
:fr%

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
Іыжедітъ

 

дв%

 

past

 

въ

 

шѣеіщъ.

14-15.
Адресъ

  

редак-

ціи:

 

Успенская

площадь,

 

Ду-

ховная

   

Семи-

нарія.

'Зщз^

ЦѢНА

 

за

 

годовое

изданіе

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

пересыл-

кою

 

5

 

руб.

 

50

 

к.,
за

 

\/2

 

года— 3

 

р.,

3

 

мѣс— 1

 

р.

 

50

 

к.,
1

 

мѣс.— 50

 

к.,

 

отд.

номеръ

 

—

 

30

 

коп.

За

 

объявленія

 

за

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

рублей,

 

далѣе

  

по

 

5

 

рублей
За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соответственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

/

 

ю

 

л

 

ь

   

15.
Августъ

  

І. ГОДЪ

 

1 1913

 

годъ.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Серафимъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхо-

ленскій,

 

27

 

іюня

 

с.

 

г.

 

выбылъ

 

пзъ

 

Иркутска

 

для

 

обо-

зрѣнія

 

церквей

 

Тункинскаго

 

края,

 

откуда

 

благополуч-

но

 

возвратился

 

7

 

іюля

 

сего

 

года.

Преосвященный

 

Евгеній,

 

викарій

 

Иркутской

 

епар-

хіи,

 

совершилъ

 

поѣздку

 

въ

 

Киренскій

 

уЬздъ

 

для

 

обо-
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зрѣнія

   

церквей,

    

откуда

    

благополучно

    

возвратился

20

 

іюля.

Отъ

 

Правленія

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.
Родители

 

и

 

родные

 

учащихся

 

въ

 

Иркутской

 

Ду-

ховной

 

Сешшаріи,

 

пріѣзжая

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

по

 

своимъ

 

надобностямъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскъ,

 

не

 

считаютъ

почему-то

 

нуяшымъ

 

(за

 

рѣдкими

 

исключеніями)

 

обра-

щаться

 

въ

 

Семинарію

 

за

 

справками

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

поведеніи

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Признавая

 

такое

 

положіеніе

дѣла

 

ненормальнымъ

 

и

 

вреднымъ

 

въ

 

учебно-воспита-

тельномъ

 

отпошеыіи,

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

проситъ

родителей

 

и

 

родныхъ

 

учащихся

 

въ

 

Семинаріп

 

воспи-

таннпковъ,

 

при

 

носѣщеніяхъ

 

г.

 

Иркутска,

 

обращаться

къ

 

г.

 

Инспектору

 

за

 

справками

 

относительно

 

успѣ-

ховъ

 

и

 

поведенія

 

своихъ

 

дѣтей.

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архпмандрптъ

 

Зосима.

Секретарь

 

Правленія

  

Трогщкгй.

Благодарность

 

за

 

благотвореніе.

Супруга

 

военнаго

 

врача

 

Ѳ.

 

M.

 

Терехова

 

Лукія

Петровна

 

въ

 

прошломъ

 

1912

 

году

 

пожертвовала

 

отъ

щедротъ

 

своихъ

 

въ

 

Іерусалимскую

 

церковь

 

двѣ

 

боль-

шихъ

 

иконы,

 

сдѣлала

 

для

 

нихъ

 

изящныя

 

кіоты,

 

по-

ставила

 

подсвѣчники

 

со

 

свѣчами

 

и

 

сдѣлала

 

для

 

нихъ

простыя

 

желѣзныя

 

рѣшетки,

 

за

 

что

 

причтъ

 

въ

 

свое

время

 

изъявилъ

 

свою

 

ей

 

благодарность

 

(см.

 

Вркутск.

Вѣдомостп

 

за

 

1912

 

г.

 

№

 

83).

 

Теперь

 

эта

 

Лукія

Петрова

 

Терехова

 

пожертвовала

 

другія

 

двѣ

 

(заклирос-

ныя)

 

кіоты,

 

сдѣлавъ

 

ихъ

 

на

 

свое

 

иждивеніе,

 

по-сему

причтъ

 

снова

 

приносить

 

ей

 

свою

 

глубочайшую

 

благо-

дарность

 

за

 

благоукрашеніе

 

нашего

 

храма

 

и

 

считаетъ

долгомъ

   

возносить

   

свое

 

носильное

 

моленіе

   

къ

 

пода-
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телю

 

всѣхъ

 

благъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

   

Р.

 

Бож.

Ѳеодора

 

и

 

Лукіи.

Протоіерей

 

Петръ

 

Громовь.

Діакоыъ

 

Платонъ

 

Ивановъ.
Псаломщикъ

 

Ив.

 

Богоявленскій.

Псаломщикъ

 

Г.

  

Строкачинскій.

Отъ

 

Иркутского

 

Епархіапьнаго

 

Учипищнаго

 

Совѣта.

с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
учебныхъ

 

руководствъ

 

и

 

наглядныхъ

 

пособій

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

3-годичнымъ

 

курсомъ.

Закот

   

Божій.

ЦѢНА.

Руб.

 

|

  

Коп.

1 Библія ...........

   

. 2 50
2 Благонравовъ.

 

Опытъ

 

методнческаго

 

пособія
для

 

'

 

законоучителей

 

.

   

.

   

.

 

•

    

....
— 65

3 Онъ

 

же.

 

Примѣрные

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію — 50

4 Сосунцовъ.

 

Конспектъ

 

уроковъ

   

по

   

Закону
Божію

 

въ

 

школахъ

 

съ

 

4-годпчнымъ

 

кур-

сомъ

 

4ч..!

            

...... 4 —

5 Шастинъ.

 

Бесѣды

 

по

 

Закону

 

Божію -— 90

6 Кружокъ

    

московскпхъ

   

учителей.

   

Первый
годъ

 

преподаванія

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

. — 20

Русскій

 

языкъ.

7 Тихоынровъ.

 

Какъ

   

учить

   

читать,

   

писать,

— 40
8 Онъ

 

же.

 

Чему

 

и

 

какъ

 

учить

   

на

   

урокахъ

родного

 

языка .......... __. 20

9 Анастасіевъ.

 

Народная

 

школа...... 3 50
10 Сосновскій.

 

Методика

 

предмет,

 

обученія

 

въ

начальной

   

школѣ

    

...

   

..... — 90

11 Цвѣтковъ.

 

Новый

 

систематически!

 

задачнпкъ

самост.

 

письмен,

 

работъ

 

по

 

русскому

 

языку

Годъ

   

1-й — 15
12 -

 

— 35
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13 Гречушкинъ.

   

Матсріалы

   

для

   

изложѳній

 

и

сочиненій

 

въ

 

нач.

 

школѣ ...... —■ 10
14 Билаковъ.

 

А.

   

Руководство

 

къ

   

составленію
учениками

 

домашнихъ

   

работъ

 

въ

   

связи

съ

 

систематическимъ

 

внѣкл.

   

чтен.

 

1905 — 60
15 Сатаровъ

 

В.

 

Н.

 

Задачи,

 

планы,

 

темы,

 

ста-

тьи

 

и

 

рисунки

 

для

 

упражненія

 

въ

 

пись-

менномъ

 

изложеніи

 

мыслей

   

.

       

... — 20
16 Острогорскій.

 

Выразительное

 

чтеніе — 30

17 Ѳ.

 

Борисовъ

 

и

 

Н.

   

Лаврова.

   

Новый

   

путь

обученія

 

устному

 

и

 

письменному

 

выраже-

■— 20

Ариѳметика.

=

 

18 Цвѣтковъ.

 

Методііческія

 

замѣтки

 

о

 

рѣшеніи

— 25
19 Аржениковъ.

 

Методика

 

ариѳметики

  

.

   

.

   

. 1 --

20 Комаровъ.

 

Задачникъ

 

для

 

начальной

 

школы — ' 30
21 Терешкевичъ.

 

Опытъ

  

рвшенія

   

ариѳметиче-

— 40

Чистописаніе.

22 Гербачъ.

 

Методическое

 

руководство

 

къ

   

об-
— 60

23 Онъ

 

же.

 

Уроки

 

чистописанія

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

Славянскій

 

языкь.

20

24 Ильминскій.

 

Книжка

   

1-я

  

для

   

учителей —

Церковно-славянская

 

азбука

     

.... — 16
25 Онъ

 

же.

 

Обученіе

 

церковно- славянской

 

гра-

— 20

П

 

ѣ

 

н

 

і

 

е.

26 Соловьевъ.

 

Краткое

 

руководство

 

къ

 

"перво-

начальному

 

изученію

 

церковнаго

 

пѣнія

 

по

квад.

 

нотѣ

 

..........
— 30

Наглядный

 

пособія.

По

   

Закону

 

Божію.

1 Десять

 

заповѣдей

 

на

 

листѣ

     

... — 1
2 Оидорскій.

 

Картины

 

по

 

свящ.

 

исторіи

 

ноли.

7 —
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Наглядное

 

пособіе

 

при

 

изученіи

 

цер.

   

бого-

служенія

 

5

 

таблицъ

    

.

    

.

       

....

7

 

таинствъ

 

Ов.

 

Правом,

 

церкви

 

....

Ильминскій.

 

Стѣнныя

 

таблицы

 

слав,

   

буквъ

По

 

русскому

 

языку.

Таблица

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

„ѣ"

 

изд.

 

Сытина
Дубенскій.

 

Виды

 

Россіи

  

. ......

Залѣсская.

 

Картины

 

по

 

русской

 

исторіи

   

.

Изд.

 

Сытина.

 

12

   

картинъ

   

по

 

физической
географіи

              

.

                 

.....

Илышъ.

 

Карты

 

Россійской

 

Имперіи

 

.

   

,

   

.

Илышъ.

 

Полушарія

      

........

Глобусъ

            

...........

Человѣческія

 

расы

  

...

             

....

Гросманъ

 

и

 

Клебель.

 

24

 

таблицы—живот-

ныя

 

и

 

растит,

 

всѣхъ

 

странъ

   

....

Первая

 

помощь

 

въ

 

нссчаетныхъ

 

случаяхъ— ■

8

 

ст.

 

таблицъ ........

   

.

Портреты

 

писателей—по

 

5

 

коп. — 10

   

экз.

Лютцъ.

 

Человѣкъ

 

I

 

ст.

 

таблица

 

въ

 

краскахъ

По

 

ариѳметикѣ.

Классные

 

счеты ..........

Складная

 

сажень

     

.........

Часовой

 

циферблатъ ........

Вѣсы

 

ручные

 

съ

 

жест,

 

чашк......

Разновѣсъ

 

фунтовой ........

Складной

 

аршинъ .........

Илышъ.

 

Таблица

 

уміюжонія .....

Ариѳметпческій

 

ящикъ .......

По

    

ф

 

и

 

з

 

и

 

к

 

ѣ.

Термометръ

   

Пельсія

  

и

  

Реомюра

   

отъ

 

20°
до

 

100°

     

.

   

.

   

. .........

Лупа ..............
Магиитъ ..........

   

.

    

.

   

.

Компасъ

 

.

   

,

   

.

       

.......

Итого.

   

.

   

,

   

.

1 50

10

10

3 —

2 50

36

3 50

2
О

50

50

2 40

3 __

50

1 50

50
15
50
10
50
20

2

     

50

50
75
50
50

46 67
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ДЕНЕЖНЫЙ

 

ОТЧЕТЪ
Иркутскаго

   

Енархіальнаго

   

Попечительства
о

   

бѣдныхъ

   

духовнаго

  

званія

за

 

1911

 

годъ.

I.

   

Капиталъ

   

попечительски.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Оставалось

 

отъ

 

1910

 

года

 

.

Въ

 

1911

 

году

   

на

   

приходъ

поступило:

1.

    

Сбора

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

и

отъЕпархіальн.свѣчного

 

скла-

да

 

(ст.

 

ст.

 

71,

 

129.

 

109,
144

 

и

 

149)

 

......

2.

   

Пожертвованій

 

(ст.

 

78,

 

79,
80,

 

88

 

и

 

100)

 

.

   

.

3.

   

Штрафныхъ,

 

иоступившнхъ

по

 

опредѣленію

 

Епархіальна-
го

 

Начальства,

 

съ

 

священно-

церковно-служнтелей

 

(ст.

 

4,
19,

 

37,

 

40,

 

128,

 

131,

 

138,
147

 

и

 

159)

  

.....

4.

    

Получено

 

% 0/°

 

п0

 

капита-

лу

 

(ст.

 

12,

 

13,

 

17,

 

44,

 

70,
75,

 

106,

 

125,

 

142,

 

160)

 

.

5.

    

Получено

 

долговъ

 

съ

 

лицъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

(ст.

 

3,
6,

 

7,

 

9,

 

10,

 

11,

 

15,

 

18,
22,

 

23,

 

26,

 

28,

 

30,

 

33,
35,

 

38,

 

39,

 

47,

 

48,

 

50,
51,

 

53,

 

54,

 

55,

 

57,

 

59,
60,

 

62,

 

63,

 

64,

   

65,

   

66,
•

 

67,

 

72,

 

74,

 

77,

 

84,

 

90,
91,

 

92,

 

96,

 

99,

 

102,

 

105,
108,

 

110,

 

111,

 

112,

 

116,
118,

 

122,

 

124,

 

127,

 

132,
134,

 

135,

 

137,

 

145,

 

148,
150,

  

158) ......

Наличными.

                

Билетами.

1477

 

р.

 

21

 

к.

    

65781

 

р.

 

50

 

к.

4767

 

р.

 

27

 

к.

36

 

р.

 

54

 

к.

60

 

р.

 

45

 

к.

3121

 

р.

 

69

 

к.

978

 

р.

 

55

 

к.
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6.

    

Получено

 

0/о°/°

 

за

 

ссуды

(ст.

 

2,

 

8,

 

16,

 

20,

 

24,

 

25,
27,

 

.31,

 

36,

 

38,

 

46,

 

56,
61,

 

68,

 

73,

 

91,

 

93,

 

95,
97,98,

 

103,104,113,116,
119,

  

130,

  

136,

 

140,

 

146,
152)

 

...

        

.

                     

118

 

р.

 

92

 

к.

        

—

        

—

7.

    

Возвращено

 

обратно

 

въ

 

По-
печительство

 

невыданныхъ

 

по-

собій,

 

за

 

смертью

 

призрѣвае-

мыхъ

 

и

 

др.

 

причинамъ

   

(ст.
21,

 

32,

 

41,

  

114

 

и

 

156)

 

.

      

202

 

р.

 

—

                        

—

8.

    

Получено

 

для

 

выдачи

 

сиро-

тамъ

 

отъ

 

Забайкальскаго,

 

Ени-
сейскаго

 

и

 

Благовѣщенскаго

епархіальныхъ

 

попочительствъ

(ст.

 

5,

 

87,

 

94,

  

121,

   

157

и

 

162) ....... 226

 

р.

 

—

                        

—

9.

    

Получено

 

съ

 

праздныхъ

 

свя-

щенно

 

-

 

церковнослужительск.

мѣстъ

 

(ст.

 

34,

 

42,

 

43,

 

49,
52,

 

58,

 

85,

 

115,

 

120,

 

123,
133,

 

139,

  

141,

  

151,

  

152,
153,

  

154

 

и

 

155)

      

.

   

.'

   

.

      

264

 

р.

 

—

10.

   

Позаимствовано

 

нзъ

 

суммъ

болъничнаго

 

капитала

 

(ст.

 

86

и

 

89)

     

....

        

.

   

.

        

1300

 

р.

 

—

                       

—

11.

   

Перечислено

    

изъ

   

опекун -

екпхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

29)

                      

3

 

р.

 

23

 

к.

12.

   

Оборотныхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

12,

14,

 

45,

 

69,' 76,

 

81,82,

 

83,
1 01,1 0 7,

 

126,

 

143

 

и

 

161)

        

48

 

р.

   

—

    

212645

 

р.

 

50

 

к.

Итого

 

поступило

 

въ1911

 

г.

 

11126

 

р.

 

67

 

к.

  

212666

 

р.

 

18

 

к.

Всего

   

съ

 

остаточными

отъ

  

1910

 

года

     

.

   

.

    

.

   

.

 

12603

 

р.

 

88

 

к.

  

278447

 

р.

 

68

 

к.

Р

 

А

 

О

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Въ

 

1911

 

году

 

израсходовано:
Наличными.

                

Билетами.

1.

 

На

 

выдачу

 

постоянныхъ

 

по-

собій

   

зашатнымъ

   

священно-
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церковно-служителямъ,

 

вдо-

вамъ

 

и

 

снротамъ

 

(статьи:

 

3,

7,

 

39,

 

46,

 

56,

 

60,

 

68,

 

70,

71,

 

72,

 

73,

 

74,

 

75,

 

76,

 

77,

78,

 

79,

 

80,

 

81,82,83,

 

84,
85,

 

86,

 

87,

 

88,

 

89,

 

90,

91,

 

92,

 

93,

 

95.

 

96,

 

100,

161,

 

169,

 

172,

 

173,

 

174,

175,

 

176,

 

177,

 

178,

 

179,

180,

 

181,

 

182,

 

183,

 

184,
185,

 

186,

 

187,

 

188,

 

189,
190,

 

191,

 

192,

 

196

 

и

 

198)

    

7722

 

р.

 

—

2.

    

Па

 

выдачу

 

единовременныхъ

пособій

  

(ст.ст.

 

52.

 

55,

 

59,

61,

   

97,

   

139,

   

148,

   

157,

170

 

и

 

207) ..... 390

 

р.

  

—

3.

    

На

 

двѣ

 

стипендіи

 

для

 

доче-

рей

 

псаломщнковъ

 

въ

 

Малы-
шевской

 

второклассной

 

школѣ

(ст.

 

107)

            

.

   

.

       

.

   

.

      

100

 

р.

 

—

4.

    

Употреблено

 

на

 

почтовую

пересылку

 

денегъ

 

(ст.ст.

 

94,

98,

 

101,

 

108,

  

171,

   

193,
197

 

и

 

199 ......

        

15

 

р.

 

95

 

к.

5.

    

На

 

канцелярскіо

 

п

 

типограф-
скіе

 

расходы,

 

на

 

вознагражде-

но

 

служащпхъ

 

Попечитель-
ства

 

и

 

на

 

жалованье

 

разсыль-

ному

 

(ст.

 

1,10,

 

11,12,13,

17,

 

18,

 

20,29,

 

31,

 

32,

 

33,
34,

 

35,

 

36,

 

41,

 

42,

 

43,

 

44,

45.

   

47,

   

48,

 

49,

 

50,

 

51,
62,

   

63,

 

64,

 

65,

 

66,

 

99,

102,

   

103,

 

104,

 

105,

 

116,

117,

   

118,

 

119,

 

120.

 

125,
126,

   

127,

 

128,

 

129,

 

130,
132.

   

133,

 

134,

 

135,

 

136,

137,

   

143,

 

144.

 

145,

 

146,
147,

   

151,

 

152,

 

153,

 

154,
155,

   

156,

 

158,

 

200,

 

201,
202,

 

203,

 

204

 

и

 

205)

    

.

    

1233

 

р.

 

30

 

к.



—

 

146

 

—

6.

   

Дано

 

заимообразно

 

(ст.

 

19,

21,

 

40,

 

53,114,122,123,
138,

 

141,

 

142,

 

150,

 

160,
и

 

195)

       

...... 435

 

р.

 

—

7.

   

Выдано

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

пособій,

 

полученныхъ

 

изъ

 

За-
байкальскаго,

 

Благовѣщепска-

го

 

и

 

Енисейскаго

 

епархіаль-
пыхъ

 

попечительствъ

 

(ст.

 

2,

4,

 

5,

 

6,

 

15,

 

16,

 

106,109,
111,

 

112,

  

124,

 

140,

 

206

и

 

208)

          

......

      

222

 

р.

 

50

 

к

8.

   

Возвращено

 

въ

 

Енисейское

 

и

Забайкальское

 

епархіальныя
попечительства

 

невыданныхъ

пособій

 

за

 

смертью

 

призрѣ-

ваемыхъ

    

и

   

др.

   

причинамъ

(ст.

 

14,

 

38,

 

113

 

и

 

159)

 

.

        

74

 

р.

 

—

9.

    

Возвращено

 

въ

 

больничныя
суммы,

 

позаиствованныхъ

 

въ

1910

 

и

 

1911

 

г.г.

 

(ст.

 

30

 

и

121)
10.

   

Случайныхъ

 

и

 

мелочныхъ

расходовъ

 

(ст.

 

57,

 

58

 

и

 

67)

 

.

11.

    

Оборотиыхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

8,
9,

 

12,

 

36,37,

 

54,69,

 

115,
131,

 

149

 

и

 

194)

      

.

   

;

2300

 

р. — — —

6

 

р. 85

 

к. — —

48

 

р. __ 21 2645

 

р. 50

 

к

Итого

   

израсходовано

   

въ

1911

 

году ..... 12547

 

р.

 

60

 

к.

  

212645

 

р.

 

50

 

к.

Остается

 

къ

 

1912

 

г.

 

.

    

.

        

56

 

р.

 

28

 

к.

    

65802

 

р.

 

18

 

к.

Всего.

   

.

 

12603

 

р.

 

88

 

к.

  

278447

 

р.

 

68

 

к.

II.

  

Капиталь

  

больничный.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Наличными.

                

Билетами.

Оставалось

 

отъ

 

1910

 

года

 

.

    

1942

 

р.

 

64

 

к.

    

28041

 

р.

 

44

 

к.

Въ

 

1911

 

году

 

поступило

 

па

приходъ:

Отъ

   

о.о.

 

благочинныхъ

 

°/о
сборъ

 

съ

 

кружечиаго

 

церков-



—

 

147

 

—

наго

 

дохода

 

(ст.

 

2,

 

5,

 

6,

 

7,

11,

 

12,

 

15,

 

16.

 

17,

 

18,
23

 

и

 

31)

   

.......

2.

  

~%°/о

 

съ

 

капитала

 

(ст.

 

3,

13,

 

19,

 

21,

 

25,

 

27

 

и

 

29)

   

.

3.

    

Возвращено

 

изъ

 

попечитель-

скихъ

 

суммъ,

 

позаимствован-

ныхъ

 

въ

 

1910

 

и

 

1911

 

г.г.

(ст.

 

8

 

и

 

24)
4.

    

Куплено

 

свидѣтельство

 

Го-
сударств.

 

4°/о

 

ренты

 

на

 

но-

минальную

 

сумму

 

двѣ

 

тысячи

руб.

 

(ст.

   

9)

 

..

   

.

   

.

5.

    

Оборотныхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

3,

4,

 

10,

 

14,

 

20,

 

22,

 

26,
28

 

и

 

30)__________ .

Итого

 

въ

 

1911

 

г.

 

на

 

при-

ходъ

 

поступило

       

.

   

.

Всего

Израсходовано

 

въ

 

1911

 

г.:

1.

    

Уплачено

 

въ

 

Кузнецовскую
и

 

Медвѣдниковскую

 

больницы
за

 

леченіе

 

трехъ

 

лицъ

 

(ст.ст.
6,

 

18,

 

30,

 

38,

 

45,

 

53

 

и

 

59)

2.

    

Выдано

 

пособій

 

для

 

леченія

на

 

дому

 

(ст.

 

3,

 

4,

 

10,

 

11,

12,

 

15,

 

16,17,21,22,

 

25,

26,

 

28,

 

33,

 

34,

 

35,

 

36,

 

37,

39,40,41,

 

43,44,

 

48,

 

49,

50,

 

52,

 

56,

 

57

 

и

 

60)

3.

    

Выдано

 

пособій

 

на

 

похороны

(ст.

 

5,

 

14,

 

20,

 

47

 

и

 

55)

 

.

4.

    

На

 

почтовую

 

пересылку

 

де-

негъ

 

(ст.

 

19,

 

31,

 

46

 

и

 

54)

 

.

5.

    

Отчислено

 

заимообразно

 

въ

попечительскія

 

суммы

 

(ст.

 

29
и

 

32)

     

.

6.

    

Уплачено

 

въ

 

Ирк.

 

Отд.

 

Го~

114

 

р.

 

99

 

к.

1127

 

р.

 

10

 

к.

    

54р.

 

64

 

в.

2300

 

р.

 

—

                       

—

2000

 

р.

 

—

—

   

—

 

114391

 

р.

 

44

 

к.

3542

 

р.

 

09

 

к.

 

116446

 

р.

 

08

 

к.

5484

 

р.

 

73

 

к.

 

144487

 

р.

 

52

 

к.

Наличными.

                

Билетами.

211р.

 

90

 

к.

189

 

р.

 

—

           

—

180

 

р.

 

—

—

    

80

 

к.

1300

 

р.

  

—

           

—

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.



—

 

го-

сударств.

 

Банка

 

за

 

хранеиіе
°/о°/о

 

бумагъ

 

(ст.

 

9

 

и

 

24)

 

.

7.

    

На

 

покупку

 

свидѣтельствъ

Госуд.

 

4°/о

 

ренты

 

на

 

двѣ

тысячи

 

руб.

 

(ст.

 

7-я)

 

.

   

.

   

.

8.

    

Оборотныхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

1,

2,

 

8,

 

13,

 

23,

 

27,

 

42,
51

 

и

 

58)

      

.....

2

 

р.

 

97

 

к.

1926

 

р.

 

58

 

к.

—

    

114391р.

 

44

 

к.

Итого

   

израсходовано

   

въ

1911

 

году

 

.

Остается

 

къ

 

1912

 

г.

 

.

   

.

3811

 

р.

 

25

 

к.

 

114391р.

 

44

 

к.

1673

 

р.

 

48

 

к.

    

30096

 

р.

 

08

 

к.

Всего.

   

.

    

5484

 

р.

 

73

 

к.

 

144487

 

р.

 

52

 

к.

III.

   

Капиталь

  

опекунскій.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Отъ

 

1910

 

г.

 

оставалось

   

.

   

,

Въ

 

1911

 

году

   

на

   

приходъ

поступило:

1.

    

Отъ

 

опекуна

 

священника

 

Н.
Шергина,

     

принадлежащихъ

покойной

 

А.

 

Тихомировой

 

(ст
2

 

и

 

4) ......

2.

    

°/°0/0

 

съ

 

капитала

 

(ст.

 

3
6,

 

7,

 

11,

 

13

 

и

 

18)

     

.

3.

   

Оборотныхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

3

5,

 

8,

 

9,

 

10,

 

12,

 

14,

 

15
17

 

и

 

19)

 

.

Наличными.

52

 

р.

 

—

Билетами.

1162

 

р.

 

75

 

к.

56

 

р.

 

45

 

к.

44

 

р.

 

65

 

к.

762

 

р.

 

68

 

к.

1

 

р.

 

92

 

к.

98

 

р.

 

99

 

к.

  

3986

 

р.

 

46

 

к

Итого

 

поступило

 

въ

 

1911

году

 

на

 

приходъ 200

 

р.

 

09

 

к.

      

4751

 

р.

 

06

 

к.

Всего

   

съ

   

остаточными

отъ

 

1910

 

г.....

      

252

 

р.

 

09

 

к.

      

5913

 

р.

 

81

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Наличными.

               

Билетами.

Въ

 

1911

 

г.

 

израсходовано:

Выдано

 

наслѣдникамъ

   

(ст.
7,

 

9,

 

11

 

и

 

12)

    

.

   

.

   

.

   

. 112

 

р.

 

29

 

к.

        

300

 

р.



—

 

149

 

—

2.

    

За

 

храненіе

   

%%

   

бумагъ
и

 

др.

 

мелочные

 

расходы

 

(ст.
1,

  

3

 

и

 

6)

          

.....

         

4

 

р.

 

65

 

к.

        

—

        

—

3.

    

Оборотныхъ

 

суммъ

 

(ст.

 

2,

 

4,
5,

 

8,

  

10,

 

13,

  

14

 

п

 

15)

   

.

      

104

 

р.

 

20

 

к.

      

3981

 

р.

 

25

 

к.

Итого

   

израсходовано

   

въ

1911

 

году .....

      

221р.

 

14

 

к.

      

4281р.

 

25

 

к,.

Остается

 

къ

 

1912

 

г.

 

.

   

.

        

30

 

р.

 

95

 

к.

      

1632

 

р.

 

56

 

к.

Всего.

   

.

   

.

      

252

 

р.

 

09

 

к.

       

5913

 

р.

 

81

 

к,

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Отъ

 

Иркутскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

училпщѣ

 

освобождается

 

должность

 

воспита-

теля

 

съ

 

годовымъ

 

окладомъ

 

въ

 

600

 

р.,

 

при

 

условіп
быть

 

свободнымъ

 

отъ

 

постороннихъ

 

занятій.

Лица

 

пзъ

 

окончнвшихъ

 

Духовную

 

Семинарію,

желающія

 

занять

 

означенную

 

должность,

 

подаютъ

прошенія,

 

оплаченныя

 

двумя

 

гербовыми

 

марками

 

по

75

 

коп.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

документовъ

 

объ

 

образова-

ние

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.



ПРИБАВЛЕНИЯ
КЪ

 

ИРКУТСКИМЪ

август^

             

№

 

14—15.

        

1913

 

года.

Рѣчь

 

на

 

молебнѣ

 

въ

 

церкви

 

духовной

 

ееминарін
по

 

случаю

 

окончанія

 

педагогичеекихъ

 

куреовъ.

По

 

окончаніи

 

каждаго

 

добраго

 

дѣла

 

естественно

чувствовать

 

и

 

выражать

 

благодарность

 

Тому

 

Высше-

му

 

Существу,

 

во

 

власти

 

Котораго

 

все

 

наше

 

бытіе

 

и

жизнь

 

и

 

смерть.

 

Конечно,

 

понятно,

 

если

 

и

 

ваши

 

доб-

рыя

 

сердца,

 

не

 

извѣдавшіе

 

еще

 

омута

 

жизни,

 

испол-

нены

 

восторженныхъ

  

благодарныхъ

 

чувствъ.

Не

 

мало

 

знаній,

 

не

 

мало

 

опыта,

 

а

 

главное

 

во-

одушевленія

 

и

 

нравственныхъ

 

силъ

 

и

 

сознанія

 

высоты

своего

 

дѣла—народно-церковнаго

 

учительства—прі-

обрѣли

 

вы.

 

Съ

 

заиасомъ

 

опыта

 

и

 

знанія,

 

съ

 

новыми

силами

 

и

 

воодушевленіемъ

 

пойдете

 

вы

 

въ

 

свои

 

школы

и

 

бодро

 

и

 

смѣло

 

будете

 

сѣять

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

святое,

 

разумное

 

слово.

 

Помогай

 

вамъ

 

Богъ!

Да,

 

то

 

скромное,

 

повидимому,

 

служеніе,

 

которое

вы

 

выполняете,

 

то

 

церковное

 

учительство,

 

которое

 

вы

несете,

 

велико,

 

важно

 

и

 

отвѣтственно.

Ваша

 

задача

 

не

 

только

 

научить

 

дѣтей

 

грамотѣ,

но

 

воспитать

 

ихъ

 

въ

 

благочестіи,

 

любви

 

къ

 

св.

 

Цер-

кви,

 

чтобы

 

ваши

 

питомцы

 

и

 

питомицы

 

почувствовали

любовь

 

къ

 

св.

 

Церкви,

 

научились

 

молиться,

 

сдѣлались



—

 

4ii

 

—

добрыми

   

и

    

кроткими

 

и

 

своими

    

чистыми

    

дѣтскими

сердцами

 

узнали

 

Христа.

А

 

для

 

этого

 

и

 

вамъ

 

самимъ

 

нужно

 

проникнуться

одушевляющимъ

 

чувствомъ

 

православной

 

вѣры.

 

А

если

 

этого

 

нѣтъ,

 

то

 

нужно

 

быть

 

честными,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

и

 

оставить

 

то

 

св.

 

дѣло,

 

въ

 

которомъ

 

нель-

зя

 

работать

 

только

 

формально,

 

а

 

требуется

 

отдать

свое

 

сердце,

 

чувствующее

 

и

 

знающее

 

Бога

 

и

 

любящее

св.

 

Церковь.

Вы

 

сами

 

прекрасно

 

знаете,

 

что

 

то,

 

что

 

запечат-

лѣвается

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

слишкомъ

 

много

 

значить

 

по-

томъ

 

въ

 

жизни.

РІтакъ,

 

вы

 

должны

 

научить

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

вос-

питать

 

нхъ

 

сердца

 

въ

 

любви

 

къ

 

добру

 

и

 

св.

 

добродѣ-

телп.

 

А

 

для

 

этого

 

и

 

сампмъ

 

нуяшо

 

быть

 

примѣромъ

христіанской

 

нравственности,

 

чтобы

 

не

 

было

 

раздвое-

нія

 

между

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ.

 

А

 

если

 

это

 

будетъ,

 

ни-

какія

 

ваши

 

знанія

 

п

 

таланты

 

не

 

помогутъ

 

вамъ.

 

То,

что

 

будете

 

созидать

 

одной

 

рукой,

 

другой

 

будете

 

раз-

рушать.

Пусть

 

же

 

будетъ

 

все

 

это

 

въ

 

вашемъ

 

сознаніи.

 

И

да

 

благословить

 

Всевышній

 

ваши

 

труды

 

добрыми

плодами.

 

Ампнь.

Архимандрптъ

 

Зосима.

Рѣчь

 

при

 

отнрытіи

 

Иркутскихъ

 

педагогическихъ

курсовъ

 

14

   

іюня

 

1913

 

г.

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

Ваше

 

Высокопре-
восходительство,

    

досточтимые

 

отцы,

    

милостивые

государыни

 

и

 

государи!

Привѣтствуя

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

здѣсь

 

съ

 

днемъ

открытія

 

курсовъ,

 

не

 

могу

 

не

 

выразить

 

своей

 

глу-

бокой

 

радости

 

по

 

поводу

 

этого

 

событія.

 

Нужда

 

въ



—

 

4 І2

 

—

устройствѣ

 

курсовъ

 

для

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

Иркутской

 

епархіи

 

давно

 

уже

 

назрѣла

 

и

 

давно

 

тре-

бовала

 

своего

 

удовлетворенія:

 

послѣдній

 

разъ

 

кур-

сы

 

устраивались

 

лѣтомъ

 

1909-го

 

года.

И

 

вотъ,

 

теперь,

 

спустя

 

4

 

года,

 

благодаря

 

от-

зывчивости

 

нашего

 

Архипастыря

 

ко

 

всему

 

истинно

доброму

 

и

 

гуманному,

 

сочувственно

 

отнесшагося

къ

 

идеѣ

 

устройства

 

курсовъ

 

и

 

оказавшаго

 

свою

 

ав-

торитетную

 

поддержку

 

въ

 

удовлетвореніи

 

возбу-
жденнаго

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

ходатайства,

 

педагогическіе

 

курсы

 

устраиваются

вновь.

 

А

 

потому,

 

прежде

 

всего,

 

считаю

 

своимъ

 

прі-

ятнымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

здѣсь

собравшихся

 

свою

 

глубокую

 

признательность

 

Его

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

Серафиму,

 

за

 

его

 

просвѣщенную

 

иниціативу

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

устройства

 

настоящихъ

 

курсовъ...

Съ

 

вами,

 

г.г.

 

учителя

 

и

 

учительницы,

 

сегодня

мы

 

начинаемъ

 

тяжелую,

 

но

 

и

 

очень

 

важную

 

работу.

Въ

 

глуши

 

селъ

 

и

 

деревень

 

вы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

рабо-
тали

 

по

 

одиночкѣ

 

надъ

 

великимъ

 

дѣломъ

 

народнаго

просвѣщенія.

 

Явившись

 

туда

 

съ

 

небольшими

 

теоре-

тическими

 

свѣдѣніями

 

изъ

 

разныхъ

 

общеобразова-

тельныхъ

 

наукъ,

 

вы

 

жили

 

окруженные

 

часто

 

сплош-

нымъ

 

невѣжествомъ.

 

И

 

неудивительно,

 

если

 

въ

 

та-

кой

 

обстановкѣ

 

блекнетъ

 

и

 

блѣднѣетъ

 

то

 

знаніе,'
которое

 

вы

 

приносите

 

туда

 

изъ

 

школы;

 

напротивъ,

удивительно,

 

если

 

вы

 

могли

 

поддержать

 

въ

 

себѣ

 

и

при

 

такой

 

обстановкѣ

 

любознательность

 

и

 

желаніе

пополнять

 

свои

 

познанія.

 

Еще

 

труднѣе

 

была

 

для

васъ

 

та

 

спеціальная

 

задача,

 

ради

 

которой

 

вы

 

пошли

въ

 

народную

 

школу.

 

Вы

 

доляшы

 

были

 

сплошь

 

и

рядомъ

 

сами

 

вырабатывать

 

пріемы

 

обученія

 

и

 

вос-

питанія,

 

нерѣдко

 

ошибаясь,

 

или

 

съ

 

удивленіемъ

открывая

 

такой

 

педагогическій

 

пріемъ,

 

который

давнымъ

 

давно

 

былъ

   

открыть

 

раньше

 

васъ,

   

но

 

не
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былъ

 

доведенъ

 

до

 

вашего

 

свѣдѣнія.

 

Эта

 

ежедневная

работа,

 

безъ

 

поддержки

 

и

 

совѣта

 

со

 

стороны

 

сото-

варища

 

или

 

опытнаго

 

педагога,

 

дѣйствуетъ

 

угнета-

ющимъ

 

образомъ

 

на

 

самочувствіе

 

учителя.

 

И

 

когда

теперь

 

вы

 

собрались

 

сюда

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

епархіи,

 

то

 

я

 

прежде

 

всего

 

поздравляю

 

васъ

 

съ

 

этимъ

учительскимъ

 

праздникомъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

съѣзда

вы

 

еще

 

чувствуете

 

взаимную

 

отчужденность

 

и

 

толь-

ко

 

еще

 

присматриваетесь

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Но

 

прой-

детъ

 

нѣсколько

 

дней,

 

и

 

вы

 

въ

 

общей

 

работѣ —рабо-

тѣ

 

всей

 

вашей

 

жизни —почувствуете

 

тѣсное

 

духов-

ное

 

единеніе...

Оставляя

 

пока

 

до

 

особой

 

специальной

 

бесѣды

съ

 

вами

 

детальное

 

разсмотрѣніе

 

программы

 

и

 

пла-

на

 

работъ

 

на

 

предстоящихъ

 

курсахъ,

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

почтенномъ

 

собраніи

 

ограничусь

 

выясненіемъ

лишь

 

общихъ

 

задачъ

 

и

 

конечныхъ

 

цѣлей

 

нашей

совмѣстной

 

курсовой

 

работы.

Ближайшая

 

непосредственная

 

задача

 

курсовъ

заключается

 

въ

 

ознакомленіи

 

васъ

 

съ

 

новѣйшими,

болѣе

 

раціональными

 

и

 

улучшенными

 

способами

 

и

пріемами

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

Лѣтъ

 

зоо

 

тому

 

назадъ

 

начали

 

люди

 

думать

 

о

томъ,

 

какъ

 

бы

 

ученье

 

сдѣлать

 

легкимъ,

 

скорымъ

 

и

пріятнымъ.

 

Первымъ

 

провозвѣстникомъ

 

этой

 

свѣт-

лой

 

мысли

 

былъ

 

Янъ

 

Амосъ

 

Коменскій,

 

великій

славянскій

 

педагогъ.

 

За

 

нимъ

 

слѣдуетъ

 

цѣлый

 

рядъ

великихъ

 

мыслителей

 

и

 

практиковъ

 

школьнаго

 

дѣ-

ла.

 

Назовемъ

 

изъ

 

нихъ

 

швейцарскаго

 

педагога

 

Пе-

сталоцци,

 

нѣмецкаго

 

Дистервега

 

и

 

нашего

 

русскаго

Ушинскаго.

 

Соединенными

 

усиліями

 

ихъ

 

и

 

многихъ

другихъ,

 

болѣе

 

скромныхъ

 

и

 

незамѣтныхъ

 

тружени-

ковъ

 

школьнаго

 

дѣла,

 

выработаны

 

новые

 

пріемы
обученія,

 

облегчающіе

 

это

 

дѣло

 

и

 

дѣлающіе

 

его

пріятнымъ

 

и

 

увлекательнымъ

 

какъ

 

для

 

учениковъ,

такъ

 

и

 

для

 

самаго

 

учителя.

 

Появилась

 

цѣлая

 

огром-
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ная

 

литература

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

обучены,

 

возникло

нѣсколько

 

наукъ

 

по

 

этой

 

отрасли:

 

педагогика,

 

ди-

дактика,

 

методики

 

отдѣльныхъ

 

предметовъ,

 

педаго-

гическая

 

психологія.

 

Науки

 

эти

 

преподаются

 

въ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

вопросы

 

воспитанія

 

и

 

обуче-

нія

 

разсматриваются

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

книгъ

 

и

 

пе-

ріодическихъ

 

изданій.

 

Но,

 

хотя

 

теперь

 

каждый

 

мо-

жетъ

 

научиться,

 

какъ

 

вести

 

преподаваніе

 

легко

 

и

успѣшно,

 

однако

 

же

 

для

 

этого

 

нужно

 

употребить

не

 

мало

 

труда.

 

Для

 

тѣхъ

 

же,

 

кто

 

этого

 

труда

 

не

понесъ,

 

кто

 

не

 

поучился,

 

какъ

 

надо

 

учить,

 

препо-

даваніе

 

и

 

теперь

 

такое

 

же

 

трудное

 

дѣло,

 

какъ

 

это

было,

 

напримѣръ,

 

въ

 

старину,

 

•

 

когда

 

ученіе

 

не

 

имѣ-

ло

 

развивающаго

 

характера

 

и

 

совершенно

 

не

 

пред-

ставляло

 

никакого

 

интереса

 

для

 

ученпковъ,

 

и

 

по-

слѣдніе

 

всѣми

 

силами

 

отбивались

 

отъ

 

такой

 

науки.

Естественно

 

и

 

результатъ

 

въ

 

области

 

начальнаго

обученія

 

получался

 

тогда

 

ничтожный:

 

все

 

оно

 

со-

стояло

 

въ

 

старину—въ

 

обученіи

 

чтенію

 

безъ

 

пони-

манія,

 

письму

 

безъ

 

орѳографіи

 

и

 

умѣнія

 

излагать

свои

 

мысли.

 

Если

 

прибавить

 

къ

 

этому

 

жестокіе
воспитательные

 

пріемы

 

того

 

времени,

 

то

 

станетъ

вполнѣ

 

понятно,

 

почему

 

науку

 

называли

 

въ

 

стари-

ну

 

„мукой",

 

а

 

ученье

 

„мученьемъ";

 

къ

 

счастью—

времена

 

тѣ,

 

когда

 

корень

 

ученія

 

былъ

 

горекъ,—дав-

но

 

уже

 

прошли.

 

Однако,

 

и

 

теперь

 

иногда

 

мы

 

видимъ

неопытныхъ

 

педагоговъ,

 

безплодно

 

расточающихъ

свои

 

силы

 

безъ

 

всякаго

 

успѣха.

 

И

 

теперь

 

иногда

учащіе

 

безпомощно

 

опускаютъ

 

руки

 

передъ

 

слож-

ностью

 

занятій

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

и

 

предъ

 

кажу-

щейся

 

ему

 

тупостью

 

учениковъ.

 

Нечего

 

грѣха

 

та-

ить,

 

встрѣчаются,

 

хотя

 

и

 

весьма

 

рѣдко,

 

случаи

 

при-

мѣненія

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

с}фовыхъ

 

мѣръ—въ

 

духѣ

прежней

 

школы.

 

Очевидно,

 

не

 

всѣ

 

еще

 

усвоили

 

тѣ

идеи,

 

тѣ

 

правила,

 

примѣненіе

 

которыхъ

 

дѣлаетъ

ученье

 

легкимъ

 

и

 

успѣшньшъ.
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Дѣль

 

предстоящнхъ

 

вамъ

 

занятій

 

въ

 

томъ

 

имен-

но

 

и

 

заключается,

 

чтобы

 

познакомить

 

васъ

 

съ

 

эти-

ми

 

идеями,

 

сообщить

 

вамъ

 

правила.

 

Это

 

дослужить,

на

 

пользу

 

и

 

вамъ,

 

и

 

ващймъ

 

ученикамъ

 

и

 

всему

обществу.

 

Вашъ

 

трудъ

 

облегчится

 

и

 

вы

 

съ

 

той

 

же

затратоіі

 

силъ

 

будете

 

достигать

 

лучшихъ

 

успѣховъ.

Ученикамъ

 

вашимъ

 

,

 

будете

 

польза

 

въ

 

томъ,

 

что

Згченье

 

для

 

ннхъ

 

б}гдетъ

 

въ

 

одно

 

время

 

и

 

легче

 

и

плодотворнѣе,

 

а

 

общество

 

и

 

государство

 

за

 

то

 

воз-

награжденіе,

 

которое

 

оно

 

платить

 

вамъ

 

за

 

вашу

службу,

 

получитъ

 

отъ

 

васъ

 

трзгдъ

 

лзгчшаго

 

качества

и

 

болѣе

  

производительный.

Чтобы

 

облегчить

 

вамъ

 

усвоеніе

 

усовершенство-

ванныхъ

 

пріемовъ

 

преподаванія,

 

предстоящія

 

вамъ

занятія

 

бзтдзттгь

 

нмѣть

 

характеръ

 

преимущественно

практическій.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

пріемахъ

 

преподаванія

 

бу-

дутъ

 

вамъ

 

сообщаться

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

дѣлѣ,

на

 

занятіяхъ

 

во

 

временной

 

школѣ;

 

одновременно

 

съ

тѣмъ,

 

когда

 

вы

 

зтви^ите

 

данный

 

пріемъ

 

на

 

дѣлѣ,

вамъ

 

будзттъ

 

даваться

 

словесныя

 

разъясненія

 

отно-

сительно

 

того,

 

какъ,

 

гдѣ

 

.и

 

когда

 

его

 

можно

 

и

 

нзт ж-

но

 

примѣнять.

Слушая

 

методическія

 

сообщенія

 

и

 

разъясненія
лекторовъ

 

и

 

рзпѵоводителей,

 

присутствуя

 

на

 

пока-

зательньпгъ

 

урокахъ

 

въ

 

курсовой

 

образцовой

 

шко-

лѣ,

 

разбирая

 

уроки

 

своихъ

 

сотоварищей,

 

совмѣстно

разрабатывая

 

планъ

 

школьныхъ

 

занятій,

 

вы

 

такимъ

путемъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

во

 

многомъ

 

дополните

 

свои

теоретическія

 

и

 

практическія

 

знанія

 

и

 

уѣдете

 

отсю-

да

 

съ

 

болѣе

 

яснымъ

 

представленіемъ

 

о

 

задачахъ

своей

 

работы

 

и

 

о

 

способахъ

 

обученія.

Но

 

есть

 

и

 

другая

 

цѣль

 

предстоящихъ

 

вамъ

 

за-

няты,

 

еще

 

болѣе

 

важная,

 

чѣмъ

 

указанная

 

выше.

Нерѣдко

 

цѣлью

 

обученія

 

въ

 

начальной

 

школѣ

ставится

 

лишь

 

обученіе

 

чтенію,

 

письму,

 

ариѳметикѣ,

иззтченіе

 

священной

   

исторіи,

   

молитвъ

 

и

   

краткаго
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катихизиса.

 

Если

 

всему

 

этому

 

ученики

 

обучились,
учитель

 

счптаетъ

 

свое

 

дѣло

 

оконченнымъ,

 

свою

задачу

 

выполненной.

 

Но

 

это

 

ошибочное

 

мнѣніе:

 

та-

кою

 

узкою

 

цѣлью

 

задача

 

начальной

 

школы

 

не

 

мо-

Жетъ

 

быть

 

ограничена.

Церкви,

 

обществз'

 

и

 

родителямъ

 

учениковъ

нужны

 

люди

 

не

 

столько

 

грамотные,

 

сколько,

 

прежде

всего,—хорошіе:

 

имѣющіе

 

страхъ

 

Божій,

 

преданные

Церкви

 

и

 

отечеству,

 

добросовѣстные,

 

проникнутые

чувствомъ

 

долга

 

и

 

уваженія

 

къ

 

закону

 

и

 

любовію
къ

 

труду

 

и

 

порядку.

 

Только

 

когда

 

всѣ

 

будутъ

 

та-

кими,

 

всѣ

 

дѣла

 

людей,

 

какъ

 

общественныя,

 

такъ

 

и

личныя,

 

пойдутъ

 

хорошо.

Поэтомзг ,

 

одною

 

изъ

 

задачъ

 

и,

 

при

 

томъ,

 

самою

главною,

 

начальной

 

школы

 

нзгжно

 

считать

 

воспита-

ніе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

этихъ

 

именно

 

качествъ.

 

Правда,

 

что

самое

 

сильное

 

воспитывающее

 

вліяніе

 

на

 

человѣка

имѣетъ

 

прежде

 

всего

 

семья,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

растетъ,

a

 

затѣмъ

 

среда,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

вращается,

 

сдѣ-

лавшись

 

взрослымъ.

 

Но

 

и

 

пребываніе

 

въ

 

школѣ,

несмотря

 

на

 

его

 

кратковременность,

 

оставляетъ

 

глу-

бокій

 

слѣдъ

 

въ

 

дзгшѣ

 

и

 

въ

 

характерѣ

 

каждаго

 

че-

ловѣка,

 

и

 

нужно

 

этимъ

 

временёмъ

 

воспользоваться,

чтобы

 

заложить

 

въ

 

душу

 

человѣка

 

сѣмена

 

добра

 

и

развить

 

въ

 

немъ

 

хорошіе

 

навыки.

 

Правда,

 

дѣло

 

это

весьма

 

трудное,

 

гораздо

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

самое

 

обу-

ченіе.

Но,

 

г.

 

г.,

 

намъ

 

никогда

 

нельзя

 

забывать,

 

что

мы

 

всѣ

 

работники

 

церковной

 

школы

 

и

 

пусть

 

это

-будетъ

 

не

 

именемъ,

 

не

 

словомъ

 

только,

 

а

 

и

 

дѣломъ.

А

 

церковная

 

школа

 

есть,

 

прежде

 

всего,

 

и,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

воспитательное

 

христіаыское

 

учре-

жденіе,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

учебное

 

заведеніе.

 

Задача

церковной

 

школы—христіанское

 

просвѣщеніе

 

и

 

вос-

гштаніе

 

дѣтей.

 

И

 

потому

 

необходимо

 

предложить

вамъ

 

рядъ

 

чтеній,

 

излагающихъ

 

основныя

 

христіан-
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скія

 

истины

 

въ

 

научномъ

 

ихъ

 

обоснованы,

 

что

 

вы

и

 

прослушаете

 

на

 

общедоступныхъ

 

лекціяхъ

 

по

богословію.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

вы

 

просхушае-

те

 

нѣсколько

 

чтеній

 

о

 

типѣ

 

церковно-приходской

школы,

 

какъ

 

христіанскаго

 

воспитательнаго

 

учре-

жденія,

 

о

 

постановкѣ

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

въ

гаколѣ

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

средствахъ,

 

которыми

 

оно

 

дости-

гается.

Какой

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

народнаго

 

образованія?
Почему

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

должно

 

стоять

 

воспита-

ніе

 

христіанскихъ

 

убѣжденій

 

и

 

чувствъ?

 

Какъ

 

рас-

пололыть

 

весь

 

строй

 

школы,

 

какъ

 

христіанской

 

об-
щины?

 

Какое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

личная

 

христианская

настроенность

 

учителя?

Вотъ

 

вопросы,

 

выяснить

 

которые

 

необходимо
каждому

 

учителю

 

и

 

особенно

 

учителю

 

церковной

школы.

 

„Учительство

 

въ

 

русской

 

сельской

 

школѣ",

говорить

 

начинатель

 

церковной

 

школы

 

С.

 

А.

 

Ра-
чинскій,

 

„не

 

есть

 

ремесло,

 

но

 

призваніе,

 

низшая

 

сте-

пень

 

того

 

призванія,

 

которое

 

необходимо

 

для

 

того,

чтобы

 

сдѣлаться

 

священникомъ".

 

Задача

 

курсовыхъ

бесѣдъ

 

о

 

христіанскомъ

 

воспитаны

 

и

 

будетъ

 

состо-

ять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

изобразить

 

работу

 

школьнаго

учителя,

 

какъ

 

соработника

 

священника

 

въ

 

дѣлѣ

пастырства,

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанскагооглашенія

 

народа.

Но

 

эта

 

великая

 

и

 

отвѣтственная

 

работа

 

выпол-

няется

 

учителемъ

 

въ

 

школѣ

 

не

 

только

 

лишь

 

пзг -

темъ

 

законоучительства,

 

когда

 

ему

 

въ

 

силу

 

необ-
ходимости

 

приходится

 

замѣнить

 

приходскаго

 

свя-

щенника,

 

но

 

также

 

и

 

путемъ

 

проведенія

 

х-ристіаН-

скихъ

 

воззрвній

 

въ

 

направленіе

 

другихъ

 

школьныхъ

предметовъ

 

и

 

въ

 

самый

 

укладъ

 

школьной

 

жизни.

И

 

особенно

 

это

 

осуществляется

 

пугемъ

 

преподава-

нія

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

и

 

церковнаго

 

пѣнія.

Эти

 

предметы

 

были

 

излюбленными

 

у

 

прежнихъ

учителей

 

церковной

 

школы

 

нзъ

 

членовъ

 

причта,

 

и
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тогда

 

они

 

преподавались

 

этой

 

школѣ

 

весьма

 

уси-

ленно,

 

даже

 

болѣе

 

энергично,

 

чѣмъ

 

рз^сскій

 

языкь

и

 

ариѳметика.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

когда

 

учи-

телями

 

стали

 

исключительно

 

свѣтскіе

 

люди,

 

интересъ

къ

 

этимъ

 

предметамъ

 

замѣтно

 

ослабѣлъ.

 

Отчего

 

это

произошло?,

 

Оттого,

 

что

 

въ

 

прежнее

 

время

 

препо-

давали

 

члены

 

клира,

 

для

 

которыхъ

 

славянскій

 

языкъ

и

 

церковное

 

пѣніе

 

составляли

 

родную

 

стихію,

 

въ

которой

 

они

 

жили,

 

а

 

для

 

свѣтскихъ

 

учителей

 

они

обратились

 

въ

 

обыкновенные

 

школьные

 

предметы.

И

 

вотъ,

 

славянскій

 

языкъ

 

иногда

 

кажется

 

такому

учителю

 

скучньімъ,

 

а

 

церковное

 

пѣніе

 

очень

 

труд-

нымъ.

 

Въ

 

сущности

 

это

 

очень

 

плохая

 

аттестація

для

 

учителя,

 

такъ

 

какъ

 

славянское

 

чтеніе

 

есть

 

все

же

 

любимое

 

чтеніе

 

для

 

вързнощаго

 

простолюдина,

а

 

церковное

 

пѣніе

 

есть

 

голосъ

 

вѣрующаго

   

сердца.

Потому

 

то

 

лучшіе

 

вѣрующіе

 

русскіе

 

педагоги

и

 

писатели

 

такъ

 

высоко

 

ставятъ

 

воспитательное

значеніе

 

этихъ

 

предметовъ.

 

Потому

 

то

 

и

 

лредстоя-

щіе

 

курсы

 

удѣляютъ

 

должное

 

вниманіе

 

этимъ

 

пред-

метамъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

церковному

 

пѣнію.

Преслѣдуя,

 

такимъ

 

образомъ,

 

прежде

 

всего,

задачу

 

спеціально-педагогическую,

 

настоящіе

 

курсы

не,

 

оставляютъ,

 

однако,

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

цѣлей

 

об-

щеобразовательныхъ

 

и

 

по

 

силѣ

 

возможности

 

дадутъ

вамъ

 

рядъ

 

лекцій,

 

цѣль

 

которыхъ

 

содѣйствовать

расширенію

 

вашего

 

умственнаго

 

кругозора.

 

Изъ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

систематическихъ

 

лекцій

 

этого

рода

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

о

 

чтеніяхъ

 

по

 

педагогикѣ

и

 

педагогической

 

психологіи,

 

которыя

 

помогутъ

вамъ

 

подойти

 

къ

 

дѣтской

 

душѣ

 

и

 

повліять

 

на

 

ея

развитіе,

 

не

 

стѣсняя

 

еязаконныхъ

 

склонностей;— о

лекціяхъ

 

по

 

гигіенѣ,

 

которыя

 

должны

 

имѣть

 

огром-

ное

 

значеніе

 

для

 

васъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

охраненія

 

здоровья

ввѣренныхъ

 

вашему

 

попеченію

 

дѣтей.

Въ

 

послѣднее

 

время

   

высшая

 

духовная

   

власть



—
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—

обратила

 

вниманіе

 

на

 

ужасающую

 

датскую

 

смерт-

ность,

 

угрожающую

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

гзгберніяхъ
даже

 

з*меныпеніемъ

 

населенія.

 

Справедливо

 

полагая,

что

 

эта

 

смертность

 

происходить,

 

главнымъ

 

обра-
зомъ,

 

отъ

 

темноты

 

народа,

 

нарушающаго

 

при

 

згходѣ

за^дѣтьми

 

самыя

 

элементарныя

 

требованія

 

гигіены,
Святѣйшій

 

Синодъ,

 

въ

 

своемъ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

15-го

іюля

 

1910

 

года

 

(№

 

54°4))

 

призываетъ

 

церковнзт ю

школу,

 

въ

 

лицѣ

 

завѣдующих'ь

 

и

 

учащнхъ

 

принять

посильное

 

участіе

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

жизнь

 

дѣтей.

 

Для
этого

 

рекомендуется

 

особыя

 

чтенія

 

для

 

взрос-

лаго

 

населенія,

 

сообщеніе

 

учащимся

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

з7ходъ

 

за

 

дѣтьмн,

 

о

 

зараз-

ныхъ

 

болѣзняхь,

 

згстройство

 

яслей

 

и

 

проч.

 

Обо
всемъ

 

этомъ

 

вамъ

 

будетъ

 

сообщено

 

на

 

лекціяхъ

 

по

гигіенѣ.

Изъ

 

лекцій

 

по

 

исторіи

 

литературы

 

вы

 

познако-

митесь

 

съ

 

развитіемъ

 

русскаго

 

самосознанія,

 

какъ

оно

 

выразилось

 

въ

 

разныхъ

 

литератз'рныхъ

 

напра-

вленіяхъ:

 

къ

 

чему

 

звали

 

рзг сскаго

 

человѣка

 

наши

лучшіе

 

писатели,

 

какъ

 

они

 

оцѣнивали

 

жизнь

 

и

 

въ

чемъ

 

видѣли

 

счастье

 

родного

 

народа?

 

Отвѣты

 

на

эти

 

вопросы

 

дадутъ

 

вамъ

 

возможность

 

оцѣиивать

по

 

достоинствз''

 

литературныя

 

произведенія,

 

послу-

яіатъ

 

точкою

 

отправленія

 

при

 

изучены

 

произведены

отдѣльныхъ

 

авторовъ

 

и

 

выборѣ

 

матеріала

 

для

 

школь-

наго

 

з^потребленія.

 

Особенно

 

важно

 

знать

 

эти

 

от-

вѣты

 

великихъ

 

русскихъ

 

писателей

 

теперь,

 

когда

все

 

замзтилось

 

въ

 

русскомъ

 

хзУЮЯ{ественномъ

 

твор-

чествѣ,

 

когда

 

самые

 

модные

 

писатели

 

не

 

только

отрицаютъ

 

цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизни,

 

но

 

каігь

 

бы

 

издѣ-

ваются

 

надъ

 

нравственнымъ

 

чувствомъ,

 

пропоіувдуя

свободу

 

страстей

 

и

 

рисуя

 

самыя

 

.омерзительныя

сцены.

 

И

 

эта

 

грязная

 

волна

 

затопила

 

русскзно

 

жизнь,

и

 

горе

 

обществу,

 

забывшему

 

завѣты

 

великихъ

 

рус-

скихъ

 

хз'дожниковъ

 

слова,

 

звавшихъ

   

русскаго

   

че-
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ловѣка

 

к'ь

 

высшей

 

правдѣ.

 

Знать

 

основный

 

мысли

этихъ

 

властителей

 

думъ

 

русекаго

 

народа

 

весьма

важно

 

для

 

русскаго

 

учителя,

 

чтобы

 

самому

 

не

 

увлечь-

ся

 

моднымъ

 

теченіемъ

 

и

 

другихъ

 

оградить

 

отъ

 

та-

кого

 

увлеченія.
Наконецъ,

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

еще

 

о

 

чтеніяхъ

по

 

сектовѣдѣнію.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

признавая

 

настоятельно

необходимымъ

 

принятіе

 

рѣшительныхъ

 

мѣръ

 

для

противодѣйствія

 

сектантскому

 

натиску-на

 

Право-
славную

 

Церковь

 

и

 

православное

 

населеніе

 

и

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

средствъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектантствомъ

служатъ

 

церковныя

 

школы,

 

воспитывающія

 

подра-

стающее

 

поколѣніе

 

въ

 

духѣ

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

пре-

данности

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

своемъ

 

опреде-

лены

 

отъ

 

27-го

 

ноября

 

1909

 

года

 

(№

 

8944))

 

между

прочнмъ,

 

постановилъ:

 

предписать

 

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ

 

предупредить

 

о

 

надвигающейся

пропагандѣ

 

Епархіальные

 

Училищные

 

Совѣты,

 

вмѣ-

нивъ

 

имъ

 

въ

 

обязанность

 

наблюдать:

 

і)

 

чтобы

 

во

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

на

 

урокахъ

 

Закона
Божія

 

законоучители

 

старались

 

выяснить:

 

а)

 

необ-

ходимость

 

Св.

 

Преданія,

 

б)

 

необходимость

 

руковод-

ства

 

Церкви

 

въ

 

толкованы

 

и

 

разумѣніи

 

Св.

 

Писа-

нія,

 

в)

 

необходимость

 

Церкви

 

для

 

спасенія,

 

г)

 

необ-

ходимость

 

ходатайства

 

Святыхъ,

 

д)

 

необходимость

священноначалія

 

Церкви— съ

 

опроверженіемъ

 

про-

тестантскаго

 

ученія

 

о

 

всеобщемъ

 

священствѣ.

 

Разъ-
ясненіе

 

всѣхъ

 

подобнаго

 

рода

 

вопросовъ

 

и

 

будетъ

предложено

 

вамъ

 

на

 

лекціяхъ

 

по

 

сектовѣдѣнію.

 

По-
знакомивъ

 

васъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

съ

 

цѣлью

 

и

направленіемъ

 

предстоящихъ

 

вамъ

 

занятій,

 

я

 

хотѣлъ

бы

 

прибавить

 

еще

 

одно

 

пожеланіе,

 

касающееся

 

спе-

ціально

 

педагогической

 

части.

 

Педагогическіе

 

кур-

сы

 

весьма

 

удобный

 

слзт чай

 

для

 

зрителей

 

высказать



—
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свои

 

наблюденія

 

по

 

разнымъ

 

учебнымъ

 

и

 

школь-

нымъ

 

вопросамъ.

 

Но

 

при

 

обычномъ

 

обмѣнѣ

 

мнѣній

эти

 

наблюденія

 

часто

 

пропадаютъ

 

безслѣдно

 

для

сотоварищей.

 

И

 

потомз^

 

хотѣлось

 

бы

 

осуществить

одну

 

особенность

 

курсовъ,

 

рекомендованную

 

К.

 

В.

Ельницкимъ

 

на

 

прошлыхъ

 

курсахъ— это

 

составле-

ніе

 

рефератовъ

 

или

 

сочинены

 

по

 

разнымъ

 

гаколь-

нымъ

 

вопросамъ,

 

нацримѣръ,

 

„какъ

 

можно

 

заинте-

ресовать

 

и

 

пріохотить

 

дѣтей

 

къ

 

чтенію",

 

„какъ

 

сдѣ-

лать

 

чтеніе

 

книге

 

наиболѣе

 

продуктивнымъ

 

для

школьниковъ",

 

„какъ

 

разобраться

 

въ

 

массѣ

 

навод-

няющей

 

рынокъ

 

дѣтской

 

литературы,

 

среди

 

книгъ,

хотя

 

и

 

одобренныхъ,

 

но

 

нерѣдко

 

совершенно

 

без-

дарныхъ

 

и

 

ненз'жныхъ

 

для

 

дѣтей".

По

 

послѣднему

 

вопросу,

 

какъ

 

и

 

по

 

вопросу

 

о

раііонныхъ

 

згчительскихъ

 

библіотекахъ,

 

будетъ

 

об-

суждаться

 

рефератъ

 

одного

 

нзъ

 

вашихъ

 

сотовари-

щей.

 

Желательно,

 

чтобы

 

нѣсколько

 

подобныхъ

 

со-

чиненій

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ

 

(примѣрныя

 

темы

бзѵдутъ

 

мною

 

сообщены

 

желающимъ)

 

были

 

обрабо-

таны

 

и

 

къ

 

концу

 

курсовъ

 

разсмотрѣны

 

на

 

какомлэ-

нибудь

 

праздничномъ

 

собраніи

 

всѣхъ

 

з7частииковъ

курсовъ.

Весьма

 

ваяшымъ

 

и

 

необходимымъ

 

дополненіемъ

настоящихъ

 

з^чительскихъ

 

курсовъ

 

является

 

орга-

низованная

 

при

 

нихъ

 

выставка

 

з7Чебниковъ

 

и

 

на-

глядныхъ

 

пособій,

 

благодаря

 

которой

 

вы

 

бзтдете

имѣть

 

возможность

 

основательно

 

ознакомиться

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

можетъ

 

и

 

должна

 

имѣть

 

начальная

 

шко-

ла

 

при

 

современныхъ

 

згсп'Ьхахъ

 

вт>

 

постановкѣ

школьнаго

 

дѣла.

На

 

урокахъ

 

рисованія

 

и

 

лѣнки

 

и

 

на

 

чтеніяхъ

о

 

ручномъ

 

трудѣ

 

вы

 

познакомитесь

 

сл>

 

примѣненіемъ

этихъ

 

заняты

 

для

 

болѣе

 

прочнаго

 

усвоенія

 

свѣдѣ-

ній

 

изъ

 

начальнаго

 

школьнаго

 

кзфса.

Такова

 

схема

 

предстоящихъ

 

курсовъ.

 

Дай

 

Богъ



—
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чтобы

 

намъ

 

удалось

 

успѣшно

 

выполнить

 

эту

 

слож-

ную

 

программу,

 

и

 

чтобы

 

выѣхать

 

отсюда

 

съ

 

освѣ-

женными

 

познаніями

 

теоретическими

 

и

 

практиче-

скими.

Главное

 

же

 

хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

на

 

предстоя-

щихъ

 

курсахъ

 

не

 

только

 

выяснился

 

предъ

 

вами

подлинный

 

типъ

 

церковно-приходской

 

школы,

 

но

 

и

сами

 

вы,

 

по

 

силѣ

 

возможности,

 

сдълались

 

болѣе

убѣяхденными

 

работниками

 

на

 

нивѣ

 

церковнаго

„просвѣщенія"

 

народа,

 

которое

 

такъ

 

хорошо

 

выяс-

нилъ

 

Гоголь.

 

„Мы

 

повторяемъ

 

теперь

 

еще

 

безсмыс-

ленно

 

слово

 

„просвѣщеніе".

 

Даже

 

и

 

не

 

задумавшись

надъ

 

тѣмъ,

 

откзгда

 

пришло

 

это

 

слово

 

и

 

что

 

оно

значитъ.

 

Слова

 

этого

 

нѣтъ

 

ни

 

на

 

какомъ

 

языкѣ,

 

оно

только

 

у

 

насъ.

 

Просвѣтить

 

не

 

значитъ

 

научить

 

или

наставить,

 

или

 

образовать,

 

или

 

даже

 

освѣтить,

 

но

всего

 

насквозь

 

высвѣтлить

 

человѣка

 

во

 

всѣхъ

 

его

силахъ,-

 

а

 

не

 

въ

 

одномъ

 

умѣ,

 

пронести

 

его

 

приро-

ду

 

сквозь

 

какой-то

 

очистительный

 

огонь.

 

Слово
это

 

взято

 

изъ

 

нашей

 

Церкви,

 

которая,

 

уже

 

почти

тысячз7

 

лѣтъ

 

его

 

произносить,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

мраки

 

и

 

невѣжественныя

 

тьмы,

 

отовсюду

 

ее

 

окру-

жавшія,

 

и

 

знаетъ,

 

зачѣмъ

 

произносить"...

Иркутскій

   

Епархіальный

 

Наблюдатель

Священникъ

 

С.

 

Алякринскгй.

(Окончаніс

 

будетъ).

ТРИ

 

ТИПА

 

НАЧАЛЬНОЙ

 

ШКОЛЫ.

Рѣчь

 

при

 

открытіи

 

подагошческихъ

 

курсовъ

 

1913

 

года

 

въ

 

г.

 

Иркутекѣ.

Со

 

времеыъ

 

глубокой

 

древности

 

образование,

 

по-

нимаемое

 

въ

 

различныхъ

 

значеніяхъ,

 

считается

 

высо-

кой

 

цѣнностью

 

между

 

людьми.

 

Оно

 

является

 

однимъ

изъ

 

важнѣйгаихъ

 

пріобрѣтеній

 

человѣческой

 

культуры



—
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п

 

охватываетъ

 

собою

 

все

 

болыиіе

 

и

 

большіе

 

круги

народа,

 

обособляясь

 

въ

 

отдѣльную

 

отрасль

 

человѣче-

ской

 

дѣятельыостп.

 

Начатое

 

съ

 

осиовъ

 

высшей

 

науки,

для

 

людей,

 

прошедшихъ

 

всзвѣстный

 

жизненный

 

путь,

образованіе

 

распространилось

 

постепенно

 

на

 

юношей

и

 

дѣтей,

 

вызвавъ

 

къ

 

жизни

 

среднюю

 

и

 

низшую

школу.

Насъ,

 

прпзванпыхъ

 

къ

 

труду

 

нпзшаго

 

образова-

нія,

 

главнымъ

 

образомъ

 

пнтересуетъ

 

послѣдиее,

 

хотя

нами

 

не

 

могутъ

 

быть

 

совершенно

 

опущены

 

пзъ

 

вида

и

 

два

 

первыхъ

 

рода

 

образованія,

 

такъ

 

какъ

 

низшее

образованіе

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

черты,

 

унаслѣдованные

отъ

 

свопхъ

 

первообразовъ.

 

Ближе

 

же

 

къ

 

начальной

школѣ

 

стоить

 

средняя,

 

а

 

потому

 

въ

 

необходпмыхъ

случаяхъ

 

мы

 

коснемся

 

и

 

строя

 

средней

 

школы,

 

для

выяснения

 

положенія

 

начальной.

 

Относительно

 

же

 

по-

слѣдней

 

можно

 

говорить

 

съ

 

нужными

 

подробностями

лишь

 

принимая

 

во

 

внпманіе

 

ея

 

настоящее

 

положеніе,

не

 

вдаваясь

 

въ

 

ея

 

давнее

 

историческое

 

прошлое,

 

такъ

какъ

 

изложеніе

 

псторіи

 

пачальнаго

 

образозанія

 

въ

 

его

первоосновахъ

 

завело

 

бы

 

насъ

 

слпшкомъ

 

далеко

 

отъ

предмета

 

нашей

 

рѣчп

 

ті

 

затемнило

 

бы

 

главную

 

мысль,

поставленную

 

нами

 

въ

 

заголовкѣ.

Всякое

 

явленіе

 

въ

 

мірѣ

 

можетъ

 

быть

 

классифи-

цировано

 

и

 

подведено

 

подъ

 

общія

 

категории

 

Въ

 

та-

комъ

 

же

 

точно

 

положеніп

 

можетъ

 

быть

 

и

 

дѣло

 

пачаль-

наго

 

образованія,

 

когда

 

мы

 

коснемся

 

его

 

въ

 

качестві,

явленія,

 

подлежащаго

 

нашему

 

изслѣдоваиію.

 

Для

 

насъ,

участнпковъ

 

работы

 

въ

 

области

 

церковно-приходской

школы,

 

весьма

 

существенно

 

опредѣлить

 

задачи,

 

цѣль,

смыслъ

 

и

 

основанія

 

этого

 

вида

 

народнаго

 

образования

и

 

найти

 

то

 

мѣсто,

 

какое

 

должна

 

занять

 

церковная

школа

 

въ

 

ряду

 

нпзшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

другихъ

типовъ.

 

Не

 

мало

 

было

 

писано

 

и

 

говорено

 

относитель-

но

 

церковныхъ

 

шкОДъ,

 

но

 

всъ

 

рѣчп

 

о

 

ней

 

исходили

или

 

отъ

 

ея

 

враговъ,

 

пли

 

отъ

 

ея

 

защитіпіковъ

 

по

 

сво-



-
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ему

 

положение

 

Несмотря

 

на

 

все

 

стремленіе

 

къ

 

без-

пристрастному

 

освѣщенііо

 

значенія

 

церковной

 

школы

со

 

стороны

 

того

 

и

 

другого

 

лагеря,

 

въ

 

нихъ

 

всегда

просвѣчивала

 

доля

 

чувства.

 

A

 

гдѣ

 

въ

 

теоретическое

разсужденіе

 

вносится

 

чувство,

 

тамъ

 

опускаются

 

иногда

весьма

 

существениыя

 

стороны

 

безъ

 

надлежащаго

 

освѣ-

щепія.

 

Не

 

можемъ

 

пытаться

 

и

 

мы

 

всесторонне

 

раз-

смотрѣть

 

вопросъ

 

о

 

значеніи

 

церковной

 

школы

 

въ

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

такъ

 

какъ

 

подобное

 

дѣ>

ло

 

нуждается

 

въ

 

трудахъ

 

не

 

одного

 

человѣка

 

и

 

не

 

въ

неболыномъ

 

объемѣ

 

изложенія,

 

а

 

заслуживаете

 

болѣе

детальнаго

 

изученія

 

и

 

спеціальнаго

 

нслѣдованія.

 

Мы

на

 

свою

 

задачу

 

смотримъ

 

скромнѣе.

 

Для

 

насъ

 

было

бы

 

желательно

 

освѣтить

 

вопросъ

 

о

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

нутемъ

 

біологическнмъ,

 

иутемъ

 

разсмотрѣнія

того

 

перваго

 

ростка,

 

пзъ

 

котораго

 

возникла

 

современ-

ная

 

намъ

 

церковная

 

школа,

 

и

 

сопоставить

 

ее

 

со

 

шко-

лами

 

другого

 

направленія,

 

существующими

 

одновре-

менно

 

съ

 

церковной.

 

Думается,

 

вполпѣ

 

естественно

разд-ѣлить

 

всѣ

 

началы-іыя

 

школы

 

но

 

главной

 

пхъ

 

за-

дачѣ

 

на

 

три

 

типа:

 

школа

 

индивидуальная,

 

школа

общественная—свѣтская

 

и

 

школа

 

церковная.

 

Два

 

по-

слѣднихъ

 

подраздѣленія

 

взяты

 

нами

 

въ

 

самомъ

 

шпро-

комъ

 

смыслѣ

 

и

 

зваченіи,

 

такъ

 

какъ

 

нонятіе

 

церков-

ности

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

понятіе

 

общественности,

 

а

понятіе

 

общественности

 

вмѣщаетъ

 

значеніе

 

правитель-

ственностп.

Индивидуальное

 

направленіе

 

воспитанія

 

явилось

въ

 

Западной

 

Европѣ,

 

въ

 

противовѣсъ

 

порабощенііо

личности

 

и

 

унпчтоженію

 

всякаго

 

пндивидуальнаго

 

от-

личая

 

ребенка.

 

Дѣти

 

въ

 

школѣ

 

среднихъ

 

и

 

начала

новыхъ

 

вѣковъ

 

разсматривалпсь

 

лишь

 

какъ

 

понятіе

родовое,

 

какъ

 

одинъ

 

механнзмъ,

 

которымъ

 

управляетъ

учитель,

 

носящій

 

въ

 

европейскпхъ

 

языкахъ

 

характер-

ное

 

назваиіе

 

школьнаго

 

мастера.

 

То

 

же

 

названіе

 

су-

ществовало

 

п

 

въ

 

древней

 

Руси.

   

Учитель

 

являлся

 

ма-
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стеромъ,

 

механикомъ

 

той

 

машины,

 

которая

 

называлась

школой.

 

Въ

 

ней

 

не

 

было

 

отдѣльныхъ

 

учениковъ,

 

не

было

 

ни

 

РІвана,

 

ни

 

Петра,

 

а

 

была

 

лишь

 

школа,

 

хотя

занятія

 

пли

 

вѣрнѣе

 

провѣрка

 

знаній

 

велась

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

каждому

 

отдѣльному

 

ученику.

 

Мастеръ

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

поступалъ

 

точно

 

такъ

 

же;,

 

какъ

 

посту-

паетъ

 

механнкъ

 

съ

 

частями

 

машины,

 

отвинчивая

 

и

протирая

 

или

 

притачивая

 

ихъ.

 

Въ

 

противоположность

этому

 

направленно

 

и

 

явилась

 

другая

 

крайность— вос-

пптаніе

 

однпмъ

 

учителемъ

 

только

 

одного

 

ученика,

 

а

впослѣдствіп

 

воспптаніе

 

каждаго

 

только

 

ему

 

одному

свойственными

 

пріемами,

 

свободно

 

избираемыми

 

са-

мнмъ

 

ученикомъ.

 

Ясное

 

выраженіе

 

стремленія

 

къ

 

ин-

дпвпдуализаціи

 

воспитанія

 

на

 

Западѣ

 

было

 

нашло

 

въ

лицѣ

 

Ж.

 

Ж.

 

Руссо,

 

а

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

оиытѣ

 

гр-.-

Л.Толстого.

 

Послѣдній

 

теоретическія

 

построенія

 

Руссо

развплъ

 

въ

 

довольно

 

шйрокомъ

 

размѣрѣ

 

въ

 

Ясно-

Полянской

 

школѣ,

 

гдѣ

 

каждый

 

ученикъ

 

занимался

только

 

тѣмъ,

 

что

 

ему

 

нравилось,

 

и

 

къ

 

чему

 

оыъ

 

чув-

ствовалъ

 

склонность.

 

Это

 

направленіе

 

однако

 

не

 

при-

вилось

 

къ

 

жизни,

 

и

 

самъ

 

Л.

 

Толстой

 

призналъ

 

свой

опытъ

 

впослѣдствіи

 

неудавшимся.

 

.

Современная^

 

свѣтская

 

школа,

 

содержимая

 

зем-

ствами

 

и

 

городами

 

и-

 

состоящая

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Министер-

ства

 

Народ

 

наго

 

Просвѣщенія,

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

она

 

существуетъ

 

теперь,

 

получила"

 

начало

 

въ

1786

 

г.,

 

по

 

повелѣнію

 

и

 

при

 

ближайшемъ

 

участіи

императрицы

 

Екатерины

 

Второй.

 

Эта

 

школа

 

была

 

по

своимъ

 

уставамъ

 

взята

 

съ

 

австрійскаго

 

образца,

 

а

 

въ

послѣдствіи

 

исправлена

 

по

 

примѣру

 

германской

 

и

швейцарской

 

школы.

 

Даже

 

болѣе

 

того,

 

начальное

 

учи-

лище,

 

по

 

программамъ

 

1869

 

и

 

1897

 

г.г.

 

представляетъ

собою

 

рабское

 

подражаніе

 

германскимъ

 

школамъ,

 

безъ

всякаго

 

приспособленія

 

къ

 

условіямъ

 

русской

 

жизни,

къ

 

отличительнымъ

 

особенностямъ

 

природы

 

славян-

ской

 

народности.

 

Культивирующая

 

начальное

 

образо-
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ваніе

 

въ

 

теченіе

 

трехсотъ

 

лѣтъ

 

Германія

 

выработала

типъ

 

умственной

 

школы,

 

на

 

основаиіи

 

взглядовъ

 

нѣ-

мецкой

 

иытеллигенціи,

 

философскихъ

 

ученій

 

предста-

вителей

 

тевтонской

 

расы,

 

а

 

русская

 

интеллигенція

пересадила

 

совершенно

 

чужое

 

растеніе

 

на

 

русскую

почву

 

и

 

принудительно

 

заставила

 

питать

 

это

 

растеніе

русскій

 

народъ

 

своими

 

жизненными

 

соками.

 

Народъ

и

 

до

 

сего

 

времени

 

относится

 

къ

 

школѣ

 

съ

 

недовѣ-

ріемъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

видитъ

 

съ

 

нею

 

сродства,

 

п

 

до

сихъ

 

поръ

 

процентъ

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

начальной

школы

 

ие

 

поднимается

 

свыше

 

10-12,

 

при

 

трехгодич-

номъ

 

обученіи

 

и

 

8-10 —при

 

четырехгодичномъ.

 

Каждый

питомецъ

 

школы,

 

прошедшій

 

весь

 

ея

 

курсъ

 

обходится

въ

 

450-500

 

рублей,

 

а

 

результатъ

 

школы

 

не

 

идетъ

дальше

 

простой

 

грамотности.

Церковная

 

школа

 

получила

 

свое

 

начало

 

на

 

Руси

вмѣстѣ

 

съ

 

принятіемъ

 

христіаыства,

 

когда

 

при

 

церк-

вахъ

 

составляли

 

необходимую

 

принадлежность

 

гостин-

ницы

 

и

 

страннопріимницы.

 

по

 

образцу

 

византійскихъ

ксенодохій,

 

имѣвшія

 

учебно-воспитательный

 

харак-

теръ.

 

Но

 

не

 

эти

 

первыя

 

школы

 

послужили

 

образцомъ

для

 

современной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

И

 

по-

этому

 

всѣ

 

разсужденія

 

въ

 

печати,

 

какъ

 

стороннпковъ

церковно-школьнаго

 

дѣла,

 

такъ

 

и

 

противниковъ

 

его,

начинающихъ

 

исторію

 

церковной

 

школы

 

отъ

 

временъ

св.

 

князя

 

Владиміра,

 

страдаютъ

 

отсутствіемъ

 

правпль-

наго

 

критерія

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

дѣла.

 

Что

 

школы

 

существо-

вали

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

10

 

вѣкѣ,

 

этотъ

 

фактъ

 

не

 

под-

лежитъ

 

никакому

 

сомнѣнію.

 

Но

 

современная

 

церков-

ная

 

школа

 

не

 

имѣетъ

 

съ

 

ними

 

генетической

 

связи,

какъ

 

ея

 

не

 

имѣетъ

 

современная

 

свѣтская

 

школа

 

съ

училищами,

 

заводившимися

 

гражданскимъ

 

правитель-

ствомъ,

 

ради

 

нуждъ

 

государственныхъ,

 

начиная

 

съ

17

 

вѣка,

 

или

 

съ

 

цифирными

 

школами

 

по

 

плану

 

Петра

Великаго.

 

Для

 

пониманія

 

значенія

 

современной- цер-

ковной

 

школы

   

драгоцѣняымъ

   

памятнпкомъ

   

является
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книга

 

покойнаго

 

С.

 

А.

 

Рачннскаго— Сельская

 

школа.

Въ

 

рядѣ

 

статей

 

авторъ

 

высказываетъ

 

здѣсь

 

своп

 

ду-

мы,

 

взгляды,

 

пожеланія

 

и

 

своп

 

переживанія

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

народнаго

 

учителя,

 

живущаго

 

одной

 

жизнью

 

со

школой

 

п

 

съ

 

дѣтьмп.

 

Имя

 

Рачиискаго

 

дорого

 

и

 

из-

вѣстно

 

школьиымъ

 

дѣятелямъ,

 

и

 

оно

 

заслуживаешь

этой

 

пзвѣстности.

 

Профессоръ

 

ботаники,

 

европейски

пзвѣстный

 

ученый,

 

оставляетъ

 

каѳедру

 

въ

 

универси-

тетов

 

и

 

весь

 

отдается

 

безкорыстному

 

служенію

 

народ-

ному

 

образованію,

 

жпветъ

 

въ

 

школѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

кре-

стьянскими

 

дѣтьми,

 

одинаково

 

съ

 

ними

 

питается,

 

оди-

наково

 

молится

 

п

 

дѣлаетъ

 

это

 

не

 

въ

 

впдѣ

 

кратковре-

меннаго

 

опыта,

 

а

 

въ

 

качествѣ

 

жизни

 

въ

 

теченіе

 

19-тп

лѣтъ

 

(съ

 

1875

 

г.

 

ло

 

1894

 

г.).

 

Только

 

старческая

 

бо-

лѣзнь

 

принудила

 

Рачиискаго

 

переселиться

 

изъ

 

школы

въ

 

свой

 

домъ,

 

хотя

 

оиъ

 

не

 

оставлялъ

 

школы

 

до

 

са-

мой

 

своей

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

2

 

мая

 

1902

 

г.

Татевская

 

школа

 

Рачиискаго

 

и

 

послужила

 

прото-

типомъ

 

для

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

-школъ

 

Россіи,

 

при

чемъ

 

самъ

 

С.

 

А.

 

прпипмалъ

 

непосредственное

 

участіе

въ

 

составленіи

 

Положенія

 

о

 

нихъ.

 

Такимъ

 

образомъ

прежде

 

явилась

 

практика

 

церковной

 

школы,

 

а

 

потомъ

ея

 

теорія.

Сущность

 

вещей

 

для

 

человѣчества

 

всегда

 

мало

понятна

 

и

 

на

 

долю

 

человѣка

 

остается

 

познаніе

 

вза-

имоотношеній

 

между

 

предметами.

 

Поэтому

 

ради

 

вы-

ясненія

 

значенія

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

русска-

го

 

начальнаго

 

образованія

 

мы

 

считаемъ

 

наиболѣе

удобнымъ

 

провести

 

сравненіе

 

между

 

тремя

 

типами

школъ—индивидуалистической,

 

свѣтской

 

и

 

церковной,

прннявъ

 

во

 

вниманіе

 

новѣйшіе

 

взгляды

 

на

 

начальное

образованіе

 

современныхъ

 

общепризнан

 

аыхъ

 

автори-

тетовъ

 

школьнаго

 

дѣла,

 

Наторпа,

 

Кершенштейнера

 

и

Стенли

 

Холла,

 

провозгласившихъ

 

новый

 

принципъ

образованія,

 

указанный

 

вдохновенно

 

Песталоцци,

 

прии-

цнпъ

 

Трудовой

 

школы,

  

съ

 

участіемъ

 

въ

 

ея

 

жизни

 

не
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только

 

пріобрѣтенія

 

знаиій,

 

но

 

и

 

привычки

 

къ

 

умѣныо,

къ

 

приспособленности

 

въ

 

жизни.

По

 

основному

 

воззрѣнію

 

Рачиискаго,

 

положен-

наго

 

и

 

въ

 

основу

 

церковной

 

школы,

 

служить

 

ея

 

на-

родная

 

индивидуальность.

 

Всякій

 

народъ,

 

при

 

един-

ствѣ

 

общечеловгЬческихъ

 

элементовъ,

 

имѣетъ

 

свои

національныя

 

особенности,

 

составляющія

 

душу

 

народа.

Эти

 

особенности

 

отражаются

 

во

 

всей

 

жизни

 

народа

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

пренебрегаемы

 

при

 

проведепіи

 

въ

его

 

жизнь

 

просвѣщенія.

 

Школа

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оди-

наковой

 

на

 

Мадагаскарѣ,

 

на

 

Алеутскихъ

 

островахъ

и

 

въ

 

центральной

 

русской

 

деревнѣ.

 

ОтоЖдествленіе

разлпчныхъ

 

національностей

 

является

 

прокрустовымъ

ложемъ

 

для

 

народа

 

и

 

пыткой

 

для

 

дѣтей.

 

Единство

человѣчества

 

по

 

взгляду

 

на

 

истину,

 

добро

 

и

 

красоту,

сліяніе

 

веЪхъ

 

въ

 

одномъ

 

вѣчномъ

 

первоисточникѣ

всего

 

бытія

 

составляетъ

 

вѣиецъ

 

культуры,

 

но

 

не

 

ея

начало.

 

Поэтому

 

школа,

 

не

 

сообразующаяся

 

съ

 

ду-

хомъ

 

народа,

 

чуждая

 

ему,

 

прививается

 

весьма

 

слабо,

путемъ

 

внѣшняго

 

прпнужденія

 

и

 

не

 

пмѣетъ

 

надлежа-

щаго

 

успѣха.

 

Да

 

она

 

на

 

русской

 

почвѣ

 

и

 

смотритъ

не

 

живой.

 

Она

 

не

 

та

 

гордая

 

пальма,

 

которой

 

хотятъ

ее

 

выставить,

 

сторонники

 

безусловного

 

подражанія

 

за-

паднымъ

 

образцамъ,

 

а

 

искусственно

 

составленная

нмитація

 

древеснаго

 

ствола

 

и

 

листьевъ.

 

И

 

только

 

по-

стоянное

 

подкрашивайте

 

и

 

ремонтирование

 

ея

 

значи-

тельными

 

денежными

 

субсидиями

 

сохраняетъ

 

нашу

иноземную

 

школу

 

отъ

 

полной

 

заброшенности.

Читая

 

наши

 

педагогическія

 

руководства,

 

прислу-

шиваясь

 

къ

 

толкамъ

 

печати,

 

бесѣдуя

 

о

 

школахъ

 

съ

представителями

 

нашей

 

иителлигенціи,

 

постоянно

чувствуешь,

 

что

 

рѣчь

 

пдетъ

 

не

 

о

 

той

 

сельской

 

шко-

лѣ,

 

въ

 

которой

 

приходится

 

намъ

 

трудиться,

 

а

 

о

сельской

 

школѣ

 

вообще,

 

о

 

какой-то

 

схемѣ,

 

заимство-

ванной

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

школами

 

иностранными,

преимущественно

 

нѣмецкпми...

 

Наша

 

школа

 

возникла
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при

 

обстоятельствахъ,

 

безпрнмѣрныхъ

 

въ

 

псторіи

 

ка-

кой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

страны.

 

Она

 

возникла,

 

при

 

глу-

бокому

 

равнодушіп

 

образованыыхъ

 

классовъ

 

и

 

прави-

тельственныхъ

 

органовъ,

 

изъ

 

потребностей

 

безграмот-

наго

 

населенія

 

дать

 

дѣтямъ

 

извѣстное

 

образованіе.

Въ

 

этомъ

 

ея

 

слабость,

 

въ

 

этомъ

 

и

 

ея

 

сила.

 

(Сельск.

школа,

 

стр.

 

4

 

и

 

5,

   

по

 

8

 

изд.).

Поэтому

 

для

 

русской

 

школы

 

„предстоять

 

задача

выработать

 

себѣ

 

особый

 

тииъ

 

учебный

 

п

 

нравствен-

ный,

 

которому

 

нѣтъ

 

образца

 

въ

 

школахъ

 

западно-

евроиейскихъ"

  

(Рач.

 

12).

Эту

 

мысль

 

о

 

націонализаціи

 

школы

 

высказываетъ

и

 

Л.

 

Толстой

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

„Какое

 

мы

 

пмѣемъ

историческое

 

право

 

говорить,

 

что

 

наши

 

школы

 

.долж;-

ны

 

быть

 

такія

 

же,

 

какъ

 

европейскія

 

школы...

 

Для

 

то-

го,

 

чтобы

 

заимствовать

 

пріемы

 

европейскпхъ

 

школъ,

мы

 

обязаны

 

отличить

 

то,

 

что

 

въ

 

ннхъ

 

основано

 

на

вѣчныхъ

 

законахъ

 

разума,

 

п

 

что

 

народилось

 

только

вслѣдствіе

 

историческихъ

 

условій".

 

(Л.

 

Толстой,

 

Пе-

дагогическ.

 

статьи,

 

изд.

 

Поср.

 

1911

 

г.,

 

стр.

 

26,

 

27).

Л.

 

Толстого

 

никто

 

въ

 

славянофильствѣ

 

не

 

подозрѣвалъ

и

 

его

 

соображение

 

о

 

необходимости

 

для

 

русскнхъ

 

са-

мобытной

 

школы,

 

выводимое

 

пмъ

 

изъ

 

факта

 

противо-

действия

 

народа

 

существующей

 

школѣ

 

нѣмецкаго

 

ти-

па,

 

должно

 

имѣть

 

значительную

 

силу

 

убѣдптельности

для

 

противниковъ

 

взглядовъ

 

Рачиискаго.

 

Да

 

и

 

сама

нѣмецкая

 

педагогика

 

новѣйшаго

 

времени

 

говорить

 

о

необходимости

 

національнаго

 

воспптанія,

 

заключаю-

щаго

 

въ

 

себѣ

 

не

 

враяеду

 

одной

 

народности

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

другой,

 

не

 

обособленіе

 

и

 

раздѣленіе

 

пле-

менъ,

 

a

 

развитіе

 

лучшихъ

 

качествъ

 

кал-сдой

 

народно-

сти

 

для

 

проявленія

 

единаго

 

совершенства

 

человѣче-

скаго

 

рода.

 

Даже

 

такой

 

свободный

 

писатель,

 

какъ

М.

 

Прево

 

говорить:

 

„не

 

мало

 

такихъ

 

фантазеровъ,

которые

 

утверждаютъ,

 

что

 

воспитатель

 

долженъ

 

сде-

лать

   

изъ

 

маленькой

 

француженки

   

маленькую

 

амерп-
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канку

 

или

 

англичанку.

 

Эти

 

фантазеры

 

очень

 

опасны,

такъ

 

какъ

 

воспитаніе

 

должно

 

быть

 

національнымъ.

(Письма

 

къ

 

Франсуазѣ,

 

27

 

стр.).

Священникъ

 

Е.

 

Ѳ.

 

Сосунцовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ.

Чудеса

 

по

  

молитвамъ

  

Блаженнаго
Епископа

 

Софронія.

IV.

 

Письмо

 

одной

 

изъ

 

монашествующихъ

 

въ

 

Ир-

кутскомъ

 

Знаменскомъ

 

монастырѣ,

 

переданное

 

ключа-

рю

 

собора

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

слѣдующаго

содержания:

Какъ

 

ублажу

 

тебя,

 

Отче

 

Софроніе!

 

Ублажаю

 

тебя,

Отче

 

Софроніе!

 

Отъ

 

всей

 

моей

 

души

 

за

 

великія

 

твои

чудеса,

 

мнѣ

   

оказанныя!

Разъ

 

ночью

 

напилась

 

я

 

воды

 

и

 

во

 

мнѣ

 

поднялась

цѣлая

 

буря

 

дурныхъ

 

мыслей,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

дове-

сти

 

меня

 

до

 

великаго

 

грѣха.

 

Когда

 

же

 

я

 

усердно

 

по-

молилась

 

предъ

 

ракою

 

Святителя

 

Софронія,

 

то

 

почув-

ствовала

 

полное

 

спокойствие.

Начиная

 

съ

 

1875

 

года

 

въ

 

продолженіе

 

лѣтъ

 

семи

мучилась

 

я

 

разными

 

страхами:

 

мнѣ

 

казалось,

 

что

 

вся

моя

 

келья

 

наполнена

 

какими-то

 

злыми

 

духами

 

и

 

ни-

какія

 

молитвы

 

не

 

могли

 

спасти

 

меня

 

отъ

 

нихъ;

 

руки

мои

 

холодѣли

 

и

 

нѣмѣли

 

и

 

я

 

боялась,

 

чтобы

 

страхъ

не

 

довелъ

 

меня

 

до

 

припадковъ.

 

Однажды,

 

совершая

вечернюю

 

молитву,

 

находясь

 

въ

 

какомъ-то

 

ужасномъ

положеніи,

 

предсталъ

 

мнѣ

 

Святитель

 

Софроній

 

съ

двумя

 

бѣлыми

 

мужами

 

но

 

сторонамъ.

 

Тогда

 

я

 

дала

обѣщаніе

 

отслужить

 

по

 

немъ

 

панихиду,

 

но

 

по

 

раз-

нымъ

 

обстоятельствамъ

 

замедлила

 

и

 

какъ

 

бы

 

въ

 

на-

казаніе

 

на

 

меня

 

напалъ

 

блудный

 

бѣсъ.

 

Я

 

бЬгала,

 

какъ

бѣсноватая,

 

мучаясь

 

самыми

 

нечистыми

 

блудными

помыслами.

 

Когда

 

же.

 

наконецъ,

    

отслужила

 

обѣщан-
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кую

 

панихиду

 

по

 

Святителѣ,

 

тотчасъ

 

почувствовала,

что

 

все

 

во

 

мнѣ

 

успокоилось

 

и

 

какъ

 

бы

 

свѣтъ

 

озарилъ

мою

 

душу.

Въ

 

1892

 

году,

 

читая

 

вечернія

 

молитвы,

 

увидѣла

я

 

на

 

кровати

 

чудовище,

 

несмотря

 

на

 

сильный

 

лунный

свѣтъ,

 

освѣщавшій

 

всю

 

мою

 

келью.

 

Никакія

 

молитвы

не

 

могли

 

прогнать

 

этого

 

чудовища,

 

а

 

когда

 

я,

 

полу-

мертвая

 

отъ

 

страха,

 

призвала

 

Святителя

 

Софронія,

моего

 

избавителя

 

отъ

 

бѣдъ,

 

то

 

онъ

 

самъ

 

будто

 

бы

явился

 

въ

 

окнѣ,

 

затмивъ

 

своимъ

 

свѣтомъ

 

лунный

свѣтъ,

 

и

 

чудовище

 

исчезло.

Такимъ

 

образомъ,

 

я

 

была

 

спасена

 

много

 

разъ

Святителемъ

 

отъ

 

напастей,

 

меня

 

постигавшихъ,

 

но

 

не

отъ

 

высокоумія,

 

какъ

 

могутъ

 

подумать

 

нѣкоторые,

 

во-

образила

 

я

 

себѣ

 

все

 

это;

 

всѣ

 

эти

 

чудеса,

 

со

 

мною

происшедшія,

 

есть

 

истинная

 

правда.

 

Благодарю

 

тебя,

отче

 

Софроніе,

 

что

 

ты

 

внимаешь

 

моимъ

 

молитвамъ

 

и

подаешь

 

помощь!

 

Да

 

будетъ

 

благословенно

 

имя

 

Гос-

подне!

Начиная

 

писать,

 

думала,

 

что

 

не

 

забыть

 

бы,

 

да

 

и

забыла,

 

что

 

Святитель

 

Софроній

 

есть

 

величайшій

 

ми-

ротворецъ.

Когда

 

я

 

жила

 

у

 

своей

 

старицы,

 

она

 

очень

 

была

для

 

меня

 

строгая,

 

потому

 

я

 

ушла

 

отъ

 

нея,

 

не

 

хотѣла

у

 

нея

 

жить,

 

тогда

 

старица

 

сходила

 

въ

 

соборъ,

 

отслу-

жила

 

панихиду

 

и

 

за

 

меня

 

помолилась

 

Святителю

 

Соф-

ронію.

Я

 

на

 

завтра

 

же

 

пришла

 

къ

 

ней

 

со

 

слезами

 

и

жила

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

съ

 

нею,

 

больше

 

не

 

уходила

 

до

ея

 

смерти..

 

Матушка

 

игуменія

 

Анатолія

 

на

 

меня

 

раз-

гнѣвалась

 

по

 

клеветѣ

 

на

 

меня:

 

не

 

хотѣла

 

меня

 

и

на

 

глаза

 

принимать;

 

я

 

отслуяшла

 

панихиду

 

по

 

Свя-

тителѣ

 

Софроніп

 

и

 

матушка

   

стала

 

такая

 

добрая.
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Частная

 

переписка

 

Выеокопреосващеннаго

 

Be-
ніамина,

 

Дрхіепиекопа

 

Иркутекаго,

 

съ

 

Оберъ-
Црокуроромъ

 

Gb.

 

Синода

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевымъ.

(Продолженіе).

Преосвященнѣйшій

 

Владыко.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

послѣднему

 

моему

 

письму

спѣшу

 

препроводить

 

къ

 

Вамъ

 

выписку

 

изъ

 

письма

генералъ-ад.

 

бар.

 

Корфа

 

изъ

 

Хабаровки

 

отъ

 

19

ноября

 

(получилъ

  

24

 

января).

Не

 

знаю,

 

что

 

отвѣтить

 

барону

 

Корфу,

 

не

 

зная

положительно

 

Ваше

 

намѣреніе—останетесь

 

ли

 

Вы

при

 

желаніи

 

пріѣхать

 

сюда,

 

или

 

разсудите

 

остать-

ся

 

покуда

 

на

 

мѣстѣ.

 

Анучинъ—отходя

 

отъ

 

дѣла--

смутилъ

 

Васъ

 

своею

 

телеграммою,

 

не

 

имѣвшею

прямой

 

цѣли.

Графъ

 

Игнатьевъ

 

предполагаетъ

 

выѣхать

 

отсю-

да

 

въ

 

апрѣлѣ.

И

 

такъ

 

отъ

 

Васъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

зависитъ

 

рътненіе.

 

Буду

 

ожидать

 

отвѣта

 

Вашего,

буде

 

заблагоразсудите,

 

по

 

телеграфу.

 

Если

 

бъ

 

оста-

лись

 

Вы

 

при

 

рѣшеніи,

 

заявленномъ

 

въ

 

послѣднемъ

письмѣ

 

Вашемъ,

 

то

 

вызовъ

 

устроится

   

немедленно.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностью

честь

 

имѣю

 

быть
Вашего

 

Высокопреосвященства
покорнѣйшимъ

 

слугою

Е\.

 

Побіъдонощевъ.

29

 

января

  

1885

 

г.

 

ГТетербургъ.

Приложеніе

 

къ

 

письму

 

отъ

 

29

 

января

 

1885

 

года.

Выписка

 

іізъ

 

письма

 

барона

 

~Корфа

 

къ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносгіеви.

Первою

 

моею

 

заботою

 

по

 

пріѣздѣ

 

во

 

ввѣрен-

ный

 

мнѣ

 

край,

 

было

 

ознакомиться

 

съ

 

отношеніемъ

инородцевъ

 

къ

 

Православію.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью,

 

пере-
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ѣхавъ

 

Байкалъ,

 

я

 

тотчасъ

 

свернулъ

 

въ

 

глубь

 

бу-
рятскихъ

 

кочевій,

 

гдѣ

 

посѣтилъ

 

нѣсколько

 

нашихъ

миссіонерскихъ

 

становъ,

 

бурятскихъ

 

доцановъ

 

и

школъ;

 

дозволилъ

 

Хамбо

 

Ламѣ

 

меня

 

посѣтить;

 

раз-

говаривалъ

 

съ

 

нашими

 

миссіонерами,

 

бурятскими

ламами

 

и

 

тайшами,

 

равно

 

какъ

 

и

 

съ

 

сотнями

 

бу-

рятъ,

 

какъ

 

идолопоклонниковъ,

 

такъ

 

и

 

православ-

ныхъ,

 

такъ

 

называемыхъ

 

новокрещенныхъ.

 

Однимъ
словомъ,

 

ознакомился

 

съ

 

вопросомъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

такъ,

сказать

 

воочію,

 

и...

 

недоумѣвалъ:

 

какъ

 

это

 

право-

славная

 

вѣра,

 

въ

 

силу

 

и

 

могущество

 

которой

 

не

могу

 

же

 

я

 

не

 

вѣрить,

 

живетъ

 

не

 

только

 

бокъ

 

о

бокъ

 

съ

 

идолопоклонствомъ,

 

но

 

и

 

среди

 

его,

 

и

 

не

только

 

не

 

можетъ

 

его

 

побороть,

 

но

 

даже

 

не

 

имѣ-

ётъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

на

 

него

 

вліянія?

 

Бзфяты

 

не

 

об-
ращаются

 

въ

 

Православіе,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

они

религіозно

 

индеферентны?

 

Какъ

 

согласовать

 

эти

противорѣчія?

 

Положительно

 

дать

 

отвѣта

 

на

 

этотъ

вопросъ

 

пока

 

еще

 

не

 

могу,

 

одно

 

только

 

можно

утвердительно

 

сказать:

 

ошибки

 

администрация

 

и

духовенства

 

несомнѣнны,

 

потому

 

что

 

если

 

ихъ

 

не

признать,

 

то

 

надо

 

бы

 

признать

 

безсиліе

 

христіан-

ства,

 

что

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

не

 

мыслимо.

 

До-
искаться

 

этихъ

 

причинъ

 

и

 

избегнуть

 

ихъ

 

въ

 

бу-
дущемъ,

 

возможно

 

лишь

 

однимъ

 

.

 

способомъ:

 

не

увлекаясь

 

мелочами

 

и

 

дрязгами,

 

взглянуть

 

на

 

во-

просъ

 

шире,

 

съ

 

птичьяго

 

полета,

 

зачерпнуть

 

глу-

боко

 

и

 

намѣтить

 

не

 

только

 

цѣли

 

православно,

 

но

 

и

пути,

 

которымъ

 

оно

 

можетъ,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

должно

 

достигнуть

 

этихъ

 

цѣлей,

 

словомъ

 

составить

сознательную

 

программу

 

дѣйствій

 

и

 

за

 

симъ

 

ни

шагу,

 

ни

 

полъ

 

шага

 

не

 

отступать

 

въ

 

сторону

 

ни

духовенству,

 

ни

 

администраціи.

 

Если

 

мы

 

будемъ

такъ

 

дружно

 

дѣйствовать,

 

то

 

развѣ

 

можетъ

 

быть

сомнѣніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Православная

 

Церковь

 

одо-

лѣетъ

 

идолопоклонство?
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Но

 

рѣшить

 

этотъ

 

вопросъ

 

одинъ,

 

своимъ

умомъ,

 

я

 

не

 

берусь.

 

Я

 

и

 

въ

 

краѣ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

мис-

сіонерства

 

новичекъ,

 

да

 

и

 

дѣло

 

это,

 

дѣло

 

не

 

одно-

го

 

ума?

 

Такіе

 

святители,

 

какъ

 

опытный

 

и

 

умный

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

и

 

всею

 

душею

 

предан-

ный

 

миссіонерству

 

Преосвященный

 

Мелетій,

 

вотъ

люди,

 

въ

 

совѣтѣ

 

которыхъ

 

можно

 

бы

 

обсудить,

вполнѣ

 

основательно,

 

этотъ

 

вопросъ.

 

Думаю

 

тоже,

что

 

мнѣнія

 

лицъ,

 

стоящихъ

 

во

 

главѣ

 

администраціи

и

 

обязанныхъ

 

принимать

 

въ

 

соображеніе

 

не

 

только

духовную,

 

но

 

и

 

политическую

 

сторону

 

вопроса

 

(а

въ

 

бурятскомъ

 

населеніи

 

оно

 

играетъ

 

не

 

моловаж-

ную

 

роль),

 

не

 

могутъ

 

не

 

повліять

 

на

 

установле-

ніе

 

вгюлнѣ

 

правильныхъ,

 

цѣлесообразныхъ

 

взгля-

довъ.

Соображенія

 

эти.

 

побуждаютъ

 

меня

 

просить

Ваше

 

Высокопревосходительство,

 

не

 

признаете

 

ли

полезнымъ,

 

чтобы

 

Преосвященные

 

Веніаминъ

 

и

Мелетій

 

съѣхались

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ

 

со

 

мною

 

и

Забайкальскимъ

 

губернаторомъ

 

для

 

совѣщаній.

 

Если
бы

 

генералъ-губернаторъ

 

Восточной

 

Сибири

 

и

 

Ир-
кутскій

 

губернаторъ

 

пожелали

 

бы

 

принять

 

участіе

въ

 

этомъ

 

совѣщаніи,

 

то,

 

конечно,

 

это

 

былъ

 

бы

 

весь-

ма

 

богатый

 

вкладъ

 

въ

 

дѣло

 

обсужденія

 

вопроса,

 

но

за

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

оно

 

придало

 

бы

 

много

оффиціальности

 

съѣзду,

 

за

 

которымъ

 

было

 

бы

 

же-

лательно

 

удержать

 

характеръ

 

частный,

 

какъ

 

бы
отучайный.

 

Придать

 

такой

 

характеръ

 

съѣзду

 

я

 

по-

лагалъ

 

бы

 

полезнымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

возбу-
ждать

 

лишнихъ

 

страховъ

 

или

 

надеждъ

 

и

 

не

 

вызвать

тѣмъ

 

преждевременныхъ

 

кривотолковъ^

 

которые

всегда

 

мѣшаютъ

 

дѣлу.

 

Когда

 

и

 

гдѣ,

 

мы

 

могли

 

бы

сговориться

 

между

 

собою,

 

a

 

заключенія,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

пришло

 

бы

 

совѣщаніе,

 

представили

 

бы

 

Ваше-
му

 

Высокопревосходительству

 

и

 

ожидали

 

.

 

бы,

 

смо-

тря

 

по

  

характеру

    

этихъ

    

заключеній,

 

или

    

лично
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Вашихъ

 

заключеній

 

и

 

указаній,

 

или

   

Высочайшихъ

Государя

 

Императора

 

повелѣній.

Собственно

 

говоря,

 

я

 

могъ

 

бы

 

устроить

 

такое

совѣщаніе

 

и

 

не

 

утруждая

 

Васъ,

 

но

 

не

 

желая

 

дѣй-

ствовать

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

съ

 

Ваши-
ми

 

взглядами

 

и

 

при

 

томъ

 

убѣжденный,

 

что

 

Еписко-
пы

 

отнесутся

 

съ

 

болынимъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

съѣзду,

если

 

узнаютъ,

 

что

 

онъ

 

собирается

 

согласно

 

Ваше-
му

 

желанію,

 

я

 

позволяю

 

себѣ

 

покорнѣйше

 

просить,

если

 

Вы

 

согласны

 

съ

 

пользою

 

съѣзда,

 

извѣстить

меня

 

о

 

томъ

 

и

 

сообщить

 

о

 

немъ

 

Преосвященными

При

 

этомъ

 

считаю

 

долгомъ

 

сообщить,

 

что

 

письма

доходятъ

 

сюда

 

изъ

 

Петербурга

 

чрезъ

 

2— 2 '/2

 

меся-

ца,

 

а

 

что

 

изъ

 

Иркутска

 

я

 

не

 

могу

 

получить

 

отвѣта

скорѣе

 

7— 8

 

недѣль.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

я

 

бы

 

покор-

нѣйше

 

просилъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

зима

 

и

 

большая

часть

 

лѣта

 

не

 

ушли

 

въ

 

переписке,

 

рѣшеніе

 

Ваше
мнѣ

 

телеграфировать

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

сообщить

о

 

немъ

 

Преосвященнымъ

 

по

 

почтѣ.

 

Это

 

дало

 

бы
мнѣ

 

возможность

 

пригнать

 

начало

 

моихъ

 

письмен-

ныхъ

 

съ

 

ними

 

сношеній

 

ко

 

времени

 

полученія

 

ими

Вашихъ

 

писемъ.

Преосвященчѣйшій

 

Владыко.

По

 

письму

 

Вашему,

 

сейчасъ

 

полученному

 

отъ

8

 

января,

 

вижу,

 

какъ

 

смутилъ

 

Васъ

 

Анучинъ.

 

Охо-

та

 

же

 

была

 

этому

 

безтолковому

 

человѣку

 

вмѣшать-

ся

 

безъ

 

спроса

 

въ

 

дѣло

 

и

 

посылать

 

Вамъ

 

теле-

граммы

 

и

 

письма.

 

Подозрѣваю

 

даже,

 

не

 

было

 

ли

 

у

него

 

на

 

мысли

 

смутить

 

Васъ,

 

ибо

 

въ

 

эту

 

пору

 

онъ

уже

 

зналъ,

 

что

 

не

 

вернется

 

въ

 

Сибирь.

 

Полагаю,

что

 

на-дняхъ

 

Вы

 

уже

 

получите

 

письмо

 

мое,

 

разъяс-

няющее

 

дѣло,

 

а

 

я

 

завтра

 

пошлю

 

Вамъ

 

еще

 

теле-

грамму.

 

Повѣрьте,

 

что

 

Анучинъ

 

не

 

имѣеті^

 

нынѣ

здѣсь

 

никакого

 

значенія.

 

При

 

томъ,

 

Вы

 

Петербурга

не

 

знаете—здѣсь

 

Вы

 

мало,

 

что

 

пособите,

 

а

 

на

 

мѣстѣ



—

 

43б

 

—

можете

 

сдѣлать

 

много,

 

и

 

если

 

выѣдете

 

ко

 

времени

пріѣзда

 

генералъ-губернаторовъ,

 

то

 

можете

 

по-

жалѣть

 

впослѣдствіи,

 

что

 

Васъ

 

не

 

было.

 

Если

 

за-

тѣмъ

 

изъявите

 

желаніе,

 

то

 

будете

 

вызваны,

 

но

 

дол-

гомъ

 

почитаю

 

изъяснить

 

Вамъ

 

свое

 

мнѣніе,

 

что

 

въ

настоящую

 

минуту

 

это

 

будетъ

 

исполненіемъ

 

лишь

Вашего

 

личнаго

 

желанія

 

и

 

намѣренія, —но

 

не

 

къ

пользѣ

 

для

 

того

 

самаго

 

дѣла,

 

которое

 

Вы

 

такъ

 

го-

рячо

 

принимаете

 

къ

  

сердцу.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

   

преданностью

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Высокопреосвященства
покорнѣйшимъ

 

слугою

К-

 

Побіьдоносцевъ.

9

 

февраля

 

1885

 

г.

 

Петербургъ.

О

 

приходскихъ

 

попечительствахъ.

О

 

значеніи

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

въ

 

сель-

скихъ

 

приходахъ

 

много

 

писалось

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

за

 

19 il

 

г.

 

№

 

8;

 

въ

 

настоящей

 

же

 

статьѣ

 

я

буду

 

говорить

 

объ

 

организации

 

ихъ

 

въ

 

приходахъ

 

г.

Иркутска.

Начну

 

съ

 

состоянія

 

городского

   

прихода.

По

 

идеѣ

 

приходъ

 

долженъ

 

представлять

 

изъ

 

себя

общину,

 

тѣсно

 

сплоченную

 

единствомъ

 

вѣры,

 

взаимной

любви

 

и

 

благорасположенія

 

всѣхъ

 

членовъ

 

между

 

собою.

Это

 

самое

 

лучшее

 

человѣческое

 

учрежденіе,

 

гдѣ

 

всѣ

классы

 

народа

 

безъ

 

различія

 

званія

 

и

 

сословій

 

могутъ

получать

 

удовлетворен]е

 

своимъ

 

религіознымъ

 

потребно-

стямъ

 

и

 

нравственно

 

совершенствоваться.

 

На

 

самомъ

 

же

дѣлѣ

 

нашъ

 

приходъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

превратился

 

въ

случайное

 

собраніе

 

различныхъ

 

лицъ

 

около

 

своего

 

храма

и

 

сталъ

 

территоріальною

 

единицею

 

безъ

 

всякаго

 

вліянія

на

 

жизнь

  

общества.

   

Самымъ

   

нагляднымъ

   

выраженіемъ



—

 

437

 

—

упадка

 

современнаго

 

городскаго

 

прихода

 

служить

 

весьма

замѣтное

 

разъединеніе,

 

какъ

 

между

 

пастырями

 

и

 

пасо-

мыми,

 

такъ

 

и

 

членовъ

 

прихода

 

между

 

собою.

 

Пастыри

въ

 

большинствѣ

 

своемъ

 

являются

 

совершителями

 

службъ

церковныхъ

 

и

 

требъ

 

для

 

прихожанъ,

 

являются

 

часто

совершенно

 

незнающими

 

внутренней

 

жизни

 

прихода

 

и

не

 

Вникающими

 

въ

 

нее.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

сами

 

при-

хожане

 

обнаруживают

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла

 

пол-

ное

 

равнодушіе

 

ко

 

храму,

 

причту

 

и

 

другимъ

 

членамъ

прихода.

 

Всѣ

 

религіозныя

 

обязанности

 

ихъ

 

исчерпыва-

ются

 

только

 

посѣщеніями

 

храма

 

и

 

исполненіемъ

 

обяза-

тельныхъ

 

требъ.

 

Къ

 

своимъ

 

пастырямъ

 

они

 

обращаются

по

 

побужденіямъ

 

чисто

 

внѣшнимъ

 

—

 

за

 

полученіемъ

 

метри-

ческой

 

выписи,

 

предбрачныхъ

 

свѣдѣній

 

или

 

для

 

совер-

шенія

 

требы,

 

необходимой

 

по

 

требованію

 

гражданскаго

закона

 

Такое

 

ненормальное

 

иоложеніе

 

приходскаго

 

дѣла

приводить

 

къ

 

самымъ

 

печальнымъ

 

послѣдствіямь.

 

Упа-

докъ

 

интереса

 

къ

 

жизни

 

православной

 

церкви

 

и

 

отпаде-

те

 

отъ

 

нея

 

въ

 

расколъ

 

и

 

различныя

 

секты

 

составляютъ

теперь

 

самое

 

частое

 

явленіе.

 

Вѣра

 

живая

 

и

 

дѣятельная

погасаетъ

 

и

 

смѣняется

 

индиферентизмомъ,

 

быстро

 

про-

никающимъ

 

въ

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

корпораціи

 

учащихъ.

Порицаніе

 

установленій

 

православной

 

церкви

 

считается

признакомъ

 

хорошаго

 

тона,

 

отрицаніемъ

 

божественного

щеголяютъ

 

и

 

интеллигенція

 

и

 

рабочіе-пролетаріи.

 

Добрые

нравы

 

и

 

благочестивые

 

навыки

 

признаются

 

обязанностью

старыхъ

 

людей.

 

Исполненіе

 

евангельскихъ

 

завѣтовъ

 

сла-

бѣетъ

 

Жизнь

 

общественная

 

и

 

семейная

 

нормируется

свѣтскими

 

предписаніями:

 

„что

 

принято"

 

и

 

„что

 

непри-

нято".

 

Храмъ

 

замѣняется

 

театрами

 

и

 

иллюзіонами.

 

Цер-

ковное

 

пѣніе—операми

 

и

 

циничнымъ

 

пѣніемъ

 

шансоне-

токъ.

 

Жертва

 

на

 

благотворительныя

 

дѣла— удовлетворе-

ніемъ

 

тѣла

 

и

 

страстей.

 

Основы

 

семейной

 

жизни

 

рушатся,

брачные

 

узы

 

разрываются

 

и

 

устраиваются

 

съ

 

удивитель-

ною

 

легкостью

 

и

 

возмутительнымъ

 

цинизмомъ

 

всевозмож-

ный

 

внѣбрачныя

 

сожительства

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Куда

 

идти



—

 

438-

дальше?

 

Чего

 

еще

 

ждать?

 

Закрывать

 

глаза

 

на

 

окружаю-

щую

 

жизнь,

 

быть

 

равнодушнымъ

 

зрителемъ

 

разливающаго

мутными

 

волнами

 

зла

 

-

 

преступно.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

какъ

наладить

 

приходскую

 

жизнь?

 

какъ

 

достигнуть

 

единенія

съ

 

прихожанами?

 

съ

 

чего

 

начать?

Въ

 

каждомъ

 

дѣлѣ

 

надо

 

выходить

 

отъ

 

извѣстнаго,

а

 

потому

 

и

 

пастырь

 

въ

 

приходской

 

своей

 

дѣятельности

долясенъ

 

отправляться

 

отъ

 

знакомства

 

или

 

изученія

 

сво-

его

 

прихода.

 

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

секреть,

 

что

 

городскіе
приходы

 

для

 

насъ,

 

пастырей,

 

являются

 

мало

 

извѣстными.

Болѣе

 

близкое

 

и

 

основательное

 

знакомство

 

съ

 

населе-

ніемъ

 

прихода

 

дастъ

 

интересные

 

и

 

весьма

 

важные

 

ре-

зультаты.

 

Прежде

 

всего,

 

откроется,

 

кто

 

нашъ

 

и

 

кто

 

не

нангь,

 

кто

 

наши

 

друзья

 

и

 

единомышленники

 

и

 

кто

 

не-

други

 

и

 

противодѣйствующіе.

 

Затѣмъ,

 

обнаружится

 

мно-

жество

 

общественныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

язвъ

 

и

 

престу-

ступленій.

 

Все

 

это

 

укажетъ

 

пастырю,

 

что

 

онъ

 

долженъ

дѣлать

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

куда

 

и

 

какъ

 

направить

 

свою

пастырскую

 

заботливость

 

и

 

приходскую

 

дѣятельность.

Сама

 

жизнь

 

потребуетъ,

 

чтобы

 

онъ

 

объединилъ

 

околэ

себя

 

всѣхъ

 

истинно

 

вѣрующихъ

 

и

 

преданныхъ

 

церкви

православныхъ

 

сыновъ

 

въ

 

видѣ

 

приходскихъ

 

попечи-

тельствъ,

 

кружковъ

 

ревнителей

 

православія

 

и

 

разныхъ

просвѣтительныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

организацій.

 

На

этихъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

своего

 

прихода

 

пастырь

 

можетъ

опереться

 

и

 

въ

 

объединеніи

 

съ

 

ними

 

черпать

 

вдохнове-

ніе,

 

силу

 

и

 

мощь

 

для

 

борьбы

 

съ

 

темными

 

разрушитель-

ными

 

силами

 

своего

 

прихода.

Въ

 

городскихъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

прихожане

 

состоять

изъ

 

пришлаго,

 

постоянно

 

текущаго

 

населенія

 

(ремеслен-

ники,

 

чиновники,

 

разные

 

рабочіе)

 

въ

 

дѣлѣ

 

оживленія

приходской

 

жизни

 

изъ

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

организацій

могутъ

 

принести

 

наиболѣе

 

существенную

 

пользу

 

приход-

скія

 

попечительства

 

по

 

положенію

 

1864

 

г.

 

Они

 

имѣютъ

за

 

собой

 

многолѣтній

 

и

 

широкій

 

опытъ.

 

Уставъ

 

ихъ

хорошо

 

составленъ

 

и

 

обхватываетъ

 

всѣ

 

стороны

 

много-



—

 

439

 

—

сторонней

 

приходской

 

жизни.

 

Онъ

 

не

 

стѣсняетъ

 

руково-

дительство

 

пастырей

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

даетъ

 

свободу

для

 

инициативы

 

и

 

созидательной

 

работы

 

прихожанъ.

 

Онъ

отличается

 

полною

 

терпимостью

 

въ

 

отношеніи

 

другихъ

обшественныхъ

 

организацій.

 

Широко

 

поставленныя

 

по-

печительства

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

могутъ

 

замѣнить

 

со-

бою

 

приходскую

 

общину.

 

Лишь

 

бы

 

была

 

дана

 

имъ

 

болѣе

жизненная

 

постановка,

 

лишь

 

бы

 

поменьше

 

было

 

въ

 

нихъ

всякаго

 

рода

 

формальностей

 

и

 

больше

 

духа

 

христіанской

общительности

 

какъ

 

между

 

пастырями

 

и

 

паствою,

 

такъ

и

 

между

 

самыми

 

членами

 

ихъ.

 

Духовенство

 

Градскаго

Благочинія

 

на

 

собраніяхъ

 

своихъ

 

23

 

ноября

 

и

 

13

 

дека-

бря

 

мин.

 

г.

 

постановило

 

открыть

 

по

 

приходамъ

 

попечи-

тельства

 

по

 

уставу

 

1864

 

г.

 

Въ

 

двухъ

 

приходахъ

 

откры-

тый

 

попечительства

 

уже

 

функціонируютъ

 

и

 

проявляютъ

энергичную

 

деятельность

 

по

 

украшенію

 

храма

 

и

 

приход-

ской

 

благотворительности

 

(въ

 

В.

 

Казанскомъ

 

и

 

Успен-

скомъ

 

приходѣ).

 

Въ

 

остальныхъ

 

приходахъ

 

попечитель-

ства

 

пока

 

еще

 

организуются,

 

правда,

 

съ

 

нѣкоторою

 

мед-

лительностью,

 

но

 

послѣдняя

 

скорѣе

 

говорить

 

въ

 

пользу

о.

 

о.

 

настоятелей

 

за

 

серіозное

 

отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

новому,

жизненному,

 

созидательному

 

дѣлу.

 

Надо

 

сказать,

 

что

поспѣшность

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

исключается

 

самымъ

 

поряд-

комъ

 

открытія

 

попечительствъ.

 

Первоначально

 

до

 

обра-

зовать

 

попечительства

 

священниками-настоятелями

 

при

участіи

 

10

 

почтеннѣйшихъ

 

членовъ

 

составляются

 

особые

списки

 

изъ

 

домохозяевъ

 

прихода

 

и

 

изъ

 

прихожанъ,

 

до-

мами

 

въ

 

приходѣ

 

невладѣющихъ,

 

но

 

имѣющихъ,

 

по

 

за-

кону,

 

право

 

участвовать

 

въ

 

собраніяхъ

 

городского

 

или

сельскаго

 

общества,

 

à

 

также

 

изъ

 

прочихъ

 

прихожанъ,

участіе

 

коихъ

 

будетъ

 

полезнымъ.

 

Затѣмъ,

 

собраніе

 

при-

хожанъ

 

подробно

 

знакомится

 

съ

 

уставомъ

 

попечительства

и

 

производитъ

 

выборъ

 

членовъ

 

попечительства.

 

Далѣе,

раздѣляетъ

 

приходъ

 

на

 

участки,

 

избираетъ

 

должност-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

распредѣляетъ

 

трудъ

 

по

 

приходской

 

дѣя-

тельности

   

между

   

членами

   

попечительства.

   

На

   

все

 

это



—

 

440

 

—

потребуется

 

нѣсколько

 

приходскихъ

 

собраній.

 

Этотъ

 

ор-

ганизационный

 

процессъ

 

имѣетъ

 

громадное

 

значеніе;

 

безъ

него

 

приходское

 

попечительство

 

явится

 

мертворожден-

нымъ.

Послѣ

 

объединенія

 

преданныхъ

 

церкви

 

прихожанъ

въ

 

формѣ

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

пастырь

 

долженъ

направить

 

дѣятельность

 

его

 

къ

 

развитію

 

въ

 

приходѣ

благотворительности.

 

Это

 

самое

 

жизненное

 

и

 

менѣе

 

всего

устроенное

 

дѣло

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

приходѣ.

 

Заботы

 

по

устройству

 

благотворительности

 

усиливаютъ

 

тѣсную

связь

 

между

 

духовенством^

 

и

 

населеніемь

 

и,

 

несомнѣнно,

повышаютъ

 

авторитетъ

 

и

 

вліяніе

 

пастырей.

 

Только

 

дѣло

благотворительности

 

надо

 

поставить

 

шире

 

и

 

болѣе

 

жи-

зненно.

 

Присматриваясь

 

ближе

 

къ

 

жизни

 

приходской,

особенно

 

къ

 

положенію

 

бѣдной

 

части

 

населенія,

 

можно

видѣть,

 

что

 

нужды

 

его

 

разнообразятся

 

безконечно.

 

Ну-

ждаются

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

одеждѣ,

 

страдаютъ

 

и

 

умираютъ

 

отъ

неполученія

 

медицинской

 

помощи,

 

испытываютъ

 

притѣс-

ненія,

 

обиды

 

и

 

матеріальныя

 

лишенія

 

вслѣдствіе

 

неумѣнія

защитить

 

себя

 

и

 

свое

 

положеніе,

 

дѣти

 

жестоко

 

эксплоа-

тируются

 

взрослыми

 

и

 

калѣчатся;

 

погибаютъ

 

нравствен-

но

 

молодыя,

 

довѣрчивыя

 

дѣвушки

 

по

 

неопытности

 

по

 

•

падаютъ

 

въ

 

притоны

 

всевозможнаго

 

разврата

 

и

 

проч.

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

найдутся

добрые,

 

отзывчивые

 

люди,

 

которые

 

не

 

откажутъ

 

и

 

въ

матеріальной

 

жертвѣ

 

и

 

медицинской

 

помощи,

 

дадутъ

юридическій

 

совѣтъ,

 

окажутъ

 

содѣйствіе

 

въ

 

пристрой-

ствѣ

 

дѣтей

 

по

 

пріютамъ,

 

по

 

ремесленнымъ

 

заведеніямъ

и

 

проч.

 

На

 

долю

 

пастыря

 

остается

 

объединить

 

благо-

творительныя

 

силы

 

и

 

средства

 

въ

 

приходскую

 

организа-

цію

 

и

 

затѣмъ

 

руководить

 

ею.

Для

 

урегулированія

 

и

 

развитія

 

приходской

 

благо-

творительности

 

благочинническимъ

 

собраніемъ

 

выработа-

ны

 

особыя

 

правила,

 

опубликованныя

 

въ

 

№

 

H

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

с.

 

г.

 

Правила

 

эти

 

всесторонне

 

и

глубоко

 

жизненно

 

обхватываютъ

   

приходскую

   

благотво-
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рительность

 

и

 

даютъ

 

указанія

 

къ

 

правильной

 

организа-

ция

 

ея.

 

Послѣдній

 

пунктъ

 

правилъ

 

предусматриваем

 

и

болѣе

 

широкое

 

развитіе

 

благотворительности,

 

выходящее

изъ

 

рамокъ

 

приходскихъ,

 

и

 

рекомендуетъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

приходскому

 

попечительству

 

входить

 

въ

 

непосредствен-

ный

 

отношенія

 

и

 

устанавливать

 

связь

 

съ

 

благотвори-

тельными

 

учреждениями

 

г.

 

Иркутска.

На

 

этомъ

 

я

 

и

 

покончу

 

пока

 

о

 

приходскихъ

 

попечи-

тельствахъ

 

съ

 

пожеланіемъ

 

самаго

 

близкаго

 

и

 

искренняго

единенія

 

пастырей

 

съ

 

прихожанами

 

на

 

почвѣ

 

совмѣстной

работы

 

религіозно

 

нравственной,

 

культурно-просвѣтитель-

ной

 

и

 

благотворительной.

 

Что

 

въ

 

единеніи

 

сила,

 

истине

эта

 

съ

 

очевидностью

 

сказывается

 

въ

 

устроеніи

 

приход-

ской

 

жизни,

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

церковь

стоитъ

 

предъ

 

задачами

 

непосильными

 

для

 

однихъ

 

пасты-

рей,

 

когда

 

противънея

 

организуются

 

всевозможный

 

враж-

дебный

 

силы.

 

Враждебнымъ

 

организаціямъ

 

церкви

 

пастыри

должны

 

противопоставить

 

свои

 

приходскія,

 

горячо

 

пре-

данный

 

церкви

 

и

 

только

 

тогда

 

они

 

могутъ

 

расчитывать

на

 

успѣшную

 

борьбу

 

за

 

святыя

 

начала

 

Православія.

^____________

                     

69.

 

П.

Царствіе

 

Божіе

 

и

 

его

 

осуществлен

 

посредствомъ
Церкви

 

и

 

Государства.
(Продолженіе).

Конечно,

 

словъ

 

нѣтъ:

 

„Царствіе

 

Бонде

 

внутрь

насъ

 

есть"

 

(Лк.

 

17,

 

2і),

 

оно

 

начинается

 

съ

 

вну-

тренняя»

 

духовнаго

 

перерожденія

 

человѣка,

 

оно

есть

 

воспитываемое,

 

созидаемое

 

въ

 

насъ

 

по

 

хри-

стіанскому

 

идеалу—внутреннее

 

нравственное

 

со-

вершенствованіе

 

нашего

 

духа.

 

Справедливо

 

и

 

со-

гласно

 

съ

 

евангеліемъ

 

и

 

то,

 

что

 

Царствіе

 

Божіе —

силою

 

берется

 

и

 

только

 

употребляющіе

 

усиліе

 

вос-

хищаютъ

 

его

 

(Мѳ.

 

и,

 

П2).

 

Но

 

это

 

не

 

все,

 

что

 

ска-

зано

 

въ

 

Евангеліи

 

о

 

Царствіи

 

Божіемъ.
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Кромѣ

 

субъективная

 

нравственнаго

 

содержа-

нія

 

и

 

пониманія

 

Царствія

 

Божія

 

у

 

него

 

есть

 

одно-

временно

 

съ

 

этимъ

 

пониманіе

 

объективное,

 

истори-

ческое.

 

Царствіе

 

Божіе —не

 

есть

 

только

 

внутреннее

состояніе

 

вѣрующихъ

 

душъ,

 

оно

 

есть

 

и

 

обнаруже-

ніе

 

во

 

внѣ

 

ихъ

 

вѣры, —въ

 

ихъ

 

поведеніи,

 

поступ-

кахъ,

 

во

 

всей

 

жизни.

 

Кромѣ

 

того,

 

сами

 

христіане,

составляющіе

 

Царство

 

Божіе — естественно

 

должны

были

 

образовать

 

и

 

образовали

 

свое

 

отдѣльное

 

отъ

языческаго

 

общество

 

вѣрующихъ,

 

или

 

то,

 

что

 

мы

называемъ

 

теперь

 

Церковь

 

Христову.
Пока

 

жилъ

 

и

 

училъ

 

на

 

землѣ

 

Самъ

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ —Онъ

 

не

 

называлъ

 

еще

 

своихъ

послѣдователей

 

„Церковью",

 

а

 

называлъ

 

ихъ

 

из-

браннымъ

 

стадо мъ

 

Своимъ,

 

а

 

Себя

 

пастыремъ;

 

и

въ

 

разныхъ

 

притчахъ

 

выразилъ

 

намъ,

 

какое

 

должно

быть

 

идеальное

 

отношеніе

 

добраго

 

пастыря

 

къ

 

сво-

имъ

 

овцамъ

 

и

 

добрыхъ

 

овецъ

 

къ

 

своему

 

пастырю.

Добрый

 

пастырь

 

знаетъ

 

своихъ

 

овецъ

 

(I.

 

ю,

 

14,

 

27).

И

 

невольно

 

переносится

 

мыслію,

 

а

 

соблюдается

 

ли

это

 

теперь

 

нами?

 

Онъ

 

ихъ

 

сзываетъ

 

(ю,

 

з),

 

онъ

ихъ

 

собираетъ

 

(не

 

къ

 

службѣ

 

ли

 

Божіей

 

только),

Онъ

 

ихъ

 

водитъ

 

(есть

 

ли

 

это

 

у

 

насъ

 

теперь

 

и

 

въ

чемъ

 

выражается)?

 

Онъ

 

ихъ

 

пасетъ,

 

Онъ

 

готовъ

жизнь

 

свою

 

отдать

 

за

 

нихъ

 

и

 

Онъ

 

даруетъ

 

имъ

жизнь

 

вѣчную.

 

(I.

 

іо,

 

28).

 

Овцы

 

же

 

знаютъ

 

своего

пастыря,

 

слушаютъ

 

голосъ

 

Его

 

и

 

слѣдуютъ

 

за

 

Нимъ

(I.

  

ю,

  

14,

 

27).

Какъ

 

далеко

 

теперь

 

состояніе

 

нашей

 

приход-

ской

 

жизни

 

отъ

 

этого

 

идеала!

 

И,

 

однако,

 

лишены

 

ли

наши

 

пастыри

 

своего

 

духовнаго

 

права

 

на

 

такое

идеальное

 

руководительство

 

своими

 

пасомыми?

 

Ко-
нечно,

 

нѣтъ.

Что

 

касается

 

„Церкви"

 

своей

 

святой,

 

то

 

Го-

сподь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

при

 

яшзни

 

своей

 

на"

 

землѣ

выражался

 

о

 

ней

 

лишь

  

въ

 

будущемъ

 

времени,

   

по-
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тому,

 

что

 

ей

 

предназначено

 

было

 

получить

 

свое

особое

 

божественное

 

начало

 

и

 

при

 

необыкновен-
ныхъ

 

условіяхъ —въ

 

день

 

сошествія

 

Св.

 

Духа'

 

на

Апостоловъ.

 

Когда

 

приходится

 

объяснять

 

это

 

з^че-

никамъ,

 

то

 

я

 

всегда

 

указываю

 

и

 

подчеркиваю

 

имъ,

что

 

Церковь

 

основалась

 

не

 

людьми,

 

а

 

самимъ

 

Бо-
гомъ,

 

поэтому

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакихъ

 

другихъ

самозванныхъ

 

церквей,

 

какъ

 

бы

 

онѣ

 

не

 

рисовались

своей

 

мнимой

 

духовностью

 

и

 

нравственными

 

совер-

шенствами.

 

Исторически

 

есть

 

одна

 

только

 

истинная

Церковь

 

въ

 

мірѣ,

 

и

 

кто

 

не

 

хранитъ

 

непосредствен-

ной

 

исторической

 

преемственной

 

связи

 

съ

 

ней,

 

тѣ

не

 

могутъ

 

считать

 

себя

 

принадлежащими

 

къ

 

Цер-
кви

 

Христовой,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

воображали

 

о

 

себѣ,

 

и

о

 

своихъ

 

высокихъ

 

качествахъ,

 

и

 

преимуществахъ.

Объ

 

этой-то

 

будущей

 

Церкви

 

своей

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

и

 

выразился

 

однажды

 

такъ:

 

созижду

 

Цер-
ковь

 

мою

 

и

 

врата

 

адовы

 

(т.

 

е.

 

никакія

 

силы

 

адскія)
не

 

одолѣютъ

 

ея.

 

Ученикамъ

 

же

 

своимъ

 

завѣщалъ,

что

 

когда

 

въ

 

будущемъ

 

имъ

 

придется

 

разрѣшать

между

 

собою

 

какія-нибудь

 

разногласія,

 

споры,

 

или

взаимныя

 

обиды, —то

 

у

 

нихъ

 

будетъ

 

свой

 

автори-

тетный

 

рѣшающій

 

голосъ

 

и

 

голосъ

 

этотъ —есть

 

го-

лось

 

Церкви

 

Христовой...

 

„повѣждь

 

Церкви,

 

аще

 

и

Церковь

 

преслушаетъ,

 

пусть

 

будетъ

 

тебѣ,

 

какъ

язычникъ

 

и

 

мытарь"...

 

т.

 

е.

 

не

 

имѣй

 

съ

 

нимъ

 

ника-

кого

 

общенія.

Почему

 

же

 

г.

 

Петровъ,

 

толкуя

 

о

 

Царствіи

 

Бо-
жіемъ,

 

опускаетъ

 

при

 

этомъ

 

ученіе

 

о

 

Церкви.

 

Види-

те

 

ли,

 

названный

 

нами

 

этическій

 

интеллектуализмъ

основывается,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

на

 

воззрѣніяхъ

французскаго

 

мыслителя

 

Руссо, —что

 

дѣвственная

природа

 

человѣка

 

сама

 

по

 

себѣ

 

чиста

 

и

 

совершен-

на,

 

и

 

стоить

 

только

 

дать

 

ей

 

правильное,

 

идеальное

воспитаніе,

 

какъ

 

мы

 

получимъ

 

идеальныхъ

 

людей.

Никакого

 

наслѣдія

 

первороднаго

 

грѣха

 

нѣтъ

 

на

 

са-
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момъ

 

дѣлѣ

 

и

 

никакое

 

благодатное

 

искупленіе

 

Гос-
подомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

падшаго

 

человѣка

 

со-

всѣмъ

 

не

 

нужно,

 

да

 

его

 

и

 

не

 

было.

 

Христосъ

 

былъ
и

 

есть

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

всѣ

 

основатели

 

религій

 

въ

человѣчествѣ,

 

какъ

 

Будда,

 

Конфуцій,

 

Зороастръ,
Магометъ,

 

Моисей

 

и

 

др.

 

Однако

 

мы,

 

немощные

 

люди,

и

 

сами

 

по

 

себѣ

 

чувствуемъ

 

и

 

слову

 

Святаго

 

Апо-
стола

 

вѣримъ,

 

что

 

„не

 

лежитъ

 

въ

 

плоти

 

нашей

 

до-

брое",

 

хотя

 

и

 

можемъ

 

мы

 

умо.чъ

 

своимъ

 

„соусла-

ждаться

 

Закону

 

Божію",

 

но

 

въ

 

членахъ

 

своихъ

 

ви-

димъ

 

часто

 

другой

 

законъ

 

„противовоюющій

 

закону

ума

 

нашего

 

и

 

плѣняющій

 

насъ

 

закономъ

 

грѣхов-

нымъ".

 

„И

 

бѣдный,

 

бѣдный

 

я

 

человѣкъ,

 

взывалъ

 

еще

Апостолъ

 

Павелъ:

 

кто

 

меня

 

избавить

 

отъ

 

смертнаго

тѣла

 

сего...

 

И

 

какъ

 

бы

 

я

 

хотѣлъ

 

скорѣе

 

„разрѣ-

шиться",

 

освободиться

 

отъ

 

этого

 

тѣла,

 

чтобы

 

быть

со

 

Христомъ!.."

 

Такихъ

 

мыслей,

 

такихъ

 

чувствъ

 

и

настроеній,

 

видно,

 

чуждъ

 

былъ

 

бывшій

 

о.

 

Петровъ.

Или

 

онъ

 

выше

 

стоялъ

 

по

 

жизни

 

своей,

 

чѣмъ

 

Св.

Апостолъ

 

Павелъ,

 

который

 

ясно

 

сознавалъ

 

всю

 

силу

грѣха

 

йадъ

 

людьми

 

и

 

совершенную

 

ничтожность

собственныхъ

 

усилій

 

человѣка

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

спа-

сенія —безъ

 

благодати

 

и

 

помощи

 

Божіей...

 

Г-ну

 

Пе-
трову,

 

видимо,

 

не

 

нужно

 

было

 

искупленіе,

 

совер-

шенное

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

не

 

нужна

была

 

благодать

 

спа'сительныхъ

 

таинствъ

 

церкви,

 

не

нужна

 

была

 

сама

 

благодатная

 

среда

 

Христовой

 

Цер-

кви,

 

поэтому

 

онъ

 

такъ

 

легко

 

ираетался

 

съ

 

ней...

 

Къ

чему

 

ведетъ

 

это

 

мнимо-возвышенное,

 

духовное

 

или,

лучше

 

сказать,

 

отвлеченное

 

пониманіе

 

христіанства,

пониманіе

 

внѣ

 

вѣроисповѣдное; —христіанство

 

безъ

исторической

 

Церкви,

 

безъ

 

благодатныхъ

 

силъ

 

ея,

безъ

 

законовъ

 

и

 

учрежденій,

 

ею

 

созидаемыхъ;

 

безъ

руководительства

 

Самимъ —вѣчно

 

пребывающимъ

 

въ

Церкви

 

Своей —Христомъ,

 

безъ

 

преемственной

исторической

 

связи

 

въ

 

лицѣ

 

церковной

 

іерархіи

 

съ
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первоначальнымъ

 

подлиннымъ

 

историческимъ

 

хри-

стіанствомъ?

 

Да

 

ведетъ

 

только

 

къ

 

подмѣнѣ

 

истин-

наго

 

христіанства

 

ложнымъ,

 

къ

 

постепенному

 

нис-

паденію

 

его

 

въ

 

разрядъ

 

часто

 

безумныхъ

 

и

 

раз-

вратныхъ

 

сектъ,

 

въ

 

родѣ

 

молоканъ

 

и

 

хлыстовъ,

 

да

къ

 

постепенному

 

вытѣсненію

 

христіанства

 

изъ

 

жи-

зни

 

общественной

 

(потому

 

что

 

тогда

 

тѣ

 

же

 

христі-
анскія

 

иделы

 

можно

 

проводить

 

и

 

защищать

 

на

 

дру-

гой

 

почвѣ—даже

 

безрелигіозной),

 

къ

 

тому

 

вообще,
какъ

 

выразился

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

Вл.

 

С.

 

Соловьевъ,

что

 

„современная

 

религія

 

стала

 

вещью

 

очень

 

жалкою,

что

 

религіи,

 

какъ

 

господствующаго

 

начала

 

жизни,

собственно

 

не

 

существуетъ,

 

а

 

осталась

 

у

 

отдѣль-

ньтхъ

 

лицъ

 

лишь

 

одна

 

субъективная

 

религіозность.

Намъ

 

пастырямъ

 

духовнымъ.

 

особенно

 

въ

 

интелли-

гентной

 

средѣ,

 

непремѣнно

 

надо

 

стараться

 

разъяс-

нять

 

нашимъ

 

пасомымъ

 

всю

 

такую

 

ложь

 

и

 

подмѣну

„историческаго

 

христіанства",

 

заключеннаго

 

въ

Церкви

 

Своей

 

Святой, —этой

   

сектантской

   

безцер-

ковной

 

религіозностью.
і

(Продолзкеніе

 

слѣдуетъ).

Нравственный

 

основы

  

жизни

 

по

 

ученію
христіанства.

(Продолженіе).

Съ

 

другой

 

стороны,

 

ангелы

 

стоятъ

 

въ

 

извѣст-

номъ

 

отношеніи

 

и

 

къ

 

міру

 

человѣческому,

 

который

является

 

для

 

нихъ

 

предметомъ

 

любви

 

и

 

попеченія,
они — „служебніи

 

дуси,

 

въ

 

служеніе

 

посылаеми

 

за

хотящихъ

 

наслѣдовати

 

спасеніе"

 

(Евр.

 

1,14),

 

опеча-

ливается

 

ангелъ,

 

видя

 

беззаконіе

 

людей,

 

и

 

опол-

чается

   

окрестъ

 

боящихся

 

Господа.

    

Развѣ

 

это

   

не
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форма

 

развитія

 

и

 

укрѣпленія

 

Божественной

 

жизни

подъ

 

условіемъ

 

ея

 

проявленій

 

во

 

внѣшней

 

средѣ

 

и

подъ

 

дѣйствіемъ

 

внѣшнихъ

 

возбужденій?

 

Требовать
полнаго

 

отрѣшенія

 

отъ

 

всякаго

 

отногаенія

 

къ

 

чему

либо

 

внѣшнему

 

значить

 

требовать

 

дарованія

 

Бо-
жественной

 

жизни

 

какъ

 

законченнаго

 

цѣлаго,

 

дан-

наго

 

во

 

всей

 

своей

 

полнотѣ,

 

а

 

не

 

какъ

 

продукта

активной

 

и

 

свободной

 

самодеятельности.

 

Но

 

„Цар-

ство

 

Небесное

 

нудится"— восхищается

 

съ

 

усиліемъ,

и

 

только

 

прошедшіе

 

подвить

 

свободнаго

 

самоопре-

дѣленія,

 

переяшвшіе

 

борьбу

 

возможностей— восхи-

щаютъ

 

царство

 

небесное

 

(Мѳ.

 

n,i2).

 

Не

 

боязнь

соблазна

 

и

 

святая

 

ревность

 

по

 

Богу

 

можеть

 

про-

диктовать

 

стремленіе

 

отрѣшиться

 

вовсе

 

отъ

 

міра

и

 

жизни

 

его,

 

а

 

духовная

 

пассивность,

 

приближаю-

щаяся

 

къ

 

буддійскому

 

ничегонедѣланію.

 

Но

 

если

такъ,

 

то

 

что

 

я{е

 

значатъ

 

ясныя

 

слова

 

Писанія;

 

„Не
любите

 

міра,

 

ни

 

яже

 

въ

 

мірѣ"

 

(Іоан.

 

2,15)

 

„міръ
весь

 

во

 

злѣ

 

лежитъ"

 

(Іоан.

 

Si 1 ^)

 

„любы

 

міра

 

сего

вражда

 

Богу

 

есть

 

(Іоан.

 

4>4)?

 

Какъ

 

согласить

 

за-

ключающуюся

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

мысль

 

объ

 

отрече-

ніи

 

отъ

 

міра

 

со

 

служебнымъ

 

значеніемъ

 

міра

 

для

развитія

 

и

 

укрѣпленія

 

въ

 

человѣкѣ

 

Божественной

жизни?

 

Здѣсь

 

мы

 

встрѣчаемся

 

съ

 

христіанской

 

про-

блемой

 

о

 

грѣхѣ.

 

Грѣхъ

 

вошелъ

 

въ

 

міръ

 

въ

 

актв

грѣхопаденія.

 

Какъ

 

явленіе

 

нравственное,

 

онъ

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

области

 

жизни

 

духовной

 

и

 

есть

 

нечто

иное,

 

какъ

 

антибожественное

 

направленіе

 

жизни

личности.

 

Стремленіе

 

поставить

 

центромъ

 

жизни

 

не

Бога,

 

а

 

самого

 

себя,

 

стремленіе

 

жить

 

только

 

для

себя

 

и

 

искать

 

благъ

 

только

 

въ

 

мірѣ

 

видимомъ,

 

по-

праніе

 

въ

 

себѣ

 

зачатковъ

 

жизни

 

духовной

 

и

 

подчи-

неніе

 

своей

 

личности

 

законамъ

 

яшзни

 

естественной—

вотъ

 

сущность

 

грѣха

 

(эгоизмъ

 

и

 

чувственность).

 

Но,
возникнувъ

 

въ

 

душгБ

 

человѣка,

 

грѣхъ

 

не

 

могъ

 

не

отразиться

 

на

 

его

 

тѣлѣ,

 

на

 

всей

 

природѣ

 

и

 

вообще
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на

 

всемъ

 

строѣ

 

человѣческой

 

жизни.

 

Вслѣдствіе

внесенія

 

въ

 

міръ

 

и

 

человѣческую

 

жизнь

 

грѣховнаго

начала

 

была

 

создана

 

общая

 

атмосфера

 

зла,

 

насилія,

ниспаденія

 

до

 

степени

 

грубой

 

животности.

 

Если

прежде

 

человѣческій

 

духъ

 

являлся

 

господиномъ

міра

 

и

 

его

 

явленій,

 

то

 

теперь

 

онтэ

 

сталъ

 

рабомъ

естества.

 

Отсюда

 

и

 

рождается

 

то

 

безсиліе

 

человѣ-

чества

 

построить

 

естественную

 

жизнь

 

на

 

началахъ

добра,

 

о

 

которомъ

 

я

 

говорилъ

 

въ

 

началѣ.

 

Порабо-

щеніе

 

естеству,

 

замѣна

 

духовныхъ

 

цѣнностей

 

жи-

зни

 

матеріальными

 

и

 

есть

 

то

 

зло,

 

въ

 

которомъ

„міръ

 

лежить".

 

Фактъ

 

„мірового

 

зла",

 

какого-то

 

ро-

кового

 

надлома

 

въ

 

человѣческой

 

природѣ

 

и

 

мірѣ,

страннаго

 

тяготѣнія

 

людей

 

къ

 

злу

 

и

 

пороку

 

засви-

дѣтельствованъ

 

не

 

только

 

откровеніемъ,

 

но

 

и

 

об-

щечеловѣческимъ

 

сознаніемъ

 

въ

 

преданіяхъ

 

и

 

по-

эзіи.

 

Замѣчательно,

 

что

 

подчиненіе

 

силѣ

 

зла

 

и

 

грѣ-

ха

 

часто

 

начинается

 

именно

 

съ

 

перевѣса

 

чз^вствен-

ностп

 

надъ

 

духомъ,

 

съ

 

того,

 

что

 

человѣкъ

 

прекло-

няетъ

 

свой

 

слухъ

 

къ

 

голосу

 

страсти.

 

Припомните

дѣйствія

 

Фауста,

 

начавшаго

 

свой

 

опыть

 

познанія

добра

 

и

 

зла

 

съ

 

увлеченія

 

Маргариты.

 

Нашъ

 

Ис-
купитель—Христосъ,

 

Сынъ

 

Болгій —принесъ

 

людямъ

утраченное

 

ими

 

сокровище,

 

вѣчную

 

Божественную
жизнь,

 

возродилъ

 

и

 

очистилъ

 

отъ

 

грѣха

 

человѣче-

скзчо

 

природу

 

и

 

предоставилъ

 

каждому

 

человѣку

возможность

 

спасенія

 

чрезъ

 

пріобщеніе

 

къ

 

Нему,
какъ

 

Источнику

 

Божественной

 

жизни.

 

Этопріобще-

ніе

 

ко

 

Христу

 

есть

 

единственный

 

залогъ

 

побѣды

надъ

 

зломъ

 

и

 

возстановленія

 

правильньпгь

 

отноше-

ній

 

человѣка

 

къ

 

міру.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

отно-

шеніе

 

христіанина

 

къ

 

міру

 

въ

 

его

 

цѣломъ,

 

т.

 

е.

 

къ

природѣ

 

и

 

человѣчеству,

 

ко

 

всему

 

кругу

 

естествен-

ной

 

жизни;

 

должно

 

быть

 

двойственнымъ:

 

онъ

 

дол-

женъ

 

смотрѣть

 

на

 

эту

 

жизнь

 

какъ

 

на

 

необходимые

рамки

 

и

 

условія

 

своего

 

нравственнаго

 

развитія —съ
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одной

 

стороны,

 

и

 

бороться

 

съ

 

силой

 

зла

 

въ

 

этомъ

мірѣ— съ

 

другой.

 

Но

 

никогда

 

христіанство

 

не

 

пред-

лагаетъ

 

буддійскаго

 

совѣта

 

бѣгства

 

изъ

 

міра

 

и

 

все-

гда

 

настаиваетъ

 

на

 

преодолѣніи

 

зла

 

въ

 

жизни.

 

Вѣдь

даже

 

и

 

христианское

 

монашество

 

есть

 

лишь

 

одинъ

изъ

 

видовъ

 

борьбы

 

со

 

зломъ

 

міра,

 

борьбы

 

путемъ

преодолѣнія

 

его,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

въ

своей

 

цушѣ;

 

создавая

 

въ

 

себѣ

 

самихъ

 

обильные

источники

 

духовной

 

жизни,

 

христіанскіе

 

иноки

 

на-

пояютъ

 

пустыню

 

міра,

 

жаждущую

 

жизни

 

Божіей.
Сказаннаго

 

достаточно,

 

чтобы

 

определить

 

со-

держите

 

христіанскаго

 

религіознаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

нравственнаго

 

идеала.

 

Поставленіе

 

духа

 

выше

матеріи,

 

насажденіе

 

и

 

развитіе

 

въ

 

себѣ

 

духовной
жизни,

 

достиженіе

 

Богоподобія,

 

поскольку

 

высшая

духовная

 

жизнь

 

есть

 

лшзнь

 

Божественная,

 

сосредо-

точеніе

 

силъ

 

духовныхъ

 

на

 

любви

 

и

 

единеніи,

 

какъ

высшихъ

 

проявленіяхъ

 

духовной

 

жизни,

 

преодолѣніе

зла

 

естественной

 

жизни—чувственности

 

и

 

эгоизма,

-очши,еніе

 

и

 

возвишеніе

 

міра

 

до

 

той

 

степени,

 

на

 

кото-

рой

 

онъ

 

снова

 

станетъ

 

прекраснымъ

 

твореніемъ

Божіимъ,

 

лучшимъ

 

проявленіемъ

 

Славы

 

Божіей —■

вотъ

 

идеалъ

 

христіанства.

 

Говорятъ,

 

что

 

идеалы

 

не

только

 

не

 

осуществимы,

 

но

 

и

 

не

 

должны

 

быть

 

осу-

ществимы,

 

что

 

это

 

лишь

 

постоянные

 

регуляторы

дѣятельности,

 

что

 

осуществленный

 

идеалъ

 

есть

внутреннее

 

противорѣчіе.

 

Мы

 

не

 

раздѣляемъ

 

этого

мнѣнія.

 

Еще

 

Гегель

 

осудилъ,

 

такъ

 

называемую,

 

дур-

ную

 

безконечность,

 

т.

 

е.

 

абсолютно

 

безконечную

непрерывность

 

какъ

 

въ

 

мірѣ

 

физическомъ,

 

такъ

 

и

въ

 

исторіп.

 

Если

 

существуетъ

 

развитіе,

 

то

 

оно

должно

 

имѣть

 

и

 

свое

 

завершеніе.

 

Конечно,

 

это

 

за

вершеніе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

застоемъ

 

и

 

прекраще-

ніемъ

 

жизни,

 

оно

 

есть

 

полнота

 

жизни

 

и

 

высшая

интенсивность

 

ея

 

переяшваній,

 

идущихъ

 

вглубь,

а

 

не

 

вширь.

   

Безконечность

 

лее

 

развитія

   

безъ

 

пол-
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ноты

 

осуществленія

 

идеала

 

есть

 

лишь

 

оборотная

сторона

 

застоя.

 

Жизнь—не

 

безконечный

 

обороть

колеса,

 

a

 

органическій

 

ростъ,

 

завершеніе

 

котораго

—полный

 

расцвѣтъ.

 

Духовная

 

жизнь

 

есть

 

расцвѣтъ

безъ

 

увяданія,

 

поэтому

 

и

 

христіанскій

 

нравственный

идеалъ

 

долженъ

 

быть

 

осуществимымъ

 

и

 

притомъ

вполнѣ.

 

„Вся

 

сія

 

будутъ",

 

сказано

 

въ

 

откровеніи.

„Полнота

 

наполняющаго,

 

т.

 

е.

 

Бога,

 

все

 

во

 

всемъ"'

:—вотъ

 

завершеніе

 

міровой

 

исторіи.

 

Но

 

одно

 

дѣло—

конечное

 

осуществленіе

 

идеала,

 

другое— процесса

этого

 

осуществленія.

 

Если

 

мы

 

допускаемъ

 

конечную

осуществимость

 

идеала,

 

то

 

еще

 

нерѣшеннымъ

 

оста-

ется

 

вопросъ

 

о

 

формахъ,

 

условіяхъ

 

и

 

степени

 

его

осуществленія

 

въ

 

нашей

 

именно,

 

намъ

 

современной

жизни.

 

Поэтому

 

теперь

 

мы

 

и

 

должны

 

перейти

 

къ

освѣщенію

 

вопроса

 

о

 

степени

 

и

 

условіяхъ

 

осуще-

ствленіяхъ

 

христіанскаго

 

нравственнаго

 

идеала

 

въ

земной

 

жизни

 

и

 

о

 

возможности

 

и

 

необходимости
его

 

отраженія

 

во

 

всѣхъ

 

формахъ

 

жизни—личной

 

и

общественной.

Земная

 

жизнь

 

человѣчества

 

есть

 

процессъ,

 

въ

которомъ

 

принимаютъ

 

участіе

 

два

 

фактора'— чело-

вѣческая

 

воля

 

и

 

сила

 

Божія.

 

Христіанская

 

догмати-

ка

 

учитъ,

 

что

 

благодать

 

Божія

 

идетъ

 

навстрѣчу

свободнымъ

 

усиліямъ

 

человѣческой

 

воли

 

и

 

возро-

ждаетъ

 

ее

 

къ

 

таинственной

 

жизни

 

Божественнной,

данной

 

людямъ

 

Искупителемъ.

 

Безъ

 

свободныхъ

устремленій

 

къ

 

добру—съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

безъ

благодатнаго

 

возрожденія —съ

 

другой—нравственный

прогрессъ

 

человечества,

 

какъ

 

мы

 

его

 

понимаемъ,

невозмояхенъ.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

періодъ

 

приготови-

тельный,

 

процессъ

 

осуществленія

 

нравственнаго

идеала

 

долженъ

 

продолжаться

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

предназначено

 

дѣйствовать

 

въ

 

мірѣ

 

указаннымъ

двумъ

 

факторамъ,

 

а

 

они

 

должны

 

дѣйствовать

 

до

 

пол-

наго

    

преображенія

    

міра

 

и

 

человѣка,

 

до

    

времени
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полной

 

побѣды

 

надъ

 

зломъ

 

и

 

грѣхомъ,

 

до

 

того

 

ко-

нечнаго

 

момента,

 

когда

 

явится

 

новое

 

небо

 

и

 

новая

земля.

 

Стало

 

быть,

 

нужно

 

сразу

 

отбросить

 

мысль

о

 

полномъ

 

осзчцествленіи

 

нравственнаго

 

идеала

 

хри-

стіанства

 

въ

 

условіяхъ

 

теперешней

 

земной

 

жизни.

Земной

 

рай

 

невозможенъ

 

при

 

существованіи

 

смерти,

ч}твственности,

 

эгоизма,

 

уничтоженіе

 

же

 

этихъ

 

явле-

ній

 

и

 

есть

 

полное

 

преображеніе

 

и

 

возсозданіе

 

міра.
Но

 

это

 

возсозданіе

 

хотя

 

и

 

будеть

 

въ

 

конечномъ

<:четѣ

 

дѣломъ

 

силы

 

Божіей,

 

которая

 

преобразитъ

наше

 

тѣло

 

смиренія

 

въ

 

твло

 

нетлѣнія,

 

однако

 

это-

мз г

 

акту

 

должна

 

предшествовать

 

продолжительная

работа

 

самого

 

человѣчества

 

надъ

 

своимъ

 

нравствен-

нымъ

 

перероясденіемъ,

 

руководимая

 

благодатію

 

Бо-
Яѵіей.

 

Въ

 

теченіи

 

этой

 

работы

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

ея

 

успѣш-

ности

 

и

 

происходить

 

осуществленіе

 

христіанскаго

нравственнаго

 

идеала

 

въ

 

земной

 

жизни'.

 

Въ

 

этомъ

именно

 

смыслѣ

 

христіанство

 

и

 

учитъ

 

о

 

царствѣ

Божіемъ,

 

раскрывающемся

 

наземлѣ.

 

Нельзя

 

сказать,

"что

 

это

 

царство

 

Божіе

 

уже

 

пришло,

 

но

 

все

 

время

оно

 

возникаетъ

 

и

 

растетъ.

 

Когда

 

въ

 

молитвѣ

 

Гос-

подней

 

мы

 

молимся

 

„да

 

пріидетъ

 

Царствіе

 

Твое",

то

 

мы

 

и

 

просимъ

 

здѣсь

 

о

 

скорѣйшемъ

 

осуществле-

ніи

 

нравственнаго

 

идеала

 

христіанства

 

и

 

вмѣстѣ

 

о

благодатной

 

помощи

 

намъ

 

въ

 

трудномъ

 

подвиге

 

его

осуществленія.

 

Широколиственное

 

дерево,

 

дающее

обильный

 

плодъ

 

и

 

сладостную

 

тѣнь,

 

выростаетъ

 

изъ

малаго

 

зерна,

 

скрытаго

 

въ

 

глубинѣ

 

земли.

 

Царство
Божіе,

 

имѣющее

 

покрыть

 

своими

 

вѣтвями

 

весь

 

міръ,

возникаетъ

 

изъ

 

незримаго

 

душевнаго

 

движенія,

 

изъ

того

 

внутренняго

 

акта

 

духовнаго

 

рожденія,

 

о

 

кото-

ромъ

 

знаетъ

 

только

 

„духъ

 

человѣка,

 

живущій

 

въ

немъ".

 

Поэтому,

 

возрожденіе

 

душъ

 

человѣческихъ

къ

 

жизни

 

духовной

 

есть

 

первое

 

условіе

 

наступленія
Царства

 

Бояця.

 

Это

 

возрожденіе

 

и

 

происходитъ

 

въ

Церкви

   

Христовой,

   

какъ

 

особомъ

 

Божественномъ
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учреждении

 

Церковь

 

есть

 

тело

 

Христово,

 

созидае-

мое

 

и

 

растущее

 

въ

 

мірѣ,

 

есть

 

столь

 

тѣсное

 

объ-

единеніе

 

людей

 

со

 

Христомъ,

 

что

 

они

 

составляют^

какъ

 

бы

 

одинъ

 

организмъ,

 

живущій

 

одной

 

лшзнью,

источнике

 

которой

 

есть

 

глава

 

этого

 

организма

 

Хри-

стосъ.

 

Черезъ

 

дверь

 

крещенія

 

люди

 

входять

 

въ

ограду

 

Церкви,

 

чрезъ

 

таинства

 

Евхаристіи

 

реально-

соединяются

 

со

 

Христомъ.

 

Но

 

полученные

 

здѣсь-

ростки

 

и

 

задатки

 

духовной

 

жизни

 

должны

 

развить-

ся

 

въ

 

то

 

духовное

 

богатство,

 

которое

 

состоптъ

 

въ

любви,

 

радости

 

и

 

мирѣ

 

о

 

"^Духѣ

 

Святомъ.

 

Поэтому

Церковь

 

имѣетъ

 

задачей

 

своей

 

не

 

только

 

рождать

вѣрующихъ

 

къ

 

жизни

 

духовной,

 

но

 

и

 

развивать

 

и

З^крѣплять

 

въ

 

нихъ

 

эту

 

духовную

 

жизнь

 

пли,

 

что

то

 

же

 

самое,

 

содѣйствовать

 

ихъ

 

нравственном}^

 

раз-

витію,

 

помогать

 

гімъ

 

осуществлять

 

въ

 

своей

 

жизни

нравственный

 

идеалъ

 

и

 

тѣмъ

 

приближать

 

наступле-

ніе

 

Царства

 

Божія.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

нельзя

отожествлятв

 

понятій

 

Церкви

 

и

 

Царства

 

Божія,

послѣднее

 

Шире

 

перваго,

 

ибо

 

объемлетъ

 

собою

 

весь

міръ,

 

какъ

 

проявленіе

 

жизни

 

Божественной

 

или

славы

 

Божіей,

 

но

 

первое

 

есть

 

необходимое

 

условіе
возможности

 

второго.

 

Только

 

черезъ

 

Церковь

 

про-

исходить

 

нравственное

 

перевоспитаніе

 

человѣчества,.

потому

 

что

 

оно

 

есть

 

не

 

последовательное

 

развитіе
природныхъ

 

задатковъ

 

или

 

матеріальныхъ

 

и

 

меха-

ническихъ

 

началъ

 

естественной

 

жизни,

 

a

 

пріобще-

ніе—посредствомъ

 

перехода

 

или

 

новаго

 

рожденія —

человѣчества

 

къ

 

жизни

 

духа

 

и

 

любви

 

въ

 

Богѣ, —

слѣдователвно,

 

возможности

 

нравственнаго

 

перевос-

питанія

 

человѣчества

 

обусловливается

 

актомъ

 

су-

пранатуральнымъ,

 

взаимодѣйствіемъ

 

божественнаго

и

 

человѣческаго

 

начала,

 

а

 

это

 

взаимодѣйствіе

 

воз-

можно

 

только

 

въ

 

Церкви

 

и

 

черезъ

 

Церковь, —по-

чему

 

и

 

сказано:

 

„аще

 

кто

 

не

 

родится

 

водою

 

и

 

ду-

хомъ,—а

 

это

    

возможно

    

только

    

въ

 

Церкви,

 

■— не
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—

можетъ

 

внити

 

въ

 

Царствіе

 

Божіе"

 

(Іоан.

 

з>5)-

 

Какъ
въ

 

частности

 

Церковь

 

совершаетъ

 

этодѣло

 

нравствен-

наго

 

перевоспитанія

 

человѣчества,

 

говорить

 

объ

этомъ

 

подробно

 

не

 

„входить

 

въ

 

нашу

 

прямую

 

зада-

чу,

 

но

 

мы

 

должны

 

отмѣтить

 

общій

 

характеръ

 

ея

воздѣйствія

 

на

 

жизнь.

 

Исполняя

 

на

 

землѣ

 

свою

миссію —духовнаго

 

возрожденія

 

и

 

спасенія

 

людей—

церковь

 

непосредственно

 

и

 

прямо

 

не

 

участвуетъ

въ

 

устроеніи

 

различныхъ

 

областей

 

земной

 

жизни—

государства,

 

науки,

 

культуры

 

и

 

т.

 

п.,

 

но

 

и

 

не

 

со-

стоитъ

 

отъ

 

нихъ

 

совершенно

 

въ

 

сторонѣ.

 

Дѣйствуя

не

 

на

 

формы

 

жизни,

 

а

 

на

 

человѣческую

 

личность,

церковь

 

вносите

 

be

 

жизне

 

тотъ

 

духЕ

 

вѣчной

 

прав-

ды,

 

который

 

уже

 

непосредственно

 

пересоздаетв

 

и

самвія

 

формві

 

жизни.

 

Вѣря

 

влт

 

духовнвій

 

идеалъ,

церковь

 

можетъ

 

идти

 

только

 

оте

 

личности,

 

какъ

духовнаго

 

начала,

 

къ

 

внѣшней

 

формѣ,

 

а

 

не

 

наобо-

ротъ,

 

памятуя,

 

что

 

лишь

 

„духъ

 

животворить,

 

плоть

не

 

пользуетЕ

 

ничтоже".

Какъ

 

должна

 

отражаться

 

нравственно-воспита-

телвная

 

дѣятелвностЕ

 

Церкви

 

на

 

различныхъ

 

отрас-

ляхъ

 

жизни

 

или

 

иначе— какъ

 

должны

 

обнаруживать-

ся

 

въ

 

различныхъ

 

формахъ

 

естественной

 

жизни

 

тѣ

нравственныя

 

начала,

 

которвія

 

несетв

 

міру

 

Церковь,

начала

 

духа

 

и

 

любви?

М,

 

Одинцовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Голосъ

 

священника.

Свящ.

   

С.

 

Щукинъ.

    

Около

   

церкви.

     

Сборникъ

   

статей.

Книгоиздательство

  

„Путь 11 .

 

Москва.

 

1913

 

г.

 

Цѣна

 

1р.

Я.

 

долго

 

не

 

хотѣлъ

 

читать

 

книжку,

 

горячо

 

реко-

мендованную

 

мнѣ

 

изъ

 

Москвы

 

однимъ

  

писателѳмъ

 

вы-
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—

дающагося

 

вкуса

 

и

 

образования,

 

—

 

думая,

 

что

 

это

„обыкновенное

 

ихнее",

 

и

 

зачѣмъ

 

я

 

стану

 

тратить

 

вре-

мя"

 

на

 

девятую

 

„хрію"

 

на

 

общеизвѣстныя

 

темы...

 

Ко-
гда,

 

открывъ

 

ее

 

„на

 

сонъ

 

грядущш",

 

вдругъ

 

прочѳлъ

слова

 

объ

 

обрядѣ

 

церковномъ:

 

..

 

„обрядъ

 

долгое

 

время

велъ

 

за

 

представителей

 

церкви

 

почти

 

все

 

ихъ

 

дѣло

 

и

дѣлалъ

 

его

 

хорошо.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

мы

 

(т

 

е.

 

духо-

венство),

 

не

 

еогрѣтые

 

огнемъ

 

вѣрьт,

 

малодушно

 

или

равнодушно

 

молчали,

 

обрядъ

 

говорило

 

за

 

насъ.

 

Только

всматриваясь

 

въ

 

обрядъ,

 

только

 

вслушиваясь

 

въ

 

то,

во

 

что

 

въ

 

немъ

 

было

 

можно

 

вслушиваться,

 

только

 

вду-

мываясь

 

въ

 

него,

 

—

 

часто

 

лишь

 

этимъ

 

путемъ

 

человѣкъ

доходилъ

 

до

 

ученія

 

Христа

 

и

 

согрѣвалъ

 

имъ

 

свою

 

душу.

Онъ

 

любилъ

 

обрядъ,

 

ибо

 

чувствовалъ

 

за

 

нимъ

 

духъ,

создавшій

 

его

 

и

 

его

 

оживляющій;

 

подвиліниковъ

 

чув-

ствовалъ

 

за

 

нимъ,

 

вдзхновенныхъ

 

служителей

 

Бога.
Обрядъ

 

былъ

 

„святымъ

 

мѣстомъ",

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

дости-

гаетъ

 

Бога,

 

гдѣ

 

Бог'ъ

 

касается

 

челпвѣка.

 

И

 

человѣкъ

видѣлъ,

 

что

 

бьется

 

и

 

горишь

 

около

 

обряда,

 

внутри

 

его,

правдивое

 

сердце

 

святыхъ,

 

что

 

оживляетъ

 

его

 

высокая

мысль

 

ихъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

чувствуется

 

воля,

 

направлен-

ная

 

къ

 

утверлгденію

 

добра

 

на

 

землѣ.

 

И

 

видѣлъ

 

онъ,

что

 

тутъ

 

Вогъ

 

отвѣчаетъ

 

на

 

стремлеиіе,

 

на

 

призывъ

человѣка;

 

отвѣчаетъ

 

на

 

взд

 

хъ

 

молитвы,

 

на

 

глубокое

чувство,

 

прозвучавшее

 

въ

 

церковной

 

мелодіи,

 

на

 

слова

поэта,

 

сказанныя

 

въ

 

церковной

 

пѣснѣ,

 

на

 

святыя

 

мечты,

на

 

образы

 

художника,

 

которые

 

онъ

 

запечатлѣлъ

 

въ

иконѣ.

 

Обрядъ

 

училъ

 

міропониманію

 

и

 

училъ

 

нравствен-

ности,:

 

онъ

 

проповѣдывалъ,

 

обличалъ,

 

утіъшалъ,

 

смягчалъ

озлобленныхъ,

 

укргоплялъ

 

слшренныхъ" .

Кто

 

думалъ

 

это?

 

Нѣтъ,

 

„думали"

 

то — пол^алуй

 

—

всѣ;

 

всѣ

 

это

 

смутно

 

чувствовали,

 

и

 

на

 

этомъ

 

то

 

и

 

ос-

нована

 

необыкновенная,

 

вовсе

 

не

 

безсмысленная,

 

а

полная

 

яснаго

 

сознанія

 

привязанность

 

народа

 

къ

 

обряду.

Но

 

вотъ

 

кто

 

это

 

сказалъі

 

Такъ

 

выразилъ?

 

Такъ

 

фор-

мулировала?

 

Никто

 

до

   

священника

   

С.

   

Щукина,

 

— по
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-

крайней

 

мѣрѣ

 

мнѣ

 

нигдѣ

 

не

 

приходилось

 

этихъ

 

словъ

читать,

 

ни

 

въ

 

толстыхъ

 

духовныхъ

 

книгахъ,

 

ни

 

въ

 

свѣт-

ской

 

литературѣ,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

послѣднія

 

лѣтъ

 

30
много

 

около

 

этой

 

темы

 

наговорено

 

и

 

много

 

возлѣ

 

нея

копій

 

сломано.

 

И

 

между

 

тѣмъ,

 

все

 

это

 

т.

 

е.

 

сказан-

ное

 

Щукинымъ,

 

само

 

собою

 

разумѣется

 

—

 

такъ\

 

Откуда
же

 

онъ

 

взялъ

 

это?

 

Изъ

 

самагр

 

теченія

 

рѣчи

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

это

 

— не

 

вычитанное,

 

не

 

теорія:

 

что

 

„батюш-
ка"

 

взялъ

 

на

 

это

 

изъ

 

своего

 

ежедневнаго

 

опыта,

 

изъ

священнической'

 

службы

 

своей,

 

гдѣ

 

онъ

 

много

 

лѣтъ

наблюдалъ

 

людей

 

и

 

тысячи

 

ихъ,

 

толпы

 

ихъ;

 

наблю-
далъ

 

внимательно,

 

любяще, — и

 

размышлялъ

 

о

 

видѣн-

номъ.

 

Я

 

позволю

 

себѣ

 

эту

 

тему,

 

довольно

 

жгучую

 

для

современности,

 

продолжить, —и

 

все

 

словами

 

священни-

ка,

 

которыя

 

просятся

 

въ

 

хрестоматію,

 

и

 

въ

 

хрестома-

тію

 

вовсе

 

не

 

по

 

спеціальному

 

предмету

 

„Закона

 

Во-
жія",

 

а

 

въ

 

обще-литературную,

 

гдѣ

 

они

 

открыли

 

бы
гимназисту

 

и

 

гимназисткѣ

 

вещи,

 

гораздо

 

болѣе

 

близкія
и

 

нужныя,

 

чѣмъ

 

„какъ

 

раздѣяяются

 

рыбы 1?"

 

— «Рыбы
раздѣляются

 

на

 

костистыя

 

и

 

хрящевыя"

 

(гимназиче-

ская

 

наука).
„Долгое

 

время

 

русскій

 

человѣкъ

 

былъ

 

нераздѣ-

ленъ

 

душой

 

со

 

своими

 

церквами.

 

Крестъ,

 

сіявшій

 

на

церкви,

 

былъ

 

лучшей,

 

наиболѣе

 

высокой

 

и

 

чтимой

 

его

красотой.

 

Былъ

 

онъ.

 

какъ

 

свѣча,

 

зажженная

 

подъ

 

не-

бомъ

 

въ

 

честь

 

идеальнаго,

 

къ

 

которому

 

стремилась

душа

 

человѣка,

 

въ

 

честь

 

правды,

 

которой

 

на

 

землѣ

 

онъ

видѣлъ

 

такъ

 

мало,

 

въ

 

честь

 

той

 

жалости,

 

той

 

ласки

жизни,

 

въ

 

которой

 

ему

 

нерѣдко

 

отказывали

 

здѣсь,

 

но

по

 

которой

 

тосковалъ,

 

которую

 

страстно

 

искалъ

 

онъ

на

 

небѣ.

 

Весь

 

онъ

 

былъ

 

обвіъянъ

 

поэзіей

 

иебольшихъ

церквей

 

своихъ,

 

думалъ

 

мыслями,

 

которыя

 

шли

 

отсюда,

мечталъ

 

подъ

 

напѣвы

 

пѣсенъ

 

церковныхъ;

 

со

 

Христомъ
страдалъ

 

онъ,

 

волнуясь

 

тихой,

 

весенней

 

печалью

 

Стра-
стной

 

недѣли,

 

и

 

съ

 

Нимъ

 

воскресалъ,

 

радуясь

 

свѣтлому,

ясному

 

торягеству

 

пасхальной

 

ночи.— И

   

очень

   

многое
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—

изъ

 

того,

 

передъ

 

чѣмъ

 

умиляется

 

наша

 

душа,

 

о

 

чемъ

жалѣетъ,

 

тревожась,

 

сердце,

 

видя,

 

какъ

 

это

 

уходить

въ

 

область

 

невозвратно

 

минувшаго,

 

-

 

тихое,

 

кроткое,

ласковое,

 

наивное,

 

довѣрчіьвое,

 

-

 

многое

 

изъ

 

этого

 

вышло

отъ

 

обряда

 

церкви

 

и

 

уходить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

паденіемъ

 

вѣ-

ры

 

въ

 

него.

 

Святая

 

Русь,

 

которая

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

Христу

 

въ

 

картинѣ

 

Нестерова, — Русь,

 

о

 

которой

 

Тют-
чевъ

 

писалъ,

 

что

 

„ее

 

исходилъ,

 

благословляя,

 

Самъ
Господь",— та

 

Русь,

 

которая

 

дала

 

такъ

 

много

 

высо-

кихъ

 

по

 

своей

 

нравственной

 

красотѣ

 

людей,-

 

она,

 

не-

сомнуьнно,

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

вышла

 

изъ

 

обряда,

 

гсер-

кви.

 

И,

 

конечно,

 

это

 

глубокое

 

недоразумѣніе,

 

какая-то

большая

 

ошибка

 

въ

 

жизни

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Толстой —какъ

всѣ

 

мы

 

читали — считаетъ

 

себя

 

счастливымъ

 

умереть

съ

 

вѣрой

 

въ

 

эту

 

святую

 

Русь,

 

не

 

замѣчая,

 

что

 

никто

другой

 

не

 

нанесъ

 

ей

 

столько

 

сильныхъ

 

и

 

разрушитель-

ныхъ

 

ударовъ,

 

какъ

 

онъ,

 

жестоко

 

нападавшій

 

на

 

цер-

ковь

 

и

 

обряды

 

ея".

Какъ

 

полно.

 

Какъ

 

ясна

 

немощь

 

Толстого;

 

и

 

даже

какъ

 

объясняются

 

смутные

 

мотивы,

 

почему

 

люди

 

ре-

лигіозные

 

были

 

такъ

 

возмущены

 

нротивъ

 

Толстого,

сама

 

церковь

 

такъ

 

поднялась

 

на

 

него,

 

и

 

почему

 

«встрѣч-

ные

 

въ

 

саняхъ

 

мужики

 

вдругъ

 

разъ

 

осыпали

 

его

 

бра-

нью"

 

(разсказъ,

 

со

 

слезами,

 

самаго

 

Толстого).

 

Да,

 

на-

родъ

 

поднялся

 

„за

 

свою

 

школу»,

 

за

 

свое

 

«училище

благочестія»,

 

говорившее

 

ему

 

въ

 

обрядѣ,

 

и

 

которое

всему

 

человѣческому

 

его

 

научило.

 

Такъ

 

понятно

 

него-

дованіе,

 

озлобленіе! --„Я

 

не

 

хочу

 

идти

 

въ

 

кабакъ", —

сказала

 

„ругань"

 

мужицкая.

 

Кто

 

какъ

 

умѣетъ,

 

тотъ

такъ

 

и

 

говорить.

 

Но

 

послушайте

 

дальше

 

благоразум-
ная

 

священника

 

Щукина;

„Но

 

чѣмъ

 

больше

 

мы

 

признаемъ

 

пользу

 

и

 

важ-

ность

 

обряда,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

должны

 

сказать,

 

что

 

необ-
ходимо

 

оторвать

 

отъ

 

обряда

 

пристально

 

устремленный

на

 

него

 

взглядъ

 

нашъ.

 

Не

 

обрядъ,

 

но

 

вотъ

 

этотъ

 

неот-

ступный,

 

этотъ

 

упорный,

   

не

   

отрывающійся

     

взглядъ
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—

на

 

него

 

приноситъ

 

намъ

 

зло.

 

Мы

 

повернулись

 

къ

 

обряду

всгъмъ

 

лицомъ,

 

на

 

него

 

только

 

смотримъ,

 

и

 

оставляемъ

въ

 

тѣни

 

площадь

 

гораздо

 

болыиаго

 

объема,

 

болѣе

 

важ-

наго

 

зпаченія,

 

<чѣмъ

 

обрядъ.

 

Сила

 

обряда

 

имѣетъ

 

и

 

свои

границы:

 

онъ

 

далъ,

 

сколько

 

могъ,

 

и

 

дастъ

 

еще

 

много,

но

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

дать

 

сверхъ

 

силь.

 

Идя

 

старымъ

путемъ,

 

упорно

 

продолжая

 

надѣяться

 

на

 

обрядъ,

 

мы

обезсилимъ

 

его:

 

въ

 

немъ

 

перестанутъ

 

видѣть

 

то,

 

чего

не

 

видѣть

 

нельзя;

 

доведемъ

 

до

 

того,

 

какъ

 

уже

 

и

 

до-

вели,

 

что

 

обрядъ

 

будетъ

 

ненавистенъ

 

для

 

многихъ.

 

И
жалѣя,

 

оберегая

 

его,

 

мы

 

должны

 

сказать:

 

не

 

убивайте
обряда

 

усиленной

 

охраной, чрезмерной

 

о

 

немъ

 

заботой,
не

 

налагайте

 

па

 

него

 

бремена,

 

которых^

 

онъ

 

понести

не

 

въ

 

силахъ"

  

(стр

   

121 — 124).

Читатель

 

осторожнымъ

 

глазомъ

 

усмотритъ,

 

какъ

полна

 

мысль

 

священника, —полна

 

и

 

не

 

черезмѣрно

полна, —

 

нигдѣ

 

не

 

переходить

 

„черезъ

 

край",

 

и

 

течетъ

во

 

истину

 

во

 

мщзу

 

самаго

 

предмета.

 

Это

 

„въ

 

мѣру

 

са-

маго

 

предмета 1'

 

есть

 

методъ

 

и

 

духъ

 

всей

 

книжки,

 

по-

истинѣ

 

содѣлывающій

 

ее

 

мудрою

 

и

 

совѣтодательного.

Отдавая

 

себѣ

 

отчетъ,

 

откуда

 

это,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

я

прихожу

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

все

 

это

 

оттого,

 

что

 

книж-

ка

 

собственно

 

есть

 

„домашнія

 

замѣтки

 

приходскаго

священника",

 

плодъ

 

его

 

наблюденій

 

надъ

 

жизнью

 

мі-
рянъ, — и

 

только.

Никакихъ

 

„закругленій' 1'

 

въ

 

статьяхъ,

 

никакихъ

предисловій"

 

и

 

„послѣсловій".

 

Рѣчь

 

течетъ

 

изъ

 

серд-

ца

 

и

 

изъ

 

дѣла.

 

Чѣмъ

 

открывается

 

книга?

 

Сразу

 

я

 

не

понялъ, — и

 

оттого

 

не

 

хотѣлъ

 

читать

 

книжку:

 

«.Ихъ

(кого

 

«ихъ», — кричитъ

 

раздраженно

 

читатель— кричалъ

и

 

я,

 

и

 

бросилъ

 

было

 

книжку)...

 

ихъ"

 

приносятъ

 

сюда

совсѣмъ

 

крошечными.

 

Иногда

 

они

 

нарядны,

 

въ

 

краси-

выхъ

 

кружевахъ,

 

но

 

чаще

 

просто

 

завернуты

 

въ

 

теп-

лыя

 

ватныя

 

одѣяла.

 

Откроешь

 

и

 

посмотришь:. зашеве-

лится

 

сморщенное,

 

красное,

 

а

 

иногда

 

и

 

теперь

 

уже

славное,

   

крѣпкое

    

личико,

 

зачмокаютъ

 

губы,

    

лѣниво



—

 

457

 

—

откроются,

 

и

 

невольно

 

закроются

 

глаза.

 

Старушка- ба-

бушка

 

хлопотливо

 

освобождаетъ

 

ихъ

 

отъ

 

пеленокъ;

кумъ

 

часто

 

хочетъ

 

помочь,

 

но,

 

иногда

 

выиившій,

 

почти

всегда

 

мѣшаетъ;

 

помогаетъ

 

кума.

 

Маленькимъ

 

людямъ

холодно,

 

когда

 

я

 

погружаю

 

ихъ

 

въ

 

воду:

 

они

 

кричать,

плачутъ

 

и

 

сопротивляются.

 

Крещу,

 

читаю

 

молитвы,

дѣтей

 

уносятъ

 

къ

 

отцу,

 

къ

 

матери.

 

А

 

какъ

 

часто

 

при-

носятъ

 

безродныхъ,

 

„незаконпыхъ".

 

«Женщина,

 

когда

рождаетъ,

 

терпитъ

 

скорбь,

 

потому

 

что

 

пришелъ

 

часъ

ея;

 

но

 

когда

 

родить

 

младенца,

 

уже

 

не

 

помнить

 

скорби
отъ

 

радости,

 

потому

 

что

 

родился

 

человѣкъ

 

въ

 

міръ»
(Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна,

 

глава

 

XVI,

 

стихъ

 

21).

 

Такъ
должно

 

быть.

 

Родился

 

человѣкъ

 

въ

 

міръ

 

—

 

на

 

радость,

на

 

счастье;

 

чтобы

 

видѣть

 

солнце,

 

цвѣты;

 

чтобы

 

тре-

петать

 

любовью,

 

дружбой,

 

лаской,

 

чтобы

 

понимать

 

и

любить

 

Бога.

 

Но

 

мать

 

часто

 

лежитъ

 

гдѣ-нибудь

 

въ

грязи,

 

въ

 

стыдѣ,

 

ізъ

 

холодѣ;

 

на

 

кухнѣ,

 

гдѣ

 

ее

 

послѣ

«этого»

 

навѣрное

 

погонятъ,

 

какъ

 

только

 

она

 

встанетъ;

въ

 

пріютѣ,

 

откуда

 

послѣ

 

установленныхъ

 

девяти

 

дней

ей

 

надо

 

уйти.

 

Откуда-то

 

приносятъ,

 

куда-то

 

уносятъ»...

H

 

онъ,

 

въ

 

такихъ

 

же

 

кинутыхъ

 

на

 

бумагу,

 

»не-

прибранныхъ"

 

строкахъ

 

описываетъ,

 

какъ

 

черезъ

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

церковь

 

входятъ

 

крещеныя

имъ

 

дѣти

 

—

 

уже

 

мальчиками

 

и

 

дѣвочками.

 

„Вотъ

 

въ

хорошее

 

весеннее

 

утро

 

идетъ

 

служба.

 

Молодой

 

и

 

весе-

лый

 

лучъ

 

солнца

 

(какое

 

выраженіе

 

у

 

священника!)

 

бле-

стеть

 

на

 

иконахъ,

 

на

 

иозолотѣ

 

царскихъ

 

врать,

 

на

облаченіи

 

священника...

 

Стоить

 

съ

 

матерью

 

хорошень-

кая

 

дѣвочка

 

въ

 

бѣломъ".

 

Дѣвочка

 

вдругъ,

 

забывшись,
погналась

 

за

 

большой

 

мухой

 

и

 

чуть

 

не

 

вбѣжала

 

въ

алтарь.

 

«Жизнь

 

прекрасна

 

и

 

широка

 

предъ

 

ними.

 

И
молятся

 

они

 

усердно,

 

беззлобно,

 

горячо,

 

какъ

 

святые".
Выросли.

 

Уже

 

— парни

 

и

 

дѣвушки.

 

„Одни

 

уже

 

со-

всѣмъ

 

не

 

приходятъ

 

къ

 

намъ,

 

другіе

 

приходятъ,

 

но

какъ

 

многое

 

въ

 

нихъ

 

измѣнилось.

 

Уже

 

тѣнь

 

земли

 

ле-

гла

 

на

 

очень

 

многихъ

   

тяжело

 

и

   

устойчиво.

   

Въ

 

гла-
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захъ

 

видна

 

печаль,

 

и,

 

можеть

 

быть,

 

грѣхь.

 

Исчезъ
нѣжный

 

румянецъ

 

щекъ.

 

И

 

грустны

 

молитвы;

 

и

 

слова

молитвы

 

не

 

бодры,

 

а

 

полны

 

сомнѣній.

 

Усталость

 

отъ

жизни

 

слышится

 

въ

 

нихъ"...
И

 

все

 

кончается —смертью,

 

гробомъ.

 

«Опять

 

ихъ

вносятъ

 

въ

 

церковь,

 

но

 

уже

 

молчаливыхъ.

 

Теперь

 

они

не

 

кричать

 

(какъ

 

крещаемые),

 

а

 

молчать".

 

Такъ

 

въ

широкой

 

панорамѣ

 

свящ.

 

Щукинъ

 

накидываетъ

 

жизнь

человѣка,

 

какъ

 

она

 

течетъ

 

передъ

 

нимъ

 

неудержимымъ,

не

 

останавливающимся

 

каскадомъ,

 

—

 

и

 

вся

 

протекаетъ

„въ

 

обрядѣ",

 

который

 

совершаетъ

 

священникъ

 

надъ

любовью

 

(вѣнчанье)

 

и

 

смертью,

 

надъ

 

новороагденнымъ

и

 

напутствуя

 

въ

 

гробъ,

 

отъ

 

ложеснъ

 

матери

 

до

 

земли

могильной.

 

Какъ

 

велико,

 

какъ

 

страшно!

 

О,

 

вотъ

 

гдгь

философія,

 

— не

 

книжная,

 

a

 

великолѣпная

 

философія
жизни.

 

По-истинѣ,

 

всякій

 

священникъ

 

„черезъ

 

обряды
свои"

 

естественно

 

и

 

неодолимо

 

становится

 

философомъ,

не

 

можеть

 

не

 

стать

 

философомъ,

 

безотчетно

 

даже

 

и

противъ

 

воли:

 

но

 

философія

 

его

 

касается

 

не

 

кантов-

скихъ

 

„пространства

 

и

 

времени"

 

и

 

„категорій

 

разума",
а

 

гораздо

 

жизненнѣйшихъ

 

и

 

важныхъ

 

вещей,

 

вещей

болѣе

 

торжеетвенныхъ,

 

болѣз

 

страшныхъ:

 

гроба,

 

ро-

жденія,

 

земли,

 

Неба,

 

судьбы

 

человѣка,

 

этой

 

страшной

и

 

всѣмъ

 

загадочной

 

судьбы

 

нашей,

 

— грѣхэ,

 

совѣсти,

покаянія,

 

возрожденія.
И

 

скажешь

 

съ

 

дьякономъ:

—

 

Премудрость]

 

Вонмемъ!

Или,

 

кому

 

нравится,

 

можетъ

 

сказать

 

съ

 

Пушки-
ным!,:

Тамъ

 

русскій

 

духъ...

 

тамъ

 

Русью

 

пахнѳтъ!

И

 

тамъ

 

я

 

былъ,

 

и

 

медь

 

я

 

иилъ;

У

 

моря

 

видѣлъ

 

дубъ

 

зеленый.

Пг.дъ

 

нимъ

 

сидѣлъ.

 

И

 

котъ

 

ученый

Свои

 

мнѣ

 

сказки

 

говоршгь...

Въ

 

народномъ

 

такъ

 

называемомъ

 

„двоевѣріи",

надъ

    

которымъ

    

такъ

 

недальновидно

    

подсмѣивается
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хрестоматія

 

Галахова

 

и

 

всѣ

 

учебныя

 

хрестоматіи,

 

от-

ложены

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохраняются

 

о/сивыми

 

древнѣй-

шія

 

части

 

поэтическаго

 

и

 

религіознаго

 

воззрѣнія

 

на-

рода

 

на

 

природу,

 

на

 

міръ,

 

на

 

себя,

 

на

 

Бога.

 

Церковь
ихъ

 

не

 

столько

 

отвергла,

 

сколько

 

преобразовала,

 

ука-

зала

 

другое

 

имъ

 

мѣсто,

 

дала

 

новыя

 

имена,

 

Словомъ,
все

 

„окрестила",

 

но

 

окрещаемый

 

то

 

человѣкъ

 

все-таки

тотъ

 

же,

 

что

 

и

 

до

 

крещенія,

 

и

 

вышелъ

 

изъ

 

лона

 

ма-

тери-природы.

 

Въ

 

молитвословіяхъ

 

и

 

въ

 

обрядѣ

 

цер-

ковномъ

 

по-истинѣ

 

живетъ

 

все

 

христіанство

 

и

 

все

 

язы-

чество,

 

и

 

вотъ

 

отчего

 

окруженный

 

этимъ

 

молитвосло-

віемъ

 

„простой

 

русскій

 

людъ", —онъ-то

 

именно

 

и

 

есть

одинъ

 

настоянии

 

преемникъ

 

ряда

 

всемірныхъ

 

цивилиза

цій,

 

съ

 

позолотою

 

на

 

себѣ

 

отъ

 

всѣхъ

 

ихъ;

 

а

 

образо-

ванный

 

классъ

 

„самъ

 

себя

 

родилъ",

 

предковъ

 

«раньше

Вокля»

 

не

 

знаетъ,

 

и

 

является

 

пришельцемъ

 

и

 

дичкомъ

въ

 

исторіи,-

 

шалящимъ

 

по

 

ночамъ

 

хулиганомъ.

 

«Суе-
вѣрія

 

простого

 

народа"

 

такъ

 

интересны,

 

живописны,

глубоки,

 

философичны,

 

они

 

сказаны

 

такимъ

 

велико-

лѣпнымъ

 

языкомъ,

 

что

 

ихъ,

 

замирая,

 

слушаетъ

 

Пупі-
кинъ,

 

собираютъ

 

и

 

записываютъ

 

первоклассные

 

ученые,

издаютъ

 

академіи

 

наукъ.

 

Ну-те-ка,

 

запишите

 

„суевѣ-

рія"

 

нашего

 

клуба

 

или

 

«суевѣрія"

 

газеты

 

„Рѣчь",

 

или

„новѣйшіе

 

петербургскіе

 

прѳдразсудки".

 

Нѣтъ

 

ничего.

«Плоско

 

и

 

глупо",

 

—

 

скажетъ

  

всякій

 

послушавшій.
Но

 

я

 

отвлекся

 

отъ

 

той

 

мысли,

 

что

 

конечно

 

самымъ

дѣломъ

 

жизни

 

священникъ

 

есть

 

послѣдній

 

на

 

землѣ

философъ,

 

объемлющій

 

«въ

 

церковныхъ

 

обрядахъ»
альфу

 

и

 

омегу

 

этой

 

жизни,

 

объемлющій

 

„смыслъ

 

міра" ,

т.

 

е.

 

вѣчную

 

тему

 

всѣхъ

 

настоящихъ

 

философовъ,

 

отъ

которыхъ

 

рѣшительно

 

ничего

 

не

 

взяли

 

себѣ.«въ

 

наслѣд-

ство»

 

преподаватели

 

философіи

 

въуниверситетахъ...

 

И

 

не

они,

 

а

 

„попы",

 

даже

 

и

 

плохенькіе

 

изъ

 

нихъ,

 

суть

 

на-

слѣдователи

 

древнихъ

 

цивилизацій

 

и

 

древней

 

филосо-

фіи:

 

какъ

 

и

 

народные

 

наставники

 

-

 

они

 

же...
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Изъ

 

другихъ

 

мыслей

 

свящ.

 

Щукина— въ

 

высшей
степени

 

знаменательны

 

мысли

 

о

 

германской

 

реформа-
щи,

 

сказанныя

 

въ

 

параллель

 

и

 

«въ

 

урокъ»

 

стремлені-
ямъ

 

нашей

 

церкви,

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

людей,

 

«къ

 

церковнымъ

 

реформамъ»...

 

Вотъ

 

это

 

раз-

сужденіе,

 

которое

 

просится

 

въ

 

хрестоматію

 

по

 

новой

исторіи,

 

открывшейся

 

Колумбомъ

 

и

 

Лютеромъ:

 

«Много
разъ

 

за

 

время

 

существованія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

разныхъ

 

ея

 

исповѣданіяхъ

 

возникали

 

разговоры

 

о

 

цер-

ковныхъ

 

реформахъ,

 

и

 

много

 

разъ

 

проводились

 

самыя

реформы.

 

Бывало

 

такъ:

 

когда

 

результаты

 

накопивших-

ся

 

настроеній

 

въ

 

церковной

 

лсизни

 

обнаруживались
особенно

 

ясно, —люди,

 

желая

 

уиичтоженія

 

ихъ,

 

требо-

вали

 

реформъ.

 

Они

 

думали

 

что

 

тогда

 

оживится

 

цер-

ковная

 

жизнь

 

и

 

оживятся

 

человѣческія

 

души.

 

Но

 

ко-

гда,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхь

 

послѣ

 

трудной

 

и

 

долгой

борьбы,

 

реформы

 

осуществлялись,

 

оказывалось

 

нерѣд-

ко,

 

что

 

собственно

 

въ

 

религіи

 

и

 

въ

 

церкви

 

измѣнилось

очень

 

немногое

 

и

 

несугцественпое.

 

Оживлялась'

 

церков-

ная

 

жизнь,

 

но

 

не

 

надолго...

 

Вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

умноже-

ніе

 

любви

 

между

 

людьми

 

— это

 

достигалось

 

реформами

мало

 

и

 

въ

 

сущности

 

всегда

 

шло

 

помимо

 

ихъ.

 

Послѣ

 

ре-

формъ

 

Богъ

 

не

 

дѣлался

 

ближе

 

къ

 

человѣческой

 

душѣ;

нравственность

 

мало

 

повышалась;

 

религіозное

 

одуше-

вленіе

 

не

 

увеличивалось.

 

А

 

такъ

 

нерѣдко

 

отъ

 

реформъ

получается

 

впечатлѣніе

 

кропотливой,

 

но

 

нелсизненной,

хлопотливой

 

и

 

неглубокой

 

работы

 

около

 

большого
жизненнаго

 

дѣла.

 

Возьмемъ

 

наиболѣе

 

извѣстную

 

ре-

форму

 

церкви— въ

 

протестантствѣ.

 

Совершилась

 

гро-

мадная

 

реформа,

 

произошли

 

громадныя

 

измѣненія.

Очень

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

католичествѣ

 

не

 

отвѣ-

чало

 

запросамъ

 

люлей,

 

пробудившихся

 

послѣ

 

среднихъ

вѣковъ,

 

было

 

отброшено

 

въ

 

повой

 

церкви,

 

и

 

что

 

на-

зрѣло

 

въ

 

умахъ

 

новыхъ

 

людей— то

 

внесено,

 

ной

 

вѣры

нравственности

 

въ

 

протестантствѣ

 

не

 

стало

 

больше,

чѣмъ

 

въ

 

католичествѣ.

   

Жалобы

 

одинаковой

 

силы

 

объ
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упадкѣ

 

ихъ

 

несутся

 

съ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны.

 

Совер-
шилась

 

реформа:

 

но

 

въ

 

двухъ

 

протестантскихь

 

таин-

ствахъ

 

не

 

стало

 

болѣе

 

дѣйствительной

 

силы,

 

чѣмъ

 

въ

семи,

 

католическихъ;

 

въ

 

томъ,

 

что

 

совергааютъ

 

пасторы,

Божья

 

сила

 

не

 

присутствуете

 

бо.іѣе

 

ясно,

 

чѣмъ

 

въ

томъ,

 

что

 

совершаютъ

 

патеры

 

и

 

ксендзы.

 

Не

 

приба-
вилось

 

знанія

 

о

 

Вогѣ.

 

Вогъ

 

не

 

почувствовался

 

тѣснѣе

сердцемъ,

 

не

 

стало

 

понятнѣе

 

небо;

 

святой

 

радости

 

не

прибавилось

 

истинно-религіознымъ

 

душамъ.

 

И

 

жизнь

неудержимо

 

тамъ

 

и

 

тутъ—

 

идете

 

мимо

 

церкви.

 

Люди
смѣлой

 

мысли

 

уходятъ

 

также

 

отъ

 

протестантства,

 

какъ

прежде

 

уходили

 

отъ

 

католичества.

 

Такъ

 

въ

 

протестант-

ствѣ,—

 

но

 

такъ,

 

въ

 

сущности,

 

было

 

и

 

вездѣ.

 

Резуль-
таты

 

попытокъ

 

реформировать

 

церковь,

 

руководясь

временными

 

нуждами,

 

почти

 

всегда

 

бывали

 

неглубоки,

узки

 

и

 

печальны".

Поразительно

 

вѣрно.

 

Радости

 

не

 

принесете

 

рефор-

ма,

 

„богатства

 

сокровищь

 

церковныхъ"

 

не

 

увеличить,

но

 

правдоподобно —ихъ

 

растеряете.

 

Смотрите

 

на

 

но-

выхъ

 

людей

 

и

 

новые

 

стили:

 

они

 

не

 

могутъ

 

построить

такой

 

душевно-теплой

 

церкви,

 

какъ

 

какая-нибудь

 

ветхая

московская

 

церковка,

 

безвѣстно

 

построенная,— и

 

по-

строенная

 

на

 

гроши

 

сравнительно

 

съ

 

отпускаемыми

теперь

 

щедро

 

милліонами.

 

Возьмите

 

церковныя

 

пѣсни

„Взбранной

 

воеводѣ",

 

„Волною

 

морскою",

 

„Свѣте

 

Ти-
хій

 

святыя

 

славы",

 

— воѣ

 

они

 

сочинены

 

безвѣстно

 

кѣмъ

въ

 

Y— VI

 

вѣкѣ

 

нашей

 

эры:

 

а

 

все

 

теперешнее

 

худо-

жество

 

и

 

вся

 

поэзія

 

не

 

умЫотъ

 

дать

 

чего-нибудь

 

рав-

наго

 

этимъ

 

и

 

аростымъ

 

и

 

торжественнымъ

 

пѣснямъ.

Лучшій

 

храмъ

 

христіанства —Оофія

 

цареградская —

былъ

 

поетроенъ

 

16

 

вѣковъ

 

назадь,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

всѣ

силы

 

зодчества

 

дзе

 

могутъ

 

совершить

 

ничего

 

подобнаго.
Да,

 

„средствъ"

 

много,

 

техники

 

много,

 

учености

 

всякой

достаточно:

 

но

 

не

 

выходить

 

„ввнца*

 

всему

 

этому,

 

не

выходить

 

молитвы,

 

религіи.

 

Да

 

кто

 

былъ

 

Давидъ,

 

дав-

ний

 

человѣчеству

 

псалмы?

  

Пастухъ

 

и

 

царь.

 

Этого

 

до-



—

 

ф2

 

—

вольно,

 

чтобы

 

навсегда

 

почувствовать

 

себя

 

новому

 

че-

ловеку

 

и

 

новой

 

образованности,

 

которые

 

неизбѣжно

 

„отъ

себя"

 

будутъ

 

давать

 

все

 

церковной

 

реформѣ

 

или

 

ре-

формами,— весьма

 

скромными

 

передъ

 

всякою

 

вообще
религіозноіі

 

задачей.

Книжка

 

свящ.

 

С

 

Щукина— одна

 

изъ

 

лучшихъ,

изданныхъ

 

московскимъ

 

„Путемъ"

 

книжекъ.

 

Страницы
бЬгутъ

 

подъ

 

глазами,

 

легко

 

написанныя;

 

а

 

умъ

 

не

утомляется,

 

потому

 

что

 

въ

 

мысляхъ

 

книжки

 

нѣтъ

 

ничего

шаблоннаго,

 

заношеннаго,

 

общеизвѣстнаго.

 

Многія
страницы,

 

какъ

 

объ

 

обрядѣ

 

и

 

о

 

реформаціа,

 

просятся

въ

 

историческую

 

хрестоматію.

 

Такъ

 

онѣ

 

правильны

 

и

такъ

 

много

 

объясняюсь.

Особенно

 

хотѣлось

 

бы

 

увидѣть

 

эту

 

книжку

 

въ

рукахь

 

той

 

цѣннѣйіаей

 

части

 

молодежи,

 

мужской

 

и

женской,

 

которая

 

ищете

 

въ

 

религіи

 

отвѣтовъ

 

на

 

му-

чительные

 

запросы

 

личнаго

 

существованія.

 

Книжка
вообще

 

должна

 

быть

 

прочитана

 

всѣмъ

 

образованнымъ

обществомъ.

                                                   

(Нов-

 

Вр.)

В.

 

Розанова.

Извѣстія

 

и

  

замѣтки.

Возвращеніе

 

изъ

 

поѣздки.

7

 

іюля

 

сего

 

года,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

съ

 

поѣздомъ

 

№

 

3

 

Его

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящениѣйшій

 

Серафимъ,

 

Ар-

хіепископъ

 

Иркутскіи

 

и

 

Всрхоленскій,

 

возвратился

 

въ

 

Иркутскъ

изъ

 

поѣздки

 

въ

 

Тункинскій

 

край,

 

предпринятой

 

ішъ

 

для

 

обо-

зрѣнія

 

находящихся

 

тамъ

 

мпссіонерскихъ

 

становъ

 

и

 

приходовъ.

На

 

вокзалѣ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

встрѣчали:

 

и.

 

д.

 

каѳ.

ключаря,

 

протоіерей

 

Д.

 

Гагарпнъ,

 

благочинный

 

градо-иркутскихъ

церквей,

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Парняковъ,

 

благочинный

 

балаганскихъ

миссіонерскихъ

    

церквей,

   

протоіерей

 

H

   

Затопляевъ

    

и

 

др.

 

Его



4 6з

 

—

Высокопреосвященство

 

въ

 

поѣздкѣ

 

по

 

Тункѣ

 

находился

 

съ

 

27

іюня.

 

За

 

это

 

время

 

имъ

 

были

 

посѣщеиы

 

всѣ

 

туикипскіе

 

миссіо-

нерскіе

 

станы

 

и

 

приходы,

 

осмотрѣны

 

находящееся

 

тамъ

 

храмы

(кромѣ

 

Еловскаго),

 

часовня

 

на

 

Аршанѣ

 

и

 

Нилова

 

пустынь.

Особенное

 

вннманіе

 

Владыка

 

удѣлялъ

 

миссіонершшъ

 

станамъ,

тщательно

 

вникая

 

въ

 

духовныя

 

и

 

матеріальныя

 

нужды

 

и

 

поло-

женіе

 

каждаго

 

изъ

 

ннхъ,

 

входнлъ

 

въ

 

непосредственное

 

общеніе

съ

 

бурятами,

 

съ

 

которыми

 

бесѣдовалъ

 

о

 

продметахъ

 

вѣры

 

черезъ

персводчиковъ.

 

При

 

посѣщенін

 

приходовъ

 

съ

 

русскимъ

 

населс-

ніемъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

болѣе

 

всего

 

интересовался

нравственнымъ

 

состоянісмъ

 

иаселенія

 

ихъ,

 

его

 

христіапскою

 

жиз-

нію

 

и

 

поведсніемъ.

 

Сказанныя

 

Архипастыремъ

 

въ

 

этпхъ

 

прпхо-

дахъ

 

слова

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

иаиболѣс

 

наболѣвшіе

 

вопросы

 

мѣ-

стной

 

приходской

 

жизни.

Свиту

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

составляли:

 

благочинный

тункппскихъ

 

миссіонсрскихъ

 

церквей

 

протоіерей

 

В.

 

Флоренсовъ,

благочинный

 

IT

 

округа

 

Иркутскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Г.

 

Тптовъ,

личный

 

секретарь

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Г.

 

Т.

 

Павловскій,

протодіаконъ

 

H.

 

H.

 

йвановъ,

 

нподіаконъ

 

M.

 

Ворткевичъ

 

и

 

3

пѣвчихъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

ліщъ

 

въ

 

поѣздкѣ

 

участвовали:

 

дирскторъ

промышленнаго

 

училища

 

А.

 

В.

 

Шапгинъ

 

и

 

епархіальный

 

миссіо-

перъ

 

И.

 

С.

 

Клпмюкъ.

Подробное

 

описаніо

 

поѣздки

 

будетъ

 

дано

 

въ

   

слѣд.

 

№№.

—

 

Ь.

Преосвященный

 

Евгёній,

 

Епископъ

 

Епрепскій

 

за

 

время

 

со

2

 

іюпя

 

по

 

20

 

ію.тя

 

с.

 

г.

 

совершнлъ

 

иоѣздку

 

въ

 

Киреискій

уѣздъ,

 

обозрѣвъ

 

церкви

 

н

 

школы

 

почти

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

этого

отдаленнаго

 

и

 

разбросапнаго

 

на

 

большомъ

 

пространствѣ

 

края.

 

За

невозможностью

 

проѣзда,

 

иеобозрѣнпыми

 

остались

 

только

 

два

 

при-

хода —Преображенскій

 

и

 

Шаманскііі,

 

но

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

Владыка

сдѣлалъ

 

около

 

5.000

 

верстъ

 

при

 

самыхъ

 

разиообразныхъ

 

спосо-

бахъ

 

сообщенія.

 

Всего

 

посѣщено

 

90

 

селъ

 

и

 

деревень

 

(нѣкоторыя

изъ

 

нихъ,

   

чнсломъ

    

до

  

15,

   

посѣщены

 

дважды

    

въ

 

передній

  

и

/



—

 

464

 

—

обратный

 

путь),

 

въ

 

нихъ

 

обозрѣно

 

25

 

храмовъ

 

прпходскихъ,

37

 

прішиспыхъ

 

церквей

 

и

 

молитвенныхъ

 

доыовъ,

 

6

 

часовонъ,

34

 

церковный

 

школы

 

и

 

L4

 

училпщъ

 

М.

 

Н.

 

П.;

 

кромѣ

 

этого

Владыка

 

осмотрѣлъ

 

1 1

 

прпходскихъ

 

храмовъ

 

Ворхоленскаго

 

уѣзда,

находящихся

 

по

 

пути

 

къ

 

Иркутску. —Вездѣ

 

послѣ

 

молебна

 

(въ

болышшствѣ

 

съ

 

акаѳистомъ)

 

или

 

литургіп

 

Архипастырь

 

обращал-

ся

 

къ

 

народу

 

со

 

словомъ

 

назидапія,

 

которое

 

выслушивалось

 

съ

всличайшпмъ

 

вшіманіемъ

 

при

 

гробовой

 

тишинѣ

 

въ

 

храмѣ.

 

Послѣ

.этого

 

получавшпмъ

 

благословеніе

 

Владыки

 

раздавалась

 

религіозно-

нравствснная

 

литература,

 

крестики,

 

пзображенія

 

и

 

жптіе

 

свят.

Ишокентія,

 

евапгелія,

 

псалтири

 

и

 

т.

 

под.

По

 

осмотрѣ

    

храма

 

и

 

школы,

 

производилась

   

ревизія

 

цер-

ковныхъ

 

и

 

школыіыхъ

 

докумонтовъ.

Въ

 

полномъ

   

здоровьи

    

Владыка

 

20

 

іюля

   

возвратился

 

въ

Иркутскъ.

                                                                  

С.

 

И,

 

П.

Въ

 

баптистской

 

моленной.

Давно

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

побывать

 

въ

 

баптистской

 

моленной.

6-го

 

мая

 

я

 

рѣшилъ

 

исполнить

 

это

 

свое

 

желаніо.

 

Но

 

проникнуть

въ

 

моленную

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

мнѣ

 

не

 

удалось.

 

Моленная

 

оказалась

запертой.

 

Одинъ

 

мой

 

знакомый

 

объяснплъ

 

миѣ,

 

что

 

это

 

потому,

что

 

баптисты

 

собираются

 

переѣзжать

 

на

 

другую

 

квартиру.

 

Объ-

ясненіе

 

это,

 

впрочемъ,

 

было

 

гадательнымъ.

 

Знакомый

 

мой

 

не

быль

 

внолнѣ

 

освѣдомленъ

 

о

 

прпчинѣ

 

закрытія

 

моленной.

 

14-го

мая

 

опять

 

я

 

отправился

 

къ

 

баптистамъ.

 

Двери

 

оказались

 

отпер-

тыми.

 

Я

 

проникъ

 

въ

 

моленную.

 

Было

 

приблизительно

 

10

 

часовъ

утра.

 

Богослужеиія

 

не

 

было.

 

Въ

 

моленной

 

я

 

засталъ

 

вполнѣ

нрнличнато

 

пнтеллигентнаго

 

баптиста,

 

г.

 

С —кова,

 

бесѣдовавшаго

съ

 

тремя

 

православными

 

разныхъ

 

возрастовъ.

 

Рѣчь

 

шла

 

о

 

мо-

ллтвѣ

 

за

 

Царя.

 

Тутъ

 

я

 

вспомнилъ,

 

что

 

сегодня

 

царокій

 

день,

коронація,

 

и

 

что

 

моя

 

первая

 

попытка

 

проникнуть

 

къ

 

баптистамъ

совпала

 

тоже

 

съ

 

царскимъ

 

днемъ.

 

Меня

 

заинтересовала

 

бесѣда

баптиста

 

съ

 

православными.

 

Старшій

 

изъ

 

иравославныхъ,

 

госпо-

дннъ

 

почтепныхъ

 

лѣтъ,

    

баскомъ

 

благодушнаго

 

добряка,

   

все

 

до-



—

 

465

 

—

прашивалъ

 

своего

 

собесѣдника

 

баптиста:

 

почему

 

сегодня

 

въ

 

цар-

скій

 

день,

 

у

 

нихъ.

 

баптистовъ,

 

нѣтъ

 

богослуженія.

 

нѣтъ

 

молитвы

за

 

Царя?

 

Баптпстъ

 

проводилъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

въ

 

Оловѣ

 

Божіемъ

нѣтъ

 

указаній,

 

что

 

за

 

Государя

 

нужно

 

молиться

 

непрѳмѣнно

 

въ

тотъ

 

день

 

когда

 

въ

 

жизни

 

его

 

совершилось

 

какое-нибудь

 

боль-

шое

 

событіе,

 

что

 

можно

 

помолиться

 

въ

 

ближайшій

 

воскресный

день,

 

какъ

 

баптисты

 

и

 

думаютъ

 

поступить.

 

Православный

 

попро-

силъ

 

указать,

 

какъ

 

учитъ

 

Олово

 

Божіе

 

о

 

молитвѣ

 

за

 

Царя.

Баптистъ

 

указалъ

 

ему

 

на

 

I

 

Тим.

 

2,

 

1.

 

„Итакъ

 

прежде

 

всего

прошу

 

совершать

 

молитвы,

 

прошенія,

 

моленія,

 

благодаренія

 

за

всѣхъ

 

человѣковъ,

 

за

 

царей

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

начальствующнхъ".

Православный,

 

подчеркнувъ

 

выраженіе

 

„прежде

 

всего"

 

утвер-

ждалъ,

 

что

 

если

 

всегда,

 

каждый

 

день

 

за

 

Царя

 

слѣдуетъ

 

молить-

ся

 

„прежде

 

всего",

 

то

 

не

 

тѣмъ

 

ли

 

болѣе

 

это

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

въ

 

тѣ

 

дни,

 

когда

 

въ

 

жизни

 

царей

 

совершились

 

какія-либо

 

вели-

кія

 

событія.

 

Баптистъ,

 

какъ

 

будто,

 

согласился

 

съ

 

этимъ

 

мнѣ-

ніемъ

 

православнаго.

Далѣе

 

рѣчь

 

зашла

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

иконъ.

 

Баптистъ

 

гово-

рилъ,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

кланяться

 

издѣлію

 

рукъ

 

человѣчсскихъ.

Привелъ

 

даже

 

соотвѣтственный

 

текстъ

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія.

Его

 

православный

 

собесѣдникъ

 

отвѣчалъ

 

приблизительно

 

такъ:

 

„Я

съ

 

вами

 

не

 

могу

 

согласиться...

 

Вѣдь,

 

православные

 

кланяются

не

 

доскѣ,

 

а

 

тому,

 

кто

 

на

 

ней

 

изображена

 

Вотъ,

 

представьте

себѣ,

 

что

 

вы

 

въ

 

минуту

 

скорби

 

видите

 

предъ

 

собою

 

икону

 

„Мо-

леніе

 

о

 

чашѣ".

 

Вы

 

видите

 

на

 

ней,

 

какъ

 

Богочеловѣкъ,

 

предъ

Своими

 

страданіями,

 

изливалъ

 

Свою

 

молитву

 

предъ

 

Отцемъ

 

Не-

беснымъ...

 

Развѣ

 

икона

 

эта

 

не

 

скажетъ

 

вамъ,

 

что

 

сей

 

Божествен-

ный

 

Искупитель,

 

сей

 

Страдалецъ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

ближе

 

къ

 

намъ,

чѣмъ

 

кто-либо

 

другой,

 

что

 

Онъ,

 

искушенный,

 

можетъ

 

и

 

намъ,

искушаемымъ

 

помочь.

 

Развѣ

 

вы

 

не

 

воззовете

 

къ

 

Нему,

 

не

 

помо-

литесь,

 

не

 

поклонитесь

 

Ему!...

 

Не

 

доскѣ

 

вы

 

поклонитесь,

 

а

 

Ему,

не

 

о

 

доскѣ

 

вѣдь

 

у

 

насъ

 

рѣчь

 

идетъ,

 

а

 

о

 

Немъ...

 

Ему

 

вы

 

и

поклонитесь..."

 

Баптистъ

 

отвѣчалъ:

 

„я

 

съ

 

вами

 

совершенно

 

со-

гласенъ!.."

 

Онъ

 

нѣсколько

 

далее

 

измѣнился,

 

какъ

 

будто

 

радъ

сгалъ

 

своимъ

 

православнымъ

 

собесѣдникамъ,

 

но

 

тутъ

 

же

 

доба-

вила

  

„вотъ

 

у

 

насъ

 

пріѣдетъ

 

изъ

 

Читы

 

знаменитый

 

проповѣдникъ



—

 

466

 

—

вы

 

бы

  

съ

   

нимъ

  

побеседовали..."

 

Другой

  

изъ

    

православныхъ,

низонькій

  

ростомъ,

   

съ

 

.быстрою-

 

рѣчью,

 

загшсалъ

 

день

   

пріѣзда

знаменитости,

 

а

 

баптистъ

 

записалъ

 

адреса

 

православныхъ,

 

чтобы

послать

 

повестки

   

въ

 

день

    

пріѣзда

 

знаменитаго

    

проповѣдника.

Православные

 

направились

 

къ

 

выходу.

 

Направился

 

и

 

я.

 

Но

 

бап-

тистъ

 

вдругъ

 

объявилъ,

 

что

 

вечеромъ

 

у

   

нихъ

 

сегодня

   

богослу-

жение

 

(въ

 

5

 

час.)

   

все

 

же

 

будетъ.

 

Будетъ

 

вознесена

   

и

 

молитва

за

 

Царя.

 

То

 

говорилъ,

 

что

 

сегодня

 

можно

 

и

 

не

 

молиться

 

за

 

Царя

и

 

что

 

богослуженія

 

не

 

будетъ,

 

то

 

опять

  

будетъ

 

молитва...

 

Пра-

вославные,

 

однакоже,

 

выразили

   

желаніе

 

посѣтить

 

вечернее

 

бого-

служеніе.

 

Твердо

 

рѣшилъ

 

придти

 

вечеромъ

 

и

 

я.

 

Къ

 

назначенному

времени

 

я,

 

однакоже,

   

несколько

   

опоздалъ.

   

Ообраніе

   

уже

 

было

открыто.

 

Пресвитеръ

 

Ткачеико

 

былъ

 

уже

 

на

 

каѳодрѣ

 

и

 

проповѣ-

дывалъ.

 

Почтенный

 

господинъ,

 

бесѣдовавшій

 

утромъ

 

съ

 

г.

 

Свѣч-

виковымъ,

 

былъ

 

уже

 

тутъ

 

и

 

сидѣлъ

  

близко

   

отъ

   

каѳедры.

 

Про-

повѣдь

 

шла

 

на

 

тему:

 

отрясите

 

прахъ

 

отъ

 

ногъ

 

вашихъ...

 

Начала,

повторяю,

 

я

 

не

 

засталъ.

 

Поэтому

 

не

 

сумѣю

 

передать

   

всего,

 

что

говорилъ

 

Ткаченко.

 

Проповѣдуя,

 

Ткаченко

 

усердно

  

жестикулиро-

валъ

 

и

 

возводилъ

 

глаза

 

къ

 

небу.

 

Господа

 

проповѣдиикъ

 

называлъ

„дорогимъ"

  

Спасителемъ,

 

а

 

слушателей

 

дорогими

 

братьями.

 

Внѣш-

ніе

    

пріемы

 

баптистскаго

 

проповѣдника

    

напомнили

   

миѣ

 

пріемы

католическпхъ

 

ксендзовъ,

 

каковые

  

пріемы

  

православными

 

пропо-

вѣдниками

 

никогда

 

не

   

употребляются.

 

Затѣмъ

   

была

 

молитва

 

за

Царя.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

молитва!?.

 

Пѣніе

 

какихъ-то

 

стиховъ...

 

Мо-

литься

 

и

 

читать

 

православный

 

молитвы

 

нельзя,

 

а

 

молиться

 

подъ

пѣніемъ

 

какихъ-то

 

стиховъ

 

можно.

 

Первые

   

христіане,

   

подража-

телями

 

которымъ

 

баптисты

 

себя

 

считаютъ,

 

ужъ

 

навѣриое

   

этихъ-

стихотвореній

 

(нѳскладныхъ)

 

не

 

знали,

 

не

 

пѣли

 

ихъ

 

и

 

не

 

моли-

лись

 

подъ

 

пѣніе

 

ихъ...

 

Характерно,

 

что,

 

такъ

 

называемый,

 

пресви-

теръ

   

оканчивалъ

 

своп

    

проповѣди

 

словомъ:

  

„аменъ"...

    

Нзъ-за

этого

 

„аменъ"

   

разыграласъ

  

потомъ

 

цѣлая

 

сцена.

   

По

 

окончаніи

собранія,

   

С —ковъ

   

сказалъ,

 

такъ

   

называемому,

   

пресвитеру,

 

что

его,

 

С—кова,

 

собесѣдшікъ

 

желаетъ

 

поговорить

 

съ

 

нимъ.

 

Ткаченко

предложилъ

 

пойти

 

въ

 

отдѣльную

 

комнату.

   

Ообесѣдникъ

 

О—кова

г-нъ

 

Н-— въ,

 

какъ

 

я

 

потомъ

 

узналъ,

 

отказался.

 

И

 

хорошо

 

сдѣ-

лалъ!..

 

Покрайпоети

 

всѣ

 

слышали

   

тотъ

   

разговоръ,

   

который

 

по-
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томъ

 

произошелъ.

 

H—въ

 

спросилъ

 

проповѣднпка — почему

 

онъ.

оканчивая

 

проповѣдь,

 

сказалъ

   

„аменъ"?

„Вѣдь

 

чернымъ

 

по

 

бѣлому,

 

какъ

 

въ

 

славянской,

 

такъ

 

и

 

въ

русской

 

библіи

 

написано

 

„аминь",

 

а

 

вы

 

произносите

 

„аменъ" —-

допрашивалъ

 

H—въ.

„Я

 

хохолъ...

 

Не

 

могу

 

выговорить,

  

какъ

 

написано"...

„Значитъ,

 

вамъ,

 

какъ,

 

скажемъ,

 

магометанину

 

или

 

буряту т

которые

 

тоже

 

многаго

 

не

 

могутъ

 

выговорить,

 

можно

 

и

 

простить"...

„Что

 

онъ

 

вретъ-то..,

 

раздался

 

сзади

 

чей-то

 

зычный

 

голосъ,

не

 

можетъ

 

выговорить!..

 

Что

 

они

 

всѣ

 

что

 

ли

 

не

 

могутъ

 

выгово-

впть...

 

Всѣ,

 

вѣдь,

 

повторили

 

за

 

нимъ

  

„аменъ".

Тутъ

 

и

 

я

 

вспомнплъ,

 

что

 

дѣйствительно,

 

за

 

Ткаченко

 

всѣ.

присутствовавшіе

 

тутъ

 

баптисты,

 

повторили

 

„аменъ"...

Произошло

 

неловкое

 

замѣшательство...

 

„Святого"

 

пресвитера

прижали

 

къ

 

стѣнѣ...

Неизвѣстный,

 

выведшій

 

проповѣдника

 

„на

 

свѣжую

 

воду",

оказался

 

русскнмъ

 

человѣкомъ,

 

по

 

профессіп

 

стражнпкомъ,

 

на

сердцѣ

 

у

 

котораго,

 

очевидно,

 

наболѣло

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

рѣпшлси

крикнуть.

 

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

состязаніп

 

стражннкъ

 

буквально

 

за-

градилъ

 

уста

 

лжепресвитеру

 

Ткаченко.

 

Стражннкъ,

 

волнуясь

 

и

запинаясь,

 

допрашивалъ,

 

между

 

прочимъ,

 

Ткаченко

 

о

 

томъ,

 

за

что

 

недавно

 

„вывели"

 

изъ

 

моленной

 

православнаго

 

человѣка,

которому

 

сперва

 

разрѣшили

 

говорить

 

(во

 

внѣбогослужебное

 

время),

 

а

потомъ,

 

когда

 

онъ

 

сталъ

 

говорить

 

въ

 

православномъ

 

духѣ,

 

вывели...

Всѣ

 

присутствовавшіе

 

собрались

 

около

 

стражника.

 

Баптисты

начали

 

волноваться...

 

Изъ

 

опасенія,

 

чтобы

 

дѣло

 

не

 

дошло

 

„до

честного

 

боя",

 

я

 

поспѣшилъ

 

удалиться...

 

Еще

 

въ

 

свидѣтели

 

по-

падешь...

 

Богъ

 

съ

 

ними!

                                            

т,.

Отрадное

   

явленіе.

Пос.

 

Петровскій,

 

Балаган,

 

уѣзда,

 

существующій

 

около

 

8

 

л.7

густо

 

населенъ

 

сектантами

 

баптистами.

 

Всѣ

 

они

 

откололись

 

отъ

св.

 

православной

 

Церкви

 

еще

 

до

 

переселенія

 

своего

 

въ

 

Сибирь,

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

   

живутъ

   

въ

 

сектантствѣ

   

свыше

 

30

 

л.

    

Это
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долголѣтнсе

 

пребываніе

 

ихъ

 

внѣ

 

ограды

 

Церкви

 

Христовой

 

рѣзко

отличаетъ

 

петровцевъ

 

отъ

 

другихъ

 

сектантовъ

 

нашей

 

епархіи,

недавно

 

совратившихся

 

въ

 

сектантство.

 

Если

 

сіи

 

послѣдніо

 

го-

рячо

 

привержены

 

своему

 

вѣроученію

 

и

 

искренно

 

вѣрятъ

 

въ

 

свою

святость

 

и

 

спасеніе,

 

то

 

петровцы,

 

вкусившіе

 

сладость

 

отлученія

отъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой,

 

далеко

 

не

 

такъ

 

наивно

 

и

 

безусловно

увѣрены,

 

что

 

они

 

„уже

 

спасены",

 

a

 

тѣмъ

 

болѣс

 

но

 

такъ

 

рѣши-

тельно

 

заявляюсь

 

о

 

своей

 

святости.

 

Короче

 

говоря,

 

петровцы

представляютъ

 

собою

 

типъ

 

сектантовъ,

 

разочаровавшихся

 

въ

 

сво-

емъ

 

упованіи,

 

а

 

потому

 

поворнувшихъ

 

либо

 

къ

 

полному

 

индсф-

ферентнзму

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

(худшіе),

 

либо

 

къ

 

обратному

 

воз-

вращение

 

въ

 

лоно

 

Православной

 

Церкви

 

(лучшіе).

 

Въ

 

такой

 

мо-

ментъ

 

духовнаго

 

кризиса

 

весьма

 

важно,

 

чтобы

 

пастырь

 

Церкви

недреманно

 

слѣдилъ

 

за

 

духовнымъ

 

состояніомъ

 

іі

 

переживаніями

заблудшихъ

 

чадъ

 

Церкви

 

и

 

своевременно

 

прнходнлъ

 

къ

 

нимъ

на

 

помощь,

 

помогая

 

выпутаться

 

изъ

 

тенетъ

 

сектантской

 

лжи

 

и

заблуліденій.

 

Къ

 

счастью

 

петровцевъ,

 

на

 

стражѣ

 

ихъ

 

'

 

духовной

жизни

 

стоить

 

достойный

 

своего

 

званія

 

іерей

 

Божій.

 

Благодаря

его

 

неусыпному

 

бдѣнію

 

о

 

душахъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

постояннымъ

увѣщаніямъ

 

въ

 

духѣ

 

евангельской

 

любви

 

и

 

кротости

 

заблудшихъ,

изъ

 

тьмы

 

сектантства

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

года

 

вернулось

 

1 2

 

се-

мей.

 

Нынѣ

 

нами

 

получено

 

отъ

 

достопочтеннаго

 

о.

 

Димптрія

 

Мо-

розова

 

слѣдующоо

 

радостное

 

сообщеніе:

 

„Не

 

могу

 

не

 

подѣлпться

той

 

духовной

 

радостью,

 

которая

 

выпала

 

на

 

долю

 

мою,

 

какъ

 

не-

достойнаго

 

іерея.

 

Въ

 

лоно

 

Святой

 

нашей

 

матери

 

Церкви

 

верну-

лись

 

изъ

 

тьмы

 

сектантскпхъ

 

заблужденій

 

еще

 

пять'

 

семей!

 

16

 

ію-

ня

 

Петровскій

 

приходъ

 

торжественно

 

нраздновалъ

 

прпсоединеніе

чрезъ

 

Святое

 

крещеніе

 

къ

 

православной

 

церкви

 

четверыхъ

 

дѣтей

изъ

 

двухъ

 

семей

 

баптнстовъ:

 

нзъ

 

семьи

 

Коваль

 

и

 

Цабекало.

Дѣтп

 

10,

 

7,

 

5

 

и

 

3-хъ

 

лѣтъ.

 

Крещеніе

 

совершено

 

на

 

откры-

томъ

 

воздухѣ

 

въ

 

неболыномъ

 

проточномъ

 

озерцѣ.

 

Послѣ

 

Литургін

всѣ

 

молящіеся

 

нзъ

 

храма

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

свя-

щонныхъ

 

пѣсней»направились

 

къ

 

мѣсту

 

крещенія.

 

Путь

 

какъ-разъ

лежалъ

 

чрезъ

 

сектантски!

 

конецъ

 

Петровки.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

можно

было

 

читать

 

по

 

лицамъ

 

людей

 

то

 

душевное

 

иастроеніе,

 

которое

та

 

и

 

другая

   

сторона

 

переживала!

 

Православные,

 

какъ

 

истые

 

побѣ-



—

 

469

 

—

дители,

 

неся

 

впереди

 

свое

 

драгоцѣниое

 

знамя—Животворящи

Крестъ

 

Господень,

 

торжественно,

 

свободно

 

воспѣвали

 

хвалебныя

пѣснн

 

Кресту

 

Христову

 

н

 

въ

 

честь

 

Богоматери,

 

сектанты

 

же

буквально

 

не

 

выносили

 

вида

 

Креста,

 

такъ

 

торжественно

 

обста-

вленнаго,

 

многіе

 

попрятались,

 

а

 

иныз

 

смущенно

 

выглядывали

 

изъ-

за

 

угловъ.

 

День

 

былъ

 

ясный,

 

солнечный,

 

народа

 

было

 

очень

много,

 

всѣ

 

празднично

 

одѣты

 

п

 

настроены.

 

Обратное

 

шествіе

 

.было

еще

 

торжественнѣе:

 

крестъ,

 

евангеліе

 

и

 

икону

 

Божіей

 

Матери

несли

 

новопросвѣщенные,

 

одѣтые

 

въ

 

бѣлые

 

чистые

 

рубахи.

 

Всѣ

молящіяся

 

вернулись

 

въ

 

церковь,

 

здѣсь

 

отелу женъ

 

былъ

 

моло-

бенъ

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

прочтеніемъ

 

молитвы

 

объ

обращеніи

 

заблудшихъ

 

и

 

произнесеніемъ

 

соотвѣтствующаго

 

слова

о

 

крещенін

 

вообще

 

и

 

крещенін

 

дѣтей.

Прпглашалъ

 

я

 

нашнхъ

 

сектантовъ

 

на

 

бесѣду,

 

но

 

они

 

укло-

нились

 

и

 

уже

 

потомъ

 

случайно

 

подъ

 

вечеръ

 

встрѣтилъ

 

Исидора

Павловича:

 

завязался

 

разговоръ,

 

на

 

говоръ

 

нашъ

 

подошли

 

чело-

вѣкъ

 

10

 

сектантовъ

 

и

 

человѣкъ

 

до

 

20

 

православныхъ.

 

Частный

разговоръ

 

обратился

 

въ

 

бесѣду

 

и,

 

къ

 

довершенію

 

нашего

 

торже-

ства,

 

сектанты

 

форменно

 

были

 

посрамлены,

 

такъ

 

что,

 

не

 

сказавши

ни

 

слова,

 

принуждены

 

они

 

были

 

бѣжать.

 

Тема

 

бесѣды

 

была

 

во-

обще

 

о

 

заблужденіяхъ

 

евангелитиковъ.

 

Въ

 

предыдущее

 

Воскре-

сеніе

 

крещеніе

 

было

 

у

 

сектантовъ:

 

крестили

 

они

 

одного

 

съ

 

Жиз-

невскаго

 

участка:

 

пріѣзжалъ

 

ихъ

 

проповѣднпкъ

 

изъ

 

Зимы.

 

Хо-

телось

 

мнѣ

 

присутствовать

 

при

 

ихъ

 

крещснін,

 

но

 

не

 

удалось,

хотя

 

я

 

караулилъ

 

ихъ

 

до

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

но

 

крещеніе

 

у

 

иихъ

состоялось

 

въ

 

часъ

 

утра

 

въ

 

глубокой

 

тайнѣ".

Такъ

 

дѣла

 

тьмы

 

въ

 

тьмѣ

 

совершаются.

 

Напротивъ,

 

столь

торжественно

 

обставленное

 

и

 

всенародно

 

совершенное

 

кроіценіе

баптистскихъ

 

дѣтей

 

безусловно

 

будетъ

 

нмѣть

 

самое

 

благотвор-

ное

 

значеніе

 

для

 

религіознаго

 

настроенія

 

какъ

 

православныхъ,

такъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Мы

 

искренно

 

сорадуемся

 

духовной

 

радости

достопочтеннаго

 

о.

 

Димитрія

 

н

 

отъ

 

души

 

желаемъ

 

ему

 

полнаго

успѣха

 

въ

 

дѣлѣ

 

окончательнаго

 

искорепенія

 

сектантства

 

въ

 

про-

дѣлахъ

 

ввѣреннаго

 

его

 

попеченію

 

прихода.

Епарх.

 

миссіонсръ

 

Же.

 

Климюкъ.
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ОТКРОВЕННОЕ

 

СЛОВО.
(Къ

 

духовнымъ

 

пастырямъ

 

и

 

церковнимъ

   

мірянамъ).

Предъ

 

подпискою

 

на

 

новое

 

полугодіе.

Быстро

 

мчится

 

утлая

 

ладья

 

нашей

 

жизни

 

среди

 

бушующихъ

волнъ

 

житейскаго

 

моря...

 

Давно

 

ли

 

начался

 

новый

 

годъ,

 

полный

юбилейныхъ

 

историческихъ

 

воспоминаній,

 

а

 

вотъ

 

уже

 

первое

 

по-

лугодіе

 

193

 

3

 

г.

 

на

 

исходѣ

 

и

 

второе

 

въ

 

преддверіи...

 

Колесницу

жизни

 

недолговѣчныхъ

 

„странниковъ

 

и

 

пришсльцевъ

 

міра

 

сего",

лежащаго

 

во

 

злѣ,

 

то

 

и

 

дѣло

 

подхватываютъ

 

политическіе

 

и

 

раз-

ные

 

другіе

 

вихри

 

и

 

ураганы

 

нашей

 

мятущейся

 

современности,

 

съ

ея

 

калейдоскопическими

 

борящимися

 

событіями

 

и

 

явленіями...

Любопытно

 

въ

 

наше

 

лихорадочное

 

время

 

„тому

 

жить,

 

кому

бабушка

 

ворожитъ",

 

кто

 

можетъ

 

предаваться

 

безмятежному

 

со-

зерцанію

 

текущпхъ

 

событій,

 

безъ

 

тревоги

 

и

 

заботы

 

о

 

томъ,

 

„что

день

 

гряцущій

 

намъ

 

сулитъ".

Увы!

 

Намъ,

 

работннкамъ

 

пера

 

и

 

дѣятслямъ

 

ежедневной

печати,

 

не

 

дано

 

вкушать

 

этого

 

покоя

 

лѣтописнаго

 

безмятежья:

 

мы

должны

 

не

 

только

 

наблюдать

 

времена

 

и

 

лѣта,

 

откликаться

 

на

злобы

 

дня,

 

угадывать

 

знаменія

 

текущаго

 

времени,

 

но

 

и

 

прозор-

ливо

 

заглядывать

 

въ

 

задачи

 

будущаго,

 

улавливая

 

его

 

запросы

 

и

заданія...

Тяжело

 

создавать

 

идейное

 

обезпеченіе

 

каждаго

 

живого

 

пе-

чатнаго

 

руководящего

 

органа,

 

и

 

сугубо

 

тяжело,

 

когда

 

съ

 

забота-

ми

 

о

 

внутренней

 

сторонѣ

 

органа,

 

приходится

 

вести

 

нзъ

 

года

 

въ

годъ

 

упорную

 

борьбу

 

за

 

существованіе

 

вашего

 

дѣтища,

 

когда

 

ка-

Л£дый

 

момеитъ

 

уходящаго

 

и

 

грядущаго

 

времени

 

подкашиваетъ

ваше

 

собственное

 

бытіе,

 

когда

 

тяжелая

 

ноша

 

давитъ

 

надломленный

силы

 

и

 

вы

 

не

 

знаете,

 

о

 

чемъ

 

молить

 

Творца

 

вѣковъ,

 

чтобы

 

вре-

мя

 

еще

 

быстрѣо

 

мчалось

 

или,

 

„чтобъ

 

стало

 

солнце

 

и

 

не

 

двига-

лась

 

луна"!!

Въ

 

1913

 

г.

 

дѣтпщи

 

нашего

 

издательства

 

вступили— „Мис-

сіонерское

 

Обозрѣніе"

 

въ

 

18-й

 

годъ

 

своей

 

жизнедѣятельности,

„Колоколъ" —въ

 

8-й

 

г.,

 

„Голоеъ

 

Истины"—въ

 

5-й

 

г.

 

Пер'выя

два

 

изданія

 

по

 

свонмъ

 

задачамъ,

 

характеру

 

и

 

содержанію

 

явля-
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ются

 

въ

 

русской

 

періодической

 

прессѣ

 

первыми

 

и

 

единствен-

ными

 

органами.

Начиная

 

изданіе

 

ихъ,

 

мы

 

заполнили

 

пустоту

 

въ

 

иеріодиче-

ской

 

печати.

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе" —единственный

 

въ

Россіи

 

органъ,

 

обслуживающій

 

интересы

 

всей

 

православной

 

миссіи.

Журналъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

нзданія

 

поставилъ

 

своей

задачей —литературную

 

охрану

 

православія

 

и

 

борьбу

 

за

 

священ-

ное

 

достояніе

 

св.

 

Руси — за

 

вѣру

 

православную

 

не

 

только

 

съ

искателями

 

вѣры

 

—

 

многомилліоннымъ

 

расколо-сектантствомъ,

 

като-

лицизмомъ

 

и

 

протестантнзмомъ,

 

но

 

съ

 

отрицателями

 

оя

 

— съ

 

ате-

измомъ,

 

соціализмомъ

 

и

 

масонствомъ,

 

всесторонне

 

изслѣдуя

 

рели-

гіозныя

 

лжеученія,

 

научно

 

и

 

популярно

 

изобличая

 

современный

религіозныя

 

заблужденія.

„Колоколъ" — первая

 

и

 

единственная

 

ежедневная

 

цер-

ковно-политическая

 

газета,

 

широко,

 

честно

 

и

 

правдиво

 

освѣ-

щающая

 

жизнь

 

родной

 

страны,

 

какъ

 

политическую,

 

общественную,

народную,

 

такъ

 

и

 

церковную

 

жизнь.

Главное

 

свое

 

вниманіе

 

„Колоколъ"

 

отдаетъ

 

жизни

 

церков-

ной.

 

Отмѣчая

 

отрадныя

 

и

 

печалыіыя

 

явленія

 

и

 

событія

 

изъ

 

ея

фактической

 

жизни,

 

газета

 

чутко

 

прислушивается

 

къ

 

враждеб-

нымъ

 

теченіямъ

 

и

 

грозящимъ

 

опасностямъ,

 

разоблачая

 

предъ

обществомъ

 

какъ

 

замаскированные

 

подкопы

 

подъ

 

твердыню

 

цер-

кви,

 

такъ

 

и

 

ту

 

гору

 

безсовѣстной

 

клеветы,

 

которой

 

стараются

враги

 

опорачивать

 

наше

 

бѣдное,

 

но

 

честное

 

и

 

чистое

 

духовенство,

освѣщая

 

предъ

 

читающнмъ

 

обществомъ

 

его

 

тяжелую

 

долю

 

и

 

его

великія

 

заслуги

 

и

 

въ

 

прошломъ,

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

предъ

 

цер-

ковью

 

и

 

государствомъ,

 

истинное

 

положеніе

 

дѣлъ.

Основывая

 

ежедневную

 

газету

 

„Колоколъ",

 

мы

 

задавались

болѣе

 

широкой

 

задачей,

 

—

 

чѣмъ

 

сдѣлать

 

изъ

 

пего

 

газету

 

спеці-

ально

 

только

 

посвященную

 

жизни

 

церкви.

 

Мы

 

желали

 

дать

 

сво-

имъ

 

читателямъ

 

правдивое

 

изложеніе

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

политической

 

и

общественной

 

жизни,

 

освѣщая

 

ее

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

церковно-на-

родныхъ

 

принциповъ

 

и

 

исконныхъ

 

завѣтовъ

 

нашей

 

исторіи,

 

такъ

чтобы

 

одна

 

газета

 

могла

 

бѣдному

 

въ

 

средствахъ

 

обывателю

 

замѣ-

нять

 

два

 

органа — свѣтскій

 

и

 

духовный.

Въ

 

интересахъ

 

безпристрастія,

 

не

 

желая

   

скрывать

 

отъ

 

чи-
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тателсй

 

полезпыхъ

 

мыслей

 

и

 

полссланій,

 

сомнѣній

 

и

 

миѣній

 

иначе,

чѣмъ

 

редакція,

 

мыслящихъ,

 

„Колоколъ"

 

имѣетъ

 

отдѣлы:

 

„Сво-

бодное

 

Слово"

 

и

 

„Отклики",

 

гдѣ

 

каждый

 

можетъ

 

высказать

 

свое

честное

 

выношенное,

 

пережитое

 

убѣжденіе,

 

если

 

только

 

оно

 

кло-

нится

 

къ

 

славѣ

 

церкви

 

и

 

на

 

благо

 

родішѣ.

Читатель

 

нигдѣ

 

въ

 

другомъ

 

ежедневномъ

 

органѣ

 

не

 

найдетъ

въ

 

такомъ

 

масштабѣ

 

и

 

силѣ

 

тѣхъ

 

свѣдѣиій,

 

который

 

бы

 

служили

къ

 

освѣщенію

 

текущей

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

къ

 

огражденію,

укрѣпленію

 

и

 

прославленно

 

родного

 

православія,

 

къ

 

защитѣ

 

ин-

тересовъ

 

церкви

 

и

 

духовенства.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

„Колоколѣ"

 

читатель

 

находить

 

все

злободневное,

 

волнующее

 

политическую

 

и

 

общественную

 

мысль,

такъ

 

«что

 

„Колоколъ"

 

молсетъ

 

вполнѣ

 

замѣнять

 

читателю

 

два

органа— свѣтскій

 

и

 

духовный.

При

 

такомъ

 

исключительно

 

выгодномъ

 

положенін

 

своемъ

среди

 

другихъ

 

органовъ

 

печати,

 

при

 

такихъ

 

высокихъ

 

задачахъ

и

 

живомъ

 

и

 

многогранномъ

 

содержаніи,

 

всѣмъ

 

нашимъ

 

еднномы-

шленникамъ

 

издали

 

кажется,

 

что

 

„Колоколъ"

 

чуть

 

ли

 

не

 

самая

распространенная

 

газета.

Изъ

 

правыхъ

 

органовъ,

 

да.

 

Но

 

все

 

таки

 

это

 

не

 

то,

 

на

 

что

онъ

 

нмѣетъ

 

право

 

по

 

той

 

цѣли,

 

тѣмъ

 

задачамъ,

 

которыя

 

пре-

слѣдуются.

Нашъ

 

издательскій

 

девизъ— non

 

sibi

 

sed

 

aliis.

 

Мы

 

ведемъ

наше

 

издательское

 

дѣло,

 

какъ

 

служеніе

 

матери-Церкви

 

и

 

родному

намъ

 

духовенству,

 

какъ

 

нослушаніе

 

волѣ

 

Божіей,

 

возложившей

на

 

наши

 

слабыя

   

рамена

 

эту,

 

слишкомъ

 

тяжелую,

 

ношу.

Вести

 

такое

 

широкое

 

издательство

 

безъ

 

запаса

 

свободныхъ

средствъ

 

и

 

безъ

 

всякой

 

помощи

 

и

 

поддержки

 

извнѣ,

 

уповая

 

лишь

на

 

вниманіе

 

и

 

милость

 

подписчика,

 

любить

 

дѣло,

 

какъ

 

дѣтище,

отдаваться

 

ему

 

до

 

самопожертвованія,

 

отдавать

 

въ

 

жертву

 

ему

всѣ

 

блага

 

службы

 

и

 

сладость

 

душевнаго

 

покоя,

 

— это,

 

отцы

 

и

братіе,

 

признайте,—подвигъ

 

выше

 

силъ

 

одного

 

человѣка.

•

 

Намъ

 

наше

 

издательство

 

дорого

   

настолько,

   

насколько

 

оно

полезно

 

и

 

нужно.

Однако

 

„Колоколъ"-

 

считаютъ

 

органомъ

 

лишь

 

?граваго

духовенства.

 

Почему?

 

Оставимъ

 

въ

 

сторонѣ

 

политическое

 

расхо-
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жденіе

 

съ

 

тѣми

 

служителями

 

алтаря

 

и

 

клира,

 

которые

 

въ

 

воиро-

сахъ

 

государственная

 

порядка

 

стоятъ

 

лѣвѣе

 

убѣжденій

 

редакціи,

но

 

вѣдь

 

остается

 

общая,

 

тѣсно

 

объединяющая

 

всѣхъ

 

слугъ

 

цер-

кви,

 

задача,

 

которая

 

составляетъ

 

девизъ

 

„Колокола",

 

и

 

„Миссіо-

нерскато

 

Обозрѣнія":

 

это— борьба

 

за

 

вѣру

 

противъ

 

невѣрія —за-

щита

 

церкви

 

и

 

интересовъ

 

духовенства,

 

какъ

 

богоустановленнаго

института

 

и

 

особой

 

корпораціи.

Вѣдь

 

эта

 

главная

 

задача

 

„Колокола"

 

есть

 

и

 

прямая

 

зада-

ча,

 

кровный

 

интересъ

 

каждаго

 

и

 

„праваго"

 

и

 

„лѣваго"

 

духов-

наго

 

лица.

 

И

 

правому

 

и

 

лѣвому

 

глазу

 

видно

 

подковы

 

и

 

подходы

враждебнаго

 

церкви

 

и

 

духовенству

 

лагеря —подмѣнить

 

хри-

стианство

 

суррогатомъ,

 

мистическими

 

и

 

раціональными

 

лжеуче-

ніями

 

сектъ,

 

подмѣнить

 

и

 

вытѣснить

 

богоустановленную

 

іерярхію

„чудотворцами",

 

„братцами"

 

и

 

„старцами", —убить

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

массахъ

 

чувство

 

почптанія

 

священнаго

 

чина,

 

разъединить,

поссорить

 

народъ

 

съ

 

духовенствомъ.

Цѣль

 

понятна — „Поражу

 

пастыря

 

и

 

разсѣются

  

овцы"...

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

сплетается

 

ложь

 

н

 

неправда,

 

выливаются

ежедневно

 

потоки

 

всякой

 

грязной

 

клеветы

 

и

 

инсинуацій

 

па

 

голо-

ву

 

иравославнаго

 

духовенства.

 

Убивъ

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

народѣ

авторитета

 

духовенства,

 

подорвавъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

массахъ

 

сыновное

довѣріе

 

п

 

уваженіе,

 

легче

 

потомъ

 

будетъ

 

повести

 

народъ

 

на

пагубныя

 

распутья

 

невѣрія,

 

зла

 

и

 

пороковъ,

 

легче

 

сдѣлать

 

на-

шего

 

„богоносца"

  

слулсителемъ

 

массонскаго

 

сатанизма.

Неужели

 

наше

 

духовенство,

 

во

 

главѣ

 

со

 

своими

 

архипа-

стырями

 

и

 

пастырями,

 

доселѣ

 

не

 

убѣдились,

 

что

 

развращающему

властному

 

на

 

умы

 

народа

 

и

 

общества

 

вліянію

 

лѣвой

 

прессы

нужно

 

противопоставить

 

правдивое,

 

сильное

 

своей

 

неподкупностью,

высокое

 

идеалами,

 

здравое

 

печатное

 

слово, —свою

 

вліятольную

церковно-полптнческую

 

газету,

 

которой

 

въ

 

данное

 

время

 

является

единственно

  

„ Колоколъ" .

Неулсели

 

духовенство

 

донынѣ

 

не

 

поняло,

 

съ

 

какою

 

адскою

цѣлыо

 

масоно-еврейскій

 

кагалъ

 

открываете

 

по

 

всѣмъ

 

крупнымъ

центрамъ

 

Россін

 

свои

 

„Жизни",

 

„Мысли",

 

„Слова",

 

„Копейки",

(„Бессарбская

 

Жизнь",

 

„Екатерининская

 

Мысль",

 

„Полтавское

Слово")

 

и

 

безплатно

 

надѣляетъ

 

города

   

и

 

веси

 

своими

   

гнилыми
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словами!

 

Нужна

 

упорная

 

борьба.

 

Смотрите, —евреи

 

и

 

не

 

жалѣ-

ютъ

 

денѳгъ

 

на

 

печать,

 

считая

 

ее

 

дороже

 

золота.

 

А

 

мы?

 

Мы

 

не

только

 

безмятежно

 

и

 

безстрастно

 

смотримъ

 

на

 

грядущую

 

грозу,

но

 

.какъ

 

будто

 

не

 

слышимъ

 

и

 

не

 

видимъ

 

происходящаго,

 

даже

 

съ

удовольствіемъ

 

читаемъ

 

и

 

наивно

 

улыбаемся

 

прогрессивно-еврей-

скимъ

 

инсинуаціямъ

 

на

 

себя

 

самихъ...

Лѣвые

 

органы

 

въ

 

Россіи

 

цвѣтутъ,

 

а

 

правые

 

едва

 

влачат ъ

существованіе,

 

и

 

единственная

 

церковно-политическая

 

газета

 

толь-

ко

 

лишь

 

отбивается

 

ежегодно

 

отъ

 

глада

 

и

 

мора...

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

„Колоколъ"

 

самъ

 

виноватъ, —не

 

отвѣ-

чаетъ

 

запросамъ

 

духовнаго

 

читателя

 

и

 

церковнаго

 

человѣка,

 

не

обслуживаетъ

 

надлежаще

 

интересовъ

 

духовенства?

 

Dixi!..

Въ

 

преддверіи

 

второго

 

полугодія,

 

когда

 

возобновляется

 

мно-

гими

 

подписка

 

на

 

органы

 

печати,

 

мы

 

желаемъ

 

знать

 

отъ

 

своихъ

читателей

 

и

 

вообще

 

отъ

 

всѣхъ

 

интересующихся

 

церковно-полити-

ческой

 

газетой,

 

что

 

именно

 

желаютъ

 

они

 

отъ

 

„Колокола",

 

чтобы

онъ

 

удовлетворялъ

 

и

 

объединялъ

 

все

 

наше

 

духовенство

 

и

 

при-

влекалъ

 

вниманіе

 

церковныхъ

 

мірянъ.

A

 

затѣмъ

 

другая

 

просьба,

 

какъ

 

къ

 

тому

 

сплоченному

 

кру-

гу

 

нашнхъ

 

неизмѣнныхъ

 

читателей,

 

которые

 

составляютъ

 

одну

съ

 

редакціей

 

семью,

 

такъ

 

и

 

къ

 

каждому

 

пастырю

 

церкви

 

и

 

рев-

нителямъ

 

православія,

 

которымъ

 

дорого

 

дѣло

 

борьбы

 

за

 

вѣру

 

и

церковь:

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

и

 

заботу

 

объ

 

облегченіи

 

на-

шей

 

матеріальной

 

тяжести,

 

пр-ивлеченіемъ

 

изъ

 

среды

 

вашихъ

прихожанъ

 

и

 

знакомыхъ

 

такого

 

числа

 

подписчиковъ,

 

при

которомъ

 

„Колоколъ" —могъ

 

бы

 

звонить

 

и

 

болѣе

 

сильно

 

и

 

неза-

висимо,

 

и

 

шире

 

п

 

лучше

 

поставить

 

всѣ

 

отдѣлы

 

газеты.

 

Если

 

бы

даже

 

одни

 

наши

 

уважаемые

 

подписчики

 

дали

 

себѣ

 

трудъ

 

въ

 

те-

чете

 

второго

 

полугодія

 

привлечь

 

къ

 

подпискѣ

 

на

 

„Колоколъ''

хотя

 

2 —3

 

подписчиковъ

 

каждый,

 

то

 

и

 

это

 

было

 

бы

 

могучей

поддержкой

 

п

 

дало

 

бы

 

намъ

 

возможность

 

поставить

 

нашъ

 

органъ

на

 

ту

 

высоту,

 

на

 

которой,

 

въ

 

противовѣсъ

 

безчисленнымъ

 

орга-

намъ

 

разрушительной

 

и

 

развращающей

 

прессѣ,

 

долженъ

 

стоять

органъ,

 

неустанно

 

и

 

неуклонно

 

противодѣйствующій

 

злымъ

 

си-

ламъ.

 

Въ

 

преддверіи

 

2

 

полугодія

 

вдохновите

 

же

 

насъ,

 

трудя-

щихся

 

для

 

васъ,

 

живой

 

вѣрой

 

и

 

надеждой

 

на

 

чуткость

 

и

 

разумъ
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нашего

 

всегда

 

сколько

 

отзывчиваго,

   

столько

 

же

 

и

 

мудраго

 

духо-

венства.

Редакторъ-нздатель

 

В.

 

Скворцовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА
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1913

 

ГОДЪ

-------

   

НА

   

ГАЗЕТУ

   

-------

КОЛОКОЛЪ"99
8-й

 

годъ

 

изданія.

 

~

 

300

 

нгамер.

 

вть

 

г«»л~ь.

ЕДИНСТВЕННАЯ

 

въ

 

Россіи

 

ежедневн.

 

газета,

 

широко

 

и

 

правдиво

 

освѣщающая

—

 

политическую,

 

общественную,

 

народную

 

и

 

церковную

 

жизнь

 

страны.

 

—

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЬНА

  

съ

 

доставкой

  

и

 

пересылкой

  

за

годъ— 6

 

руб.,

   

полгода— 3

   

руб.,

    

мѣсяпъ—50

   

КОП.

Все,

 

что

 

служить

 

къ

 

огражденію,

  

укрѣпленію

   

и

   

проела-

     

ЦП

 

П

 

П

 

||

 

П

 

П

 

ttt
вленію

 

православія.

   

защитѣ

 

Церкви,

 

—

 

находить

 

мѣсто

 

въ

 

jjHll

 

Л

 

II

 

IIU

 

Л

 

U

   

•

Все

 

злободневное,

 

вліяющее

 

на

 

политическую,

 

обществен.

     

і{

 

Л

 

П

 

П

 

К

 

П

 

Л

 

"ti"
и

 

народную

  

жизнь,

   

правдиво

 

и

 

своеврем.

 

освѣщается

 

въ

 

цііиіі

 

U

 

Ни

 

Л

 

U

    

.

Въ

 

интересахъ

 

без-

       

КОППКППІІ

  

"

   

имѣется

   

°тдѣлъ

   

„СВОБОДНОЕ
пристрастія

    

въ

   

»s

     

»

 

Л

 

U

 

il

 

U

 

Л

  

U

         

СЛОВО",

    

гдѣ

    

находятъ

    

себѣ

мѣсто

 

мнѣнія

 

читателей,

 

несогласныхъ

   

съ

   

убѣжденіями

   

Редакціи.

Выходя

 

въ

 

программѣ

 

большихъ

     

II

 

JJ

       

]

 

SI

 

П

 

(1

 

Is"

 

свободно

     

замѣняетъ

ежедневныхъ

   

газетъ,

    

газета

 

и"

 

"

 

Л

 

U

 

II

 

U

 

Л

   

il

      

читателю

 

два

 

органа:

СВѢТСКІЙ

   

и

   

ДУХОВНЫЙ.
Русская

 

провинціальная

   

жизнь

   

и

   

заграничная

    

освѣщается

    

сообщеніями

   

о

всѣхъ

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

отъ

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ.

НА

 

ЕЖЕМѢСЯЧБЫИ

 

ЖУРНАЛЪ

8-й

 

годъ

 

изд.^ЩІОНЕРШОБОЗРШЕ"^™
Ежемѣсячный,

   

богословскій

 

миссіанерскій

 

полемико-апологетическій

 

журналъ

(въ

 

объемѣ

 

15 — 20

 

лист,

 

въ

 

мѣсяцъ).

Подписная

 

цвна

 

съ

 

дост.

  

а

 

перес.

 

за

 

годъ — 6

 

руб.,

 

за

 

полг. — 3

 

руб.

Единственный

 

въ

 

Россіи

 

органъ

 

православной

 

миссіи

 

и

 

современности.

отртгрттд

 

тут

 

обслуживаетъ

 

интересы

 

всей

 

православной

 

миссіи, —

 

WVPUAÏÏT,

ДіУіПиаІІВ

 

внутрен.,

 

внѣшней

 

и

 

противоиновѣрной

 

Въ

 

тоже

 

время

 

/Ц*Г

 

дАЛа)
„Мисс.

 

Обозр." —цѣлымъ

 

рядомъ

 

живыхъ

 

общедоступныхъ

 

апологетическихъ

статей

 

ведетъ

 

упорную

 

борьбу:

 

—съ

 

атеизмомъ.

 

соціализмомъ

 

и

 

масонствомъ

и

 

всесторонне

 

излѣдуетъ

 

жизнь

 

и

 

ученіе

 

раскола

 

и

 

сектъ.



—

 

4?6

 

—

НА

 

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

g

 

g

 

5-й

   

годъ

   

изд.

24

 

вып.

 

въ

 

год.„голосъ

 

истины
Двухнедѣльный,

   

проповѣдническій,

  

апологетическій

  

журапъ.

Подп.

 

цѣна

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

за

 

годъ — 3

 

р.,

 

полг. — 1

 

р.,

 

мѣсяцъ—50

 

к.

ЧІР

 

V

 

D

 

H

  

A

   

ïï

 

Т,

   

имѣетъ

 

задачею

    

помочь

   

приходскому,

    

а

   

въ

   

особенности
/Д

 

У

  

Г

 

il

 

А

 

Л

  

и

   

сельскому,

  

духовенству

 

въ

 

дѣлѣ

 

живого

 

проповѣдничества.

WVDUA

 

ТТ'Г,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

откликъ

   

Церковной

 

каеедры

   

на

   

захватываю-
/Д

 

<У

 

Г

 

И п

 

Л

 

X)

 

щі я

 

современныя

 

событія

 

и

 

явленія

 

церковно-общественной

 

жизни.

отрттртт,

 

-тггт

   

содержитъ

 

также

 

миссіонерск.

 

проповѣди

 

къ

 

утвержденію

 

вѣрныхъ

ДОГНАЛ і)

 

и

 

колеблющихся

 

чадъ

 

церкви,

 

къ

 

охранѣ

 

отъ

 

религіозн.

 

лжеученій.

Проповѣди

 

на

 

праздники

 

печатаются

 

заблаговременно.

Подписавшіеся

   

одновременно

   

на

   

всъ

   

ТРИ

   

изданія

   

вмѣсто

§5

 

руб.

 

вносятъ

 

только

 

10

 

руб.

И

 

КРОЖѢ

 

ТОГО

 

ГіОЛУЧАЮТЪ

 

ВЪ

 

ПРЕМІЮ:

I.

   

НОВУЮ

   

КНИГУ

   

для

ШКОЛЫ

   

и

   

A

 

HI

 

В

 

О

 

H

 

А
СПУТНИКЪ

 

цастыря-законоучителя

 

и

 

благочестиваго

 

мирянпна.

365

   

ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ

 

БЕСЪДЪ

  

НА

 

КАЖДЫЙ

  

ДЕНЬ

  

365.
Живое

 

слово

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

благочесли

 

по

 

руководству

 

дневного

 

евангелія.

II.

   

ПРАВОСЛАВН.

 

ОТРЫВЫ.

 

КАЛЕНДАРЬ

 

на

 

1913

 

г.

ДРУГЪ

 

ХРИСТІДНИНА
Въ

 

содержаніи

 

календаря,

   

кромѣ

    

обычныхъ

 

календарныхъ

 

свѣдѣній

    

на

   

ка-

ждомъ

 

листкѣ

 

читатель

 

найдетъ

    

на

   

каждый

   

день

   

текстъ

 

дневн.

  

евангельск.

или

 

апостольскаго

 

чтенія

 

богомудрыя

 

мысли,

 

изреченія,

 

религіозно-нравствен-
ныя

 

наставленія,

 

выбранныя

 

изъ

 

святоотеческой

 

богосл.

 

литературы

 

и

 

т.

 

п.

Подппсчикамъ

 

на

 

газ.

 

„КОЛОКОЛЪ"

 

высылается

 

за

 

дополнительные

 

2

 

р.,

т.

 

е.

 

всего

 

за

 

8

 

руб. —годовое

 

изд.

   

„ГОЛ.

 

ИСТИНЫ"

   

съ

 

приложеніемъ
„ДЛЯ

 

ШКОЛЫ

 

И

 

АМВОНА"

 

и

 

„ДР.

 

ХРИСТ.".

Адресъ

 

редакціи:

  

С.-Петербургъ,

  

Невскій,

 

153.

Издатель-редакторъ:

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

        

Редакторъ:

 

Н.

 

М.

 

Сирневь.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

   

№«п

     

ТГ

 

ÏÏ

 

РТТ"5ГТ>

    

тт

    

ТТ°
"""

 

МАСТЕРСКАЯ

 

™~"

              

Jam

       

Ja\JaArh

   

гакАзейз

 

сѲ

      

jâ,

      

&\м

 

"

Томскъ,

 

Иркутская

 

ул.,

 

№

 

19,

 

телеф.

  

873.

ПРИНИМАЮТСЯ

    

ЗАКАЗЫ

 

--------



—

 

477—

                               

j

 

;

НА

   

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ

   

ЖИВОПИСНЫЙ

=

 

Б3

    

А.

    

Б

    

О

    

Т

    

Ы.

Иконостасы,

 

Кіоты,

 

Иконы,

 

Стѣнную

 

церковную

 

живопись,

  

Орнаменты,

 

Пор-
треты,

 

Чеканку

 

ризъ

 

престоловъ,

 

Золоченіе

 

и

 

Серебреніе

   

церковной

   

утвари,

главъ

 

и

 

крестовъ.

 

Для

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

допускается

   

разсрочна.

ЦВНЫ

 

ВНЬ

 

К0НКУРЕНЦ1И.

 

Работы

 

исполняются

 

пэдъ

 

наблюпеніемъ

 

художни-

ка

 

Академім.

 

.

По

  

первому

  

требованію

   

высылаются

   

чертежи

   

и

 

оригиналы.

РАБОТЫ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

и

 

НА

 

МѢСТѢ.

Снлад-ь

 

и

 

продажа

 

церковной

 

утвари.

Для

 

кладбищъ:

 

Часовни,

 

Памятники,

   

Балдахины,

   

Рѣшетки,

   

Фигуры

   

Ангела.
Бюсты

 

съ

 

портретовъ.

Адресъ

 

дл^

 

тепеграммъ:

 

Томскъ,

 

Т-во

 

Карихъ.

Содериааніе

 

ОФФиціальной

 

чзсти:

 

Возвращеніе

 

изъ

 

поѣздки

Высокопреосвященнаго

 

Архіапископа

 

Серафима

 

и

 

Преосвяшеннаго

 

Епископа
Евгенія. — Отъ

 

Правпенія

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи. — Благодарность. —

Отъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта. —Денежный

 

отчетъ

 

Ир-
кутскаго

 

Епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

1911

 

г. —

Отъ

 

Иркутскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища.

Содержание

 

нео«*>«*»*щ'<альчр-й

 

части:

 

Рѣчь

 

на

 

молебнѣ

 

въ

Иркутской

 

духовной

 

семинаріи.— Речь

 

при

 

откоытіи

 

Иркутскихъ

 

педагогиче-

скихъ

 

курсовъ. — Три

 

типа

 

начальной

 

школы. — Чудеса

 

по

 

молитвамъ

 

блажен -

наго

 

епископа

 

Софронія. — Частная

 

переписка

 

высокопреосвященнаго

 

Веніами-
на,

 

архіепчскопа

 

Иркутскаго,

 

съ

 

оберъ-лрокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

К.

 

П.

 

По-
бѣдоносцевымъ.— О

 

приходскихъ

 

попечительотвахъ. — Царствіе

 

Божіе

 

и

 

его

осуществленіе

 

посредствомъ

 

церкви

 

и

 

государства. — Нравственныя

 

основы

жизни

 

по

 

ученію

 

христіанства. — Голосъ

 

священника. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки. —

Объявленія.

Редакторъ

   

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Зосима.

Редакторъ

  

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Дроздовъ.

Печатать

 

разрѣшается:

  

1

 

августа

 

1913

 

г.

   

Вр.

 

и.

 

д.

 

Цензора

 

Препод.

 

Иркут-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

А.

 

Мышкинъ.

Иркутская

 

Губернская

 

Типографія.


