
и t

шгшіііішшііктн.
(О****

Быходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

  

Ъ

   

H

   

А

   

годовому

  

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1910

   

года. №20. 15

 

октября.

Содержаніе.

   

Отдѣлъ

    

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

и

 

ы

 

й: — Отчетъ

 

Совѣта

   

Братства-

Отдѣлъ

   

неоффиц.:— Религія

   

и

    

наука,— П.

 

Попова.— Изъ

   

дневника

семинариста, — Н.

  

Уставщикова.—

 

Письмо

 

въ

   

редакцію.— Чудесное

   

исцѣленіе,

   

по

молитвамъ

 

старца

 

Даніила,

 

іюмЬіпаиноГі, — Е.

 

.Т.

 

—

 

Сп ['.точи

 

жизни, — свящ.'И.

 

Орфѳева

—Могила,

 

стих., — свящ.

 

I.

 

Крестина.

~оТХ tГл ъ

   

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

Г/иГГн

 

ьіі Т

ОТЧЕТЪ

о

 

дѣятельности

 

Совѣта

 

Енисейскаго

   

Епархіальнаго

   

Брат-
ства

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы
съ

 

8

 

сентября

 

1909

 

года

 

по

 

8

 

сентября

 

1910

 

года.

I.

Составь

 

Братства.

Въ

 

отчетномъ

 

19 09/ю

 

году

 

въ

 

Братствѣ

 

состояло

 

почетныхъ

членовъ

 

7,

 

пожпзненныхъ

 

дѣйстрительныхъ

 

членовъ,

 

внесшихъ

единовременно

 

30

 

рублей

 

и

 

болѣе

 

— 20;

 

дѣйствителыіыхъ

 

членовъ,

внесшихъ

 
по

 
3

 
руб.

 
и

 
болѣе

 
— 40;

 
членовъ

 
соревнователей,

 
внесшихъ
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по

 

1

 

руб.

 

и

 

болѣе — 79.

 

Всѣхъ

 

членовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состо-

яло

 

146.

Почетными

 

членами

 

Братства

 

состояли:

 

1)

 

Проосвященнѣй-

шііі

 

Евѳимій,

 

Епископъ

 

Еннсеііскій

 

и

 

Красноярска;

 

2)

 

Г.

 

Ени-

сейскііі

 

Губернаторъ;

 

3)

 

Свящ.

 

Николай

 

Е.

 

Коровннь;

 

4)

 

Баевъ

И.

 

Д.,

 

московскій

 

1-ой

 

гнльдін

 

кунецъ;

 

потом,

 

поч.

 

граждане:

5)

 

Вѣішшпъ

 

Ал.

 

Львовичъ;

 

6)

 

Щсголевъ

 

Инпокентііі

 

Исидоровичъ;

7)

 

Юдннъ

 

Генн.

 

Васильевичъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

почетнымъ

членомъ

 

Братства

 

нзбранъ

 

свящ.

 

Кашииошііверской

 

церкви

 

Павелъ

Вас.

 

Лапинъ.

П.

Составь

 

Совѣта

 

Братства.

Совѣтъ

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состоялъ

 

изъ

 

Предсѣ-

дателя,

 

Ректора

 

дух.

 

Семинаріи.

 

нрот.

 

Н.

 

Н.

 

Асташевскаго,

 

его

Товарища,

 

Смотрителя

 

д.

 

училища,

 

прот.

 

Д.

 

Вологодскаго

 

и

 

изь

членовъ:

 

свящ.-миссіонера

 

Иннокентія

 

Орфеева,

 

прот.

 

В.

 

Заха-

рова,

 

прот.

 

I.

 

Рязанскаго,

 

свящ.

 

Н.

 

Климовскаго,

 

преподав:

 

А.

 

С.

Богданова,

 

И.

 

В.

 

Фіігуровскаго,

 

В.

 

Н.

 

Соловьева

 

и

 

П.

 

Д.

 

Попо-

ва;

 

изъ

 

сверхъ-штатныхъ

 

членовъ:

 

свящ.

 

о.

 

В.

 

Фигуровскаго,

свящ.

 

Н.

 

Смиренскаго

 

и

 

В.

 

II.

 

Антоиннова.

 

Членами

 

Ревнзіон-

наго

 

Комитета

 

состояли

 

препод.:

 

В.

 

Ѳ.

 

Счастневъ

 

п

 

М.

 

А.

 

По-

повъ.

 

Секретаремъ

 

и

 

казначеемъ— А.

 

С.

 

Богдановъ.

III.

Дѣятельность

 

Совѣта

 

Братства

 

вообще.

Слѣдуя

 

намѣченнымъ

 

въ

 

Уставв

 

цѣлямъ

 

и

 

задачамь,

 

Совѣтъ

Братства,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

проявлялъ

 

свою

 

рѳлигіозно-

просвѣтительную

 

и

 

миссіонерскую

 

деятельность.

 

Осуществляя

мнссіонерскія

 

задачи,

 

Совѣтъ

 

заботился

 

о

 

собиранін

 

свѣдѣній

 

но

расколо-сектантству,

 

объ

 

устройства

 

публнчныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

рас-

кольниками

 

и

 

сектантами,

 

команднровалъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

номощ-

ннковъ

 

ихъ

 

въ

 

разные

 

пункты

 

епархіи

 

для

 

бесѣдъ,

 

разсылалъ

 

книги
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противораскольническаго

 

и

 

протнвосектаптскаго

 

характера

 

для

 

без-

платной

 

раздачи

 

населенно

 

и

 

проч.— Стараясь

 

объ

 

утвержденіп

здравых'ь

 

ііонмтій

 

объ

 

пстпнахъ

 

православной

 

вѣры,

 

правилахъ

благочестія,

 

о

 

церкви,

 

ея

 

священнодѣйствінхъ

 

и

 

таипствахъ,

 

о

 

собы-

тіяхъ

 

церковныхъ.

 

Сопѣтъ

 

заботился

 

объ

 

устройствѣ

 

религіозно-

нравственпыхъ

 

чтеній,

 

какъ

 

въ

 

городѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

епархіи,

 

пронз-

ношѳнін.

 

[іроповѣдей-импровнзацій.

 

распространялъ

 

въ

 

вародѣ

 

книги

и

 

брошюры

 

религіозно-нравственнаго

 

характера,

 

пополнялъ

 

книж-

ный

 

складъ

 

книгами

 

и

 

журналами

 

и

 

проч.

IT.

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

Совѣта

 

Братства.

A).

 

Дѣятельность

 

въ

 

отногиеніи

 

къ

 

старообрядцамъ.

1 .

 

Состоя

 

и

 

іе

 

раскола.

Осуществляя

 

миссіонерскія

 

задачи,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

прежде

всего

 

старался

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

состоянін

 

расколо-сектантства

въ

 

епархіи.

 

Это

 

необходимо

 

для

 

борьбы

 

съ

 

ними.

 

Свѣдѣнія

 

о

расколо-сектантствѣ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

собиралъ

 

при

 

посредствѣ

миссіонеровъ

 

и

 

прпчтовъ

 

епархіи.

Наибольшее

 

количество

 

расколышковъ

 

находится

 

въ

 

Мину-

еннскомъ

 

уѣздѣ.

 

Здѣсь

 

насчитывается

 

раскольннковъ

 

до

 

10,218

 

че-

ловѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

томъ

 

чнелв

 

мужского

 

пола

 

5,123

 

ч.

 

и

женск.

 

пола

 

5,095

 

ч.

 

Старообрядцы

 

Минус,

 

у.

 

нроживаютъ

 

въ

слѣдующихъ

 

прнходахъ:

 

Мипуспнскаго

 

Спасскаго

 

Собора — 701

 

м.

 

и

655

 

ж.,

 

въ

 

дер.

 

Городкѣ,

 

Кавказскаго

 

прихода, —21

 

м.

 

и

 

14

 

ж.;

Восточенскаго— -7

 

м.

 

и

 

6

 

ж.;

 

въ

 

Усть

 

Усннскомъ— 777

 

м.

 

и

 

856

 

ж.;

въд.

 

д.

 

Таскинойи

 

Бѣлоярской,

 

Кочергинскаго

 

прихода.— 70

 

м.

 

и

80

 

ж.;

 

въ

 

с.

 

Бугурутакѣ— 1 5

 

м.

 

и

 

20

 

ж.;

 

с.

 

Идринскомъ—33

 

м.

 

и

45

 

ж.;

 

въ

 

Каратузскомъ

 

прпходѣ

 

—

 

64

 

м.

 

и

 

59

 

ж.;

 

въ

 

д

 

.д.

 

Верх-

нихъ

 

и

 

Ннжнихъ

 

Курятахъ,

 

Сосновскаго

 

прихода,—

 

25

 

м.

 

и

 

35

 

ж.;

въ

 

Имнсскомъ-— прпходѣ

 

100

 

м.

 

и

 

105

 

ж.,

 

въ

 

с.

 

Маторскомъ—

14

 

м.

 

и

 

11

 

ж.;

 

въ

 

Паначгвскомъ

 

приходѣ— 600

 

м.

 

и

 

620

 

ж.;

 

въ

Тнгрицкомъ— -33

 

м.

 

и

 

49

 

ж.;

 

въ

 

Дѣтловскомъ— .210

 

м.

 

и

 

200

 

ж.;
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въ

 

Киышинскомъ

 

приходѣ — 840

 

м.

 

и

 

830

 

ж.;

 

въ

 

Салбинскомъ—

225

 

м.

 

и

 

230

 

ж.;

 

Отрокскомъ— 190

 

м.

 

и

 

170

 

ж.;

 

въ

 

Николь-

скомъ

 

приходѣ — 50

 

м.

 

и

 

63

 

ж.,

 

въ

 

Ново-Березовскомъ— 20

 

м.

и

 

25

 

ж.;

 

въ

 

Курежскомъ

 

приходѣ

 

— 120

 

м.

 

и

 

115

 

ж. — Но,

 

кро-

мѣ

 

этихъ

 

извѣстныхъ

 

пунктовъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

Мпнусинскомъ

 

уѣздѣ

есть

 

такіе

 

отдаленные

 

и

 

захолустные

 

раскольннческіе

 

поселки,

 

о

которыхъ

 

мало

 

знаютъ

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

знаютъ

 

ни

 

свѣтская,

 

ни

духовная

 

власти.

 

Такіе

 

поселки

 

съ

 

раскольническими

 

скитами

 

встрѣ-

чаются

 

въ

 

Минусинской

 

тайгѣ

 

и

 

въ

 

Усинскомъ

 

краѣ.

 

Слѣдующій

по

 

количеству

 

расколышковъ

 

уѣздъ — Ачннскій.

 

Здѣсь,

 

по

 

имѣю-

щимся

 

даннымъ,

 

расколышковъ

 

насчитывается

 

до

 

1,506

 

человѣкъ:

муж.

 

пола

 

760

 

и

 

жен.

 

п.

 

746

 

челов.

 

Въ

 

уѣздахъ

 

Кавскомъ

 

и

Красноярскомъ

 

старообрядцевъ— всего

 

до

 

800

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

у.

Енисейскоыъ

 

—

 

до

 

400

 

человѣкъ. — Такимъ

 

образомъ,

 

всего

 

старооб-

рядцевъ

 

въ

 

Енисейской

 

епархіп

 

насчитывается

 

12,924

 

человѣка.

Старообрядцы

 

Енисейской

 

епархін

 

принадлежать

 

къ

 

разнымъ

 

тол-

камъ

 

и

 

сектамъ;

 

больше

 

всего

 

иоповцевъ

 

„австрійскаго

 

священ-

ства",

 

a

 

затѣмъ

 

безиоиовцы.

 

Есть

 

поморцы,

 

часовенцы,

 

старнковщин-

цы,

 

избранники,

 

ѳедосеевцы,

 

бѣглопоповцы.

 

спасовцы,

 

подпольникп,

середники,

 

филппповцы,

 

странники,

   

даниловцы.

Съ

 

получеиіемъ

 

вѣроисповѣдной

 

свободы,

 

старообрядцы

 

стараются

обставить

 

свое

 

богослуженіе

 

внѣшнимъ

 

благолѣпіемъ.

 

Такъ,

 

напр.,

у

 

Австрійцевъ

 

Минусннскаго

 

уѣзда

 

есть

 

нѣсколько

 

довольно

 

хо-

рошо

 

устроенныхъ

 

церквей

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ.

 

Церкви

 

есть

въ

 

Минусинскѣ,

 

д.

 

д.

 

Нижнихь

 

Курятахъ,

 

Тагашетѣ,

 

Метиховой

и

 

Домрѣевой,

 

а

 

молитвенные

 

дома

 

въ

 

д.

 

д.

 

Таскмпой,

 

Малыхъ

Кнышахъ,

 

Брашной

 

и

 

2

 

въ

 

Усть-Усипскомъ

 

сѳлѣ.

 

Церкви

 

ихъ

украшены

 

хорошими

 

иконостасами,

 

снабжены

 

колоколами.

 

Они

торжественно

 

совершаютъ

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

Крещеніе,

 

a

 

лѣтомъ

на

 

ближайшія

 

къ

 

селенію

 

горы.

 

Чинность

 

и

 

продолжительность

 

ихъ

богослуженій,

 

торжественность

 

религіозиыхъ

 

процессы

 

привлекаетъ

и

 

замапиваетъ

 

безиоповцевъ,

 

такъ

 

что

 

многіе

 

изъ

 

послѣднихъ

принимаютъ

 

австрінское

   

священство.

   

У

   

Австрійцевъ

   

Минус,

 

у.
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въ

 

настоящее

 

время

 

состоятъ

 

4

 

лжесвященника,

 

изъ

 

которыхъ

наибольшими

 

уваженіемъ

 

среди

 

старообрядцевъ

 

пользуется

 

Мину-

спнскій— Максимъ,

 

человѣкъ

 

трезвый,

 

исправный

 

и

 

весьма

 

релп-

гіозпыіі.

 

Онъ

 

же

 

завѣдуотъ

 

и

 

Усинскимъ

 

пограничнымь

 

округомъ,

куда

 

ѣздитъ

 

разъ

 

въ

 

годъ— зимою.

 

Въ

 

Кііышнпсшгь

 

приходѣ

живутъ

 

три

 

австрійскнхъ

 

лжесвященника:

 

двое

 

въ

 

Тагашетѣ—

Митрофалъ

 

и

 

Андрей

 

и

 

одипъ.

 

по

 

имени

 

Иванъ,

 

въ

 

Нпжнихъ

Іінышахъ.

 

Всѣ

 

они

 

отличаются

 

трезвою

 

жизнью

 

и

 

исправностью

по

 

службѣ.

 

Таскинскій

 

Матвѣй

 

и

 

Тагашетскій

 

Андрей

 

состоятъ

у

 

Австрійцевъ

 

мѣстпымп

 

мпссіонерами

 

и

 

иногда

 

выступаютъ

 

на

бесѣду

 

съ

 

православными

 

миссіонерами.

 

Тагашетскін

 

Андрей

 

въ

послѣдпіе

 

года

 

нач'алъ

 

колебаться

 

въ

 

своемъ

 

релнгіозномъ

 

упо-

ваніп

 

и

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

православными

 

миссіонерамн

 

одннъ

 

на

одинъ

 

заявляетъ

 

о

 

своемъ

 

Сочувствии

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

Минусинскими

 

старообрядцами

 

завѣдуѳтъ

 

лжеепископъ

 

съ

Кавказа,

 

который

 

вотъ

 

уже

 

дна

 

года

 

пріѣзжаетъ

 

въ

 

Мннуспнскъ

въ

 

лѣтнее

 

время.

 

„Однажды,— пншетъ

 

свящ.

 

о.

 

Рождественскій,

—

 

мнѣ

 

пришлось

 

быть

 

при

 

его

 

посѣщеніи

 

Минусинскаго

 

молитвеп-

наго

 

дома.

 

При

 

этомъ

 

оиъ

 

говорплъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

убѣждалъ

свонхъ

 

пасомыхъ

 

крѣпче

 

держаться

 

своей

 

вѣры,

 

но

 

относиться

 

ко

всѣмъ

 

съ

 

любовью,

 

и

 

доказыва.чъ,

 

что

 

этпмъ

 

они

 

лучше

 

распо-

ложить

 

еретпковъ-шіконіанъ.

 

Мнѣ

 

казалось,

 

что

 

своею,

 

хотя

 

и

простою,

 

но

 

убѣжденною

 

рѣчыо,

 

онъ

 

пропзводилъ

 

сильное

 

впечатлѣ-

ніѳ

 

на

 

свопхъ

 

слушателей".

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

минусинскіе

старообрядцы,

 

совмѣстно

 

съ

 

томскими,

 

хлопочутъ

 

объ

 

открытіи

вакансіи

 

мпссіонера

 

па

 

двѣ

 

епархіи:

 

Томскую

 

и

 

Енисейскую

 

и

 

на

эту

 

должность

 

пригласить

 

изъ

 

Россіп

 

какого-нибудь

 

начитаннаго

 

и

и

 

опытпаго

 

мпссіонера

 

изъ

 

своихъ

 

же

 

единовѣрцевъ.

 

За

 

средствами

у

 

нихъ,

 

вѣроятно,

 

дѣло

 

не

 

стапетъ,

 

потому

 

что

 

они

 

производить

сборы

 

на

 

свои

 

нужды

 

по

 

уѣзду

 

и

 

сами

 

охотно

 

жертвуютъ

 

круп-

ная

 

суммы

 

на

 

такіе

 

предметы.

 

Такъ,

 

если

 

имъ

 

нужно

 

выписать

изъ

 

Россіп

 

начетчика,

 

то

 

они

 

собпраютъ

 

на

 

это

 

единовременно

по

 

500

 

и

 

по

 

600

 

рублей.
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Красноярске

 

старообрядцы

 

раздѣляются

 

на

 

два

 

безноповщпн-

скихъ

 

толка:

 

поморцевъ-брачппковъ

 

и

 

ѳедосеевцевъ.

 

У

 

первыхъ

 

на-

ставннкомъ

 

состоптъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Мпхаилъ

 

Ѳоминыхъ,

пріѣзжій

 

нзъ

 

Иркутска,

 

а

 

у

 

послѣдппхъ

 

—

 

краен,

 

мѣщапннъ

 

Три-

фонъ

 

Жаровъ.

 

Во

 

взанмныхь

 

отношеніяхъ

 

того

 

и

 

другого

 

толка

замѣтны

 

стремленія

 

какъ

 

пибудь

 

объединиться

 

и

 

составить

 

одну

общую

 

старообрядческую

 

группу,

 

по

 

частыя

 

сходбища

 

старо-

обрядческихъ

 

начетчнковъ

 

и

 

ихъ

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

разно-

глася

 

не

 

приводятъ

 

къ

 

желаппымъ

 

результатамъ.

 

„Я

 

какъ-то

 

при

встрѣчѣ

 

спрашнвалъ

 

Жарова,

 

сообщаетъ

 

'о.

 

Инн.

 

Орфеевъ,

 

о

чемъ

 

онъ,

 

Жаровъ,

 

съ

 

Ѳомпныхъ

 

часто

 

спорятъ.

 

Жаровъ

отвѣтилъ:

 

„наши

 

объясненія

 

коротки,

 

не

 

сходимся

 

въ

 

па-

пѣвахъ".

 

Но

 

такое

 

объясненіе,

 

кажется,

 

не

 

совсѣмъ

 

правдо-

подобнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

поморцами-брачпикамп

 

и

 

оедосеевца-

ми

 

существуютъ.

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

или

 

другпхъ

 

„напѣвовъ",

 

различные

взгляды

 

на

 

вопросъ

 

о

 

бракѣ:

 

первые

 

допускаютъ

 

бракъ,

 

а

 

вторые,

по

 

догматпкѣ

 

ихъ

 

основателя

 

Ѳеодосія

 

Васильева,

 

не

 

должны

 

бы

допускать

 

брака

 

своихъ

 

единовѣрценъ,

 

однако,

 

какъ

 

известно,

 

но

этішъ

 

вопросамъ

 

у

 

мѣстныхъ

 

начетчнковъ

 

пикакихъ

 

споровъ

 

ие

пропеходнтъ.

 

Но

 

это

 

объясняется

 

слѣдующпмъ:

 

у

 

начетчика

 

мѣ-

стныхъ

 

ѳсдосеевцевъ—Ѳоминыхъ

 

есть

 

давнпшнія

 

цѣли

 

объединить

мѣстныхъ

 

старообрядцевъ

 

въ

 

одну

 

группу;

 

это,

 

по

 

мпѣнію

 

его,

важно

 

и

 

въ

 

рѳлпгіозномъ

 

отношеніп,

 

и

 

въ

 

отношенін

 

внѣшняго

 

благо-

устройства

 

мѣстной

 

старообрядческой

 

общины".

Хотя

 

до

 

енхъ

 

поръ

 

еще

 

этого

 

соединенія

 

между

 

поморцами

и

 

ѳедосеевцами

 

не

 

произошло,

 

однако

 

послѣлніе,

 

благодаря

 

энергіи

Ѳомнныхъ,

 

за

 

последнее

 

время

 

пріобрѣли

 

въ

 

горолѣ

 

Красноярск!!

участокъ

 

земли

 

и

 

добились

 

разрѣшенія

 

адмпнистраціп

 

на

 

постройку

старообрядческаго

 

молитвеннаго

 

дома

 

и

 

школы

 

для

 

дѣтей.

 

Что

же

 

касается

 

жизни

 

старообрядцевъ,

 

жнтольетвующихъ

 

въ

 

уѣздахъ

Красноярскомъ

 

и

 

Канскомъ,

 

то

 

особой

 

интенсивности

 

она

 

не

 

про-

являет^

 

напротивъ,

 

разгульная

 

жизнь

 

старообрядческой

 

молодежи



заставляетъ

 

мпогихъ

 

ревнителей

 

строгихъ

 

порядковъ

 

сѣдой

 

старины

опасаться

 

за

 

будущую

 

чистоту

 

етарообрядческихъ

 

убѣжденій.

По

 

отношенію

 

къ

 

религіознымъ

 

вѣрованіямъ

 

православнаго

насолснія

 

старообрядцы,

 

какъ

 

Енисейской

 

епархін,

 

такъ

 

и

 

уѣздовъ,

 

не

представляютъ

 

собой

 

особенно

 

опаспаго

 

элемента:

 

православные

теперь

 

ужо

 

не

 

склонны

 

придавать

 

религіознымъ

 

обрядамъ

 

такого

зпаченія^

 

какое

 

обычно

 

прпдають

 

пмъ

 

старообрядцы,

 

и,

 

кажется,

въ

 

подобномъ

 

явленіп,

 

въ

 

конецъ

 

обезцѣниваюшемъ

 

старообряд-

ческое

 

вѣроучоніе,

 

важную

 

роль

 

сыграла

 

и

 

народная

 

школа,

 

и

съ

 

теченіемъ

 

лѣтъ— подпятіе

 

общаго

 

умственнаго

 

и

 

правствеинаго

развитія

 

населенія.

 

Оно

 

лишпій

 

разъ

 

еще

 

подчеркиваем

 

намъ

 

ту

неоспоримую

 

истину,

 

что

 

лучшимъ

 

борцомъ

 

за

 

родную

 

православную

вѣру

 

является

 

народная

 

школа

 

съ

 

ея

 

широкимъ

 

вліяиіемъ

 

на

народный

 

массы.

2.

  

M

 

и

 

ссіонерска

 

я

 

борьба

 

съ

 

рае

 

кол

 

о

 

мъ.

Ослабленію

 

раскола,

 

пробуждепію

 

въ

 

нихъ

 

расположенія

 

къ

Православной

 

церкви

 

въ

 

значительной

 

степени

 

способствовала

деятельность

 

Братства:

 

поѣздки

 

миссіонеровъ

 

въ

 

различные

 

пункты

епархіи,

 

ихъ

 

публичныя

 

и

 

частныя

 

бесѣды

 

со

 

старообрядцами,

бесѣды

 

съ

 

православными,

 

раздача

 

кнпжекь

 

н

 

брошюръ — все

 

это

вело

 

къ

 

одной

 

цѣли

 

—

 

наставление

 

заблудшихъ.

Въ

 

уѣздахъ

 

Мннусинскомъ

 

и

 

Ачннскомъ,

 

въ

 

которыхъ,

главн.

 

обр.,

 

сосредоточивается

 

расколъ,

 

усиленную

 

борьбу

 

со

 

старо-

обрядчествомъ

 

велъ

 

миссіонеръ

 

свящ.

 

о.

 

Васнлій

 

Рождественскііі.

 

Съ

миссіонерскою

 

цѣлью

 

имъ

 

совершено

 

было

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

двѣ

поѣздкн

 

по

 

своему

 

району.

 

Во

 

время

 

поѣздокъ

 

бесѣды

 

были

 

устроены

въ

 

слѣд.

 

пунктахъ:

 

Верхнихъ

 

и

 

Нижнихъ

 

Курятахъ,

 

Еловкѣ,

Козловкѣ,

 

на

 

Конской

 

мелыпщѣ,

 

въ

 

с.

 

Паначевскомъ,

 

въ

 

д.

 

Сидо-

ровой,

 

въ

 

д.

 

Внкуловомъ

 

ключѣ,

 

Брашной,

 

Тагашетѣ,

 

Малыхъ

Кпышахъ,

 

г.

 

Минусинск*,

 

д.

 

Быстрой

 

и

 

въ

 

д.

 

Павловѣ,

 

Алтат-

скаго

 

прихода,

 

Ач.

 

у.

 

Всего

 

было

 

произведено

 

15

 

публичныхъ

 

и

до

    

20

   

частныхъ

   

бесѣдъ.

    

Предметами

   

босѣдъ

   

со

 

старообряд-



—

    

S

   

—

цамн

 

Австр.

 

согласія

 

были:

 

о

 

вѣчности

 

церкви

 

и

 

священ-

ства

 

и

 

особенно

 

непрерывности

 

Христовой

 

Іерархіп,

 

о

 

митр.

Амвросіи,

 

его

 

чинонріемѣ

 

и

 

о

 

мощахъ;

 

темами

 

бесѣдъ

 

съ

бозпоповцамп

 

были:

 

о

 

вѣчности

 

жертвы

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Хрн-

стовыхъ,

 

Мгроиомазаніи,

 

Покаяніи.

 

объ

 

эпптимія.ѵъ,

 

крестѣ,

о

 

ііерстосложенін,

 

аллилуіп,

 

о

 

полнвателыюмъ

 

крещепіи,

 

о

 

по-

клонахъ,

 

объ

 

аптихристѣ

 

и

 

о

 

пророкахъ

 

Енохѣ

 

и

 

Илін.

 

По

заявленію

 

о.

 

Рождоствепскаго,

 

старообрядцы

 

неохотно

 

и

 

мало

идутъ

 

на

 

бесѣду,

 

когда

 

у

 

нпхъ

 

нѣтъ

 

хорошаго

 

начетчика.

 

Но

когда

 

у

 

нпхъ

 

есть

 

хорошііі

 

пачетчикъ,

 

особенно

 

пріѣзжій

 

изъ

Россш,

 

тогда

 

они

 

охотно

 

и

 

въ

 

большомъ

 

количеств!)

 

собираются

на

 

бесѣду.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

безпоповцы

 

д.

 

Сидоровой,

 

Паначовскаго

 

при-

хода,

 

выписывали

 

себѣ

 

начетчика

 

изъ

 

Ннжняго

 

Новогорода.

нѣкоего

 

Ивана

 

Васильев.

 

Странника.

 

Съ

 

этнмъ

 

начетчнкомъ

 

свящ.

Рождественскій

 

провелъ

 

нѣсколько

 

бесѣдъ

 

на

 

темы

 

о

 

вѣчпостн

церкви

 

и

 

священства,

 

о

 

т.

 

св.

 

прнчащенія.

 

о

 

прпшествін

 

анти-

христа

 

и

 

пророковъ

 

Б]ноха

 

и

 

Иліп,

 

о

 

поливательномъ

 

крещеніи

и

 

о

 

перстосложенін.

 

—

 

Когда

 

же

 

на

 

бесѣду

 

начетчики

 

не

 

являлись

и

 

старообрядцы

 

въ

 

преяіе

 

не

 

вступали,

 

тогда

 

свящ.

 

Рождествеискій

нелъ

 

бесѣду

 

въ

 

положительной

 

—

 

повѣствователыюй

 

формѣ.

 

Въ

этихъ

 

случаяхъ

 

впечатлѣніе

 

получалось

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

отъ

преній.

 

Всѣ

 

слушали

 

ст.

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

лучше

 

по-

нимали.

(Продолженіе

 

слѣдуеть).

При

  

этомъ

   

№

 

разсылаются

 

Журн.

  

40-го

   

Епарх.

   

съѣзда

духовенства,

 

№

 

№

 

38—51.
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Религія

 

и

 

наука.

Мпопшъ

 

кажется,

 

что

 

религія

 

и

 

паука— два

 

фактора,

 

вза-

имно

 

исключающее

 

другъ

 

друга,

 

что

 

ролнгін

 

иредставляетъ

 

иро-

явлепіе

 

простого

 

суовѣрія,-

 

-есть

 

удѣлъ

 

людеіі

 

огранпченныхъ

 

н

новѣжествепныхъ,

 

и

 

что.

 

съ

 

наступленіомъ

 

господства

 

науки,

религія

  

отойдет*

 

иъ

 

область

 

забытыхъ

 

преданій.

Но

 

такъ

 

ли

 

это

 

па

 

самомъ

 

дѣяѣ?

Люди,

 

въ

 

умѣ

 

которыхъ

 

ролнгія

 

ппкакъ

 

но

 

совмѣщается

 

со

знаменемъ

 

пауки,

 

обыкновенно

 

не

 

понимают!

 

существа

 

религіи

или

 

же

 

слпіпкомъ

 

много

 

придаютъ

 

зиаченія

 

наукѣ.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

рѳлигія?

Релпгія

 

въ

 

собственпомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

конечно,

 

это

 

не

 

то,

что

 

называется

 

культомъ, —

 

не

 

жертвы,

 

возліянія,

 

приношенія

 

и

нощенія,

 

также- -не

 

разнообразные

 

до

 

противоположности

 

виды

вѣроисповѣдавій

 

и

 

служепііі

 

Богу

 

(все

 

временное,

 

нзмѣняіощееся

и

 

конечное

 

не

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

къ

 

сущности

 

религіи).

 

а

 

то,

что

 

скрывается

 

подъ

 

культомъ

 

и

 

исповѣданіемъ,

 

то,

 

что

 

служить

ихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

душою.

 

Душою

 

же

 

или

 

основнымъ

 

нмпульсомъ

всякой

 

релнгін

 

является

 

стремленіе

 

войти

 

въ

 

живую

 

связь

 

съ

Совершеннѣйшнмъ

 

Существомъ

 

и

 

въ

 

этой

 

связи

 

найти

 

опору

 

въ

своей

 

слабости

 

и

 

ограниченности

 

или

 

же,

 

если

 

понимать

 

религію

еще

 

шире,

 

—

 

стремлепіе

 

къ

 

идеальнейшей

 

жизни

 

при

 

воздыханіп

о

 

жизни

 

болѣе

 

богатой

 

и,

 

можеть

 

быть,

 

глубокой,

 

чѣмъ

 

жизнь,

какъ

 

она

 

есть.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

представленіе

 

того

 

или

 

иного

идеала

 

совершенства

 

и

 

живое

 

и

 

дѣятельноѳ

 

стремленіе

 

къ

 

этому

идеалу— вотъ

 

*въ

 

чемъ

 

сущность

 

религіи,

 

Стремленіо

 

же

 

къ

 

лучше-

му,

 

очевидно,

 

предполагаем

 

недовольство

 

настоящпмъ,— не-

удовлетворенность

 

и

 

сознаніе

 

своей

 

слабости

 

и

 

ограниченности

Это— -вторая

 

сторона

 

всякой

 

релнгіи.



—

  

10

 

—

Но

 

при

 

такомъ

 

понпманіи

 

релпгін

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

религіозности,

кажется,

 

только

 

предубѣжденпость

 

и

 

простое

 

недоразумѣніе

 

могутъ

быть

 

причиною

 

ея

  

отрицанія

   

во

 

имя

 

науки.

Что

 

такое

 

наука?

 

Не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

констатпрованіе

 

фак-

товъ

 

и

 

явленій,

 

какъ

 

таковыхъ,

 

и

 

установленіе

 

пли,

 

вѣрпѣе,

 

то-

же

 

констатпрованіе

 

закономѣрности

 

ихъ

 

отношеній.

 

Ея

 

идеалъ—

„выразить

 

связь

 

явленій

 

аллегорическими

 

уравненіями".

 

Польза

науки

 

съ

 

теоретической

 

точки

 

зрѣнія

 

въ

 

томь,

 

что

 

„мы

 

мыслимь

о

 

нредметахъ

 

съ

 

наименьшей

 

затратой

 

силъ",

 

а

 

съ

 

практической,

что

 

съ

 

наименьшей

 

же

 

затратой

 

силъ

 

„мы

 

реалнзпруемъ

 

идею".

Наука,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

вовсе

 

но

 

касается

 

вопроса

 

о

 

сущности

фактовъ

 

и

 

явленій,

 

ибо

 

пзучаетъ

 

ихъ

 

лишь

 

какъ

 

эмпприческія

данный;

 

она

 

не

 

знаетъ

 

также

 

и

 

вопросовъ

 

о

 

пропсхожденіи

 

и

цѣлп

 

ихъ:

 

она

 

не

 

пмѣетъ

 

прямой

 

цѣли

 

говорить

 

намъ:

 

„почему

и

 

кѣмъ

 

аѣлаиа

 

вещь",

 

а

 

говорить

 

только

 

о

 

томъ,

 

„какъ

 

сдѣлана

вещь",

 

т.

 

е.,

 

оппеываеть

 

ея

 

формы

 

и

 

законы,

 

и — „изъ

 

чего

 

вещь

сдѣлана",

 

т.

 

е.,

 

опредѣляетъ

 

ея

 

элементы.

Такимъ

 

образомъ,

 

уже

 

при

 

нервомъ

 

взглядѣ

 

на

 

науку,

 

от-

крывается,

 

что

 

цѣлый

 

рядъ

 

существенныхъ

 

н

 

важныхъ

 

вопросовъ

міропопимапія

 

не

 

затрогпвается

 

ею.

Но

 

и

 

въ

 

продѣлахъ

 

самой

 

науки

 

мы

 

найдемъ

 

элементы,

 

благо-

пріятные

 

для

 

религіи.

1)

 

Прежде

 

всего

 

сфера

 

проявленія

 

науки

 

далеко

 

не

 

безко-

нечна.

 

Она

 

оперируетъ

 

съ

 

достаточпымъ

 

успѣхомъ

 

пока

 

только

надъ

 

землею

 

и

 

земными

 

явленіямп.

 

То

 

же,

 

что

 

она

 

говорить

 

о

солнечной

 

системѣ,

 

касается

 

лишь

 

положеиія

 

и

 

двнженія

 

небесныхъ

тѣлъ

 

по

 

отношепію

 

къ

 

другнмъ

 

тѣламъ,

 

да

 

п

 

то,

 

пожалуй,

 

гада-

телыю.

 

Даже

 

въ

 

предѣлахъ

 

только

 

земли

 

наблюденія

 

п

 

выводы

науки

 

далеки

 

еще

 

отъ

 

полноты

 

п

 

совершенства:

 

глубины

 

морей

 

и

земли

 

остаются

 

пока

 

неизвѣданными

 

и

 

неизслтдовапными

 

ею.

 

По-

верхность

 

земли

 

также

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

изучена

 

ею

 

полностью.

При

 

томъ,

 

жизнь

 

полна

 

необъяснимых*

 

явленій;

 

существуете

громадное

 

количество

 

непостижимыхъ

 

фактовъ:

 

толеопатія,

 

явленія
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мертвецов*,

 

сомнамбулпзмъ,

 

ясновпдѣніе,

 

изумительныя

 

магнети-

ческія

 

явленія,

 

спиритизм*

 

и

 

цѣлый

 

ряд*

 

других*

 

необъяснимых*

явленій,

 

составляющих*

  

до

 

сих*

 

пор*

 

тайну

 

для

 

науки.

2)

   

Въ

 

основѣ

 

самой

 

науки,

 

далѣе,

 

лежат*

 

принципы

 

чисто-

религіознаго

 

характера.

 

Здѣсь

 

мы

 

видимъ

 

интуитивное

 

и

 

догма-

тическое

 

нрнзнапіе

 

законов*

 

разума

 

п

 

природы,

 

вѣру

 

въ

 

само-

достовѣрность

 

нашего

 

мышленія

 

и

 

въ

 

реальность

 

внѣшняго

 

міра,

— в*

 

единообразіе

 

мірового

 

порядка

 

и

 

в*

 

существованіе

 

законов*

свободы

 

и

 

необходимости,-

 

вѣру

 

въ

 

гипотетическія

 

предпосылки

так*

 

называемаго

 

научнаго

 

міропоннманія

 

(вѣра

 

въ

 

матерію,

 

в*

силы

 

природы,

 

атомы

 

и

 

проч.)

 

и,

 

наконец*,

 

вѣру

 

в*

 

гипотети-

ческія

 

же

 

(т.

 

е.

 

предположительный,

 

основанный

 

на

 

догадкахъ)

системы

 

о

 

мірообразованіи

 

(системы

 

матеріалистическая

 

и

 

Канто-

Лапласовская).

3)

   

Но

 

и

 

то

 

ограниченное

 

знаніе,

 

которымъ

 

кичится

 

гордая

своими,

 

якобы,

 

открытіями

 

наука

 

(вѣрнѣе

 

не

 

наука,

 

а

 

какъ

 

увн-

димъ

 

ниже,

 

недальновидные

 

и

 

односторонніе

 

поклонники

 

ея),

 

въ

сущности

 

не

 

есть

 

знаніс

 

дѣйствительности

 

или

 

истины

 

въ

 

собствен

 

-

номъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

а

 

только

 

„комнлексъ"

 

пашихъ,

 

чисто

 

субъек-

тивных*,

 

воспріятій.

 

Воспріятіе

 

же

 

и

 

действительность,

 

как*

извѣстно,

 

далеко

 

не

 

одно

 

и

 

то -же.

 

Извѣстныя

 

нам*

 

качества

 

внѣш-

ппхъ

 

вещей

 

суть

 

только

 

качества

 

наших*

 

ощущеній,

 

„объекти-

вированный

 

п

 

локализированный

 

за

 

предѣламп

 

сознанія".

Итакъ,

 

обозрѣніе

 

науки

 

и

 

анализ*

 

ея

 

содержанія

 

ясно

 

по-

казывают*,

 

что

 

она

 

далеко

 

еще

 

не

 

исчерпывает*

 

всѣхъ

 

вопросовъ

міропоннманія

 

и

 

не

 

даетъ

 

истпнпаго

 

знанія,

 

а

 

потому

 

оставляете

широкій

 

нросторъ

 

для

 

религіи.

Но

 

съ

 

увѣренностыо

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

не

 

только

 

те-

перь,

 

аивъбудущемъ

 

наука

 

никогда

 

не

 

будете

 

въ

 

состоянін

 

вы-

теснить

 

релнгіи,

 

так*

 

как*

 

предмет*

 

релпгіи

 

истина

 

и,

 

потому,

безконечность,

 

а

 

наука,

 

„подобно

 

расширяющемуся

 

островку

 

на

океанѣ",

 

ограничена

 

п

 

занимается

 

тѣмъ,

 

что

 

измѣряотъ,

 

a

 

пзмѣ-

рять

 

можно

 

только

  

конечное.
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Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

такоо

 

истина,

 

и

 

можеть-ли

 

наука

 

ког-

да-нибудь

 

открыть

 

ее?.

1.

   

Под*

 

словом*

 

истина

 

часто

 

понимайте

 

простое

 

соотвѣт-

ствіе

 

мысли

 

даннаго

 

лица

 

полученному

 

нм*

 

воспріятію,

 

когда

 

гово-

рят*,

 

напр.,

 

о

 

каком*

 

либо

 

сообщопіи,

 

о

 

фактѣ,

 

явленін.

 

Это

истина,

 

ибо

 

я

 

слышал*,

 

я

 

видѣлъ.

 

Но

 

туть

 

истину,

 

единую

 

въ

своей

 

природ*

 

и

 

потому

 

пеизмѣниую,

 

смѣшиваютъ

 

съ

 

чисто

 

субъек-

тивным*

 

впечатліпііем*

 

и,

 

стало

 

быть,

 

возможностью

 

измѣняться

ровно

 

столько

 

раз*,

 

сколько

 

субъектов*.

2.

   

Въ

 

болѣе

 

высшем*

 

и

 

объектпвномъ

 

смыслѣ

 

истину

 

пони-

маютъ

 

тогда,

 

когда

 

говорите

 

о

 

соотвѣтстпін

 

мышленія

 

съ

 

бытісмъ

или,

 

вѣрнѣе,—

 

съ

 

бывапіемъ.

 

Факты

 

и

 

явлонія

 

здѣеь

 

провѣряготсн

свндѣтельствомъ

 

другпхъ

 

и

 

тогда

 

только

 

объявляются

 

истинными.

Это

 

так*

 

называемая

 

научная

 

истина.

 

Но

 

хотя

 

здѣсь

 

утверждоніе

получает*

 

и

 

общочеловѣческій

 

и

 

потому

 

относительно

 

объективный

характер*,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

представляет*

 

чистую

 

истину

 

или

истину

 

въ

 

собственном*

 

смыслѣ

 

слова,

 

так*

 

какъ

 

и

 

научное

 

сви-

детельство

 

измѣнчиво*),

 

да

 

при

 

томъ,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

говорили,

 

осно-

вывается

 

па

 

эмпирических*

 

ощущеніях*

 

и

 

воспріятіяхъ,

 

каковыя

п

 

при

 

нормальном*

 

своемъ

 

состояпіп,

 

какъ

 

мы

 

также

 

замѣтпли,

не

 

выражают*

 

сущности

 

вещей

 

и

 

явленій.

3.

   

В*

 

собственном*

 

и

 

строгом*

 

смыслѣ

 

слова

 

под*

 

истиною

разумѣется

 

знаніо

 

принциповъ

 

сущаго— того,

 

что

 

есть

 

въ

 

его

дѣйствіітелыюсти,

 

а

 

не

 

въ

 

бываніи

 

только,

 

и

 

знаніе

 

того,

 

что

 

мы

должны

 

дѣлать.

 

Истина

 

въ

 

существѣ

 

своемъ

 

начало

 

мистическое,

она

 

открывается

 

человѣку

 

только

 

„въ

 

формѣ

 

нравственныхъ

 

тре-

бованій

 

(внутренне)

 

ив*

 

формѣ

 

религіозныхъзаиовѣдей

 

(внѣшне)",

„Она,

 

какъ

 

говорите

 

Декарте,

 

религіозна

 

по

 

существу".

 

Но

 

на-

ука— „начало

 

раціоиалистическое":

 

она

 

всякому

 

человѣку,

 

равно

какъ

 

и

 

ученому

 

мужу,

 

„не

 

даеть

 

никакого

 

credo,

 

ибо

 

никакое

credo,

  

никакое

 

псиовѣданіе

 

не

 

можете

 

утверждаться

 

на

 

данных*

*)

 

Наука

 

перезкила

 

уже

 

нѣсколько

 

взглядов*,

 

напр.,

 

на

 

солнечную

систему

 

и,

 

въ

 

частности,

 

на

 

форму

 

нашей

 

планеты—земли.
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опыта,

 

хотя

 

бы

 

и

 

на

 

несомненных*

 

выводах*

 

научнаго

 

зпанія:

наука

 

безсильна

 

согласовать

 

требовапія

 

нашей

 

совѣстн

 

с*

 

закона-

ми

 

жизни.

 

Словом*,

 

„истины

 

но

 

трогаете

 

наука".

Если

 

же

 

так*,

 

то

 

она,

 

конечно,

 

никогда

 

не

 

будете

 

въ

 

правѣ

мѣшать

 

искать

 

и

 

находить

 

истину

 

там*,

 

гдѣ

 

это

 

находит*

 

нужным*

искать

 

чёловѣкъ,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

рслигіи.

 

Мало

 

того:

 

можно

 

смѣло

 

за-

ключить,

 

что

 

наука

 

не

 

только

 

не

 

исключаете

 

релпгіп,

 

а

 

п

 

распо-

лагает*

 

къ

 

ней,

 

ибо

 

рано

 

или

 

поздно

 

раскрывает*

 

пред*

 

взором*

добросовѣстнаго

 

мужа

 

пауки

 

безконечность

 

иепознаннаго

 

и

 

полное

всяческой

 

тайны

 

величіе

 

познаннаго.

Вот*

 

почему

 

лучшіе

 

представители

 

пауки

 

всегда

 

были

 

глу-

боко

 

религіозиы.

1),

 

Великій

 

Ньютон*

 

не

 

произносил*

 

имени

 

Божія,

 

не

 

обна-

жив*

 

своей

 

головы.

 

2)

 

Линией,

 

описав*

 

всѣ

 

растенія,

 

их*

 

устрой-

ство,

 

ихъ

 

жизнь,

 

воскликнул*:

 

„Вѣчпый.

 

Великій,

 

Всевѣдущій

 

и

Всемогущій

 

Бог*

 

прошел*

 

предо

 

мною.

 

Я

 

не

 

впдѣлъ

 

Его

 

въ

 

ли-

цо,

 

но

 

Его

 

отражепіе

 

охватило

 

мою

 

душу

 

и

 

погрузило

 

ее

 

въ

 

благо*

говѣніе".

 

3)

 

Знаменитый

 

Пастеръ

 

на

 

склонѣ

 

лѣтъ

 

писал*:

 

„Я

много

 

изучал*

 

и

 

потому

 

вѣрую,

 

какъ

 

простой

 

крестьянин*;

 

если

бы

 

я

 

сдѣлался

 

еще

 

ученѣе,

 

то

 

моя

 

вѣра

 

была

 

бы

 

так*

 

же

 

глубо-

ка

 

и

 

пламенна,

 

как*

 

вѣра

 

простой

 

женщины-крестьянки".

 

4)

 

Зна-

менитый

 

Ампер*,

 

создавшііі

 

науку

 

об*

 

электричестве,

 

писал*

 

свое-

му

 

другу,

 

молодому

 

ученому:

 

„Берегись

 

заниматься

 

одною

 

только

наукой...

 

одной

 

рукой

 

изслѣдуй

 

природу,

 

а

 

другой,

 

как*

 

дитя

 

за

одежды

 

отца,

 

держись

 

за

 

край

 

Божіей

 

ризы".

 

5)

 

Знаменитый

астроном*

 

Гершель

 

говорит*:

 

„всѣ

 

науки

 

приносят*

 

по

 

камню

 

въ

храмъ,

 

воздвигаемый

 

для

 

прославленія

 

Творца—Бога

 

Нашего".

6).

 

Лейбниц*:

 

„Богъ

 

есть

 

источник*

 

бытія

 

и

 

жизни,

 

как*

 

Тво-

рец*,

 

Он*

 

есть

 

источник*,

 

из*

 

котораго

 

получают*

 

бытіе

 

всѣ

 

дру-

гія

 

существа".

 

7)

 

Дарвин*,

 

отец*

 

біологіи.

 

признавал*

 

Бога,

 

как*

первопричину

 

всего

 

существующего

 

и,

 

по

 

свидетельству

 

его

 

уче-

ника

 

Уоллеса,

 

усердно

 

молился

 

Богу.

 

8).

 

Великій

 

геолог*

 

Ляйель

пишете:

 

„въ

   

каком*

 

бы

 

направленіи

   

мы

 

ни

 

производили

 

нзеле-
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дованія,

 

при

 

всяком*

 

изслЬдованіи

 

мы

 

открываем*

 

яснЬйшія

 

дока-

зательства

 

предусмотрительности,

 

силы

 

и

 

мудрости

 

творческаго

разума —

 

Бога".

 

9).

 

Ученый

 

историк*

 

Мюллер*

 

заявляет*,

 

что

„только

 

съ

 

познаніомъ

 

Господа

 

и

 

по

 

основателыюмъ

 

изученіи

 

Но-

ваго

 

ЗавЬта

 

онъ

 

стал*

 

понимать

 

смысл*

 

псторін".

 

10).

 

Величай-

шій

 

географ*

 

Рпттеръ

 

говорит*:

 

„мы

 

но

 

напрасно

 

пришли

 

въ

этот*

 

міръ:

 

здесь

 

мы

 

созреваем*

 

для

 

иного

 

міра".

 

11

 

).

 

Наконец*,

и

 

сам*

 

основатель

 

эмпиризма

 

0.

 

Копт*

 

признавал*

 

за

 

религіей

естественный

 

права

 

и

 

отводил*

 

ей

 

место

 

въ

 

человеческой

 

жизни.

Такимъ

 

образомъ,

 

корифеи

 

всех*

 

наук*

 

при

 

своей

 

глубокой

научности

   

не

 

чужды

   

были

 

и

 

глубокой

 

рѳлнгіозпости.

Тотъ

 

факте,

 

что

 

среди

 

людей

 

образованныхъ

 

чаще,

 

чѣмъ

среди

 

людей

 

невежоствонныхъ,

 

встречаются

 

невѣрующіо,

 

объ-

ясняется

  

многими

  

причинами.

1).

 

Прежде

 

всего

 

не

 

всякій

 

образованный

 

человекъ

 

есть

 

и

человекъ

 

науки:

 

часто

 

полузнаніе

 

объявляет*

 

себя

 

человеком*

науки.

 

Замечая

 

действительно

 

полезное

 

значеиіе

 

наук*,

 

как*

 

сред-

ства

 

для

 

успешнаго

 

достиженія

 

тех*

 

или

 

иных*

 

практических*

целей,

 

полузнапіе

 

в*

 

то

 

же

 

время

 

какъ

 

бы

 

нисколько

 

не

 

заду-

мывается

 

над*

 

тем*,

 

для

 

достиженія

 

каких*

 

же

 

целей

 

въ

 

концѣ

концов*

 

должна

 

служить

 

наука,

 

боготворить

 

самыя

 

эти

 

средства

и

 

часто

 

пользуется

 

наукой

 

для

 

достиженія

 

далеко

 

не

 

благихъ

целей.

2).

 

Религіозному

 

невѣрію

 

способствуете

 

далее

 

п

 

крайняя

спеціализація

 

наук*,

 

развивающая

 

чувство

 

высокомерія,

 

по

 

сло-

вам*

 

Паульсена.

 

„в*

 

высшей

 

степени

 

неблагопріятиое

 

для

 

рели-

гіи".

 

При

 

том*

 

у

 

спеціалпстовъ

 

утрачивается

 

способность

 

видеть

взаимную

 

связь

 

вещей:

 

такіе

 

люди

 

науки

 

становятся

 

какъ

 

бы

 

со-

вершенно

 

неспособными

 

стать

 

выше

 

своихъ

 

взглядовъ

 

и

 

своего

кругозора;

 

—

 

обо

 

всемъ

 

судят*

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

только

 

своей

 

спе-

ціальности

 

(Марксъ).

3).

 

Но

 

часто

 

и

 

господство

 

страстей

 

(въ

 

частности,

 

гордость

и

 

честолюбіе)

 

служат*

 

причиною

 

невѣрія

 

мужей

 

науки

 

(Вольтер*).



—

  

15

  

—

Такіо

 

люди

 

большею

 

частію

 

неискренно

 

объявляют*

 

себя

 

людьми

неверующими*).

 

Между

 

тѣмъ

 

масса

 

плебеев*

 

науки

 

следует*

 

за

ними,

 

просто,

 

по

 

нодражанію.

4).

 

Если

 

же

 

допустить

 

однако,

 

что

 

иногда

 

мужи

 

науки

 

и

действительно

 

бывают*

 

неверующими

 

людьми,

 

то

 

это

 

легко

 

обь-

ясняется

 

тем*,

 

что

 

склопность

 

кь

 

релпгіи

 

вслѣдствіо

 

тЬхъ

 

или

иных*

 

причин*

 

(воспитаиіе,

 

наследственность

 

и

 

пр.)

 

не

 

у

 

всехъ

людей

 

одинакова,

 

между

 

твмъ

 

какъ

 

наука

 

сама

 

по

 

себе

 

еще

 

не

дает*

 

религіозности,

 

хотя

  

и

 

располагает*

 

къ

 

ней.

Разумна-ли

  

и

 

нужна-ли

 

религія?

Всякій

 

нормальный

 

человекъ

 

обладаете

 

разумом*

 

и

 

его

 

иде-

ями — истины,

 

добра

 

и

 

красоты.

 

Этими

 

свойствами

 

онъ

 

отличается

оте

 

безсловесныхъ

 

и

 

въ

 

ннхъ

 

его

 

духовное

 

богатство.

 

Но

 

основ-

ное

 

свойство

 

человека,

 

отличающее

 

его

 

от*

 

животных*

 

заклю-

чается

 

въ

 

его

 

неудовлетворенности

 

во

 

всем*.

 

Если

 

уже

 

матерь

алыіыя

 

блага

 

часто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

насытить

 

его,

 

то

 

тем*

 

более

онъ

 

страдаете

 

тою

 

высшею

 

неудовлетворенностью,

 

которая

 

органи-

чески,

 

так*

 

сказать,

 

связана

 

съ

 

его

 

бозконечными

 

стремленіями

 

къ

идеалам*

 

истины

 

добра

 

и

 

красоты.

Полученный

 

познанія

 

но

 

удовлетворяют*

 

его,

 

так*

 

как*

 

за

одним*

 

предметом*

 

познанным*

 

открываются

 

нонзслѣдованнын

глубины

 

предметов*

 

новых*,

 

и

 

разум*

 

не

 

может*

 

найти

 

пределов*

своим*

 

пзыскапіямъ.

 

Человек*

 

неудержимо

 

и

 

страстно

 

стремится

к*

 

истине,

 

но

 

истина

 

какъ

 

бы

 

бежит*

 

от*

 

него,

 

так*

 

как*

 

тѣ

скудныя

 

познанія,

 

каковыя

 

он*

 

успевает*

 

получить,

 

дают*

 

ему

не

 

столько

 

истину,

 

сколько

 

познаиіе

 

недостижимости

 

истины.

Еще

 

более

 

человек*

 

не

 

удовлетворяется

 

въ

 

своих*

 

псканіяхъ

идеалов*

 

правды

 

и

 

добра,

 

представляющих*

 

собою

 

вторую

 

сторону

абсолютной

 

истины.

 

Труню

 

найти

 

человека,

 

который

 

бы

 

не

 

относился

скептически

 

къ

  

своей

 

личной

 

и

 

современной

 

общественной

    

нрав-

*)

 

Перед*

 

своею

 

смертію

 

Вольтер*

 

отрекся

 

отъ

 

своих*

 

полуате-

истическихъ

 

сочиненій.
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ственности.

 

Даже

 

люди,

 

совершенно,

 

иовидимому,

 

потерявшіе

нравственное

 

чувство,

 

и

 

тѣ

 

нередко

 

выражают*

 

недовольство

 

со-

стояніемъ

 

современнаго

 

правосудія

 

и

 

нравственности.

Таклео

 

и

 

эстетическое

 

чувство

 

наше

 

не

 

находит*

 

себе

 

нолпаго

удовлетворевія

 

на

 

земле.

Но

 

отчего

 

такая

 

неудовлетворенность?

 

Оттого,

 

конечно,

 

что

стремленія

 

человека

 

къ

 

истине,

 

добру

 

и

 

красоте

 

носятъ

 

абсолют-

ный,

 

такъ

 

сказать,

 

характеръ,

 

содержатъ

 

въ

 

себе

 

идею

 

безконечно

соворшеннаго

 

пли,

 

что

 

то

 

же — религіозную

 

идею.

 

Душа

 

чело-

веческая

 

какъ

 

бы

 

носить

 

въ

 

себе

 

неясный

 

образъ

 

предметовъ

свонхъ

 

желаній

 

п

 

ищете

 

самого

 

подлинника,

 

но

 

всякій

 

разъ,

„подобно

 

дитяти,

 

ищущему

 

отца

 

пли

 

матери

 

на

 

чужбине,

 

видите,

что

 

все

 

это

 

не

 

то,

 

чего

 

она

 

хочотъ.

 

чего

 

желаеть.

 

Человек*

постоянно

 

стремится

 

к*

 

всесовершѳннѣйшей

 

истине,

 

в*

 

нем*

 

посто-

янно

 

обитаете

 

желаніе

 

добра

 

верховнаго;

 

онъ

 

ищет*

 

блаженства

нерупшмаго.

 

Где

 

же

 

эта

 

верховная

 

истина,

 

верховное

 

добро

 

п

блаженство,

 

какъ

 

не

   

во

 

всесовершенномъ

 

БогЬ?

Конечно,

 

имея

 

въ

 

виду

 

конечность

 

міра,

 

мы

 

не

 

станем*

отрицать

 

разумность

 

безконечностп

 

наших*

 

стромленій

 

и

 

желапій.

Мы

 

не

 

признаем*

 

ихъ

 

плодом*

 

больного

 

воображонія

 

п

 

фаптазіи,

— не

 

объявляемъ

 

нхъ

 

пустою

 

мечтою,

 

не

 

имеющею

 

себе

 

никакой

опоры

 

в*

 

действительности,

 

ибо

 

это

 

было

 

бы

 

равносильно

 

само-

убійству

 

человечества,

 

„грандіознейиісму

 

п

 

глупейшему

 

из*

 

всех*

самоубійствъ".

 

Ведь

 

без*

 

стремленія

 

къ

 

безконечпой

 

истине

 

не

было

 

бы

 

науки,

 

без*

 

искапія

 

высшей

 

правды — нравственности,

 

а

при

 

отсутствіи

 

безконечныхъ

 

эстетических*

 

стремленій

 

не

 

процве-

тали

 

бы

 

наши

 

искусства.

 

Словом*,

 

человек*

 

тогда

 

довольствовался

бы

 

одною

 

животною

 

жизнію

 

и,

 

следовательно,

 

не

 

был*

 

бы

 

даже

тем*,

 

чем*

 

онъ

 

есть

 

теперь.

Но

 

если

 

эти

 

безконечныя

 

стремленія

 

составляютъ,

 

так*

 

ска-

зать,

 

душу

 

человеческаго

 

бытія

 

и

 

смысл*

 

его

 

сущоствоваиіи,

 

то

 

ре-

лигіозная

 

идея

 

и

 

религіозныя

 

склонности

 

составляютъ,

 

какъ

 

мы

 

виде-

ли,

  

въ

 

свою

 

очередь,

 

душу

 

и

    

смыслъ

 

этііхъ

 

самыхъ

 

стремлоній.
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Поэтому

 

непризнаніе

 

въ

 

человечестве

 

его

 

религіозной

 

идеи

и

 

склонности

 

разумными

 

было

 

бы

 

столь

 

же

 

и

 

даже

 

более

 

не-

неразумно,

 

какъ

 

нелепо

 

было

 

бы

 

утвержденіе,

 

что

 

безконечныя

стремленія

 

человечества

 

къ

 

добру,

 

истине

 

и

 

красоте

 

безконечно

отлпчающія

 

ого

 

от*

 

животных*,

 

неразумны.

И

 

стало

 

быть,

 

религіозныя

 

идеи

 

и

 

склонности— разумнейшія

и

 

потому

 

законнейшія

 

из*

 

всех*

 

идей

 

и

 

склонностей

 

человечества.

Не

 

наука,

 

а

 

только

 

научное

 

легкомысліе

 

может*

 

говорить

 

о

 

не-

разумности

 

религіп

 

во

 

имя

 

науки.

 

Только

 

нолузнаніе

 

и

 

крайняя

односторонняя

 

спеціалнзація

 

могут*

 

утверждать,

 

что

 

релнгіозпыя

представленія

 

и

 

стремленін

 

являются

 

проявленіемъ

 

простого

 

суевв-

рія,

 

есть

 

удел*

 

людей

 

ограниченных*

 

или

 

невежественных*,

 

и

что

 

съ

 

наступленіемъ

 

господства

 

науки

 

релпгія

 

отойдете

 

въ

область

 

забытых*

 

преданій.

 

Верно

 

сказал*

 

Бэкон*

 

Веруламскій:

„наука

 

— это

 

полная

 

чаша,

 

утоляющая

 

жажду

 

ума;

 

если

 

ее

 

пить

большими

 

глотками,

 

то

 

она

 

приближает*

 

к*

 

Богу,

 

но

 

если

 

касаться

этой

 

чаши

 

только

 

краями

 

губъ,

 

то

  

она

 

удаляете

 

от*

   

Бога".

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Ііавелъ

 

Поповъ.

18

 

сент.

  

1910

 

г.

Изъ

 

дневника

 

семинариста.

Экскурсія

 

воспитанн.

  

Краен,

 

д.

 

семинаріи

 

во

 

св.

 

Землю

лѣтомъ

 

1908

 

г.

IX.

Посѣгценіе

 

„Горней",

 

Мечети:

 

Омара,

 

Эль-

 

Акса.

 

Крест-

ный

 

путь.

5-е

 

іюля

 

—

 

суббота.

 

После

 

утренняго

 

чая

 

мы

 

направились

пешком*

 

„в*

 

Горняя

 

во

 

град*

 

Іудовъ",

 

въ

 

место,

 

где

 

некогда

была

 

встреча

 

Пресвятой

 

Девы

 

Марін

 

съ

 

праведной

 

Елизаветой,

въ

 

7

   

верстахъ

    

отъ

   

Іерусалпма.

   

Часть

  

экскурсантовъ

  

(вместе
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съ

 

о.

 

M.

 

и

 

о.

 

П.)

 

почему-то

 

не

 

захотЬла

 

идти

 

с*

 

нами.

 

0.

 

П.,

впрочем*,

 

жаловался

 

на

 

слабость.

 

С*

 

нами

 

идут*

 

преподаватели

В.

 

С.

 

Одпнъ

 

из*

 

них*— на

 

ослике.

 

День

 

жаркій.

 

Хорошо,

 

что

дорога

 

ровная,

 

гладкая

 

и

 

почти

 

вся

 

подъ

 

уклон*

 

и

 

на

 

паше

счастье

 

дует*

 

легкій

 

теплый

 

ветерок*.

 

Легко

 

и

 

пріятно

 

идти

 

въ

св.

 

местожительство

 

свв.

 

Іоакима

 

и

 

Анны.

 

Вот*

 

мы

 

уже

 

повернули

сначала

 

вправо,

 

a

 

затѣмъ

 

влево,

 

и

 

пред*

 

нами,

 

какъ

 

на

 

ладони,

по

 

склонам*

 

горъ

 

развернулось

 

все

 

селеніе

 

съ

 

церквами

 

и

 

мо-

настырями,

 

какъ

 

бы

 

утопающее

 

въ

 

зелени.

 

Чрез*

 

четверть

 

часа

мы

 

уже

 

въ

 

русском*

 

женском*

 

монастыре.

 

Насъ

 

прппимаютъ,

 

какъ

родныхъ,

 

съ

 

радостью

 

и

 

весельем*.

 

Спустя

 

немного

 

времени,

 

мы

въ

 

сопровожленіи

 

сестры

 

пошли

 

въ

 

ту

 

пустынную

 

пещеру,

 

въ

которой,

 

по

 

преданію,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

проводил*

 

дни

 

своей

юности

 

въ

 

подвигах*

 

духовной

 

жизни,

 

питаясь

 

акридами

 

и

 

диким*

медом*.

 

Ниже

 

пещеры

 

устроен*

 

бассейн*,

 

полный

 

воды,

 

хотя

 

и

не

 

чистой.

 

Рядом*

 

с*

 

ним*

 

небольшая

 

пещера,

 

вид*

 

котла,

 

ко-

торая

 

также

 

наполнена

 

водой,

 

но

 

прозрачной

 

и

 

холодной,

 

текущей

прямо

 

из*

 

источника.

 

Купались

 

все,

 

какъ

 

въ

 

бассейне

 

так*

 

и

въ

 

пещерке.

 

Мѣсто

 

окружено

 

прелестнейшими

 

ландшафтами.

 

Мы

нарвали

 

цвѣтовъ

 

олеандра

 

и

 

„акрид*"*).

 

Местный

 

сторож*—

арабъ

 

угостил*

 

насъ

 

виноградом*.

 

Дав*

 

ему

 

бакшишъ,

 

мы

 

отпра-

вились

 

обратно

 

въ

 

монастырь.

 

Дорога

 

(собственно

 

небольшая

 

тропа)

худая,

 

каменистая.

 

Не

 

разъ

 

приходилось

 

подниматься

 

въ

 

гору

 

и

спускаться.

 

Ощущается

 

сильный

 

запах*

 

регальнаго

 

масла.

 

Оказы-

вается,

 

здесь

 

масса

 

травы,

 

из*

 

которой

 

вырабатывается

 

это

 

масло.

Въ

 

монастыре...

 

Прошли

 

всего

 

около

 

б

 

версте

 

(туда

 

и

 

обратно),

а

 

устали,

 

какъ

 

будто

 

прошли

 

десятки

 

версте*).

 

После

 

вкуснаго

рыбнаго

 

обеда

 

и

 

чая

 

мы

 

побродили

 

по

   

монастырю.

 

Место

 

очень

й )

 

Оказывается,

 

акриды—не

 

есть

 

только

 

род*

 

саранчи,

 

но

 

дикіе

плоды

 

или

 

скорѣе

 

ягоды

 

особаго

 

рода

 

деревьев*,

 

которыми

 

будто

 

бы

 

и

питался

 

св.

 

I.

 

Креститель.

*)

 

Один*

 

изъ

 

товарищей—А.

 

П.

 

занемог*

 

и

 

на

 

осликѣ

 

отправился

съ

 

проводником*

 

въ

 

Іерусалимъ.
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живописное.

 

Нобывалъ

 

въ

 

ихъ

 

лавочкѣ,

 

поинтересовался

 

мо-

настырской

 

живописной

 

работой,

 

купилъ

 

на

 

память

 

нѣсколько

 

кар-

тинокъ

 

и

 

брошюръ

 

религіозиаго

 

содержанін.

 

Вечеромъ

 

слушали

всенощную.

6-ѳ

 

іюля — воскресенье.

 

Сегодня

 

утромь

 

были

 

за

 

литургіей.

Служилъ

 

Іеромонахъ

 

съ

 

дряхлымъ

 

старичкомъ-діакопомъ

 

въ

 

кло-

букѣ.

 

Пѣлъ

 

довольно

 

стройно

 

монастырскій

 

хоръ—сестеръ.

 

Въ

церкви

 

намъ

 

были

 

подостланы

 

коврики.

 

Обстановка

 

восточная:

 

по

сторона

 

мъ

 

стасидіи.

Послѣ

 

чая

 

посѣтили

 

два

 

католическихъ

 

монастыря:

 

1)

 

на

мѣстѣ

 

свнданія

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

Маріи

 

съ

 

праведн.

 

Елизаветой,

 

здѣсь

же

 

показываютъ

 

камень,

 

съ

 

котораго

 

будто-бы

 

раздалась

 

изъ

усть

 

Іоанна

 

Предтечи

 

первая

 

его

 

проповѣдь;

 

2)— на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

родился

 

Тотъ,

 

„болѣе

 

котораго

 

не

 

было

 

изъ

 

рожденныхъ

 

женами".

Монастырь,

 

или,

 

правильнѣе,

 

Римско-Католичесиій

 

костелъ,

 

норазилъ

насъ

 

своею

 

архитектурой,

 

внутреннимъ

 

богатствомъ

 

и

 

изящнымъ

убранствомъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

рожденія

 

поставленъ

 

престолъ,

 

надъ

 

ко-

торымъ

 

теплится

 

лампада.

 

Идетъ

 

месса.

 

Народу

 

немного.

 

При-

сутствующее

 

арабы

 

молятся,

 

сидя

 

на

 

полу.

 

На

 

хорахъ

 

звучитъ

громадный

 

органъ.

 

Слушать

 

пріятно....

Сейчасъ

 

объдали,

 

должно

 

быть,

 

въ

 

квартирѣ

 

игумепіи.

 

Обѣдъ

былъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

изъ

 

5

 

блюдъ.

 

На

 

обратномъ

 

пути

 

въ

 

свои

номера

 

насъ

 

позвалъ

 

къ

 

себѣ

 

о.

 

діаконъ,

 

готовый

 

расцѣловать

каждаго.

 

Кратко

 

разсказалъ

 

свою

 

автобіографію,

 

показалъ

 

свои

ордена,

 

угостилъ

 

винограднымъ

 

виномъ

 

собствѳннаго

 

приготовленія

и

 

все

 

время

 

говорплъ

 

о

 

радости,

 

что

 

вндитъ

 

русскихъ

 

землячковъ

въ

 

своемъ

 

собственномъ

 

домѣ

 

въ

 

Палестинѣ,

 

что

 

у

 

него

 

сынъ

профессоромъ

 

въ

 

Петербурге.

 

Старикъ

 

живой,

 

намъ

 

очень

 

понра-

вился.

 

Высказывалъ

 

свои

 

пожеланія — быть

 

одному

 

архіереемъ,

другому

 

профессоромъ,

   

протодіакономъ,

   

протопопомъ

 

и

 

т.

 

д...

Ждемъ

 

коней,

 

которые

 

должны

 

пріѣхать

 

за

 

нами

 

изъ

 

Іеру-

салима.

 

Къ

 

12

 

часамъ

 

мы

 

должны

 

быть

 

тамъ...

 

Время...

 

а

 

ихъ

еще

 

нѣтъ.

 

Рѣшили

  

идти

   

пѣшкомъ.

   

Распростившись

  

и

   

любезно
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отблагодарнпъ

 

сестеръ

 

и

 

монахинь,

 

мы

 

покинули

 

монастырь.

 

По-

вернули

 

направо,

 

поднимаемся

 

по

 

дорогѣ

 

въ

 

гору...

 

Вонъ

 

ѣдутъ

и

 

за

 

нами.

 

Чрезъ

 

пѣсколько

 

минуть

 

мы

 

уже

 

катили

 

на

 

парахъ

 

по

гладкой

 

дорогѣ

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Вотъ

 

и

 

онь

 

предъ

 

глазами...

 

Пріѣха-

ли!..

 

Черезъ

 

часъ

 

мы

 

уже

 

осматривали

 

знаменитую

 

мечеть

 

Омара.

Мечеть

 

Омара,

 

но

 

мнѣнію

 

изслѣдователей— исторнковъ-археоло-

говъ,

 

стоить

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

красовался

 

прежде

 

величественный

 

храмъ

Соломона.

 

Кругомъ

 

мечети

 

выстлана

 

площадь

 

мраморными

 

и

 

гра-

нитными

 

плитами.

 

Самая

 

мечеть

 

пмѣетъ

 

форму

 

осьмп-угольннка

съ

 

красивымъ

 

куполомъ,

 

на

 

которомъ

 

ярко

 

блестптъ

 

на

 

солнцѣ

золотой

 

сернъ

 

(полумѣсяцъ);

 

ствны

 

выложены

 

мраморомъ;

 

карнизы

и

 

фронтоны

 

украшены

 

арабесками

 

и

 

золотыми

 

турецкими

 

буквами

(стихами);

 

кругомъ

 

нѣсколько

 

кипарисовъ

 

и

 

др.

 

деревьевъ.

 

При

входѣ

 

нѣкоторые

 

надѣлн

 

предлагаемые

 

за

 

плату

 

башмаки,

 

нѣкото-

рые

 

сняли

 

обувь

 

и

 

вошли

 

внутрь

 

мечети.

 

Царить

 

полумракъ.

 

По-

средннѣ

 

показываютъ

 

громадную

 

скалу,

 

часть

 

горы

 

Моріа,

 

гдѣ

было

 

жертнопршюшеніе

 

Авраама,

 

тутъ

 

же

 

стоялъ

 

жертвенникъ

при

 

храмѣ

 

Соломона.

 

Показываютъ

 

камень,

 

съ

 

котораго

 

будто

 

бы

кто-то

 

вознесся

 

(одни

 

понимаютъ

 

Вознесеніе

 

Христа,

 

другіе — воз-

несеніе

 

пророка

 

Магомета)

 

и

 

показываютъ

 

стопу

 

ноги.

 

Бывшіе

 

съ

нами

 

старушки

 

прикладывались

 

къ

 

этой

 

стопѣ

 

и

 

клали

 

„паричку"

непремѣнно

 

па

 

стопу.

 

Говорить,

 

здѣсь

 

хранится

 

подлинный

 

коранъ,

щитъ

 

и

 

вѣсы

 

Магомета

 

и

 

сѣдло

 

его

 

лошади,

 

но

 

мы

 

ничего

 

не

видали.

 

Видѣлн

 

плиту

 

зеленаго

 

мрамора

 

на

 

полу.

 

Мулла

 

что-то

лепеталъ,

 

а

 

Марко

 

передаль,

 

что

 

тутъ

 

было

 

вколочено

 

18

 

сереб-

рипыхъ

 

гвоздей,

 

изъ

 

нихъ

 

15

 

исчезли

 

въ

 

разное

 

время.

 

Мусуль-

мане

 

вѣрують,

 

что

 

какъ

 

только

 

исчезнуть

 

послѣдніе

 

гвозди,

 

тогда

и

 

будетъ

 

копецъ

 

міра.

 

Спустились

 

внпзь,

 

здѣсь

 

показали

 

намъ

мѣсто,

 

куда

 

выливалась

 

кровь

 

жертвенныхъ

 

жнвотныхъ.

 

Два

 

муллы

показывали

 

и

 

еще

 

какія-то

 

мѣста,

 

заставляя

 

насъ

 

прикладываться

и

 

класть

 

парички,

 

по

 

мы

 

не

 

поняли,

 

что

 

такое

 

и

 

уходили

 

прочь.

Марко

 

показалъ

 

намъ

 

мѣсто

 

между

 

двумя

 

столбами,

 

гдѣ

 

ne

 

такъ

давно

 

турокь

 

завязь

   

что-лн

   

и

 

померь,

  

а

 

наши

 

старушки

 

опять
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-

не

 

поняли

 

и

 

давай

 

цѣловать*)...

 

Стѣны

 

мечети

 

обложены

 

плитами

узорчатаго

 

мрамора.

 

Мѣстами

 

сохранилась

 

христианская

 

живопись

и

 

мозаика

 

приблизительно

 

YII

 

вѣка

 

(какъ

 

поясн.

 

о.

 

М.).

 

Изъ

мечети

 

Омара

 

мы

 

перешли

 

въ

 

другую

 

мечеть

 

Эль-Акса,

 

которая

стоить

 

на

 

мѣстѣ

 

Христіанскаго

 

храма

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

Богородицы,

 

построеннаго

 

когда-то

 

Юстиніаномъ.

 

Эль-Акса

 

пре-

восходить

 

Омара

 

величиной,

 

по

 

богатствомъ

 

уступаетъ

 

послѣдней.

Всю

 

красоту

 

ея

 

составляетъ

 

длинная

 

колоннада.

 

Здѣсь

 

показываютъ

двѣ

 

стопы

 

на

 

камняхъ— Богоматери

 

и

 

Спасителя

 

(сомнительно!...).

Спускались

 

въ

 

подземелья,

 

находящінся

 

подъ

 

мечетью

 

и

 

подъ

илощадью.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

подземелье

 

теплится

 

лампада

 

падь

 

мѣс-

томъ,

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

Спаситель

 

„обрѣзанъ

 

быль

 

яко

 

человѣкъ

осьмодневный".

 

Внутри

 

пустота

 

и

 

сырость

 

и

 

масса

 

каменпыхъ

 

ко-

лоннь,

 

подіерживающихъ

 

своды.

 

Здѣсь,

 

говорить,

 

были

 

конюшни

Соломона.

 

Отсюда

 

прошли

 

къ

 

„Овчей

 

купели"

 

(по-еврейски

Виѳезда).

 

Воды

 

давно

 

ужъ

 

тутъ

 

нѣтъ.

 

Сухое

 

дно

 

ея

 

завалено

мусоромъ

 

и

 

заросло

 

кустарникомъ.

 

Осмотрѣли

 

„золотым

 

ворота",

теперь

 

задѣланныя.

 

Чрезъ

 

эти

 

ворота

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хрн-

стосъ

 

совершнлъ

 

свой

 

торжественный

 

царскій

 

входъ

 

во

 

Іерусалимъ-

Повернули

 

налѣво.

 

Идемъ

 

узкими,

 

грязными,

 

мрачными

 

улицами

и

 

переулками.

 

Идемъ

 

„страстнымъ"

 

или

 

„скорбнымъ

 

иутемъ",

 

по

которому

 

шелъ

 

Велнкій

 

Страдалецъ— Хрпстосъ

 

на

 

судъ

 

и

 

распятіе

на

 

крестѣ.

 

Трудно,

 

конечно,

 

утверждать

 

и

 

сказать,

 

что

 

это

 

тотъ

самый

 

путь,

 

по

 

которому

 

дѣйствительно

 

шелъ

 

Христось;

 

трудно

потому,

 

что

 

самый

 

Іерусалимъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

подвергался

 

неод-

нократному

 

разрушенію,

 

такъ

 

что

 

улицы

 

и

 

постройки

 

мѣнялн

 

свои

точки

 

прежняго

 

основанія;

 

это

 

подтверждается

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

прежде

Голгоѳа

 

находилась

 

за

 

городомъ,

 

и

 

„Крестный

 

путь

 

шелъ

 

чрезъ

весь

 

городъ

 

отъ

 

однихъ

 

воротъ

 

до

 

другихъ,

 

а

 

тенерь

 

исходная

точка

 

(Геѳсиманскій

 

садъ

 

и

 

ворота)

 

вѣрны,

   

но

 

коиечный

 

нунктъ-

*)

 

Оказывается,

 

по

 

вѣрованію

 

Мусульманъ,

 

кто

 

пролѣзетъ

 

между

 

ними,

тотъ

 

непремѣнно

 

будетъ

 

въ

 

раю.

 

Одинъ,

 

должно

 

быть,

 

толстый,

 

иолѣзъ,

да

 

и

 

не

 

вылѣзъ

 

съ

 

душой

 

(Мечеть

 

Эль-Акса.).
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Голгоѳа,

 

кончается

 

у

 

храма

 

Воскресенія

 

Христова,

 

почти

 

въ

 

центрѣ

города.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

показываемый

 

скорбный

 

путь

 

(via

 

dolo-

rosa)

 

имѣетъ

 

нѣкоторыя

 

основанія...

 

И

 

для

 

вѣрующаго

 

человѣка

не

 

важна

 

опредѣленная

 

точка,

 

а

 

дорого

 

общее

 

мѣсто,

 

ибо

 

вся

земля

 

здѣсь

 

свята,

 

вся

  

она

 

освящена

 

Кровію

 

Христа.

„Здѣсь

     

каждый

    

шагъ,

 

—

 

говорить

     

поэтъ, — полонъ

страданій

 

и

 

крови

 

невинной

 

Его,

Но,

 

гдѣ

 

тѣ

 

мѣста

 

истязаній,

 

— не

 

спрашивай

 

ты

 

никого...

Въ

 

молчаныі

   

раскрой

 

лишь

   

св.

   

Евангеліе

   

и

   

читай

И

 

въ

 

немъ

 

созерцая

 

былое,

 

иди

 

за

 

Хрпстомъ

 

и

 

рыдай"...

Страстной

 

путь

 

остался

 

навсегда

 

истинно

 

печальнымъ

 

или

скорбнымъ

 

путем*

 

для

 

всякаго

 

богомольца,

 

потому-что

 

нельзя

 

безъ

великой

 

скорби

 

и

 

слозъ

 

пройти

 

его,

 

вспомнивши

 

все

 

то,

 

что

происходило

 

па

 

немъ.

 

Скорбный

 

путь,

 

начинаясь

 

отъ

 

Пилатова

дома

 

до

 

Голгоѳы,

 

тянется

 

на

 

иротяжепін

 

болѣе

 

400

 

саженей.

Каждый

 

шагъ

 

страстного

 

пути

 

Спасителя,

 

каждый

 

моментъ

 

печаль-

наго

 

шествія

 

Его

 

обозначенъ

 

на

 

пути

 

XIY

 

стадіями,

 

упомина-

емыми

 

въ

 

Евангеліи.

Мы

 

уже

 

прошли

 

мимо

 

дома,

 

построеннаго

 

на

 

развалинахъ

дворца,

 

въ

 

которомъ

 

проживалъ

 

Пилать.

 

Передъ

 

дворцомъ

 

былъ

„лиѳостротопъ"

 

(высокое

 

и

 

широкое

 

мраморное

 

крыльцо,

 

на

 

кото-

ромъ

 

правители

 

производили

 

судь).

 

Не

 

находя

 

вины

 

въ

 

Спаси-

телѣ,

 

Пилать

 

неоднократно

 

выводилъ

 

Его

 

сюда

 

къ

 

народу

 

и

каждый

 

разъ

 

слышалъ

 

дикій

 

ревъ:

 

„Распни!

 

Распни

 

Его".

 

Послѣ

біенія,

 

насмѣшекь

 

и

 

издѣвательствъ

 

надъ

 

Христомъ

 

воинами,

Пилать

 

выводить

 

Христа,

 

истерзаннаго,

 

облитаго

 

кровью,

 

въ

терновомъ

 

вѣнцт.

 

и

 

багряницѣ

 

на

 

перекидную

 

чрезъ

 

улицу

 

арку

или

 

галлерею

 

и

 

говорить:

 

„вотъ

 

я

 

вывожу

 

Его

 

къ

 

Вамъ,

 

что-

бы

 

вы

 

знали,

 

что

 

я

 

не

 

нахожу

 

въ

 

Немъ

 

вины...

 

Со

 

человѣкъ!"

(т.

 

е.,

 

посмотрите

 

какъ

 

Онъ

 

измученъ

 

и

 

поруганъ).

 

Съ

 

еще

 

боль-

шею

 

злобою

 

раздались

 

крики:

 

„Распни

 

Его!

 

на

 

крестъЕго!"

 

Эта

арка

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

извѣстна

 

подъ

 

названіемъ,

 

начертан-

нымъ

 

на

 

ней:

 

„Ессе

 

homo".— Вотъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

  

Спаситель

 

упалъ
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въ

 

первый

 

разъ

 

подъ

 

тяжестью

 

Креста.

 

Здѣсь

 

же,

 

какъ

 

разска-

зываютъ,

 

произошла

 

горестная

 

встрѣча

 

Страдальца-Сына

 

съ

 

Ма-

терью.

 

Далѣе — мѣсто,

 

гдѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

уиалъ

 

во

 

второй

 

разъ.

Не

 

далеко

 

отсюда

 

находится

 

„домъ

 

Вероники" —на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

одна

 

изъ

 

послѣдовательницъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

выйдя

 

на

 

встрѣчу

Ему,

 

отерла

 

Его

 

покрытое

 

потомъ

 

и

 

кровью

 

Лицо

 

полотенцемъ,

ва

 

которомъ

 

изобразился

 

Ликъ

 

Христа.

 

Здѣсь

 

наглядно

 

пзображенъ

этотъ

 

моментъ

 

въ

 

натуральной

 

величинѣ

 

(изъ

 

дерева).

 

Еще

 

далѣе

—мѣсто,

 

гдѣ

 

воины

 

сняли

 

Крестъ

 

съ

 

изнеможеннаго,

 

обезсилѣвшаго

Спасителя

 

и,

 

увидавъ

 

возвращавшегося

 

съ

 

полевыхъ

 

работъ

 

нѣ-

коего

 

Симона

 

Киринейскаго,

 

„сего

 

задѣвше

 

понести

 

Крестъ

 

Его".

При

 

каждомъ

 

поясненін

 

мѣста,

 

идущія

 

съ

 

нами

 

старушки

 

илачутъ,

всю

 

дорогу

 

слезы

 

ручьями

 

текутъ

 

изъ

 

ихъ

 

глазъ...

 

Припоминается,

что

 

во

 

множествѣ

 

народа,

 

шедшаго

 

за

 

Іисусомъ,

 

были

 

нѣкоторыя

женщины.

 

Съ

 

плачемь

 

провожали

 

онѣ

 

Христа

 

на

 

смерть.

 

А

 

вотъ,

какъ

 

разъ

 

показываютъ

 

и

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

Спаситель,

 

видя

 

ихъ

 

горькія

рыданія

 

по

 

Немъ,

 

обратился

 

къ

 

нимъ

 

со

 

словами:

 

„не

 

плачьте

обо

 

мнѣ,

 

дочери

 

Іерусалимскія;

 

лучше

 

плачьте

 

о

 

себѣ

 

и

 

о

 

дѣтяхъ

вашнхь.

 

Вотъ

 

скоро

 

нридутъ

 

такіѳ

 

дни,

 

когда

 

будутъ

 

говорить:

счастливы

 

тѣ

 

матери,

 

у

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

дѣтей.

 

Тогда

 

будутъ

 

го-

ворить

 

горамъ:

 

обрушьтесь

 

на

 

насъ!

 

ихолмамъ:

 

покройте

 

насъ!"

Вотъ

 

мы

 

уже

 

противъ

 

„Русскихъ

 

раскопокъ",

 

гдѣ

 

находится

 

порогъ

Судныхъ

 

воротъ

 

и

 

гдѣ,

 

по

 

тогдашнему

 

обычаю,

 

прочитанъ

 

быль

вслухъ

 

судейскій

 

смертный

 

приговоръ

 

Іисусу

 

Христу

 

и

 

прибить

къ

 

столбу.

 

Подошли

 

къ

 

Храму

 

Воскресенія,

 

гдѣ

 

находится

 

Гол-

гоѳа— мѣсто

 

распятія

 

Спасителя.

 

Здѣсь

 

оканчивается

 

крестный

суть.

 

Поклонившись

 

до

 

земли

 

предъ

 

Храмомъ,

 

мы

 

пошли

 

на

 

под-

ворье...

 

Солнце

 

уже

 

закатилось...

 

Иослѣ

 

ужина

 

заканчивалъ

 

днев-

никъ

 

(сегодняшняго

 

дня).

 

Товарищи

 

всѣ

 

легли

 

уже

 

спать.

 

Гашу

лампу...

 

Ложусь

 

и

 

я...

Н.

  

Уставіциковъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Письмо

 

въ

 

редакцію.

Милостивый

 

Государь,

Господинъ

 

Редакторъ!

Не

 

пайдете

 

ли

 

возможнымъ

 

помѣстнть

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

приложенный

 

при

 

семь

 

мою

 

корреспонденцію

 

и

 

копію

съ

 

извѣщенія

  

жены

 

Надворнаго

 

Советника

  

Таисіи

 

Сапожниковой.

Если

 

же

 

окажутся

 

годными,

 

то

 

не

 

откажите

 

въ

 

доставлена

Вамъ

 

таковыхъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

для

 

прославленія

 

великихъ

дѣлъ

 

Божіихъ,

 

совершающихся

 

по

 

молитвамь

 

угодника

 

Божія

 

Старца

Даніпла

 

для

 

назпданія

 

вѣрующихъ.

Остаюсь...

    

Енисейскаго

   

Женскаго

    

Иверскаго

    

монастыря

Священннкъ

 

Евгеній

 

Левитскій.

16

 

іюля

   

1910

 

г.

Енисейскъ.

Чудесное

  

исцѣленіе,

   

по

    

молитвамъ

   

старца

 

Даніила,

 

по-

мѣшанной.

Сего

 

1910

 

года

 

въ

 

г.

 

Енисейскѣ

 

Свят.

 

Пасха

 

ознаменовалась

весьма

 

великимъ

 

событіемъ

 

въ

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни.

А

 

именно,

 

Господь

 

исцѣлилъ,

 

по

 

молитвамъ

 

старца

 

Даніила,

 

ио-

чивающаго

 

въ

 

Енисейскомъ

 

Женскомъ

 

Иверскомъ

 

монастырѣ

 

съ

1343

 

года

 

въ

 

особо

 

устроенной

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ — часовнѣ*),

отъ

 

сильнаго

 

умопомѣшательства

 

дѣвицу

 

Александру

 

Сапожни-

кову.

*)

 

Часовня

 

сначала

 

построена

 

вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

старца

 

Даніила

его

 

крестникомъ

 

Даніиловымъ;

 

затѣмъ

 

же

 

часовня

 

въ

 

1894

 

г.

 

была

расширена

 

благоткорителемъ,

 

Маріинскимъ

 

купцомъ

 

Стефаномъ

 

Родіоно-

вымъ

 

Рязановымъ.
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Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

чудесныхъ

 

исцѣленій

 

и

 

рапѣе

 

сего

не

 

совершалось.

 

Исцѣленій,

 

по

 

молитвамъ

 

старца

 

Даніила,

 

отъ

различныхъ

 

болѣзпей

 

очень

 

много,

 

но

 

какъ

 

то

 

не

 

сообщалось

о

 

пихъ

 

вь

 

печати.

 

Это

 

событіе

 

на

 

столько

 

великое

 

и

 

выдающееся,

что

 

умолчать

 

о

 

немъ

 

и

 

не

 

іювѣдать

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

чрезъ

печать

 

было

 

бы

 

грѣшно.

 

Жалѣю,

 

что

 

я

 

не

 

искусенъ

 

въ

 

литера-

турному

 

словѣ.

 

Но

 

читатели

 

простятъ

 

мпб,

 

что

 

я

 

напишу

 

по-просту.

Отставной

 

Надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Сапожниковъ,

прожнвающій

 

въ

 

г.

 

Еннсейскѣ,

 

въ

 

собствонномъ

 

домѣ,

 

письмомъ

на

 

имя

 

Игуменьи

 

Енисейскаго

 

Женскаго

 

Монастыря

 

Сергіи

 

сооб-

щилъ,

 

„что,

 

дочь

 

его

 

дѣвица

 

Александра,

 

30

 

лѣтъ,

 

па

 

послѣдней

недѣлъ

 

В.

 

поста,

 

съ

 

12

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

заболѣла

 

сильнымъ

умопомѣшательствомъ

 

и

 

буйствовала.

 

Все.

 

что

 

ей

 

попадалось

 

подъ

руки,

 

разбивала:

 

сбросила

 

со

 

стѣнъ

 

иконы

 

и

 

картины,

 

мебель

разбивала.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

по

 

совѣту

 

доктора

 

Васильева,

 

лечпвшаго

ее.

 

она

 

была

 

заперта

 

въ

 

отдѣльную

 

комнату.

 

Своею

 

болѣзнію

и

 

буйствомъ

 

причиняла

 

въ

 

такіе

 

великіе

 

дни

 

великую

 

скорбь

семейству

 

и

 

родственнпкамъ.

 

Обращались

 

къ

 

Енисейскимъ

 

врачамъ,

которые,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

стараніп,

 

пособить

 

больной

 

не

 

могли.

Умопомѣшательство

 

продолжалось

 

и

 

на

 

свят,

 

недѣлѣ

 

Пасхи.

 

Мы

были

 

въ

 

большой

 

печали.

 

Но

 

на

 

пятый

 

день

 

свят.

 

Пасхп

 

дочь

моя

 

чулеснымъ

 

образомъ

 

выздоровѣла

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

совершенно

 

здорова".

Въ

 

пнсьмѣ

 

этомъ

 

не

 

сказано,

 

какпмъ

 

образомъ

 

соверши-

лось

 

чудесное

 

исцѣленіе

 

умопомѣшанной.

 

Событіе

 

это

 

совершилось

приблизительно

 

такъ.

 

На

 

четвертый

 

день

 

святой

 

Пасхи

 

Енисей-

скаго

 

Женскаго

 

Иверскаго

 

монастыря

 

Игуменія

 

Сергія,

 

посѣщая

своихъ

 

знакомыхъ

 

и

 

благотворителей

 

свят,

 

обители,

 

была

 

и

 

у

родственницы

 

больной,

 

Татіаны

 

Васильевны

 

Матониной,

 

которая

разсказала

 

о

 

постигшемъ

 

несчастіи

 

ея

 

родственниковъ,

 

и

 

что

 

отъ

врачей

 

никакой

 

пользы

 

нѣтъ,

 

теперь

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

дѣлать.

Игуменья

 

Сергія

 

посовѣтовала

 

взять

 

изъ

 

часовни

 

стар.

 

Даніила

покровъ

 

съ

 

могилы

 

его

 

и

 

возложить

 

на

 

больную;

   

можетъ

 

быть,
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Господь

 

исцѣлптъ

 

вашу

 

больную.

 

Т.

 

В

 

сказала,,

 

что

 

больная

очень

 

буйствуетъ

 

и

 

весь

 

покровъ

 

можетъ

 

изорвать,

 

такъ

 

какъ

всю

 

одежду

 

на

 

себѣ

 

рветъ.

 

Игуменья

 

Сергія

 

просила

 

ихъ

 

не

стѣсняться,

 

а

 

взять

 

и

 

возложить

 

на

 

больную

 

и

 

просить

 

молитвъ

стар.

 

Даніила.

 

Если

 

покровъ

 

будетъ

 

изорванъ,

 

то

 

можно

 

будетъ

сшить

 

другой.

 

Игуменья

 

Сергія,

 

пріѣхавъ

 

домой,

 

тотчасъ

 

же

послала

 

покровъ,

 

а

 

сестра

 

больной

 

пришла

 

въ

 

часовню

 

отслужить

панихиду

 

и

 

при

 

этомъ

 

слезно

 

молилась.

 

Между

 

тѣмъ

 

посланный

покровъ

 

отъ

 

стар.

 

Даніила

 

былъ

 

возложенъ

 

на

 

больную,

 

не

 

при-

ходящую

 

въ

 

сознаніе.

 

Какъ

 

только

 

возложили

 

покровъ

 

на

 

больную,

она

 

успокоилась,

 

прилегла

 

на

 

кровать

 

и

 

заснула.

 

Спала

 

цѣлыя

сутки.

 

Проснувшись

 

здоровою

 

и

 

въ

 

разсудкѣ,

 

обратила

 

вниманіе

на

 

лежавшій

 

на

 

ней

 

покровъ

 

и

 

спросила

 

у

 

матери

 

и

 

находившихся

тутъ

 

же

 

родственннковъ:

 

какпмъ

 

образомъ

 

появился

 

на

 

пей

покровъ

 

со

 

стар.

 

Данінла?

 

неужели

 

она,

 

находясь

 

не

 

въ

 

разсудкѣ,

была

 

въ

 

часовнѣ

 

у

 

стар.

 

Данімла,

 

утащила

 

и

 

покрылась?

 

Ей

объяснили,

 

что

 

она

 

уже

 

болѣе

 

недѣли

 

никуда

 

не

 

выходила

 

изъ

дома,

 

а

 

покровъ

 

этотъ

 

дѣйствнтельно

 

отъ

 

стар.

 

Даніила,

 

возложенъ

на

 

нее

 

посовѣту

 

игуменьи

 

Сергіи,

 

и

 

что,

 

какъ

 

только

 

возложили

покровъ,

 

она

 

успокоилась,

 

успула

 

и

 

спала

 

сутки.

 

Больная,

 

оградивъ

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

благодарила

 

Господа

 

Бога

 

и

 

стар.

Даніила

 

за

 

свое

 

исцѣленіе

 

отъ

 

такого

 

сильнаго

 

недуга.

 

Родители

ея

 

въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

приходили

 

въ

 

храмъ

 

Женскаго

 

Монастыря

и

 

въ

 

часовню

 

стар.

 

Даніила,

 

гдѣ

 

отслужены

 

были

 

благодар-

ственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

и

 

панихиду

 

старцу

 

Даніплу.

На

 

другой

 

или

 

на

 

третій

 

день

 

послѣ

 

нсцѣленія

 

въ

 

храмъ

 

Женскаго

Монастыря

 

и

 

часовню

 

приходила

 

и

 

бывшая

 

больная

 

и

 

горячо

молилась

 

во

 

время

 

молебна

 

и

 

панихиды.

 

Дивенъ

 

Богъ

 

во

 

святыхъ

своихъ...

Чудесныя

 

исцѣленія,

 

по

 

молитвамъ

 

стар.

 

Даніила,

 

какъ

 

я

уже

 

сказалъ,

 

бываютъ

 

очень

 

часто,

 

по

 

свѣдѣнія

 

о

 

нихъ

 

или

 

оста-

ются

 

втуне

 

пли

 

же

 

сообщаются,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

очень

 

кратко

и

  

безъ

 

удостовѣренія

 

посторонними

 

лицами.



Какъ

 

получившіе

 

исцѣленія

 

и

 

разныя

 

милости

 

Божін,

 

такъ

и

 

обращающіеся

 

за

 

молитвенною

 

помощію

 

въ

 

разныхъ

 

трудныхъ

обстоятельствах!,

 

жизни,

 

почти

 

каждодневно

 

приходятъ

 

въ

 

часовню

поклониться

 

стар.

 

Даніилу

 

и

 

поблагодарить

 

за

 

его

 

ходатайство

передъ

 

Богомъ.

 

Многіе

 

изъ

 

ириходящихъ

 

служатъ

 

панихиды,

 

берутъ

ошеницы,

 

земли

 

съ

 

могилы

  

и

 

елея

 

изъ

   

лампадки.

О

 

дивныхъ

 

лѣлахъ

 

Божіихъ,

 

чрезъ

 

молитвы

 

старца

 

Даніила,

хотя

 

коротенько

 

разсказанныя

 

въ

 

Монастырѣ,

 

постараюсь

 

сообщить

для

 

назиданія

 

вѣрующихъ.

Е..

 

Л.

Свъто

 

чи

 

жизни.

24

 

сентября.

Начался

 

школьный

 

годъ...

 

По

 

город амъ,

 

селамъ

 

и

 

захо-

лустнымъ

 

уголкамъ

 

нашей

 

необъятной

 

родины

 

въ

 

школахъ

 

зашу-

мѣла

 

наша

 

дѣтвора,

 

словно

 

въ

 

ульяхъ...

 

Сошлись,

 

столпились,

тѣснятся

 

въ

 

дверяхъ

 

школы,

 

просятся:

 

„пустите

 

насъ!"...

 

Просятся

усиленно,

 

боятся

 

упустить

 

моментъ,

 

говорятъ,

 

не

 

воротишь,

можно

 

остаться,

 

не

 

попасть,

 

а

 

время

 

не

 

ждетъ,

 

возрастъ

 

ухо-

дить...

Подобный

 

моментъ

 

въ

 

жизни

 

нашей

 

русской

 

народной

 

школы

дѣйствителыю

 

наводить

 

на

 

многія

 

размышленія;

 

статистическія

данныя

 

изъ

 

школьной

 

жизни

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи

 

на

 

1000

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

иопадають

 

въ

 

школу

только

 

207

 

человѣкъ,

 

а

 

793

 

человѣка

 

остаются

 

за

 

бортомъ

 

школы.

Нельзя

 

не

 

задуматься

 

и

 

надъ

 

этимъ!...

 

À

 

если

 

еще

 

принять

 

во

вниманіе

 

условія

 

нашей

 

школьной

 

жизни,

 

насколько

 

они

 

ненормальны

въ

 

различныхъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

тягостны

 

какъ

 

для

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

ихъ

 

родителей,

 

и

 

ради

 

чего

 

у

 

насъ

 

значительный

 

процентъ

 

дѣтей

остается

 

тоже

 

недоучками,

 

то

 

будетъ

 

понятно,

 

насколько

 

печально

обстоитъ

 

у

 

насъ

 

дѣло

  

народнаго

 

образованія.

   

Дѣти

 

просятся

   

въ
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—

школу

 

—

 

„пустите

 

насъ"...

 

Не

 

походитъ-ли

 

это,

 

читатель

 

мой,

на

 

тотъ

 

Евангельскій

 

моментъ,

 

когда

 

однажды

 

ко

 

Христу

 

Спаси-

телю

 

подносили

 

дѣтей,

 

но

 

ученики

 

возбраняли

 

имъ,

 

а

 

Христось-

Спаситель

 

обратился

 

со

 

словами:

 

„не

 

препятствуйте

 

имъ

 

приходить

ко

 

Мнѣ,

 

ихъ

 

Царство

 

небесное"...

 

Дѣти

 

просились

 

ко

 

Христу,

 

но

взрослые

 

(въ

 

лицѣ

 

учениковъ

 

Спасителя),

 

очевидно,

 

не

 

посвящен-

ные

 

еще

 

въ

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

прншествія

 

Спасителя

 

на

 

землю,

пришедшаго

 

„пе

 

раззорить

 

законъ.

 

но

 

исполнить",

 

т.е.

 

прнмѣни-

телыіо

 

къ

 

данному

 

моменту,

 

пришедшаго

 

указать

 

людямъ

 

истинный

и

 

самый

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

нравственному

 

возрожденію

 

людей,

 

именно,

чрезъ

 

соотвѣтствующее

 

воспитаніе

 

дѣтей, — отказывали

 

дѣтямъ

 

въ

доступѣ

 

ко

 

Христу-Спасителю...

 

Ученики

 

были

 

не

 

правы;

ихъ

 

поступокъ

 

вызвалъ

 

протестъ

 

со

 

стороны

 

Христа-Спасителя.

Дѣйствительно,

 

если

 

задуматься

 

иадъ

 

словами

 

Спасителя,

обращенными

 

Имъ

 

къ

 

свонмъ

 

учеинкамъ,

 

то

 

нельзя

 

не

 

найти

нбчто

 

подобное

 

отношенію

 

учениковъ

 

Христовыхъ

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

въ

современной

 

намъ

 

жизни:

 

вина

 

наша

 

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

тысячи

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

793

 

человѣка

 

остаются

 

за

 

бортомъ

школы,

 

они

 

брошены

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

они

 

предоставлены

 

въ

ихъ

 

умственномъ

 

и

 

нравственномъ

 

развитіи

 

самимъ

 

себѣ

 

и

 

вліянію

улицы:

 

ихъ

 

воспитателями

 

является

 

пьяная,

 

безчинствующая

толпа,

 

отбросы

 

общества...

А

 

мы,

 

стоящіе

 

вблизи

 

школы,

 

обычно

 

бываемъ

 

неумолимо

формальны

 

п

 

на

 

дѣтей,

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

обстоятельствамъ

не

 

попавшихъ

 

въ

 

школу,

 

мы

 

смотрнмъ,

 

какъ

 

на

 

существъ

 

чуждыхъ

себѣ

 

и

 

школѣ,

 

не

 

имѣющихъ

 

даже

 

правъ

 

на

 

крохи

 

школьной

 

жизни,

а

 

на

 

дѣтскія

 

слезы

 

непопавшаго

 

въ

 

школу,

 

мы

 

обычно

 

спокойно

отвѣчаемъ— „никакъ

 

нельзя,

 

нѣтъ

 

мѣста,

 

надо-бы

 

раньше".

 

И

этнмъ

 

мы

 

сами

 

создаемъ

 

преграду

 

между

 

школой

 

н

 

жизнью;

 

мы

сами

 

создаемъ

 

тотъ

 

отрицательный

 

элементъ

 

для

 

школы,

 

который

иарализуетъ,

 

омертвляетъ

 

плоды

 

школы

 

и

 

обезличиваетъ,

 

обез-

цѣниваетъ

 

самую

 

школу:

 

вѣдь

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

за

 

бортомъ

школы

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

остается

 

793*

 

чѳловѣка

 

изъ

 

одной

 

тысячи
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—

дѣтой

 

школышч)

 

возраста,

 

а

 

въ

 

школь

 

слѣдователыю

 

207

 

чело-

вѣкъ,— двѣ

 

арміи

 

неравны

 

силами,

 

и

 

намъ,

 

школыіымъ

 

ра-

ботниками

 

это

 

нужно

 

пмѣть

 

въ

 

виду...

Мнѣ

 

не

 

такъ

 

давно

 

пришлось

 

ознакомиться

 

съ

 

положѳніѳмъ

дѣла

 

въ

 

одной

 

изъ

 

воскресныхъ

 

школъ

 

города

 

Красноярска;

 

руко-

водителями

 

школьной

 

работы

 

здѣсь

 

являются

 

нѣсколько

 

иптелли-

гентныхъ

 

лицъ,

 

а

 

составъ

 

учащихся

 

и

 

по

 

возросту,

 

и

 

по

 

поло-

женно

 

весьма

 

разнообразный:

 

среди

 

ученицъ

 

(женская

 

Воскресная

школа)

 

есть

 

осибы

 

въ

 

зрѣломъ

 

возрастѣ,

 

матери

 

семейетвъ,

 

но

въ

 

большинствѣ

 

въ

 

иеріодѣ

 

возраста

 

оть

 

15

 

лѣтъ

 

до

 

25

 

и

 

30

 

лѣтъ;

есть

 

лица

 

изъ

 

интеллигентныхъ

 

семейетвъ,

 

но

 

больше

 

замечается

изъ

 

рабочаго

 

класса

 

—

 

прислугъ.

Всѣ

 

учащіяся

 

подразлѣляются

 

на

 

группы

 

по

 

степени

 

под-

готовленности

 

каждой,

 

но

 

главное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

поста-

новку

 

иачалыіаго

 

образованія,

 

чтобы

 

научить

 

чтенію

 

и

 

письму,

 

или

иными

 

словами

 

сказать,— чтобы

 

дать

 

возможность

 

этой

 

массѣ,

 

по

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

причинамъ

 

оставшейся

 

за

 

бортомъ

 

школы,

 

при-

губить,

 

наравнѣ

 

съ

 

избранниками

 

судьбы,

 

къ

 

чашѣ

 

образованія,

грамотности;

 

перешагнуть

 

ту

 

границу,

 

которая

 

дѣлитъ

 

нашу

 

отчизну

на

 

грамотныхъ

 

и

 

неграмотныхъ.

 

И

 

скажу,

 

что

 

послѣднее-то

 

самая

важная

 

заслуга

 

Воскресной

 

школы:

 

разумной

 

постановкой

 

учебнаго

дѣла,

 

нормальнымъ,

 

чуждымъ

 

обычнаго

 

школыіаго

 

формализма,

взаимоотпошеніемъ

 

между

 

учащими

 

и

 

учащимися,

 

заронить

 

въ

душу

 

ученика

 

искру

 

сознанія

 

необходимости

 

грамотности,

 

воз-

будить

 

въ

 

немъ

 

жажду

 

къ

 

самообразованію,

 

— это

 

значнтъ

 

вы-

вести

 

его

 

на

 

евьтлый

 

путь

 

жизни,

 

указать

 

ему

 

вѣрный

путь

 

къ

 

Вожк'й

 

правдѣ.

 

Исторія

 

наукъ

 

и

 

искусствъ

 

прнводитъ

массу

 

примѣровъ,

 

когда

 

изъ

 

нпзовъ

 

общества,

 

совершенно

 

при

случайныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

выходили

 

велпкіе

 

renin

 

или

 

когда

сила

 

генія

 

сама

 

собой

 

прорывала

 

несоотвѣтствуюшую

 

ей

 

оболочку

жизни

 

и

 

обнаруживала

 

себя

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

природиомъ

 

велпчіи

и

 

красотѣ.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

природа

 

тщательно

 

скрываетъ

 

своп

драгоцѣпностп,

 

и

 

людямъ

 

приходится

 

много

 

трудиться

 

и

 

придумы-
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—

вать

 

различныя

 

приспособленія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

ихъ

 

владѣль-

цами:

 

трудно,

 

напримѣръ,

 

добыть

 

золото,

 

жемчугъ,

 

—

 

не

 

такъ

щедро

 

она

 

проявляетъ

 

и

 

силу

 

самобытныхъ

 

человѣчеекихъ

 

геніевъ

и

 

талантовъ,

 

и

 

въ

 

въ

 

этомъ

 

требуется

 

нзвѣстное

 

наиряженіе

 

и

наличность

 

соотвѣтствующихъ

 

условій

 

и

 

приспособленій

 

для

 

вскры-

тія,

 

гдѣ

 

они

 

есть.

 

Но

 

становится

 

обидно

 

за

 

то,

 

сколько

 

люди

тратять

 

времени,

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

напряженій

 

своего

 

ума,

 

спо-

собностей,

 

матеріальныхъ

 

средстзъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пробить

 

пласты

земли

 

и

 

извлечь

 

оттуда

 

ея

 

драгоценности,

 

и,

 

напротивъ

 

какъ

 

мало

люди

 

работаытъ

 

надъ

 

тѣыъ,

 

чтобы

 

достать

 

драгоцѣнности

 

изъ

нѣдръ

 

человѣческой

 

природы!..

 

На

 

поприщѣ

 

изысканій

 

драгоцѣн-

ностей

 

человѣческой

 

души

 

мы

 

крайне

 

непредпріимчивы.

Въ

 

отношеніи

 

начальваго

 

образованія,

 

напримѣръ,

 

въ

болыиннствѣ

 

случаевъ

 

люди

 

держатся

 

одного

 

мнѣнія,

 

что

оно

 

умѣстно

 

только

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста...

 

Ну,

 

а

 

если

 

въ

дѣтскомъ

 

возрастѣ

 

кому

 

либо

 

не

 

пришлось

 

по

 

тѣмъ

 

или

другимъ

 

причинамъ

 

попасть

 

въ

 

школу,

 

то

 

говорятъ,

 

тому

 

„крышка",

— онъ

 

обреченъ,

 

при

 

всей

 

его

 

душевной

 

красотѣ

 

ума

 

и

 

добраго

сердца,

 

на

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

омертвѣніе.

 

Положеніѳ

не

 

изъ

 

отрадныхъ!

Я

 

знаю,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

интеллигентныхъ

 

семьяхъ

 

ведется

въ

 

высшей

 

степени

 

благородный

 

обычай

 

не

 

упускать

 

случая

 

негра-

мотныхъ

 

прислугъ

 

при

 

досугахъ

 

обучить

 

читать

 

и

 

писать

 

и,

сейчасъ

 

даже

 

припоминаю

 

случай,

 

съ

 

какимъ

 

усердіемъ

 

и

 

взорами

сердечной

 

благодарности

 

одна

 

дѣвушка

 

прислуга

 

внимала

 

уроку

ознакомлонія

 

съ

 

алфавитомъ

 

буквъ,

 

но

 

вѣдь

 

это

 

только

 

однѣ

дождевыя

 

капли

 

на

 

вызженную

 

и

 

высохшую

 

почву

 

нашей

 

без-

грамотности;

 

для

 

того,

 

чтобы

 

помочь

 

нашему

 

общему

 

горю,

 

нужна

солидная,

 

общественная

 

забота,

 

необходимы

 

организаціи,

 

а

 

въ

этомъ

 

пусть

 

займутъ

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

нашей

 

народной

 

жизни

„Воскресныя

 

школы".

 

Пусть

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

лѣлѣ

иримутъ

 

на

 

себя

 

руководящую

 

роль

 

учащіе

 

нашихъ

 

народныхъ

школъ

 

и

 

сгруппируютъ

 

около

 

себя

 

лицъ

  

изъ

 

деревенскихъ

 

обыва-
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телей,

 

которые

 

могли

 

бы

 

нмъ

 

въ

 

этомъ

 

помочь

 

и

 

раздѣлить

 

ихъ

трудъ;

 

пусть

 

учащій

 

даже

 

не

 

пренебрегаетъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

тѣми

услугами,

 

который

 

ему

 

могутъ

 

оказать

 

въ

 

веденіи

 

воскресныхъ

учебныхъ

 

заиятій

 

его-же

 

школьники

 

старшей

 

группы.

 

Пусть

 

всѣ,

кому

 

дороги

 

интересы

 

вашей

 

родины,

 

объединятся

 

въ

 

велнкомъ

дѣлѣ

 

развптія

 

въ

 

народѣ

 

грамотности

 

путемъ

 

открытія

 

по

 

селамъ

и

 

деревнямь

 

воскресныхъ

 

школъ;

 

недостатка

 

въ

 

желающихъ

учиться

 

не

 

будетъ,

 

потому

 

что

 

„жатва

 

поснѣла", — сознаніе

 

не-

обходимости

 

грамоты

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

вполнѣ

 

созрѣло.

Свящ.

   

Инн.

  

Орфеевъ.

Могила.

Степь

 

заснула— и

 

въ

 

этой

 

тиши,

Гдѣ

 

безмолвно

 

все

 

такъ

 

уныло,

Гдѣ

 

слегка

 

подъ

 

луной

 

серебрится

  

ковыль,

Притаилася

 

чья-то

   

могила.

Одинокій

 

накренился

 

крестъ,

Торопливой

 

сколоченъ

 

рукою,

И

 

какъ

 

будто

 

бы

 

жутко

 

ему,

Окруженному

 

ширью

 

степною.

И

 

какъ

 

будто,

 

склонившись

 

къ

 

землѣ,

Онъ

 

тяжелую

 

думаетъ

 

думу

      

*

Средь

 

безмолвной

 

степи,

 

освѣшенный

 

луной,

Одинокій...

 

забытый...

 

угрюмый.

И

 

въ

 

ночной

  

тишинѣ

 

смутно

 

рѣютъ

 

надъ

 

нимъ

Звуки,

 

полные

 

слезъ

 

и

 

печали,--

То

 

ночной

 

вѣтерокъ

 

проколышетъ

 

ковыль

И

 

промчится

 

къ

 

темнѣющей

 

дали.

Здѣсь,

 

случайный

 

пришлецъ,

 

я

 

стою

 

на

 

степи,

И

 

тоска

 

мое

 

сердце

 

сдавила:

Тяжело

 

сознавать,

 

что

 

средь

 

жизни

 

и

 

ты—

Позабытая

 

только

 

могила.
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Тяжело

 

сознавать,

  

что

   

чѣмъ

 

жилъ

  

и

 

страдалъ,

Что

 

съ

 

такою

 

тоской

 

пережито.

То

 

на

 

сердцѣ

 

твоемъ,

  

какъ

 

въ

 

могилѣ

 

степной,

Отъ

 

людей

 

затаено,

 

сокрыто.

Что

 

въ

 

душевной

 

борьбѣ

 

побѣдить

 

не

 

сумѣлъ,

Что

 

безсилье

  

порывы

 

сломило,

Что

 

душа

  

вмѣсто

 

чистой

 

и

 

свѣтлой

 

мечты

Только

 

горечь

 

одну

 

сохранила,

Что

 

кругомъ

 

вмѣсто

 

бодрыхъ

 

живыхъ

 

голосовъ

Только

 

слышатся

 

вздохи,

 

да

 

стоны,

Будто

    

разомъ

 

пришли

 

всѣ

 

страдальцы

 

земли

На

 

живыя

 

твои

 

похороны.

Одннокій,

 

какъ

 

крестъ,

 

позабытый

  

въ

 

степи,

Я

 

стою

 

надъ

 

могилой

 

суровой...

Боже

 

мой!

 

Сколько

 

этихъ

 

могильныхъ

 

крестовъ

Притаилось

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Когда

 

сердце

 

томительно

 

бьется

 

въ

 

груди,

Изнывая

 

подъ

 

гнетомъ

  

сомнѣпья, —

Приглядишься

 

вокругъ:

 

и

 

въ

 

сердцахъ,

 

и

 

въ

 

рѣчахъ

Запахъ

 

чудится

 

смерти

 

и

 

т.іѣнья..

И

 

съ

 

надеждой

 

лишь

 

ждешь,

 

что

 

пророческій

 

зовъ

Вновь

 

раздастся

 

надъ

 

полемъ

 

могнльнымъ:

„Встаньте,

  

кости

 

сухія,

 

глаголетъ

 

Господь,

Духа

 

жизни

 

даю

 

вамъ

 

и

 

силы!"

И

 

я

 

вѣрю...

  

прндетъ

 

этотъ

 

мощный

  

пророгь,

Надъ

 

землей

 

его

  

зовъ

    

пронесется...

Счастливъ

 

тотъ,

 

въ

 

комъ

 

въ

 

отвътъ

 

на

 

живитель-

ный

 

зовъ

Сердце

 

вѣрой

 

и

 

силой

 

забьется.

Свящ.

 

/.

 

Лреспшнъ.

Редакторъ

    

А.

 

Богдановъ.

Печатать

   

разрешается.
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Ректоръ
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Сем.,
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