
ІГосударственивя

 

I

БИБЛИОТЕКА

   

I
СССР

          

і ____________________

—

    

—

    

И.

    

д»дщщ

 

Ц

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

Выходить

 

три

 

раза

         

ГО

 

ДЪ

       

Подписка

 

принимается

въ

 

мѣсяцъ

 

1 ,

  

11,

 

21

   

числа

                                         

въ

 

Редакщи

 

при

 

Екатерино-

каікдаго

  

мѣсяда

 

въ

 

объемѣ

            

У

 

Wli

 

■

             

сдавской

  

Семинаріп.

  

Цѣна

не

 

менѣе

 

2

 

печати,

 

листовъ.

            

АЛ

 

в

 

53 В.

            

изданію

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

р.

1-го

 

Августа

  

№

 

22.

 

1899

 

года.

-ЗОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.Ѳ-

Епархіальныя

 

извѣстія.

РУКОПОЛОЖЕНЪ

 

ВО

 

СВЯЩЕННИКА

  

29-го

 

іюпя

 

діакопъ

Соборной

   

Покровской

   

церкви

    

г.

   

Александровска

   

Даніилъ

Гаркаленко,

 

съ

 

оставленіемъ

 

навакансіи

 

діакона-псаломщика,

 

I

къ

 

той-лсе

 

церкви.

ОПРЕДЪЛЕНЫ:

 

12-го

 

іюля

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Ека-

теринославской

 

Духовной

 

Семпнаріи

 

Гавріилъ

 

Хрѣновскій —

псаломщпкомъ

 

въ

 

село

 

Саксагаиь,

 

Верхнедиѣпровскаго

 

уѣзда;

13-го — законоучитель

 

Тагаирогскаго

 

4-хъ

 

класспаго

 

ладнскаго

училища

 

священнпкъ

 

Григорій

 

Яровицкій — свящешшкомъ

 

въ

село

 

Ново-Игнатьевку,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

причетпикъ

 

Ека-

теринославскаго

 

Каѳедральнаго

 

Преобралсенскаго

 

Собора

 

Ми-

хаилъ

 

Литвиновъ — исправляющимъ

 

доллаюсть

 

псаломщика

 

къ

церкви

 

«Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости»,

 

Екатерипославскаго

богоугоднаго

 

заведепія.

УВОЛЕНЪ

 

ЗАШТАТЪ

 

по

 

опредѣлепію

 

Епархіалыіаго

 

На-

чальства

 

1 6-го

 

іюля

 

священникъ

 

села

 

Марьевки,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ѳеодосьевъ,

 

по

 

преклонности

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья.
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УМ

 

ЕРШ

 

IE:

 

21-го

 

іюня

 

свящешшкъ

 

села

 

Ыово-Игнатьевіш,

Маріуполъскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Антоньевъ;

 

1-го

 

іюля— свя-

щешшкъ

 

м.

 

Петриковки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодосій

Кащенко;

 

5-го — псаломщикъ

 

м.

 

Юрьевки,

 

Павлоградскаго

 

у.,

Григорій

 

Нѣмчиновъ;

 

12-го — свящешшкъ

 

села

 

Андреевки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Смирновъ — исключаются

 

изъ

списковъ.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

СТА-

РОСТЬ

 

КЪ

 

ЦЕРКВАМЪ:

 

села

 

Бѣлоцерковки,

 

Александров-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Кустря,"

 

села

 

Богатыря,

 

Ма-

ріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Герасимъ

 

Юрушевъ;

 

села

Марьевки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Петръ

Усенко;

 

села

 

Ольговки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Сѵмеонъ

 

Пономаренко;

 

села

 

Павловки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Евдокимъ

 

Мирошникъ;

 

села

 

Вербокъ,

 

того-же

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Илія

 

Конпанійцъ;

 

села

 

ТСичкаса,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ

 

Петръ

 

Щеголевъ

 

п

 

села

 

Павловки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

отставной

 

солдатъ

 

Василій

 

Вавенко.

Списокъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

епархіи.

Праздныя

 

священническія

 

мѣста:

въ

 

Александровскоімъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Воз-

несенки, —въ

 

прпчтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2768

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

1-му

священнику

 

141

 

руб.

 

12

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

поль-

зуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

725

 

руб.,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Ѳедоровки,—въ

 

прпчтѣ

 

два

 

священника

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихожанъ

 

муле,

 

пола

 

2458

 

душъ,

 

земли

 

120

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

священнику

 

68

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

общественная;

 

при

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

с.

 

Воздвиженки,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

мужскаго

 

пола

1013

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

священникъ

 

получаетъ

 

отъ

общества

 

525

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церковный;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Дмитріевской

 

церкви

 

с.

 

Ското-

ватаго, —въ

   

причтѣ

 

два

 

священника

   

и

 

два

   

псаломщика,

 

прихо-
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жанъ

 

муле,

 

пола

 

2158

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казениаго

 

жалованья

причту

 

175

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Покров-

скаго,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихожанъ

муле,

 

пола

 

3762

 

души,

 

земли

 

120

 

д.,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

250

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Іоанно-іБогословской

 

цер-

кви

 

с.

 

Понельнастаго, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

3061

 

душа,

 

земли

 

49

 

дес,

 

казен-

наго

 

лсалованья

 

причту

 

170

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

при

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Бородаевки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

два

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

мужскаго

 

пола

 

3105

 

душъ,

 

землп

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

179

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

церковная;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Желто-Александровки,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муясскаго

 

пола

495

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

священнику

 

294

 

р.

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церковный;

 

при

 

Николаевскай

 

церкви

 

с.

 

Андреевки,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муясскаго

 

пола

551

 

душа,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

120

 

руб.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ,

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

получаетъ

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

4.000

 

руб.,

домъ

 

общественный;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Марьевкщ—въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муле,

 

пола

 

1250

душъ,

 

земли

 

нѣтъ,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

144

 

руб.

 

въ

 

годъ,

квартира

 

церковная;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

Чумаковъ, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

при-

хоясанъ

 

муясскаго

 

пола

 

2173

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

причту

 

188

 

руб.

 

16

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

по

 

праздному

второму

 

мѣсту

 

общественная;

 

прп

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Карна-

уховскихъ-Хуторовъ, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

2098

 

душъ,

 

земли

 

80

 

дес,

 

жало-

ванья

 

причту

 

отъ

 

общества

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Ма-

ріуполя, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ,

жалованья

 

священникъ

 

получаетъ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

Город-

ской

 

Управы;

 

при

 

Андреевской

 

церкви

 

с.

 

Андреевки, —въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

812

 

душъ,

 

земли

66

 

дес,

 

казениаго

 

ясалованья

 

священнику

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

общественная;

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Болыпой-Яни-

соли, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихоясанъ
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муяс.

 

пола

 

3108

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

причту

255

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Чап-

линки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

муяс.

пола

 

1727

 

душъ,

 

земли

 

33

 

д.,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

причту

 

111

 

р.

24

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви

с.

 

Карабиновки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихо-

ясанъ

 

муяс.

 

иола

 

1033

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

священнику

 

105

 

руб.

 

84

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

поль-

зуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

2914

 

руб.,

 

домъ

 

церковный,

при

 

Волсдество-Богородпчной

 

церкви

 

мѣстечка

 

Петриковки, —въ

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муясскаго

пола

 

1496

 

душъ,

 

земли

 

120

 

десят.,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

причту

120

 

руб.,

 

домъ

 

церковный;

 

нрп

 

Андрее-Марѳинской

 

церкви

 

с.Аѳа-

насьевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муж-

скаго

 

пола

 

1825

 

душъ,

 

земли

 

153

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

свя-

щеннику

 

108

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церковный;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Успенской

 

церквп

 

с.

 

Коха-

новкп,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс-

скаго

 

пола,

 

536

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

свя-

щеннику

 

96

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

 

причтъ

 

пользуется

 

процен-

тами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

5000

 

руб.,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

с.

 

Хандалѣевкп, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

ді-

аконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муясскаго

 

пола

 

1918

 

душъ,

 

земли

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причтъ

 

234

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

общественная;

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Михай-

ловки,—въ

 

причтѣ

 

свяві,енникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс.

пола

 

714

 

душъ,

 

земли

 

40

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

священнику

88

 

руб.

 

20

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Николаевки-Вудево,—въ

 

прпчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

761

 

душа,

 

землп

 

128

 

дес,

 

ка-

зеннаго

 

жалованья

 

причту

 

188

 

руб.

 

16

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

5100

 

руб.,

 

квар-

тира

 

церковная;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с

 

Покров-

скаго,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2844

 

души,

 

земли

 

122

 

дес,

 

казеннаго

 

лса-

лованья

 

причту

 

220

 

руб.

 

83

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

для

 

1-го

 

священ-

ника

 

церковный;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога, —въ

причтѣ

 

одинъ

 

священнякъ,

 

лсалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Ус-
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пенской

 

церкви

 

с.

 

Койсуга, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

2531

 

душа,

 

казеннаго

жалованья

 

причту

 

275

 

руб.

 

74

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

80

 

дес,

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Семибалокъ,

 

—въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

мулсск.

 

пола

 

1202

 

души,

земли

 

33

 

десятины,

 

лсалованья

 

ч

 

причтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

годъ

 

отъ

 

прихоясанъ;

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

с.

 

Царь-

Даръ, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муж.

нола

 

1322

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

лсалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

цер-

ковная;

 

при

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

с.

 

Троицкаго, —въ

 

прпчтѣ

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

3166

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

273

 

р.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная.

Праздныя

 

діаконскія

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Же-

ребца,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихожанъ

 

муяс.

 

пола

 

3539

 

душъ,

 

землп

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

ловапья

 

и

 

квартиры

 

діакону

 

нѣтъ;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Мало-

Михайловки, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псалом-

щика,

 

прихожанъ

 

муяс.

 

пола

 

4565

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

лсало-

ванья

 

и

 

квартиры

 

діакону

 

нѣтъ;

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Алек-

сѣевки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихожанъ

 

муяс.

 

пола

 

1889

 

душъ,

 

земли

 

128

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

причту

 

149

 

руб.

 

94

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Волсдество-Богородичной

 

церкви

с

 

Ново-Экопомическаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

1387

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

церковный,

 

казеннаго

 

ясалованья

 

діакону

 

54

 

руб.

 

въ

 

годъ;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

с.

 

Томаковки, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

пса-

ломщика,

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

3200

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

квар-

тиры

 

нѣтъ,

 

а

 

общество

 

ассигновало

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Пок-

ровской

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

муле,

 

пола

 

2165

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

жалованья

 

и

 

квартиры

 

діакону

 

нѣтъ;

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

с.

 

Николаевки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

1765

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

діакону

 

147

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

  

с.

  

Ни-
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колаевки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

при-

хоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

1494

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

причту

 

-144

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

при

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Троицкаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

1754

 

души,

 

земли

120

 

дес,

 

казеннаго

 

ясалованья

 

причту

 

152

 

руб.

 

88

 

коп.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

для

 

діакона

 

нѣтъ;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

м.

 

Пет-

риковкп, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

3510

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

и

квартиры

 

для

 

діакона

 

нѣтъ.

Праздныя

 

псаломщическія

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

прп

 

Введенской

 

церкви

 

с.

 

Тур-

кеновки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

при-

хожанъ

 

муяс.

 

пола

 

1376

 

душъ,

 

земли

 

99

 

дес,

 

ясалованья

 

причтъ

получаетъ

 

отъ

 

прихоясанъ

 

700

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

обществ.;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Покров-

скаго,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

муж.

пола

 

1371

 

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

псаломщику

36

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Макарьевской

 

церкви

 

пос

 

Горловки, —въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1449

душъ,

 

жалованья

 

псаломщику

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

нѣтъ,

 

квар-

тира

 

общественная;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Аргангельскаго, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муж.

пола

 

1684

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

псаломщику

98

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

для

 

псаломщика

 

нѣтъ;

 

при

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

м.

 

Юзовки,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

2356

 

душъ,

 

земли

 

66

дес,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

для

 

псаломщиковъ

 

нѣтъ;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.Бо-

родаевки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

при-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

3105

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

причту

 

179

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Пок-

ровской

 

церкви

 

с.

 

Саксагани, —въ

 

прпчтѣ

 

три.

 

священника

 

и

 

три

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

4697

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

257

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

при

 

Покровской

церкви

 

с

 

Троицкаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

п

 

псаломщикъ,

 

при-

хожанъ

 

муяс.

 

пола

 

1424

 

души,

 

земли

 

35

 

дес,

 

казеннаго

 

лсало-

ванья

 

причту

 

141

 

руб.

 

12

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

дома

 

церковные;
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въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви

с.

 

Довгалевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муяс.

пола

 

912

 

душъ,

 

земли,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

с.

 

Павловки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

800

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

города

 

Екатеринослава, —въ

 

причтѣ

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муле,

 

пола

 

4052

души,

 

лсалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Волсдество-Богородпчной

церкви

 

с

 

Каменского, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

2330

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ка-

зеннаго

 

жалованья

 

причту

 

223

 

руб.

 

44

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

при

 

Трехъ-Святительской

 

церкви

 

с.

 

Сурско-Клевцовскаго, —въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

747

 

душъ

земли

 

33

 

дес,

 

дома

 

церковные,

 

казеннаго

 

ясалованья

 

псаломщику

98

 

руб.

 

въ

 

годъ;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

прп

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Зача-

тіевки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс.

пола

 

788

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

при

 

Георгіевской

церкви

 

с.

 

Ласпы,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

муяс.

 

пола

 

1033

 

души,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

псаломщику

 

29

 

руб.

40

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

при

 

Соборной

 

Хара-

лампіевской

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя, —въ

 

причтѣ

 

протоіереп,

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

1474

 

души,

 

земли,

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Гоясдество-Богородпчной

 

церкви

с.

 

Волновахи, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

муле,

 

пола

 

878

 

дущъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

пса-

ломщику

 

23

 

руб.

 

53

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

Подкряжнаго, —въ

 

прпчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

пола

 

693

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

псаломщику

98

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

при

 

Покровской

 

церкви

с.

 

Александровки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

при-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

1246

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

лсало-

ванья

 

псаломщику

 

36

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Петропавлавской

 

церкви

 

села

Петропавловки, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

пола

 

3510

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

причту

 

254

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Алексіевской

 

цер-

кви

 

с.

 

Хорошаго, —въ

  

нричтѣ

 

священникъ

  

и

 

псаломщикъ,

 

прих.
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муяс.

 

пола

 

1520

 

душъ,

 

земли

 

120

 

.дес,

 

казеннаго

 

ясалованья

 

пса-

ломщику

 

35

 

руб.

 

28

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

сего

 

причтъ

 

получаетъ

отъ

 

А.

 

А.

 

Щербатова:

 

священникъ

 

450

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

псалом-

щикъ

 

250

 

руб.

 

и

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

въ

 

500

 

руб.,

 

дома

 

для

причта

 

отъ

 

помѣщика;

 

при

 

Софіевской

 

церкви

 

с.

 

Черноглазовки, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муяс.

 

пола

 

1174

 

души,

земли

 

121

 

дес,

 

казеннаго

 

жалованья

 

псаломщику

 

47

 

руб.

 

4

 

коп.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

Юрьевки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

пола

 

2138

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

казеннаго

 

лсалованья

 

причту

175

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

церковныя;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Востова, —

въ

 

ирпчтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прихо-

ясанъ

 

муле,

 

пола

 

1176

 

душъ,

 

ясалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Востова, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муяс.

 

пола

 

360

 

душъ,

 

квартиръ

 

и

 

жа-

лованья

 

нѣтъ,

 

а

 

причтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

7500

 

руб.;

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с

 

Койсуга, —въ

 

причтѣ

 

два

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

2531

 

душа,

 

казеннаго

 

жалованья

 

причту

 

257

 

руб.

 

74

 

к.

 

въ

 

годъ,

земли

 

80

 

д.,

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

при

 

Преобраяеенской

 

церкви

 

с.

 

Сам-

бекъ,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

приъ.

 

муяс.

 

пола

 

1839

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

дома

 

церковные,

 

жа-

лованья

 

нѣтъ;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

церкви-шіеолѣ

 

рудника

 

Зо-

лотое,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихоясанъ

 

муж.

пола

 

559

 

душъ,

 

лсалованья

 

псаломщику

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

земли

нѣтъ.

Списокъ

 

бывшихъ

 

воспитанниковъ,

 

Екатеринославской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи,

 

кои

 

числятся

 

должниками

  

Иирилло-Ме-

ѳодіевскаго

 

Братства.

Беззабава

 

Г.— 6

 

р.,

 

Безклубовъ

 

Т. — 3

 

р.,

 

Бощановской

 

Г.—

15

 

р.,

 

Бѣлый

 

А. —6

 

р.,

 

Вахнинъ

 

В.— 20

 

р.,

 

Верецкій

 

А.— 10

 

р.,

Григорьевъ

 

В.— 5

 

р.,

 

Громчевскій

 

Н.— 12

 

р.,

 

Дмитріевскій

 

А.—

10

 

р.,

 

Дмитревскій

 

П. — 3

 

р.,

 

Дмитріевъ

 

Н. —11

 

р.,

 

Дыдыкъ

 

Н.—

20'р.,'Даниловъ

 

А.— 7

 

р.,

 

Жолтоноговъ

 

К.— 10

 

р.,

 

Зельницкій

 

Ѳ.—

19

 

р.,

 

Иваницкій

 

Т.— 14

 

р.,

 

Карелинъ

 

A.— 24

 

p.,

 

Капустянскій

И. — 6

 

p.,

 

Катрановъ

 

M.—24

 

р.,

 

Кирилловъ

 

А.—2

 

р.,

 

Костюченко



349

К.—5

 

р.,

 

Лашкевичъ

 

А.—5

 

р.,

 

Лисенковскій

 

В.— 5

 

р.,

 

Лисенков-

скій

 

С.—28

 

р.,

 

Левицкій

 

Г.— 14

 

р.,

 

Лисенковскій

 

И.— 3

 

р.,

 

Мо-

хатовскій

 

А.— 10

 

р.,

 

Михайличенко

 

Л.—3

 

р.,

 

Нѣмчиновъ

 

Д.— 10

 

р.,

Наумовъ—2

 

р.,

 

Петровичъ

 

Н.—62

 

р.,

 

Пепескулъ

 

П.— 15

 

р.,

 

По-

повъ

 

М.— 6

 

р.,

 

Ноторока

 

Г.— 11

 

р.,

 

Пальчевысій

 

А.—5

 

р.,

 

Ва-

домскій

 

Д.—2

 

р.,

 

Спирпдоновъ

 

Н.—3

 

р.,

 

Судоплатовъ

 

Н.—7

 

р.,

Скварчевскій

 

Г.— 6

 

р.,

 

Черный

 

И.—5

 

р.,

 

Шаповаловъ

 

И.—8

 

р.,

Щербаковскій

 

Д.—5

 

р.,

 

Щураковскій

 

К.— 7

 

р.,

 

Ѳедоровскій

 

Г.—

5

 

р.,

 

Ѳедоровскій

 

А.— 10

 

р.,

 

Ѳедоровскій

 

В.—20

 

р.,

 

ЮрьевъГ.—■

5

 

р.

 

50

 

коп.

 

Итого

 

въ

 

долгу

 

554

 

р.

 

50

 

коп.

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Въ

 

Апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

1899

 

г.

 

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

посту-

пили

 

суммы:

 

Бахмутскаго

 

отдѣленія

 

12

 

руб.

 

40

 

коп.;

 

отъ

 

благо-

чиннаго

 

А.

 

Попова — 22

 

руб.

 

20

 

коп.;

 

изъ

 

Губернскаго

 

Казначей-

ства—81

 

руб.,

 

66

 

коп.

 

Итого

 

116

 

руб.

 

26

 

коп.

Въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Славяносербскаго

 

отдѣленія —8

 

руб.

 

80

 

коп.;

Маріупольскаго

 

отдѣленія — 7

 

руб.

 

14

 

коп.;

 

изъ

 

Губернскаго

 

Казна-

чейства—81

 

руб.

 

66

 

коп.

 

Итого

 

97

 

руб.

 

60

 

коп.

Въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ:

 

Павлоградскаго

 

отдѣленія— 100

 

руб.;

 

благо-

чиннаго

 

1-го

 

округа

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда— 70

 

руб.;

 

изъ

 

Гу-

бернскаго

 

Казначейства—81

 

руб.

 

66

 

коп.

 

Итого

 

251

 

р.

 

66

 

коп.

Въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ:

 

благочиннаго

 

Іакова

 

Петрова — 17

 

р.

 

59

 

к.;

благочиннаго

 

Іоанна

 

Волошинова— 51

 

руб.

 

42

 

коп.;

 

благочиннаго

церквей

 

г.

 

Таганрога — 16

 

руб.

 

77

 

коп.;

 

изъ

 

Губернскаго

 

Казна-

чейства —81

 

руб.

 

66

 

коп.;

 

изъ

 

суммъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода—3000

 

p.

Итого

 

3167

 

руб.

 

44

 

коп.

 

А

 

всего

 

съ

 

1-го

 

Апрѣля

 

по

 

21-е

 

Поля

1899

 

года— 3632

 

руб.

 

96

 

коп.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Тшіографія

 

и

 

Переплетная
Врат©тва

 

©Ж

 

ІІІЦШР!

(при

 

Екатериной.

 

Духовн.

 

Семинаріи)

ПРЙНШЕТЬ

 

ВСЕВОЗМОЖНАЯ

 

ТИПОГРАФОМ

 

И

 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ

 

РАБОТЫ.

ЗАКАЗЫ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

сково

 

и

 

изящно.

ЦЪНЫ

   

УМЕРЕННЫ

 

я.
Типографія

 

помѣщаетоя:

 

уголъ

 

Управской

 

и

 

Полицейской

 

улицъ,

  

домъ

 

г.

   

Шарго-

родскаго,

 

вблизи

 

дома

 

Городской

 

Управы.
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ИКОНОСТАСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

ЖИВОГПИСГДА.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

всѣ

 

церковный

 

работы

 

какъ-то:

устройство

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

и

 

перезолоту

 

ста-

рыхъ,

 

образа

 

для

 

иконостасовъ

 

съ

 

живописными

 

и

 

золо-

ченными

 

цированными

 

и

 

чеканными

 

фонами,

 

расписаыіе

церквей

 

священно-исторической

 

живописью

 

и

 

орнамен-

тами,

 

расписаніе

 

фроытоновъ,

 

позолоту

 

главъ,

 

крестовъ,

окраску

 

церквей

 

и

 

проч.

Прошу

 

обращаться

 

съ

 

заказами

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

г.

 

Екатергтославъ,

 

Троицкая

 

улица,

 

домъ

 

Погуляевой,

 

Иконостасная

мастерская,

 

Владішіру

 

Родіоновичу

 

Масютину.

                      

22—35

.....-.'^дтгйеа

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскій.

СОДЕРЖАЩЕЕ:

 

1)

 

Епархіалышя

 

пзвѣстія.

 

2)

 

Списокъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

епар-

хіи.

 

3)

 

Отъ

 

Совѣта

 

Кирилло-Меѳодіевекаго

 

Братства

 

при

 

Екатери-

нославской

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

4)

 

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Учплиіднаго

 

Совѣта.

 

5)

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

1

 

Августа

 

1899

 

года.

 

За

 

Цензора

  

Ректоръ

Семинаріи

 

Архимандрита

 

АГАПИТЪ.



СССР

«и.

 

В.

 

К.

 

Ленш

ЕКАТЕРЖНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1-го

 

Августа

 

<№

 

Z£

 

1899

 

года.

-----s отдълъ

  

неоффиціальный.&-

Былъ-ли

 

Александръ

 

Сергѣевичъ

 

Пушкинъ

 

религіозньшъ

человѣкомъ?

:f>

   

-ЭЁз

   

"ч:

   

ze> 3

сказанная

 

законоучителемъ

   

Пологовскаго

  

2-хъ

  

класснаго

училища

 

М.

 

Н.

 

П.,

  

26-го

 

мая,

 

въ

 

день

  

столѣтней

  

годов-

щины

 

А.

 

С.

 

Пушкина.

Къ

 

вамъ,

 

дѣти,

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

господа,

 

я

 

обращаюсь

 

съ

 

своею

рѣчыо

 

сегодня,

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

столѣтпей

 

годовщины

нашего

 

великаго

 

поэта

 

А.

 

С.

 

Пушкина.

 

Мнѣ,

 

какъ

 

законо-

учителю

 

этой

 

школы,

 

надлеяштъ

 

освѣтить, —насколько

 

позво-

ляюсь

 

это

 

мѣстныя

 

средства

 

и

 

силы,—религіозныя

 

воззрѣнія

Пушкина,

 

произведенія

 

котораго

 

всѣ

 

мы— и

 

малые

 

и

 

взрослые

читаемъ,

 

изучаемъ

 

въ

 

школахъ

 

и

 

выучиваемъ

 

наизусть.

 

Тема

интересная

 

и

 

почти

 

не

 

выяснена

 

въ

 

нашей

 

литературѣ

 

и

 

еще

монѣе

 

въ

 

обществѣ.

Былъ-ли

 

Пушкинъ

 

религіознымъ

 

человѣкомъ,

 

и

 

вообще,

какъ

 

онъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

религію?

Пушкина,

 

обыкновенно,

 

нѣкоторые

 

представляюсь

 

себѣ,

какъ

 

человѣка

 

«свѣтскаго,

 

«салопнаго», —какъ

 

принято

 

выра-

жаться,—увлекающагося,

 

шаловливаго,

 

воспѣвавшаго

 

плотскую

любовь, — пожалуй, — не

 

совсѣмъ

 

иравственнаго,

 

мало, —или

совсѣмъ,

 

не

 

интересовавшагося

 

той

 

религіен,

 

къ

 

которой

 

онъ

прииадлежалъ

 

по

 

рожденію».
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Я

 

не

 

говорю

 

того,

 

чтобы

 

всѣ

 

держались

 

такого

 

взгляда,

но-что

 

именно

 

такой

 

тонъ

 

общихъ

 

сужденій

 

о

 

Пушкинѣ

 

въ

обществѣ

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

средпемъ

 

его

 

кругѣ,

 

въ

 

этомъ

легко

 

убѣдиться: — стоитъ

 

только

 

завести

 

рѣчь

 

объ

 

Александрѣ

Сергѣевпчѣ,

 

хотя-бы,

 

напримѣръ,

 

по

 

поводу

 

его

 

теперешней

годовщины.

Нѣтъ

 

ничего

 

удпвительнаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

мпогимъ

изъ

 

общества

 

представляется

 

такимъ

 

по

 

виѣншему

 

своему

 

об-

ращенію,

 

такъ

 

сказать,

 

по

 

первому

 

впечатлѣнію.

Такому

 

взгляду

 

много

 

способствовала

 

та

 

жизнь,

 

которую

поэтъ

 

велъ

 

въ

 

молодости;

 

а

 

эта

 

жизиь

 

была

 

беззаботная,

 

ве-

селая,

 

подъ-часъ

 

разгульная.

 

Въ

 

своей

 

жизни

 

онъ

 

нѣсколько

иапоминалъ

 

другаго

 

великаго,

 

русскаго

 

человѣка, —императора

Петра

 

1-го.

 

Пушкинъ

 

принадлежялъ

 

по

 

рожденію

 

къ

 

велпко-

свѣтскому

 

кругу

 

общества

 

и

 

подобно

 

ему

 

проводнлъ

 

иногда

время

 

въ

 

забавахъ,

 

съ

 

тою,

 

впрочемъ,

 

разницею,

 

что

 

поэтъ

всегда

 

въ

 

тайпикахъ

 

своей

 

души

 

носилъ

 

великую

 

«міровую

скорбь»,

 

и,

 

уходя

 

съ

 

велико-свѣтскихъ

 

баловъ,

 

всегда

 

уно-

силъ

 

съ

 

собой

 

и

 

великіе

 

человѣческіе

 

вопросы,

 

падъ

 

которыми

думалъ

 

наединѣ, —подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

императоръ

 

Петръ

 

I,

проводя

 

время

 

въ

 

веселой,

 

друлсеской

 

компаніи,

 

отдыхая

 

здѣсь

физически

 

и

 

умственно,

 

всегда

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

свои

 

великія

преобразователышя

 

реформы.

 

Трудно

 

даж;е

 

допустить,

 

чтобы

такого

 

великаго,

 

геніальнаго

 

человѣка,

 

какъ

 

А.

 

G.,

 

не

 

зани-

мали

 

вѣковѣчные

 

вопросы

 

человѣчества,

 

изъ

 

которыхъ

 

глав-

нымъ

 

и

 

основнымъ— является

 

вопросъ

 

о

 

религіи.

 

Извѣстно,

насколько

 

бываютъ

 

справедливы

 

сужденія

 

о

 

людяхъ

 

по

 

внѣш-

ности.

 

Особенно

 

о

 

великихъ

 

людяхъ,

 

превышающихъ

 

толпу,

посредственность,

 

общество

 

въ

 

своихъ

 

суясденіяхъ

 

бываетъ

слишкомъ

 

строго

 

и

 

несправедливо.

 

Отъ

 

такихъ

 

людей

 

тре-

буютъ

 

чего-то

 

совершеннаго,

 

не

 

бывалаго

 

и

 

малѣйшее

 

пятно

въ

 

ихъ

 

жизни

 

стараются

 

выставить

 

какъ

 

можно

 

рельефнѣе.

Тоясе

 

случилось

 

и

 

съ

 

Пушкинымъ.

 

Русскіе

 

реалисты,

 

какъ

наприм.,

 

Писаревъ,

   

требовали

   

отъ

 

поэта

 

какой-то

   

видимой,
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осязательной

 

пользы,

 

не

 

лселая

 

понять,

 

или, — опуская

 

изъ

виду,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

великій

 

художникъ

 

слова,

 

проповѣдавшій

великіе

 

человѣческіе

 

идеалы.

Въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

«Вѣстникѣ

 

Европы»

 

(1879

 

г.)

появились

 

письма

 

Пушкина

 

къ

 

своей

 

женѣ,

 

обнимающія

 

зна-

чительный

 

періодъ

 

его

 

писательской

 

деятельности.

 

Письма

 

эти

совсѣмъ

 

не

 

предназначались

 

къ

 

печати,

 

но

 

много

 

русское

 

об-

щество

 

потеряло-бы,

 

если-бы

 

онѣ

 

почему

 

либо

 

не

 

появились

въ

 

свѣтъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

біографій

 

его,

можно

 

видѣть,

 

что

 

Пушкинъ

 

былъ

 

истинно

 

русскій

 

человѣкъ:

прямой,

 

честный,

 

увлекающійся,

 

страстный,

 

и,

 

что

 

для

 

пасъ

особенно

 

важно, —религіозный.

 

На

 

этомъ

 

послѣдиемъ

 

качествѣ

А.

 

С.

 

мы

 

и

 

остановимся.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

писемъ,

 

Пушкинъ

 

имѣлъ

 

обыкповеніе

 

го-

вѣть

 

на

 

первой

 

иедѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

и

 

дѣлалъ

 

это

 

по

 

хри-

стіанскому

 

распололсенію

 

къ

 

своей

 

родной

 

вѣрѣ,

 

а

 

не

 

изъ

 

бо-

язни

 

предъ

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ,

 

или,

 

предъ

 

начальствомъ.

Онъ, — свободный

 

художникъ,

 

не

 

слѣдовалъ

 

въ

 

своихъ

мнѣніяхъ

 

за

 

толпой.

 

Православный

 

постъ

 

былъ

 

для

 

него

 

ду-

шевнымъ

 

утѣшеніемъ,

 

временемъ

 

христіаиской

 

радости

 

о

 

при-

миреніи

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

блилшими.

 

Это

 

онъ

 

прекрасно

 

и

 

выра-

зилъ

 

въ

 

своемъ

 

стихотвореніи

 

«Молитва»,

 

гдѣ

 

онъ

 

прямо

 

го-

ворите,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

молитвъ

 

св.

 

пустышшковъ

 

ему

 

паибо-

лѣе

 

пріятна

 

молитва

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина;

 

«Господи

 

и

 

Вла-

дыко

 

живота

 

моего»..

 

Молитва

 

эта

 

дѣйствителыю

 

замѣчателыіа

по

 

своему

 

глубокому

 

содерланію

 

и

 

выралсаетъ

 

собой

 

сущность

христіанскаго

 

поста,

 

а

 

потому

 

и

 

повторяется

 

часто

 

въ

 

Вели-

ки

 

постъ.

 

Изъ

 

одного

 

этого

 

стихотворепія

 

видно,

 

что

 

Пуш-

кинъ

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

православиымъ

 

богослулсеніемъ

и

 

находилъ

 

въ

 

немъ

 

душевное

 

утѣшеніе

 

и

 

радость.

 

Онъ

 

не

походилъ

 

на

 

тѣхъ

 

безучастныхъ

 

посѣтителей

 

православнаго

храма

 

изъ

 

великосвѣтскаго

 

круга,

 

которые

 

являются

 

только

въ

 

торясественные

 

дни

 

въ

 

храмъ,

 

какъ-бы

 

отбывая

 

какую-то

тяжелую

 

для

 

себя

 

повинность,

   

зато

   

усердно

 

увлекающихся:
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то

 

«пашковщиной»,

 

то

 

«католицизмомъ»

 

(свѣтскія

 

барыни),

то

 

моднымъ

 

религіознымъ

 

ученіемъ,

 

въ

 

родѣ

 

«арміи

 

спасенія»,

а

 

въ

 

былое

 

время,

 

«массопствомъ»

 

и

 

проч.;

 

но

 

и

 

въ

 

рели-

гіи

 

Пушкинъ

 

былъ

 

истинно

 

русскій

 

человѣкъ,

 

находившій

 

кра-

соту

 

въ

 

своемъ

 

родиомъ,

 

русскомъ

 

православіи

 

и

 

его

 

богу-

служеніи.

 

Подтвержденіе

 

такого

 

взгляда

 

па

 

отношеніе

 

А.

 

С.

къ

 

своей

 

православной

 

вѣрѣ

 

находимъ

 

отчасти

 

и

 

въ

 

его

 

пись-

махъ

 

къ

 

женѣ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

упомянули

 

выше.

 

Пушкинъ,

путешествзгя

 

«по

 

Башкиріи»

 

и

 

собирая

 

тамъ

 

матеріалы

 

«по

Пугачевщипѣ»,

 

будучи

 

заваленъ

 

работой

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

прежде

 

всего,

 

при

 

наступленіи

 

Великаго

 

поста,

 

рѣшился

исполнитъ

 

первый

 

христіанскій

 

долгъ, — говѣть

 

па

 

первой

 

не-

дѣлѣ,

 

не

 

измѣняя

 

никогда

 

разъ

 

принятому

 

правилу

 

въ

 

своей

жизни.

 

Но

 

онъ

 

очень

 

огорчился,

 

когда

 

случайно

 

его

 

любимый

слуга

 

«Осиль»,

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

дней

 

холденія

 

его

 

въ

церковъ

 

и

 

нриготовленія

 

къ

 

великому

 

таинству

 

св.

 

Причастія

«оскоролшлъ»

 

его

 

(какъ

 

выразился

 

самъ

 

Пушкинъ),

 

и

 

А.

 

С.

выпужденъ

 

былъ

 

отложить

 

говѣпіе

 

па

 

послѣднюю

 

педѣлю

 

Ве-

ликаго

 

поста.

 

Быть

 

можетъ

 

такой

 

случай,

 

по

 

мнѣнію

 

другихъ,

совершенно

 

простой,

 

имѣющій

 

безразличное

 

зиаченіе

 

въ

 

дѣлѣ

личнаго

 

спасенія,

 

не

 

обратилъ-бы

 

па

 

себя

 

внимапія,

 

но

 

Пуш-

кинъ

 

хорошо

 

понималъ,

 

что

 

тотъ,

 

кто

 

нарушаетъ

 

малую

 

за-

повѣдь, — нарушаетъ,

 

по

 

слову

 

Бол;ію,

 

и

 

весь

 

законъ.

 

Иже

аще

 

разорить

 

едину

 

зстовѣдей

 

сшъ

 

малыхъ,

 

и

 

научить

 

тако

человѣки,

 

мній

 

наречется

 

въ

 

-царствіи

 

небеспѣмъ:

 

а

 

иже

 

со-

творитъ

 

іь

 

научитъ,

 

сей

 

велій

 

наречется

 

въ

 

царствіи

 

небе-

снѣмъ

 

(Мѳ.

 

5,

 

19).

 

Аминь — бо

 

глаголю

 

вамъ:

 

дондеже

 

прей-

детъ

 

небо

 

и

 

земля,

 

юта

 

едина,

 

или

 

едина

 

черта

 

не

 

прей-

детъ

 

отъ

 

закона,

 

дондеже

 

вся

 

будутъ

 

(Мо.

 

5,

 

18).

 

Вездѣ

 

И

во

 

всемъ-— далее

 

самое

 

малое

 

имѣетъ

 

свое

 

зпаченіе.

 

Люди

 

за-

блулсдаются,

 

когда

 

говорять,

 

что

 

въ

 

жизни

 

есть

 

«мелочи»,

на

 

которыя,

 

будто-бы,

 

не

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

доллшаго

 

вни-

манія.

 

Особенно

 

это

 

нулшо

 

сказать

 

о

 

релйгіи,

 

или

 

вѣрѣ,

 

ко-

торую

 

мы

 

исповѣдуемъ.

 

Кто

 

привыкъ

 

дѣлать

   

малыя

 

наруше-
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нія

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры,

 

тотъ

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

перейдетъ

 

и

 

къ

главнымъ

 

ея

 

основамъ,

 

и,

 

какъ-бы,

 

катясь

 

по

 

наклонной

 

плос-

кости,

 

перейдетъ

 

и

 

къ

 

полному

 

ея

 

отрицанію,

 

или-лсе

 

рели-

гіозному

 

безразлично

 

(индиферентизмъ).

 

О

 

людяхъ,

 

боящихся

нарушить

 

едину

 

черту

 

закона

 

Божія,

 

или

 

постаповленій

 

Со-

борной

 

Церкви,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

сказалъ:

«.Добрый

 

рабе,

 

благгй

 

и

 

вѣрный,

 

о

 

малѣ

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

надъ

 

многими

 

тя

 

поставлю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего-»

(Мѳ.

 

25,21).

 

Александръ

 

Сергѣевичъ

 

былъ

 

вѣрнымъ

 

рабомъ

Христовымъ

 

въ

 

исполненін

 

малыхъ

 

постановленій

 

Церкви,

 

но

люди

 

постоянно

 

видѣвшіеся

 

съ

 

пимъ,

 

вращавшіеся

 

въ

 

его

 

кругу,

оставившіе

 

иамъ

 

свои

 

воспоминанія

 

о

 

немъ

 

(см.

 

Сѣверный

і

 

Вѣстникъ

 

1894

 

г.

 

№

 

3

 

замЬтки

 

Смирновой),

 

говорятъ,

 

что

Пушкинъ

 

любилъ

 

читать

 

Библію,

 

и

 

прочиталъ

 

ее,

 

по

 

соб-

ственному

 

его

 

выраяшню,

 

«отъ

 

доски — до

 

доски,».

 

О

 

самомъ

чтеніи

 

онъ

 

выразился:

 

«Сколько

 

не

 

перечитывай

 

Св.

 

Писанге,

чѣмъ

 

болѣе

 

имъ

 

проникаегиься,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

все

 

освѣщается

и

 

расширяется» — (Сѣверный

 

Вѣстникъ

 

№

 

3,

 

стр.

  

124).

Намъ,

 

быть

 

можетъ,

 

возразятъ,

 

что

 

А.

 

С.

 

читалъ

 

Библію

и

 

св.

 

Евангеліе

 

изъ

 

простого

 

любопытства,

 

какъ

 

и

 

всякую

другую

 

книгу.

 

Но

 

такой

 

взглядъ

 

легко

 

опровергается

 

тѣмъ

мнѣніемъ,

 

какое

 

самъ

 

А.

 

С.

 

высказываетъ

 

о

 

св.

 

Евангеліи.

Вотъ

 

онъ

 

что

 

говорить:

 

«странно,

 

что

 

нѣкоторые

 

люди

 

хо-

тятъ

 

видѣть

 

во

 

Іисусѣ

 

Христіъ

 

какого-то

 

политическаго

дѣятеля...

 

хотя-бы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

оставляли

 

полготику

у

 

входа

 

въ

 

к,ерковъ,

 

не

 

впускали

 

ее

 

въ

 

Евангеліе»...

 

(Сѣрер-

ный

 

Вѣстникъ

 

№

 

3).

 

Какъ

 

и

 

всякій

 

истинный

 

христіанинъ,

онъ

 

искалъ

 

въ

 

св.

 

Евангеліп

 

смысла

 

лшзни

 

христіанскаго

идеала,

 

что

 

опъ

 

яснѣе

 

еще

 

высказалъ,

 

раскрывая

 

зпачеиіе

словъ

 

Спасителя:

 

«возьмите

 

иго

 

мое,

 

ибо

 

оно

 

благо

 

и

 

бремя

мое

 

легко

 

есть».

 

Прочтя

 

этотъ

 

стихъ,

 

говорить

 

онъ,

 

я

 

по-

думалъ:

 

«богатые

 

и

 

бѣдные,

 

счастливые

 

и

 

несчастные,

 

великіе

и

 

малые,

 

всѣ

 

мы

 

несемъ

 

бремя

 

лшзни,

 

иго

 

нашей

 

человеч-

ности

 

столь

 

слабой

 

и

 

подверженной

 

заблужденію».

 

Но

 

любовь
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къ

 

ближнему

 

помогаетъ

 

памъ

 

(передадимъ

 

своими

 

словами)

переносить

 

лшзненныя

 

невзгоды.

 

Любовь — единственная

 

.вели-

кая

 

сила.

 

А.

 

С.

 

пе

 

имѣлъ

 

въ

 

виду,

 

конечно,

 

дать

 

полное,

богословское

 

объяснение

 

взятаго

 

текста,

 

а

 

потому

 

и

 

съузилъ

его

 

объясненіе,

 

но

 

для

 

насъ

 

валшо

 

то,

 

что

 

св.

 

Евангеліе

 

для

него

 

было

 

той

 

книгой,

 

по

 

которой

 

доллшо

 

учиться

 

лшть

 

вся-

кому

 

христіапину.

 

Любовь

 

Пушкипа

 

къ

 

слову

 

Божію

 

отрази-

лась

 

и

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

произведеніяхъ.

 

Назовемъ

 

нѣкото-

рыя

 

изъ

 

нихъ:

 

Мадонна,

 

Пророкъ,

 

Ангелъ,

 

Молитва.

Единой

 

картины

 

я

 

ягелалъ-бы

 

быть

 

вѣчно

 

зритель,

Одной:

 

чтобъ

 

на

 

меня

 

съ

 

холста

 

иль

 

съ

 

облаковъ,

Пречистая

 

и

 

нашъ

 

Божественный

 

Спаситель—

Она

 

съ

 

величіемъ,

 

онъ

 

съ

 

разумомъ

 

въ

 

очахъ —

Взирали,

 

кроткіе,

 

во

 

славѣ

 

и

 

въ

 

лучахъ...

Ангелъ

 

въ

 

дверяхъ

 

Эдема

 

и

 

демонъ,

 

созерцающій

 

Свѣт-

лаго

 

Ангела — символъ

 

святости

 

и

 

чистоты, — возбуясдаіощін

добрыя

 

чувства

 

въ

 

духѣ

 

злобы.

 

Стихотворенье

 

«Пророкъ»

 

по

своему

 

дал;е

 

содерлсанію

 

заимствовано

 

изъ

 

книги

 

св.

 

Пророка

Іезекіиля.

 

Пушкинъ

 

смотрѣлъ,

 

какъ

 

извѣстно

 

всѣмъ,

 

на

 

призва-

ніе

 

поэта

 

съ

 

рёлигіозной

 

точки

 

зрѣнія;

 

поэтъ, — это

 

пророкъ,

призванный

 

свыше

 

исполнять

 

волю

 

Божію:

 

«востань,

 

пророкъ,

,и

 

виждь,

 

и

 

внемли,

 

исполнгосъ

 

волею

 

моей,

 

и,

 

обходя

 

моря

го

 

земли

 

глаюломъ

 

жги

 

сердца

 

людей».

Да, — Пушкинъ

 

былъ

 

великъ;

 

онъ

 

слава

 

и

 

гордость

 

Рос-

сіи,

 

и

 

вся

 

Россія

 

празднуете

 

день

 

его

 

рожденія

 

чрезъ

 

сто

лѣтъ,

 

но

 

опа

 

и

 

будетъ

 

еще

 

долго

 

праздновать

 

дни

 

его,

 

ибо

онъ

 

«воздвигъ

 

себѣ

 

памятникъ

 

«нерукотвореппый»,

 

къ

 

нему

не

 

заростетъ

 

народная

 

тропа,

 

слухъ

 

о

 

немъ

 

прошелъ

 

уліе

 

по

всей

 

Руси

 

великой,

 

онъ

 

долго

 

еще

 

будетъ

 

любезеиъ

 

народу

русскому,

 

ибо

 

онъ

 

пробуждалъ

 

добрыя

 

чувства,

 

и

 

милость

 

къ

падшимъ

 

призывалъ».

 

Великій

 

русскій

 

народъ,

 

будучи

 

еще

мало

 

образованъ,

 

мало

 

еще

 

оцѣнилъ

 

А.

 

С.

 

слава

 

его

 

еще

впереди,

 

когда

 

произведенія

 

его

 

станутъ

 

вполнѣ

 

народными.

Быть

 

можетъ,

  

найдутся

 

сыны

   

Россіи,

   

которые

  

выйдутъ

  

изъ
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яѣдръ

 

народа

 

и

 

пойдутъ

 

по

 

той-же

 

дорогѣ,

 

какую

 

указалъ

А.

 

С,

 

и

 

тогда

 

оцѣнка

 

его

 

дѣятельности

 

будетъ

 

сдѣлаиа

 

все-

сторонняя.

Помолимся- лее,

 

православные,

 

о

 

немъ, —да

 

простите

 

ему

Господь

 

всѣ

 

его

 

согрѣшенія

 

вольныя

 

и

 

неволыіыя

 

и

 

упокоитъ

его

 

въ

 

своихъ

 

праведныхъ

 

селеніяхъ.

Священникъ

 

с.

 

Пологъ,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Романъ

 

Петрова.

Протестантизмъ,

 

католичество

 

и

 

православіе

 

*).

(Сравнительная

 

характеристика) .

Войдемъ

 

въ

 

нѣмецкую

 

кирку.

 

Православнаго

 

человѣка

преяеде

 

всего

 

въ

 

ней

 

поразить

 

отсутствіе

 

той,

 

благоговѣпіе

 

и

молитвенное

 

настроепіе

 

вызывающей,

 

обстановки,

 

которая

имѣется

 

въ

 

православиыхъ

 

храмахъ.

 

Голыя

 

скамьн

 

и

 

голыя

стѣны.

 

Невольно

 

закрадывается

 

предчувствіе,

 

что

 

вы

 

находитесь

не

 

въ

 

домѣ

 

молитвы,

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Бога

 

Живаго,

 

а

 

въ

 

мрач-

ной

 

школѣ

 

отвлечешюстей

 

и

 

суемудрія,

 

премудреныхъ

 

тонко-

стей,

 

туманной

 

діалектики,

 

безплодпаго

 

пусто

 

славія.

 

Ваше

предчувствіе

 

скоро

 

оправдывается.

 

Свящепнодѣйствіе

 

доведено

до

 

невозмояшаго

 

минимума,

 

почти

 

все

 

оно

 

замѣнеио

 

приторно-

слащавымъ

 

речитативомъ

 

бездарныхъ

 

каитатъ

 

Лютера,

 

лишен-

ныхъ

 

всякой

 

силы,

 

всякаго

 

духа,

 

всякой

 

лшзни...

 

Вы

 

не

 

мо-

литесь,

 

читая

 

и

 

воспѣвая

 

эти

 

кантаты,

 

а

 

умилительно

 

по-

учаетесь

 

чему-то

 

вамъ

 

непонятному,

 

чуждому,

 

ненулшому,

противно

 

самодовольному.

 

Но

 

вотъ

 

появляется

 

проповѣдпикъ-

пасторъ

 

и

 

своею

 

часовою

 

проповѣдыо

 

окончательно

 

убѣлсдаетъ

васъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вы—не

 

въ

 

храмѣ

 

Болаемъ,

 

не

 

въ

 

домѣ

воспитанія,

 

возгрѣванія

 

и

 

возвышепія

 

религіознаго

 

чувства,

 

а

въ

 

школѣ

 

протестантскаго

 

богословія

 

и

 

всѣхъ

 

его

 

тонкостей, —

гдѣ

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

логики

 

и

 

діалектики

 

въ

 

васъ

 

вызы-

ваютъ

 

бурлсуазное

 

чувство

 

самодовольства

 

тѣмъ,

  

что

 

вы

 

спа-

*)

 

Изъ

 

статьи

 

проф.

 

М.

 

Д.

 

Анадеміи

 

М.

 

Муретова:

 

«Эрнестъ

 

Ренанъ>

 

(Бог-

Вѣст.

 

1893).
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сены

 

и

 

вамъ

 

нѣтъ

 

нужды

 

съ

 

усиліемъ

 

входить

 

въ

 

Царство

Божіе

 

и

 

творить

 

правду.

 

Такъ

 

это

 

и

 

въ

 

теоретической

 

(до-

гматической),

 

и

 

въ

 

практической

 

(канонической)

 

сторонѣ

 

про-

тестантизма.

 

Почитаніе

 

святыхъ

 

отринуто,

 

молитвепцаго

 

обще-

нія

 

съ

 

загробными

 

членами

 

Церкви

 

нѣтъ,

 

таинства

 

ограничены

до

 

минимума

 

и

 

превращены

 

въ

 

отвлеченно

 

поучительные

 

сим-

волы

 

для

 

усвоенія

 

плодотворныхъ

 

истинъ,

 

отвержена

 

вся

 

исторія

Церкви,

 

разорвана

 

связь

 

прошедшаго

 

съ

 

настоящнмъ,

 

наконецъ

и

 

сама

 

видимая

 

Церковь

 

или

 

земное

 

Царствіе

 

Боягіе

 

уничто-

жено

 

п

 

сведено

 

къ

 

единоличной

 

особи

 

каждаго

 

вѣрующаго.

Каждый

 

христіапинъ

 

есть

 

выразитель

 

и

 

представитель

 

Христа,

Коего

 

гласъ

 

онъ

 

долженъ

 

выслушивать

 

въ

 

себѣ

 

самомъ,

 

не

провѣряя

 

себя

 

соборнымъ

 

самосознаніемъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Цар-

ства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

Каждый

 

христіанинъ

 

есть

 

царь,

 

свя-

щенникъ

 

и

 

учитель

 

себя

 

самого...

 

До

 

полнаго

 

отрицанія

 

еван-

гельской

 

нсторіи

 

и

 

исторического

 

Христа,

 

до

 

разрѣшенія

 

всего

въ

 

символъ,

 

миѳъ,

 

идею,

 

до

 

боготворенія

 

каждой

 

особи

 

чело-

вѣческой

 

и

 

возведенія

 

ея

 

въ

 

самоискупителя — остается

 

одинъ

только

 

шагъ,

 

который

 

и

 

дѣлаетъ

 

Штраусъ

 

на

 

почвѣ

 

Гегелев-

скаго

 

идеализма.

 

Въ

 

духовномъ

 

лонѣ

 

Лютера

 

Гегель

 

и

 

Штра-

усъ

 

заключились,

 

какъ

 

уродливые,

 

но

 

постепенно-естественные

выродки

 

и

 

исчадія

 

протестантизма.

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

папизму.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

костелъ

васъ

 

поразитъ

 

лшвость

 

статуй

 

и

 

картииъ,

 

какъ

 

будто

 

небо

перенесено

 

сюда

 

для

 

соприсутствія

 

при

 

богослулсепіи

 

вмѣстѣ

съ

 

вѣрующими

 

чадами

 

земной

 

Церкви.

 

Но

 

всмотритесь

 

блюке,

и

 

вы

 

замѣтите,

 

что

 

это

 

перенесете

 

неба

 

на

 

землю

 

совершено

путемъ

 

оземлянеиія

 

неба,

 

его

 

оплотяненія,

 

матеріализаціи.

Васъ

 

удивляетъ

 

этотъ

 

худоліествепный

 

реализмъ

 

позъ

 

п

 

вы-

ражетй, — эти

 

мадонны,

 

нарисоваппыя

 

съ

 

иатурщицъ,— эти

статуи,

 

убранные

 

въ

 

современные

 

костюмы,

 

благодаря

 

коимъ

вы

 

молсете

 

принять

 

статую

 

святого

 

за

 

простого

 

лшвого

 

смерт-

наго.

 

Тамъ

 

вдали

 

вы

 

замѣчаете

 

какъ

 

будто

 

фигуру

 

крестья-

нина,

 

подходите

 

блиясе,-

 

и

   

каково-лсе

 

ваше

 

изумленіе,

  

когда
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вы

 

убѣдитесь,

 

что

 

это

 

.Христосъ...

 

.Христосъ,

 

превращенный

въ

 

совершеннаго

 

крестьянина,

 

мадонна

 

съ

 

натурщицы— не

есть-ли

 

это

 

уже

 

маленькій

 

Ренанъ

 

въ

 

зародыпгьу— Ренановскій

Христосъ

 

въ

 

худолѵественно-реалытомъ

 

видѣ

 

Галилейскато

плотника-учителя...

 

Но

 

вотъ

 

раздались

 

звуки

 

органа

 

и

 

капеллы.

Вамъ

 

невольно

 

припоминается

 

чувственность

 

ветхозавѣтно-сѣ-

новиаго

 

богослул;енія,

 

гусли

 

и

 

органы,

 

трубные

 

звукн

 

п

 

пѣснп,

скаканіе

 

и

 

пграніе

 

(вспомнимъ

 

св.

 

Витта

 

и

 

др.).

 

А

 

капелла

заставляете

 

васъ

 

выслушивать

 

звуки

 

.итальянскаго

 

концерта

совершенно

 

въ

 

стилѣ

 

оперы,

 

съ

 

страстными

 

выкрпкивапіями

соло

 

п

 

бурными

 

порывами

 

хора

 

и

 

органа...'

 

Вы

 

не

 

молсете

провести

 

раздѣльной

 

черты

 

между

 

храмомъ

 

и

 

театромъ...

 

Но

является

 

натеръ,

 

и

 

васъ

 

еще

 

болѣе

 

норал;аетъ

 

театральная

иллюзія:

 

размѣренныя

 

двшкенія,

 

заучеиныя

 

позы,

 

искусствен-

ные

 

лсесты,

 

театрально-произносимые

 

возгласы...

 

Вы

 

готовы

забыть,

 

что

 

видите

 

священника

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

не

 

актера

 

въ

театрѣ.

 

Вся

 

обстановка .

 

папистическаго

 

храма,

 

музыка,

 

пѣпіе,

свящеіщодѣйствія,

 

церемоніп —все

 

разсчитано

 

на

 

худолсест-

венную

 

реализацію

 

религіознаго

 

чувства

 

въ

 

плотяпо-чувствеп-

ныхъ

 

формахъ, — на

 

возбужденіе

 

не

 

вызвышепиаго

 

религіозиаго

чувства,

 

а

 

низмеппыхъ

 

и

 

земныхъ

 

впечатлѣній

 

плоти.

 

Такому

земному

 

настроенію

 

папистическаго

 

храма

 

и

 

богослуліенія

вполнѣ

 

отвѣчаютъ

 

и

 

присутствующее

 

богомольцы.

 

Если

 

про-

тестанте

 

чинно,

 

съ

 

чопорною

 

холодностью

 

п

 

внимательно

сидите

 

въ

 

киркѣ

 

на

 

скамьѣ,

 

уткнувшись

 

въ

 

книжку

 

точь

 

въ

точь

 

какъ

 

прилелшый

 

школьникъ;

 

то

 

въ

 

папистическомъ

 

ко-

стелѣ

 

вы

 

постоянно

 

встрѣтите

 

или

 

ползущую

 

къ

 

мадоннѣ

 

по

ступенямъ

 

богомолку,

 

или

 

распростертаго

 

долу

 

богомольца.

Невольно

 

закрадывается

 

мысль

 

о

 

ветхозавѣтномъ

 

рабствѣ

нравственно-религіознаго

 

сознанія,

 

объ

 

отсутствіи

 

чувства

 

сы-

новняго

 

дерзновеиія

 

предъ

 

Богомъ,

 

о

 

забвеніи

 

словъ

 

.великаго

Апостола,

 

что

 

Господь

 

есть

 

Духъ,

 

;

 

а

 

гдѣ

 

Духъ

 

Господень,

тамъ

 

свобода;

 

мьмке

 

всѣ

 

открытымъ

 

лицемъ

 

взираемъ

 

на

 

славу

•Господню,,

 

преобраліаясь

 

въ

 

тѳтъ-лсе

 

образъ

 

ртъ.славы'къслаау,
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какъ

 

отъ

 

Господня

 

Духа

 

(2

 

Кор.

 

3,

 

17

 

— 18).

 

Напомнимъ

также

 

религіозныя

 

мистеріи

 

папистическія,

 

представляющія

уже

 

не

 

подобіе

 

театру,

 

а

 

дѣйствительный

 

театръ.

 

Толсе

 

и

 

въ

области

 

догматико-канопической.

 

Таинства

 

мыслятся,

 

какъ

 

ма-

теріально-чз^вственные

 

каналы,

 

по

 

которымъ

 

льется

 

благодать

и

 

которые

 

отпираетъ

 

и

 

запираетъ

 

священникъ.

 

Почитаніе

 

свя-

тыхъ

 

утилизовано

 

въ

 

какую-то

 

копилку

 

(сокровищницу)

 

сверх-

доллшыхъ

 

дѣлъ,

 

изъ

 

которой,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

можетъ

 

по-

заимствоваться

 

заслулшвающій

 

сего

 

и

 

благонадежный

 

паписте.

Сюда-л:е

 

надо

 

присоединить

 

ученіе

 

о

 

чистилищѣ,

 

основанное

на

 

матеріализацін

 

загробпаго

 

состоянія

 

душъ

 

и

 

па

 

превратно-

чувственномъ

 

попимапіп

 

силы

 

и

 

дѣйственности

 

ходатайства,

соборной

 

Церкви

 

для

 

всѣхъ

 

ея

 

отдѣльныхъ

 

членовъ.

 

Нако-

нецъ,

 

когда

 

искренно

 

и

 

глубоко-вѣрующій

 

паписте,

 

съ

 

пол-

нымъ

 

подобострастіемъ

 

и

 

неумѣстнымъ

 

благоговѣніемъ,

 

лобзаетъ

туфлю

 

Римскаго

 

первосвященника,

 

считаете

 

за

 

святыню

 

всякія

реликвіи

 

папы,

 

совершаете

 

тысяче-верстиыя

 

паломничества

 

для

того,

 

чтобы

 

получить

 

ипдульгепцію

 

отъ

 

святаго

 

отца:

 

то

 

не

доллшо-ли

 

это

 

все

 

и

 

подобное

 

вызывать

 

въ

 

насъ

 

мысль,

 

что

земной

 

глава

 

Церкви

 

оттѣснилъ

 

тутъ

 

и

 

затмилъ

 

Небеспаго

Главу, —что,

 

лобызая

 

туфлю

 

папы

 

и

 

простираясь

 

предъ

 

нимъ

въ

 

прахъ,

 

паписте

 

забываетъ

 

о

 

Хрпстѣ,

 

невидимо

 

лшвущемъ

въ

 

Церкви

 

и

 

управляющемъ

 

ею, — что

 

тутъ

 

Христосъ-Бого-

человѣкъ

 

превращепъ

 

въ

 

папу

 

человѣка?...

 

Но

 

каково-ясе

 

бу-

детъ

 

ваше,

 

изумленіе,

 

когда

 

вы

 

узнаете,

 

что

 

эта

 

подмѣна

 

Хри-

ста

 

папою

 

канонизована

 

католицизмомъ

 

въ

 

догматѣ

 

о

 

главен-

ствѣ

 

папы

 

и

 

его

 

иепогрѣшимости.

 

Тѣ

 

свойства,

 

которыя

 

дол-

жны

 

принадлеясать

 

всей

 

видимой

 

и

 

соборной

 

Церкви

 

подъ

началомъ

 

невидимой

 

и

 

непогрѣшимой

 

Главы—Христа,

 

папизмъ

переноситъ

 

на

 

Римскаго

 

первосвященника,

 

такъ

 

что

 

для

 

Хри-

ста

 

Самого

 

и

 

для

 

соборнаго

 

самосознаиія

 

всей

 

Церкви

 

ул;е

рѣшительно

 

ничего

 

не

 

остается,

 

кромѣ

 

лишенныхъ

 

содерлшіія

и

 

силы

 

словъ

 

и

 

титуловъ.

 

Все

 

сосредоточено

 

въ

 

одного

 

че-

ловѣка:

 

Христосъ,

 

Церковь,

 

вѣра,

  

спасеніе

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

   

По-
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сему:

 

не

 

есть-ли

 

это

 

превращеніе

 

Христа-Богочеловѣка

 

въ

 

папу-

человѣка

 

такая-яее

 

своего

 

рода

 

каррикатура,

 

какую

 

находимъ

мы

 

и

 

въ

 

худолсественпомъ

 

реализмѣ

 

Ренановскаго

 

превращепія

Христа-Богочеловѣка

 

въ

 

Галилейскаго

 

учителя-человѣка"?

Иначе

 

обстоитъ

 

дѣло

 

въ

 

Греко-Русскомъ

 

православіи,

представляющемъ

 

истинную

 

средину

 

между

 

обѣпми

 

крайно-

стями.

 

Нерѣдко

 

приходилось

 

намъ

 

слышать,

 

что

 

православіе

есть

 

искуствеиное

 

только

 

и

 

лишенное

 

своего

 

собствепнпаго

пололштельнаго

 

содерж,апія

 

отрицапіе

 

двухъ

 

противопололі-

постей, — певозмояшая

 

и

 

безсодерліательная

 

точка

 

безразлнчія

меладу

 

двумя

 

полюсами.

 

Такія

 

рѣчи

 

и

 

мысли

 

принадлелеатъ

тѣмъ

 

пустымъ

 

критиканамъ,

 

которые

 

не

 

привыкли

 

долго

 

и

глубоко

 

задумываться

 

падь

 

историческими

 

явленіями

 

вообще

и

 

религіозно-нравственными

 

въ

 

частности, — которые

 

хватаютъ

острыя

 

и

 

пикантныя

 

сулсденьица

 

безъ

 

самобытнаго

 

ихъ

 

пере-

яшванія

 

и

 

самодѣятелыюй

 

провѣрки.

 

Въ

 

сущности

 

лее

 

этимъ

высказывается

 

глубочайшая

 

истина

 

православія.

 

Истина,

 

какъ

и

 

сама

 

лшзнь,

 

именно

 

и

 

стоите

 

въ

 

срединѣ

 

меледу

 

крайно-

стями

 

идеализма

 

и

 

реализма.

Возьмемъ-ли

 

догматико-канопическую

 

область,

 

и

 

мы

 

уви-

димъ,

 

что

 

православіе

 

идетъ

 

срединою

 

мелоду

 

крайностями

западныхъ

 

исповѣданій.

 

Если

 

въ

 

протестаптизмѣ

 

калсдый

 

вѣ-

рующій

 

представляетъ

 

собою

 

Церковь

 

и

 

носитъ

 

въ

 

себѣ

 

всего

Христа,

 

а

 

въ

 

паппзмѣ

 

Церковь

 

и

 

Христосъ

 

сосредоточены

 

въ

лицѣ

 

одного

 

папы:

 

то

 

въ

 

православіи

 

представителемъ

 

Церкви

слуяштъ

 

соборъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

всякій

 

безъ

 

исключепія

 

членъ

 

Цер-

кви

 

и

 

не

 

одпнъ

 

только

 

папа,

 

но

 

избранные

 

и

 

довѣренные

представители

 

и

 

выразители

 

общецерковнаго

 

вѣросознанія,

 

при

томъ

 

соборне,

 

въ

 

братскомъ,

 

дѣйствителыюмъ

 

и

 

дѣйственно-

яшвомъ

 

общеніи

 

между

 

собою.

 

Православная

 

Церковь

 

есть

соборная,

 

а

 

не

 

деспотическая,

 

какъ

 

папизмъ,

 

а

 

не

 

анархиче-

ская,

 

какъ

 

протестантизмъ;

 

истина

 

тутъ

 

именно

 

въ

 

братскомъ

и

 

именно

 

въ

 

дѣйственномъ

 

общеніи

 

мелвду

 

собою

 

всѣхъ

 

безъ

исключенія

 

членовъ

  

Церквн,

   

въ

   

ея

   

лшзненно-органической
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соборности

 

(Ефес.

 

4,

  

11

 

— 16).

   

Тоже

  

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

благо-

дати

 

и

 

таинствахъ,

   

особенно

   

по

   

отношенііо

   

къ

 

Евхаристіи.

У

 

протестантовъ

 

Евхаристія

 

превращена

 

почти

 

въ

 

простой

 

на-

зидательный

 

символъ,

   

почти

   

въ

  

гомилетическое

 

средство

 

на-

ученія

 

вѣрующихъ.

 

Паписты-же

 

готовы

   

видѣть

   

въ

  

таипствѣ

Евхаристіи

 

виѣшне-магическое

 

и

 

единичное

 

дѣйствіе

 

благодати

на

 

вѣрующаго,

  

допуская

  

поэтому

  

тайную

   

мессу.

   

Въ

 

право-

славіи,

 

папротивъ,

 

Евхаристія

 

есть

 

таинство

 

собранія

 

(misti-

rion

 

sipakseos),

 

тайна

 

пріобщенія

 

тѣлу

 

и

 

крови

 

Христа

 

именно

въ

 

собраніи

 

вѣрующихъ,

 

въ

 

ихъ

 

взаимной

 

любви,

 

въ

 

ихъ

 

со-

борно-органическомъ

 

едипепіи,

 

братскомъ

 

общеніи.

 

Православ-

ный

 

священиикъ

   

пе

   

можетъ

 

слулшть

 

тайной

 

или

 

тихой

 

ли-

тургіи

 

неслышиымъ

 

шопотомъ.

 

Тоже —въ

 

ученіи

 

о

 

загробной

Церкви

 

и

 

въ

 

молитвахъ

  

Церкви

 

за

 

отдѣлыіыхъ

 

членовъ

 

сво-

ихъ,

 

лсивыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

Если

 

у

 

протестантовъ

 

ходатайство

святыхъ

 

и

 

молитвы

 

за

 

умершихъ

 

совсѣмъ

 

отринуты,

  

а

 

у

 

па-

пистовъ

 

это

 

матеріализовано

 

п

 

утилизовано

 

въ

 

сокровищницу

сверхдоляшыхъ

 

дѣлъ,

 

въ

 

индульгепцію

 

и

   

въ

  

чистилище, — то

иначе

 

обстоитъ

 

дѣло

 

у

 

православныхъ:

 

учепіе

   

о

  

ходатайстве

Святыхъ

 

слуяштъ

 

у

 

насъ

 

вырал;еніемъ

 

той

 

непреложной

 

исти-

ны,

 

что

 

смерть

 

и

 

обращеніе

 

плоти

 

въ

 

персть

 

не

 

мож,етъ

 

пре-

рывать

 

органическое

 

единство

 

вѣрующихъ

 

душъ

  

и

  

духовпыя

связи.

 

Также

   

и

   

дѣйственпость

 

общецерковныхъ

   

молитвъ

  

за

лшвыхъ

 

и

 

умершихъ

 

основывается

 

на

 

этомъ

 

нераздѣльно-орга-

ническомъ

 

единеніи

 

видимой

   

и

  

невидимой

 

Церкви

 

и

 

на

 

зна-

ченіи

 

общецерковнаго

   

подъема

   

релпгіознаго

 

чувства

   

и

  

свя-

тости

 

для

 

отдѣльныхъ

 

членовъ

 

Церкви,

 

т.

 

е.

  

молитвенно

 

во-

сторгаясь

 

къ

 

Богу

    

и

    

поднимая

 

горѣ,

 

ближе

   

къ

   

пебесамъ,

общій

 

уровень

 

своей

 

святости,

   

вся

   

Церковь

 

соборне

 

возно-

ситъ

 

съ

 

собою

 

и

 

ішкдаго

 

своего

 

отдѣльнаго

 

члена.

   

Молитвы

и

 

ходатайство

 

Церкви

    

за

    

отдѣлыіыхъ

 

чадъ

 

своихъ

 

имѣютъ

дѣйственность,

   

подобную

   

той,

    

какою,

   

напримѣръ,

   

подъемъ

общаго

 

благосостояния

 

тѣсно

 

сплоченной

 

семьи

 

сопроволдается

для

 

каждаго

 

домочадца

 

особо.
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Такъ

 

это

 

и

 

въ

 

богослужепіи.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

старинный,

истово-православный

 

и

 

русскій

 

храмъ,

 

вы

 

сразу-же

 

чувствуете,

что

 

это—не

 

церковно-приходская

 

школа

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

пе

религіозиый

 

театръ,

 

но

 

именно

 

домъ

 

Божій,

 

домъ

 

святыхъ,

домъ

 

молитвенпаго

 

созерцанія

 

и

 

возиошеиія

 

сердецъ

 

горѣ,

отлоясенія

 

всякихъ

 

понеченій

 

лштейскихъ,

 

всего

 

суетпо-мір-

ского,

 

плотянаго.

 

Таинственный

 

полумракъ,

 

съ

 

мерцающими

лампадами

 

и

 

свѣчами,

 

этими

 

дарами

 

и

 

знаками

 

любви

 

къ

 

Богу

со

 

стороны

 

вѣрующихъ, —не

 

раздражаетъ

 

ваши

 

глаза

 

рѣзкйми

и

 

храму

 

не

 

подобающими

 

свѣтовыми

 

эффектами,

 

напротивъ —

успокоительно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

взволнованную

 

душу,

 

какъ-бы

знаменуя

 

тотъ

 

невечерній

 

и

 

незаходимый

 

свѣтъ,

 

какой

 

свѣтитъ

въ

 

царствѣ

 

Отца

 

Небеснаго.

 

Лики

 

святыхъ

 

спокойные,

 

безъ

всякихъ

 

эффектныхъ

 

сценъ,

 

рѣзкихъ

 

позъ,

 

вычуриыхъ

 

одѣ-

яній, — отрѣшенные

 

всякой

 

чувственности,

 

болѣе

 

символиче-

скіе,

 

чѣмъ

 

реалыю-худол;ественпые, — какъ

 

будто

 

смотрятъ

 

на

васъ

 

изъ-за

 

пренебесной

 

своей

 

страны

 

духа,

 

святости,

 

неиз-

менной

 

правды

 

и

 

блаясеннѣйшаго

 

покоя...

 

Пѣніе

 

ровное,

 

спо-

койное,

 

мелодично-стройное,

 

тихое,

 

безъ

 

рѣзкихъ

 

крпковъ

 

и

раздраяшощихъ

 

слухъ

 

завываній,'— способное

 

укрощать

 

ду-

шевныя

 

страсти

 

современныхъ

 

Сауловъ

 

и

 

утишать

 

сердечныя

бури

 

взволпованпыхъ

 

самолюбцевъ

 

и

 

самоистерзанныхъ

 

завист-

никовъ.

 

Священнодѣйствія

 

спокойныя,

 

безъ

 

театралыіыхъ

лсестовъ

 

и

 

искуствеиныхъ

 

ннтопацій,

 

полпыя

 

глубокаго

 

рели-

гіознаго

 

символизма,

 

внушаютъ

 

невольное

 

чувство

 

благоговѣ-

нія

 

п

 

совершаютъ

 

блалсенный

 

подъемъ

 

сердецъ

 

горѣ...

 

И

 

дей-

ствительно,

 

присутствующіе

 

не

 

сидятъ,

 

какъ

 

школьники,

 

на

своихъ

 

скамьяхъ

 

съ

 

устремленными

 

въ

 

кигокку

 

глазами, —пе

простираются

 

ницъ,

 

не

 

ползаютъ

 

рабски

 

во

 

прахѣ,

 

но

 

стоятъ

прости,

 

готовые

 

внимать

 

словамъ

 

божественной

 

премудрости,

съ

 

сердцемъ,

 

горящимъ

 

пренебеснымъ

 

огнемъ

 

и

 

устремлеинымъ

горѣ...

 

Подлинно,

 

все

 

въ

 

пстово-православномъ

 

храмѣ

 

при

истово-православномъ

 

богослуяіеніи

 

и

 

съ

 

истово-православ-

ными

 

богомольцами

   

возносить

 

васъ

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

 

отъ
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плоти

 

къ

 

духу,

 

отъ

 

юдоли

 

плача,

 

страданій,

 

скрежета

 

зубовъ,

зависти,

 

эгоизма,

 

зла

 

всякаго

 

рода — въ

 

райскую

 

обитель

 

міра,

любви,

 

добра,

 

блаясепства,

 

идѣже

 

иѣсть

 

ни

 

болѣзнь,

 

ни

 

печаль,

ни

 

воздыхапіе,

 

но

 

вѣчпый

 

покой

 

и

 

жизнь

 

безкопечная.

Такъ

 

это

 

и

 

въ

 

искусствѣ.

 

Православно-соборное

 

вѣро-

сознапіе

 

Восточно-Русской

 

Церкви

 

никогда

 

и

 

никакихъ

 

коле-

бапій

 

пе

 

пмѣло

 

относительно

 

того,

 

что

 

образъ

 

Богочеловѣка

не

 

долженъ

 

и

 

пе

 

молсетъ

 

подлел^ать .

 

реально-худоясествепному

воспроизведеиію

 

никакого

 

искусства.

 

Для

 

наглядно-реальнаго

изобралсенія

 

Богочеловѣка

 

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

моя;етъ

 

у

 

чело-

века

 

ни

 

соотвѣтствующпхъ

 

красокъ,

 

ни

 

звуковъ,

 

ни

 

словъ;

ибо

 

никакими

 

звуками

 

человѣческой

 

музыки,

 

никакими

 

сло-

вами

 

человѣческаго

 

языка,

 

никакими

 

двішеніями

 

рукъ

 

и

 

глазъ

человѣческихъ

 

невозможно

 

возсоздать

 

образъ

 

Богочеловѣка,

дать

 

выражепіе

 

безгрѣшной

 

души

 

Искзчштеля,

 

изобразить

 

не-

раздельное

 

и

 

несліяиное

 

едішеніе

 

Болшства

 

и

 

человечества

 

въ

лицѣ

 

воплотившагося

 

Сына

 

Божія, — начертать

 

такое

 

тело,

которое

 

могло

 

исчезать,

 

ходить

 

по

 

воде,

 

сіять

 

небеснымъ

 

све-

томъ,

 

въ

 

состояиіи

 

смерти

 

источать

 

лсивую

 

кровь,

 

воскреснуть,

проникать

 

чрезъ

 

затворепныя

 

двери,

 

вознестись

 

на

 

небо

 

одес-

ную

 

Отца,

 

присутствовать

 

повсеместно

 

среди

 

верующяхъ

 

на

земле

 

въ

 

Евхаристіи.

Выралсеніемъ

 

православнаго

 

вѣросознанія

 

относительно

этого

 

мож,етъ

 

слулшть

 

известное

 

сказаніе

 

объ

 

Эдесскомъ

 

пра-

вителе

 

Авгарѣ,

 

пожелавшемъ

 

имѣть

 

изобралшніе

 

Христа,

 

и

для

 

сей

 

цели

 

пославшомъ

 

своего

 

худояшика

 

въ

 

Палестину.

Тщетное

 

яселаніе!..

 

Геній

 

человеческаго

 

худояшика

 

пе

 

въ

состояніи

 

былъ

 

уловить

 

ни

 

единой

 

черты

 

богочеловѣческаго

лика,

 

которую

 

Гонъ

 

могъ-бы

 

запечатлеть

 

своими

 

руками

 

на

полотне,

 

ибо

 

для

 

сего

 

надо

 

бы

 

было

 

умертвить

 

эту

 

черту,

превратить

 

въ

 

мертвую

 

окаменелость,

 

а

 

меясду

 

темъ

 

во

 

Христе

все

 

было

 

лшзнь,

 

двшкеніе,

 

и

 

Онъ

 

былъ

 

Сама

 

Жизнь...

 

Только

Самъ

 

Христосъ

 

могъ

 

создать

 

нерукотворенный

 

образъ

 

Своего

бегрешиаго

 

Лика, — т.

 

е.

  

отнюдь

  

не

  

реально-худолсествепную
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картину,

 

а

 

именно

 

только

 

образъ-гікону,

 

религіозно-символи-

ческое

 

изобраясеніе,

 

къ

 

коему

 

не

 

прикоснулась

 

нечистая

 

рука

грешнаго

 

худолшпка

 

и

 

не

 

положила

 

ни

 

единой,

 

не

 

только

грешной,

 

а

 

далее

 

и

 

какой-либо

 

реалыто-человѣческой

 

(т.

 

е.

мелочной)

 

черты.

Безспорпо

 

въ

 

этомъ

 

сказаніи

 

выражается

 

одна

 

пзъ

 

глу-

бокихъ

 

истипъ

 

православно-религіознаго

 

веросознанія.

 

Въ

древігЬйшее

 

время

 

Церковь

 

предпочитала

 

символическія

 

изо-

брал?енія

 

Христа —въ

 

виде

 

монограммы,

 

агнца,

 

рыбы...

 

А

 

позд-

нее,

 

съ

 

широкимъ

 

развитіемъ

 

христіанскаго

 

искусства,

 

мы

встречаемъ

 

всегда

 

только

 

однообразно-правильные

 

н

 

условно-

спмволическіе

 

образы

 

Христа,

 

безъ

 

этихъ,

 

чисто

 

человеческихъ,

чертъ

 

западнаго

 

реализма,

 

такъ

 

блпзкаго

 

къ

 

Репановской

 

кар-

рпкатуре.

 

Православная

 

церковь

 

строго

 

следила

 

за

 

святостію

пзобралсепій

 

Христа,

 

предписывая

 

для

 

сего

 

строго-опредѣлен-

ныя

 

правила

 

худояишкамъ.

 

Говоря

 

иначе:

 

истое

 

православіе

знаетъ

 

только

 

образъ

 

нли

 

икону

 

Христа,

 

а

 

не

 

картгту,

 

не

портрстъ.

Поучительно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

сравнить

 

убрусы

 

во-

сточно-православный

 

и

 

западно-папистическш.

 

На

 

убрусе

 

Ве-

роники

 

мы

 

имеемъ

 

реально-чувственное

 

изобраліеиіе

 

страдаль-

ческаго

 

и

 

чгьсто

 

человеческаго

 

Лика

 

Христа,

 

далее

 

окровав-

леннаго,'— а

 

на

 

убрусе,

 

исцелившемъ

 

Авгаря,

 

мы

 

созерцаемъ

светло-болеествеппый

 

и

 

чудодейственный

 

ликъ

 

Христа.

 

Такъ

это

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богоматери.

 

Мадонна,

 

нарисованная

при

 

посредстве

 

натурщицы

 

и

 

разрялшшая

 

въ

 

паціональпый

костюмъ,

 

можетъ

 

возбуждать

 

только

 

чувство

 

отвращепія

 

въ

истово-православномъ

 

человеке.

 

Ликъ

 

Богоматери

 

н

 

Божест-

веннаго

 

Младенца

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

имѣетъ

 

всегда

 

строго

определенный

 

видь

 

иконы,

 

а

 

не

 

портрета

 

или

 

картины.

 

Такъ

и

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всемъ

 

святымъ

 

Православіе

 

вовсе

 

не

 

же-

лаетъ

 

знать,

 

напримеръ,

 

какъ

 

напряжены

 

были

 

мускулы

 

и

какое

 

выражеиіе

 

имели

 

глаза

 

Св.

 

Николая,

 

когда

 

онъ

 

ударялъ,

въ

 

порывѣ

 

своей

 

священной

 

ревности,

 

нечестпваго

 

Арія.

 

Пра-
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вославпый

 

желаетъ

 

созерцать

 

чудотворца

 

не

 

такимъ,

 

какимъ

онъ

 

былъ

 

когда-то

 

въ

 

известный

 

моментъ

 

своей

 

лшзни

 

во

плоти

 

и

 

уже

 

пересталъ

 

быть

 

такимъ,

 

но

 

такимъ,

 

каковъ

 

онъ

теперь,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

Угодника

 

Боягія,

 

помощника

 

верующихъ

въ

 

нуждахъ

 

и

 

молитвенника

 

за

 

нихъ

 

предъ

 

Богомъ.

 

Въ

 

этомъ

созерцаніи

 

ігЬтъ

 

места

 

никакому

 

реализму,

 

никакой

 

чувствен-

ности,

 

никакой

 

плотяпости.

Скажемъ

 

вообще:

 

крайній

 

реализмъ

 

односторонне

 

направ-

ляется

 

къ

 

тому,

 

что

 

было

 

(что

 

умерло,

 

чего

 

уже

 

нетъ

 

и

 

быть

не

 

должно),-— а

 

крайній

 

идеализмъ,

 

одностороипе

 

лселаетъ

 

того,

что

 

будетъ

 

(чего

 

следовательно

 

нетъ

 

пока

 

и

 

быть

 

пока

 

не

доллшо— свойственное

 

протестантизму

 

увлечеиіе

 

апокалипти-

кою),

 

напротивъ

 

истина

 

и

 

православіе

 

суть

 

то,

 

что

 

есть

 

го

быть

 

должно,

 

ибо

 

истина

 

и

 

лшзнь

 

есть

 

вечное

 

настоящее,

стройно

 

и

 

соразмерно

 

примиряющее

 

въ

 

себе

 

прошедшее

 

и

 

бу-

дущее,

 

какъ

 

определяющееся

 

этимъ

 

прошедшимъ

 

(реализмъ)

 

и

будущимъ

 

(идеализмъ).

Хроника

 

епархіальной

 

миссіи.

4-го

 

октября

 

1898

 

года,

 

помощникъ

 

епархіальнаго

 

миссіонера

велъ

 

бесѣду

 

съ

 

сектантами

 

(штундистами

 

и

 

шалопутами)

 

села

 

Ва-

сильковки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда.

 

Изъ

 

членовъ

 

мѣстнаго

 

Комитета

на

 

бесѣдѣ

 

присутствовали

 

священники:

 

о.

 

Гавріилъ

 

Хмѣльницкій

 

и

о.

 

Петръ

 

Баркаревъ.

 

Предметомъ

 

бесѣды

 

было:

 

„Источнгти

 

Ири-

стіанскаго

 

вѣроученія:

 

Св.

 

Писаніе

 

и

 

Св.

 

Преданіе".

 

Въ

 

началѣ

бесѣды

 

помощникъ

 

миссіонера

 

раскрылъ

 

па

 

основаніи

 

Св.

 

Писанія,

что

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

записана

 

не

 

вся

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

что

слѣдовательно

 

многое

 

пзъ

 

Его

 

жизни

 

осталось

 

въ

 

устномъ

 

преданіп

народа

 

(Іоан.

 

20,

 

30;

 

21,

 

25).

 

Противъ

 

.этого

 

Макарій

 

Гаркуша

 

воз-

разилъ:

 

«правда,

 

въ

 

Евангеліяхъ

 

записана

 

не

 

вся

 

лшзнь

 

Іисуса

 

Хри-

ста;

 

но

 

всетаки

 

въ

 

нихъ

 

записано

 

все

 

необходимое

 

для

 

жизни

 

вѣч-

ной;

 

и

 

указалъ

 

при

 

этомъ

 

на

 

31

 

ст.

 

20

 

гл.

 

Іоанна:

 

«сіе-же

 

написано,

дабы

 

вы

 

увѣровали,

 

что

 

Іисусъ

 

есть

 

Христосъ

 

Сыяъ

 

Вожій,

 

и,

 

вѣ-

руя,

 

имѣли

 

жизнь

 

вѣчную».

 

На

 

это

 

помощникъ

 

миссіонера

 

предло-

жилъ

 

ему

 

такой

 

вопросъ:

 

ты

 

говоришь,

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

 

достиг-

нуть

 

спасенія

 

при

 

свѣтѣ

 

одшіхъ

 

только

 

Евангелій:

 

зачѣмъ-же

 

ты

 

обра-
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щаешься

 

къ

 

Апостольскимъ

 

посланіяыъ?

 

Зачѣмъ

 

устрояешь

 

свою

жизнь

 

по

 

тѣмъ

 

указаніямъ,

 

какія

 

находишь

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

и

 

Посланіяхъ

Апостольскихъ?

 

Или-же,

 

можетъ

 

быть,

 

ты

 

руководствуешься

 

одними

только

 

Евангеліями,

 

а

 

Дѣянія

 

и

 

Посланія

 

Апостольскія

 

не

 

прини-

маешь?— Онъ

 

отвѣтилъ:

 

«я

 

стараюсь

 

жить

 

такъ,

 

какъ

 

повелѣваютъ

Евангелія

 

и

 

Посланія

 

Апостольскія,

 

потому

 

что

 

въ

 

влхъ

 

закиочается

ученіе

 

Іисуса

 

Христа.»— «Видишь,

 

замѣтилъ

 

ему

 

миссіонеръ,

 

вначалѣ

ты

 

сказалъ,

 

что

 

спасенія

 

молено

 

достигнуть

 

при

 

свѣтѣ

 

однихъ

 

только

Евангелій,

 

а

 

мелсду

 

тѣмъ

 

самъ-же,

 

своимъ

 

дѣломъ

 

показываешь,

 

что

одни

 

Евангелія

 

не

 

приведутъ

 

человѣка

 

ко

 

спасенію,

 

показываешь,

что

 

христіанинъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

долженъ

 

руководствоваться

 

и

 

По-

сланіями

 

Апостольскими.

 

Значить,

 

приведенныя

 

тобою

 

слова

 

Еванге-

листа

 

Іоанна

 

(20,

 

31)

 

вовсе

 

не

 

то

 

значеніе

 

имѣютъ,

 

какое

 

ты

 

при-

далъ

 

имъ;

 

они

 

вовсе

 

не

 

говорятъ,

 

что

 

спасенія

 

молшо

 

достигнуть

 

при

свѣтѣ

 

однихъ

 

только

 

Евангелій.

 

Евангелиста

 

въ

 

данномъ

 

мѣстѣ

говоритъ,

 

что

 

изъ

 

Евангелій

 

молено

 

узнать

 

только

 

о

 

Волеествѣ

 

Іп-

суса

 

Христа,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

Сынъ

 

Болой

 

и,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

молшо

 

увѣровать

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

Бога.

Но

 

одной

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

вы

 

сами

 

знаете,

 

не

 

достаточно

 

для

 

спасе-

нія:

 

для

 

спасенія

 

необходима

 

еще

 

жизнь

 

по

 

вѣрѣ.

 

Вотъ

 

въ

 

Дѣяніяхъ

и

 

Посланіяхъ

 

Апостольскихъ

 

частно

 

и

 

раскрыта

 

лшзнь

 

христіанъ.

Но

 

я

 

говорю,

 

что

 

въ

 

Посланіяхъ

 

Апостольскихъ

 

раскрыта

 

лшзнь

христіанъ

 

частію:

 

почему?

 

Потому,

 

что

 

Апостолы

 

писали

 

свои

 

по-

сланія

 

не

 

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

оставить

 

въ

 

письменахъ

 

все

 

свое

ученіе

 

и

 

всю

 

жизнь

 

первыхъ

 

христіанъ,

 

но

 

они

 

писали

 

свои

 

посла-

яія

 

совсѣмъ

 

съ

 

другими

 

цѣлями.

 

Такъ,

 

нѣкоторыя

 

посланія

 

Апосто-

лы

 

писали

 

съ

 

цѣлыо

 

искоренить

 

какое

 

шібудь

 

заблужденіе

 

(Гал.),

или-же

 

разъяснить

 

какое

 

нибудь

 

сомнѣніе

 

или

 

недоумѣніе,

 

вкравшее-

ся

 

въ

 

ту

 

или

 

иную

 

христіанскую

 

общину

 

(Солун.).

 

Нѣкоторыя

 

по-

сланія

 

Апостолы

 

писали

 

съ

 

цѣлыо

 

поблагодарить

 

христіанъ

 

за

 

забо-

ты

 

объ

 

ихъ

 

нуждахъ

 

(Филип.),

 

или-же

 

съ

 

цѣлыо

 

предупредить

 

вѣрую-

щихъ

 

о

 

своемъ

 

прнходѣ

 

(Филимон.)

 

Ясно,

 

что

 

въ

 

такихъ

 

посланіяхъ

не

 

могло

 

быть

 

записано

 

все

 

ученіе

 

Апостоловъ».

 

(Для

 

наглядности

было

 

приведено

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Ефесянамъ).

 

Въ

 

под-

тверледеніе

 

послѣдней

 

истины

 

были

 

приведены

 

мѣста

 

изъ

 

посланія

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

34)

 

н

 

къ

 

Тимоѳею

(2,

 

Тим.

 

2,

 

2)

 

и

 

изъ

 

посланія

 

An.

 

Іоанна

 

(2

 

Іоан.

 

12)

 

Относитель-

но

 

послѣдняго

 

мѣста

 

Гаркуша

 

замѣтилъ:

 

«вы

 

читаете,

 

что

Іоаннъ

 

обѣщадъ

 

прійти

 

къ

 

госнолеѣ

 

и

 

говорить

 

съ

 

нею;

 

говорите,

что

   

разговоръ

   

его

   

съ

   

госполеею

 

не

    

записать,

   

и

   

хотите

  

ска-
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зать,

 

что

 

этотъ

 

разговоръ

 

сахранился

 

въ

 

предавай,

 

но

 

мы

 

вѣдь

 

не

знаемъ:

 

приходилъ

 

Іоаннъ

 

къ

 

госпожѣ,

 

или-же,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

былъ

у

 

нея».

На

 

такое

 

его

 

замѣчаніе

 

миссіонеръ

 

отвѣтилъ:

 

Апостолъ

 

Іоаннъ

передъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

писадъ

 

свое

 

посланіе

 

къ

 

госпожѣ,

 

несомиѣнно,

училъ

 

ее

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа:

 

а

 

записалъ

 

онъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

подробно,

какъ

 

онъ

 

училъ

 

ее?—А

 

какъ-же?

 

отвѣтилъ

 

онъ:

 

это

 

Апостолъ

 

за-

писалъ

 

во

 

второмъ

 

посланіи.

 

Здѣсь

 

миссіонеръ

 

сначала

 

поставилъ

ему

 

на

 

видь,

 

что

 

онъ

 

говорить

 

не

 

правду,

 

затѣмъ

 

прочиталъ

 

все

второе

 

посланіе

 

Іоанна

 

и

 

опросить:

 

такъ

 

чему

 

училъ

 

Ап.

 

Іоаннъ

госполсу?

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

этомъ

 

посланіи? —Онъ

 

отвѣтилъ;

 

тому,

чему

 

учили

 

и

 

всѣ

 

Апостолы.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

посланіи,

 

замѣтилъ

 

пер-

вый,

 

всетаки

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

чему

 

Апостолъ

 

училъ

 

госпожу,

 

когда

говорилъ

 

съ

 

нею

 

устами

 

къ

 

устамъ.

 

А

 

ты

 

утверждалъ

 

противное-

Затѣмъ

 

An.

 

Іоаннъ

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

много

 

священныхъ

 

кшігъ:

Евангеліе,

 

три

 

посланія,

 

Откровеніе,

 

и

 

всетаки

 

не

 

записалъ

 

въ

 

нихъ

всего

 

своего

 

ученія.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

онъ

 

совершалъ

 

таинство

 

при-

чащенія,

 

или

 

по

 

вашему,

 

преломленіе

 

хлѣба;

 

а

 

ші

 

въ

 

одной

 

изъ

 

его

кшігъ

 

мы

 

не

 

находимъ

 

указанія

 

на

 

это.

Нѣкоторые

 

изъ

 

штундистовъ,

 

по

 

поводу

 

этого,

 

возразили,

 

что

Евангелистъ

 

Іоаннъ

 

не

 

совершалъ

 

преломленія

 

хлѣба,

 

такъ

 

какъ

объ

 

этомъ

 

нигдѣ

 

не

 

говорится.

 

Но

 

послѣ

 

указанія

 

миссіонера—на

слова:

 

«сіе

 

творите

 

въ

 

мое

 

воспоминаніе»

 

(Лук.

 

22,

 

19),

 

какъ

 

обяза-

тельный

 

для

 

всѣхъ

 

Апостоловъ,

 

должны

 

были

 

согласиться,

 

что

 

Еван-

гелистъ

 

совершалъ

 

таинство

 

причащенія

 

(преломленія),

 

хотя

 

нигдѣ

и

 

не

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ.

Послѣ

 

этого

 

миссіонеръ

 

возвратился

 

къ

 

прерваной

 

рѣчи.

 

«Мы

видѣли,

 

продолжалъ

 

онъ,

 

что

 

Апостолы

 

въ

 

свопхъ

 

посланіяхъ

 

не

изложили

 

полностію

 

своего

 

ученія.

 

Спрашивается:

 

гдѣ-лее

 

сохрани-

лось

 

полпостію

 

и

 

въ

 

подробностяхъ

 

спасительное

 

для

 

насъ

 

ученіе

Христово,

 

возращенное

 

Апостолами?—Истинный

 

отвѣтъ

 

одинъ—въ

Свящ.

 

Преданіи.

 

Поэтому,

 

принимая

 

въ

 

основу

 

христіанскаго

 

вѣ-

роученія

 

Свящ.

 

Писаніе,

 

мы

 

должны

 

принять

 

и

 

Свящ.

 

Предавав.

Свящ.

 

Преданіе

 

есть

 

Слово

 

Болсіе,

 

не

 

заключенное

 

въ

 

письмена

 

са-

мими

 

богодухновенными

 

писателями,

 

а

 

устно

 

переданное

 

христіанамъ

той

 

или

 

другой

 

церкви

 

и

 

впослѣдствіи

 

записанное.

 

На

 

этотъ

 

источ-

никъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

какъ

 

равный

 

Св.

 

Писанію,

 

указыва-

ете

 

и

 

Ап.

 

Павелъ,

 

говоря:

 

«братія,

 

стойте

 

и

 

держите

 

преданія,

 

ко-

торымъ

 

вы

 

научены

 

или

 

словомъ,

 

или

 

посланіемъ

 

нашимъ»

 

(2

Сол.

 

2.

 

15).
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Въ

 

подтверждение

 

того,

 

что

 

устное

 

преданіе

 

не

 

противно

 

вѣрѣ

Христовой,

 

миссіонеръ

 

указалъ

 

еще

 

на

 

то,

 

что

 

сами

 

Апостолы

 

вѣ-

рили

 

ему

 

(Іуд.

 

9.

 

14—15;

 

Мѳ.

 

27.

 

9—10;

 

Дѣян.

 

20,

 

35);

 

кромѣ

 

то-

го,

 

они

 

заповѣдали

 

вѣрить

 

ему

 

и

 

своимъ

 

ученикамъ:

 

«братія,

 

стойте

и

 

держите

 

преданія,

 

которымъ

 

вы

 

научены

 

или

 

словомъ

 

или

 

носла-

ніемъ

 

нашимъ»,

 

заповѣдуетъ

 

Апостолъ

 

(2.

 

Сол.

 

2,

 

15),

 

и

 

действи-

тельно,

 

намъ

 

необходимо

 

Св.

 

Преданіе.

 

Разсудите

 

сами:

 

безъ

 

него

не

 

можетъ

 

существовать

 

и

 

Церковь.

Возьмемъ,

 

напримѣръ,

 

самый

 

первый

 

шагъ

 

ко

 

встуиленію

 

въ

Церковь

 

и

 

самое

 

важное

 

таинство,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

возможно

 

спа-

стись,—таинство-—св.

 

Крещенія.

 

Пресвитеры

 

должны

 

совершать

 

это

таинство

 

такъ,

 

какъ

 

совершали

 

его

 

Апостолы.

 

Но

 

изъ

 

Свящ.

 

Писа-

ная

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

какъ

 

Апостолы

 

совершали

 

Крещеніе:

 

погруясали-

ли

 

всего

 

человѣка

 

въ

 

воду?

 

или-же,

 

моліетъ

 

быть,

 

рукою

 

возливали

воду

 

на

 

голову

 

крещаемаго?

 

Три

 

раза

 

погружали,

 

или

 

раза,?

 

Несом-

ненно,

 

что

 

Апостолы

 

читали

 

и

 

молитвы

 

при

 

крещеніи,

 

а

 

какого

 

со-

держалгія

 

были

 

ихъ

 

молитвы,

 

этого

 

въ

 

Писаніи

 

мы

 

не

 

находима,.

Не

 

находимъ

 

мы

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

и

 

того,

 

какія

 

слова

 

Апостолы

произносили

 

при

 

погруженіи.

 

А

 

Апостолы,

 

несомненно,

 

совершали

таинство

 

Крещенія

 

надъ

 

вступавшими

 

въ

 

Церковь

 

учениками,

 

и,

 

на-

учивъ

 

своимъ

 

примѣромъ

 

пресвитеровъ

 

Церкви,

 

заповѣдали

 

послѣд-

нимъ

 

совершать

 

это

 

таинство

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

сами

 

совершали

 

его—

«Чему

 

вы

 

научились,

 

что

 

приняли

 

и

 

слышали

 

и

 

видѣли

 

во

 

мнѣ,

 

то

исполняйте»,

 

говорить

 

Апостолъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

(Филип.

 

4,

 

9),'

и

 

далѣе:

 

«что

 

слышалъ

 

отъ

 

меня

 

при

 

многихъ

 

свидѣтеляхъ,

 

то

 

пе-

редай

 

вѣрнымъ

 

людямъ,

 

которые

 

были-бы

 

способны

 

и

 

другихъ

 

нау-

чать»

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

2).

 

Ученики

 

апостоловъ

 

такъ

 

и

 

дѣлали.

 

Сначала

они

 

сами

 

совершали

 

надъ

 

вѣрующимп

 

Крещеніе

 

по

 

тому

 

чину,

 

по

какому

 

совершали

 

его

 

и

 

ихъ

 

наставники,

 

затѣиъ

 

научили

 

этому-лш

самому

 

чину

 

своихъ

 

преемниковъ.

 

И

 

такпмъ

 

образомъ

 

чинъ

 

Крещенія

сохранился

 

уліе

 

въ

 

Преданіи.

 

Но

 

вотъ

 

нѣкоторые

 

пастыри,

 

ревнуя

о

 

неповрежденности

 

апостольскаго

 

ученія,

 

записали

 

чинъ

 

Крещенія,

сохранившійся

 

въ

 

устномъ

 

преданіи.

 

Этотъ

 

чішъ

 

дошелъ

 

и

 

до

 

наше-

го

 

времени,

 

и

 

именно

 

по

 

нему

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пастыри

 

Пра-

вославной

 

церкви

 

и

 

совершаютъ

 

Крещеніе.

 

Такъ

 

въ

 

Православ-

ной

 

Церкви

 

Крещеніе

 

совершается

 

такъ,

 

какъ

 

совершали

 

его

Апостолы.

—

 

А

 

у

 

васъ-то

 

какъ

 

совершается

 

Крещеніе?

 

опросить

 

миссіо-

неръ

 

штундистовъ:

 

такъ-ли,

 

какъ

 

совершали

 

его

 

Апостолы?

 

Какая

 

у

васъ,

 

напримѣръ,

 

употребляется

 

формула

 

при

 

Крещеніи:

 

крещается
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рабъ

 

Божій?

 

или

 

я

 

крещаю

 

такого-то?

 

Въ

 

три

 

погруженія

 

совер-

шается

 

Крещеніе?

 

или-же

 

въ

 

одно?

Макарій

 

отвѣтилъ,.

 

что

 

количество

 

погрулсеній

 

при

 

Крещеніи

безразлично;

 

а

 

относительно

 

формулы

 

изъ

 

Св.

 

Писанія

 

извѣстно,

 

что

Филиппъ

 

говорилъ:...

 

крещаю

 

раба

 

Болия

 

во

 

Имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

Святаго

 

Духа».

Миссіонеръ

 

замѣтилъ

 

ему,

 

что

 

онъ

 

сочиняетъ,

 

что

 

въ

 

Свящ.

Нисаніи

 

нѣтъ

 

ничего

 

подобнаго.

 

Онъ

 

обидѣлся

 

за

 

замѣчаніе

 

и

 

про-

силъ

 

прочесть

 

данное

 

мѣсто

 

изъ

 

Дѣяній.

 

Когда

 

миссіонеръ

 

прочелъ

34— 38

 

ст.

 

и

 

снова

 

указалъ

 

на

 

его

 

обманъ,

 

онъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

это

не

 

валено,

 

а

 

валшы

 

слова

 

діакона

 

Филиппа:

 

«если

 

вѣруешь

 

отъ

 

всего

•сердца,

 

молено

 

(креститься).

 

Для

 

Крещенія

 

необходима

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

а

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

крестятъ

 

дѣтей,

 

сказалъ

 

онъ.

 

Миссіонеръ

замѣтилъ

 

ему,

 

что

 

о

 

таинствѣ

 

Крещенія

 

будетъ

 

особая

 

бесѣда,

 

тог-

да

 

молено

 

будетъ

 

поговорить

 

и

 

относительно

 

предлолсеннаго

 

имъ

 

во-

проса,

 

а

 

теперь

 

мы

 

говоримъ

 

о

 

Преданіи.

Но

 

онъ

 

возразилъ:

 

«нѣтъ,

 

полеалуйста,

 

сейчасъ

 

рѣшите

 

этотъ

вопросъ;

 

вотъ

 

здѣсь

 

много

 

православныхъ,

 

они

 

ожидаютъ

 

вашего

отвѣта».

 

Миссіонеръ

 

вкратцѣ

 

объяснилъ

 

на

 

основаніи

 

Св.

 

Писанія,

что

 

и

 

дѣтп

 

знаютъ

 

Бога—вѣрятъ

 

въ

 

Него,

 

послѣ

 

чего

 

Макарій

 

за-

модчалъ

 

и

 

мпссіонеръ

 

возвратился

 

къ

 

Св.

 

Преданію.

 

Св.

 

Писаніе

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Спаситель

 

заповѣдалъ

 

Своимъ

 

ученикамъ

 

со-

вершать

 

таинство

 

Причащенія

 

во

 

всѣ

 

времена

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

 

и

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Апостолы,

 

действительно,

 

совершали

 

это

 

таин-

ство.

 

Намъ

 

толсе

 

необходимо

 

совершать

 

его,

 

но

 

у

 

насъ

 

оно

 

доллшо

совершаться

 

такъ,

 

какъ

 

совершали

 

его

 

Апостолы.

 

Изъ

 

Свящ.-лсе

 

Пи-

санія

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

какъ

 

совершали

 

его

 

Апостолы:

 

не

 

видимъ,

 

ка-

кія

 

они

 

употребляли

 

при

 

немъ

 

дѣйствія,

 

какія

 

творили

 

молитвы.

 

Мы,

православные

 

знаемъ

 

объ

 

этомъ

 

только

 

изъ

 

Св.

 

Преданія,

 

а

 

вамъ,

основывающимся

 

на

 

одномъ

 

Свящ.

 

Писаніи,

 

не

 

откуда

 

узнать

 

объ

этомъ.

 

Въ

 

Преданіи

 

Православной

 

Церкви

 

сохранился

 

чинъ

 

литургіи,

написанный

 

самимъ

 

Ап.

 

Іаковомъ;

 

по

 

нему

 

и

 

составлена

 

настоящая

литургія,

 

во

 

время

 

которой,

 

совершается

 

таинство

 

причащенія.

Далѣе

 

приведено

 

было

 

въ

 

примѣръ

 

таинство

 

Елеосвященія.

 

О

таинствѣ

 

Елеосвященія,

 

сказалъ

 

миссіонеръ,

 

An.

 

Іаковъ

 

пишетъ:

 

бо-

литъ-ли

 

кто

 

изъ

 

васъ,

 

пусть

 

призоветъ

 

пресвитеровъ

 

Церкви

 

и

 

пусть

помолятся

 

надъ

 

нимъ,

 

помазавъ

 

его

 

елеемъ

 

во

 

имя

 

Господне»

(Іак.

 

5,

 

14).

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

Апостола

 

видно,

 

что

 

онъ

 

говорить

 

не

какъ

 

б

 

чемъ-то

 

новомъ,

 

чего

 

не

 

знали

 

прежде

 

христіане,

 

а

 

только

указываетъ

 

на

 

это,,

 

какъ

 

улсе

 

на,

 

известное

 

христіанамъ

 

благодатное



569

средство;

 

но

 

какъ

 

оно

 

совершалось:

 

какую

 

молитву

 

творили

 

надъ

больнымъ

 

и

 

какъ

 

помазывали

 

его

 

елеемъ

 

во

 

имя

 

Господне,

 

все-ли

тѣло

 

больного,

 

иди

 

только

 

извѣстные

 

члены

 

тѣла,

 

этого

 

ни

 

Апостолъ

Іаковъ,

 

ни

 

другіе

 

Апостолы

 

не

 

объясняютъ

 

въ

 

книгахъ

 

Св.

 

Пнсанія.

При

 

этомъ

 

миссіонеръ

 

спросилъ

 

штундистовъ:

 

«какъ

 

они

 

совершаютъ

таинство

 

Елеосвященія?

 

какъ

 

они

 

мажутъ

 

больного?

 

все

 

тѣло

 

мажутъ,,

или

 

только

 

какія

 

нибудь

 

части

 

тѣла?»—Оші

 

отвѣтили:

 

такъ,

 

какъ

Писаніе

 

говорить.

 

Нѣсколыш

 

разъ

 

повторялъ

 

миссіонеръ

 

этотъ

 

во-

просъ,

 

но

 

отвѣтъ

 

ихъ

 

былъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ-лсе:

 

«какъ

 

Писаніе

 

говорить,

такъ

 

мы

 

и

 

маяеемъ

 

больного

 

елеемъ».

 

Миссіонеръ

 

поставилъ

 

имъ

на

 

видъ

 

этотъ

 

неопредѣленный

 

отвѣтъ,

 

выразилъ

 

сомнѣніе

 

о

 

сущест-

вованіи

 

у

 

нихъ

 

вышеуказаннаго

 

таинства

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

если

 

у

нихъ

 

нѣтъ

 

этого

 

таинства,

 

то

 

они

 

преступаютъ

 

заповѣдь

 

Апостола

и

 

Волсію,

 

и

 

напомнилъ

 

имъ

 

слова

 

Ап.

 

Іакова:

 

«кто

 

соблюдаетъ

 

весь

законъ,

 

и

 

согрѣшитъ

 

въ

 

одномъ

 

чемъ

 

нибудь,

 

тотъ

 

становится

 

ви-

новнымъ

 

вовсемъ»

 

(Іак.

 

2,

 

10).

 

Но

 

Апостолы,

 

продоляеалъ

 

онъ,

 

со-

вершали

 

таинство

 

Елеосвященія

 

и

 

своимъ

 

примѣромъ

 

научили

 

со-

вершать

 

его

 

и

 

своихъ

 

преемниковъ.

 

Эти

 

лее

 

послѣдніе

 

записали

 

чино-

послѣдованіе

 

Елеосвященія,

 

которое

 

(чинопослѣдованіе)

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

дошло

 

и

 

до

 

насъ.

 

Въ

 

запнсанномъ

 

чинѣ

 

Елеосвященія

 

и

 

показано,

что

 

больному

 

нулшо

 

мазать

 

не

 

все

 

тѣло,

 

а

 

только

 

извѣстныя

 

части

его,

 

изобразивъ

 

на

 

нихъ

 

крестъ;

 

потому

 

что

 

такъ

 

совершали

 

Еле-

освященіе

 

Апостолы.

Итакъ,

 

мы

 

видѣли,

 

заключилъ

 

миссіонеръ,

 

что

 

Апостолы,

 

рас-

пространяя

 

и

 

утверясдая

 

христіанство,

 

сами

 

лично

 

совершали

 

все

таинства

 

и

 

священнодѣйствія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

самымъ

 

дѣломъ

и

 

примѣромъ

 

научали

 

предстоятелей

 

церквей

 

порядку

 

и

 

чину

 

свя-

щеннодѣйствій,

 

что

 

и

 

завѣщалн

 

имъ

 

исполнять,

 

говоря:

 

«чему

 

вы

научились,

 

что

 

приняли

 

и

 

слышали

 

и

 

видѣли

 

во

 

мнѣ,

 

то

 

исполняйте»

(Филип.

 

4,

 

9).

 

Эти

 

чинопослѣдованія

 

Апостольскія

 

и

 

совершались

 

ихъ

преемниками—епископами

 

и

 

предстоятелями

 

Церквей.

 

Нѣкоторые

же

 

христіане,

 

заботясь

 

о

 

неповрежденности

 

Св.

 

Преданія,

 

начали

записывать

 

его

 

еще

 

при

 

лшзни

 

нѣкоторыхъ

 

мужей

 

Апостольскихъ.

Такими

 

собирателями

 

Св.

 

Преданія

 

были:

 

Папій

 

Іерапольскій,

 

Еге-

зипъ,

 

Пантенъ,

 

Климентъ

 

Александрійскій,

 

Евсевій,

 

Памфилъ

 

и

 

др.

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

4-му

 

вѣку

 

составлены

 

были

 

очень

 

многіе

письменные

 

памятники

 

Св.

 

Прёданія.

Между

 

прочимъ,

 

миссіонеръ

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

исторіи

 

Евсевія

и

 

находится

 

разсказъ

 

о

 

«нерукотворенномъ

 

образѣ

 

Спасителя»

 

и

преданіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Евангелиста

 

Лука

 

нарисовалъ

 

образъ

 

Богома-
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тери

 

съ

 

предвѣчнымъ

 

младенцемъ.

 

Здѣсь

 

Макарій

 

перебилъ

 

рѣчь

миссіонера

 

вопросомъ:

 

«зачѣмъ

 

вы

 

послѣ

 

смерти

 

Евангелиста

 

Луки

сдѣлали

 

его

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

при

 

жизни

своей

 

онъ

 

не

 

былъ

 

живописцемъ,

 

а

 

вы

 

дѣлаете

 

его

 

живописцемъ»!

Когда

 

мнссіонеръ

 

спросилъ

 

его,

 

откуда

 

онъ

 

знаетъ.

 

что

 

Евангелиста

Лука

 

не

 

былъ

 

живописцемъ;

 

онъ

 

отвѣтплъ,

 

что

 

объ

 

этомъ

 

не

 

гово-

рится

 

въ

 

Св.

 

Писаніи.

 

Тогда

 

миссіонеръ,

 

замѣтивъ

 

ему,

 

что

 

пред-

метомъ

 

нашей

 

нынѣшней

 

бесѣды

 

и

 

состоите

 

именно

 

то,

 

что

 

въ

 

Св.

Писаніи

 

описана

 

не

 

вся

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

Апостоловъ,

 

поставилъ

 

ему

 

такой

 

вопросъ:

 

вотъ

 

я,

 

напримѣръ,

 

пишу

картины;

 

объ

 

этомъ

 

нѣкоторые

 

знаютъ

 

мои

 

знакомые;

 

а

 

ты

 

не

 

знаешь,

и

 

я

 

не

 

говорю

 

тебѣ

 

объ

 

этомъ

 

ничего.

 

Теперь

 

если

 

я

 

умру,

 

и

 

если,

послѣ

 

моей

 

смерти,

 

тебѣ

 

скажутъ,

 

что

 

я

 

былъ

 

живописцемъ,

 

неужели

ты

 

не

 

повѣришь

 

этому

 

н

 

скажешь,

 

что

 

если-бы

 

я

 

былъ

 

живопис-

цемъ,

 

то

 

непремѣнно

 

до.іженъ

 

былъ-бы

 

сказать

 

тсбѣ,

 

или-же

 

долженъ

былъ

 

написать

 

объ

 

этомъ.

 

Такъ

 

и

 

Евангелиста

 

Лука.

 

Онъ

 

былъ

живописцемъ,

 

написалъ

 

между

 

прочимъ

 

и

 

икону

 

Богоматери

 

со

 

Спа-

сителемъ;

 

но

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

не

 

сказалъ

 

объ

 

этомъ.

 

Однако

 

многіе

хрпстіане

 

знали

 

все

 

это:

 

видѣли

 

нарнсованныя

 

имъ

 

картины,

 

видѣли

и

 

икону;

 

передали

 

объ

 

этомъ

 

другимъ;

 

эти

 

третыгмъ

 

и

 

такъ

 

слухомъ

земля

 

наполнилась.

 

А

 

кто

 

то

 

взялъ

 

да

 

и

 

записалъ

 

это.

 

Вотъ,

 

такимъ

образомъ

 

и

 

до

 

насъ

 

дошло

 

предан)

 

е,

 

что

 

Евангелиста

 

Лука

 

былъ

живописцемъ,

 

и

 

что

 

онъ

 

написалъ

 

икону.—Макарій,

 

на

 

это

 

ничего

не

 

возразилъ.

Итакъ

 

продолжалъ

 

миссіонеръ,

 

къ

 

4

 

вѣку

 

составилось

 

много

письменныхъ

 

памятниковъ

 

Св.

 

Преданія.

 

Съ

 

4-го-же

 

вѣка

 

въ

 

Церкви

начались

 

вселенскіе

 

соборы,

 

почти

 

одновременно

 

съ

 

которыми

 

идутъ

и

 

помѣстные

 

соборы.

 

Отцы

 

Церкви

 

на

 

этихъ

 

соборахъ,

 

при

 

разрѣ-

шеніи

 

вопросовъ

 

вѣры

 

и

 

жизни,

 

руководствовались

 

большею

 

частью

Св.

 

Преданіемъ

 

и

 

изложили

 

его

 

въ

 

своихъ

 

постановленіяхъ.

 

«Хра-

нимъ

 

ненововводно,

 

говорили

 

отцы

 

ѴП

 

вселенскаго

 

собора,

 

всѣ

 

Пи-

саніемъ

 

или

 

безъ

 

Писанія

 

установленный

 

церковный

 

преданія».

Во

 

всѣхъ

 

памятникахъ

 

преданія

 

къ

 

Св.

 

Преданію

 

отнесено:

 

1)

 

пре-

даніе

 

собственно

 

апостольское;

 

2)

 

преданіе

 

сообразное

 

и

 

согласное

съ

 

апостольскимъ;

 

3)

 

преданіе

 

сообразное

 

и

 

согласное

 

съ

 

Св.

 

Писа-

ніемъ;

 

4)

 

преданіе,

 

котораго

 

держалась

 

вся

 

вселенская

 

Церковь

 

и

котораго

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

оно

 

содержалось

 

во

 

вселенской

Церкви,

 

нельзя

 

было

 

найти

 

въ

 

Св.

 

Писаніи,

 

5)

 

наконецъ,

 

то

 

преда-

ніе,

 

о

 

которомъ

 

единогласно

 

свидетельствовали

 

всѣ

 

или

 

многіе

 

отцы

3,

 

4

 

и

 

5

 

вѣковъ.

 

Такое

 

то

 

преданіе,

 

не

 

устраняющее

 

заповѣди

 

Во-
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жіей

 

(Mo.

 

15,

 

6),

 

не

 

прибавляющее

 

и

 

не

 

убавляющее

 

Апостольскаго

благовѣтствованія

 

(Гал.

 

1,

 

28),

 

не

 

имѣющее

 

печати

 

человѣческаго

вымысла

 

(Кол-.

 

2,

 

8),

 

по

 

всей

 

справедливости,

 

есть

 

правый

 

источникъ

Богопознанія

 

и

 

жизни

 

христіанской,

 

по

 

достоинству

 

равный

 

Св.

 

Пи-

санію.

 

Затѣмъ

 

помощникъ

 

миссіонера

 

указалъ

 

на

 

необходимость

 

Св.

Преданія

 

для

 

оцродѣленія

 

подлинности

 

и

 

канона

 

книге

 

Св.

 

Писанія

и

 

для

 

правильнаго

 

разумѣнія

 

Св.

 

Писанія

 

и,

 

обобщивъ

 

бесѣду,

 

хо-

тѣлъ

 

было

 

закончить

 

ее,

 

но

 

нѣкоторые

 

штундисты

 

попросили

 

его

объяснить

 

имъ

 

мѣсто

 

изъ

 

Евангеліи

 

Іоанна

 

«о

 

поклоненін

 

Богу

 

ду-

хомъ

 

и

 

истинною»

 

и

 

о

 

храмахъ.

 

Онъ,

 

указавъ

 

сначала,

 

что

 

эти

 

во-

просы

 

не

 

касаются

 

предмета

 

бесѣды,

 

вкратцѣ

 

объяснить

 

ихъ

 

и

этимъ

 

закончилъ

 

бесѣду.

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

А.

 

Дородницынъ.

(Продолженіе

 

сяѣдуетъ).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

О

 

церковно-богослужебномъ

 

чтеніи. —Въ

 

числѣ

 

средствъ,

 

пред-

лагаемыхъ

 

къ

 

поднятію

 

религіозно

 

-

 

нравственнаго

 

чувства

 

въ

 

на-

родѣ,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

обращается

 

внпманіе

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

на

улучшеніе

 

церковнаго

 

иѣнія.

 

И

 

во

 

многихъ

 

приходахъ,

 

действитель-

но,

 

заведено

 

уже

 

духовенствомъ

 

и

 

пѣніе

 

хоровое,

 

и

 

пѣніе

 

общее

въ

 

храмахъ,

 

и

 

пѣніе

 

классное

 

въ

 

церковно-прнходскихъ

 

школахъ,

и

 

пѣніе

 

общехоровое

 

при

 

веденіи

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдо-

ваній.

 

Но

 

если

 

важное

 

значеніе

 

при

 

богослуженіи

 

имѣетъ

 

пѣніе,

то

 

не

 

менѣе

 

же

 

важное

 

значеніе

 

принадлежнтъ

 

и

 

чтенію.

Болѣе

 

того,— въ

 

кругѣ

 

церковнаго

 

богослуженія,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

чинопослѣдованіяхъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

Божественной

 

литургіи,

 

чтенію

отведено

 

первое

 

мѣсто.

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

заботы

 

объ

 

улучшеніи

церковнаго

 

пѣнія

 

должны

 

идти

 

непремѣнно

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

такими

же

 

заботами

 

объ

 

улучшеніи

 

и

 

церковнаго

 

чтенія.

 

Всякое

 

чтеніе,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чтеніе

 

церковно-славянское,

 

требуетъ

 

пониманія

 

чита-

емаго;

 

только

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

осмысленнымъ

 

и

 

въ

состояніи

 

овладѣть

 

вниманіемъ

 

слушателя

 

и

 

возбудить

 

въ

 

немъ

соотвѣтствующія

 

чувствованія

 

и

 

сердечныя

 

располсженія.

 

Въ

 

виду

этого,

 

для

 

улучшения

 

церковнаго

 

чтенія,

 

необходимо

 

заставлять

 

чте-

цовъ

 

предварительно

 

изучить

 

славянскій

 

языкъ

 

настолько,

 

чтобы

при

 

чтеніи

 

они

 

не

 

задумывались

 

надъ

 

словами,

 

а

 

произносили

 

ихъ

надлежащимъ

 

образомъ,

 

обращая

 

главное

 

вниманіе

 

на

 

смыслъ

 

чита-
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емаго.

 

Конечно,

 

такому

 

требованію

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

удовле-

творять

 

дьячки

 

стараго

 

покроя,

 

но

 

оно

 

является

 

вполнѣ

 

закОннымъ

по

 

отношенію

 

къ

 

псаломщикамъ

 

какъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

прошедшимъ

 

псаломщическіе

классы.

 

Приходится

 

слышать

 

отзывы

 

о

 

современномъ

 

церковномъ

чтеніи

 

отъ .

 

лицъ,

 

свѣдущихъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

при

 

чемъ

 

высказывается

мнѣніе

 

о

 

настоятельной

 

необходимости

 

улучшенія

 

его,

 

такъ

 

какъ

чтеніе

 

имѣетъ

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

 

молящихся.

 

Если

 

въ

 

церкви

идета

 

чтеніе

 

толковое

 

и

 

выразительное,

 

то

 

въ

 

храмѣ

 

царитъ

 

строгій

порядокъ

 

и

 

тишина,

 

молящіеся

 

чрезвычайно

 

внимательно

 

относятся

къ

 

читаемому,

 

и

 

молитвенное

 

настроеніе

 

ихъ

 

настолько

 

возвышается,

что

 

они

 

положительно

 

забываютъ

 

о

 

всѣхъ

 

житейскихъ

 

дѣлахъ

 

и,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

служба

 

продолжается

 

иногда

 

нѣсколысо

 

часовъ

сряду,

 

не

 

замѣчаютъ

 

и

 

не

 

чувствуютъ

 

никакой

 

усталости.

 

Совершен-

но

 

обратное

 

дѣйствіе

 

производите

 

на

 

предстоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

чте-

ніе

 

неотчетливое,

 

невыразительное,

 

подчасъ

 

безграмотное.

 

Слушая

такое

 

чтеніе,

 

молящіеся

 

невольно

 

начинаютъ

 

зѣвать,

 

переминаться

съ

 

ноги

 

на

 

ногу,

 

а

 

нѣкоторые

 

и

 

прямо

 

уходятъ

 

изъ

 

церкви,

не .

 

дождавшись

 

конца

 

службы.

 

Подобный

 

печальный

 

и

 

нежелатель-

ный

 

явленія

 

имѣютъ

 

мѣсто,

 

конечно,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,'

 

когда

 

при-

ходскіе

 

священники

 

обращаютъ

 

исключительное

 

вниманіе

 

на

 

пѣніе,

совершенно

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

церковное

 

чтеяіе.

 

Заботливость

 

объ

улучшеніи

 

церковнаго

 

пѣнія

 

нисколько

 

не

 

освобождаетъ

 

отъ

 

немень-

шей-же

 

заботливости

 

и

 

объ

 

улучшеніи

 

церковнаго

 

чтенія,

 

составляю-

щего

 

і

 

весьма

 

важную

 

и

 

существенную

 

составную

 

часть

 

православнаго

богослуженія.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

на

 

обязанности

 

пастырей

 

лежитъ—■

внушать

 

чтецамъ

 

церковнымъ

 

заблаговременно

 

просматривать

 

бого-

служебный

 

книги

 

и

 

приготовляться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ихъ

 

чтеніе

 

въ

наступающий

 

праздникъ

 

или- воскресный

 

день

 

было

 

какъ

 

можно

 

вы-

разительнее,

 

и

 

отчетливѣе.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

одному

 

псаломщику

 

про-

читать

 

все,

 

положенное

 

по

 

церковному

 

уставу,

 

бываете

 

настолько

затруднительно,

 

что

 

часто

 

къ

 

концу

 

богослуженія

 

онъ,

 

хотя-бы

 

и

желалъ

 

читать

 

хорошо,

 

не

 

можете

 

этого

 

выполнить

 

вслѣдствіе

 

уста-

лости

 

и

 

совершеннаго

 

упадка

 

силъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

почти

 

въ

 

каждомъ

приходѣ

 

есть

 

любители

 

церковнаго

 

чтенія,

 

которые

 

весьма

 

исправно

посѣщаюте

 

-службы

 

церковныя^

 

занимаютъ

 

мѣста

 

на

 

клиросѣ

 

и,

 

по

указанно;

 

псаломщика,

 

съ

 

большою

 

охотою

 

читаютъ

 

положенное

 

по

уставу;

 

Имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженш*

 

такихъ

 

лицъ,

 

всегда

 

можно

распредѣлить

 

(разумѣется,

 

заблаговременно)

 

чтеніе

 

въ

 

церкви

 

такъѵі

что.

 

адинъ,

 

напр.,

 

і

 

будете

 

читать

 

-шестопсалміе, ■

 

-другой—канонъ,-тре-
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тій—стихиры

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

того-же,

 

чтобы

 

желающій

 

читать

 

въ

 

цер-

кви

 

могъ

 

быть

 

допущенъ

 

къ

 

этому,

 

необходимо

 

заставить

 

раньше

просмотрѣть

 

назначенное

 

ему

 

чтеніе.

 

Этимъ

 

можно

 

достигнуть,

 

во-

первыхъ,

 

того,

 

что

 

чтеніе,

 

просмотрѣнное

 

раньше,

 

будете

 

произво-

диться

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

безъ

 

искаженія

 

словъ,

 

правильно

 

и

съ

 

надлежащимъ

 

веденіемъ

 

голоса;

 

во-вторыхъ,

 

трудъ

 

чтенія

 

будетъ

раздѣленъ

 

между

 

нѣсколышми

 

лицами

 

и

 

не

 

обремените

 

псаломщика;

наконецъ,

 

въ-третьихъ,

 

и

 

на

 

клиросѣ

 

будутъ

 

полнѣйшая

 

тишина

 

и

порядокъ,

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

чтецъ,

 

напередъ

 

зная

 

назначенный

ему

 

отдѣлъ,

 

не

 

будете

 

нуждаться

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

разъясне-

ніяхъ,

 

указаніяхъ

 

и

 

подсказываніяхъ

 

псаломщика.

 

Въ

 

особенности

эта

 

мѣра

 

можете

 

быть

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

 

примѣняема

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

ученикамъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Сколько

 

отрады

и

 

утѣшенія

 

для

 

истинно

 

вѣрующаго

 

человѣка

 

должно

 

принесть

 

вы-

разительное

 

и

 

сознательное

 

дѣтское

 

чтеніе

 

въ

 

церкви!

 

Что-же

 

ка-

сается

 

прихожанъ.

 

то

 

о

 

нихъ

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

они

 

не

 

только

 

не

будутъ

 

утомляться,

 

выслушивая

 

продолжительное

 

на

 

нѣкоторыхъ

службахъ

 

церковное

 

чтеніе,

 

напротивъ—съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ

 

и

жадностью

 

станутъ

 

ловить

 

каждое

 

слово,

 

каждый

 

звукъ,

 

нсходящій

изъ

 

устъ

 

ихъ

 

родныхъ

 

дѣтей.

 

Кромѣ

 

того,

 

прихожане

 

на

 

дѣлѣ

 

уви-

дите,

 

что

 

дала

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

школа,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

будутъ

 

избѣгать

школы,

 

а,

 

можно

 

съ

 

уверенностью

 

сказать,

 

отъ

 

желающихъ

 

поучиться

церковному

 

чтенію

 

не

 

будетъ

 

отбоя.

 

(Р.

 

д.

 

с.

 

п.)

—

 

Особая

 

миссія

 

церковной

 

школы. —Въ

 

«Московскихъ

 

Ведо-

мостяхъ»

 

помѣщена

 

статья

 

объ

 

особой

 

миссіи

 

церковной

 

школы,

 

состоя-

щей

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

сближать

 

и

 

просвещать

 

въ

 

духе

 

Православія

раскольниковъ,

 

сектантовъ

 

и

 

инородцевъ,

 

такимъ

 

образомъ—

служить

 

службу

 

культурную

 

и

 

миссіонерск}гю.

 

Удобовыполнимость

такой

 

миссіи

 

авторъ

 

доказываете

 

темь

 

фактомъ,

 

что

 

сочувствіе

 

къ

церковной

 

школѣ

 

народной

 

массы

 

распространяется

 

на

 

раскольниковъ,

сектантовъ

 

и

 

инородцевъ,

 

которые

 

перестаютъ

 

чуждаться

 

этой

 

шко-

лы

 

и

 

отдаютъ

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

обученія.

 

Такъ,

 

но

 

отчетамъ

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

числе

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

насчиты-

вается

 

2,637

 

раскольниковъ

 

и

 

5,812

 

иновѣрцевъ-инородцевъ.

 

Въ

Горковскую

 

церковно-приходскую

 

школу

 

(витебской

 

губерніи)

 

одинъ

даже

 

взрослый

 

раскольникъ

 

самъ

 

пришелъ

 

для

 

обученія

 

и

 

посѣще-

нія

 

ея

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

не

 

уклоняясь

 

отъ

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

вместѣ

 

съ

 

учащимися.

 

Въ

 

ПІкельтовской

 

церковно-приходской

 

школе

(витебской

 

губерніи)

 

четыре

 

ученицы-раскольницы

 

изучили

 

всю

 

ли-

тургію

 

и

 

затѣмъ

 

во

 

все

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

участвовали
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съ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

клиросномъ

 

церковномъ

 

пеніп;

 

родители

 

ихъ

не

 

только

 

разрѣшали

 

имъ

 

ходить

 

въ

 

православную

 

церковь,

 

но

 

не-

рѣдко

 

н

 

сами

 

заходили

 

въ

 

нее

 

послушать

 

пеніе

 

своихъ

 

дѣтей.

Въ

 

селе

 

Коровки

 

(рязанской

 

губерніи),

 

жителей

 

котораго

 

со-

ставляютъ

 

православные

 

и

 

раскольники,

 

въ

 

церковно-приходской

 

школе

обучалось

 

45

 

раскольниковъ.

 

Въ

 

конце

 

года

 

два

 

ученика-раскольника,

безо

 

всякихъ

 

увещаній

 

съ

 

чьей

 

бы

 

ни

 

было

 

стороны,

 

увлеченные

только

 

единствомъ

 

школьной

 

жизни

 

и

 

настроенности,

 

настойчиво

заявили

 

свою

 

решимость

 

перейти

 

въ

 

православную

 

церковь;

 

смущен-

ные

 

такимъ

 

желаніемъ,

 

родители

 

ихъ

 

вынуждены

 

были,

 

однако,

 

въ

 

виду

настойчивости

 

ихъ,

 

дать

 

свое

 

согласіе

 

на

 

присоединеніе,

 

и

 

они

 

были

присоединены

 

къ

 

православію.

 

Другіе

 

раскольники,

 

если

 

не

 

присое-

диняются

 

формально

 

къ

 

православной

 

церкви,,

 

то

 

за

 

время

 

нахож-

денія

 

своего

 

въ

 

школе

 

отрѣшаются

 

отъ

 

враждебности

 

къ

 

ней

 

и

 

на-

столько

 

сближаются,

 

что

 

участвуютъ

 

въ

 

общей

 

молитвѣ,

 

посещаюта

православную

 

церковь

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды.

 

Даже

 

католики-

поляки

 

чаще

 

н

 

чаще

 

начинаютъ

 

посылать

 

своихъ

 

детей

 

въ

 

церков-

но-приходскія

 

школы,

 

просятъ

 

обучать

 

ихъ

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

до-

пускаютъ

 

ихъ

 

принимать

 

потомъ

 

участіе

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи.

 

Въ

подольской

 

губерніп

 

въ

 

1896

 

году

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

обуча-

лось

 

2,180

 

р.-католиковъ

 

и

 

138

 

протестантовъ

 

и

 

евреевъ,

 

въ

 

кіев-

ской

 

губерніи

 

обучалось

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

400

 

р.-католиковъ,

въ

 

виленской— 1,020,

 

въ

 

92

 

церк.

 

школахъ

 

Привислянскаго

 

края

400

 

р.-католиковъ.

 

О

 

томъ

 

переворотѣ,

 

который

 

церковная

 

школа

 

про-

изводите

 

въ

 

умахъ

 

иновѣрческаго

 

населенія,

 

красноречиво

 

свидетель-

ствуете

 

отчетъ

 

о

 

школе

 

въ.д.

 

Ямъ

 

(островскаго

 

прихода,

 

сѣдлецкойгуб.).

«Прежде

 

жители

 

Яма, —говорится

 

въ

 

отчетѣ,—по

 

своему

 

фанатизму,

считали

 

для

 

себя

 

грехомъ

 

не

 

только

 

разговаривать

 

со

 

священнпкомъ.

но

 

даже

 

и

 

встрѣчаться

 

съ

 

нимъ.

 

Къ

 

открытію

 

церковной

 

школы

 

они

отнеслись

 

враждебно,

 

отъ

 

учителя

 

сторонились;

 

издали

 

осыпали

 

его

бранью,

 

а

 

ночью,

 

собравшись

 

толпой,

 

производили

 

подъ

 

окнами

 

школы

неистовые

 

крики.

 

Но

 

теперь

 

они

 

не

 

только

 

начали

 

охотно

 

посылать

въ

 

школу

 

своихъ

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

сами

 

стали

 

посещать

 

школу

 

для

 

вечер-

нихъ

 

занятій.

 

Въ

 

короткое

 

время

 

многіе

 

изъ

 

ямскихъ

 

прихожанъ

твердо

 

изучили

 

молитвы,

 

знаютъ

 

даже

 

праздничные

 

тропари

 

и

 

начи-

наютъ

 

ходить

 

въ

 

церковь».

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

авторъ

 

делаете

 

выводъ,

что

 

церковная

 

школа

 

является

 

не

 

только

 

могущественнымъ

 

фактомъ

истиннаго

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

но

 

и

 

дѣйствительнѣйшимъ

 

сред-

ствомъ

 

для

 

постепеннаго

 

и

 

прочнаго

 

сліянія

 

инородцевъ

 

съ

 

ихъ

 

пра-

вославнымъ

 

русскимъ

 

отечествомъ.

  

Поэтому

 

неосновательно

 

мнѣніе,
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■будто

 

церковная

 

школа

 

предназначена

 

исключительно

 

для

 

православ-

наго

 

населенія,

 

и

 

насажденіе

 

ея

 

среди

 

населенія

 

иновѣрческаго,

сектантскаго

 

и

 

раскольническаго

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

 

должно

 

иметь

 

ме-

ста.

 

Напротивъ,

 

именно

 

на

 

окраинахъ,

 

среди

 

населенія

 

смѣшаннаго,

и

 

важна

 

церковная

 

школа.

 

Здѣсь

 

она

 

пріобретаетъ

 

значепіе

 

не

 

толь-

ко

 

народное,

 

не

 

и

 

государственное,

 

почему

 

на

 

государстве

 

и

 

лежите

долгъ

 

возможно

 

широкаго

 

развитія

 

и

 

поднятія

 

церковно-школьнаго

дѣла

 

на

 

окраинахъ.(Цер.

 

Вѣст.).

—

   

Щедрость

 

англичанъ

 

къ

 

поддержанію

 

религіозныхъ

 

и

 

про-

свѣтительныхъ

 

учрежденій. —Никакая

 

еще

 

другая

 

страна

 

въ

 

мірѣ

 

не

.даете

 

такихъ

 

щедрыхъ

 

приношеній

 

на

 

религіозныя

 

и

 

благотвори-

тельный

 

дѣла,

 

какъ

 

Англія.

 

По

 

приблизительному

 

разсчету

 

въ

 

прош-

ломъ

 

1898

 

году

 

такихъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

релнгіоз-

ныя,

 

педагогоческія

 

и

 

благотворительный

 

дѣла

 

только

 

по

 

однимъ

завещаніямъ

 

было

 

оставлено

 

на

 

15

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Газеты

 

раз-

-считываютъ,

 

что

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

пользу

 

собственно

 

англиканской

 

цер-

кви

 

поступило

 

около

 

60

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Въ

 

теченіе

 

десятилѣтія

съ

 

1883

 

по

 

1893

 

годъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

поступило

 

на

церковное

 

строительство

 

около

 

135

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Въ

 

теченіе

послѣдней

 

четверти

 

века

 

на

 

миссіи

 

себрано

 

было

 

170

 

милліон.

 

ру-

блей,

 

и

 

на

 

религіозныя

 

школы

 

около

 

222

 

мил.

 

рублей.

 

Все

 

эти

 

дан-

ный

 

однако

 

значительно

 

позади

 

действительности,

 

такъ

 

какъ

 

болыпія

пожертвованія

 

поступлютъ

 

прямо

 

въ

 

церковно-религіозныя

 

общества,

профессіональные

 

госпитали

 

и

 

дома

 

бедныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

руки

миссіонеровъ,

 

такъ

 

что

 

нЬтъ

 

никакой

 

возможности

 

учесть

 

все

 

до

точности.

Однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

болыпихъ

 

миссіонерскихъ

 

обществъ

 

въ

 

Ан-

гліи

 

оказывается

 

«Церковное

 

мнссіонерское

 

общество»,

 

которое

 

въ

настоящемъ

 

году

 

отпраздновало

 

свой

 

сто.тІітній

 

юбилей.

 

Начавшись

съ

 

малаго,

 

оно

 

разрослось

 

въ

 

весьма

 

большое

 

и

 

богатое

 

общество,

доходъ

 

котораго

 

къ

 

пятидесятилетнему

 

юбилею

 

достигалъ

 

до

 

750

тысячъ

 

ежегодно.

 

Теперь

 

къ

 

100-летнему

 

юбилею

 

этотъ

 

доходъ

 

воз-

росъ

 

уже

 

до

 

3.000,000

 

рублей

 

ежегодно

 

(300,000

 

ф]гн.

 

стерл.)!

 

А

ведь

 

рядом'ъ

 

съ

 

этимъ

 

обществомъ

 

въ

 

Англіи

 

существуетъ

 

еще

 

не-

сколько

 

почти

 

столь-же

 

болыпихъ

 

миссіонерскихъ

 

обществъ,

 

и

 

все

они

 

располагаюсь

 

такими-же

 

огромными

 

доходами.

 

(Ц.

 

Вест.).

—

  

Два

 

преданія. —Въ

 

«Русскомъ

 

Паломнике»

 

напечатаны

 

сле-

дующая

 

два

 

не

 

лишенный

 

интереса

 

преданія:

 

одно

 

преданіе

 

о

 

па-

укахъ-крестовикахъ.

 

Это

 

преданіе

 

въ

 

особенности

 

развито

 

на

 

За-

паде,

 

въ

 

Россіи-же

 

приходилось

 

слышать

 

о

 

немъ

 

въ

 

Воронежской

 

губ.
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Преданіе,

 

сложившееся

 

о

 

крестовикахъ-иаукахъ,

 

говорить

 

такъ:

во

 

время

 

гоненія

 

Ирода

 

и

 

его

 

нечеловѣческаго,

 

звѣрскаго

 

приказа

объ

 

«избіеніи

 

младенцевъ»

 

мужскаго

 

пола,

 

Іосифъ

 

и

 

Матерь

 

Божія,

имея

 

Іисуса

 

Христа

 

младенцемъ,

 

бежали

 

изъ

 

Виѳлеема.

 

На

 

пути

бегства

 

еще

 

издали

 

они

 

услышали

 

погоню.

 

Спрятаться

 

отъ

 

погони

было

 

негде,

 

кроме

 

какъ

 

въ

 

полуразрушенномъ,

 

заброшенномъ

 

до-

мике,

 

лежащемъ

 

не

 

вдалеке

 

ихъ

 

слѣдованія.

 

Іосифъ,

 

указывая

 

на

этотъ

 

домикъ,

 

предложить

 

Матери

 

Божіей

 

укрыться

 

тамъ,

 

что

 

они

и

 

сделали.

 

Недолго

 

пришлось

 

имъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

домике,

 

какъ

 

они

услышали

 

голоса

 

исполнителей

 

Иродова

 

приказа.

—

  

Надо

 

посмотреть

 

этотъ

 

домъ,

 

Щте-ли

 

здесь?—въ

 

это

 

время

къ

 

дому

 

подопіли

 

двое

 

людей.

—

  

НЬтъ,

 

здесь

 

никого

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

все

 

двери

 

и

 

окна

заплетены

 

паутиной,

 

паутина

 

не

 

тронута.

 

Если-бы

 

кто

 

спрятался,

то

 

долженъ

 

былъ-бы

 

быть

 

и

 

следъ

 

разрыва

 

паутины.

 

Спвшимъ

дальше,

 

не

 

будемъ

 

терять

 

время,

 

и

 

съ

 

этими

 

словами

 

погоня

 

пу-

стилась

 

впередъ.

 

Когда

 

шумъ

 

преследователей

 

утихъ,

 

Іосифъ

 

н

 

Ма-

теръ

 

Божія

 

вышли

 

изъ

 

домика

 

и

 

здесь. имъ

 

на

 

глазахъ

 

представи-

лось

 

следующее

 

зрелище.

 

Целая

 

масса

 

пауковъ

 

обвили

 

тотчасъ-же

паутиной

 

те

 

места,

 

где

 

паутина

 

была

 

разорвана,

 

вследствіе

 

откры-

тая

 

дверей.

 

Они

 

поняли,

 

что

 

своимъ

 

спасеніямъ

 

обязаны

 

паукамъ,

и

 

чувство

 

благодарности

 

ихъ

 

было

 

велико;

 

они

 

продолжали

 

смо-

треть

 

на

 

работу

 

пауковъ

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

ясно

 

увидели,

 

что

 

по

мере

 

окончанія

 

работъ

 

у

 

каждаго

 

паука

 

начало

 

все

 

яснее

 

и

 

яснее

на

 

спине

 

обрисовываться

 

изображеніе

 

креста;

 

когда-же

 

работа

 

была

окончена,

 

на

 

спинахъ

 

всехъ

 

пауковъ

 

ясно

 

было

 

изображеніе

 

креста.

Такимъ

 

образомъ

 

сложилось

 

преданіе

 

о

 

паукахъ-крестовикахъ.

Другое

 

преданіе

 

о

 

разбойнике:

Во

 

время

 

пребыванія

 

Іосифа

 

въ

 

Назарете,

 

Святая

 

семья

 

ча-

сто

 

нуждалось

 

матеріально.

 

Близкіе

 

Іосифа

 

посоветовали

 

послед-

нему

 

пойти

 

въ

 

Іерусалішъ,

 

где

 

онъ

 

могъ-бы

 

найти

 

работу,

 

но

 

пре-

дупреждали

 

его,

 

что

 

неподалеку

 

отъ

 

Іерусалима

 

ему

 

встретятся

 

две

дороги.

 

Правая

 

ведета

 

ближе

 

къ

 

Іерусалиму

 

и

 

путь

 

по

 

ней

 

не

 

опа-

сенъ,

 

идя-же

 

по

 

левой,

 

онъ

 

долженъ

 

будетъ

 

пройти

 

черезъ

 

лесъ,

где

 

неминуемо

 

встретится

 

съ

 

известнымъ

 

въ'то

 

время

 

разбойни-

комъ,

 

редко

 

оставлявшимъ

 

жизнь

 

темъ,

 

кто

 

ему

 

встречался.

По

 

совету

 

близкихъ,

 

Святое

 

семейство

 

решило

 

отправиться

 

въ

Іерусалимъ,

 

и,

 

действительно,

 

не

 

доходя

 

до

 

последняго,

 

дошло

 

до

двухъ

 

пересекающихся

 

дорогъ.

Тогда

 

Іосифъ

 

разсказалъ

 

Матери

 

Божіей

 

объ

 

опасности

 

идти
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по

 

левой

 

дороге,

 

но

 

Матеръ

 

Божія,

 

уставши

 

въ

 

дороге,

 

предложила

Іосифу

 

отдохнуть

 

и

 

склонила

 

Іосифа

 

идти

 

по

 

лѣвой

 

дороге.

 

Лишь

только

 

они

 

вошли

 

въ

 

лесъ,

 

какъ

 

увидали

 

идущаго

 

на

 

встречу

 

имъ

человека

 

и

 

сразу

 

узнали

 

въ

 

немъ

 

разбойника.

Но

 

разбойникъ,

 

подойдя

 

къ

 

нимъ

 

и

 

увидѣвъ

 

на

 

рукахъ

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

ребенка,

 

обратился

 

къ

 

нимъ:

—;

 

Вы

 

устали

 

съ

 

дороги,

 

сейчасъ

 

налѣво

 

мой

 

домъ.

 

Ступайте

ко

 

мне

 

и

 

отдохните,

 

а

 

отдохнувши,

 

пойдете

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Я

 

прошу

васъ

 

не

 

отказать

 

мне

 

въ

 

моемъ

 

предложеніи.

 

Святое

 

семейство

 

со-

гласилось

 

и

 

вскоре

 

пришло

 

въ

 

указанный

 

домъ.

Жена

 

разбойника,

 

увидѣвъ

 

женщину,

 

несшую

 

на

 

рукахъ

 

ре-

бенка,

 

поспешила

 

встретить

 

ее

 

и

 

предупредить,

 

чтобы

 

они

 

скорее

уходили,

 

но,

 

услышавъ

 

разсказъ

 

Божіей

 

Матери,

 

она

 

была

 

поражена

и

 

сказала,

 

что

 

муясъ

 

ея

 

разбойникъ,

 

и

 

то,

 

что

 

случилось

 

съ

 

ними,—

это

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

ея

 

жизни.

Лишь

 

только

 

они

 

вошли

 

въ

 

домъ,

 

какъ

 

пришелъ

 

самъ

 

разбой-

никъ

 

и,

 

обратившись

 

къ

 

жене,

 

прежде

 

всего

 

спросить,

 

пришли-ли

въ

 

домъ

 

его

 

посланные

 

имъ

 

люди.

Получивъ

 

утвердительный

 

ответь,

 

онъ

 

приказалъ

 

жене

 

своей

приготовить

 

для

 

пришедшихъ

 

лучшія

 

постели

 

и

 

-лучшій

 

ужинъ.

Въ

 

это

 

время

 

раздался

 

плачь

 

Іисуса

 

Христа.

 

Разбойникъ

 

по-

слалъ

 

свою

 

жену

 

узнать,

 

отчего

 

плачете

 

ребенокъ.

Вернувшись,

 

жена

 

сказала,

 

что

 

пришедшая

 

женщина

 

просить

выкупать

 

ребенка.

 

Когда

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

выкупанъ,

 

плачъ

умолкъ,

 

и

 

все

 

сели

 

за

 

трапезу.

Во

 

время

 

ужина

 

раздался

 

также

 

плачъ

 

и

 

сына

 

разбойника,

 

и

Матерь

 

Божія

 

сказала:—не

 

оттого-ли

 

плачете

 

и

 

вашъ

 

ребенокъ,

что

 

хочетъ

 

тоже

 

купаться?

•

 

—

 

Нетъ,

 

нашъ

 

ребенокъ

 

не

 

купается.

 

Онъ

 

весь

 

покрыть

 

яз-

вами

 

и

 

купать

 

его

 

нельзя.

—

  

Дайте

 

мне

 

его,

 

я

 

его

 

выкупаю,—сказала

 

Божія

 

Матерь—

вода

 

въ

 

купели

 

есть

 

еще,—

 

и

 

съ

 

этими

 

-

 

словами

 

встала

 

и

 

пошла

къ

 

ребенку.

 

Осторожно

 

взявъ

 

его,

 

она

 

принесла

 

ребенка

 

въ

 

ту

 

ком-

нату,

 

где

 

была

 

купель,

 

и

 

лишь

 

только

 

окунула

 

его

 

въ

 

воду,

 

какъ

ребенокъ

 

пересталъ

 

плакать.

 

Выкупавъ

 

ребенка,

 

Матерь

 

Божія

 

при-

несла

 

его,

 

и

 

каково-же .

 

было

 

удивленіе

 

и

 

радость

 

семьи

 

разбойника,

когда

 

они

 

увидели,

 

что

 

ребенокъ

 

ихъ

 

сталь

 

чисть

 

и

 

не

 

было

 

даже

следовъ

 

отъ

 

покрывавшихъ

 

его

 

тело

 

язвъ.

—

  

Не

 

те

 

ли

 

вы

 

люди

 

и

 

не

 

тоте

 

ли

 

вашъ

 

ребенокъ,

 

котораго

ищутъ

 

теперь?

 

воскликнулъ

 

разбойникъ,

 

и

 

паль

 

на

 

кол'Ьни

 

передъ

 

ними.
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Долго

 

длилась

 

беседа,

 

и

 

на

 

другой

 

день,

 

кагда

 

Святое

 

семей-

ство

 

уходило

 

изъ

 

дома,

 

разбойникъ

 

самь

 

собралъ

 

мешокъ

 

денегъ

 

и

хоте.лъ

 

дать

 

уходившимъ.

—

 

Богу

 

не

 

надо

 

денегъ, — ответила

 

Божія

 

Матерь,—возьмите

эти

 

деньги

 

и

 

употребите

 

ихъ

 

на

 

доброе

 

дело.

Разбойникъ

 

сказалъ,

 

что

 

онъ

 

соберете

 

всѣ

 

свои

 

деньги

 

и

 

пой-

дете

 

раздать

 

ихъ

 

нищимъ

 

и,

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

суму

 

съ

 

деньгами,

 

по-

шелъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

по

 

дороге

 

раздавая

 

деньги.

 

Съ

 

техъ

поръ

 

семья

 

разбойника

 

уверовала

 

въ

 

Бога,

 

но

 

сыпь

 

ихъ,

 

выросши,

скоро

 

ушелъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

сделался

 

разбойникомъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

распять,

 

по

 

обе

 

стороны

 

его

 

были

 

распяты

и

 

по

 

разбойнику.

 

Уверовшій

 

во

 

Христа

 

на

 

крестЬ

 

былъ

 

сынъ

 

того

разбойника,

 

по

 

дороге

 

къ

 

которому

 

зашло

 

Святое

 

семейство

 

и

 

чуд-

нымъ

 

образомъ

 

исціілило

 

сына

 

его.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга

JP»

   

TEL

    

МІЖІРѲІІ.

О

  

запрещеніи

 

браковъ
ВЪ

   

РОДСТВ*.

Опыта

 

изследовапія

 

изъ

 

области

 

брачпаго

   

права

   

Православ-

ной

 

Церкви.

ВЫПУСКЪ

 

ПЕРВЫЙ.

О

 

РОДСТВЬ

 

И

 

ЕГО

 

ВИДАХЪ.

Съ

 

приложеніемъ

 

таблицы

 

кровпаго

 

родства

 

и

 

образцовъ

 

счи-

сленія

 

степеней

 

въ

 

свойстве.

 

Екатеринославъ.

   

1899

 

года.

ЦЬНА

   

80

   

КОПЪЕКЪ.

Книгопродавцамъ

  

обычная

  

уступка.

    

Съ

   

требованіями

   

обра-

щаться

 

къ

 

автору,

 

В.

 

П.

 

Сахарову.

  

Г.

  

Екатеринославъ,

 

Со-

борная

 

площадь,

 

соб.

 

домъ.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

МатвѣіХ

 

Монастыревъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

1)

 

Рѣчь.

 

2)

 

Протеетантизмъ.

 

католичество

 

it

 

православие.

 

3)

 

Хро-

ника

 

епархіальной

 

мисоіи.

 

4)Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

5)

 

Объявлиііе

 

я

_______________ 6)

 

Въ

 

особомъ

 

приложсніи :

 

Протоколы

 

Мнсеіонерскихъ

 

Комитетовъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

 

1-го

 

Августа

 

1899

 

г.

 

За

 

Цензора

 

Ректоръ

_____________________ Семииаріи

 

Архимандритъ

 

АГАПИТЪ. _____________________

Екатеринославъ.

 

Типографія

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра.


	№ 22



