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Выходятъ еженедѣльно по суббо- тамъ. Подписка принимается въ Редакціи, при духовной Семинаріи.

ГОДЪ ьхѵш

20 ОКТЯБР.
1907.ГОДА-

Годовая цѣна еъ пересылкою и до ставкою 6 р. 25 к. Подписка на время менѣе года и про дажа отдѣльныхъ номеровъ не дону скаются.

'1
I

ЕЖЕНЕДГЬЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЬСТІЯ.

Опредѣлены: и. д. псаломщика къ церкви с. Рамзы, Кир
сановскаго у., пѣвчій Тамбовскаго Архіерейскаго хора Михаилъ 
Лисицкій, 10 октября; и. д. псаломщика къ церкви с. Прося
ныхъ Полянъ, Елатомскаго уѣзда, сынъ діакона Иванъ Чернѣев- 
скій, 10 октября; на діаконское мѣсто къ церкви с. Соколова, 
Кирсановскаго уѣзда, псаломщикъ той же церкви Иванъ Петро
павловскій, 10 октября; на священническое мѣсто къ церкви 
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с. Большихъ Мочилъ, Елатомскаго уѣзда, діаконъ Христорождё 
ственской церкви г. Лебедяни Александръ Алешковскій, 11 октября.

Перемѣщены-. псаломщикъ с. Просяныхъ Полянъ, Елатом
скаго уѣзда, Михаилъ Благовѣщенскій къ Николаевской церкви 
г. Кадома, 8 октября; діаконъ с. Нижней Отормы, Моршанскаго 
у., Павелъ Кедровъ къ церкви с. Анаева, Спасскаго уѣзда, ІО 
октября; священникъ с. Димитріевки, Титовка тожъ, Козловскаго 
уѣзда, Веніаминъ Лебедевъ къ церкви с. Успенскаго, того же 
уѣзда, 11 октября; псаломщикъ с. Александровки, Моршанскаго 
уѣзда, Николай Воскресенскій и псаломщикъ Успенской церкви г. 
Темникова Алексѣй Ивановъ—одинъ на мѣсто другого, 10 октября.

Назначены на должности: а) благочинныхъ: 3 Ли 
пецкаго округа священникъ с. Таволожники Іоаинъ Алексѣевичъ 
Романовскій и 4 Моршанскаго округа священникъ с. Гаугеровки 
Іоаннъ Кашеляевскій; б) помощника благочиннаго 4 Липецкаго 
округа священникъ с. Песковатки Димитрій Георгіевскій: в) де
путата на окружные и епархіальные съѣзди отъ духовен
ства 2 Борисоглѣбскаго округа, священникъ с. Сабурова, Ѳеофи
лактъ Кобяковъ и замѣстителя его въ потребныхъ случаяхъ свя
щенникъ с. Уварова Митрофанъ Лебедевъ; г) церковныхъ ста
ростъ къ церквамъ: с. Хоботца-Богоявленскаго, Козловскаго уѣзда, 
крестьянинъ Артемій Кожинъ, с. Кириллова, Спасскаго уѣзда, 
крестьянинъ Павелъ Макѣевъ, с. Яблонова, Лебедянскаго уѣзда, 
почетный гражд. Тимофей Николаевскій, с. Гололобовки, Козловскаго 
у., крестьянинъ Яковъ Панинъ и с. Коргашина, Елатомскаго уѣзда, 
потомственный дворянинъ Владиміръ Фонъ-деръ-Лауницъ—всѣ на 
первое трехлѣтіе; с. Красивки, Моршанскаго уѣзда, крестьянинъ 
Петръ Зыбинъ, с. Крюкова, Моршанскаго уѣзда, крестьянинъ Па
велъ Верещагинъ, с. Калинина 1-й половины, Лебедянскаго уѣзда, 
крестьянинъ Аѳанасій Востриковъ и с. Караула, Кирсановскаго 
уѣзда, мѣщанинъ Иванъ Завѣрячевъ—всѣ на 2-е трехлѣтіе; къ 
Александро-Невской Зарѣченской церкви г. Моршанска мѣщанинъ
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Ѳеодоръ Яковлевъ, с. Станичной Слободы, Борисоглѣбскаго уѣзда, 
крестьянинъ Ефимъ Повокрещеновъ, с. Угарова, Борисоглѣбскаго 
уѣзда, крестьянинъ Семенъ Юдинъ, с. Павлодаровки, Тамбовскаго 
уѣзда, крестьянинъ Казьма Барановъ и с. Середиповки, Тамбов
скаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Кокоревъ—всѣ па третье трехлѣтіе.

Уволены за штатъ: псаломщикъ с. Кулешовки, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Николай Александровскій, въ административномъ 
порядкѣ, по болѣзни, 6 окт.; псаломщикъ села Рамзы, Кирсанов
скаго уѣзда, Александръ Богословскій, согласно прошенію, 9 октября; 
отъ должности благочинныхъ: 4 Моршапскаго округа, протоіерей 
Платонъ Богословскій и 3 Липецкаго округа, протоіерей Капи
тонъ Алексѣевъ, согласно ихъ прошеніямъ.

За смертію исключаются изъ списковъ: заштатный про
тоіерей Троицкой церкви г. Тамбова Михаилъ Зеленевъ 64 лѣтъ, 
умеръ 30 сентября; заштатный діакопъ с. Подоскляя, Тамбовскаго 
уѣзда, Матвѣй Маловъ, умеръ 24 августа.

С II ъ
должностныхъ лицъ Шацкаго духовнаго училища къ началу

1907-1908 учебнаго года.

1. Смотритель училища, статскій совѣтникъ Петръ Алек
сѣевичъ Смирновъ, 50 лѣтъ, кандидатъ Кіевской духовной ака
деміи выпуска 1882 г.; 27 іюля 1882 года опредѣленъ препо
давателемъ греческаго яз. 1 Тамбовскаго духовнаго училища; въ 
1883Д учебномъ году преподавалъ латинскій яз. въ V классѣ 
Тамбовской духовной семипаріи; въ 1884/з учебномъ году въ 111 
классѣ той же семипаріи преподавалъ гражданскую исторію; съ 
30 декабря 1887 г. по I феврали 1890 г. состоялъ помощни
комъ смотрителя 2 Тамбовскаго духовнаго училища; 26 мая 1890 г. 
утвержденъ въ званіи члена Шацкаго Уѣзднаго Отдѣленія Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта; съ 13 января 1892 г. состоитъ
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въ званіи члена Шацкаго Отдѣленія Тамбовскаго Миссіоперскаго 
Казапско-Богородичнаго Братства; имѣетъ ордена: Св. Станислава
2 и 3 степени и Св. Анны 2 и 3 степени; женатъ.

2. Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Павелъ Гри
горьевичъ Поспѣловъ 47 лѣтъ, кандидатъ С.-Петербургской духов
ной академіи выпуска 1889 г.; съ 6 октября 1889 года надзиратель 
при Тамбовской духовной семинаріи; съ 25 ноября 1890 г.— 
учитель русскаго яз. съ церковно-славянскимъ въ старшихъ клас
сахъ Шацкаго духовнаго училища; съ 27 марта 1895 г.—помощ
никомъ смотрителя при томъ же училищѣ; имѣетъ орденъ св. Анны
3 степени; холостъ.

3. Учитель русскаго яз. и церковно-славянскаго въ старшихъ 
классахъ титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Воскресен
скій, 32 лѣтъ, кандидатъ Кіевской духовной академіи выпуска 
1900 года, 15 ноября 1900 г. опредѣленъ помощникомъ инспек
тора Одесской духовной семинаріи; 28 августа 1903 года опре
дѣленъ учителемъ русскаго яз. съ церковно-славянскимъ въ старшихъ 
классахъ Шацкаго духовнаго училища; женатъ.

4. Учитель приготовительнаго класса надворный совѣтникъ 
Сергѣй Степановичъ Добровъ, 40 лѣтъ, дѣйствительный студептъ 
Московской духовной академіи выпуска 1892 г.; съ 12 сентября 
1892 года—надзиратель при Тамбовской духовпой семинаріи; съ 
12 марта 1893 г. учитель русскаго и церковно славянскаго яз. 
1 клас. Задонскаго духовнаго училища; съ 3 августа 1895 г. 
учитель тѣхъ же предметовъ Шацкаго духовнаго училища; съ 
15 августа 1907 г.—учитель приготовительнаго класса училища 
и пренодаотъ русскую церковную и гражданскую исторію въ III и 
IV классахъ; имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.; холостъ.

5. Учитель греческаго яз. надворный совѣтникъ Алексѣй 
Андреевичъ Процвѣталовъ, 57 лѣтъ, студентъ Тамбовской духовпой 
семинаріи выпуска 1872 г.; съ 15 марта 1873 года—учитель 
греческаго яз. Шацкаго духовнаго училища; съ 17 октября 1877 г.
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по 25 ноября 1885 г. состоялъ и съ 1892 г. состоитъ членомъ 
и дѣлопроизводителемъ училищнаго Правленія; съ 1890 г.—членъ 
Шацкаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; 23 ноября 
1895 г. Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода утвержденъ въ званіи 
старшаго преподавателя училища; имѣетъ ордена: Св. Станислава 
2 и 3 степени и св. Анны 2 и 3 степени; женатъ.

6. Учитель латинскаго яз. надворный совѣтникъ Петръ За
харовичъ Ястребцевъ, 51 года, студентъ Тамбовской духовной 
семинаріи выпуска 1878 г.; съ 29 сентября 1878 г.—учитель 
Мало-Куликовскаго сельскаго училища, Моршанскаго уѣзда; съ 
21 сентября 1879 г.—учитель латинскаго яз. Шацкаго духовнаго 
училища; имѣетъ ордена: св. Станислава 2 и 3 степени и св. 
Анны 3 степени; холостъ.

7. Учитель ариѳметики и географіи, статскій совѣтникъ Фео- 
филактъ Іоиличъ Должанскій, 50 лѣтъ, кандидатъ Кіевской духов
ной академіи выпуска 1883 г; съ 29 іюня 1883 г. преподава
тель догматическаго, нравственнаго, сравнительнаго и основного 
Богословія въ Тифлисской духовпой семинаріи; съ 15 сентября 
1884 г. по 7 марта 1887 г.—преподавалъ географію въ Тиф
лисскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ; ръ 188'А уч. г. пре
подавалъ Законъ Божій и педагогику въ томъ же училищЬ; съ 7 
марта 1887 г.—учитель географіи и ариѳметики Шацкаго духов
наго училища; съ 4 декабря 1890 г. по 4 марта 1892 г. со
стоялъ членомъ Правленія и дѣлопроизводителемъ того же училища; 
имѣетъ ордена: св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст.; женатъ.

8. Учитель церковнаго пѣнія Михаилъ Степановичъ Покров
скій, 38 лѣтъ, окончившій курсъ Тамбовской духовной семинаріи 
въ 1892 г.; съ 3 августа 1892 г.—учитель церковнаго пѣнія 
Шацкаго духовнаго училища; съ 3 августа 1892 г. по 20 дека
бря 1895 г.—окопомъ училища; съ 1899 1900 учебпаго года
состоитъ учителемъ пѣнія въ Шацкой женской гимназіи; женатъ.

9. Надзиратель училища Александръ Семеновичъ Пашатовъ, 
студентъ Тамбовской духовпой семинаріи выпуска 1901 г. 26
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лѣтъ; съ 20 ноября 1901 года псаломщикъ Казанской церкви г. 
Шацка; съ 1 октября 1904 г. надзиратель за учениками Шацкаго 
духовнаго училипгз; холостъ.

10. Надзиратель училища Димитрій Николаевичъ Петропав- 
лорскій, студентъ Тамбовской духовной семипаріи выпуска 1905 
г., 23 лѣтъ; съ 20 сентября 1905 г. надзиратель за учениками 
Шацкаго духовнаго училища; холостъ.

11. Надзиратель училища Василій Ивановичъ Родниковъ, 
студентъ Тамбовской духовной семинаріи выпуска 1906 г., 23 
лѣтъ; съ 7 января 1907 г. надзиратель за учениками Шацкаго 
духовнаго училища; холостъ.

12. Врачъ училища коллежскій совѣтникъ Николай Никопо- 
вичъ Алѣевъ; по окончаніи курса наукъ въ Казанскомъ универ
ситетѣ въ 1882 г., поступилъ на службу врачемъ при Шацкой 
земской больницѣ 1883 г. 8 ноября; 1887 г. 25 ноября опре
дѣленъ Шацкимъ уѣзднымъ врачемъ; съ октября 1884 года состо
итъ врачемъ при Шацкомъ духовномъ училищѣ; 54 лѣтъ, имѣетъ 
орденъ св. Анны 3 степени; женатъ.

С П И С о к ъ
свободныхъ священно-церковно служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.

Свящепническія мѣста:
1) При Единовѣрческой церкви с. Васильевщипы, Моріл. у.
2) При церкви с. Мордовскихъ Полянъ, Спасскаго уѣзда; 

свободно съ 19 сент.; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 940; земли 41 дес.

3) При церкви с. Пичпанды, Спасскаго у,; свободно съ 
22 сентября; причта положено: священникъ, діаконъ и псалом
щикъ, душъ м. п. 1331; земли 35 дес.

4) При Соборпой церкви г. Борисоглѣбска; свободно съ 
28 сентября; причта положено: протоіереи, два священника, два
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діакона и три псаломщика, земли 123г/2 дес,; причтъ пользуется 
%°/° съ капитала въ 7930 руб.

5) При Ильипскій церкви с. Алгасова, Моршанскаго у.; 
свободно съ 28 сентября; причта положено: три священника, 
діаконъ и три псаломщика; душъ м, п. 2992; земли 194десят.

6) При церкви с. Ракши, Моршанскаго уѣзда; свободно съ 
4 октября; причта положено: два священника, діаконъ и три иса- 
ломщика; душъ м. и. 2216; земли 153 дес.

7) При церкви Липецкаго духовнаго училища; свободно съ 
12 окт. причта положено: одинъ сзященпикъ.

8) При церкви Казанской женской общины, Козловскаго у.; 
должность не штатная, но вольному найму; условія содержанія: 
25 р. въ мѣсяцъ жалованья; хлѣбъ, пшено, молоко, овощи и 
проч., квартира съ отопленіемъ.

Діаконскія мѣста:
1) При церкви с. Мордовскихъ Полянъ, Спасскаго уѣзда, 

свободно съ 25 сентября; причта положепо: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 940; земли 41 десят.

2) При церкви с. Новой Ппоковки, Кирсановскаго у; сво
бодно съ 25 сентября; причта положепо: два священника, діа
конъ и два псаломщика; душъ м. и, 2416; земли 66 десят.

3) При церкви с. Каверина, Шацкаго у., свободно съ 29 
сентября; причта положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; 
душъ м. п. 1161; земли 33 десят.

4) При церкви с. Ново-Алѳксандровки, Козловскаго уѣзда; 
причта положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; душъ м. п. 
387; земли 110 дес.; дома для причта церковные.

5) При церкви с. Нижнѳй-Отормы, Моршанскаго уѣзда, 
свободно съ 10 октября; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 1741; земли 35 десят.

6) При Христорождественской церкви г. Лебедяни; свобод
но съ 11 октября; причта положено: свящѳпникъ, діаконъ и два 
псаломщика; душь м. ц. 1214; земли 55 дѳсяг.
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Псаломщическія мѣста:
1) При церкви въ поселкѣ при ст. „Сампуръ".
(Подроби, свѣд. см. № 41 Епарх. Вѣд.)
Свободно съ 25 сентября.
2) При Николаевской церкви г. Моршанска; свободно съ 

4 октября; причта, положено: два священника, діаконъ и два 
псаломщика; душъ м. п. 537; земли 34 дес., причтъ получаетъ 
%% съ капитала въ 13850 руб.

3) При церкви с. Соколова, Кирсановскаго уѣзда, свобод
но съ 10 октября; причта положено: два священника, діаконъ 
и два псаломщика; душъ м, п. 2059; земли 51 дес.

Отъ Правленія Серафимовснаго въ г, Тамбовѣ 
духовнаго училища,

При училищѣ вакантна должность эконома съ жалованьемъ 
500 руб. въ годъ при готовомъ содержаніи и квартирѣ, жела
тельный кандидатъ на эту должность діаконъ изъ вдовцовъ или 
малосемейныхъ.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Должность Моршанскаго уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ 

школъ временно отдѣлена отъ должности приходскаго священника 
Моршанскаго Городского Собора. Содержаніе безприходному На
блюдателю въ санѣ священника положено въ размѣрѣ 1220 руб, 
въ годъ при готовой квартирѣ. Прошенія объ [опредѣленіи на 
вакантную должность Моршанскаго безприходнаго Наблюдателя 
подаются въ Епархіальный Училищный Совѣтъ съ приложеніемъ 
засвидѣтельствованныхъ вѣдомственными благочинными копій фор
мулярныхъ списковъ.

........................... • ' - ....................—
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№42. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 1907 г.
О вліяніи вѣры на духъ человѣческій 1).

„Вѣмы, яко Сынъ Божій пріиде и далъ есть намъ 
свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго и да будемъ 
въ истинномъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ (1 Іоан. V, 20). 
Таково откровеніе духу человѣческому въ христіанствѣ. Оно выра
зилось въ просвѣщеніи духа познаніемъ истиннаго Бога, въ по
стоянномъ устремленіи его къ вѣчной жизни во Христѣ Іисусѣ. 
Никто такъ ясно не далъ духу человѣческому столько способовъ 
и средствъ познать себя, свою природу и назначеніе, свою жизнь и 
свои стремленія, какъ ученіе Господа Іисуса Христа. Все Евангеліе 
есть обращеніе къ духу человѣческому съ цѣлію очистить, ожи
вотворить и возвысить этого внутренняго человѣка, дать уразумѣть 
ему свою чистую, небесную природу. Христосъ далъ ему свѣтъ и

’) Изъ слова Преосвященнѣйшаго Иннокентія, сказаннаго инъ въ храмѣ Императорскаго Харьковскаго Университета въ день памяти преподобнаго Антонія 
Выикаге.



разулъ не только познапія Бога истиннаго и возможности общенія 
съ Собою, но и самопознанія, познанія себя, какъ высшаго духов
наго творенія Божія, одинаковаго по своей тварной природѣ со 
своимъ Творцомъ. Грѣхъ первородный и личный поровъ не при
сущи природѣ зтого духа; они омрачили, исказили въ немъ подобіе 
Божіе, но не уничтожили существа природы духа, и она всегда 
будетъ стремиться сбросить съ себя эту тьму и плѣсень порока, 
стать чистою и свѣтоноспою, какъ свято существо Божіе. Тяжела 
и мучительна бываетъ эта борьба съ грѣхомъ, но богобоязненный и 
крѣпкій духъ всегда выйдетъ изъ нея побѣдителемъ затѣмъ, чтобы 
снова и снова устремиться къ своему Первоисточнику: происходитъ 
совершенно понятное явленіе тяготѣнія подобнаго къ Подобному, 
духа къ Духу, твари къ Творцу.

Земная жизнь духа, его пребываніе въ этомъ бренномъ тѣлѣ, 
по ученію Христову, имѣетъ свое опредѣленное назначеніе. Оно— 
въ личномъ усовершенствованіи, въ мѣрѣ добра, свободно предо
ставленной ему для совершенія, въ приготовленіи его для вѣчной 
жизни во Христѣ Іисусѣ. Только съ этой стороны получаетъ свой 
смыслъ и цѣну земное пребываніе человѣка. Въ этомъ стремленіи 
духа къ совершенству, какъ и во всякомъ восхожденіи кверху, 
наблюдаются свои ступени, остановки, отдыхи, напряженія и ослаб
ленія силы духа и даже паденія его, по неминуемо совершаются 
и исправленія, и возстанія, и новыя устремленія впередъ, когда 
освѣщенъ путь движенія такою яркою и высокою небесною цѣлію. 
Эти колебанія—земная жизнь духа. Въ теченіе ея, какъ убѣждаетъ 
внутренній опытъ, происходитъ въ духѣ борьба, но не за суще
ствованіе, которое несомнѣнно, а за поставленный свыше идеалъ 
совершенства,—борьба съ собственными паденіями, разслабленіями 
и разлѣненіемъ, борьба съ приражающимся къ духу зломъ въ 
образѣ желаній, похотѣній, страстей и вожделѣній. Идетъ эта борьба 
на протяженіи всей земной жизни человѣка, не затихая ни въ 
юности, пи въ мужествѣ, ни въ старости, не прекращаясь и на
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высшихъ, уже пройделпыхъ, ступеняхъ” духовнаго совершенства. 
Наоборотъ, чѣмъ выше достигнутая ступень, тѣмъ острѣе, напря
женнѣе, жгучѣе сила борьбы. Извѣстно классическое изображеніе 
этой жизненной брани духа человѣческаго въ своемъ рвеніи къ 
добру съ одолѣвающими его врагами у Св. Апостола Павла: „Ибо 
не понимаю, что дѣлаю, потому что не то дѣлаю, что 
хочу, а что ненавижу, то дѣлаю. Добраго, котораго хочу, 
не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю (Римл. VII, 
15, 19). Но чѣмъ сильнЬе борьба, тѣмъ выше побѣда. Рядъ 
особенныхъ средствъ, содержимыхъ Церковію, данъ въ помощь духу 
человѣческому для одолѣпія враговъ въ этой внутренней распрѣ 
духовной; всѣ они соединяются съ особою духовною силою, под
крѣпляющею духъ, которую мы называемъ благодатію Божіею. Во
оруженный этимъ оружіемъ, опъ спокойно и терпѣливо переноситъ 
всѣ несовершенства земной жизни, все, несообразное съ его стрем
леніями, всѣ явленія и событія, которыя именуются ударами жизпи, 
бѣдами и скорбями житейскими. Его примиряетъ съ несовершен
ствомъ земнымъ и личное несовершенство, и ожидаемое совершен
ство небесное и, особенно, примѣръ Самого Христа, съ молитвою и 
благословеніемъ перенесшаго самый тяжкій рядъ земныхъ скорбей 
и крестнаго уничижепія.

Чѣмъ же вознаграждается эта страдальческая борьба духа въ 
теченіе всей земной жизпи? Разумѣется, не смертію—для безсмерт
наго, не могилой—-для покинувшаго тѣло раньше могилы, а вѣн
цомъ вѣчной, блаженпо радостной жизпи во Христѣ. Обѣщаніе 
Христово этой жизни всѣмъ возлюблыиимъ явленіе Его такъ 
ясно и многократно повторено, слово Его такъ твердо и запѳчат- 
лѣпо оно смертію и славнымъ воскресеніемъ, что сомнѣній возникать 
но можетъ. Претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ (Мѳ. 
X, 21). Побѣждающему дамъ сѣсти со Мною на престолѣ 
Моемъ (Апок. III, 21), Дѣйствительно, что можетъ быть выше и 
цѣннѣе для безсмертнаго духа его безсмертія, его вѣчности, но
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не скорбной и мучительной, а радостно — блаженной, среди сонмовъ 
святыхъ духовъ Ангельскихъ, въ лонѣ Самого Бога—Духа, въ 
созерцаніи Его славы и пѣснословіи Его могущества! Если въ 
тяжкой земной борьбѣ со зломъ этотъ безсмертный духъ уже предвку
силъ сладость добра, когда одерживалъ побѣду, если въ этомъ 
нравственномъ удовлетвореніи добромъ онъ уже предощутилъ въ 
себѣ еще здѣсь, на землѣ, начало царства Божія въ его великихъ 
свойствахъ, — то нѣтъ ничего вожделѣннѣе для духа, какъ вѣчно 
испытывать въ себѣ полноту того царства, въ которомъ правда, 
миръ и радость о Дусѣ Святѣ (Рим. XIV, 17). Если Хри
стосъ плѣнилъ духъ человѣческій въ послушаніе Своей истинѣ еще 
здѣсь, если въ этомъ плѣну онъ уразумѣлъ свободу Божественной 
истины,—то, по смерти тѣла, самъ духъ невольно и охотно устре
мится къ вѣчному пребыванію въ этой истинѣ, лицомъ къ лицу 
къ ней, въ непосредственномъ общеніи со Христомъ, ибо нѣтъ 
желаннѣе, радостнѣе состоянія для духа, какъ жизнь въ свободѣ 
истины Христовой и съ Нимъ неразлучно!

Это вѣчное его ликованіе! Не даромъ одинъ Св. Апостолъ, 
вожделѣнно, желая смерти тѣлу, воскликнулъ: мнѣ еже жити, 
Христосъ, и еже умрети, пріобрѣтеніе (Филин. I, 21).

Таковы завѣты и дары христіанства вѣрующему духу чело
вѣческому. На нихъ основываются, ими формируются стремленія и 
идеалы, устрояющіе земную жизнь христіанъ отъ первыхъ дней 
христіанства и доселѣ. Легко понять, что по самому существу 
своему они внутренніе, а не внѣшніе, что направляются они не къ 
внѣшнимъ положеніямъ и состояніямъ, или удобствамъ жизни, а 
къ внутреннимъ, тайнымъ состояніямъ самаго духа. Существо этихъ 
идеальныхъ стремленій—въ подражаніи Христу, въ устроеніи земной 
жизни по Его завѣтамъ, въ строгомъ исполненіи ихъ, въ направ
леніи состояній духа по путямъ Христовымъ. По нимъ слѣдуетъ 
чаще очищать духъ и сердце отъ прираженій грѣха, крѣпче бо
роться съ послѣднимъ и борьбою возвышать духъ, устремлять его
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къ небу. Отсюда, напасти міра, внѣшнія бѣды и скорби должны 
быть встрѣчаемы радостно; въ нихъ укрѣпляется духъ... Радуй- 
теся, братіе мои, егда впадаете во ггскушенія различна 
(Іак. I. 2), говоритъ Св. Апостолъ. Еще выше внѣшнихъ скорбей — 
гоненія и преслѣдованія за вѣру и христіанскія убѣжденія: они— 
проба силы духа и преданности его, крѣпости и стойкости его, они 
скорѣе приведутъ къ небу, въ нихъ вѣнцомъ мученической побѣды 
духъ запечатлѣетъ всю пламевность своихъ стремленій ко Христу.

Вотъ иочему такъ много героевъ духа въ христіанствѣ, вотъ 
откуда сонмы мучениковъ, страстотерпцевъ, преподобныхъ женъ и 
мужей, принесшихъ на алтарь любви Христовой временную жпзнь 
на землѣ ради вѣчной жизни съ Нимъ на небѣ.

Отсюда же пустынножители, во главѣ которыхъ стоитъ по
кровитель храма сего Антоній Великій,—зти ангелы во плоти, 
населявшіе необитаемыя пустыни и дикія мѣста и обращавшіе ихъ 
въ селенія славословій Творцу міра. Въ нихъ обиталъ по преиму
ществу духъ Христовъ, одна лишь молитва, только подвигъ и 
жажда спасенія.

Если бы, наконецъ, нашелся изслѣдователь значенія христіан
скихъ идеаловъ въ исторической жизви образованныхъ государствъ 
на протяженіи истекшихъ 19 вѣковъ, то онъ развернулъ бы передъ 
нами поучительную картину охраняющей и спасающей силы этихъ 
идеаловъ въ бушующемъ морѣ народныхъ движеніи. Мы увидали 
бы, какъ возставали другъ противъ друга народы, какъ подни
мались вожди и побѣдители, готовые поработить себѣ всѣ царства 
міра, какъ бурной волной набѣгали варварскія, дикія полчища, 
какъ разгорались страсти, вспыхивали мятежи и распри,—но какъ 
все это мятущееся человѣчество умиротворялъ присущій духу че
ловѣческому идеалъ Христовъ, какъ все стихало подъ властію 
слова благовѣстнаго о мирѣ, принесенномъ на землю Христомъ.
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Таковые, кратко, плоды вѣры для духа. Ихъ значеніе поло
жительно, внутреннее, созидающее и возвышающее духъ, а съ нимъ 
и человѣка надъ явленіями міра, устремляющее его къ небу, къ 
своему первоисточнику.

О Православнномъ Богослуженіи.
Думы православнаго врача ♦).

Богослуженіе - могучее средство для просвѣщенія и воспитанія 
въ духѣ православія народа (Арх. Антопій Вод., Гурій Сим- 
бирск. и нѣк. др)., превосходящее въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
даже школу (Виссаріонъ Костромской), основной пѳрвъ церков
ной жизни (Стефанъ Могилевскій—„Церк. Вѣд/ № 6), я бы 
сказалъ еще и главная артерія, питающая душу христіанскую.

Дѣйствительно, какъ нервъ есть проводникъ, по которому 
идутъ къ головному мозгу всѣ впѣшнія впечатлѣнія, возбуждаю
щія его къ дѣятельности, безъ которыхъ мозгъ изъ центра на
шего сознанія, нашей духовной жизни, п; евратился бы въ безпо
лезную мозговую массу, какъ при прекращеніи тока крови по 
какому-нибудь кровссному сосуду соотвѣтствующій органъ подвер
гается заболѣванію, атрофіи и омертвѣнію, такъ и безъ хорошаго 
правильно совершаемаго Богослуженія душа человѣческая, лишает
ся важнаго стимула, возбуждающаго ее къ дѣятельности, теряетъ 
мало-по-малу способность къ высшимъ духовнымъ восторгамъ, 
становится тепло-хладной, или вовсе нечувствительной, черствѣетъ, 
засыхаетъ и наконецъ можетъ вовсе омертвѣть.

Забыто, что православное богослуженіе не есть только мо
литва; въ него вложена еще и другая великая идея. Если мы 
откроемъ творенія Свв. отцовъ, изъясняющія нашъ смыслъ и 
значеніе отдѣльныхъ актовъ православнаго богослуженія (Скри-

*) Изъ доклада, читаннаго па Нижегородскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ вра
чеіи. Апраксинымъ. Напечатано въ журналѣ „Правда Православія“ Л 12—13. 
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жаль, творенія Симеона Солунскаго, Германа, патр. Цареградска
го), то увидимъ, что каждый отдѣлъ богослуженія, содержа въ 
себѣ молитвенныя обращенія къ Богу, въ то же время изобра
жаетъ какое-либо одно изъ величайшихъ событій Церковной исто
ріи. Возьмѳмъ-ли часы? Здѣсь въ псалмахъ ясно рисуется кар
тина соотвѣтствующихъ данному часу событій изъ жизни Спаси
теля нашего Іисуса Христа. Особенно замѣчательны въ этомъ 
отношеніи нарочито составленные, такъ называемые царскіе часы, 
читаемые въ Великую Пятницу. Возьмемъ ли всенощное бдѣніе? 
Здѣсь уже мы видимъ цѣлое сложное художественное произве
деніе, воспроизводящее въ словесныхъ и видимыхъ образахъ цѣ
лый рядъ важнѣйшихъ событій ветхозавѣтной и новозавѣтной 
исторіи. Тутъ и картина сотворенія міра, и плачъ изгнаннаго 
изъ рая Адама, и горесть, соединенная съ упованіемъ періода 
подзаконнаго, и радостная тайна воплощенія, здѣсь славословіе 
Рождеству Христову и прославленіе Его спасительнаго Воскресе
нія. При правильномъ „истовомъ" исполненіи это^вѳликоѳ духов
ное художественное производепіе производитъ такое впечатлѣніе, 
что русскій человѣкъ не прочь отшагать пѣшкомъ и 1000, и 
болѣе верстъ до святого града Кіева, лишь бы только послу
шать и насладиться великолѣпіемъ истовой службы. Вотъ какъ 
выражали свои чувства, разсказываетъ Гурій—Епископъ Симбир
скій, крестьяне своему свящепнику, заведшему въ ихъ селѣ исто
вое богослуженіе: „ничего подобнаго, батюшка, кормилецъ ты 
нашъ, говорили они ему, мы никогда не слыхали. Намъ теперь 
и въ Кіевъ нѣтъ надобности ходить наслаждаться Божіей служ
бой, когда и у пасъ такъ же хорошо она совершается, какъ и 
тамъ*  („Сам. Еп. Вѣд.*  1898 г. № 12—13). Богослуженіе 
должно заставить присутствующихъ въ храмѣ ясно представить 
тѣ великія событія, которыя въ немъ изображаются, вновь пе
режить и перечувствовать ихъ,—это безъ сомнѣнія имѣ
етъ огромное воспитательное значеніе для души хфистіани-
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на. При такомъ взглядѣ на богослуженіе сразу" мѣняется 
отношеніе къ этому вопросу: если для молитвы, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, вполнѣ достаточно 20 — 30 минутъ, то для ху
дожественнаго изображенія и прославленія цѣлаго ряда исто
рическихъ событій потребно по крайней мѣрѣ нѣсколько часовъ. 
Такъ, напр,, „Свѣте тихій* —хвалебная пѣснь сшедшему съ небесъ 
ради нашего спасенія Сыну Божію, должно исполняться при исто
вомъ богослуженіи соединеннымъ лоромъ посреди церкви, или 
всей церковью ’). Въ литургіи оглашенныхъ воспоминаются основ
ныя положенія проповѣди Христовой, а въ стихирахъ—блажен
ныхъ изображается и воспѣвается сущность праздника} 
отдѣлъ этотъ при истовомъ исполненіи весь поется и съ внѣшней 
стороны напоминаетъ „Господи воззвахъ*  со стихирами на всенощ
номъ бдѣніи; заканчивается онъ молитвой и поклоненіемъ Спасу на
шему Іисусу Христу, причемъ оба хора сходятся на срединѣ храма 
какъ для пѣнія догматика, а діаконъ по возгласѣ „Премудрость 
прости*  оборачивается лицомъ къ пароду, держа предъ собою 
Св. Евангеліе (Архіерейское служеніе, Саровская пустынь, едино- 
вѣрч. храмы)—картина получается въ высшей степени величествен
ная и трогательная.

При выборѣ напѣва для литургіи вѣрныхъ лучше придер
живаться или пѣнія Кіево-Печерской лавры, или обиходнаго, по 
преимуществу знаменнаго распѣва, двухъ неизсякаемыхъ сокровищ
ницъ, завѣщанныхъ и освященныхъ древними (святыми отцами. 
Чисто обиходныя вещи, какъ-то: задостойпики, величанія, догма
тики знаменнаго распѣва и т. п. всегда останутся лучшими произ
веденіями нашей духоьной музыки. Потому то служба единовѣр
ческихъ и старообрядческихъ храмовъ, гдѣ строго придерживают
ся устава и обихода и производитъ весьма сильное впечатлѣніе, не
смотря на пѣпіѳ неученыхъ пѣвцовъ, изъ которыхъ многіе, но

’) Си. „Богосл. В1сін.“ 1105 г, Ст. А. И. Голубцгва. Севтябуь.
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словамъ одного единовѣрческаго священника, не умѣютъ правиль
но рта разѣвать.

Двуклирослоѳ и антифонное пѣніе со схожденіемъ въ наи
болѣе сильныхъ мѣстахъ, какъ положепо въ уставѣ, сообщаетъ 
службѣ дѣйствіе и тѣмъ оживляетъ ее, почему является весьма 
важнымъ съ вышеизложенной точки зрѣнія; пе даромъ преданіе 
гласитъ, что пѣніе это заимствовано черезъ откровеніе св. Игна
тію Богоносцу отъ церкви небесной.

При вышеизложенномъ взглядѣ на богослуженія даже чисто 
впѣшнія подробности, какъ истовое возжиганіе свѣчъ, получаютъ 
смыслъ и значеніе: до „Господи воззвахъ“ въ службѣ нѣтъ еще 
ничего праздничнаго и свѣчи потому не возжигаются; на „Госпо
ди воззвахъ11 впервые раздаются праздничныя стихиры и тутъ 
же возжигаются свѣчи, что усиливаетъ праздничный эффектъ дан
наго отдѣла службы, 2) на время шестопсалмія и каѳизмъ свѣ
чи снова гасятся отчасти потому, что въ полумракѣ легче сосре
доточить вниманіе, чтобы слушать поученія и еще болѣе анали
зировать свою душу (Вас. Вел.), отчасти потому, чтобы послѣ
дующимъ вжиганіемъ усилить впечатлѣніе слѣдующихъ за шесто
псалміемъ и каѳизмами торжественныхъ праздничныхъ и хвалеб
ныхъ отдѣловъ богослужспія. По той же причинѣ свѣчи гасятся 
по 3-й пѣсни канона и возжигаются снова предъ прославленіемъ 
Богоматери послѣ 8-й пѣсни 3). На двунадесятые праздники по 
уставу всѣ присутствующіе въ храмѣ стоятъ съ зажопными свѣ
чами во время поліолея и части канона, что придаетъ еще боль
шую торжественность службѣ. Съ тою же цѣлью, очевидно, вве
дены церковью нѣкоторые обряды, какъ то: выносъ плащаницы, 
выносъ Св. креста и обрядъ его воздвиженія и т. и. Кромѣ воз
дѣйствія па чувство, истовое богослуженіе имѣетъ въ виду

2) Эта мысль прекрасно иллюстрирована извѣстнымъ нледагогомъ—професоромъ изъ помѣщиковъ С. А Рачинсквмъ.3) Указавіи церк. устава о возженіи свѣтильниковъ можно вполнѣ осуществить при электрическомъ освѣщеніи.
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и просвѣщеніе разума, съ каковою цѣлію въ него введенъ Свв. 
отцами довольно обширный поучительный отдѣлъ, состоящій изъ 
чтенія толковаго Евангелія послѣ первой каѳизмы, Пролога или 
Синаксарія, заключающихъ къ себѣ, кромѣ краткаго жизнеопи
санія празднуемаго святаго и изъясненія сущности празднника, еще 
не мало отвѣтовъ на самые житейскіе вопросы въ свято-отече
скомъ духѣ, и литургійнаго поученія; сюда же можно отнести и 
рядовое чтеніе псалтири на каѳизмахъ, столь чудной и поучи
тельной книги для всѣхъ знающихъ и понимающихъ ее. Весь 
этотъ отдѣлъ въ современномъ богослуженіи почти цѣли
комъ пропускается, въ результатѣ—то страшное религіозное не
вѣжество, какимъ характеризуется современное намъ православное 
общество. Чтобы возвратить богослуженію утраченное имъ значеніе 
духовной христіанской школы, необходимо: во первыхъ, ввести 
въ чинъ богослуженія какъ дневного, такъ и вечерняго, поуче
нія, а не предоставлять сего желанію и волѣ настоятелей; 2) все 
церковное чтеніе совершать по срединѣ Церкви, а но на кли
росѣ, для чего можно устроить особыя каѳедры; 3) требовать 
отъ псаломщиковъ на экзаменахъ сознательнаго перевода на рус
скій языкъ псалтири —этой основной Богослужебной книги—и нѣ
которыхъ другихъ; весьма желательно изданіе псалтири въ три 
столбца,—въ первомъ славянскій текстъ, во второмъ хорошій рус
скій переводъ, составленный по лучшимъ толкованіямъ и въ треть
емъ краткія примѣчанія и объясненія; 4) введеніе тамъ, гдѣ воз
можно, общаго пѣнія; 5) продажа при храмахъ богослужебныхъ 
книгъ, въ особенности дешевыхъ и весьма полезныхъ учебнаго 
октоиха и часослова, „книги молитвъ и [пѣснопѣній", изданныхъ 
Св. Синодомъ и оченъ мало извѣстныхъ публикѣ; книжки Бѣлю
стина ,0 церковномъ Богослуженіи®, прекрасно изъясняющей смыслъ 
и значеніе богослужебныхъ актовъ и нѣкоторыхъ другихъ; въ этомъ 
отношеніи примѣромъ могутъ служить лютеранскіе храмы, гдѣ при 
входѣ каждый желающій можетъ получить ихъ, „бгѳвап" ЬисЬ“,
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содержащій въ себѣ йодъ номерами всѣ пѣспопѣнія лютеранской 
службы (на стѣнѣ храма вывѣшивается таблица номеровъ пѣсно
пѣній данной службы), при этой помощи каждый можетъ легко 
оріентироваться относительно содержанія пѣснопѣній данной службы 
и примимать участіе въ общемъ пѣніи, столь распространенномъ 
у лютеранъ. Кромѣ просвѣщенія разума и обогащенія его полез
ными свѣдѣніями этотъ отдѣлъ Богослуженія имѣетъ еще значе
ніе отдыха: отдыхаетъ бывшее ранѣе въ напряженіи чувство, а 
главное тѣло, которому разрѣшается въ это время посидѣть’, 
вслѣдствіе чего выстаиваніе службы значительно облегчается; для 
меня не подлежитъ сомнѣпію, что выстоять 3-хъ часовую службу 
безъ отдыха труднѣе, чѣмъ 4 72 чавовую съ сидѣніемъ и отдыхомъ 
во время тѣхъ отдѣловъ службы, гдѣ это но уставу положено4). 
Далѣе, въ истовомъ Богослуженіи предлагается каждому право
славному упражненіе въ нѣкоторыхъ аскетическихъ подвигахъ, 
необходимыхъ для выработки извѣстныхъ душевныхъ качествъ— 
твердости воли, выносливости тѣлесной и т. п., безъ которыхъ 
никакой воинъ, въ'томъ числѣ и истинный воинъ Христовъ, при
нужденный вести непрестанную брань съ многочисленными врага
ми своего спасенія, не можетъ разсчитывать на побѣду. Сюда 
относятся: подчиненіе своей воли требованіямъ святоотеческаго 
устава; воздержаніе отъ пищи до окончанія литургіи, стояніе, 
бдѣніе, поклоны и проч. Нашъ православный народъ всегда вы
соко цѣнилъ я труды бдѣнпыѳ" и полагалъ, что они такъ же 
пріятны Богу, какъ и пламенная молитва. Наконецъ, богослуже
ніе или вѣрнѣе отношеніе къ нему со стороны пастырей и па
сомыхъ есть самый тонкій чувствительный реактивъ, показываю
щій, насколько высоко стоитъ въ данномъ приходѣ, въ данномъ 
бществѣ истинное благочестіе. Выше мы назвали богослуженіе 
главной кровеносной жилой, артеріей, питающей церковпый орга

4) Совершенна вѣрная мысль. Тамъ, гдѣ соблюдается уставъ о чтеніяхъ и сидѣ
ніи, легко оставаться въ храмѣ 4—5 часовъ за службой. Редавторъ.
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низмъ. Врачи судятъ о состояніи больного прежде всего по біе
нію кровеносныхъ жилъ—по пульсу, и здѣсь примѣнимъ тотъ же 
методъ изслѣдованія: посмотрите, насколько правильно и интенсив
но бьется эта артерія, и вы узнаете безошибочно, въ какомъ со
стояніи находится здоровье всего церковнаго организма. Гдѣ нѣтъ 
хорошей службы, тамъ нѣтъ духовной жизни, тамъ нѣтъ благо
честія (положеніе это пе имѣетъ себѣ обратнаго), тамъ есть слова, 
громкія фразы, лѣнь, плотоугодіе, лсжь, лицемѣріе и многое дру
гое въ этомъ же родѣ, по... только не истинное благочестіе.

Не по словамъ, а „по дѣламъ ихъ познаете ихъ“, сказано въ 
Евангеліи.

Добавлю, что все вышеизложенное не есть проектъ или фанта
зія, а реальная дѣйствительность, существовавшая нѣсколько сотъ 
лѣтъ на святой Руси и теперь еще сохранившаяся во всѣхъ церк
вахъ старовѣрческихъ и единовѣрческихъ. Практика современныхъ 
лучшихъ православныхъ монастырей и тѣхъ немногихъ приход
скихъ храмовъ, гдѣ служба ведется болѣе или менѣе истово, так
же не подтверждаетъ опасеній, что храмы будутъ пустовать, если 
удлинить богослуженіе; и если теперь нѣкоторые не стоятъ до 
конца службы и бѣгутъ вонъ изъ храма послѣ Евангелія, то проис
ходитъ это потому, что 1) такъ пріучѳвы и воспитаны, а глав
ное потому, что не знаютъ и не разумѣютъ смысла и 
значенія общественнаго Богослуженія', 2) потому, что сама 
служба, лишенная главныхъ красотъ и содержанія, перестаетъ 
производить должное впечатлѣніе на душу болыпинствъ, конечно, 
не безъ вліянія остается и современное маловѣріе съ его послѣд
ствіями—чрезмѣрнымъ увлеченіемъ плотскимъ и нерадѣніемъ о 
духовномъ и лѣностью къ молитвѣ—но за сими послѣдними ча
дами своими церковь не угоняется.

Православнныіі.
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Забытая обязанность священника.
(Изъ разговора съ чиновникомъ).

При случайной встрѣчѣ пришлось разговориться съ однимъ 
Тамбовскимъ чиновникомъ, который многое видѣлъ въ селахъ сво
ими глазами и не мало скорбѣлъ о нашемъ русскомъ мужикѣ, кото
раго заѣло невѣжество всякаго рода и въ особенности—религіозное.

„Нужно бы учить мужичковъ: учить взрослыхъ, но огра
ничиваясь дѣтьми, которыя по выходѣ изъ школы разучиваются 
читать и все забываютъ выученное. Да что они выучили? Да что 
имъ можно было въ годы дѣтства сообщить изъ ученія благочестія!?. 
Въ дѣтскіе годы трудно понять ребенку тайны нашей вѣры и 
смыслъ, папр., богослуженія... А придетъ человѣкъ въ возрастъ, 
его забываютъ и его не учатъ*. ..

Совершенно вѣрно.
Уже давно болитъ сердце у многихъ, кому дѣйствительно 

жалко бѣдный темный людъ...
Что не учатъ взрослыхъ?
Почему мало говорятъ въ храмахъ поученій народу о тайнахъ 

Царствія Божія?
Почему не объясняютъ богослуженія? Зачѣмъ держатъ народъ 

въ невѣдѣніи?
Эти вопросы волновали лѣтній Нижегородскій миссіонерскій 

съѣздъ, который вынесъ резолюцію объ обязательности поуче
ній за службами церковными.

Иначе и быть не можетъ... Надо вспомнить, что христіанство 
родилось отъ Слова—Бога чрезъ слово—проповѣдь.

Не надо забывать, что уставомъ нашей церкви вмѣняется 
священникамъ въ обязанность за каждой воскресной и празднич
ной службой (утреня) говорить (читать) проповѣдь по твореніямъ 
святыхъ отцовъ.
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Какъ горько, что обличаемые нами раскольники изъ старо
обрядцевъ тщательно выполняютъ уставъ церковный въ этомъ отно
шеніи, а мы (православные пастыри) пренебрегаемъ ученьемъ.

Удивительно-ли, что мы пасемъ неразумное стадо! Удиви- 
тельно-ли, что непросвѣщенные свѣтомъ ученья наши пасомые сдѣла
лись добычей разныхъ волковъ (религіозныхъ и политическихъ)!

Пусть рядомъ съ полнотой пѣсней церковныхъ и ихъ красо
той исполненія встанетъ проповѣдь—наученье, о чемъ насъ, пасты
рей, такъ проситъ и народъ, и интеллигенція, о чемъ можно было 
прочитать въ Тамб. Епарх. Вѣд. № 41 въ статьѣ „Церковно- 
Общественныя замѣтки*,  принадлежащія перу свѣтскаго публициста, 
который проситъ насъ отъ лица всей Россіи учить народъ.

Скажутъ, нѣтъ времени, потомучто по праздникамъ у свя
щенника скопляется масса дѣла...

Вѣрно...
Перенесите проповѣдь на будни въ зимнее время. Порадуйте 

народъ звономъ къ проповѣди въ среду и пятницу въ полдень.
Позовите—и придутъ...
Непремѣнно придутъ. Вѣдь,, зимой—то почти нечего дѣлать 

русскому мужику черноземной, неремеслеппой полосы.
Такъ дѣлали любимые русскіе пастыри и архипастыри.
По подражанію имъ такъ весьма часто поступаютъ... сектанты, 

не жалѣющіе силъ на проповѣдь...
И сектанты отвоевываютъ у насъ пасомыхъ, привлекая ихъ 

сердечнымъ, неустаннымъ проповѣдничествомъ.
Пусть же проповѣдники истины воодушевятся желаніемъ 

учить, и къ нимъ пойдутъ слушатели.

Прот. Пан—овъ.
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Кризисъ соціализма на Западѣ.
Соціализмъ въ Западной Европѣ давно пользуется всѣми 

правами гражданства, но несмотря на это, соціалисты и сейчасъ 
составляютъ тамъ только партію, при томъ партію далеко пе 
доминирующую.

Соціалистическое ученіе, сочиненное и питаемое евреями 
(Марксъ, Лассаль, Бебель, Либкнехтъ, Бернштейнъ и т. д.), не 
признающее Бога и отечества, отрицающее національность и соб
ственность, уничтожающее семью и государственность, „экспро
пріирующее*  культуру п цивилизацію, стремящееся, такимъ обра
зомъ, обратить людей въ скотское состояніе, никогда не пред
ставлялось увлекательнымъ для культурныхъ народовъ цивили
зованнаго Запада. Оно нашло себѣ почву только въ средѣ ра
бочаго пролетаріата, да и то не вездѣ благодарную. Въ Англіи, 
напримѣръ, смѣются надъ Марксомъ,—тѣмъ самымъ Марксомъ, 
предъ которымъ благоговѣютъ наши политическіе недоноски, стре
мящіеся навязать его русскому рабочему, какъ пѣкій „свѣточъ" 
человѣческой мысли и мірового прогресса. По признанію самихъ 
нашихъ соціалъ-„освободителей*,  Англія—самая передовая и са
мая промышленная страна,—однако, соціализмъ въ Англіи, срав
нительно съ другими странами, наименѣе можетъ похвалиться 
успѣхомъ. Не яспо-ли отсюда, что, вопреки увѣреніямъ нашихъ 
соціалъ-„освободителей*,  прогрессъ и соціализмъ отнюдь несинонимы?

Болѣе благодарную почву пашелъ себѣ соціализмъ на за
падно-европейскомъ континентѣ, особенно въ Германіи, Франціи и 
Италіи. Въ Германіи, съ ея широко-развитою промышленностью, 
одно время (въ восьмидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія) увле
ченіе соціализмомъ приняло весьма значительные, угрожающіе 
размѣры. Правительству пришлось принимать серьезныя мѣры про
тивъ разрушительной язвы соціализма. Эго было на закатѣ власти 
покойнаго Бисмарка, къ числу заслугъ котораго нельзя не отне-



—1654 —

сти то, что онъ первый понялъ революціонность соціализма и 
опасность его ученія для общества и государства, и, не задумы
ваясь, объявилъ ему войну. Эго, видимо, отрезвило нѣмцевъ. На
ступила реакція и съ девяностыхъ годовъ соціализмъ въ Герма
ніи видимо пошелъ па убыль. Ближе ознакомившись съ соціали
стическимъ ученіемъ, понявъ его фантастичность и преступность, 
нѣмцы стали сторониться его, желая быть нѣмцами, а не какими- 
то „общечеловѣками41, стремящимися разрушить германскую импе
рію, созданную нѣмецкимъ геніемъ.

Такимъ образомъ, „золотая нора44 соціализма прошла даже 
на родинѣ Карла Маркса. А у насъ „марксисты44 считаютъ себя 
наинередовыми людьми, вѣстниками и писателями „послѣдняго 
слова прогресса**!

Въ послѣдніе два десятилѣтія пропаганда соціализма сдѣ
лала большіе успѣхи въ Италіи, благодаря финансово-экономи
ческому кризису, пережитому страной и способствовавшему образова
нію многочисленнаго пролетаріата. Но массы осѣдлаго населенія эта 
пропаганда не коснулась, она осталась равнодушна къ ней, и въ 
общественно-политической жизни Италіи соціализмъ, несмотря на 
свои успѣхи, играетъ, сравнительно, малозамѣтную роль. Болѣе 
или менѣе замѣтнаго развитія соціализмъ достигъ также въ Бель
гіи, Швейцаріи и Австріи. Доминирующимъ-же центромъ его въ 
настоящее время является Франція, гдѣ соціалистамъ удалось 
захватить въ свои руки парламентъ и правительственную власть. 
Но масса осѣдлаго населенія и здѣсь не только остается чуждой 
соціализму, но и проявила къ нему остро-враждебное отношеніе 
тотчасъ-жѳ, какъ только соціалисты задумали проводить въ жизнь 
страны свои эксперименты. Закопъ объ отдѣленіи церкви отъ го
сударства, какъ извѣстно, вызвалъ настолько серьезныя волненія 
французскаго народа, что соціалистическому правительству при
шлось пріостановить его исполненіе: одобренный и принятый со
ціалистическимъ парламентомъ, одъ не былъ одобренъ и принятт 
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французскимъ пародомъ, пе имѣющимъ и не желающимъ имѣть 
ничего общаго съ соціализмомъ,

ІТаша пресловутая „соціальная революція4 еще болѣе от
крыла глаза Западной Европѣ, послуживъ для поя назидатель
нымъ урокомъ и вызвавъ въ пей глубокую эволюцію въ воззрѣ
ніяхъ на соціализмъ и въ отношеніяхъ къ нему,

Западно-европейскіе глашатаи и вожаки соціализма открыто 
выражали свое сочувствіе пашей гнусной крамолѣ, подчеркивая 
солидарность западно-еврепейскаго соціализма ’съ нашей „соціаль
ной революціей4 и объявляя ее дѣломъ международнаго соціа
лизма. Извѣстная проповѣдница соціализма, еврейка Роза Люк- 
сенбургъ, на соціалистическомъ митингѣ въ Берлинѣ объявила 
громогласно, что „руководство русской революцій покоится въ 
рукахъ международной соціалъ-демократіи. Эго плоть отъ нашей 
плоти и кровь отъ нашей крови, которая сражается въ Россіи*.  
Въ собраніяхъ соціалистовъ и въ ихъ печатныхъ органахъ наша 
революція объявлялась правой, образцомъ, „репетиціей общей и 
соціальной революціи4, путемъ которой будетъ пасаждѳнъ соціа
листическій „рай4. Всѣ эти заявленія были разсчитаны на укрѣ
пленіе престижа соціализма, на приданіе ему реальности и на 
завоеваніе симиатій къ нему со стороны всѣхъ недовольныхъ те
перешнимъ „буржуазнымъ4 строемъ. Въ дѣйствительности, однако, 
результатъ подучился совершенно обратный. Реальность соціализма, 
проявившаяся въ нашей „соціальной революціи4 и выразившаяся 
гнуспымъ предательствомъ родины, дикимъ вандализмомъ и умо
изступленнымъ кровавымъ терроромъ, породила въ культурномъ 
населеніи омерзеніѳ и ужасъ, и вызвала въ Западной Европѣ 
настоящую революцію противъ соціализма, заставивъ н прави
тельства (даже соціалистическое правительство во Франціи), и 
общество, и самыя массы народныя стать въ болѣе оборонитель
ное къ нему положеніе.
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Соціалисты увѣряли все время, что ихъ пути исключительно 
мирные, лѳіальпые, что проповѣдуемая ими соціальная революція 
не есть вовсе революція, въ смыслѣ насильственности переворота. 
Это—поучали опи „буржуевъ",—но революція, а эволюція, ко
торая сама собой должна произойти тогда, когда большинство на
селенія постигнетъ несостоятельность тѳпѳрешпяго „буржуазнаго" 
строя и проникнется ѳдииоспасительнымъ соціалистическимъ уче
ніемъ. А такъ какъ такого перерожденія большинства населенія 
здоровый умъ не можетъ допустить не только въ близкомъ, но 
и въ отдаленномъ будущемъ, то западно-европейскія правитель
ства относились снисходительно, а общество благодушно къ про
повѣди соціализма, относя его къ области несбыточныхъ фанта
зій и видя въ немъ лишь паивное заблужденіе со стороны лю
дей, чуждыхъ европейской культурѣ и цивилизаціи.

Наши событія послѣднихъ двухъ лѣтъ показали, однако, 
воочію, что такое въ дѣйствительности пресловутая . соціальная 
революція*  и каковы тѣ „мирные" и „легальные" пути, кото
рыми соціалисты идутъ къ ней. Улицезрѣвъ эти реальныя про- 
яленія соціализма и оцѣнивъ по достоинству прелести соціали
стическаго „рая", Западная Европа поняла, что дальнѣйшее 
снисходительное и благодушное отношеніе къ нему грозитъ и ей 
ежеминутно подвергнуться тому, чему подверглась Россія. Въ со
ціализмѣ Западная Европа справедливо увидѣла угрозу не только 
государственному, общественному и народному благополучію, но и 
всей культурѣ и цивилизаціи.

Этотъ рѣзкій поворотъ во взглядахъ па соціализмъ и въ 
отношеніяхъ къ нему Западной Европы, подъ вліяніемъ нашей 
„соціальной революціи", рельефно обозначился на послѣднихъ пар
ламентскихъ выборахъ. Въ Англіи соціалисты на послѣднихъ вы
борахъ (въ началѣ текущаго года) потерпѣли чувствительное по
раженіе, а въ Швейцаріи и Германіи подверглись полному раз
ному. Въ швейцарскомъ парламентѣ соціалисты въ настоящее 
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время имѣютъ всего два мѣста, вмѣсто семи; не прошелъ на вы
борахъ даже главарь швейцарскихъ соціалистовъ, адвокатъ Йенъ, 
безсмѣпно бывшій до сего времени депутатомъ. Въ германскомъ 
рейхстагѣ соціалисты потеряли почти половину своихъ мѣстъ, со
ціалисты потерпѣли пораженіе даже въ такихъ соціалистическихъ 
центрахъ, какъ Эссенъ, Дессау и др.

Но втого мало. Къ соціалистамъ вездѣ стали относиться не 
только отрицательно, по непріязненно и прямо враждебно. Ихъ 
называютъ предателями, безродовцами и т. п. Хроника западно
европейской жизни въ послѣднее время даетъ длинный рядъ фак
товъ, свидѣтельствующихъ о крайне враждебномъ настроеніи на
рода и общества противъ соціалистовъ. Въ Прагѣ (чешской) въ 
день празднованія памяти Гусеа (24 іюля) произошло форменное 
избіеніе пародомъ соціалистовъ. Появленіе послѣднихъ на праздне
ствѣ вызвало движеніе въ толпѣ, отправившей къ нимъ на встрѣчу 
депутата—крестьянина Мысливеца съ требованіемъ не осквернять 
праздникъ своимъ присутствіемъ. Соціалисты не обратили вниманія 
на это требованіе. Крестьяне пришли въ возбужденіе, раздались 
крики: „бей ихъ!*  и толпа бросилась на нихъ. Вскорѣ подоспѣли 
жандармы, освободившіе соціалистовъ отъ народной расправы, но 
все-же, по словамъ вѣнскихъ газетъ, нѣсколько человѣкъ изъ нихъ 
получили тяжкія пораненія. Въ Берлинѣ редакторъ соціалистскаго 
листка „ Ѵо1к82еііип§ “ Вики, арестованный на-дпяхъ за пропа
ганду, былъ, по распоряженію власти, закованъ въ кандалы, какъ 
тяжкій преступникъ. Это показываетъ, какъ относятся теперь къ 
соціалистамъ въ Германіи. Даже во Франціи - этомъ современномъ 
царствѣ соціалистовъ, возбужденіе противъ нихъ стало прорываться 
въ очень рѣзкой формѣ. На-дняхъ соціалистъ Франсуа Дегранжъ 
закричалъ на улицѣ, читая газету: „Долой правитетьство! Да 
здравствуетъ коммуна!" Тотчасъ-же его окружила толпа и стала 
наносить побои. Полиціи съ трудомъ удалось освободить насади
теля „земного рая“ отъ народнаго самосуда.



— 1658 —

Въ западпо-европейской печати соціализмъ подвергается жесто
кимъ нападкамъ и безпощадному высмѣиванію. По поводу оправ
данія па- дняхъ судомъ ста соціалистовъ, издавшихъ возмутитель 
ное воззваніе къ солдатамъ, „Рі&аго" пишетъ возмущенно: „Недур
ная насмѣшка! Пропагандисты были-бы не правы, если бы еще 
послѣ этого стали стѣсняться. Теперь они возьмутся за свое вредо 
носное дѣло съ восхитительной храбростью, ибо пе рискуютъ ни
чѣмъ". И далѣе: „Когда преслѣдуютъ опасныхъ революціонеровъ, 
антимилитаристовъ и всякихъ иныхъ соціалистовъ, то всегда на
ходятся добрыя души, чтобы ихъ пожалѣть и во имя преслову 
той свободы мнѣнія, составляющей краеугольный камень прогрес
сивныхъ воззрѣній, протестовать противъ этого преслѣдованія. И 
эти молодцы великолѣпно пользуются этой снисходительностью". 
По поводу воззванія Жореса къ поддержкѣ возстанія въ южныхъ де
партаментахъ, закапчивающагося возгласомъ „да здравствуетъ со
ціальная революція" и объявляющаго эту революцію единоспаси- 
тельным’ь средствомъ отъ всѣхъ бѣдъ, „ПёЪаІз" очень остроумно 
посмѣялась: „какъ въ дождливый періодъ появляются замѣчатель
ныя средства отъ простуды, насморка, бронхита и т. д., такъ 
теперь соціалисты нашли замѣчательное средство отъ всякихъ жи
тейскихъ страданій—соціальную революцію. Только она можетъ 
помочь горю—идите-же всѣ въ нашу лавочку! “

Интересно отмѣтить также, для характеристики современнаго 
отношенія западно-европейскаго общества къ соціализму, колоссаль
ный успѣхъ книги Виктора Катрейна „Оег Зосіаіізтиз". Книга 
эта, безпощадно разбивающая ио пунктамъ всѣ соціалистическія 
доктрины, является лучшимъ и самымъ обоснованнымъ опроверже
ніемъ соціалистическаго ученія. Въ настоящее время книга эта 
вышла въ Германіи девятымъ изданіемъ, что лучше всего сви
дѣтельствуетъ объ отрицательномъ отношеніи германскаго общества 
къ соціализму. Въ послѣднее время книга Катрейна переведена на 
французскій, англійскій, италіанскій, испанскій и др. языки и вездѣ 
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распространяется съ такимъ-же успѣхомъ, какъ въ Германіи. Осо
бенное вниманіе привлекаетъ послѣдняя глава книги, озаглавлен
ная „Невозможность соціализма^.

Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что соціализмъ на Запанѣ 
переживаетъ въ настоящее время кризисъ, исходъ котораго спра
ведливо озабочиваетъ его глашатаевъ и вожаковъ. Ларчикъ его 
открылся и въ этомъ ларчикѣ оказалось- то, отъ чего всѣ ста
раются отвернуться, что все обращаетъ иротивъ соціализма—въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ существовалъ до сего времени и въ 
какомъ реально проявился въ Россіи. „Прочь отъ соціализма!“— 
вотъ кличъ, который если еще не раздается громко по Западной 
Европѣ, то уже явственно въ пей чувствуется... А. Волынецъ.

(Россія).

Къ началу новаго учебнаго года.
Что духовенство — родители — предприняли, или намѣрены 

предпринять, чтобы помочь школѣ предупредить возможныя бѣды 
для духовной школы и для духовныхъ дѣтей? Что бы сдѣлали, или 
намѣрены сдѣлать, чтобы устранить причины, которыми поддержи
ваются безпорядки, чтобы вразумить дѣтей и т. п.

Къ сожалѣнію, что-то ничего не слышно объ этомъ. Сначала 
волненія и безпорядки, бывшіе въ семинаріяхъ, какъ будто глубоко 
взволновали и духовенство, а затѣмъ—случилась обычная исторія: 
мы стали свыкаться съ такимъ печальнымъ положеніемъ нашихъ 
школъ и теперь вспоминаемъ о немъ только при случаѣ, или— 
когда оно угрожаетъ бѣдой нашимъ дѣтямъ, нашимъ интересамъ. 
Очевидно, отсюда, что какъ ни поразительны были по своимъ 
дикимъ проявленіямъ эти „бунты школьниковъ**,  они но затронули 
насъ настолько глубоко, чтобы вызвать па рѣшительную и эиергич- 
дую дѣятельность къ немедленному принятію и съ нашей стороны 
возможныхъ мѣръ къ уврачеванію недуговъ нашей школы, угро
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жающихъ гибелью нашимъ дѣтямъ. Въ ожиданіи грядущей корен
ной реформы духовно-учебныхъ заведеній мы оставались почти 
спокойными зрителями зтихъ недуговъ. Не напоминаетъ ли такое 
отношеніе къ больной нашей школѣ того врача, о которомъ раз
сказываютъ, что имѣя предъ собою больного, требующаго неотлож
наго лѣченія, онъ отказывался воспользоваться имѣющимися въ его 
распоряженіи средствами для облегченія страданій больного, потому 
чго ожидалъ скораго открытія какого то радикальнаго средства, 
которое дастъ возможность вполнѣ излѣчить болѣзнь.

Несомнѣнно, конечно, что для уврачеванія глубокихъ недуговъ 
нашей духовной школы требуется найти радикальное средство; 
извѣстно намъ, что такого средства ищутъ люди компетентные и 
авторитетные,—и, дастъ Богъ, оно найдется. Но благоразумно ли 
и справедливо ли, въ ожиданіи этого счастливаго дня, оставаться 
спокойными зрителями недуговъ нашей школы и ничего съ своей 
стороны не предпринимать для увраченія ихъ?

Думаемъ, что ненормальность такого отношенія духовенства 
къ больной школѣ не требуетъ доказательствъ. Не говоря ужо о 
родителяхъ учащихся дѣтей, на которыхъ лежитъ священный долгъ 
всей силой своего авторитета и своей власти содѣйствовать школѣ 
въ достиженіи воспитательныхъ цѣлей ея, —и духовенство вообще 
не лишено возможности оказать помощь школѣ, чтобы вывести се 
изъ того критическаго положенія, въ какомъ опа находится. Но 
для достиженія этой цѣли нужны не поблажки петиціямъ учащихся, 
не бесѣды съ ними наединѣ, „при закрытыхъ для начальства две
ряхъ" и т. п., а другія мѣры и другія отношенія къ дѣлу.

(Вурск. Еп. Вѣд.).
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Сужденія по вопросу объ отнрытіи четвертаго отдѣ
ленія при первомъ классѣ Тамбовской Семинаріи 

въ 1907—8 учебн. году.
Въ настоящемъ учебномъ году изъ духовн. училищъ посту

пило въ семинарію 128 человѣкъ. Вмѣстѣ съ оставленными на 
повторительный курсъ общее количество учениковъ І-го класса 
будетъ 150—160 человѣкъ. При существующихъ трехъ отдѣле
ніяхъ 1-го класса на каждое отдѣленіе приходится болѣ 50 
человѣкъ.

Переполненіе классовъ учащихся справедливо признается однимъ 
изъ условій, неблагопріятно вліяющихъ на ходъ учебно-воспитатель
наго дѣла въ школѣ, и Министерство Нар. Просвѣщенія въ пынѣш- 
немъ году уже сдѣлало распоряженіе, чтобы въ каждомъ классѣ 
средней школы было не болѣе 40 человѣкъ.— Въ самомъ дѣлѣ, 
при слишкомъ большомъ количествѣ учениковъ исключительныя 
трудности представляетъ установленіе и поддержаніе даже только 
внѣшней дисциплины въ классѣ. Должный же контроль нядъ учеб
ными запятіями учащихся, а тѣмъ болѣе близкое ознакомленіе съ 
индивидуальными особенностями каждаго изъ нихъ,—безъ чего не 
возможно чисто педагогическое воздѣйствіе на нихъ,—является 
прямо дѣломъ неосуществимымъ. Между тѣмъ, теперь болѣе, чѣмъ 
когда либо, чувствуется нужда именно въ педагогическомъ воздѣй
ствіи па учащихся.—Въ виду всего этого въ высшей степени жела
тельно и даже необходимо возбужденіе общаго ходатайства о пони
женіи и въ духовной школѣ максимальной нормы учениковъ на 
классъ, по крайней мѣрѣ, до 40 человѣкъ.—Но въ настоящій 
разъ ставить данный вопросъ во всемъ его объемѣ едвали благо - 
временно; зато нельзя уклониться отъ рѣшепія его по отношенію 
къ I классу нашей Семинаріи въ нынѣшнемъ учебномъ году.

Воспитанники I класса преимущественно предъ другими ну
ждаются въ руководствѣ. Чтобы слѣдить за ихъ умственнымъ разви
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тіемъ и аккуратнымъ приготовленіемъ уроковъ, необходимо какъ 
можно чаще спрашивать ихъ. При составѣ класса въ 50 человѣкъ 
этого сдѣлать пельзя. Приходится, какъ показала практика прош
лыхъ лѣтъ, спросить воспитанника по каждому предмету только 
разъ въ четверть. Рѣдкіе спроси даютъ поводъ ученикамъ укло
няться отъ постояннаго и систематический) приготовленія уроковъ, 
вслѣдствіе чего у многихъ образуются пробѣлы при прохожденіи 
учебнаго курса, восполнять которые приходится предъ экзаменами на
скоро, съ большимъ напряженіемъ, что вредно отражается па ихъ здо
ровьѣ и не даетъ прочнаго знанія.—Чрезвычайно трудно при такомъ 
многолюдномъ составѣ первыхъ классовъ поддерживалъ и дисциплину. 
Наблюденія показываютъ, что воспитанники эгого класса обнару
живаютъ особенную склонность къ нарушенію дисциплины и тре
буютъ самаго бдительнаго руководства, чтобы разумно освоиться 
съ особенностями новаго для нихъ семинарскаго строя жизни, об
условливаемыми, между прочимъ, большимъ, по сравненію съ учили
щами, возрастнымъ составомъ учащихся. Послѣднія событія въ жизни 
нашей семинаріи только подтверждаютъ это общее наблюденіе. Вос
питанники І-го класса представляютъ самую благопріятную почву *)  
для всевозможныхъ революціонныхъ агитацій и демонстрацій. Без
порядки въ семинаріяхъ производятся главнымъ образомъ учениками 
младшихъ классовъ.

*) Число учениковъ въ трехъ отдѣленіяхъ первию плчсса Тамбовской Сешіпа- ріи равняется числу учеииковь вееіі Семинаріи, наіір., Гомікой, Олонецкой, Архангельской и др. нѣкоторыхъ. Редакція,

Въ виду всего изложеннаго корпорація семинаріи пришла къ 
мысли о необходимости открытія въ первомъ классѣ четвертаго от
дѣленія, такъ чтобы па каждое отдѣленіе приходилось по болѣе 
40 человѣкъ.

Такъ какъ Семинарія Тамбовская до пес ріиз икса пере
полнена учащимися, то мысль объ открытіи четвертаго отдѣленія 
незамѣтно перешла въ мысль о необходимости открытія вто
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рой духовной Семинаріи для дѣтей духовенства Тамбов
ской епархіи.

Въ ближайшіе годы въ Тамбовской Семипаріи обувается еже
годно отъ 600—до 700 учениковъ. Изъ этого числа подъ бли
жайшимъ надзоромъ и руководствами начальства и воспитателей 
находится только половина учениковъ, помѣщающихся въ общежи
тіяхъ казенномъ и епархіальномъ.

Другая половина (большая) учениковъ размѣщается по част
нымъ квартирамъ.

Событія ближайшихъ лѣтъ показали, что нормальная жизнь 
прямо невозможна въ такихъ многолюдныхъ учебныхъ заведеніяхъ

И вотъ, духовенство нѣкоторыхъ епархій пошло па встрѣчу 
выяснившейся нуждѣ дѣйствительно—полезными мѣропріятіями.

Напр., въ Курской епархіи уже открыта вторая духовная 
Семинарія въ уѣздномъ городѣ—Бѣлгородѣ и тамъ же подумываютъ 
объ открытіи третьей семипаріи въ видѣ параллельныхъ классовъ, 
открываемыхъ при духовныхъ училищахъ.

Духовенству Тамбовской епархіи нужно не только подумать, 
по что либо и предпринять въ интересахъ своихъ дѣтей, чрезмѣр
ное скопленіе которыхъ въ одной Семипаріи дѣлаетъ невозможной 
раціональную постановку учебновоспитательнаго дѣла въ Семипаріи, 
гдѣ при 700 учащихся физическихъ силъ не достаетъ начальствую
щимъ и надзирающимъ за учениками лицамъ: въ самомъ дѣлѣ, 
ректору и инспектору Семинаріи приходится въ многолюдныхъ семи
наріяхъ работать за троихъ и, такъ сказать, располагать тройными 
силами и имѣть въ суткахъ пе 24 часа, а 24X3, чтобы быть 
дѣйствительнымъ начальствомъ.

Отъ редакціи.
Вопросъ объ открытіи новыхъ параллельныхъ отдѣленій въ 

Тамбовской Семинаріи перешелъ въ вопросъ объ открытіи второй 
Семинаріи пока въ мысляхъ педагоговъ и нѣкоторыхъ отцовъ.
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Редакція еъ своей стороны признаетъ этотъ вопросъ неотлож
нымъ для рѣшенія и но другимъ своимъ соображеніямъ, которыми 
намѣрена подѣлиться съ отцами.

Равнымъ образомъ редакція предполагаетъ отвѣтить на во
просъ: какую семинарію благовременно открыть, гдѣ и па какія средства.

Къ отвѣту редакція подготовляется изученіемъ одной важной 
записки о реформѣ духовной школы.

Редакторъ.

Молитва.
Къ Тебѣ, Отецъ, къ Тебѣ, Превѣчный, 
Я,—недостойный сынъ земной, 
Съ молитвой пламенной, сердечпой 
Лечу измученной душой!

♦
* *

Не дай быть жертвой заблужденья 
Во цвѣтѣ юныхъ, лучшихъ дней. 
Разсѣй холодныя сомнѣнья
Души неопытной моей...

*♦ *
Давно томлюсь, давно страдаю
Въ цѣпяхъ сомнѣній, темной лжи;
Давно покоя я не знаю
Для уклонившейся души.

** *
Но Ты простишь, но Ты не будешь
Меня, о Боже, презирать
И всѣ грѣхи мои забудешь,
Чтобъ больше ихъ не вспоминать.
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И снова духомъ воспарю я 
И, оживленный, весь Тобой, 
О, какъ тогда благодарю я 
Тебя, Отецъ Мой Неземной!...

Природа.
Люблю я царицу—природу— 
Созданье Благого Творца!
Люблю вечеркомъ къ небосводу 
Глядѣть безъ конца—безъ конца!

*♦ *
Легко и отрадно при взглядѣ 
Я чувствую грустной душой, 
Когда въ живописномъ нарядѣ 
Блистаетъ она предо мной...

** *
Вотъ рѣчка съ зеркальной водою 
Прозрачной лентой лежитъ.
А вотъ шумный лѣсъ за рѣкою, 
Теперь молчаливый стоитъ.

** *
Далеко, далеко онъ длится 
И тамъ пропадаетъ вдали,
А сводъ голубыхъ небесъ, мнится, 
Сливается съ краемъ земли.

** *
За темной горою скрываясь, 
Плывутъ,—будто струйки дымка 
Изъ черной трубы подымаясь,— 
Густою грядой облака.
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А солнце за ними ужъ скрылось, 
Украсивъ весь западъ зарей.
Земля легкой тѣнью покрылась 
И куполъ стемнѣлъ голубой...

** *
Вопъ вспыхнула звѣздочка ясно...
Другая... а день угасалъ...
Еще мигъ - и ярко, прекрасно 
Весь Божій чертогъ засіялъ...

** *
И стоя предъ этимъ чертогомъ,
Я мыслю смущенной душой:
Какъ дивно все создано Богомъ!
Какъ чудна природа собой!...

В. Орловъ.

(Воспитай. Тамб. Д. Сем. 2-го класса).

Евангеліе отъ Матѳея
(Продолженіе).
Г Л А В А 11.

Посольство Іоанна Крестителя къ I. Христу. Рѣчь Господа 
къ народу о высокомъ достоинствѣ лица Іоанна Крестителя, Обли
чительная рѣчь Господа къ невѣрующимъ іудеямъ (1—19). Уко
ризна городамъ Хоразину, Виосаидѣ и Капернауму (16 — 24). 
Славословіе Бога Отца, торжественное свидѣтельство Господа о 
Своемъ Божественномъ достоинствѣ, призваніе всѣхъ труждающихся 
и обремененныхъ (25—30).
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Ст. 1—19. Когда окончилъ Іисусъ Христосъ наставленія 
двѣнадцати ученикамъ Своимъ, перешелъ оттуда учить и пропо- 
вѣдывать въ городахъ ихъ. Іоаннъ, услышавъ въ темницѣ о дѣ
лахъ Христовыхъ, послалъ двоихъ изъ учениковъ своихъ сказать 
Ему: 'Гы ли 'Готъ, Который долженъ придти или ожидать намъ 
другого? Господь сказалъ имъ въ отвѣтъ: пойдите, скажите Іоанну, 
что слышите и видите---слѣпые прозрѣваютъ, хромые холятъ, про
каженные очищаются, глухіе слышатъ, мертвые воскресаютъ, иіищіе 
оглашаются благовѣстіемъ, и блаженъ, кто не соблазнится о Мнѣ. 
Когда ученики Іоанна Крестителя ушли, Іисусъ Христосъ началъ 
говорить народу объ. Іоаііпѣ. Что смотрѣть ходили вы въ пустыню? 
Трость ли, вѣтромъ колеблемую? Что смотрѣть ходили вы? Чело
вѣка ли, одѣтаго въ мягкія одежды? Носящіе мягкіе одежды на
ходятся въ чертогахъ царскихъ. Что же смотрѣть ходили вы? 
Пророка? Да, говорю вамъ, и больше пророка. Ибо онъ тотъ, о 
которомъ написано: ся, Я посылаю Ангела Моего предъ лицемъ 
Твоимъ, который приготовитъ путь Твой предъ Тобою (Малах. 
3, 1). Истинно говорю вамъ: изъ рожденныхъ женами пе возставалъ 
большій Іоаппа Крестителя; по меньшій въ царствѣ небесномъ больше 
его. Отъ дней Іоанна Крестителя донынѣ царствіе небесное силою 
берется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его; ибо всѣ пророки 
и закопъ прорекли до Іоанна. Если хотите принять, опъ есть Илія, 
которому должно придти. Кто имѣетъ уши слышать, да слышитъ.— 
Кому уподоблю родъ сей? Опъ подобенъ дѣтямъ, которыя сидятъ 
на улицѣ и, обращаясь къ своимъ товарищамъ, говорятъ: мы играли 
вамъ па свирѣли, и вы не плясали; мы пѣли вамъ печальныя пѣсни, 
и вы не рыдали. Пришелъ Іоаннъ, ни ѣстъ, ни пьетъ, и говорятъ: 
въ немъ бѣсъ. Пришелъ Сынъ Человѣческій, ѣстъ и пьетъ; и го
ворятъ: вотъ человѣкъ, который любитъ ѣсть и пить вино, другъ 
мытарямъ и грѣшникамъ. И оправдана премудрость чадами ея.

1. Наставленіе 12-ти апостоламъ Господь, нужно полагать 
давалъ въ окресгносги Капернаума. Когда Господь окончилъ Свои 
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"наставленія и послалъ учепиковъ на проповѣдь, то и Самъ удалился 
въ сосѣдніе съ Капернаумомъ города, тамъ училъ и проповѣдывалъ ').

2—3. Въ это время до слуха Іоанна Крестителя, заключен
наго въ темпицѣ, дошла молва о дѣлахъ Господа. Іоаннъ посы
лаетъ двухъ учениковъ спросить Господа: Ты ли еси грядый 
или иного чаемъ/—Іоаннъ Креститель заключенъ въ темницу 
Иродомъ Антипой (Мо. 14, 3). По свидѣтельству Іосифа Флавія, 
Іоаннъ Креститель заключенъ былъ въ Махѳропскую крѣпость, что 
на восточномъ берегу Мертваго моря. Слухъ о дѣлахъ Господа 
дошелъ до Іоанпа чрезъ учениковъ его (Лк. 7, 18). Слѣдовательно 
Іоанну Крестителю дозволено было видѣться съ учениками своими. 
Ты ли еси грядый (о еруор.еѵо?). Мессія называется гряду
щимъ, примѣнительно къ словамъ псалмопѣвца (Пс. 117, 26: 
благословенъ грядый во имя Господне).—Какъ понимать по
сольство Іоапна Крестителя? Могъ ли онъ усомниться въ т эмъ, что 
Господь—Христосъ Спаситель? Невозможно допустить такое сомнѣ
ніе у Іоанна Крестителя. 1) О лицѣ Господа онъ получилъ не
посредственное откровеніе и удостовѣряющеее знаменіе (Іоан. 1, 
32—34). 2) Понятія Іоанпа Крестителя о Мессіи и Его царствѣ 
были духовныя, истинныя, а не ложныя, плотскія (Іоан. 1, 29. 
36; 3, 33—36). 3) Если бы Іоаннъ Креститель поколебался въ 
вѣрѣ, то Господь не сказалъ бы о немъ, что онъ не трость, вѣтромъ 
колеблемая (Мѳ. 11, 7) * 2).

*) „Пославши учениковъ, Господь Самъ уклонился отъ нихъ, 
дабы дать имъ мѣсто и время дѣлать, что велѣлъ. Ибо, если бъ 
Самъ Онъ находился съ ними и исцѣлялъ, то никто не за
хотѣлъ бы идти къ ученикамъ* {Златоустъ. Стр. 130).

2) „Если бы Іоаннъ Креститель самъ колебался, то не у Іисуса 
надлежало бы искать ему разрѣшенія своего сомнѣнія" (Гор
скій. Стр. 163).

Мнѣніе Тертулліана, что Духъ Святый оставилъ Іоанна, какъ 
только онъ окончилъ свое служеніе Предтечи и заключенъ былъ
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въ темницу, ни па чемъ не основано. Неосновательно также мнѣ
ніе, что Іоаннъ Креститель посылаетъ учениковъ къ Господу, что
бы удостовѣриться, подлинно ли дѣла, о которыхъ молва дошла 
до пего, принадлежатъ Тому лицу, о которомъ Іоаннъ свидѣтель
ствовалъ на Іорданѣ. Нѣтъ основанія предполагать и того, что 
Іоаннъ своимъ посольствомъ желалъ вызвать Господа на болѣе 
рѣшительный образъ дѣйствій. Лучше держаться объясненія Ори
гена, Златоуста, 6л. Августина, бл. Іеронима, бл. Ѳео
филакта1 *. Іоаннъ посылаетъ учениковъ къ Господу, чтобы они 
непосредственно удостовѣрились, что Господь Іисусъ есть истинный 
Мессія. Ученики Іоанна пе были расположены къ Господу, зави
довали Его славѣ (Іоан. 3, 26; Мѳ. 9, 14). Іоаннъ, несомнѣнно, 
вразумлялъ ихъ не однократно. И теперь, находясь въ заключеніи, 
отсылаетъ двухъ способнѣйшихъ увѣровать въ Господа учениковъ 
къ Самому Господу, дабы самыя дѣла Господа убѣдили ихъ въ 
преимуществѣ Господа I. Христа предъ тѣмъ, кто былъ только 
Предтечей Его 3).

8) в Какъ Спаситель спрашиваетъ о томъ, гдѣ положенъ Лазарь, 
чтобы показавшіе мѣсто погребенія вмѣстѣ съ тѣмъ подгото
вились къ вѣрѣ и увидѣли возстающаго изъ мертвыхъ; такъ 
и Іоаннъ Креститель, который имѣлъ подвергнуться смерти 
отъ Ирода, послалъ учениковъ своихъ ко Христу, чтобы они 
при этомъ случаѣ, видя совершаемыя знаменія и силы, увѣро
вали въ Него и чрезъ вопросъ своего учителя научились сами*.
(Бл. Іеронимъ. Библіотека Твореній св. отцовъ и учите
лей церкви западныхъ, издаваемая при Кіевской Дух. Аака- 
деміи. Книга 26. Творенія бл. Іеронима Стридонскаго. Ч.
16. Четыре книги толкованій на Евангеліе отъ Матѳея. Кі
евъ. 1901 г. Стр. 86). яІоаннъ, когда увидѣлъ, что настало 
время пересилиться ему изъ этого міра, озаботился о томъ, 
чтобы пе оставить своихъ учениковъ блуждать и расѣяться, 
какъ стадо безъ пастыря. Іоаннъ послалъ учениковъ къ Нему 
не для того, чтобы они допрашивали Его, но чтобы Господь, 
какъ бы печатью, подтвердилъ имъ то, что онъ самъ ранѣе 
говорилъ; посему мысль учениковъ устремилъ къ Нему. По-
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4—5. Кто прислалъ съ вопросомъ, тому и отвѣтъ посылаетъ 
Господь, хотя онъ имѣлъ ближайшее отношеніе къ ученикамъ Іо- 
анна Крестителя. Господь велитъ ученикамъ Крестителя передать 
своему учителю то, что они видѣли и слышали, какъ слѣпые про
зрѣваютъ, хромые ходятъ, прокажеппые очищаются, глухіе слышатъ, 
мертвые воскресаютъ, пищіе просвѣщаются Евапгеліемъ.—Изъ Еван
гелія Луки видно, что въ присутствіи учениковъ Іоанна Крести
теля Господь совершилъ много чудесныхъ исцѣленій (Лк. 7, 21). 
О Своихъ чудесахъ Господь говоритъ словами пр. Исаіи (Ис. 35, 
5; 61, 1), имѣющими мессіанскій смыслъ, п тѣмъ косвенно сви
дѣтельствуетъ о Своемъ мессіанскомъ достоинствѣ. Нищіи благо
вѣствуютъ, еоадеХіСоотас. Господь говоритъ словами пророка 
Исаіи. У пр. Исаіи мы читаемъ: „Духъ Господа Бога па Мнѣ, 
ибо Господь помазалъ Меня благовѣствовать пищимъ" (Ис. 61, 1) 
Поэтому глаголъ нужно понимать въ страдатель
номъ, а не въ среднемъ значеніи (какъ русскіе и славянскіе пере
воды); нищимъ блавѣствѵется. Подъ нищими разумѣются всѣ несчаст
ные и угнетенные какъ физически, такъ и духовно. Слово Гос-

слалъ ихъ ко Христу, чтобы, увидѣвши чудеса, они укрѣпи
лись въ вѣрѣ въ Него“. (Св. Ефремъ Сиринъ. Стр. 130). 
О посольствѣ Іоанна Крестителя см. статью Муретова въ 
Правосл. Обозр. за 1883 г. (ноябрь). По мнѣнію Муретова, 
посольство имѣло значеніе не только для учениковъ Іоанна 
Крестителя, но и для самого учителя. Томимый въ стѣнахъ 
темницы, онъ жаждалъ слова утѣшенія и ободренія отъ Того, 
Кому посвятилъ свою проповѣдь, все свое служеніе. Торже
ственное свидѣтельство Господа о Своемъ мессіанскомъ достоин
ствѣ возбудило духъ Крестителя въ темницѣ, восполнило 
духовную радость его сознанія, что онъ исполнилъ свой долгъ, 
открылъ путь ко Христу, Вопросъ Іоанна Крестителя, по 
мнѣнію Муретова, можно такъ перифразировать: „конечно 
Ты Мессія, я давно этому вѣрю и радуюсь; но для полноты 
моей вѣры и радости въ послѣдній разъ лично отъ Тебя 
Самого желаю слышать, что намъ не должно ждать другого".
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йода сообщаетъ илъ внутреннее умиротвореніе и благодатный 
покой 4).

4) Нищііі—тѵтоіуоі; тстіоааа)—припадать, нагибаться; тсгсоуо;— 
пищій, который ходитъ согнувшись для собиранія мило
стыни, человѣкъ приниженный, угнетенный, какъ физически, 
такъ и духовпо.

5) То-есть блаженъ, кто, подобно Іоанну, не соблазнится о 
Мпѣ, чья вѣра въ Меня столь же непоколебима, какъ вѣра 
Крестителя.

6) Трость ли вѣтромъ колеблему. „То есть развѣ Іоаннъ 
боялся гонителей и склонялся предъ всякимъ дуновеніемъ 
вѣтра“ (св. Ефремъ Сиринъ. Стр. 132).

6. Заключая Свою рѣчь къ ученикамъ Крестителя, Гос
подь говоритъ—„блаженъ, кто но соблазнится о Мнѣ 5 6)“, пре
достерегая учѳвниковъ, чтобы они не соблазнялись внѣшнимъ 
уничиженіемъ Господа.

7—8, Посольство Іоанна Крестителя народъ могъ непра
вильно понять, могъ подумать, что Іоаннъ, находясь въ темницѣ, 
измѣнилъ свои убѣжденія, усомнился въ мессіанскомъ достоинствѣ 
Господа. Вотъ почему, по удаленіи учениковъ Іоанна Крестителя, 
Господь произноситъ рѣчь народу о высокомъ достоинствѣ Іоан
на. Господь ссылается па собственное сознаніе слушателей, на
поминаетъ пароду, какое впечатлѣніе онъ самъ вынесъ отъ лица 
Іоаппа, когда ходилъ въ пустыню слушать его проповѣдь. Самъ на
родъ видѣлъ тогда, что Іоаннъ не трость, вѣтромъ колеблемая, что 
бы способенъ былъ измѣнить свои убѣжденія (тростникъ, покры
вающій берегъ Іордана, образъ легкомысленныхъ, непостоянныхъ 
людей) в). Народъ видѣлъ, что Іоаннъ не изъ такихъ изнѣжен
ныхъ людей, носящихъ мягкія одежды, чтобы придти въ уныніе, 
въ отчаяніе въ темничномъ заключеніи. Носящіе мягкія, роскош
ныя одежды въ царскихъ чертогахъ, а не въ пустынѣ, гдѣ по
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двизался и проновѣдывалъ Іоаннъ. 7) „Что Іоаннъ не былъ ра
бомъ роскоши, это показываетъ его одежда, пустыня и темница 
„{Златоустъ). 8)

7) Се иже мягкая носящій. Мягкая, ріякахя т. е. цаатіа, 
одежды изъ тонкой и нѣжной льняной ткани, дорогія, рос
кошныя.

8) Златоустъ. Ст. 146—147.
9) „Названъ ангеломъ и по ангельской, и какъ бы безплот

ной жизни, и потому, что возвѣстилъ Христа (слово—ан
гелъ значитъ—вѣстникъ). Онъ приготовлялъ путь Христу 
и свидѣтельствомъ о Немъ, и крещеніемъ въ покояніѳ; ибо 
за покаяніемъ слѣдуетъ отпущеніе грѣховъ, а сіе отпуще- 
ніе даетъ Христосъ" (Бл. Ѳеофилактъ. Стр. 157).

9 —10, Іоаннъ Креститель выше всѣхъ ветхозавѣтныхъ 
и, ороковъ, онъ—тотъ ангелъ, который, по пророчеству Малахіи 
(Малах. 3. 1), долженъ предварить явленіе Христа.—Іоаннъ 
больше пророка, ибо онъ не только послѣдній изъ пророковъ, но 
и предтеча Христа: онъ яснѣе всѣхъ, даже пр. Исаіи, свидѣ
тельствовалъ о Христѣ: пророки только гадали о пришествіи 
Сына Божія, Іоаннъ Креститель перстомъ указалъ на Него и 
удостоился крестить Господа въ струяхъ Іорданскихъ, Пророче
ство Малахіи (Малах. 3, 1) приводится свободно, по еврейскому 
тексту. У пр. Малахіи Богъ Іегова говоритъ, что Онъ предъ 
Своимъ лицемъ пошлетъ ангела уровнять путь предъ Собою. Гос
подь изъясняетъ это пророчество въ отношеніи къ Себѣ. Богъ 
Іегова—Спаситель міра, Христосъ. Ангелъ— Предтеча. Уравне
ніе пути—приготовленіе народа, нравственное исправленіе его 9).

11. Аминь глаголю вамъ, не воста въ рожденныхъ же
нами болій Іоанна Крестителя: мній же во царствіи 
небеснѣмъ болій его есть. Не воста, еу^угртаі—прошедшее 
время. Слѣдовательно Іоаннъ Креститель сравнивается съ вѣтхо- 
завѣтыми людьми. Онъ выше всѣхъ ветхозавѣтныхъ людей. Изъ 
Евангелія Луки видно, что Іоаннъ Креститель сравнивается соб- 
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ствеяно съ ветхозавѣтными пророками: „изъ роджовныхъ женами 
нѣтъ ни одного пророка больше Іоанна Крестителя“ (Лк. 7, 28), 
Мній же во царствіи небеснѣмъ болгй его есть. Подъ мень
шимъ Златоустъ, бл. Ѳеофилактъ, Евѳимій Зигабенъ разумѣ
ютъ I. Христа. Господь назвалъ Себя меньшимъ потому, что Онъ 
былъ меньшимъ (Іоанна) по возрасту, и потому, что такимъ ка
зался для многихъ предпочитавшихъ Іоанна. „О Гіенъ говорили, 
что Онъ ядца и винопійца, также--не плотниковъ ли Онъ сынъ, 
и вездѣ унижали Его“ (Златоустъ). ’°) Подъ меньшимъ можно 
разумѣть и каждаго христіанина. Іоаннъ Креститель пе дождался 
открытія церкви Христовой; пе дожилъ до времени благодатнаго 
обновленія вѣрующихъ, Возраждающее и освящающее дѣйствіе 
Духа Божія открылось только послѣ принесенія искупительной 
жертвы Богу, послѣ воскресенія и вознесенія Господа. Іоаннъ Кре
ститель умеръ ветхимъ человѣкомъ, не искупленнымъ отъ грѣха. 
Каждый христіанинъ больше, выше Іоанна но разумѣнію тайны иску
пленія и по состоянію благодатнаго обновленія ]1).

10) Златоустъ. Стр. 149.
”) Мній же во царствіи небеснѣмъ болій его есть ..Это 

свыше рожденные отъ Бога апостолы, пріявшіе начатокъ 
Духа Утѣшителя; ибо опи сподобились судить со Христомъ, 
быть сонрестольниками Христовыми, содѣлались избавите
лями человѣковъ'* (Преподобн. Макарій Египетскій. 
Хрис. Чт. 1846 г. ч. 3. Стр. 206—207. См. у Мат- 
вѣевскаго стр. 353, у Барсова стр. 565). „Если изъ ро
жденныхъ женою не было никого Оольче Іоанна, потому 
что онъ шелъ предъ Лицомъ Его, то сколь больше будутъ 
тѣ, у которыхъ умылъ Онъ ноги и въ которыхъ вдохнулъ 
Свой Духъ1? Если Іоаннъ, крестившій его, великъ, то сколь 
больше тотъ, кто возлежалъ на груди Его“ (Св. Ефремъ 

Сиринъ. Стр. 137). Совершенный въ закопѣ, какимъ 
былъ Іоаннъ, безъ сомпѣпья меньше крестившагося въ 
смерть Христову. Такъ какъ Іоаннъ, хотя былъ болій 
всѣхъ рожденныхъ женами, усѣченъ прежде, нежели даро-
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12 — 13. Царствге небесное нудится, реаСетаі—силою 
берется. Это выраженіе указываетъ, съ одной стороны, на борьбу 
съ препятствіями, какія нужно преодолѣть стремящемуся къ цар
ству небесному: вступленіе въ царствіе Божіе достигается цѣною 
інутрепней борьбы съ пороками и страстями; * І2) съ другой сто
роны—пату силу, съ какою люди устремляются въ открывающе
еся царствіе Божіе. Своею проповѣдью Іоаннъ Креститель посѣ
ялъ въ сердца людей неудержимое и пламенное рвеніе къ мес
сіанскому царству. Царство Божіе представляется укрѣпленнымъ 
городомъ, который вѣрующіе стараются завоевать и войти въ 
него. Такое значеніе имѣла проповѣдь Іоанна Крестителя. Въ 
13 ст. объясняется причина стремительности къ царству Божію. 
Причина та, что кончился періодъ ветхозавѣтнаго пророчества, 
открывается новый завѣтъ, когда должны исполниться пророче
ства и обѣтованія.

вапо небесное царство, то, хотя по правдѣ законной содѣ
лался не укоризненнымъ, однакоже, смертью своею предва
ривъ усовершившихся духомъ жизни во Христѣ, не достигъ 
до нихъ. Поэтому всякій мній въ царствіи небеснѣмъ, т. е. 
въ возрожденіи по Христу, болій есть, какъ сказано, 
оправдавшагося закономъ; іничтоже бо совершилъ законъ 
(Евр. 7, 19)“ (С'в. Исидоръ Ііелусготъ. См. у Бар
сова стр. 565).

12) „Нудится, т. е. насильно восхищается людьми, когда 
они дѣлаютъ насиліе надъ самими собою и побѣждаютъ 
нужду собственныхъ страстей или тираннію невѣрія (Зига- 
бенъ. Стр. 167).

13) »ДУнаютъ, чт0 онъ называется Иліею потому, что какъ 
Илія попророчѳству Малахіи придетъ предъ вторымъ прише-

14—15. „Если хотите принять, онъ есть Илія, которому 
должно придти". Пророкъ Малахія предсказывалъ (Малах. 4, 5. 6,) 
что предъ лицомъ Меесіи будетъ посланъ пр. Илія. Ангелъ въ 
благовѣстіи Захаріи объяснилъ это пророчество въ отношеніи къ 
Іоанну, сыну Захаріи, что онъ будетъ предтечей Христа (првды- 
детъ предъ Нимъ) „въ духѣ и силѣ Иліи" (Лк. 1, 17), 13). 
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Евреи, буквально понимая пророчество, ожидали пр. Илію, Іе
ремію и нѣкоторыхъ другихъ пророковъ предъ пришествіемъ Мессіи 
(Мѳ. 16, 14; 17, 10; Іоаи, 1, 21). Господь, разъясняя про
рочество, говорилъ то, что противорѣчило распространенному убѣ
жденію іудеевъ, и потому предваряетъ свое объясненіе условною 
рѣчью: „если хотите принять®.—„Кто умѣетъ уши слышать, да 
слышитъ®, такъ заключаетъ Господь Свою рѣчь объ Іоаннѣ. Вѣ
роятно, это—обычное выраженіе у народныхъ учителей —равви
новъ, когда они хотѣли обратить вниманіе на какой либо важ
ный предметъ.

16—17. Сказавши о значеніи Іоанна Крестителя, Господь 
произноситъ строгую обличительную рѣчь къ невѣрующимъ іуде
ямъ.—Современное поколѣніе (угѵга) іудеевъ Господь уподобляетъ 
своенравнымъ дѣтямъ, которыя жалуются на своихъ товарицѳй, 
что они не принимаютъ участія въ ихъ играхъ. Въ кругъ дѣт
скихъ игръ входила игра на свирѣли съ пляской и подражаніе 
похороннымъ причитаніямъ. Съ отношеніемъ своенравныхъ дѣтей 
къ товарищамъ сравнивается отношеніе народа еврейскаго къ I. 
Христу и Іоанну Крестителю: этотъ родъ строптивый и упорный 
не довольствовался ни служеніемъ Іоанна, ни дѣлами Христовыми.Продолженіе будетъ.

Библіографическая замѣтка.
„Гусельки Яровчаты®, (журналъ по пѣнію),

„Свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ11.
„Громъ не грянетъ—мужикъ но перекрестится".
Въ этой пословицѣ народная мудрость уловила—подчеркнула 

ствіемъ Спасителя, такъ Іоаннъ пришелъ предъ первымъ: и 
тотъ и другой являются провозвѣстниками или перваго, или 
второго пришествія Господа" ( Бл. Теронимь Стр. 91).
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обидную черту характера русскаго человѣка—его инертность, 
косность.

Русскій недѣятеленъ, неподвиженъ.
Обыкновенно мы, русскіе, дремлемъ, спимъ и спимъ до тѣхъ 

поръ, пока внѣшняя причина, необходимость не толкнетъ насъ 
въ бокъ.

Мы ѣдемъ ио разъ накатавшейся колеѣ, лишь-бы только 
ѣхать. Колеса трепіатъ, экипажъ ломается, ухаба за ухабой,—но 
что же дѣлать, но пролагать-же самому новую колею—дорогу.

— „По этой дорогѣ ѣздили отцы паши, дѣды, дѣды дѣ
довъ и пр.“.

И ѣдемъ мы горе—дорогой, ѣдемъ—ломаемъ кости свои. 
Новое дѣло, всякій новый шагъ пугаетъ, страшитъ насъ.

Все, что выходитъ за кругъ обыденности, повседневности, то для 
насъ отъ лукаваго.

— „Да какъ, вѣдь, оно... пожалуй хуже будетъ... А здѣсь 
хоть и плохо, да все извѣстно, знакомо, сроднилось"...

Вотъ отъ того то, что ужъ слишкомъ мы неподвижны, инертны, 
косны,—отъ этого-то такъ сѣра, тускла и тосклива наша жизнь.

Русская жизнь и жизнь русскаго духовенства въ особенно
сти безцвѣтна. На горизонтѣ какъ первой, такъ въ особенности по
слѣдней мало, ужъ очень мало плаваетъ веселыхъ облачковъ, 
игривыхъ, разсѣѳваюіцихъ печальныя думы.

Мало, по они все-жѳ есть. И среди духовенства пе все о. 
о. „Инертіи"— „Косніи. Нѣтъ: и здѣсь есть люди энергіи че
стныхъ, святыхъ порывовъ, люди свѣтлой идеи. Веселыя облгчка 
и здѣсь все-жѳ плаваютъ. И вотъ на дняхъ, въ началѣ октября 
появилось еще радостное облачко.

Въ г. Тамбовѣ народился журналъ о. Василія Лебеде
ва— „Гусельки ЛровчатьГ. Нельзя отъ души пе привѣтствовать 
„Гуселекъ", какъ бодрую попытку къ самодѣятельности, нельзя 
не встрѣтить его появленія теплымъ привѣтомъ.
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— „Звучите игривѣй „Гусельки", старательнѣй играй 
„Гусляръ"! 1).

і) Къ сожалѣнію, журналъ новый не играетъ и не поетъ: онъ—безъ звуковъ (нотъ); въ немъ—только статьи по пѣнію, Необходимо, чтобы въ журналѣ были звуки-пѣсня. Редакторъ.

Народившійся журналъ, сказали мы,—попытка къ самодѣ
ятельности.

Вышедшій первый номеръ его производитъ очень и очень 
пріятное впечатлѣніе, какъ по намѣченной въ немъ идеѣ-задачѣ 
журнала—освѣщеніе нуждъ школьнаго дѣла и музыкально-пѣв
ческаго,—такъ и по подбору матеріала. Не входя въ детальную 
разборку №, не можемъ не сдѣлать о немъ нѣсколько краткихъ 
замѣчаній.

Номеръ распадается на два отдѣла: первый отдѣлъ—музы
ка и пѣніе, второй—школа, воспитаніе. Въ первомъ отдѣлѣ заслу
живаетъ серьезнаго вниманія статья', „необходимость объедине
нія и обмѣна мыслями между тружениками искусства", а также 
статья „пѣсня и школа", въ которой авторъ, нѣкто М. Б—въ, 
выясняетъ, какую роль могла-бы сыграть школа въ дѣлѣ подня
тія падающей народной русской пѣсни па должную высоту. Ру
брика—„Мѣстная музыкальная жизнь"-прекрасно освѣщаетъ Там
бовскую музыкальную жизнь.

Во второмъ отдѣлѣ—школа, воспитаніе,-помѣщена прекрас
ная перепечатка „Святыя слова" и двѣ оригинальныя стаяш/: 
„Печальное одиночество" и „Л. Н. Толстой, какъ школьный учи
тель". Обѣ статьи показываютъ талаптливость авторовъ и хоро
шій вкусъ редактора. Во второмъ отдѣлѣ, кромѣ статей на
званныхъ, помѣщены четыре рубрики: „Законы и распоряженія 
Правительства", „Корреспонденція", „Библіографія44 и „Разныя 
извѣстія." Всѣ указанныя рубрики заполнены интереснымъ и 
нужнымъ матеріаломъ.
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Къ чести и похвалѣ Г. Редактора нужно отнести еще и 
то, что плата за журналъ (1 р. 50 к. въ годъ) вполнѣ оправ
дываетъ данное журналу въ заглавіи имя — я доступный, музы
кально-литературный*  2).

2) Редакція Тамб. Еп. Вѣд. раздѣляетъ отзывъ рецензента и выражаетъ надежду, что для солиднаго журнала будетъ найдено солидное названіе и что въ журналѣ по пѣнію будутъ и.... звуки. Редакторъ.

Не все тучи, не все хмурыя, скучныя, тоскливыя краски. 
Нѣтъ... плаваютъ-показываются и радостныя, свѣтлыя, живыя, 
улыбающіяся облака.

Смотришь па эти облака, на ихъ свѣжесть, бодрость и 
самъ освѣжаешься, бодришься и такъ становится на душѣ радост
но, радостно.

.7. Л—инъ.

День въ коллегіи.
Прежде чѣмъ описать день въ коллегіи, считаю нужнымъ 

сказать нѣсколько словъ о тѣхъ способахъ; пріемахъ, тактикѣ и 
умѣньи представителей этого заведепія—привести къ преднамѣ
ченной цѣли питомцевъ своихъ. Впрочемъ, нужно помнить, что 
дѣло, за которое я взялся, очень трудное и отпосится къ обла
сти прошедшаго и, изображая картину такого прошедшаго, боишься, 
какъ бы пе пострадало нѣкоторою неточностью или неполнотою; 
посему прошу читателя, пе слишкомъ критически относиться къ 
моему труду. Цѣль моя дать представленіе о томъ заведеніи, ко
торому я обязанъ своимъ воспитаніемъ и образованіемъ. Это было 
заведеніе, преслѣдующее извѣстную цѣль и оправдывающее ее 
па дѣлѣ.

Итакъ, коллегія, о которой я намѣренъ подѣлиться съ вами 
своимъ сообщеніемъ—,одна ихъ тѣхъ, которая имѣетъ за собою 
историческую давность, и выпускала изъ своей среды но мало дѣль
ныхъ людей, готовыхъ даже на самопожертвованіе себя ради долга.

Каждый шагъ въ этомъ заведеніи строго измѣренъ и строго 
разсчитанъ, что не можетъ быть и рѣчи о томъ, что это не 
такъ, или—вотъ это нужно сдѣлать иначе. Руководители учро- 
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ждепія умѣли такъ искусно и умѣло ставить себя высоко, что 
даже человѣкъ, случайно попавшійся туда, невольно, при видѣ 
ихъ, проникается уваженіемъ. Это были наставники, которые лю
били и были любимы. Они съ большимъ искусствомъ и безъ ви
димой суровости добивались повиновенія уставу. Они сами бы
ли образцами знанія,чести, безукоризненности и религіозно
сти для насъ. Нельзя сказать, что въ этихъ заведеніяхъ ни
когда не наказывали, но можно сказать даже утвердительно, что 
въ прошломъ этихъ коллегій играла роль даже и плеть. Но это 
средство было изгнано, какъ безсмысленное. Вмѣсто плети на
ступилъ періодъ воздѣйствія. Умѣли побѣждать одной честью 
и покорять ослушниковъ такъ: неужели этовы"! Неужели забыли, 
что вы рыцарь Пресвятой Дѣвы!, и т. д. Эти замѣчанія, пови
димому столь простыя, основаны были на уваженіи человѣка 
къ самому себѣ и къ своимъ. Не забывали они также, что 
подобное обращеніе можетъ возбудить и гордость, и чрезвычайно 
можетъ повредить дѣлу воспитанія, зато оно напоминало и о долгѣ. 
Ученики ихъ дѣйствительно были подобны солдату, поставлен
ному часовымъ, который остается неподвижнымъ па мѣстѣ изъ 
уваженія къ себѣ и пониманія долга. Эти люди были сердце
вѣдами, старались изучать своихъ учениковъ такъ, что, 
глядя на нихъ, знали, о чемъ онъ думаетъ и что хочетъ 
сказать и, если куда либо онъ шелъ, зачѣмъ онъ идетъ. 
Что помогало имъ въ этомъ? Они старались всѣ отъ мала до 
велика жить одной жизнью съ нами и въ классѣ, и внѣ 
класса. Бывало, задумывается ли кто о чемъ-нибудь, сейчасъ- 
же явится воспитатель или товарищъ и спроситъ: „о чемъ за
думался, другъ мой? Не разладъ-ли въ душѣ твоей? Не возму- 
щаетъ-ли тебя что нибудь, или съ товарищемъ ты не сошелся?! 
И всегда этотъ нѣжный пріемъ приводилъ человѣка къ откровен
ности и сейчасъ же давался соотвѣтствующій рецептъ, и питомецъ 
смотритъ радостно. Врѳмя-ли игры,—и тутъ всѣ съ нами. Науча
ютъ, какъ играть, какъ рѣзвиться, находя для каждаго воз
раста соотвѣтствующія развлеченія. «Тутъ нельзя не иг
рать", говоритъ воспитатель своему питомцу: „играй, рѣзвись, я 
самъ съ тобою поиграю. Каждому времени надо отдать должное*.  
Сильно заботились о физическомъ развитіи; заставляли непремѣн
но во время игры уставать, говоря: надо играть до устали, 
чтобы и заняться до устали. Иногда, нарочно, водили насъ 
въ садъ или въ загородное помѣстье и заставляли работать или 
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участвовать въ отдѣлкѣ огорода, или въ приведеніи въ порядокъ 
какого либо сада, говоря намъ: это полезно для здоровья. Вну
шали намъ дружиться другъ съ другомъ-, вы дѣти одной аіша— 
матери, должны другъ друга поддерживать во всемъ хорошемъ; 
мы ваши отцы, вы должны насъ слушать, потому что мы васъ 
любимъ. Мы отказались отъ всего для васъ, чтобы быть съ вами. 
Мы ученики Іисуса, который былъ и кротокъ, и любвеобиленъ; 
мы Его послѣдователи, ибо слѣдуемъ Его примѣру. Когда-то и 
мы пользовались уходомъ и имѣли наставниковъ, любившихъ насъ, а 
теперь стали мы учителями; теперь очередь за вами, дѣти наши. Цар
ство небесное нуждается въдѣятеляхъ, а это—вы будущіе дѣлатели. 
Вотъ школа жизни, говорили. Учитесь, какъ побѣждать себя, чтобы 
въ послѣдствіи, когда будете брошены въ свѣтъ, поставлены лицомъ 
къ лицу съ серьезными затрудненіями, между удовольствіемъ и совѣ
стью, могли-бы имѣть власть надъ своею душою, надъ душою другихъ, 
когда будете сами руководителями, для какой цѣли наше заве
деніе васъ имѣетъ и называетъ васъ питомцами своими. Должны 
удержаться на строгомъ пути добродѣтели. Они говорили намъ 
часто: нуж ю привыкнуть къ добродѣтели, чтобы полюбить 
ее. Пріучайтесь, дорогіе наши, съ малолѣтства быть съ со
вѣстью въ согласіи и умѣть исполнять свой долгъ честно, какъ 
предъ Богомъ, такъ предъ ближпимъ. Но человѣкъ не совершенъ, 
говорили намъ: мы не должны слѣдовать примѣру павшаго чело
вѣка, но наоборотъ, относиться къ нему съ чрезвычайною снис
ходительностью, только съ помощью Бога и Ходатайницы рода 
человѣческаго—Пресвятой Дѣвы, къ Которой мы обращаемся съ 
молитвой, мы можемъ одолѣвать ветхаго человѣка, который есть 
грѣхъ. Мы дѣти завѣта Бога: должны все отдать Ему и покориться 
волѣ Его. Вѣдь васъ избралъ Богъ быть врачевателями душъ. Когда 
должно принять слабаго, поддержать его при паденіи и мало-по
малу доводить ею до нравственной возмужалости, какъ и мы 
стараемся дѣлать съ вами. Намъ пріятнѣе видѣть чистоту 
въ глубинѣ вашего сердца, но и ваши видимыя дѣла не 
должны быть достойны порицанія. Подобный разладъ внут
ренняго состоянія съ внѣшнимъ приведетъ къ соблазну и къ па
денію вашего имени, а вы будущіе религіозные вожди че
ловѣчества. Нѣтъ хуже лицемѣрія. Будьте искренни, не утаите 
недостатки другъ друга, но играйте въ фальшивую дружбу, на
зывая передачу недостатковъ друга измѣной. Вѣдь вы ихъ пере
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даете только для того, чтобы уврачевать его недостатки и чтобы мы 
могли найти соотвѣтственный рецептъ избавленія его отъ погибели.

Не было ни одной стороны воспитанія, гдѣ кто-нибудь 
могъ-бы сказать, что на нее не обращено было вниманіе. Воспи
тывали нашу волю путемъ пріученія и дисциплины; были награды 
за хорошіе поступки, были и паказанія за дурные. Объясняли 
намъ, въ чемъ заключается идеалъ воспитателя христіанина, какъ 
воздѣйствовать на характеры людей. Не забывали и физическую 
сторону воспитанія, правилъ діэтѳтики, какъ пользоваться возду
хомъ. какъ надо дышать, къ какимъ результатамъ приводятъ 
движеніе и покой тѣла, чего избѣгать, чтобы не стать нервными. 
Часто намъ говорили: пусть радость ваша будетъ во всемъ. Наша 
жизнь мимолетна, но за воздержаніе отъ грѣховъ и за совершен
ство тѣлесное и душевное мы получимъ награду вѣчнаго блажен
ства и долголѣтія па землѣ. Терпѣніе въ искушеніяхъ и послу
шаніе есть высшія пути къ совершенству. Богъ создалъ насъ 
раньше васъ, чтобы мы могли научить васъ тому, чего вы дол
жны избѣгать, чего не любить и чего хотѣть; гдѣ должны произ
нести свое ѵеіо и поп розветпз. Къ чему надо стремиться, чего 
желать и гдѣ надо заставить себя желать. Однимъ словомъ, го
ворили: „вы должны быть людьми въ высшемъ смыслѣ зтого слова*.

Я. X.

Изъ письма одного интеллигента ректору 
Тамбовской Семинаріи,

Р. 8. Съ удовольствіемъ я посмотрѣлъ бы вашу семинар
скую церковь и послушалъ бы пѣвчихъ. Знаете: „прозрачный 
сумракъ, лучъ лампады, кивотъ и крестъ, символъ святой,—все 
полно мира и отрады вокругъ тебя и надъ тобой.*  Все это пре
жде всего полно поэзіи, неувядаемой красоты... А поэзію я все
гда любилъ.

Мих. Лопаткинъ.
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ТОРГОВЛЯ церковной утварью
Феодора Леонтьевича

на углу Городской улицы, въ собст. домѣ, въ Козловѣ.

Паникадилы, подсвѣчники мѣстные, семисвѣчники запрестольные, 
лампады, кадилы, чаши^водосвятныя, Евангелія, кресты, потиры, 

ковчеги, дарохранительницы, дароносицы, купели.

Вѣнцы, вѣнчальныя свѣчи, металлическія къ мѣстнымъ иконамъ, 
свѣчи паникадильныя, свѣчи діаконскія, фонари выносные и ви
сячіе, пасхальницы,блюда всѣночныя, блюда сборныя и антидорныя.

Хоругви металлическія, бронзовыя, золоченыя хоругви на сукнѣ 
и хоругви на полотнѣ. Плащаницы шитыя на бархатѣ и равная 

церковная утварь.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ: парчи и разныхъ шитыхъ ризъ, стихарей, под

ризниковъ, покровы на престолъ, жертвенныхъ и аналойныхъ шитыхъ 
синелью, газы и кресты къ ризамъ.
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