственно

 

соста-

вляете

 

предметг

 

головы.

 

Туть,

 

кажется,

 

спору

 

не

 

можетг

быть».

Монахъ

 

остановилг

 

на

 

немг

 

глаза.

 

Было

 

ясно,

 

что

 

ему

не

 

хотелось

 

спорить.

 

Однако

 

чрезе

 

минуту

 

онг

 

продол-

жалг

 

:

 

все

 

науки

 

ведуте

 

кг

 

истине,

 

—

 

все

 

оне

 

по-

тому

 

составляютг

 

одну

 

науку.

 

Все

 

оне

 

ищутг

 

истины

 

пу-

темъ

 

разума,

 

—

 

это

 

такъ.

 

Но ,

 

господа,

 

разрешите

 

мне,

не

 

се

 

богословской,

 

а

 

сг

 

философской

 

точки

 

зренія,

 

весьма

простой,

 

но

 

очень

 

старинный

 

вопросе.

 

Скажите

 

мне

 

:

 

что

есть

 

истина

 

?

«Вопросе

   

точно

   

старинный,

   

—

 

заговорилг

   

докторг,

да

   

и

   

поставленг

   

именно

   

вотг

  

вг

  

этихг

 

словахг

 

давно.

Только

 

зачемг

  

вы

 

хотите

 

уложить

 

его

 

вг

 

одно

 

понятіе

 

?
Понятія

  

живутг

 

и

 

меняются.

 

Работа

  

мысли

  

безпредельна

и

 

также

 

видоизменима.

 

Каждая

 

изг

 

ФилосоФскихг

 

системг

служить

 

только

 

своей

 

эпохе.

 

Даже

 

Гегелю

 

суждено

 

было

иережить

  

свою

  

систему.

   

Теперь

  

живете

 

Куно-Фишерг.

Ученіе

 

его

 

свежо ,

 

какг

  

первый

  

весенній

 

цветокъ

 

;

 

но

 

и

оно

 

годится

 

только

 

для

 

нашего

 

времени*.

ів
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Стало

 

быть,

 

последнего

 

слова

 

никто

 

не

 

скажете

 

?

«Никто».

—

  

А

 

между

 

теме

 

и

 

Гегель

 

и

 

Куно-Фишеръ

 

правы?

«Конечно».

—

  

Итакъ ,

 

господа ,

 

скажите

 

мне

 

:

 

чтб

 

есть

 

истина

 

?
повториле

 

монахг.

—

  

«Послушайте,

 

батюшка,

 

—

 

вмешался

 

опять

 

чинов-

никг

 

;

 

я

 

знаю

 

—

 

кг

 

чему

 

вы

 

ведете

 

речь.

 

Но

 

ведь

 

вотг

вг

 

чемг

 

дело.

 

Вы

 

согласились

 

конечно,

 

что

 

понятія

 

меня-

ются

 

;

 

воте

 

эта-то

 

перемена

 

и

 

мешаетг

 

намг

 

договориться

до

 

конца.

 

Было

 

время, .когда

 

сердце

 

командовало

 

головой.

Теперь

 

оное

 

время

 

прошло,

 

и

 

сердце

 

избавили

 

отг

 

этой

трудной

 

работы.

 

Теперь

 

сердечные

 

товары

 

подвергаются

особаго

 

рода

 

химическому

 

процессу,

 

посредствомг,

 

такъ

называемаго,

 

анализа

 

разума,

 

—

 

ну

 

вотъ

 

они

 

и

 

поспали

 

въ

цене,

 

а

 

головные,

 

напротивъ

 

того,

 

вздорожали.

 

Что

 

делать!

поизменились,

 

видите

 

ли,

 

понятія».

Монахъ

 

приподнялся.

—

  

Вы

 

не

 

точно

 

выразились,

 

—

 

заметилъ

 

онъ.

 

Вы

 

ска-

зали

 

:

 

сердце

 

командовало

 

головой.

 

Ведь

 

вы,

 

конечно

 

\

 

не

хотели

 

указать

 

на

 

отдельныя

 

явленія

 

:

 

вы

 

определили

 

ха-

рактеръ

 

эпохи.

 

Скажите

 

же

 

мне,

 

когда

 

это

 

было

 

подобное

время ,

 

что

 

сердце

 

командовало

 

головой

 

?

 

Когда

 

именно

существовало

 

это

 

историческое

 

крепостное

 

право

 

надъ

разумомъ

 

?

 

Скажите

 

мне ,

 

когда

 

это

 

вечно-свободный

 

по

природе

 

своей

 

духе

 

человечества

 

становился

 

во

 

Фронте

 

и

двигался

 

по

 

команде

 

?

 

Командовало

 

!

 

Не

 

командовало

 

оно,

а

 

вотъ

 

разве

 

вечно-свободный

 

духе

 

действовалъ

 

въ

 

дру-

гой

 

сФере.

 

подъ

 

иными

 

условіями,

 

на

 

другой

 

исторической

почве,

 

—

 

вотг

 

это

 

я

 

понимаю.

 

Но

 

что

 

же

 

следуете

 

и

 

от-

сюда

 

?

   

Вы

 

говорите

 

:

  

понятія

   

меняются.

  

Но

  

что

  

же

  

до
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этого

 

истинѣ-то

 

?

 

Истина

 

существуетъ

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

все-

цѣло ,

 

безотносительно ,

 

абсолютно.

 

Она

 

какъ

 

зерно

 

въ

скорлупѣ.

 

Вы

 

можете

 

испытывать

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

раз-

бить

 

скорлупу

 

и

 

добраться

 

до

 

зерна,

 

а

 

оно

 

все

 

таки

 

оста-

нется

 

зерномъ.

 

А

 

еще

 

лучше,

 

она

 

какъ

 

солнце

 

въ

 

небѣ.

Солнце

 

свѣтитъ

 

и

 

видоизмѣняетъ

 

поверхность

 

земли,

 

а

 

само

въ

 

себѣ

 

остается

 

все

 

тѣмъ

 

же

 

солнцемъ.

«Это

 

въ

 

мірѣ

 

Физическомъ »,

 

—

 

возразилъ

 

докторъ.

—

  

Тоже

 

самое

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ.

 

Въ

 

Физическомъ

мірѣ

 

солнце

 

свѣтитъ

 

на

 

все

 

одинаково ;

 

но

 

результаты

 

вы-

ходятъ

 

разные

 

:

 

ледъ

 

оно

 

превращаетъ

 

въ

 

воду,

 

въ

 

жид-

кость

 

;

 

а

 

грязное

 

водянистое

 

болото

 

высушиваетъ.

 

Все

 

за-

виситъ

 

отъ

 

свойства

 

предмета ,

 

воспринимающего

 

свѣтъ.

Тоже

 

самое

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

д}г ховномъ.

 

Когда

 

Спаситель

 

былъ

на

 

землѣ,

 

живое

 

слово

 

Его

 

всѣ

 

слышали,

 

а

 

результаты

выходили

 

опять

 

таки

 

различные.

 

Апостолы

 

бросали

 

все

 

и

шли

 

за

 

Нимъ

 

на

 

вольную

 

смерть,

 

а

 

Фарисеи

 

и

 

книжники

искали

 

все

 

знаменія

 

и

 

не

 

вѣрили.

 

Онъ

 

всенародно

 

отвер-

залъ

 

очи

 

слѣпорожденному ,

 

а

 

они

 

все

 

допытывались

 

—

какъ

 

это

 

Онъ

 

сдѣлалъ.

 

Тоже,

 

должно. быть,

 

анализа

 

очень

придерживались.

«А

 

теперь»?

—

   

Да

 

и

 

теперь

 

тоже

 

самое ,

 

помилуйте !

 

И

 

искомая

истина

 

все

 

таже.

 

Раціоналистамъ

 

нужна

 

головная

 

работа.

Они

 

отвели

 

себѣ

 

широкое

 

поле

 

разума

 

и

 

сѣютъ

 

на

 

немъ

смѣло,

 

самонадѣянно,

 

—

 

а

 

поля

 

все-таки

 

не

 

хватаетъ,

 

да

и

 

посѣвъ-то

 

на

 

немъ

 

то

 

взойдетъ,

 

то

 

подсохнетъ.

 

Притчу

о

 

сѣяніи

 

знаете

 

вѣдь?

 

Ну,

 

вотъ

 

тоже

 

самое

 

и

 

теперь,

помил}гйте

 

!

«Стало

 

быть,

 

сердцу

 

не

 

мало

 

работы

 

въ

 

наукѣ»?
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Да

 

вообще

 

въ

 

жизни.

 

Зачѣмъ

 

вы

 

науку

 

ставите

особо?

 

Она

 

въ

 

жизни,

 

и

 

жизнь

 

въ

 

ней.

«А

 

гдѣ

 

же

 

истина?

 

Тоже

 

въ

 

жизни»?

—

   

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

»Такъ

 

теперь

 

мы

 

васъ

 

спросимъ:

 

что

 

такое

 

истина»?

Монахъ

 

поднялся.

—

   

«Азъ

 

есмь

 

истина

 

и

 

животъ»,

 

—

 

неужели

 

никогда

не

 

читали

 

и

 

не

 

знаете,

 

господа,

 

кто

 

сказалъ

 

это?

 

замѣ-

тилъ

 

онъ.

Отвѣта

 

не

 

было.

 

Всѣ

 

молчали.

—

   

«Коневецъ,

 

Коневецъ

 

видѣнъ» !

 

—

 

долетѣло

 

къ

намъ

 

съ

 

палубы,

 

и

 

точно

 

разбудило

 

всѣхъ

 

отъ

 

глубокаго

сна.

 

Всѣ

 

всполошились

 

и

 

выбѣжали

 

на

 

верхъ.

Въ

 

ясной

 

дали,

 

со

 

склона

 

вечерѣющаго

 

неба,

 

свѣтлымъ

силуэтомъ

 

вырѣзывалась

 

передъ

 

нами

 

небольшая

 

колокольня

монастыря

 

коневскаго.

 

Надъ

 

спокойной

 

равниною

 

водъ

 

слы-

шался

 

мѣрный,

 

замирающій

 

звонъ.

 

Сплошь

 

заросшій

 

сосно-

вымъ

 

боромъ

 

островъ

 

густою

 

тѣнью

 

ложился

 

по

 

озеру.

Быстро

 

мы

 

приближались

 

къ

 

песчаному

 

берегу

 

залива,

укрѣпленнаго

 

стѣною

 

высокихъ

 

свай.

 

Тамъ,

 

въ

 

затишьи,

купались

 

морскія

 

утки;

 

съ

 

крыльевъ

 

ихъ

 

сыпались

 

брызги

и

 

яркимъ

 

золотомъ

 

блистали

 

въ

 

лучахъ

 

догоравшей

 

зари.

Въ

 

глубинѣ

 

прозрачнаго

 

неба

 

недвижно

 

покоилась

 

нѣжная

полоса

 

паристыхъ

 

облаковъ,

 

легко

 

окаймленная

 

съ

 

запада

лиловою

 

тѣнью.

 

Въ

 

воздухѣ

 

пахло

 

сосною

 

и

 

рябиной.

 

Даль

вечерѣла.

 

Какъ-то

 

легко

 

и

 

свободно

 

было

 

дышать.

(Продолженіе

 

впредь).



СВЯЩЕННИКЪ

 

ѲЕОДОСІЙ

 

ЛЕВИЦКІЙ.

Отецъ

 

Ѳеодосій

 

священствовалъ

 

въ

 

городѣ

 

Балтѣ,

 

по-

дольской

 

епархіи.

 

Тамъ,

 

въ

 

своей

 

страннопріимницѣ ,

 

съ

истинно-христіанскою

 

любовію

 

онъ

 

принималъ,

 

покоилъ

 

и

назидалъ

 

херсонскихъ

 

и

 

бессарабскихъ

 

богомольцевъ,

 

шед-

шихъ

 

въ

 

Кіевъ

 

или

 

изъ

 

Кіева ,

 

а

 

также

 

и

 

странниковъ,

чрезъ

 

Кіевъ

 

пробиравшихся

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Тронутые

 

этой

любовію

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

пораженные

 

примѣрно-строгою

 

жизнію

гостепріимнаго

 

священнослужителя,

 

добрые

 

люди

 

проника-

лись

 

къ

 

нему

 

сердечною

 

признательностію,

 

и

 

потомъ,

 

при

каждомъ

 

случаѣ,

 

относились

 

къ

 

нему

 

или

 

о

 

немъ

 

съ

 

глу-

боко-искреннимъ

 

уваженіемъ...

 

Такое

 

уваженіе

 

у

 

многихъ

и

 

доселѣ

 

сохраняется

 

—

 

къ

 

его

 

памяти.

 

Его

 

портретъ,

отлитографированный

 

въ

 

Одессѣ

 

по

 

кончинѣ

 

его,

 

разошелся

во

 

множествѣ

 

экземпляровъ.

 

Его

 

письма

 

перечитываются,

переписываются

 

и

 

передаются

 

отъ

 

однихъ

 

къ

 

другимъ

 

съ

какою-то

 

особенною

 

почтительностію.

 

Наконецъ

 

о

 

немъ

ходитъ

 

много

 

разсказовъ.

 

Передаваемые

 

устно,

 

они

 

по

 

не-

обходимости

 

видоизмѣняются,

 

а

 

порою

 

и

 

переиначиваются,

преувеличиваются...

Вотъ

 

почему

 

многимъ

 

изъ

 

нашихъ

 

читателей

 

мы

 

на-

дѣемся

 

угодить

 

сообщеніемъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

этой

дѣйствительно-замѣчательной

 

личности.

 

Ихъ

 

беремъ

 

изъ

«Начертанія

  

житія

 

и

 

подвиговъ

 

священника

 

Николаевской
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церкви

 

г.

 

Балты

 

Ѳеодосія

 

Левицкаго»

 

,

 

которое

 

написано

на

 

Аѳонѣ

 

схимонахомъ

 

СераФимомъ,

 

извѣстнымъ

 

авторомъ

«Писеиъ

 

съАѳона».

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

напечатать

 

это

«Начертапіе»

 

вполнѣ,

 

мы

 

постараемся

 

передать

 

изъ

 

него

все

 

существенное...

 

*).
Отецъ

 

Ѳеодосій

 

родился

 

11

 

Января

 

1791

 

года,

 

въ

 

5
верстахъ

 

отъ

 

Балты,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Корытномъ,

 

гдѣ

 

священ-

ствовалъ

 

его

 

отецъ ,

 

Несторъ ,

 

исправлявшій

 

и

 

должность

благочиннаго.

 

Тамъ

 

же,

 

подъ

 

строгимъ

 

и

 

набожнымъ

 

руко-

водствомъ

 

своего

 

родителя,

 

отрокъ

 

получилъ

 

первоначальное

образованіе.

 

Въ

 

чемъ

 

именно

 

состояло

 

оно,

 

—

 

«Начерта-

*)

 

Рукопись

 

«Начертанін»

 

намъ

 

дана

 

однииъ

 

изъ

 

почитателей

 

о.

Ѳеодосія,

 

Л.

 

3.

 

Маляровымъ,

 

которому

 

за

 

нее

 

и

 

приносимъ

 

мы

 

усерд-

ную

 

благодарность.

 

Эта

 

рукопись

 

была

 

читана

 

и

 

мѣстами

 

исправлена

самимь

 

авторомъ.

 

Кстати,

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

«Начертанію»

 

такъ

 

за-

являетъ

 

онъ

 

объ

 

источпикахъ ,

 

какими

 

пользовался

 

при

 

своемъ

 

сочи-

пеніи

 

:

«Я

 

не

 

былъ

 

счастливымъ

 

очевидцемъ

 

келейиыхъ

 

подвиговъ

 

по-

койнаго

 

о.

 

Ѳеодосія ;

 

но

 

имѣлъ

 

удовольствіе

 

быть

 

съ

 

нимъ

 

хотя

 

и

 

не

совсѣмъ

 

въ

 

дружескихъ ,

 

но

 

близкпхъ

 

отношеніяхъ,

 

и

 

не

 

разъ

 

былъ

евндътелемъ

 

трогательныхъ

 

опытовъ

 

его

 

любви

 

къ

 

страждущему

 

че-

ловѣчеству,

 

его

 

нѣжной

 

внимательности

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

къ

 

каждому,

 

безъ

разлпчія

 

прнтекавшихъ

 

подъ

 

страшюпріимный

 

кровъ

 

его

 

скромной

 

го-

стиницы.

 

И

 

чтобы

 

устныя

 

преданія

 

о

 

такомъ

 

духовномъ

 

свѣтильникѣ,

струпвшемъ

 

отрадный

 

свѣтъ

 

свой

 

на

 

наше

 

время,

 

такъ

 

скудное

 

про-

явленіями

 

подобнаго

 

рода,

 

не

 

замерли

 

и

 

не

 

изчезли,

 

какъ

 

обыкновен-

но

 

пзчезаетъ

 

все

 

отъ

 

времени

 

и

 

во

 

времени,

 

я,

 

по

 

убѣжденію

 

друзей

о.

 

Ѳеодосія

 

и

 

по

 

чувству

 

моего

 

собственнаго

 

уважеиія

 

къ

 

блаженной

его

 

памяти,

 

принллъ

 

на

 

себя

 

пріятный

 

долгъ

 

передать

 

свѣту

 

біогра-

Фііческіе

 

очерки

 

покойнаго...

 

Источникомъ

 

достовѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

о

жизни

 

о.

 

Ѳеодосія

 

для

 

меня

 

служатъ

 

собственноручный

 

его

 

записки,

въ

 

4

 

частяхъ,

 

доставленныя

 

мнѣ

 

изъ

 

г.

 

Балты,

 

и

 

разсказы

 

очевидцевъ,

н

 

въ

 

особенности

 

слѣпца

 

-

 

старца

 

Іоанна

 

».

 

—

 

Слѣпецъ

 

этотъ

 

живъ

доселѣ.
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ніе»

 

не

 

упоминаетъ,

 

замѣчая

 

только,

 

что

 

десятилѣтній

 

сынъ

уже

 

занимался

 

у

 

отца

 

перепискою

 

бумагъ.

 

Чрезъ

 

года

 

три

потомъ,

 

мальчикъ

 

поступилъ

 

въ

 

подольскую

 

духовную

 

семи-

нарію,

 

находившуюся

 

тогда

 

въ

 

ШаргороДѢ.

 

Замѣчательно

подействовала

 

на

 

новопоступившаго

 

ученика

 

строгость

 

тог-

дашняго

 

ученія.

 

«Поступленіе

 

въ

 

новый

 

классъ,

 

къ

 

новому

учителю ,

 

—

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

своихъ

 

Запискахъ

 

* ) ,

всегда

 

сопряженное

 

со

 

страхомъ

 

будущей

 

неизвѣстности,

да

 

и

 

каждый

 

день

 

шествіе

 

въ

 

училище

 

какъ

 

бы

 

на

 

судъ

Божій,

 

съ

 

опасностью

 

—

 

какъ

 

бы

 

въ

 

чемъ-либо

 

не

 

ока-

заться

 

предъ

 

учителемъ

 

неисправнымъ

 

и

 

предъ

 

учениками

посрамленнымъ

 

—

 

это

 

первыя

 

начала

 

и

 

побужденія

 

къ

 

не-

престанной

 

внутренней

 

молитвѣ

 

и

 

всегдашней

 

преданности

къ

 

Богу».

 

Строгость

 

эта

 

однако

 

же

 

не

 

подавила

 

нѣжной

впечатлительности

 

молодаго

 

сердца,

 

а

 

даже

 

едва

 

ли

 

не

 

со-

дѣйствовала

 

ея

 

развитію,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сильному

 

и

 

чистому,

чѣмъ

 

сосредоточеннѣе

 

и

 

незамѣтнѣе

 

оно

 

совершалось.

 

Тому

особенно

 

способствовало

 

«постоянное

 

хожденіе

 

по

 

всѣмъ

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

во

 

храмъ

 

Божій ».

«Чувствительное

 

пѣніе

 

церковное,

 

—

 

продолжаетъ

 

въ

 

За-
пискахъ

 

о.

 

Ѳеодосій

 

,

 

еще

 

съ

 

самыхъ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

тро-

гало

 

мою

 

душу,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

слушаніе

 

Божественной

литургіи

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

укрѣпляло

 

и

 

возвышало

 

мои

 

ду-

шевный

 

чувства

 

предъ

 

Богомъ,

 

такъ

 

что

 

по

 

выходѣ

 

даже

изъ

 

храма,

 

послѣ

 

всякой

 

литургіи,

 

еще

 

долго

 

душа

 

моя

 

и

сердце

 

оставались

 

исполнены

 

божественнаго

 

благоговѣнія

 

и

умиленія

 

предъ

 

живымъ

 

Богомъ

 

и

 

Спасителемъ

 

нагаимъ».

Къ

 

тому

 

же,

 

молодой

 

ученикъ

 

отличался

 

«необыкновенною

*)

 

Части

 

I

  

глава

  

4.

   

Отрывки

   

приводятся

 

по

 

выпискамъ,

 

помѣ-

щеннымъ

 

въ

 

«Начертаніи».
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любовію

 

къ

 

чтепію

 

священныхъ

 

книгъ,

 

которое,

 

—

 

онъ

признается

 

въ

 

Запискахъ,—

 

было

 

почти

 

душою

 

моею,

 

такъ

что

 

книги

 

за

 

книгами

 

переходили

 

изъ

 

рукъ

 

моихъ,

 

всегда

производя

 

въ

 

душѣ

 

моей

 

новыя

 

чувства,

 

новое

 

просвѣще-

ніе

 

и

 

умиленіе

 

предъ

 

Богомъ».

 

При

 

такомъ

 

раннемъ

 

и

сильномъ

 

развитіи

 

религіознаго

 

чувства,

 

и

 

чтеніе

 

язычес-

кихъ

 

классиковъ

 

приводило

 

Левицкаго

 

къ

 

назиданію.

 

Онъ

послѣ

 

чтенія

 

разсуждалъ ,

 

что

 

«если

 

нѣкоторые

 

изъ

 

языч-

никовъ

 

гнушались

 

исполненіемъ

 

своихъ

 

преступныхъ

 

стра-

стей

 

и

 

высоко

 

цѣнили

 

добродѣтель

 

:

 

то

 

какой

 

стыдъ

 

хри-

стіэнину,

 

христіанину

 

притомъ

 

просвѣщенному

 

и

 

ученому,

быть

 

хуже

 

языческаго

 

мудреца»

 

?

 

И

 

потомъ

 

«не

 

могъ

 

на-

дивиться

 

онъ

 

:

 

отчего

 

христіане

 

не

 

слѣдуютъ

 

божествен-

нымъ

 

и

 

спасительнымъ

 

заповѣдямъ

 

Евангелія»

 

?...

 

«О,

 

если

бы,

 

—

 

замѣчаетъ

 

при

 

этомъ

 

составитель

 

«Начертанія», —

о,

 

если

 

бы

 

съ

 

такою

 

цѣлію

 

и

 

съ

 

такимъ

 

направленіемъ

мысли

 

и

 

духа

 

всякой

 

и

 

изъ

 

насъ

 

оставался

 

при

 

изученіи

языческихъ

 

классиковъ

 

!

 

А

 

то,

 

къ

 

стыду

 

нашему,

 

древній

ученый

 

міръ

 

не

 

столько

 

назидаетъ

 

и

 

животворитъ

 

наше

сердце,

 

сколько

 

растлѣваетъ

 

и

 

мертвитъ,

 

при

 

дурномъ

 

на-

прав.іеніи

 

мысли

 

нашей

 

ко

 

всему

 

плотскому

 

и

 

преступ-

ному,

 

—

 

ко

 

всему,

 

чтб

 

мило

 

для

 

нашей

 

грубой

 

чувствен-

ности,

 

склонной

 

ко

 

злу

 

отъ

 

первыхъ

 

дней

 

жизни»!...

Въ

 

подольской

 

семинаріи

 

Левицкій

 

обучался

 

до

 

1815

года.

 

Окончивъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія,

 

молодой

 

человѣкъ

колебался

 

—

 

какой

 

путь

 

духовнаго

 

служенія

 

избрать

 

ему?

И

 

сердечное

 

расположеніе,

 

и

 

убѣжденіе

 

ректора

 

семинаріи

архимандрита

 

Георгія

 

склоняло

 

его

 

къ

 

монашеству...

 

Не

 

то

впрочемъ

 

случилось.

 

Преосвященный

 

каменецъ-подольскій

Іоанникій

 

предложилъ

 

ему

 

жениться

 

на

 

своей

 

родственницѣ,

12-лѣтней

 

сиротѣ,

 

Параскевѣ

 

Малиношевской,

 

и

 

вмѣсто

 

по-
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койнаго

 

ея

 

отца

 

священствовать

 

при

 

балтской

 

Николаевской

церкви.

 

Левицкій

 

согласился;

 

5

 

Сентября

 

обвѣнчался

 

съ

Малиношевскою,

 

а

 

1

 

Октября

 

уже

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

священника.

Молодой

 

супругъ

 

и

 

священникъ

 

не

 

замедлилъ

 

на

 

себѣ

ощутить

 

крестъ

 

терпѣнія.

 

Его

 

молоденькая

 

жена

 

не

 

пони-

мала,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

раздѣляла,

 

строгаго

 

взгляда

 

его

 

на

земную

 

жизнь.

 

Ей

 

хотѣлось

 

не

 

того,

 

чего

 

желалъ

 

мужъ.

А

 

тутъ

 

еще

 

посѣтили

 

ее

 

болѣзни...

 

Мужъ

 

ходилъ

 

за

 

боль-

ною,

 

утѣшалъ

 

ее

 

милостію

 

Божіею,

 

молился

 

за

 

нее.

 

И,

видно,

 

услышаны

 

были

 

молитвы

 

его.

 

Послѣ

 

болѣзней

 

и

 

ну-

тешествія

 

въ

 

Кіевъ,

 

Парасковья

 

Харитоновна

 

словно

 

пе-

реродилась.

 

Она

 

казалась

 

«исполненною

 

непорочнаго

 

и

 

бла-

женнаго

 

веселія

 

,

 

благоговѣнія

 

къ

 

Богу

 

и

 

неограниченной

привязанности»

 

къ

 

мужу.

 

О.

 

Ѳеодосій

 

радовался,

 

но

 

въ

то

 

же

 

время

 

и

 

чувствовалъ,

 

что

 

не

 

долго

 

ему

 

радоваться.

И

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

онъ

 

нашелъ

 

для

 

себя

 

скорбь.

«Въ

 

1817

 

году,

 

—

 

разсказываетъ

 

составитель

 

«Начерта-

нія»,

 

—

 

онъ

 

узналъ,

 

что

 

посреди

 

его

 

прихода

 

разселились

раскольники

 

цѣлою

 

слободою,

 

и,

 

имѣя

 

частыя

 

общенія

 

съ

православными,

 

особенно

 

во

 

время

 

полевыхъ

 

и

 

другихъ

работъ,

 

увлекали

 

ихъ

 

къ

 

своему

 

гибельному

 

единомыслію.

Это

 

сильно

 

поразило

 

ревностнаго

 

служителя

 

церкви.

 

Что-

бы

 

не

 

вдругъ

 

дѣйствовать

 

на

 

несчастныхъ

 

жертвъ

 

заблу-

жденія,

 

и

 

не

 

строгими,

 

а

 

кроткими

 

мѣрами,

 

въ

 

духѣ

 

оте-

ческаго

 

долга ,

 

онъ

 

рѣшился

 

входить

 

съ

 

ними

 

въ

 

частыя

бесѣды,

 

и,

 

пригласивъ

 

старѣйшинъ

 

ихъ

 

толка,

 

предложилъ

съ

 

своей

 

стороны

 

желаніе

 

разсмотрѣть

 

подробно

 

—

 

на

чьей

 

сторонѣ

 

правда

 

и

 

святость

 

вѣры.

 

Раскольники

 

приня-

ли

 

его

 

предложеніе

 

съ

 

удовольствіемъ ,

 

—

 

и

 

въ

 

теченіе

двухъ

 

лѣтъ,

 

и

 

письменно

 

и

 

устно,

 

онъ

 

вразумлялъ

 

заблуд-
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шихъ;

 

однако

 

тщетно,

 

потому

 

что,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

опровергнутые

 

и

 

иристыжденные

 

имъ,

 

наконецъ

 

они

 

про-

сили

 

его,

 

чтобы

 

оставилъ

 

ихъ

 

въ

 

покоѣ,

 

отзываясь

 

тѣмъ,

что

 

они

 

такъ

 

приняли

 

вѣру

 

отъ

 

своихъ

 

стариковъ,

 

въ

 

ней

и

 

умрутъ ,

 

какова

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

,

 

и

 

что

 

они

 

также

 

съ

своей

 

стороны

 

не

 

будутъ

 

никого

 

тревожить

 

изъ

 

его

 

при-

хожанъ

 

своимъ

 

ученіемъ.

 

И

 

по

 

праву

 

вѣротерпимости

 

и

даннаго

 

раскольниками

 

слова,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

предоставилъ

ихъ

 

суду

 

Божію,

 

строго

 

наблюдая

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

за

 

ихъ

поведеніемъ

 

и

 

отношеніями

 

къ

 

его

 

паствѣ».

    

■

Между

 

тѣмъ

 

насталъ

 

1818

 

годъ.

 

Отецъ

 

Ѳеодосій,

 

сперва

обрадованный

 

рожденіемъ

 

сына,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

по-

хоронилъ

 

и

 

жену

 

и

 

новорожденнаго.

 

Чрезъ

 

несколько

 

мѣ-

сяцовъ

 

онъ

 

лишился

 

и

 

своей

 

матери

 

(а

 

отецъ

 

его

 

скончался

еще

 

въ

 

1816

 

году).

 

Лишенный

 

своихъ

 

родныхъ,

 

«и

 

чуждый

всѣмъ

 

и

 

всему

 

по

 

плоти»,

 

—

 

приводимъ

 

опять

 

слова

 

свя-

тогорца,

 

—

 

о.

 

Ѳеодосій

 

«обнялъ

 

всѣхъ

 

своею

 

любящею

душою,

 

и

 

съ

 

этой

 

поры

 

далъ

 

себѣ

 

обѣтъ

 

— всевозможными

силами

 

и

 

средствами

 

служить

 

страждущему

 

человѣчеству,

и

 

неуклонно

 

слѣдовать

 

крестнымъ

 

путемъ

 

во

 

слѣдъ

 

подви-

гоположника

 

Іисуса.

 

Съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

онъ

 

рѣшился

 

строго

исполнять

 

свой

 

священный

 

долгъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

церкви,

и

 

чтобъ

 

слово

 

его

 

было

 

дѣйственнѣе

 

и

 

живѣе,

 

онъ

 

принялъ

себѣ

 

за

 

правило,

 

при

 

всякомъ

 

случав

 

и

 

возможности,

 

на-

поминать

 

людямъ

 

близость

 

царствія

 

Божія

 

и

 

то,

 

что

 

стра-

шный

 

судъ

 

уже

 

ири

 

дверѣхъ...

 

Мысль

 

о

 

близости

 

страшнаго

дня

 

—

 

была

 

единственною

 

въ

 

его

 

пастырскомъ

 

виду,

 

и,

конечно,

 

сколько

 

она

 

имѣла

 

благотворности

 

для

 

другихъ,

столько

 

и

 

для

 

него

 

самаго,

 

потому

 

что

 

видѣть

 

всегда

 

предъ

собою

 

послѣдній

 

всемірный

 

день

 

и

 

судъ ,

 

и

 

говорить

 

о

нихъ

 

—

 

это

 

можетъ

 

невольно

 

потрясти

 

душу

 

и

 

нераскаян-
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наго

 

грѣшника,

 

а

 

тѣмъ

 

паче

 

сердце,

 

полное

 

страха,

 

любви

Божіей

 

и

 

чаянія

 

загробной

 

жизни».

Раскрывъ

 

свою

 

любимую

 

мысль

 

на

 

б}гмагѣ,

 

о.

 

Ѳеодосій

сообщилъ

 

ее

 

въ

 

1822

 

г.

 

тогдашнему

 

министру

 

народнаго

просвѣщенія

 

и

 

духовныхъ

 

дѣлъ,

 

князю

 

А.

 

Н.

 

Голицыну.

 

И

видно,

 

съ

 

убѣжденіемъ

 

сердечнымъ

 

эта

 

мысль

 

была

 

изложе-

на,

 

когда

 

князь

 

Голицынъ

 

представилъ

 

сочиненіе

 

балтскаго

священника

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Павловичу, —

когда

 

Государь

 

Императоръ,

 

прочитавъ

 

представленную

княземъ

 

рукопись,

 

пожелалъ

 

лично

 

увидѣть

 

ея

 

писателя.

Повинуясь

   

царскому

   

желанію,

 

о.

 

Ѳеодосій

   

въ

  

концѣ

1823

 

года

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Балты

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Петербургъ

,въ

 

слѣдующемъ

  

1824

 

г.

 

Тамъ,

 

въ

 

"Маѣ,

 

онъ

 

удостоился

быть

 

представленнымъ

  

Государю

  

Императору,

 

о

 

чемъ

 

онъ

разсказываетъ

 

въ

 

запискахъ

 

такъ:

«27-го

 

Мая

 

прислана

 

была

 

за

 

мною,

 

на

 

тверское

 

под-

ворье,

 

парою

 

лошадей

 

заложенная

 

коляска,

 

на

 

которой

долженъ

 

я

 

былъ

 

отъѣхать

 

къ

 

Зимнему

 

дворцу ,

 

гдѣ

 

тогда

Государь

 

находился,

 

и

 

явиться

 

Его

 

Величеству.

 

Предан

Господу

 

Богу,

 

Коему

 

служу

 

,

 

входы

 

и

 

исходы

 

мои

 

и

 

всѣ

чувства

 

души

 

и

 

сердца

 

моего,

 

—

 

поелику

 

безъ

 

Него

 

ни-

когда

 

ничего

 

мы,

 

бренные,

 

не

 

можемъ,

 

а

 

кольми

 

паче

 

предъ

лицемъ

 

Царскаго

 

Величества,

 

предъ

 

коимъ

 

трепещетъ

 

вся-

кій

 

подвластный

 

ему

 

человѣкъ,

 

и

 

теряется

 

даже

 

нѣкоторое

время

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

чувствахъ,

 

какъ

 

и

 

я

 

самъ

 

на

 

себѣ

сію

 

немощь

 

испыталъ,

 

—

 

въ

 

преблагой

 

надеждѣ

 

на

 

чуднаго

Господа

 

моего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Который

 

заповѣдалъ

 

учени-

камъ

 

Своимъ

 

не

 

пещися,

 

что

 

имѣютъ

 

глаголати,

 

когда

 

ве-

дени

 

будутъ

 

къ

 

царемъ

 

и

 

владыкамъ,

 

имени

 

Его

 

ради> —

такимъ

 

образомъ

 

во

 

имя

 

Господне

 

шествовалъ

 

и

 

я

 

къ

 

Его

Императорскому

 

Величеству,

 

Александру

 

Благословенному,
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и

 

по

 

прибытіи

 

во

 

дворецъ,

 

гдѣ

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

царскихъ

людей

 

отъ

 

Государя

 

уже

 

было

 

объявлено

 

обо

 

мнѣ,

 

и

 

они

прибытія

 

моего

 

ожидали,

 

введенъ

 

я

 

былъ

 

ими

 

сперва

 

въ

кабинетъ ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

от-

туда

 

и

 

въ

 

самую

 

залу,

 

гдѣ

 

Государь

 

находился.

 

Здѣсь

 

не

ішѣлъ

 

я

 

досуга

 

разсматривать

 

великолѣпіе

 

царственной

залы

 

и

 

всего

 

украшенія

 

ея;

 

ибо

 

засталъ

 

посредѣ

 

оной

стоящего ,

 

какъ

 

ангела

 

Божія ,

 

сего

 

великаго

 

и

 

чуднаго

Государя

 

,

 

самаго

 

единаго,

 

входа

 

моего

 

ожидающаго.

 

По-

ступивъ

 

отъ

 

прага

 

нѣсколько

 

шаговъ

 

и

 

поклонясь

 

какъ

подобало

 

лицу

 

Государеву,

 

началъ

 

я

 

краткую,

 

во

 

имя

 

Гос-

подне,

 

привѣтственную

 

рѣчь

 

къ

 

Его

 

Величеству,

 

призывая

на

 

него

 

благословеніе

 

Вышняго

 

и

 

вся

 

благая

 

отъ

 

Вседер-.

жительной

 

руки

 

Его,

 

—

 

и

 

вскорѣ

 

онъ

 

приступилъ

 

ко

 

мнѣ

и

 

просилъ

 

отъ

 

меня

 

моего

 

о

 

имени

 

Господни

 

благословенія,

коего

 

и

 

повторенія

 

до

 

трехъ

 

кратъ

 

требовалъ,

 

и

 

то

 

весьма

осязательнаго

 

—

 

совершеннымъ

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

на

главу

 

и

 

перси

 

и

 

рамена

 

его,

 

и

 

Отъ

 

сего

 

самаго

 

дѣйствія,

прежде

 

всего,

 

началъ

 

ко

 

мнѣ

 

рѣчь,

 

что

 

онъ

 

совершенно

вѣритъ

 

дѣйствію

 

благодати

 

Божія,

 

благословеніемъ

 

священ-

ническимъ

 

бываемой.

 

Потомъ

 

началъ

 

онъ

 

говорить

 

о

 

моемъ

дѣлѣ

 

и

 

трудѣ

 

иредъ

 

Богомъ,

 

что

 

онъ

 

совершенно

 

онымъ

доволенъ

 

и

 

радъ,

 

и

 

какъ

 

будто

 

рткуда-то

 

онаго

 

по

 

Богѣ

ожидалъ;

 

ибо

 

и

 

самъ-де

 

имѣлъ

 

многія

 

мысли,

 

въ

 

моемъ

словѣ

 

къ

 

Его

 

Величеству

 

помѣщенныя,

 

особливо

 

о

 

воззваніи

раздѣленныхъ

 

христіанскихъ

 

исповѣданій

 

ко

 

святому

 

един-

ству,

 

и

 

о

 

принятіи

 

подобающихъ

 

средствъ

 

къ

 

просвѣщенію

невѣрныхъ;

 

и

 

потому

 

благодаря

 

Бога

 

о

 

благодати

 

Его,

мнѣ

 

даровавшейся,

 

онъ

 

въ

 

трудѣ

 

моемъ

 

предъ

 

Богомъ

меня

 

утверждаетъ

 

и

 

даетъ

 

мнѣ

 

право

 

и

 

дозволеніе

 

—

 

сво-

бодно

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

опасенія,

 

что

 

только

 

Господь'

 

подастъ
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мнѣ

 

благое

 

на

 

мысль,

 

и

 

впредь

 

Ему

 

—

 

Государю

 

устнымъ

 

ли

словомъ,

 

или

 

начертавъ

 

оное

 

на

 

бумагѣ ,

 

всегда

 

къ

 

славѣ

Божіей

 

предлагать,

 

—

 

объявляя

 

искреннее

 

свое

 

желаніе—

совершенно

 

оному

 

съ

 

Божіею

 

помощію

 

содѣйствовать

 

и

споспѣшествовать.

 

Между

 

тѣмъ

 

и

 

то

 

присовокупилъ ,

 

что

онъ

 

не

 

видитъ

 

и

 

не

 

знаетъ

 

таковыхъ

 

духовныхъ

 

и

 

благо-

датствованныхъ

 

свыше

 

людей,

 

посредствомъ

 

коихъ

 

такъ-

великія

 

дѣла

 

Христовы

 

въ

 

семъ

 

мірѣ

 

благонадежно

 

совер-

шиться

 

бы

 

могли.

 

Напослѣдокъ

 

сказавъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

Господу

 

Богу

 

молиться,

 

чтобы

 

благодать

 

Его

 

наставила

 

и

подала

 

ему

 

силу

 

сотворить'

 

благоугодное

 

предъ

 

Нимъ

 

,

 

и

завѣривъ

 

меня

 

о

 

добродушіи

 

преосвященнаго

 

архіепископа

Іоны,

 

въ

 

коего

 

домѣ

 

пребываніе

 

мнѣ

 

назначено,

 

что

 

тако-

вое

 

совершенно

 

спокойно

 

и

 

мирно

 

для

 

меня

 

быть

 

имѣетъ,

отпустилъ

 

меня

 

отъ

 

себя ;

 

и

 

я

 

съ

 

чувствами

 

несказанной

сердечной

 

радости

 

и

 

удовольствія

 

возвратился

 

обратно

 

изъ

Дворца

 

на

 

тверское

 

подворье,

 

гдѣ

 

—

 

какъ

 

уже

 

сказано—

пребываніе

 

мнѣ

 

опредѣлено».

Въ

 

Иетербургѣ

 

о.

 

Ѳеодосіп

 

прожилъ

 

до

 

12

 

Ноября,

когда

 

отправился

 

въ

 

коневскій

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

провелъ

 

три

 

года

 

въ

 

прямыхъ

 

занятіяхъ

 

иночества.

 

Въ

Балту

 

же

 

возвратился

 

онъ

 

2

 

Февраля

 

1828

 

года.

 

Впро-

чемъ

 

и

 

здѣсь,

 

среди

 

міра,

 

онъ

 

былъ,

 

по

 

выраженію

 

свято-

горца,

 

«почти

 

безвыходнымъ

 

затворникомъ,

 

являясь

 

только

въ

 

приходъ

 

по

 

зову,

 

съ

 

христіанскими

 

требами,

 

и

 

почти

никуда

 

не

 

выходя

 

въ

 

остальное

 

и

 

свободное

 

отъ

 

церков-

ныхъ

 

богослуженій

 

время».

 

«Само

 

собою

 

разумѣется,

 

—

продолжаетъ

 

святогорецъ

 

,

 

что

 

такая

 

неисходность

 

изъ

кельи

 

невольнымъ

 

образомъ

 

погружала

 

его

 

мысль

 

въ

 

тайны

созерцательной

 

жизни,

 

и

 

сближала

 

его

 

съ

 

духомъ

 

и

 

на-

строенности

 

сердца

 

къ

 

иночеству,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

имѣлъ
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всегда

 

понятія

 

возвышенныя

 

и

 

чистыя ,

 

что

 

и

 

оправдывалъ

тѣмъ,

 

что

 

всячески,

 

по

 

прибытіи

 

своемъ

 

изъ

 

Коневца,

 

ста-

рался

 

объ

 

устроеніи

 

въ

 

Балтѣ

 

мужескаго

 

монастыря ,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

самому

 

посвятить

 

себя

 

отшельнической

 

жи-

зни».

 

Его

 

старанія

 

впрочемъ

 

не

 

успѣли

 

осуществить

любимой

 

мысли.

 

Вмѣсто

 

монастыря

 

онъ

 

устроилъ

 

у

 

себя

лишь

 

страннопріимницу.

 

«Частію

 

пожертвованіями,

 

—

 

раз-

сказываетъ

 

святогорецъ

 

въ

 

«Начертаніи» ,

 

—

 

частію

 

сво-

ими

 

собственными

 

скудными

 

доходами,

 

онъ

 

въ

 

1831

 

году

началъ

 

и

 

вскорѣ

 

потомъ

 

кончилъ

 

устройство

 

своей

 

скромной

страннонріимницы ,

 

куда

 

и

 

стали

 

съ

 

той

 

поры

 

стекаться

всякаго

 

рода

 

и

 

званія

 

убогіе,

 

сирые

 

и

 

странные.

 

Чтобы

устранить

 

иестроеніе

 

между

 

странными,

 

между

 

которыми

нерѣдко

 

и

 

у

 

него,

 

какъ

 

и

 

вездѣ,

 

возникали

 

непріяткости

и

 

взаимныя

 

жалобы,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

поручилъ

 

страннопріим-

ннцу

 

своей

 

сестрѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

она

 

имѣла

 

надзоръ

 

надъ

всѣми,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

помощь

 

ей

 

онъ

 

избралъ

 

изъ

 

числа

жившихъ

 

тамъ

 

особаго

 

надзирателя,

 

самъ

 

являясь

 

туда

только

 

для

 

благословенія

 

иногда

 

общей

 

трапезы,

 

для

 

утѣ-

шенія

 

страждущихъ

 

и

 

для

 

вечерняго

 

правила.

 

Въ

 

1834

 

и

1835

 

годахъ,

 

по

 

случаю

 

неурожая

 

и

 

новэльныхъ

 

болѣзней

въ

 

народѣ,

 

заведеніе

 

о.

 

Ѳеодосія

 

было

 

неоцѣнимо,

 

потому

что

 

каждый

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

немощныхъ

 

находилъ

 

здѣсь

 

слад-

кій

 

покой,

 

пропитаніе,

 

радушіе

 

ц

 

—

 

что

 

всего

 

дороже

 

—

христіанское

 

утѣшеніе

 

въ

 

трогательныхъ

 

бесѣдахъ

 

о.

 

Ѳео-

досія,

 

полныхъ

 

живаго

 

убѣжденія

 

и

 

божественной

 

силы,—

затѣмъ

 

что

 

о

 

чемъ

 

ни

 

говорилъ

 

онъ,

 

то

 

все

 

подтверждалъ

своею

 

собственною

 

жизнію,

 

которая

 

наконецъ

 

была

 

такъ

назидательна,

 

что

 

пользовались

 

ею

 

не

 

только

 

христіане,

 

но

и

 

самые

 

евреи.

 

Общая

 

и

 

давняя

 

молва

 

подтверждала

 

и

 

под-

тверждаетъ

 

справедливость

 

сего

 

сказанія

 

:

 

потому

 

что

 

часто
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евреи

 

являлись

 

къ

 

о.

 

Ѳеодосію

 

въ

 

своихъ

 

спорныхъ

 

дѣ-

лахъ ,

 

требовали

 

его

 

разсуды

 

и

 

совѣта ,

 

—

 

и

 

слово

 

его

было

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

—

 

закономъ».

«Что

 

касается

 

до

 

келейныхъ

 

занятій

 

о.

 

Ѳеодосія,

 

—

пишетъ

 

святогорецъ,

 

—

 

кромѣ

 

тайныхъ

 

подвиговъ,

 

наконецъ

совершенно-разстроившихъ

 

его

 

Физическія

 

силы,

 

исключи-

тельнымъ

 

предметомъ

 

ихъ

 

было

 

—

 

сочиненіе

 

проповѣдей,

которыя

 

онъ

 

большею

 

частію

 

произносилъ

 

напамять ,

 

въ

видѣ

 

экспромта,

 

и

 

безъ

 

которыхъ

 

почти

 

не

 

совершалъ

 

ни

одной

 

литургіи.

 

Увлекательная

 

сила

 

слова,

 

ясное

 

изложеніе

предмета,

 

трогательный

 

убѣжденія,

 

полныя

 

сердечной

 

теп-

лоты,

 

невольно

 

потрясали

 

сердца

 

слушателей,

 

которыхъ

 

и

въ

 

простые

 

дни

 

бывало

 

по

 

многу ,

 

затѣмъ

 

что ,

 

если

 

не

слышать,

 

такъ

 

только

 

видѣть

 

скромнаго

 

о.

 

Ѳеодосія

 

и

 

уми-

лительное

 

его

 

священнодѣйствіе ,

 

—

 

одно

 

это

 

доставляло

утѣшеніе

 

и

 

производило

 

на

 

сердца

 

много

 

самыхъ

 

пріятныхъ

впечатлѣній.

 

Слѣдствіемъ

 

сего

 

и

 

было

 

то,

 

что

 

онъ

 

всюду,

даже

 

и

 

въ

 

отдаленныхъ

 

странахъ,

 

сдѣлался

 

предметомъ

похвальной

 

молвы

 

и

 

прекрасныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

рззсказовъ^

о

 

его

 

удивительной

 

жизни,

 

а

 

это

 

непримѣтно

 

вводило

 

его

со

 

многими

 

въ

 

дружескую

 

переписку,

 

которая

 

и

 

составля-

ла

 

не

 

маловажный

 

для

 

него

 

келейный

 

трудъ

 

и

 

пастырское

занятіе.

 

И

 

въ

 

личныхъ

 

бесѣдахъ

 

его,

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

письмахъ,

которыхъ

 

множество

 

разсыпано

 

между

 

друзьями

 

его,

 

оста-

ваясь

 

между

 

ними

 

завѣтною

 

святынею

 

и

 

памятію

 

о

 

почив-

шему—вообще

 

во

 

всѣхъ

 

твореніяхъ

 

о.

 

Ѳеодосія

 

проявляется

Духъ

 

дивной

 

вѣры

 

и

 

утѣшенія

 

,

 

страдальческая

 

грусть

 

о

развратѣ

 

міра

 

и

 

тоска

 

по

 

утраченныхъ

 

радостяхъ

 

неба,

такъ

 

что

 

нельзя

 

не

 

сочувствовать

 

ему

 

и

 

не

 

плакать

 

съ

нимъ ,

 

читая

 

тѣ

 

строки

 

писемъ ,

 

на

 

которыхъ

 

струились

слезы

   

его

   

ангельской

   

любви

 

и

 

заботливости

   

о

   

спасеніи
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человѣчества.

 

Въ

 

числѣ

 

прочихъ,

 

и

 

я

 

имѣлъ

 

удовольствіе

и

 

слышать

 

проповѣди

 

о.

 

Ѳеодосія

 

при

 

служеніи

 

его ,

 

и

быть

 

съ

 

нимъ

 

во

 

взаимности

 

дружеской

 

переписки,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

отзываюсь

 

о

 

немъ

 

съ

 

такой

 

стороны,

 

желая

 

тѣмъ

воздать

 

достойную

 

честь

 

его

 

блаженной

 

памяти».

«Но

 

при

 

такой

 

внимательности

 

о.

 

Ѳеодосія

 

къ

 

исполне-

нію

 

своего

 

долга

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

нельзя

не

 

сказать

 

и

 

того ,

 

что

   

дѣти

   

были

   

для

   

него

   

истиннымъ

утѣшеніемъ :

   

онъ

   

любилъ

   

ихъ ,

 

не

 

различая

 

ни

 

полу,

 

ни

званія,

 

лелѣялъ

 

и

 

ласкалъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

и

 

встрѣчѣ, —

а

 

потому

 

и

 

дѣти

  

питали

  

къ

 

нему

  

чувства

   

самой

  

нѣжной

привязанности.

 

Я

 

самъ

  

былъ

   

нѣсколько

  

разъ

 

очевидцемъ

трогательныхъ

 

сценъ

 

его

 

дѣтскаго

 

положенія

 

съ

 

окружав-

шими

 

его

 

дѣтьми.

  

По

 

добротѣ

  

своей,

 

каждый

 

разъ,

 

воз-

вращаясь

 

изъ

 

церкви

 

къ

 

дому,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

имѣлъ

 

обыкно-

веніе

 

дарить

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

деньгами ;

 

въ

 

слѣдствіе

 

сего,

 

при

всякой

  

церковной

  

службѣ,

 

ихъ

 

было

  

множество

 

:

 

дѣти

 

и

пѣли,

 

дѣти

 

и

 

читали

  

на

 

клиросѣ.

  

Бывало,

  

по

 

совершеніи

литургіи ,

 

онъ

   

иногда

  

по

  

часу

 

и

 

болѣе

   

оставался

 

то

 

въ

алтарѣ

 

для

 

благодарныхъ

 

молитвъ,

 

то

 

для

 

совершенія

 

слу-

чайныхъ

  

требъ

 

;

  

но

 

какъ

 

бы

  

долго

  

ни

 

оставался

 

онъ

 

въ

церкви,

 

—

 

дѣти

 

не

 

трогались

 

съ

 

мѣстъ

 

своихъ

 

,

 

въ

 

ожи-

даніи

 

его

 

выхода

 

и

 

благословенія.

 

Окружаясь

 

ими ,

 

лаская

всѣхъ

  

и

 

каждаго

  

порознь ,

 

раздавая

  

имъ

 

деньги,

 

и

 

между

тѣмъ

 

разсказывая

 

что-нибудь

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

поученіе,

 

онъ

и

 

самъ

  

былъ

  

съ

 

ними

  

простъ,

 

трогателенъ

  

и

 

милъ

 

какъ

дитя,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

сопутствіи

 

ихъ,

 

доходилъ

 

до

своего

 

скромнагО

 

дома.

 

«Это

 

должники

 

мои»,

 

—

 

говорилъ

 

онъ

мнѣ

 

съ

 

улыбкою

 

тогда,

 

какъ

 

дѣлилъ

 

съ

 

ними

 

случайную

 

вы-

ручку

 

свою

 

за

 

церковныятребоисправленія.

 

Я

 

молча

 

улыбался

на

 

слова

 

его,

 

и

 

втайнѣ

 

завидовалъ

 

его

 

дѣтскому

 

положенію».

 

1
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«

 

Такъ

 

текли

 

мирно

 

и

 

тихо

 

дни

 

и

 

годы

 

о.

 

Ѳеодосія.

Но,

 

говоря

 

собственными

 

словами

 

о.

 

Ѳеодосія,

 

да

 

не

 

по-

думаетъ

 

кто,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

дней

 

и

 

лѣтъ

 

своихъ

 

онъ

 

по-

стоянно

 

былъ

 

такъ

 

миренъ

 

и

 

покоенъ,

 

—

 

напротивъ !

 

Онъ

самъ

 

зналъ

 

и

 

глубоко

 

чувствовалъ,

 

что

 

путь

 

къ

 

царствію

Божію

 

—

 

путь

 

тѣсный

 

и

 

скорбный,

 

а

 

потому

 

никогда

 

не

облегчался

 

отъ

 

своего

 

собственнаго

 

креста

 

и

 

многообраз-

ныхъ

 

крестовъ

 

своей

 

паствы.

 

Кромѣ

 

ежечасныхъ

 

немощей

особенно

 

же

 

постоянной

 

боли

 

въ

 

ногахъ,

 

вѣроятно

 

отъ

сильныхъ

 

и

 

тайпыхъ

 

подвиговъ

 

своей

 

келейной

 

жизни,

 

мно-

жество

 

непріятностей

 

и

 

огорченій

 

часто

 

встрѣчалъ

 

онъ»...

Надо

 

однако

 

же

 

и

 

то

 

сказать,

 

что

 

о.

 

Ѳеодосій,

 

какъ

 

стро-

пи

 

подвижникъ,

 

огорчался

 

иногда

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

для

 

другаго

было

 

бы

 

если

 

не

 

радостію,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

обыкно-

веннымъ,

 

даже

 

законнымъ

 

дѣломъ.

 

Приведемъ

 

тому

 

одинъ

примѣръ.

 

Въ

 

1834

 

году

 

прибывшій

 

на

 

подольскую

 

каеедру

преосвященный

 

Кириллъ,

 

наслышась

 

объ

 

о.

 

Ѳеодосіѣ ,

 

по-

желалъ

 

его

 

видѣть,

 

почему

 

и

 

вызвалъ

 

къ

 

себѣ.

 

Явясь

 

ко

владыкѣ ,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

сталъ

 

просить

 

его

 

объ

 

устройствѣ

монастыря

 

въ

 

Балтѣ.

 

Архипастырь

 

не

 

соизволилъ

 

на

 

это

прошеніе,

 

а,

 

возложивши

 

на

 

просителя

 

набедренникъ,

 

на-

значилъ

 

членомъ

 

духовнаго

 

балтскаго

 

правленія

 

и

 

сотруд-

ішкомъ

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Этимъ

преосвященный,

 

очевидно,

 

думалъ

 

дать

 

большій

 

просторъ

добродѣланію

 

его.

 

Какъ

 

же

 

назначение

 

это

 

принялъ

 

о.

 

Ѳео-

доиій?

 

«Старцу

 

коневскаго

 

монастыря,

 

—

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

своихъ

 

Запискахъ,

 

—

 

быть

 

присутствующпмъ

 

и

 

членомъ

въ

 

земномъ,

 

хотя

 

и

 

духовномъ

 

правленіи

 

?

 

Какъ

 

носить

 

на

себѣ

 

чинъ

 

и

 

отличіе

 

міра

 

сего,

 

и

 

заниматься

 

дѣлами

 

его

умершему

 

для

 

міра

 

и

 

умерщвленному

 

отъ

 

него?...

 

Стран-

ное

   

нѣчто

   

отсюду

   

съ

   

моимъ

   

окаянствомъ

   

послѣдовать
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имѣетъ...

 

По

 

нравленіямъ

 

и

 

присутственнымъ

 

мѣстамъ

 

всѣ

дѣла

 

обработываетъ

 

канцелярія,

 

въ

 

которой

 

за

 

деньги

 

очень

легко

 

правда

 

продается,

 

и

 

по

 

злобѣ

 

или

 

враждѣ

 

или

 

дружбѣ

весьма

 

много

 

противъ

 

истины

 

творятъ ,

 

и

 

такъ

 

хитро

 

и

мастерски

 

беззаконіе

 

свое

 

умѣютъ

 

прикрывать,

 

что

 

про-

никнуть

 

и

 

узнать

 

это

 

невозможно,

 

а

 

особливо

 

такимъ

 

чле-

намъ

 

какъ

 

я,

 

ни

 

силы,

 

ни

 

охоты

 

земныя

 

дѣла

 

въ

 

самомъ

основаніи

 

ихъ

 

разбирать

 

не

 

имѣющій.

 

Итакъ

 

настоящая

 

дол-

жность

 

моя,

 

понущеніемъ

 

Божіимъ,

 

есть

 

только

 

къ

 

умно-

женію

 

грѣховъ

 

моихъ,

 

къ

 

обличенію

 

моихъ

 

слабостей

 

и

слабоумія ,

 

къ

 

ежечасному

 

окрадыванію

 

души

 

моей ,

 

къ

обнаженію

 

ея

 

отъ

 

блаженнаго

 

одѣянія

 

неповинности.

 

Это

есть

 

камень

 

претыканія

 

и

 

камень

 

соблазна

 

для

 

моей

 

ду-

шевной

 

слѣпоты

 

и

 

плотскаго

 

высокоумія,

 

дабы

 

низринуться

мнѣ

 

во

 

глубину

 

тьмы

 

вѣка

 

сего

 

и

 

быть

 

вольнымъ

 

или

невольнымъ

 

оному

 

рабомъ».

 

—

 

Впрочемъ,

 

высказавъ

 

такое

непомѣрное

 

огорченіе,

 

о.

 

Ѳеодосій,

 

какъ

 

сотрудникъ

 

попе-

чительства,

 

съумѣлъ-таки

 

принести

 

свою

 

долю

 

пользы

 

бѣд-

нымъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Могъ

 

бы

 

онъ,

 

конечно,

 

съ

 

честію

и

 

пользою,

 

присутствовать

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

правленіи;

 

но,

къ

 

сожалѣнію ,

 

онъ

 

совершенно

 

уклонился

 

отъ

 

участія

 

въ

занятіяхъ

 

его...

 

Правда,

 

подвижникъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

болѣлъ,

 

изнемогая

 

тѣломъ...

 

Не

 

старый

годами,

 

онъ

 

видимо

 

приближался

 

къ

 

могилѣ.

 

Въ

 

великій
постъ

 

1844

 

года,

 

онъ

 

уже

 

не

 

могъ

 

священнодѣйствовать

и

 

совершать

 

требы.

 

Въ

 

самый

 

день

 

Пасхи

 

былъ

 

не

 

вт>

силахъ

 

онъ

 

совершить

 

послѣднюю

 

торжественную

 

литургію.

Однако

 

же

 

пе

 

ослабѣвалъ

 

онъ

 

духомъ

 

и

 

перомъ.

 

По

 

сви-

дѣтельству

 

святогорца,

 

«начиная

 

отъ

 

Пасхи

 

до

 

Сентября,

о.

 

Ѳеодосій

 

только

 

и

 

твердилъ

 

:

 

« Лазарева

 

болѣзнь

 

исто-

щаетъ

 

мои

 

силы ;

 

я

 

терплю

 

ради

 

Бога

 

и

 

одного

 

прошу

 

У
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Него

 

и

 

желаю,

 

чтобъ

 

страннопріимница

 

моя

 

не

 

уничтожи-

лась,

 

и

 

чтобъ

 

рано

 

ли,

 

поздно

 

ли

 

возникла

 

въ

 

Балтѣ

 

ино-

ческая

 

обитель».

 

—

 

О

 

томъ

 

и

 

писалъ

 

онъ

 

ко

 

многимъ

 

изъ

своихъ

 

знакомыхъ.

«22-го

 

Сентября

 

о.

 

Ѳеодосій,

 

--

 

опять

 

разсказываетъ

святогорецъ,

 

—

 

почувствовалъ

 

для

 

себя

 

необходимость

 

въ

таинствѣ

 

елеосвященія.

 

Для

 

того

 

онъ

 

призвалъ

 

къ

 

себѣ

діакона

 

своей

 

церкви

 

Игнатія

 

Слюсаровскаго

 

*),

 

и,

 

зали-

ваясь

 

слезами,

 

просилъ

 

его

 

пригласить

 

семерыхъ

 

священ-

нпковъ

 

изъ

 

сосѣдственныхъ

 

приходовъ

 

для

 

соборованія

 

его

и

 

напутствія

 

въ

 

загробный

 

міръ».

«26

 

Сентября

 

собрался

 

соборъ

 

свящепнодѣйствующихъ.

0.

 

Ѳеодосія

 

кое-какъ

 

привели

 

въ

 

церковь,

 

потому

 

что

 

онъ

желалъ

 

еще

 

видѣть

 

ее,

 

причаститься

 

въ

 

ней

 

въ

 

послѣдній

разъ

 

и

 

поклониться

 

св.

 

ігеонамъ.

 

Трогательно

 

было

 

въ

 

этотъ

день

 

предсмертное

 

торжество

 

балтской

 

Николаевской

 

цер- '

кви,

 

напутствовавшей

 

своего

 

служителя

 

въ

 

загробный

 

міръ.

Народу

 

было

 

множество

 

:

 

всѣ

 

желали

 

видѣть

 

болѣзиеннаго

старца

 

и

 

поцѣловать

 

ето

 

руку.

 

Предъ

 

литургіей

 

о.

 

Ѳео-

досій

 

исповѣдался,

 

и

 

"въ

 

теченіе

 

ея

 

оставался

 

въ

 

алтарѣ.

Когда

 

наступило

 

время

 

,

 

онъ

 

облачился

 

въ

 

эпитрахиль

 

и

ризу,

 

и

 

уже

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

приступилъ

 

къ

 

престолу

для

 

принятія

 

собственными

 

руками

 

пречистыхъ

 

таинъ

 

Хри-

стовыхъ,

 

въ

 

залогъ

 

оправданія

 

и

 

вѣчной

 

жизни.

 

Въ

 

про-

долженіи

 

всей

 

литургіи

 

онъ

 

стоялъ,

 

какъ

 

будто

 

обновлен-

ный

 

въ

 

Физическихъ

 

силахъ,

 

одушевляясь

 

вѣрою

 

и

 

чаяиіемъ

милости

 

Божіей

 

й

 

спасенія.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

онъ

вышелъ

 

изъ

  

алтаря

  

въ

 

рясѣ

 

и,

 

поклонившись

 

всѣмъ

 

ико-

*)

 

По

 

словамъ

 

Л.

 

3.

 

Малярова ,

 

діаконъ

 

Слюзаревскій

  

скончался

въ

 

Балтѣ

 

въ

 

І846

 

г.
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намъ

 

и

 

приложась

 

къ

 

нимъ,

 

сѣлъ

 

посреди

 

церкви,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

началось

 

надъ

 

нимъ

 

таинство

 

елеосвященія.

 

Во

время

 

чтенія

 

канона

 

онъ

 

еще

 

имѣлъ

 

силы

 

стоять,

 

заливаясь

слезами ;

 

а

 

когда

 

стали

 

его

 

помазывать

 

елеемъ

 

и

 

запѣли

 

:

«услыши

 

насъ,

 

Господи»

 

и

 

пр.,

 

народъ

 

зарыдалъ

 

и

 

нищіе

въ

 

безутѣшномъ

 

плачѣ

 

своемъ

 

вопіяли

 

:

 

«кормилецъ

 

нашъ!

куда

 

ты

 

отходишь

 

отъ

 

насъ?

 

Огецъ

 

ты

 

нашъ!

 

кто

 

будетъ

питать

 

насъ»?...

 

Сами

 

священнодѣйствующіе,

 

потрясенные

общимъ

 

воплемъ

 

и

 

рыданіями,

 

заливались

 

слезами

 

и

 

плакали

съ

 

плакавшими...

 

Зрѣлище

 

было

 

достойно

 

Церкви

 

воин-

ствующей,

 

такъ

 

торжественно

 

отпускавшей

 

своего

 

служи-

теля

 

въ

 

райскій

 

чертогъ

 

Церкви

 

торжествующей

 

на

 

не-

бесахъ»

 

!

«Когда

 

кончилось

 

елеосвященіе,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

собралъ

свои

 

послѣднія

 

силы

 

и

 

замирающимъ ,

 

слабымъ

 

голосомъ

пропзпесъ

 

:

 

«любезная

 

моя

 

паства

 

!

 

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ

 

я

былъ

 

тебѣ

 

пастыремъ ;

 

но

 

ежели

 

кого

 

обидѣлъ

 

словомъ

 

иль

дѣломъ,

 

—

 

простите

 

мнѣ»

 

!

 

При

 

этихъ

 

словахъ

 

онъ

 

палъ

на

 

землю

 

предъ

 

народомъ,

 

а

 

народъ

 

взаимно

 

просилъ

 

отъ

него

 

прощенія

 

и

 

толпился

 

около

 

него

 

для

 

принятія

 

отече-

скаго

 

б.іагословенія.

 

Всѣ"

 

священники

 

и

 

прочіе

 

приглашены

были

 

о.

 

Ѳеодосіемъ

 

въ

 

его

 

страннопріимницу

 

и

 

угощены

обѣдомъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

онъ,

 

по

 

окончаніи

 

стола,

 

пригласилъ

къ

 

сесѣ

 

священниковъ,

 

по

 

одиначкѣ

 

и

 

по

 

нѣсколько

 

ми-

нутъ

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

каждымъ

 

изъ

 

нихъ,

 

—

 

но

 

о

 

чемъ ,

этого

 

ни

 

онъ,

 

ни

 

священники

 

не

 

передали.

 

Только

 

слезы

послѣднпхъ

 

свидѣтельствовали,

 

что

 

бесѣда

 

о.

 

Ѳеодосія

 

была

принята

 

ими

 

съ

 

чувствомъ

 

и

 

теплотою

 

сердечной

 

вѣры.

 

На

вопросъ

 

діакона

 

:

 

«о

 

чемъ

 

бесѣдовалъ

 

ты,

 

отче,

 

съ

 

іере-

ямп»?

 

—

 

о.

 

Ѳеодосій

  

отвѣчалъ

 

:

 

«это

 

не

 

твое

 

дѣло».

«Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

онъ

 

сдалъ

 

съ

 

своихъ

 

рукъ

 

всѣ

 

бу-
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маги

 

и

 

книги

 

церковныя

 

въ

 

архивъ

 

и

 

началъ

 

приводить

 

въ

порядокъ

 

свои

 

собственныя

 

дѣла».

Однако

 

же

 

больной

 

пережилъ

 

зиму

 

1844

 

года.

 

Послѣд-

ніе

 

земные

 

дни

 

наступили

 

для

 

него

 

въ

 

Мартѣ

 

1845

 

года.

Ихъ

 

святогорецъ

 

такъ

 

изображаетъ

 

:

«Не

 

смотря

 

на

 

конечное

 

уже

 

изнеможеніе

 

силъ ,

 

о.

Ѳеодосій

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную

 

еще

 

допустилъ

 

къ

 

себѣ

народъ

 

для

 

прощенія

 

съ

 

нимъ.

 

Онъ

 

всѣхъ

 

благословлялъ

н

 

каждому

 

приговаривалъ

 

:

 

«дай

 

Богъ

 

вамъ

 

начать

 

поприще

поста

 

и

 

кончить.

 

Молитесь

 

обо

 

мнѣ,

 

и

 

по

 

смерти

 

поминай-

те».

 

—

 

Съ

 

этого

 

дня,

 

кромѣ

 

тещи,

 

сестры,

 

доктора

 

и

ученика

 

своего,

 

уже

 

никого

 

не

 

принималъ

 

о.

 

Ѳеодосій

даже

 

до

 

9

 

Марта.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

докторъ

 

приказалъ

 

вы-

 

.

тереть

 

все

 

тѣло

 

болыіаго

 

ароматическимъ

 

спиртомъ.

 

«До-

брое

 

дѣло

 

сотворили

 

мнѣ ,

 

—

 

приговаривалъ

 

онъ

 

,

 

когда

производилось

 

натираніе,

 

—

 

вы

 

меня

 

приготовили

 

къ

 

по-

гребенію».

 

И

 

потомъ,

 

надѣвши

 

чистое

 

бѣлье,

 

съ

 

палкою

въ

 

рукѣ,

 

онъ

 

началъ

 

ходить

 

по

 

комиатѣ ,

 

поддерживаемый

докторскимъ

 

человѣкомъ,

 

приговаривая:

 

«теперь

 

мнѣ

 

легче».

Наконецъ

 

приблизился

 

къ

 

иконѣ

 

Богоматери

 

и

 

,

 

припавши

къ

 

ней,

 

со

 

слезами

 

произнесъ

 

:

 

«Царице

 

моя

 

!

 

Заступнице!

благодарю

 

Тя ,

 

что

 

Твоею

 

поиощію

 

я

 

прожилъ

 

мой

 

вре-

менный

 

вѣкъ,

 

и

 

все

 

случившееся

 

перенесъ

 

благодатію

 

Сына

и

 

Бога

 

Твоего.

 

Царице

 

моя !

 

умоли

 

Его,

 

да

 

Твоимъ

 

хо-

датайствомъ

 

я

 

буду

 

спасенъ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Его» !

Молитвенный

 

слезы

 

умирающаго,

 

его

 

трогательная

 

вѣра

и

 

упованіе

 

въ

 

державную

 

помощь

 

Царицы

 

небесной

 

не-

вольно

 

прослезили

 

бывшихъ

 

при

 

немъ

 

родныхъ:

 

они

 

без-

молвно

 

плакали...

«Чтожъ

 

вы

 

плачете»?

 

сказа

 

лъ

 

онъ

 

наконецъ,

 

сѣвши

на

 

своей

   

кровати.

 

«Я

 

не

  

умру ,

 

а

 

живъ

   

буду.

  

Христу
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распялся,

 

и

 

Онъ

 

живетъ

 

во

 

мнѣ.

 

Вотъ

 

мой

 

крестный

 

день:

настаетъ

 

день

 

40

 

мучениковъ,

 

пострадавшихъ

 

за

 

Христа,—

и

 

я

 

страдаю

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ...

 

Прошу

 

васъ,

 

оставьте

 

меня:

ибо

 

у

 

меня

 

теперь

 

душевные

 

отчеты,

 

духовная

 

брань»...

И

 

потомъ,

 

обратившись

 

къ

 

священнику

 

и

 

діакону

 

Слюса-

ровскому,

 

продолжалъ

 

:

 

«вы

 

имѣете

 

на

 

себъ

 

духовный

санъ;

 

не

 

безчестите

 

его

 

лихоиманіемъ,

 

еэюе

 

есть

 

идоло-

слуэісеніе;

 

будьте

 

ревнители

 

по

 

Христѣ

 

Іисусѣ;

 

Бога

бойтесь^

 

Царя

 

чтите.

 

Братство

 

возлюбите,

 

о

 

умершихъ

молитесь»...

 

« Мнѣ

 

теперь

 

легче»,

 

—

 

нрибавилъ

 

онъ;

«идите

 

въ

 

странницу;

 

завтра

 

я

 

приду

 

къ

 

вамъ

 

туда

 

и

буду

 

посреди

 

васъ,

 

а

 

въ

 

Воскресенье

 

будетъ

 

читаться

надо

 

мною

    

Евангеліе».

«Послѣ

 

повечерія

 

въ

 

тотъ

 

день

 

(9

 

Марта),

 

о.

 

Ѳеодосій

пріобщился

 

св.

 

таинъ,

 

и

 

на

 

убѣжденіе

 

церковнаго

 

старосты

Соколова

 

*),

 

чтобъ

 

подкрѣпиться

 

немного

 

пищею,

 

произнесъ:

«мнѣ

 

теперь

 

всѣ

 

земныя

 

растѣнія

 

вредны,

 

мнѣ

 

предстой

 

тъ

ангельская

 

пища...

 

Благодарю

 

Бога,

 

благодарю

 

и

 

васъ»...

При

 

этихъ

 

словахъ

 

онъ

 

попросилъ

 

всѣхъ

 

выйдти,

 

погасилъ

горѣвшую

 

предъ

 

иконами

 

лампадку

 

и

 

остался

 

совершенно

одииъ.

 

Въ

 

10-ть

 

часовъ

 

вечера

 

онъ

 

наконецъ

 

позвалъ

своихъ

 

домашнихъ,

 

еще

 

разъ

 

причастился

 

запасными

 

дара-

ми,

 

все

 

тѣло

 

осѣнилъ

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

благословилъ

присутствовавшихъ,

 

и

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

черезъ

 

5

 

минутъ

послѣ

 

причащенія,

 

въ

 

виду

 

ихъ,

 

тихо

 

вздохнулъ

 

въ

 

послѣдній

разъ

 

,

 

безъ

 

смущенія

 

и

 

боязни,

 

но

 

мирно

 

,

 

какъ

 

будто

сладкій

 

сонъ

 

смѣжилъ

 

его

 

страдальческія

 

очи».

«При

 

омываніи

 

тѣла

 

замѣтили,

 

что

 

на

 

колѣнахъ

 

покой-

наго

   

были

   

мозоли,

 

конечно,

 

отъ

  

частыхъ

   

молитвенных^

*)

 

И

 

Соколовъ,

 

по

 

словамъ

 

Л

 

3.

 

Малярова,

 

умеръ

 

въ

  

1846

 

г.
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колѣноиреклоненій.

 

На

 

третій

 

день

 

по

 

смерти

 

,

 

тѣло

 

его

было

 

вынесено

 

въ

 

церковь,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

оставалось

въ

 

страннопріимницѣ,

 

такъ

 

что

 

слово

 

его

 

ко

 

священнику

 

и

діакону

 

—

 

«завтра

 

приду

 

къ

 

вамъ

 

въ

 

странницу»

 

—

 

со-

вершенно

 

сбылось,

 

потому

 

что

 

10-го

 

утромъ

 

онъ

 

дѣйстви-

тельно,

 

по

 

облаченіи

 

и

 

положеніи

 

во

 

гробѣ

 

тѣла,

 

былъ

 

пе-

ренесенъ

 

туда,

 

гдѣ

 

и

 

читалось

 

Евангеліе,

 

при

 

рыданіи

 

и

слезахъ

 

окружавшей

 

гробъ

 

его

 

братіи

 

Христовой,

 

т.

 

е.

нищихъ,

 

сирыхг

 

и

 

больныхъ».

«Погребеніе

 

о.

 

Ѳеодосія

 

было

 

совершено

 

чрезъ

 

12

дней,

 

но

 

его

 

смерти,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

желали,

 

чтобы

 

тѣло

его

 

было

 

схоронено

 

подъ

 

церковью,

 

между

 

тѣмъ

 

мѣстное

духовенство

 

и

 

благочинный,

 

безъ

 

особеинаго

 

на

 

то

 

раз-

рѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

не

 

смѣли

 

решиться,

 

а

посему

 

и

 

отнеслись

 

въ

 

Каменецъ-подольскъ.

 

Начальство

впрочемъ

 

не

 

соизволило

 

исполнить

 

желаніе

 

и

 

просьбу

 

чти-

телей

 

покойнаго

 

*).

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

о.

 

Ѳеодосій

 

погре-

бенъ

 

на

 

городскомъ

 

кладбищѣ,

 

въ

 

Фамилыюмъ

 

склепѣ,

подлѣ

 

своей

 

супруги

 

и

 

дитяти».

«Погребеніе

 

о.

 

Ѳеодосія

 

совершали

 

24

 

священника,

собравшіеся

 

для

 

отданія

 

ему

 

послѣдняго

 

долга

 

изъ

 

со-

сѣдственпыхъ

 

приходовъ.

 

Надобно

 

было

 

видѣть

 

,

 

а

 

не

описывать,

 

это

 

торжество

 

добродѣтели,

 

образцемъ

 

которой

былъ

 

для

 

г.

 

Балты

 

одинъ

 

изъ

 

служителей

 

ея

 

церкви,

 

по-

тому

 

что

 

не

 

только

 

христіанѳ,

 

но

 

и

 

самые

 

евреи

 

сопро-

вождали

 

гробъ

 

о.

 

Ѳеодосія

 

до

 

могилы

 

и

 

сочувствовали

вѣрнымъ

 

въ

 

потерѣ

 

истиннаго

 

отца

 

и

 

утѣшителя».

«Ясеиъ

  

былъ

  

вёчеръ

  

20-го

  

Марта.

 

Въ

  

прощальномъ

~.

 

.

й )-Оно

 

благоразсуднло

 

положить

 

тѣло

 

пастыря

 

тамъ,

 

гдѣ

 

покоются

его

 

пасомые,

 

т.

 

е.

 

на

 

общемъ

 

кладбищѣ.
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полусвѣтѣ

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

лучей,

 

пока

 

тихо

 

опускалось

солнце

 

за

 

сосѣдственный

 

горизонтъ

 

Балты,

 

мирно

 

опустили

гробъ

 

о.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

могилу,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

за-

катомъ

 

дня

 

20

 

Марта,

 

закатилось

 

для

 

нищихъ,

 

странниковт,

и

 

сиротъ

 

ихъ

 

ясное

 

солнышко,

 

свѣтло

 

озарявшее

 

ихг

жизненный

 

путь

 

своимъ

 

( ученіемъ,

 

словомъ,

 

привѣтомъ

 

и

сладкимъ

 

утѣшеніемъ.

 

Но

 

какъ

 

по

 

закатѣ

 

еще

 

горитъ

 

на

западѣ

 

заря

 

и

 

невольно

 

наводитъ

 

грусть

 

и

 

раздумье

 

на

тоскующую

 

мысль

 

и

 

сѣтующее

 

сердце :

 

такъ

 

по

 

смерти

о.

 

Ѳеодосія

 

долго,

 

долго

 

будетъ

 

жить

 

въ

 

народной

 

молвѣ

и

 

разсказахъ

 

его

 

память

 

и

 

страннолюбіе,

 

оправдывая

 

такимт>

образомъ

 

изреченіе

 

премудраго :

 

память

 

праведнаго

 

а

похвалами».

«Житія

 

о.

 

Ѳеодосій

 

имѣлъ

 

54

 

года

 

и

 

2

 

мѣсяца.

 

Росту

былъ

 

средняго,

 

волосы

 

руса'го

 

цвѣта,

 

и

 

вообще

 

виду

 

при-

влекательнаго»

 

*).

-^bsu^tSsS^***—

*)

 

Редакціи

 

обѣщали

 

сообщить

 

его

 

портретъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случа*

онъ

 

будетъ

  

помѣщенъ

  

при

 

его

 

письмахъ ,

 

которыя

   

напечатаются

одномъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

ММ

 

»Прибавленій».



ВОЛОСТНАЯ

 

ШКОЛА.
( О

 

т

 

р

 

ы

 

в

 

о

 

к

 

ъ

    

изъ

   

письма).

...Кстати

 

разскажу

 

вамъ

 

случай,

 

который,

 

по

 

моему,

не

 

мѣшало

 

бы

 

заявить

 

печатно.

 

Въ

 

Декабрѣ

 

прошлаго

 

года

ѣхалъ

 

я

 

изъ

 

К.

 

въ

 

Е.

 

Дорогою

 

мой

 

кучеръ

 

заболѣлъ

 

;

пришлось

 

намъ

 

по

 

неволѣ

 

остановиться

 

въ

 

селеніи

 

П.,

 

гдѣ,

сказали

 

мнѣ,

 

была

 

больница.

 

Чуть

 

пріѣхали

 

туда,

 

я

 

и

 

спра-

шиваю:

 

есть

 

Фельдшеръ?

 

—

 

«А

 

есть».

 

—

 

Гдѣжъ

 

его

 

мнѣ

найти

 

?—

 

«А

 

тамъ»,

 

—

 

и

 

указали

 

на

 

довольно-большой

 

домъ,

гдѣ

 

во

 

время

 

военнаго

 

поселенія

 

помѣщался

 

окрз'жной

 

ко-

митета

 

Иду

 

я

 

туда.

 

Вхожу

 

въ

 

длинный

 

корридоръ,

 

доволь-

но-полный

 

народомъ

 

:

 

стояли

 

тутъ

 

и

 

мужики

 

и

 

бабы,

 

нѣ-

которые

 

съ

 

синими

 

пятнами

 

на

 

лицахъ,

 

и

 

всѣ

 

говорили

 

—

кто

 

во

 

что

 

гораздъ...

 

Э, —

 

думаю, —

 

да

 

тутъ

 

видно

 

и

 

во-

лостная

 

расправа

 

не

 

только

 

больница

 

;

 

то-то

 

большой

 

домъ.

Смотрю— передо

 

мной

 

трое

 

дверей:

 

двое

 

по

 

сторонамъ,а

однѣ

 

прямо;

 

первыя

 

заперты,

 

а

 

тѣми

 

—

 

я

 

видѣлъ —вошелъ

кто-то.

 

Иду

 

прямо,

 

отворяю

 

двери.

 

Комната

 

просторная.

На

 

лѣво

 

и

 

на

 

право— двери;

 

близъ

 

лѣвой

 

двери

 

двѣ

 

ска-

мейки;

 

сидятъ

 

на

 

нихъ

 

дѣти

 

(мальчиковъ

 

съ

 

десятокъ

 

иль

болѣе

 

да

 

четыре

 

дѣвочки) ,

 

сидятъ

 

и

 

читаютъ

 

громко

 

кто

склады,

 

кто

 

—молитвы,

 

а

 

кто

 

—басни ;

 

на

 

право ,

 

межъ

 

оконъ,

длинный

 

столъ,

 

за

 

которымъ

 

усѣлись

 

двое

 

мужчинъ,

 

обер-

нувшись

  

къ

 

дѣтямъ

   

спиною.

 

«Ну,

 

тутъ

   

же

 

и

 

школа,

 

—
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говорю

 

себѣ ;

 

чтб

 

значитъ

 

большой

 

домъ!

 

Помѣщается

въ

 

немъ

 

—

 

что

 

угодно...

 

И

 

учителей

 

пара, —

 

прекрасно!

Только

 

зачѣмъ

 

они

 

отворотились

 

отъ

 

учащихся»

 

?

 

Подхожу

къ

 

нимъ

 

,

 

здравствуюсь

 

,

 

спрашиваю

 

:

 

вы

 

учителя

 

?

 

—

«А

 

нѣтъ

 

,

 

отввчаетъ

 

одинъ

 

,

 

я

 

волостной

 

писарь».

 

—

«А

 

я,

 

подхватилъ

 

другой,

 

Фельдшеръ-съ».

 

—

 

Тебя-тО,

любезный,

 

и

 

надо

 

мнѣ

 

—

 

говорю,

 

—

 

«Такъ

 

пожалуйте-съ

въ

 

больницу»,

 

—

 

и

 

меня

 

онъ

 

ведетъ

 

къ

 

скамьямъ

 

и

 

отво-

ряетъ

 

дверь

 

на

 

лѣво

 

—

 

въ

 

пустой

 

«больничный

 

покой».

Вотъ

 

и

 

говорю

 

съ

 

Фельдшеромъ

 

о

 

больномъ,

 

а

 

самъ

 

по-

сматриваю

 

въ

 

дверь,

 

настежъ

 

открытую...

 

Дѣти

 

все

 

учатся;

но

 

къ

 

скамьямъ

 

ихъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

тѣснится

 

му-

жиковъ

 

и

 

бабъ.

 

И

 

все

 

больше

 

усиливается

 

говоръ

 

подхо-

дящего

 

люда.

 

Вотъ

 

этотъ

 

людъ

 

разомъ

 

зашевелился

 

—

знать

 

староста

 

пришелъ.

 

Подхожу

 

къ

 

двери,

 

пока

 

Фельдшеръ

собирается

 

идти

 

со

 

мною

 

къ

 

больному,

 

и

 

останавливаюсь...'

Староста,

 

по

 

наружности,

 

отставной

 

унтеръ,

 

и

 

чуть

 

ли

 

не

нодкуражившійся

 

слегка,

 

стоитъ

 

важно

 

среди

 

комнаты

 

и

выслушиваетъ

 

жалобы,

 

льющіяся

 

на

 

него

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ...

Тутъ

 

и

 

крикъ,

 

тутъ

 

и

 

плачь...

 

И

 

тутъ

 

же

 

громкое,

 

мѣрное

чтеніе

 

дѣтей. ..

 

Ничего

 

нельзя

 

понять.

 

«Та

 

чого

 

вы

 

роскри-

чались»?

 

прикрикнулъ

 

староста

 

на

 

дѣтей,

 

«Мишаете

 

дилу.

Ось

 

не

 

перестанете,

 

—

 

якъ

 

разъ

 

прожеиу

 

на

 

двиръ».

 

(А

на

 

дворѣ

 

—

 

замѣчу

 

мимоходомъ— морозъ

 

хоть

 

куда).

 

Дѣти

замолчали

 

и

 

принялись

 

слушать

 

жалобы,

 

—

 

извѣстно,

 

какъ

дѣти.

 

Слушаю

 

и

 

я:

 

старуха

 

съ

 

подбитымъ

 

глазомъ

 

жалуется

на

 

сына,

 

обругавшего

 

и

 

поколотившего

 

ее...

 

Мужикъ

 

сред-

нихъ

 

лѣтъ

 

жалуется

 

на

 

свою

 

жилку,

 

что

 

она,

 

ледащая,

водится

   

вотъ

   

съ

   

этимъ.....

   

Скверно

   

и

 

мнѣ

  

слушать,

 

а

дѣти

 

слушаютъ.

 

Я

 

обрадовался,

 

что

 

собравшійся

 

съ

 

лекар-

ствомъ

 

Фельдшеръ

 

вывелъ

 

меня

 

на

 

свѣжій

 

воздухъ.
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Съ

 

Фотографическою

 

вѣрностію

 

я

 

передалъ

 

вамъ

 

видѣн-

ную

 

мной

 

сцену.

 

Вь

 

поясненіе

 

же

 

ея

 

вамъ

 

сообщу,

 

что

узналъ

 

отъ

 

Фельдшера

 

потомъ.

 

Школа

 

эта

 

штатная,

 

воло-

стная.

 

Осенью

 

она

 

помѣщалась

 

въ

 

церковномъ

 

домикѣ,

близъ

 

церкви.

 

На

 

зиму-жъ

 

староста

 

ее

 

перевелъ

 

въ

 

тотъ

же

 

домъ,

 

гдѣ

 

помѣщается

 

волостная

 

расправа

 

съ

 

больницею.

Причины

 

на

 

то

 

у

 

старосты

 

предостаточныя:

 

во

 

1-хъ

 

цер-

ковный

 

домикъ

 

не

 

надо

 

отапливать,

 

—

 

экономія

 

на

 

топливо ;

во

 

2-хъ

 

старостѣ

 

удобнѣе

 

слѣдить

 

за

 

ученіемъ,

 

—

 

исправ-

ность

 

по

 

службѣ

 

большая ,

 

а

 

въ

 

3-хъ

 

.и

 

дѣти

 

заранѣе

пріучаются

 

знать

 

свое

 

начальство.

Судите

 

какъ

 

хотите,

 

—

 

мое

 

дѣло

 

вамъ

 

сообщить.

К.

~-*=4SS>=«*-°-

qjf



ПИСЬМА

Къ

 

священнику

 

херсонской

 

епархіи.

Ill

 

*).

Въ

 

№

 

3

 

«Прибавленій»

 

недостатокъ

 

мѣста

 

не

 

позво-

лилъ

 

мнѣ

 

побесѣдовать

 

съ

 

вами,

 

любезный

 

о

 

Христѣ

 

со-

братъ

 

!

 

А

 

теперь

 

мнѣ

 

грозитъ

 

недостатокъ

 

времени.

 

Не

 

то,

такъ

 

другое.

 

Берусь

 

однако

 

же

 

за

 

перо.

 

Не

 

правда

 

ли,

«что-нибудь»

 

все-таки

 

лучше,

 

чѣмъ

 

ровно

 

ничего»

 

?

 

Вѣдь,

пожалуй,

 

если

 

выжидать

 

свободнаго

 

мѣста

 

и

 

времени,

 

—

то

 

придется

 

мнѣ

 

молчать

 

да

 

молчать,

 

да

 

не

 

держать

 

слова,

даннаго

 

вамъ.

А

 

именно

 

«что-нибудь.»

 

и

 

приходится

 

мнѣ

 

писать

 

вамъ,

или

 

вѣрнѣе

 

сказать

 

—

 

о

 

чемъ-нибудь.

 

Говорить

 

обо

 

всѣхг

духовныхъ

 

изданіяхъ,

 

излагать

 

содержаніе

 

всѣхъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

замѣчательныхъ

 

статей

 

—

 

нельзя

 

мнѣ

 

рѣшителыю.

Во

 

1-хъ

 

объемъ

 

писемъ

 

моихъ

 

должеыъ

 

быть,

 

тѣсенъ,

 

со-

образно

 

объему

 

самихъ

 

«Прибавленій».

 

А

 

во

 

2-хъ

 

,

 

при

моихъ

 

служебныхъ

 

обязанностяхъ,

 

я

 

могу

 

изъ

 

многаго

прочитывать

 

добросовѣстно

 

лишь

 

немногое.

 

Какъ

 

же

 

теперь

мнѣ

 

по

 

немногому

 

судить

 

о

 

многомъ?

 

по

 

одной

 

напри-

мѣръ

 

статьѣ

 

заключать

 

о

 

цѣлой

 

книжкѣ

 

того

 

иль

 

другаго

журнала

 

?

*)

 

Письмо

 

1-е

 

напечатано

 

на

 

стр.

 

63;

 

ІІ-е

 

на

 

стр.

  

123.
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Скажете

 

ли

 

и

 

вы,

 

какъ

 

говорятъ

 

мнѣ

 

иные

 

:

 

«но

 

можно

все

 

не

 

читать,

 

а

 

такз

 

только

 

просматривать»?

 

Не

знаю,

 

какъ

 

это

 

возможно

 

для

 

другихъ.

 

Я

 

же

 

просматриваю

только

 

оглавленіе

 

статей ;

 

но,

 

выбравъ

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

для

чтенія,

 

ужъ

 

непремѣнно

 

читаю

 

всю.

Такъ

 

«о

 

чемъ-нибудь»

 

я

 

пишу

 

вамъ,

 

о

 

чемъ-нибудь

 

намъ

близкомъ

 

по

 

епархіи,

 

или

 

нужномъ

 

по

 

должности,

 

или

 

по-

лезномъ

 

по

 

времени.

 

Но

 

прежде

 

всего

 

—

 

о

 

близкомъ

 

по

епархіи.

 

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

«Прибавленія

 

къ

 

Херсонскимъ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ»

 

непремѣнно

 

должны

 

собирать

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

все

 

относящееся

 

къ

 

церковно-исто-

рическому

 

и

 

статистическому

 

описанію

 

всего

 

новороссій-

скаго

 

края,

 

еще

 

недавно

 

входившего

 

въ

 

составъ

 

епархіи,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

постепенно

 

становиться

 

справочного

книгою

 

о

 

новороссійской

 

Церкви.

 

Держесь

 

этого

 

мнѣнія,

и

 

хочу

 

познекомить

 

васъ

 

съ

 

непечатаннымъ

 

въ

 

Странникѣ

прошлаго

 

года

 

«Воспоминаніемъ

 

о

 

покойномъ

 

о.

 

архиман-

дрит

 

Макаріѣ

 

Глухаревѣ,

 

миссіонерѣ

 

алтейскомъ».

 

«Вос-

поминаніе»

 

представляетъ

 

его

 

инспекторомъ

 

екатеринослав-

ской

 

семинаріи,

 

въ

 

которой

 

учились

 

еще

 

многіе

 

изъ

 

на-

стоящихъ

 

священниковъ

 

херсонской

 

епархіи.

«

 

Въ

 

1817

 

году

 

въ

 

Сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

,

 

—

 

пишетъ

 

авторъ

«Воспоминанія»,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Герболинскій,

 

—

 

присланы

 

были

въ

 

Екатерилославъ

 

воспитаншіки

 

втораго

 

курса

 

с.

 

петербургской

дровиой

 

академіи,

 

для

 

открытія

 

семиваріи

 

по

 

новому

 

образованно,

проФессоры

 

:

 

инспекторъ

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Яковлевичь

 

Глухаревъ,

Ромаиъ

 

Нпколаевнчь

 

Кутузовъ,

 

Степанъ

 

Мнхайловпчь

 

Наумовъ

 

и

Василій

 

Еарповичь

 

Цвѣтаевъ.

 

Всѣ

 

они

 

были

 

люди

 

умные

 

и

 

добрые ;

но

 

здѣсь

 

будетъ

 

рѣчь

 

только

 

о

 

первомъ».

Инспекторъ

 

семинвріи

 

былъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

ректо-

ромъ

  

духовныхъ

  

училищъ,

 

въ

 

числѣ

  

учителей

  

которего
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состоялъ

 

и

 

о.

 

Герболинскій.

 

У

 

него

 

же

 

и

 

квартировалъ

М.

 

Я.

 

Глухаревъ

 

всю

 

первую

 

зиму

 

по

 

пріѣздѣ

 

своемъ

 

въ

Екатеринославль.

 

Въ

 

то

 

время

 

ц

 

сошлись

 

они.

 

«М.

 

Я.

Глухаревъ, —

 

пишетъ

 

о.

 

Іоаннъ,

 

—

 

былъ

 

мой

 

блегодѣтель;

ему

 

обязанъ

 

я

 

образованіемъ

 

моего

 

уме

 

и

 

воли,

 

и

 

нрев-

ственнымъ

 

папревленіемъ

 

моей

 

жизни».

 

Отсюде

 

вы

 

можете

зеключать:

 

съ

 

какою

 

вѣрною

 

памятью

 

сердца

 

воспоми-

наегъ

 

облагодѣтельствованный

 

о

 

своемъ

 

блѳгодѣтелѣ.

Сила

 

иравственнаго

 

характере

 

М.

 

Я.

 

Глухарева

 

не

замедлила

 

обнаружиться

 

прежде

 

всего

 

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

тогдашнему

 

преосвященному

 

екатеринославскому

 

Іову,

 

—

и,

 

воспоминая

 

объ

 

этомъ,

 

о.

 

Іовннъ

 

ясно

 

очерчиваетъ

личность

 

не

 

только

 

Глухарева ,

 

по

 

и

 

самаго

 

преосвя-

щеннаго

 

:

j

 

Настунаетъ

 

1818

 

годъ ,

 

—

 

разсказываетъ

 

о.

 

Іоаннъ ;

нужно

 

было

 

составить

 

отчетъ

 

въ

 

суммахъ

 

по

 

семинарін ;

 

по

 

бума-

гамъ

 

нашли

 

остатокъ

 

отъ

 

преяшпхъ

 

годовъ

 

15,000

 

р.

 

ассигна-

ціямп

 

;

 

но

 

ни

 

денегъ

 

на

 

лицо,

 

ни

 

документа,

 

гдѣ

 

хранятся

 

деньги,

въ

 

семинарскомъ

 

правленіи

 

не

 

было.

 

Отчеты

 

эти

 

подписали

 

:

 

рек-

торъ

 

,

 

экономъ

 

и

 

секретарь

 

;

 

но

 

инспекторъ

 

не

 

подписываетъ

 

,

 

и

требуетъ

 

на

 

лицо

 

либо

 

денегъ,

 

либо

 

документа

 

на

 

нихъ.

 

Извѣстно,

что

 

до

 

преобразованія

 

семинарій,

 

семинарскими

 

суммами

 

завѣдывалп

архіереи

 

и

 

распоряжались

 

ими

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію ,

 

храня

 

ихъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

штатного

 

суммою

 

архіерейскою,

 

въ

 

ризницѣ.

 

Доложили

преосвященному,

 

что

 

инспекторъ

 

ие

 

подписываетъ

 

отчетовъ,

 

и

 

тре-

буетъ

 

,

 

чтобы

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

представлены

 

были

 

или

деньги,

 

или

 

бумага,

 

гдѣ

 

онѣ

 

хранятся.

 

Преосвященнымъ

 

епархіаль-

ііымъ

 

былъ

 

тогда

 

архіепископъ

 

Іовъ

 

Потемкинъ ,

 

пдемяншгкъ

 

пз-

вѣстнаго

 

Г.

 

А.

 

Потемкина ,

 

поступпвшій

 

въ

 

монашество

 

изъ

 

воен-

ныхъ.

 

Онъ

 

пмѣлъ

 

много

 

достоинствъ

 

:

 

былъ

 

трезвымъ,

 

строгимъ

монахомъ,

 

часто

 

служилъ

 

,

 

именно

 

:

 

4

 

раза

 

въ

 

недѣлю ,

 

т.

 

е.

 

въ

Среду,

 

Пятницу,

 

Субботу

 

п

 

Воскресенье,

 

—

 

этотъ

 

порядокъ

 

рѣдко
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былъ

 

нарушаемъ.

 

Служеніе

 

его

 

было

 

благолѣпное,

 

все

 

дѣлалось

какъ

 

бы

 

по

 

такту,

 

чтеніе

 

медленное,

 

литургія

 

продолжалась

 

4

 

часа.

Но

 

видъ

 

и

 

взглядъ

 

его

 

былъ

 

суровъ,

 

глаза

 

затѣнялись

 

густыми

 

и

черными

 

бровями ;

 

голосъ

 

былъ

 

сильный

 

и

 

рѣзкій,

 

характеръ

 

отъ

природы

 

чрезвычайно-горячій

 

и

 

вспыльчивый,

 

а

 

потому,

 

при

 

малѣй-

шей

 

неисправности

 

или

 

сопротивленіи

 

ему,

 

онъ

 

выходилъ

 

изъ

 

себя

и

 

дѣлалъ

 

поступки

 

самые

 

неприличные,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какое

время

 

и

 

мѣсто.

 

Я

 

служилъ

 

при

 

немъ

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

знаю

 

это

 

по

 

опыту.

Для

 

тѣхъ

 

же,

 

которые

 

несли

 

епархіальную

 

службу

 

въ

 

уѣздахъ,

онъ

 

былъ

 

очень

 

добръ ,

 

и ,

 

какъ

 

съ

 

бывшпмъ

 

мішистромъ

 

духов-

ныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

княземъ

 

А.

 

Н.

 

Голицинымъ,

находился

 

въ

 

хорошихъ

 

отношеніяхъ ,

 

то

 

могъ

 

за

 

службу

 

награж-

дать,

 

и

 

имѣлъ

 

такую

 

сильную

 

власть,

 

что

 

не

 

только

 

духовные,

 

но

п

 

свѣтскіе

 

губернскіе

 

чиновники

 

боялись

 

его

 

и

 

торопились

 

всякое

его

 

требованіе

 

по

 

службѣ

 

исполнять

 

немедленно.

 

Этого-то

 

архіерея

Глухаревъ

 

затронулъ

 

своимъ

 

упорствомъ.

 

Преосвященный

 

призы-

ваетъ

 

его

 

къ

 

себѣ.,

 

кричитъ

 

на

 

него,

 

шумитъ

 

:

 

«какъ,

 

ты

 

не

 

вѣ-

ришь

 

мнѣ»

 

?

 

Но

 

Глухаревъ,

 

съ

 

кроткимъ

 

и

 

спокойнымъ

 

видомъ

выслушавъ

 

все ,

 

отвѣчалъ

 

:

 

« Ваше

 

высокопреосвященство !

 

Какъ

архипастырю,

 

я

 

вамъ

 

вѣрю,

 

какъ

 

человѣку

 

—

 

не

 

вѣрю

 

;

 

вы

 

мо-

жете

 

умереть».

 

Итакъ

 

преосвященный

 

Іовъ,

 

сколько

 

ни

 

бился,

 

при-

нужденъ

 

былъ

 

внести

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

15,000

 

р.

 

асси-

гнаціями,

 

послѣ

 

чего

 

и

 

инспекторъ

 

Глухаревъ

 

подписалъ

 

отчеты».

Лѣтомъ

 

того

 

же

 

1818

 

года

 

Михаилъ

 

Яковлевичь

 

принялъ

монашество ,

 

названъ

 

Макаріемъ ,

 

рукоположенъ

 

во

 

іеро-

монахе

 

и

 

опять

 

выдержалъ

 

сильное,

 

какъ

 

выражается

 

про-

тоіерей

 

Герболинскій,

 

«искушеніе»

 

отъ

 

преосвященнаго

 

:

«Нѣкто

 

помѣщикъ

 

Ю.

 

Ф.

 

Ж.

 

просплъ

 

преосвященнаго

 

купить

У

 

него

 

для

 

семинаріп

 

домъ,

 

который

 

стоялъ

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ,

 

но

отъ

 

семинаріи

 

въ

 

разстояніи

 

полверсты,

 

п

 

довольно

 

ветхій;

 

при

домѣ

 

были

 

три

 

столь

 

же

 

ветхихъ

 

Флигеля.

 

Если

 

бы

 

этотъ

 

домъ

съ

 

Флигелями

 

и

 

можно

 

было

 

употребить

  

на

 

что

 

нибудь

 

въ

 

пользу
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семинаріи,

 

то

 

на

 

починку

 

его

 

надлежало

  

бы

 

издержать

   

значитель-

ную

 

сумму

  

денегъ.

   

Преосвященный

  

Іовъ

  

предложилъ,

   

или

 

лучше

приказалъ

 

семинарскому

 

правленію

 

купить

 

этотъ

 

домъ

 

и

 

заплатить

за

 

него

 

10,000

 

руб.

 

асспгн.

 

Ректоръ

 

и

 

экономъ,

 

пе

 

смѣвшіе

 

ни

въ

 

какомъ.

 

случаѣ

 

противорѣчить

  

преосвященному ,

  

составили

 

объ

этомъ

 

докладъ

 

и

 

подписали;

 

но

 

инспекторъ

   

о.

 

Макарій

  

не

 

согла-

шался

 

и

 

подалъ

 

мнѣніе,

 

представляя

 

многія

 

неудобства,

   

невыгоды

и

 

даже

 

—

 

вредъ

 

и

 

убытки

 

для

 

семинаріи

 

и

 

казны.

 

Представляютъ

докладъ

 

преосвященному

 

съ

 

мнѣігіемъ

 

о.

 

Макарія

 

;

 

увидѣвъ

 

мнѣніе,

преосвященный

 

прнзываетъ

  

къ

 

себѣ

  

всѣхъ

   

членовъ

   

семинарскаго

правленія.

 

Тутъ

 

открылась'

 

поразительная

 

сцена.

   

Шумъ

 

и

 

пронзи-

тельный

 

крикъ

 

преосвященнаго

 

—

 

приводили

 

въ

 

ужасъ.

 

Всѣ

 

стояли

молча,

 

о.

 

Макарій

 

въ

 

смирены

 

и

 

кротости,

 

а

 

другіе

 

члены

 

въ

 

страхѣ

и

 

трепетѣ.

   

Шумъ

   

и

  

крикъ

   

однакожъ

  

ничего

  

не

 

сдѣлали.

   

Тогда

преосвященный

 

принялъ

 

другой

 

образъ

 

убѣжденій

 

—

 

ласковый,

 

и

просилъ

 

о.

 

Макарія

 

согласиться

  

на

 

покупку

 

дома.

   

Но

 

о.

 

Макарій

съ

 

свойетвеннымъ

 

ему

 

смиреніемъ

 

сказалъ

 

:

  

« преосвящепнѣйшій

 

вла-

дыко !

 

извольте

 

дѣлать,

 

что

 

вамъ

 

благоугодно,

 

я

 

не

 

препятствую ;

я

 

только

 

по

 

совѣсти

 

цзложилъ

 

свои

 

мысли,

 

какъ

 

думаю

 

объ

 

этомъ».

Преосвященный

 

аредлагалъ

 

ему

 

взять

 

обратно

  

мнѣніе ,

 

но

 

онъ

 

не

согласился.

  

—

 

Проходить

 

нѣсколько

 

времени,

 

преосвященный

 

Іовъ

опять

 

прнзываетъ

 

о.

 

Макарія,

 

обходится

  

съ

 

нимъ

 

очень

 

ласково,

даритъ

 

ему

 

подряснпкъ

 

нзъ

 

бѣличьяго

 

мѣха,

 

покрытый

 

полосатымъ

атласомъ,

 

и

 

уговарпваетъ

 

взять

 

свое

 

мнѣніе

 

и

 

согласиться

 

на

 

по-

купку

 

дома.

 

0.

 

Макарій,

 

держа

 

подряснпкъ

 

подъ

 

рукою,

 

повторялъ

съ

 

кротостію

 

тѣ

 

же

 

слова,

 

когорыя

 

сказалъ

 

ему

 

прежде.

 

Паконецъ

еще

 

новое

 

испытаніе.

   

Преосвященный

   

сказалъ

 

:

  

«

 

ну !

 

Бога

 

ради !

(это

  

была

  

его

 

поговорка

  

при

  

хорошемъ

   

расположеніи

   

духа)

 

на-

дѣньте

  

шубку;

 

надѣньте!

   

и

 

поѣдемъ

   

вмѣстѣ

   

въ

 

самарскій

 

мона-

стырь».

 

О.

 

Макарій

 

надѣлъ

   

шубку^

 

сѣлъ

 

съ

   

преосвященнымъ

 

въ

карету

 

н

 

поѣхалъ

 

за

 

30

 

верстъ

 

отъ

 

Екатеринослава.

 

Тамъ,

 

испы-

тывая

 

кротость

 

и

 

терпѣніе

  

о.

 

Макарія,

  

преосвященный

 

выводилъ

его

 

по

 

всѣмъ

 

мѣстамъ

 

экономіи

 

и

 

по

 

лѣсу ;

 

въ

 

три

 

ручья

 

катился
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потъ

 

по

 

лицу

 

и

 

по

 

всему

 

тѣлу

 

сопутника

 

(это

 

было

 

въ

 

жаркомъ

Іюлѣ).

 

Но

 

о.

 

Макарій

 

съ

 

благодушіемъ

 

вытерпѣлъ

 

крайнее

 

утомленіе

въ

 

шубкѣ,

 

и,

 

возвратившись

 

домой,-

 

устоялъ,

 

мнѣнія

 

своего

 

не

 

взялъ,

шубку

 

же

 

подаренную

 

износилъ.

 

Впрочемъ

 

преосв.

 

Іовъ ,

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

коммиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

купилъ

 

таки

 

тотъ

 

домъ,

 

и

 

послѣд-

ствія

 

оправдали

 

мнѣніе

 

о.

 

Макарія.

 

Купленное

 

зданіе

 

составляло

 

для

семииаріи

 

невыносимую

 

тяжесть,

 

дорого

 

ей

 

съ

 

починками

 

стоило

 

и

 

па-

конецъ

 

продано

 

за

 

безцѣнокъ.

 

Такъ ,

 

—

 

заключаетъ

 

о.

 

Іоаннъ ,

преосв.

 

Іовъ

 

испытывалъ

 

о.

 

Макарія.

 

Не

 

однократно

 

затрогивалъ

 

онъ

и

 

умственный

 

его

 

способности.

 

Бывало,

 

на

 

канунѣ

 

какого-либо

 

празд-

ника

 

или

 

высокоторжественнаго

 

дня,

 

часу

 

въ

 

1 2,

 

скажетъ

 

о.

 

Макарію :

«напишите,

 

Бога

 

ради,

 

на

 

завтра

 

проповѣдь» ,

 

—

 

и

 

этотъ

 

кроткій

ученикъ

 

Христовъ ,

 

прищедши

 

въ

 

свою

 

келлійку ,

 

засядетъ

 

писать

 

на

клочкахъ

 

бумаги,

 

и

 

ученика

 

какого-либо

 

призоветъ ,

 

чтобъ

 

онъ

 

пере*

писывалъ

 

прямо

 

на

 

бѣло ;

 

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

утру

 

поспѣвала

 

боль-

шая

 

умнѣйшая

 

проповѣдь,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

самъ

 

преосв.

 

Іовъ

 

отдавалъ

справедливость

 

о.

 

Макарію

 

*)..

И

 

не

 

одинъ

 

преосв.

 

Іовъ

 

<гиспытывалъ»

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

нравственную

 

силу

 

о.

 

Макарія.

 

Еще

 

болѣе

 

ученикъ

кроткаго

 

и

 

смиреннаго

 

сердцемъ

 

Іисуса

 

Христа

 

выносилъ

отъ

 

ближайшаго

 

своего

 

начальника

 

—

 

ректора

 

семинаріи,

хотя

 

объ

 

этихъ

 

испытаніяхъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

воспоминаетъ

 

только

отчасти.

 

Онъ

 

пишетъ

 

:

«Болѣе

 

всего

 

удивляла

 

меня

 

въ

 

о.

 

Макаріѣ

 

ангельская

 

его

 

кро-

тость

 

и

 

мученическое

 

выдерживаніе

 

невыносимыхъ

 

для

 

всякаго

 

дру-

гаго

 

оскорбленій

 

со

 

стороны

 

ректора.

 

Не

 

смотря

 

на

 

великость

 

ихъ,

онъ

 

даже

 

и

 

мнѣ

 

—

 

лицу,

 

которое

 

было

 

къ

 

нему

 

ближе

 

другпхъ,

 

ни

однииъ

 

словомъ

 

не

 

пожаловался ;

 

отъ

 

постороннихъ,

 

бывало,

 

услы-

*)

 

Кстати

 

спрошу

 

васъ :

 

нѣтъ

 

ли

 

у

 

васъ

 

брошюрки

 

о

 

лреосв.

1ов* )

 

написанной,

 

по

 

словами

 

нѣкоторыхъ ,

 

о.

 

Макаріеыъ

 

и

 

цапеча-

•энной

 

г.

 

Мизко

 

?

 

Если

 

есть ,

 

нельзя

 

ли

 

на

 

время

 

прислать

 

ее

 

въ

сіедакцію

 

?

іі
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шишь,

 

отъ

 

него

 

—

 

никогда.

 

Такая

 

высокая

 

добродѣтель

 

для

 

меня

непостижима.

 

1820

 

года

 

на

 

рекреацію

 

въ

 

лѣсокъ,

 

верстъ

 

запять

отъ

 

города,

 

собрались

 

всѣ :

 

ректоръ,

 

о.

 

Макарій,

 

прооессоры

 

семина-

ріи,

 

учители

 

училищъ

 

и

 

нѣкоторые

 

чиновники

 

изъ

 

городскихъ

 

жите-

лей.

 

Ректоръ

 

и

 

проФессоръ

 

философіи

 

велѣли

 

ученикамъ

 

пѣть

 

свѣтскія

пѣсни.

 

Но

 

о.

 

Макарій,

 

возвысивъ

 

слабый

 

свой

 

голосъ,

 

сказалъ:

 

«не

пойте!

 

пойте

 

пѣснп

 

духовныя» !

 

Тутъ

 

посыпались

 

на

 

бѣднаго

 

о.

 

Ма-

карія

 

разный

 

оскорбительный

 

названія,

 

и

 

онъ ,

 

видя,

 

что

 

самъ

 

про-

тивъ

 

всѣхъ

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать,

 

замолчалъ

 

и,

 

отошедши

 

отъ

нихъ,

 

сѣлъ

 

въ

 

экипажъ,

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

одного

 

ученика

 

и

 

уѣхалъ

 

до-

мой.

 

Когда

 

послѣ

 

я

 

заговорилъ

 

объ

 

этомъ

 

съ

 

о.

 

Макаріемъ,

 

онъ

 

ска-

залъ:

 

«пикто

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

намъ

 

зла,

 

если

 

мы

 

сами

 

того

 

не

 

за-

хотпмъ».

 

Долго

 

не

 

понималъ

 

я

 

этихъ

 

словъ,

 

но

 

понявши,

 

и

 

самъ

часто

 

повторялъ

 

ихъ

 

въ

 

подобныхъ

 

обстоятельствахъ».

Гоненіе

 

ректора,

 

постоянное

 

и

 

доходившее

 

даже

 

до

подглядыванія

 

чрезъ

 

учениковъ,

 

однакожъ

 

утомило

 

о.

 

Ма-

карія.

 

1820

 

года

 

онъ

 

просилъ

 

академическое

 

правленіе

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

инспекторской

 

должности,

 

и

 

не

 

полу-

чивъ

 

вполнѣ

 

просимаго

 

(правленіе

 

уволило

 

только

 

на

 

время

для

 

.поправленія

 

здоровья) ,

 

въ

 

началѣ

 

1821

 

года

 

сталъ

искать

 

перевода

 

въ

 

другую

 

семинарію.

 

Въ

 

этомъ

 

онъ

 

ус-

пѣлъ ,

 

и

 

въ

 

Мартѣ

 

уѣхалъ '

 

въ

 

Кострому

 

—

 

быть

 

ректо-

ромъ

 

тамошней

 

семинаріи.

 

Въ

 

немъ

 

много

 

потеряли

 

духов-

ные

 

воспитанники

 

екатеринославскіе,

 

сколько

 

можно

 

судить

по

 

слѣдующимъ

 

строкамъ

 

о.

 

протоіерея

 

:

«Этотъ

 

человѣкъ

 

Божій

 

имѣлъ

 

на

 

меня' необыкновенное

 

вліяніе:

при

 

немъ

 

я

 

чувствовалъ

 

себя

 

совсѣмъ'

 

другимъ,

 

какъ

 

бы

 

жителемъ

духовнаго

 

міра, — свидѣтельствуюсь

 

именемѣ

 

Божіимъ.

 

И

 

не

 

только

 

я

чувствовалъ

 

себя

 

такъ,

 

но

 

и

 

всякій,

 

сближавшійся

 

съ

 

нпмъ.

 

Обитав-

ши

 

въ

 

немъ,

 

духъ

 

Хрпстовъ

 

нзливалъ

 

благодать

 

свою,

 

какъ

 

бы

 

нѣ-

кій

 

небесный

 

ароматъ,

 

на

 

всѣхъ

 

окружавшихъ

 

его.

 

Чтб

 

это

 

за

 

святая

душа !

 

Бывало,

 

призоветъ

 

къ

 

себѣ

 

кого-либо

 

изъ

 

лучшихъ

 

учениковъ,
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особенно

 

бурсаковъ,

 

напоитъ

 

его

 

чаемъ,

 

обласкаетъ

 

его,

 

дастъ

 

при-

личное

 

наставленіе

 

и

 

книгу

 

для

 

чтенія.

 

Это

 

имѣло

 

такое

 

вліяніе

 

на

учениковъ,

 

какого

 

только

 

можно

 

было

 

желать ;

 

всѣ

 

они

 

отъ

 

души

 

по-

читали

 

и

 

любили

 

его.

 

Духъ

 

благодати

 

Божіей

 

чрѳзъ

 

него

 

замѣчательно

дѣйствовалъ

 

и

 

на

 

нпхъ»

 

*).

Наконецъ

 

сообщу

 

вамъ

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

прежнимъ

свѣдѣніямъ,

 

что

 

въ

 

декабрской

 

книжкѣ

 

«Духа

 

Христіанина»

напечатанъ

  

русскій

  

переводъ

  

третьей

  

книги

 

Царствъ

  

со

II

  

до

 

XV

 

главы,

 

причемъ

 

Редакція

 

заявила,

 

что

 

въ

 

«Духѣ

Христіанина »

  

будетъ

  

помѣщенъ

 

русскій

 

переводъ

 

книгъ :

III

  

и

 

IV

 

книгъ

 

Царствъ

 

,

 

двухъ

 

книгъ

 

Паралипоменонъ ,

двухъ

 

книгъ

 

Ездры

 

и

 

книги

 

ЕсФирь.

 

А

 

новый,

 

въ

 

Харь-

ковѣ

 

издаваемый, журналъ

 

«Духовный

 

Вѣстникъ»

 

печатаетъ,

въ

 

видѣ

 

нри.юженія,

 

« Матеріалы .

 

для

 

исторіи

 

русской

 

Цер-

кви»,

 

изъ

 

которыхъ

 

іірн

 

первой

 

киижкѣ

 

напечатаны,

 

съ

примѣчаніями

 

преосв.

 

Макарія

 

:

1)

  

Слово

 

о

 

перенесеніп

 

мощей

 

святителя

 

Николая,

 

русское

 

со-

чиненіе

 

конца

 

XI

 

пли

 

начала

 

XII

 

вѣка.

2)

  

Правило

 

Максима, митрополита

 

русскаго

 

(1283

 

— 1305).

3)

  

Посланіе

 

епископа

 

владимірскаго

 

къ

 

сыну

 

св.

 

Александра

 

Нев-

скаго

 

—

 

Димитрію

 

(f

 

1294)

 

или

 

Андрею

 

(-1-

 

1304).

4)

   

Житіе

 

святаго

 

Петра,

 

митрополита

 

русскаго,

 

составленное

ростовскимъ

 

епископомъ

 

Прохоромъ

 

(-f

 

1327).

5)

  

Келейныя

 

правила

 

инокамъ,

 

по

 

списку

 

XII — XIY

 

вѣка.

*)

 

Не

 

могу

 

не

 

высказать

 

здѣсь

 

нгеліінія,

 

чтобы

 

прекрасный

 

при-

м *Р'ь

 

протоіерея

 

Герболинскаго

 

побудилъ

 

и

 

другихъ ,

 

особенно

 

быв-

шпхъ

 

учениковъ

 

о.

 

Макарія,

 

вспомнить

 

былое

 

и

 

разсказать

 

о

 

своемъ

«кптьѣ-бытьѣ

 

семинарскомъ.

 

Вь

 

екатсринославской

 

семинарін

 

были

 

и

Щтія

 

личности,

 

о

 

которыхъ

 

вспоминать

 

отрадно.
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Судя

 

по

 

этимъ

 

статьямъ,

 

«Матеріалы»

 

можно

 

отнести

къ

 

литературѣ

 

отеческой,

 

о

 

которой

 

я

 

писалъ

 

вамъ

 

во

второмъ

 

письмѣ.

 

О

 

«Духовномъ

 

же

 

Вѣстникѣ»

 

рѣчь

 

впе-

реди

 

*).
Свящ.

 

Н-въ.

CxSS^-J

*)

 

И

 

еще

 

одно

 

желаніе

 

позволяю

 

себѣ

 

заявить :

 

желательно,

 

чтобы

оо.

 

благочинные

 

сообщили

 

Редакціи

 

—

 

какіе

 

журналы

 

выписывает*

для

 

себя

 

херсонское

 

духовенство?



ПОУЧЕНІЕ

 

СВЛТЫХЪ

 

ОТЕЦЪ

къ

 

лѣнивымъ

 

и

 

не

 

хотянршъ

 

дѣлатн

 

*).

Друзи

 

и

 

братія

 

моя

 

любимая !

 

Не

 

уподобляйтеся

 

лѣни-

вымъ

 

рабомъ,

 

—

 

не

 

долго

 

спите,

 

не

 

долго

 

лежите,

 

вста-

вайте

 

рано ,

 

ложитеся

   

поздо,

 

молитеся

 

Богу ,

 

да

 

не

 

вни-

*)

 

Заимствуемъ

 

это

 

прекрасное

 

въ

 

своей

 

простотѣ

 

Поученіе

изъ

 

декабрской

 

книжки

 

«Правоелавнаго

 

Собесѣдника».

 

Тамъ

 

напеча-

тано

 

оно

 

въ

 

«Памятникахъ

 

древне-русской

 

духовной

 

письменности»,-

съ

 

небольшимъ

 

предисловіемъ,

 

гдѣ

 

между

 

прочимъ

 

сказано:

«Въ

 

одномъ

 

изъ

 

цвѣтниковъ

 

казанской

 

академической,

 

бывшей

соловецкой,

 

библіотеки,

 

находится

 

замѣчательное

 

по

 

тону

 

и

 

языку

 

по-

ученіе

 

къ

 

лѣнивымъ,

 

носящее

 

характеръ

 

простой

 

и

 

безъискуственной

древности ,

 

подъ

 

слѣдующимъ

 

заглавіемъ :

 

« Книга

 

Пчела.

 

Поученіе

святыхб

 

отецв

 

къ

 

лѣниѳымъ

 

и

 

не

 

хотящимъ

 

дѣлати.

 

Поученіе

 

это,

очевидно,

 

русскаго

 

пропсхожденія,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

подобный,

 

припн-

сываемыя

 

св.

 

отцамъ

 

безъ

 

поимяннаго

 

ихъ

 

обозначенія ,

 

сочиненія.

Начальный

 

слова

 

надписанія:

 

«книга

 

Пчела»

 

означаютъ ,

 

что

 

поученіе

это

 

выписано

 

изъ

 

книги,

 

называемой

 

«Пчела»...

 

Книга

 

«Пчела»

 

соб-

ственно

 

греческаго

 

происхожденія ;

 

но

 

въ

 

ней

 

прибавляемы

 

были

 

и

статьи

 

русскія ;

 

она

 

содержала

 

въ

 

себѣ

 

вообще

 

собраніе

 

разныхъ

 

из-

реченій

 

св.

 

Писанія,

 

грсческнхъ

 

отцовъ

 

и

 

философовъ,

 

равно

 

и

 

дру-

гнхъ

 

писателей,

 

и

 

была

 

извѣстна

 

у

 

насъ

 

въ

 

глубокой

 

древности».

•

 

Поученіе»

 

это

 

такъ

 

благовременно

 

для

 

великаго

 

поста,

 

когда

всѣмъ

 

вообще

 

православнымъ ,

 

по

 

призыву

 

апостола,

 

чаев

 

уже

 

ото

°ча

 

востати.

 

Печатаемъ

 

же

 

«Поученіе»

 

въ

 

подлинникѣ,

 

по

 

ясности

«го

 

слога.
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дите

 

въ

 

напасть ,

 

якоже

 

рече

 

Господь

 

(Матѳ.

 

XXVI,

 

41

 

;

Марк.

 

XIV,

 

38).

 

Лежа

 

добра

 

не

 

видати,

 

а

 

горя

 

не

 

избыти

и

 

спасенія

 

не

 

получити ,

 

Бога

 

не

 

умолити

 

и

 

грѣховъ

 

не

очистити,

 

чести

 

и

 

славы

 

не

 

получити ,

 

цвѣтныхъ

 

ризъ

 

не

нйшивати,

 

медвенаго

 

питія

 

не

 

пивати

 

и

 

сладкаго

 

брашна

 

не

ядати...

 

Безумному

 

и

 

лѣнпвому

 

и

 

невостанлйвому

 

доб-

рымъ

 

мужемъ

 

не

 

слывати,

 

и

 

господиномъ

 

въ

 

дому

 

не

 

бы-

вати,

 

и

 

во

 

власти

 

себе

 

не

 

видати,

 

къ

 

Богу

 

и

 

ко

 

князю

 

и

государю

 

милымъ

 

не

 

бывати.

 

А

 

еще

 

бвда

 

его

 

по

 

голенймъ

біетъ,

 

а

 

долгъ

 

его

 

въ

 

зашеекъ

 

толкаетъ

 

;

 

недостатки

 

его

въ

 

дому

 

сидятъ,

 

а

 

раны

 

ему

 

по

 

плечймъ

 

лежатъ ;

 

упыніе

его

 

на

 

главѣ,

 

а

 

посмѣхъ

 

на

 

брадѣ

 

; .

 

помыслъ

 

на

 

устѣхъ,

оскомина

 

на

 

зубѣхъ ;

 

горесть

 

на

 

язьіцѣ,

 

печаль

 

въ

 

гортани:

въ

 

печеняхъ

 

его

 

сухота ,

 

а

 

во

 

чревѣ

 

алкота

 

:

 

убожество

у

 

пего

 

въ

 

калнтѣ

 

"*)

 

и

 

гнѣздо

 

свило.

 

Таковый

 

человѣкъ

лѣнивый

 

и

 

лежливый

 

въ

 

дому

 

не

 

господинъ,

 

женѣ

 

не

 

мужъ

и

 

дѣтемъ

 

не

 

отецъ,

 

и

 

добрыми

 

людьми

 

не

 

знаемъ ;

 

къ

 

де-

ревнѣ

 

жити

 

лѣнйтся,

 

а

 

на

 

посадѣ

 

не

 

годится,

 

въ

 

селѣ

 

его

не

 

пустятъ,

 

а

 

во

 

градѣ

 

и

 

мѣста

 

нѣсть.

 

Таковый,

 

ходя

 

по

улицѣ,

 

скитаяся

 

и

 

аки

 

не

 

сытый

 

песъ,

 

по

 

окнамъ

 

глядитъ,

и

 

аки

 

оскорблая

 

свинія

 

о

 

углы

 

чешется,

 

потому

 

что

 

нри-

вязалася

 

къ

 

нему

 

лѣность

 

,

 

аки

 

пёщеръ

 

**)

 

за

 

плечами ;

 

а

нищета

 

у

 

него

 

въ

 

пазухѣ

 

и

 

гиѣздо

 

свила,

 

а

 

скорбь

 

у

 

него

по

 

бедрамъ

 

виситъ,

 

а

 

тоска

 

и

 

ноги

 

связала.

 

О

 

лютѣ!

 

при-

вязалася

 

къ

 

нему

 

лѣность,

 

какъ

 

милая

 

жена

 

къ

 

мужу

 

сво-

ему

 

,

 

—

 

и

 

часто

 

воздыхаетъ

 

,

 

а

 

розстатися

 

не

 

хощетъ !
.Окаянные

 

же

 

бѣси ,

 

аки

 

любовные

 

друзи

 

:

 

а

 

сонъ

 

тяжкій,

аки

 

милый

 

отецъ

 

^

 

злая

 

же

 

слабость,

 

аки

 

родимая

 

его

 

мати:

*)

 

Въ

 

кошелѣ.

   

—

   

**)

 

Пещера

   

или

   

пестерь

 

—

 

п|іостонародная

дорожная,

 

изъ

 

лыкъ,

 

сума,

 

носимая

 

за

 

плечами.
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а

 

упрямство

 

и

 

непослушаніе

 

любитъ

 

и

 

держится ,

 

аки

брата

 

и

 

сестры

 

не

 

лишится

 

;

 

а

 

укоры ,

 

и

 

поносы ,

 

и

 

без-

честіе

 

ему

 

воздаютъ ,

 

аки

 

снѣгъ

 

на

 

главу

 

летитъ.

 

И

 

на-

выкнетъ,

 

окаянный,

 

чужими

 

трудами

 

кормитися,

 

аки

 

червь

капусту

 

ясти.

 

И

 

отъ

 

многаго

 

унынія

 

спитъ

 

безъ

 

числа,

 

и

бѣси

 

ему

 

во

 

снѣ

 

сонія

 

кажутъ

 

и

 

видѣнія

 

являютъ ;

 

и

 

убу-

дився

 

отъ

 

сна,

 

разрѣшаетъ

 

мечтаніе

 

и

 

умышляетъ

 

горшую

погибель ,

 

и

 

потбмъ

 

вѣчную

 

муку

 

наслѣдитъ ,

 

—

 

отъ

 

нея

же

 

да

 

избавитъ

 

Господь

 

Богъ,

 

молитвами

 

пречистыя

 

Его

Матере

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

всегда,

 

и

 

нынѣ,

 

и

 

присно,

 

и

 

во

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.



РАЗНЫЛ

 

извъстш.
Пожсртвованія.

 

—

 

Прпходсніл

 

п

 

сольснія

 

школы

 

въ

 

опархіихъ :

 

тамбовской,
тульской

 

н

 

петербургской.

 

—

 

Сельскія

 

библіотскп

 

для

 

чтенія.

 

—

 

Объявлсніг.

Съ

 

1-го

 

по

 

8-е

 

Февраля

 

въ

 

пользу

 

Алтайской

 

миссіи

Редакція

 

получила

 

:

Отъ

 

О.

 

В.

 

1

 

р.

 

65

 

к.,

 

отъ

 

М.

 

Е.

 

2

 

р.

 

50

 

к;,

 

отъ

 

Е.

В.

 

1

 

р.

 

48

 

к.,

 

итого

 

5

 

р.

 

63

 

к.,

 

что

 

съ

 

прежними

 

соста-

витъ

 

всего:

 

51

 

р.

 

72

 

к.

—

 

«Тамбовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

сообщаклъ

слѣдующія

 

извѣстія

 

объ

 

открытіи

 

сельскихъ

 

школъ

 

въ

тамбовской

 

епархіи:

«Открытіе

 

сельскихъ

 

школъ,

 

для

 

первоначальнаго

 

обра-

зованія

 

поселянскихъ

 

дѣтей.

 

въ

 

тамбовской

 

епархіи

 

совер-

шается

 

благоуспѣшно,

 

при

 

ревностномъ

 

стараніи

 

духовенства,

сопровождавшемся

 

даже

 

поси.іьнымъ

 

пожертвованіемъ».

 

В"ь

такихъ

 

школахъ

 

участя :

 

вз

 

тамбовскому

 

уѣздѣ:

 

183
мальчика

 

и

 

1 5

 

дѣвочекъ ;

 

вз

 

темниковскомз :

 

87

 

ма.іьчиковъ ;

въ

 

спасскомз:

 

171

 

мальчикъ

 

и

 

43

 

дѣвочки;

 

въ

 

моршан-

скомз:

 

47

 

мальчиковъ;

 

въ

 

козловскомз :

 

273

 

мальчика

 

и

16

 

дѣвочекъ;

 

и

 

въ

 

липецкомз:

 

193

 

мальчика.

 

Всѣ

 

эти

школы

 

открыты

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

домахъ

 

свя-

щенническііхъ,

 

церковныхъ

 

или

 

общественныхъ.

 

Ученіемъ

занимаются,

 

кромѣ

 

свящеиниковъ,

 

и

 

причетники.

 

Подробно-

сти

 

объ

 

ученіи

 

заявлены

 

покамвстъ

 

однимъ

 

священникомъ
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Вадковскимъ ,

 

который

 

въ

 

рапортѣ

 

своемъ

 

донесъ,

 

«что

онъ,

 

по

 

сознанію

 

пастырской

 

своей

 

обязанности,

 

какъ

 

въ

прежнихъ

 

двухъ

 

приходахъ

 

—

 

въ

 

Гремячкѣ

 

и

 

Матчеркѣ

содержалъ

 

безмездныя

 

приходскія

 

школы ;

 

такъ

 

и

 

по

 

пере-

ходѣ

 

въ

 

настоящій

 

(села

 

Ширингуши)

 

приходъ

 

открылъ

также

 

безмездную

 

школу

 

для

 

мальчиковъ

 

въ

 

церковной

караулкѣ,а

 

для

 

дѣвочекъ

 

въ

 

собственномъ

 

доми :

 

мальчиковъ

нынѣ

 

обучается

 

имъ

 

съ

 

помощію

 

діакона

 

40,

 

а

 

дѣвочекъ

18;

 

въ

 

обученіи

 

послѣднихъ

 

ему

 

помогаютъ

 

его

 

домашніе —

жена

 

его

 

и

 

сестра

 

дѣвица.

 

Въ

 

утреннее

 

время

 

мальчики

занимаются

 

3

 

часа,

 

а

 

въ

 

послѣобѣденное

 

два

 

часа ;

 

у

 

дѣ-

вочекъ

 

же

 

послѣ

 

обѣда

 

класса

 

не

 

бываетъ,

 

чтобы

 

не

 

от-

влекать

 

ихъ

 

отъ

 

собственныхъ

 

домашнихъ

 

занятій.

 

Ученіе

начинается

 

чтеніемъ

 

изъ

 

Евангелія

 

и

 

краткихъ

 

жизнеописаній

святыхъ

 

па

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

По

 

воскреснымъ

 

и

 

праздни-

чиымъ

 

днямъ

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

постоянно

 

ходятъ

 

въ

церковь

 

къ

 

литургіи,

 

и

 

первые

 

поютъ

 

и

 

читаютъ

 

на

 

клиросѣ

и

 

подаютъ

 

кадило,

 

за

 

неимѣніемъ

 

пономаря.

 

Мальчики,

 

при-

ходя

 

въ

 

школу

 

и

 

выходя

 

изъ

 

оной,

 

всегда

 

останавливаются

и

 

молятся

 

на

 

церковь.

 

Такое

 

благочестивое

 

ихъ

 

обыкно-

веніе

 

произвело

 

благое

 

дѣйствіе

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

прихожанъ,

такъ

 

что

 

ныпѣ

 

ни

 

одинъ

 

человѣкъ

 

не

 

нроходитъ

 

мимо

Церкви,

 

не

 

помолившись

 

на

 

оную».

 

(Тамб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

№

 

27,

 

29

 

и

  

30).

Въ

 

двухъ

 

иервыхъ

 

МШ

 

«Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

Ведомостей»

 

напечатано

 

«РІзвлеченіе

 

изъ

 

ежемѣсячныхъ

донесеній

 

о

 

приходскихъ

 

школахъ

 

по

 

тульской

 

епархіи

 

за

Іюль ,

 

Августъ

 

п

 

Сентябрь

 

1861

 

года».

 

Вотъ

 

оттуда

нѣсколько

 

свѣдѣній :

Въ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

находятся

 

приходскія

 

школы

 

при

 

12
церквахъ

 

\

 

въ

 

домахъ

  

большею

 

частію

 

діаконскихъ.

 

Учатъ
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въ

 

нихъ

 

дѣтей

 

діаконы,

 

дьячки

 

и

 

пономари.

 

Изъ

 

первыхъ,

одинъ

 

діаконъ

 

—

 

Купетовъ

 

занимается

 

обученіемъ

 

дѣтей

горожанъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

жены,

 

болѣе

 

12

 

лѣтъ,

 

и

 

во

 

все

время

 

въ

 

ихъ

 

школѣ

 

никогда

 

не

 

было

 

менѣе

 

20

 

человѣкъ

обоего

 

пола,

 

а

 

нерѣдко

 

доходило

 

и

 

до

 

40

 

слишкомъ

 

душъ.

Предметы

 

ученія,

 

кромѣ

 

букваря,

 

письмо,

 

ариѳметика,

 

для

нѣкоторыхъ

 

дѣтей

 

грамматика.

 

Другой

 

же

 

діаконъ

 

—

Перцовъ

 

обучаетъ

 

дѣтей

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

всегда

 

имѣлъ

въ

 

ученіи

 

не

 

менѣе

 

10

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

Во

 

всѣхъ

этихъ

 

школахъ

 

обучалось

 

110

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣвочекъ,

 

а

въ

 

тульскомз

 

уѣздѣ

 

въ

 

45

 

сельскихъ

 

школахъ

 

училось

419

 

мальчиковъ

 

и

 

17

 

дѣвочекъ.

Въ

 

городѣ

 

Бгьлевщ

 

училось

 

у

 

священно-и-церковно

служителей

 

80

 

мальчиковъ

 

и

 

39

 

дѣвочекъ,

 

а

 

въ

 

бѣлевскомз

уѣздѣ

 

140

 

мальчиковъ

 

и

 

7

 

дѣвочекъ;

 

въ

 

городѣ

 

Одоевѣ—

28

 

мальчиковъ

 

и

 

4

 

дѣвочки;

 

въ

 

уѣздѣ

 

оЪоевскомз—Ь¥1

мальчиковъ

 

и

 

13

 

дѣвочекъ;

 

а

 

въ

 

крапивенскомз

 

уѣздѣ

 

—

164

 

мальчика.

Что

 

касается

 

до

 

народныхъ

 

школъ

 

с.

 

петербургской

епархіи,

 

то

 

о

 

нихъ

 

«Духъ

 

Христіанина»

 

въ

 

декабрской

книжкѣ

 

сообщаетъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

«Въ

 

с.

 

петербургской

 

епархіи

 

находится

 

212

 

сельскихъ

приходскихъ

 

церквей ,

 

при

 

коихъ ,

 

или

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ,

существуютъ

 

160

 

сельскихъ

 

училищъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

училищъ

 

помѣщаются

 

въ

 

домахъ

 

церковныхъ,

 

а

 

нѣкоторыя

въ

 

собственныхъ

 

священно-и-церковно-сл}г жительскихъ.

 

Въ

нихъ

 

обучается:

 

въ

 

царско-селъскомз

 

уѣздѣ

 

10

 

мальчи-

ковъ

 

и

 

3

 

дѣвочки;

 

въ

 

гдовскомз

 

522

 

мальчика

 

и

 

36
дѣвочекъ;

 

въ

 

ямбуріскомз

 

—

 

61

 

мальчикъ

 

и

 

34

 

дѣвочки;

въ

 

шлисельбуріскомз

 

—

 

7

 

мальчиковъ

 

и

 

2

 

дѣвочки;

 

въ

новоладожскомз

    

146

    

мальчиковъ

   

и

   

2

   

дѣвочки

 

;

   

въ
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мальчиковъ

 

и

 

18

 

дѣвочекъ;

 

въ

 

петергоф-

скомз

 

71

 

мальчикъ

 

и

 

26

 

дѣвочекъ;

 

въ

 

Эсіпландіщ

 

въ

 

г.

Гапсалѣ

 

10

 

мальчиковъ

 

и

 

12

 

дѣвочекъ.

 

*Духъ

 

Христиа-

нина»

 

замѣчаетъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

есть

 

еще

 

и

 

другія

 

народныя

школы

 

въ

 

епархіи,

 

заведенныя

 

духовенствомъ,какъ

 

извѣстно

ему

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

—

 

Отъ

 

сельскихъ

 

школъ

 

всего

 

естественнѣе

 

перейти

къ

 

сельскимъ

 

библіотекамъ.

 

О

 

нихъ

 

помѣщена

 

довольно

длинная

 

статья

 

въ

 

ММ

 

14,

 

15

 

и

 

16

 

«Сѣверной

 

Почты».

Вотъ

 

отрывки

 

изъ

 

нея :

«Въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

существ}г ютъ

 

храмы

 

Божіи,

 

есть

церковныя

 

книги ;

 

но

 

чтеніе

 

ихъ

 

далеко

 

не

 

вездѣ

 

доступно

поселянину.

 

Священно-и-церковно-служители

 

нѣкоторыхъ

мѣстиостей

 

сами

 

нуждаются

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ ;

 

да

 

даже

 

и

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

въ

 

нихъ

 

недостатка,

 

отпускъ

 

церковныхъ

•книгъ

 

для

 

чтенія

 

не

 

всюду

 

признается

 

удобнымъ,

 

или

 

изъ

опасенія,

 

что

 

книга

 

можетъ

 

пропасть,

 

или

 

быть

 

испорчена

частьшъ

 

ея

 

употребленіемъ».

«Между

 

тѣмъ

 

послѣдствія

 

неішѣнія

 

книгъ

 

въ

 

селеніяхъ

весьма

 

важны.

 

Крестьянинъ,

 

обучавшійся

 

грамотѣ,

 

нерѣдко

забываетъ

 

ее

 

и

 

отъ

 

того ,

 

что

 

нечего

 

читать.

 

Примѣровъ

такого

 

явленія

 

не

 

мало,

 

и

 

вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

прежде

другихъ

 

попавшіііея

 

нодъ

 

руку.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

прииолжскихъ

губерній

 

18-лѣтній

 

крестьянинъ,

 

кончивши

 

курсъ

 

въ

 

сель-

скомъ

 

училищѣ,

 

на

 

вопросъ

 

—

 

занимается

 

ли

 

онъ

 

чтеніемъ

и

 

писаніемъ

 

послѣ

 

выхода

 

изъ

 

училища,

 

—

 

отвѣчалъ,

 

что

нѣтъ.

 

Отъ

 

чего

 

же

 

?

 

—

 

Ни

 

разу,

 

—

 

сказалъ

 

онъ,

 

не

 

брался

за

 

перо,

 

но

 

выходѣ

 

изъ

 

училища,

 

потому

 

что

 

нечего

 

писать,

а

 

не

 

читалъ

 

нотому,

 

что

 

нечего

 

читать.

 

Не

 

забудьте,

 

что

это

 

кончившій

 

курсъ

 

въ

 

училищѣ

 

;

 

а

 

что

 

бываетъ

 

съ

 

тѣми,

которые

   

научились

   

въ

   

немъ

   

лини»

   

по

 

немногу

  

читать

 

?
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Они

 

нерѣдко

 

забываютъ

 

вовсе

 

грамоту.

 

Крестьянинъ

 

видя,

что

 

сосѣдъ

 

забылъ

 

то,

 

чему

 

учился

 

въ

 

училищѣ,

 

не

 

спѣ-

шитъ

 

отдачею

 

своего

 

сына

 

въ

 

обученіе

 

грамотѣ

 

и

 

по

 

этому

обстоятельству».

«Отсутствіе

 

книгъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

развитіе

 

грамотности

въ

 

селеніяхъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Не

 

имѣя

 

развле-

ченій

 

въ

 

минуты

 

отдыха

 

отъ

 

работъ,

 

и

 

хорошій

 

изъ

 

гра-

мотЬевъ

 

пускается

 

на

 

тѣ,

 

которымъ

 

предаются

 

другіе».

«Отсутствіе

 

книгъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

положительно

 

вредно

для

 

тамошняго

 

духовенства

 

и

 

учащихъ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

сельское

 

духовенство

 

много

 

занималось

 

земледѣліемъ.

 

Нынѣ,

съ

 

назначеніемъ

 

жалованья,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

обезпеченіемъ

въ

 

содержаніи,

 

духовенство

 

мало

 

по

 

малу

 

покидаетъ

 

занятіе

земледѣліемъ.

 

предпочитая

 

отдачу

 

земель

 

въ

 

наемъ.

 

Затѣмъ

ему

 

остается

 

много

 

свободнаго

 

времени,

 

и

 

иной

 

былъ

 

бы

очень

 

радъ,

 

если

 

не

 

всякой,

 

то

 

мало-мальски

 

порядочной

книгѣ».

«Эготъ-то

 

недостатокъ

 

въ

 

книгахъ

 

въ

 

селеніяхъ,

 

въ

соедпиеніи

 

съ

 

другими

 

явленіями

 

современной

 

жизни,

 

и

вызвалъ

 

учрежденіе

 

сельскпхъ

 

библіотекъ

 

для

 

чтенія

 

въ

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ».

Такъ

 

въ

 

Іюлѣ

 

1859

 

г.

 

возникла

 

безплатная

 

библіо-

тека

 

для

 

чтенія

 

въ

 

с.

 

Иванищевскомъ,

 

находящемся

 

въ

17

 

верстахъ

 

отъ

 

Шадринска,

 

пермской

 

губерніи.

 

Библіо-

тека

 

основана

 

потомственнымъ

 

почетны

 

мъ

 

гражданииомъ

Д.

 

Д.

 

Смышляевымъ

 

и

 

государственнымъ

 

крестьяниномъ

А.

 

Н.

 

Зыряновымъ.

 

Въ

 

1860

 

году

 

голова

 

аннинской

 

во-

лости

 

владимірской

 

губерніи

 

Синевъ

 

учредилъ

 

при

 

церквахъ

селеній

 

Абокумова

 

и

 

Орѣхова ,

 

нодъ

 

вѣдѣніемъ

 

мѣстныхъ

священннковъ,

 

небольшое

 

собраніе

 

книгъ,

 

полезныхъ

 

для

народнаго

 

чтенія,съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

священники

 

этихъ

 

селеній
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раздавали

   

эти

   

книги

   

желающимъ

   

изъ

   

государственныхъ

крестьянъ

 

для

 

чтенія.

 

Въ

 

Апртаѣ

 

1861

 

г.

 

государственные

крестьяне

   

олонецкой

   

губерніи

 

деревни

  

Устъ-боярской

 

и

ближайшихъ

 

къ

 

ней

 

пожертвовали

 

пѣсколько

 

книгъ

 

и

 

денегъ

на

 

основаніе

  

публичной

 

для

 

поселянъ

  

библіотеки

  

при

 

ва-

жинскомъ

 

сельскомъ

 

учнлищѣ.

 

Впрочемъ

 

всѣ

 

эти

 

библіотеки

открыты

   

частными

   

лицами,

  

безъ

   

строго

   

опредѣленныхъ

правилъ,

 

какъ

 

бы

 

на

 

время.

 

Прочнѣе

 

основана

 

библіотека

въ

 

селѣ

   

Вязовкѣ

   

вольскаго

   

уѣзда

 

саратовской

 

губерніи.

Эта

 

библіотека,

 

основанная

 

добровольными

 

пожертвованіями,

состоитъ

 

изъ

 

книгъ

 

преимущественно

 

религіозно-нравствен-

наго

 

и

 

сельско-хозяйственнаго

  

содержанія

 

;

 

находится

   

въ

сторожкѣ

   

при

 

церкви

 

;

 

составляя

   

общую

  

неотчуждаемую

собственность

   

однихъ

 

жителей

 

с.

 

Вязовки ,

 

безъ

 

различія

сословій

 

и

 

иола

 

,

   

она

   

открыта

 

и

 

для

   

всѣхъ

   

ближайшихъ

поселеній.

 

Главное

 

ею

 

управленіе

 

принадлежитъ

 

попечителю,

одному

   

изъ

 

числа

  

главныхъ

 

ея

   

учредителей.

 

Помощникъ

его,

 

мѣстный

   

священникъ

   

обязывается

   

имѣть

   

надзоръ

 

за

нею

 

и

 

разрѣшать

 

нѣкоторые

 

частные

 

вопросы,

 

возникающіе

при

 

исполненіи

 

правилъ.

 

Книги

 

выдаетъ

 

для

 

чтенія,

 

прини-

маетъ

 

обратно

 

и

 

хранитъ

 

въ

 

шкапахъ

  

особый

  

по

 

выбору

книгохранитель

 

изъ

 

вязовскихъ

 

жителей.

 

Но

 

правиламъ

 

этой

библіотеки,

 

книги,

 

поступившія

 

въ

 

библіотеку,

 

записываются

въ

 

шнуровую

 

книгу,

 

хранятся

 

въ

 

шкапахъ,

 

подъ

 

ключомъ

книгохранителя ,

  

выдаются

   

для

   

чтенія

 

въ

 

праздники,

 

подъ

росписку

   

получателей

   

въ

   

особой

   

книгѣ,

 

на

   

мѣсяцъ,

 

не

болѣе.

 

Не

 

возвратившіи

 

книгу

 

платитъ

 

ея

 

стоимость,

 

равно

ь'акъ

  

и

 

при

   

порчѣ

   

ея.

   

Вслучаѣ

   

уклоненія

   

отъ

   

платы ,

подвергается

 

взысканію.

 

Деньги

 

за

 

трату

 

или

 

порчу

 

книгъ,

или

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

дуплетовъ

 

или

 

пожертвован-

ныя,

 

составляютъ

 

библіотечную

 

казну,

 

хранятся

 

вмѣстѣ

 

съ
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книгами

 

и

 

расходуются

 

на

 

нужды

   

библіотечныя

 

книгохра-

нителемъ,

 

съ

 

согласія

 

попечителя

 

или

 

помощника

 

его.

Примѣръ

 

вязовской

 

библіотеки

 

достоинъ

 

подражанія.

Но

 

вопросъ

 

въ

 

томъ :

 

возможно

 

ли

 

это

 

подражаніе

 

напри-

мѣръ

 

въ

 

селеніяхъ

 

херсонской

 

епархіи?

 

Объ

 

этомъ

 

по-

думать

 

и

 

поразсудшпь

 

Редакція

 

приглашаете

 

свонхъ

сельскнхъ

 

сослужителей.

 

По

 

замѣчанію

 

г.

 

Раева

 

,

 

автора

статьи

 

о

 

сельскнхъ

 

библіотекахъ,

 

«порядочный

 

священникъ

скорѣе

 

другихъ

 

найдетъ

 

книги

 

для

 

библіотеки

 

и

 

убѣдитъ

крестьянина

 

и

 

въ

 

нользѣ

 

чтенія,

 

и

 

иожертвованія

 

на

 

библіо-

теку

 

некоторой

 

суммы

 

или

 

мѣры

 

хХѣба».

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

Редакція

 

просить

 

сельское

 

духовенство

 

сообщить

 

ей

 

не-

посредственно :

 

при

 

какихъ

 

церквахъ

 

есть

 

библіотеки?

Изъ

 

какихъ

 

книгъ

 

онѣ

 

состоятъ?

 

И

 

открыты

 

ли

 

онѣ

 

хоть

для

 

прнчта,

 

если

 

не

 

для

 

прихожанъ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о

 

киигахъ,

 

инѣіоірхса

 

въ

 

продажѣ

 

въ

 

еѵнодалыіыхъ

 

шінжны.ѵъ

лавкахъ:

  

въ

 

С.

 

Нетербургѣ ,

 

въ

 

зданіи

 

св.

 

сѵпода

 

на

 

Петровской
плоніади,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

при

 

сѵнодалыгой

 

типограФіи
на

 

Никольской

 

рнцѣ.

СВ.

 

ЕВАНГЕЛІЕ

 

на

 

славянскомъ

 

нарѣчіи,

 

въ

 

8

 

долю

листа,

 

на

 

лучшей

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

напечатанное

 

тремя

красками

 

съ

 

хромолитограФированными

 

изображеніями

 

Спа-
сителя

 

на

 

крестѣ

 

и

 

4-хъ

 

Евангелистовъ,въ

 

пер.

 

бум.

 

4

 

р.

65

 

к.,

 

въ

 

саФ.

 

пер.

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

и

 

укр.

 

7

 

р.

 

50

 

к.

ДЪЯНІЯ

 

И

 

ПОСЛАНІЯ

 

АПОСТОЛЬСКІЯ

 

СЪ

 

АПО-
КАЛИПСИСОМЪ,

 

на

 

слав,

 

языкѣ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

нанечатаннып

по

 

Формату

 

и

 

образцу

 

означеннаго

 

Св.

 

Евангелія

 

съ

 

4
хромолитограФированными

 

изображеніями

 

апостоловъ ,

 

въ

пер.

 

бум.

 

4

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

саФ.

 

пер.

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

и

 

укр.

7

 

р.

 

50

 

к.
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Кромѣ

 

того

 

обѣ

 

книги

 

можно

 

получать

 

въ

 

разныхъ

переплетахъ

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣнамъ

 

за

 

экземпляръ

 

каж-

дой

 

:

 

въ

 

шагреневой

 

кожѣ

 

по

 

8

 

руб.

 

75

 

коп.;

 

въ

 

дубов.,
пальмов.

 

и

 

орѣхов.

 

деревѣ,

 

по

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

такомъ

 

же

деревѣ,

 

но

 

съ'

 

отдѣлкою

 

въ

 

бархатъ,

 

по

 

12

 

р.

Примѣч.

 

При

 

покупкѣ

 

обѣихъ

 

книгъ

 

вмѣстѣ ,

 

уступается

 

поку-

пателямъ

 

50

 

к.

 

с.

 

на

 

каждую

 

книгу.

МОЛИТВОСЛОВЪ

 

ПОЛНЫЙ,

 

въ

 

12

 

д.

 

листа,

 

на

 

910
стр. ,

 

напечатанный

 

на

 

лучшей

 

веленевой

 

бумагѣ ,

 

тремя

красками,

 

съ

 

хромолитограФированными

 

:

 

заглавнымъ

 

лис-

том!,

 

и

 

15

 

свящ.

 

изображеніями

 

:

 

въ

 

пергаментѣ

 

а

 

во

французской

 

кожѣ,

 

съ

 

золот.

 

украш.

 

и

 

обрѣз.

 

и

 

съ

 

про-

рѣзными

 

застежками

 

по

 

15

 

р. ,

 

съ

 

золотымъ

 

обрѣзомъ

 

и

обыкновенными

 

застежками

 

:

 

въ

 

разномъ

 

деревѣ

 

съ

 

барха-

том,

 

14

 

р. ,

 

въ

 

шагренев.

 

кожѣ

 

съ

 

зол.

 

украш.

 

12

 

руб.
50

 

к.,

 

въ

 

разномъ

 

деревѣ

 

безъ

 

бархата

 

12

 

р.,

 

во

 

Фран-

цузской

 

кожѣ

 

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

въ

 

шагреневой

 

кожѣ

 

lip,
въ

 

шагр.

 

кожѣ

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

безъ

 

застежекъ

 

10

 

р. ,

 

и

 

въ

бумажномъ

 

переплетѣ

 

6

 

р.

 

65

 

к.

Первыя

 

двѣ

 

части

 

книги

 

:

 

« Сокровище

 

духовное,

 

отъ

міра

 

собираемое»,

 

святителя

 

Тихона,

 

епископа

 

Воронеж-
скаго,

 

въ

 

одной

 

книгѣ,

 

въ

 

б}г маж.

 

пер.

 

60

 

к.

Прнміьч.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

прнступлено

 

къ

 

нечатанію

 

оеталь-

ныхъ

 

частей

 

(3

 

и

 

4)

 

той

 

же

 

книги.

Иногородние

 

покупатели

 

прибавляютъ

 

вѣсовыя

 

и

 

стра-

ховые

 

по

 

почтовой

 

таксѣ

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

 

означен-

ныхъ

 

книгъ

 

въ

 

переплетахъ

 

:

 

бумажномъ

 

за

 

2

 

фунта ,

 

а

въ

 

прочихъ

 

переплетахъ

 

за

 

3

 

фунта.

 

.



ответы

 

РЕДАКЩИ
01

НА

    

СТАТЬИ

    

И

    

ПИСЬМА.

_____

О.

 

протоіерею

 

И.

 

Вартминскому.

 

Получили

 

мы

вашу

 

любопытную

 

и

 

дѣльную

 

статью,

 

и

 

благодаримъ

 

васъ

за

 

нее.

 

Мы

 

желасмъ

 

ее

 

напечатать,

 

но

 

благовременно

 

— а

 

не

теперь.

 

На

 

то

 

имѣемъ

 

свои

 

причины,

 

и

 

васъ

 

просимъ

 

ува-

жить

  

ихъ.

.




