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Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа-

ПОДПИСКА принимается въ редак-

   

|

ціи -

   

Гостинская ул. Д. бывшій Сере-

   

|

брениковой.

Ц

   

Ъ

   

H

   

А

    

годовому

  

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1909

 

года.

        

№

 

23.

         

1

  

Декабря.

Содержаніе.

 

Отдѣлъ

 

оффи.ці

 

а

 

л

 

ь

 

п.— Оффиц.

 

хроника. — Отъ

 

Еиис
Еиарх.

 

учил.

 

Совѣта.

 

—

 

Списокъ

 

воспитаііницъ

 

Краен. Eu.

 

женск.

 

училища

 

въ

1909 — 10

 

уч.

 

г. — Расписаніе

 

на

 

произношеше

 

пропоьѣдеи

 

въ

 

Каѳедр.

 

соборѣ

 

нъ

1910

 

г.

  

Отчетъ

   

о

 

педаг.

   

курсаѵь

 

для

   

учащихъ

 

Еиис.

 

еппрхіи

 

въ

 

1909

 

г.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

т.

 

неоффи

 

ц.—

 

Паетырь-проноьѣднпкъ

 

(продп.-женіе),—

 

А.

 

Б.
Иуъ

 

шко.іыіаго

 

дневника,— свящ.

 

И.

 

Орфеева. —Хроника

 

Еіііірх.

 

жизни. — Очерки
жизни

 

и

   

личности

 

св.

 

Іоашіа

 

Златоустаго.
Объявленія.

.__^_р^™^_

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

ІіГыjt

Оффиціальная

 

хроника.

—

 

Мпсиекторъ

 

клаесовъ

 

Краен,

 

ей.

 

жен.

 

училища,

 

свящ.

Ильи

 

Фокинъ

 

иореведеиъ,

 

но

 

прошенію,

 

въ

 

Омскую

 

епархію

 

на

ту

 

же

 

должность.

Присоединения.

16

 

августа

 

1909

 

года

 

присоединена

 

къ

 

православію,

 

Ени-
сейской

 

губериіи,

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

Перовской

 

волости,

 

деревни

Булатновской.

 

крестьянка,

 

Виктора

 

Базопъ

 

жена.

 

Елена

 

Іоаннова,
лютѳраискаго

 

вѣроисповѣданія,

 

34

 

лѣтъ,

 

съ

 

оставленіемь

 

ей

ирежняго

 

ея

 

имени

   

., Елена".



—

   

2

   

—

2

 

сентября

 

1909

 

года

 

присоединена

 

къ

 

православно

 

жена

лѣкаря,

 

фельдшерица

 

Хася

 

Симонова

 

Ковенокн.

 

іудейскаго

 

вѣроиспо-

вѣданія,

 

26

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

православнаго

 

имени

 

,. Елена".

Отъ

 

Енисейска™

   

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совьта.

Къ

 

свѣдѣнію

 

о.

 

о.

 

Завѣдуютихъ

    

церковно-приходски-

ми

    

школами

 

Енисейской

 

епархіи..

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

бланки

 

школыіыхъ

 

статнстнческихъ

 

лист-

ковъ

 

па

 

1909

 

годъ

 

существенно

 

нзмѣнеиы

 

по

 

сравненію

 

съ

 

блан-

ками

 

предыдущихъ

 

лѣтъ,

 

Енпсейскій

 

Епархіальиый

 

Училищный

Совѣтъ

 

просить

 

о.

 

о.

 

Завѣдующпхъ

 

церковноприходскими

 

школа-

ми

 

Енисейской

 

епархіи

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

но

 

употреблять

бланокъ

 

школьпыхъ

 

листковъ

 

прежняго

 

образца,

 

заполнить

 

20-го

декабря

 

сего

 

гона

 

требующимися

 

статистическими

 

свѣдѣніями

 

всѣ

графы

 

школьпыхъ

 

листковъ,

 

особенно

 

по

 

отдѣ.іу

 

содержанія

церковно-приходскихъ

 

гиколъ

 

(гр.

 

46

 

—

 

73)

 

и

 

представить

школьные

 

листки

 

своевременно

 

въ

 

мѣстное

 

уѣздное

 

Отдѣленіе

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Выслушавъ

 

отпошеніе

 

Енисейской

 

Духовной

 

Копснсторііі

отъ

 

6-го

 

октября

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

8911-мъ.

 

слѣдующаго

 

содержа-

иія:

 

„Вслѣдствіо

 

журналыіаго

 

опредѣленія

 

своего,

 

утворждѳннаго

Его

 

Преосвященствомъ,

 

послѣдовавшаго

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

1 7-го

 

января

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

2-мъ,

 

«по

 

Высочайшкму

 

Рескрипту

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Митрополита

 

Санить-Петербургекаго

 

по

поводу

 

кончины

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева»,

 

предлагаотъ

Совѣту

 

озаботиться

 

пріобрѣтеніемъ

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

подвѣдо-

мыхъ

 

ему

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

иортретовъ

 

отца

 

Іоанна

Кронштадтскаго", — Енисейскій

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

въ

 

засѣдаиіи

 

1 2-го

 

октября

 

сего

 

года,

 

постановил'!.:

 

напечатать

сіе-

 

отиошеніо

 

Енисейской

 

Духовной

 

Копснсторіи

 

въ

   

Енисейскихъ



—
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Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

о.

 

о.

 

Завѣдующихъ

церковно-приходскими

 

школами

 

епархіи,

 

съ

 

предложеніемъ

 

послѣд-

нимъ

 

пріобрѣстп

 

на

 

церковный

 

средства

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

церков-

по-приходскихъ

 

школахъ

 

портретовъ

 

Протоіерея

 

о.

 

Іоанна

 

Ильича

Сергіева.

 

Означенное

 

постановленіе

 

Еннсейскаго

 

Епархіальиаго

 

Учи-

лнщнаго

 

Совѣта

 

утверждено

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-

освященнѣйшаго

 

Евоимія,

 

Епископа

 

Енпсейскаго

 

и

 

Краснпярскаго

отъ

 

21-го

 

октября

 

сего

 

года

 

за

  

№ — 3145-мъ.

О

 

семь

 

для

 

надлежащая

 

исполненія

 

Енисейскій

 

Епархіаль-

иыіі

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

и.

 

увѣдомляетъ

 

о.

 

о.

 

Завѣдующихъ

 

цер-

ковно-нриходскнми

 

школами

 

Енисейской

 

епархін.

Списокъ

воспитанницъ

 

Красноярска™

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

въ

 

1909-10

 

учебномъ

 

году.

Полнокоштбыхъ:

YI

 

классъ.

Баркова

 

Зинаида,

 

Воздвиженская

 

Антопипа.

 

Лихачева

 

На-
дежда,

 

Майлова

 

Клавдія,

 

Муранова

 

Антонина,

 

Олофинская

 

Люд-
мила,

 

Петрова

 

Ольга,

 

Суховская

 

Людмила,

 

Тыжнова

 

Марѳа,

Тыжнова

 

Надежда,

 

Щербакова

 

Евдокія,

 

Миронова

 

Зинаида,
Карнаушевская

 

Ольга,

 

Кайдалова

 

Фотипа

 

(Турух.

 

стнпендія).

IV

 

классъ.

Абакумовская

 

Антонина,

 

Алексеева

 

Агринпина,

 

Іоакиманская

Анна,

   

Копѣйкина

 

Агнін.

    

Краснопѣева

   

Піама,

   

Миронова

 

Лидія,
Онисимова

   

Лндія,

   

Тюрпева

   

Александра,

   

Чистякова

 

Екатерина.

II

 

классъ.

Аоанасьева

 

Анна,

 

Гобова

 

Анна,

 

Ефремова

 

Серафима,

  

Іоаки-
манская

 

Вѣра,

  

Пономарева

 

Ѳеофанія,

  

Пушкарева

 

Анна,

 

Соколова

Агнія.
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I

   

класса.

Выстрова

 

Александра,

 

Громова

 

Еіцокія,

 

Дмитровская

 

Марія,

Евтюгина

 

Людмила,

 

Жуковская

 

Лариса,

 

Никольская

 

Елизавета,

Нестерова

 

Вѣра,

 

Овчинникова

 

Марія,

 

Протопопова

 

Антшпша

(ост.

 

на

 

повтор,

  

курсъ.)

По

 

журналыіымъ

 

опредѣленіямъ

 

Совѣта

 

училища,

 

отъ

 

27

 

мая

1909

 

г.,

 

№14,,

 

и

 

16

 

сентября

 

1909

 

г.,

 

№

 

26,

 

состоять

 

на

 

полномъ

Епархіальномъ

 

содержапіп

 

малолѣтпія

 

ученицы

 

образцовой

 

школы:

Завадовская

 

Клавдія

 

(круглая

 

сирота),

 

Тюменцева

 

Агриппина

(отецъ

 

скрылся).

Полукоштныя:

VI

 

классъ.

Торопова

 

Антонина.

IV

 

классъ.

Михайлова

 

Глафира.

II

   

классъ.

Онисимова

 

Марія,

 

Богоязленская

 

Марія,

 

Тыжнова

 

Анна.

I

 

классъ.

Копосова

   

Ольга.

На

 

полныхъ

 

стипендіяхъ

 

духовенства

 

(жури.

 

ХХХѴІІ-го

съѣзда

 

духов.,

 

.№

 

37)

 

состоять:

 

Орфеева

 

Евгенія,

 

Новочадовская

Елизавета,

 

Климовская

   

Клавдія,

 

Емельянова

 

Анастасія.

На

 

половинныхъ

 

стицендіяхъ

 

духовенства

 

(журналъ

 

XXXVII

съѣзда,

 

Л1»

 

37):

   

Ковригина

 

Валентина,

 

Фавстрицкая

   

Зоя.



Копія.

РАСПИСАНІЕ,

составленное

 

въ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

на

произнопленіе

 

въ

 

1910

 

году

 

въ

 

градо-Красвоярскомъ
Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

очередного

 

проповѣданія

 

свя-

щенно-

 

служителями

 

городскихъ

 

церквей

 

въ

 

воскресные,

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

2

   

>-.

*

  

5

Мѣсяцъ

и ваніо

 

праздпиковъ.
Кому

 

проповѣди

m

 

g число.
назначаются.

Январь.

1. Новый

 

годъ.

 

Обрѣзаніо

 

Господне. Протоіорею

 

Іоан-
ну

 

Рязанскому.

2. 6.

Февраль

Бопявлевіе

  

Господне. Священнику

 

Ин-

нокЁнтію

 

Ор-
фезву,

3. 2. Срѣтеиіе

   

Господне. Священнику

 

Ин-

нокентію

 

Подгор-
бунскоыу.

4. 9. Перенесеніе

   

мощой

 

Святителя Вновь

  

назначен-

Иннокентія,

 

Иркутскаго

 

Чудо- ному

   

кь

   

каѳед-

творца. ралыюму

 

собору.

5. 28. Недѣля

   

сыропустная

   

(на

 

ве- Священнику

 

Ва-

чернѣ). силий

  

Ткшшяко-

В У-

Мартъ.
6. 7. Воскресеніе.

   

Торжество

   

Пра- Священнику

 

Ни-

вослапія. колаю

 

Климов

 

-

скому.

7. 25. Благовѣщеиіе

 

Пресвятыя

 

Бого- Священнику

 

Сер-

родицы. ию

  

Мнловскому.



6
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Апрѣль.

8. 1

 

1. Недѣля

 

Ваій.

 

Входъ

 

Господень Протоіерею
во

 

Іерусалимъ. Алексѣю

   

Солод-

чипу.

9. 16. Пятница.

 

Страстная

 

Седышца Протоіерею

 

Вар-
(на

 

вечернѣ). сане»ф î ю

 

Захаро-
ву.

10. IS. Свптлое

 

Христово

 

Воскресеніе. Протоіерео

   

Ни-

колаю

 

Асташев-
скому.

1

 

1. 23. Тезоименитство

 

Ей

 

Император- Священнику

 

Ни-

ска

 

го

   

Величества.

 

Государыни колаю

 

Смпрен-
Императрицы

  

Александры

  

Ѳо- скому.

одоровны.

Май.
12. 6. Рождѳніе

  

Его

  

Императорскаго Инспектору

 

клас-
^ Величества,

    

Государя

   

Импе- совъ

 

Женскаго
ратора

   

Николая

    

Александро- Епархіалыіаго
вича. Училища.

13. 9. Перенесоніе

   

мощей

  

Святителя Священн.

 

Ѳеодо-

Николая

    

Чудотворца. ру

 

Купрессову.

14. 14. Коропованіе

   

и

 

Свящецнѣйшее Протоіерею

   

Ди-
Міроиомазаше

   

Ихъ

   

Импера- мнтрію

  

Вологод-
торскихъ

    

Величествъ,

    

Госу- скому.

даря

   

Императора

   

Николая

Александровича

 

и

  

Государыни
Императрицы

  

Александры

 

Ѳе-

одоровны.

15. 25. Рожденіе

   

Ея

   

Императорскаго Священннику
Величества

 

Государыни

 

Импе- Сергію

 

Милов-

ратрицы

    

Александры

   

Ѳеодо- скому.

ровны.

16. 27. Вознесепіе

 

Господне. Священ.

 

Васплію
Фигуровскому



іюнь.

17. 6. Пятидесятница,

 

день

 

Св.

      

Священнику

 

Ни-

Троицы. колаю

 

Климов-
скому.

18. 29. Святыхъ

  

Апостоловъ

 

Петра

 

и Священппку
Павла. Іннокептію

   

Ор-
фееву.

Поль.

19. 22

 

. Тезоименитства

 

Ея

 

Император- [Гротоіерею

 

Іоан-
скаго

 

Величества,

   

Государыни ну

 

Рязанскому.

Императрицы

    

Марін

   

Ѳеодо-

ровны,

   

Ихъ

   

Императорсшпъ
Высочествъ,Во,лпкпхъ

 

Княженъ:

Маріи

    

Николаевны

   

и

   

Маріп
Павловны

 

и

 

Волнкпхъ

 

Княгинь:
Маріп

 

Алекеапдровпы

 

и

 

Марін
Георгіевны.

20. 30. Рожденіе

 

Его

   

Императорскаго Протоіерею

 

Вар-

Высочества,

  

Государя

 

Наслѣд- санофію

 

Захаро

ипка

   

Цесаревича

   

и

 

Великаго ■'У-
Князя

    

Алексія

   

Николаевича.

Августъ. ироисхожденіе

 

древъ

 

Честнаго Священнику

 

Ми

21. 1. Жнвотворящаго

 

Креста

 

Господ- хайлу

  

Покров-

ня. скому.

22. 6. Преображеніе

 

Господне. Протоіерею

  

Ми
хайлу

   

Лотоцко

му.

23. 15. Успеніе

 

Пресвятыя

   

Богороди- Священнику

 

Ни

цы. колаю

 

Смирен-

скому.

24. 29. Усѣкновеніе

 

Главы

 

Святаго Протоіерею

Пророка

   

Предтечи

 

и

   

крести- Алексѣю

 

Солод

теля

 

Господня

 

Іоаина. чину.



—
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Сентябрь.

S. Рождество

  

Пресвятый

 

Богоро-
дицы.

Вновь

   

назначен-

ному

   

кь

   

Каѳед-

ральному

 

собору.

14. Воздпижоніе

   

Честпаго

   

Жпво-
творящаго

    

Креста

    

Господня.

Священнику

 

Ва-
силию

   

Фпгуров-

скому.

26. Ирѳставленіе

   

Святаго

 

Апосто-

ла

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Бого-
слова.

Священнику

Сергію

 

Мидов-
скому.

Октябрь.
1. Покровъ

  

Пресіііітын

 

Богороди-

цы.

Священнику
Михаилу

 

По-

кровскому.

5. Тезоименитство

   

Его

   

Импера-
торская

  

Высочества.

 

Государя
Наслѣдннка

 

Цесаревича

 

и

  

Ве-

ликан)

  

Кпязм

   

Алексія

   

Нико-

лаевича.

Священнику

 

Ин-

нокентий

 

Орфее-
ву.

17. День

 

избавлонія

 

Императорской

Семьи

 

отъ

 

опасности

  

въ

 

1888

году

 

и

 

обънвленін

 

Высочайшаго

Манифеста

 

о

 

свободѣ

 

въ

 

1

 

905

году.

Священнику

Серию

 

Мидов-
скому.

21. Восшествіе

   

на

    

престоль

   

Его

Императорскаго

   

Величества,

Государя

 

Императора

 

Николая

Александровича.

Протоіерею
Алексѣю

   

Солод-
чину.

22. Празднованіе

  

Чудотворному
образу

 

Пресвятый

 

Богородицы

(Казанскія).

Священнику
Николаю

 

K.IH-

мовскому.



—
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за.

35.

36.

37.

Ноябрь.

14.

34.

        

21.

26.

Декабрь.

6.

25.

Рожденіе

 

Ея

 

Императорскаго
Величества,

 

Госуларыпп

 

Импе-

ратрицы

   

Маріи

    

Ѳоодоронны.

Введеніе

 

во

 

храмъ

 

ІІресвнтын

Богородицы.

День

 

Святителя

 

Инпокептія
Иркутскаго.

День

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца
Николая

 

и

 

Тезоименитства

 

Его
Императорскаго

 

Величества,

Государя

 

Императора

 

Николаи
Александровича

 

и

 

Великихъ
Князей

 

Николая

 

Константи-
новича

 

и

 

Николая

 

Михайло-
вича.

Рождество

 

Господа

   

Нашего

Іпсуса

 

Христа.

Священнику

   

Ва-

СИ.1ІЮ

 

Тюшііяко-
ву.

Протоіерею

   

Ми-
хаилу

    

Лотово-

му.

Священнику

 

Ва-
снлію

 

Фигуров-

скому.

Свищепнику

 

Ѳе-

одору

    

Купрес-

сову.

Протеіерею

 

Дн-
митрію

  

Вологод-
скому.
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ОТЧЕТЪ

объ

 

устройства

 

краткосрочныхъ

 

педагогическихъ

   

кур-

совъ

 

для

 

учаіцихъ

 

гдерковно-приходскйхъ

 

школъ

   

Ени-
сейской

   

епархіи

 

въ

   

1909

 

году.

Педагогическіе

 

курсы

 

для

 

учащпхъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

Енисейской

 

епархіп,

 

организованные

 

въ

 

г.

 

Красноярск!;

лѣтомъ

 

текущаго

 

1909

 

года,

 

продолжались

 

одпнъ

 

мѣсяцъ,

 

съ

 

1-го

по

 

31-е

 

іюля.

 

Открытіе

 

курсовъ

 

состоялось

 

1-го

 

іюля

 

въ

 

акто-

вомь

 

залѣ

 

духовпой

 

семннаріи,

 

въ

 

стѣяахъ

 

которой

 

нотомъ

 

и

 

про-

ходили

 

всѣ

 

курсовыя

 

запятія.

 

Общее

 

руководство

 

курсами

 

лежало

на

 

Инспекторѣ

 

курсовъ,

 

каковымъ

 

былъ

 

назначенъ

 

Его

 

Проо-

евященствомъ

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

церковпо-прпходскихъ

школъ,

 

Статскій

 

Совѣтникъ,

 

В.

 

П.

 

Антонпновь.

 

Иедагогическій

 

пер-

сопалъ

 

курсовъ

 

составляли:

1,

   

по

 

Закону

 

Божіго — о.

 

о.

 

Уѣздные

 

наблюдатели

 

церков-

но-приходскихъ

 

школъ:

 

Минуснпскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Ро-

ждественскій

 

(поотдѣлу

 

обученія

 

молитвамъ

 

и

 

священной

 

йсторіи

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта)

 

и

 

Красноярскаго

 

и

 

Канскаго

 

уѣздовъ,

Свящ.

 

Иннокентій

 

Орфеевъ

 

(по

 

катихизису

 

и

 

ученію

 

о

 

Богослуженіп).

2,

   

по

 

церковному

 

пѣнію

 

—

 

учитель

 

Советской

 

двухклассной

церковно-прпходской

 

школы

 

К.

 

Г.

 

Шкляръ.

3,

    

по

 

русскому

 

языку — помощникь

 

смотрителя

 

Краснояр-

скаго

 

Духовнаго

 

училища

 

М.

 

Л.

 

Преферансовъ

 

(оиъ

 

же

 

состоялъ

помощнпкомъ

 

Инспектора

 

курсовъ)

 

н

 

завѣдующій

 

П-мъ

 

Краснояр-

скимъ

 

приходскимь

 

училищемъ,

 

учитель

 

А.

 

О.

 

Громчевскій

 

(онь

же

 

былъ

 

преподавателемъ-руководителемь

 

но

 

церковно-славяиской

грамотѣ).

4,

   

по

 

начальной

 

ариѳметикѣ — завѣдующій

 

YI-мъ

 

Краснояр-

скимъ

 

приходскимь

 

училищемъ,

 

учитель

 

С.

 

0.

  

Шадрин ь.

5,

   

по

 

чнстописанію—

 

преподаватель

 

чистопііеанія

 

и

 

рисовапія

въ

 

Красноярской

 

мужской

 

гимпазіи,

 

Колложскій

 

Совѣтникъ

 

H.

 

К.

Константнновъ.
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и

 

6,

 

по

 

рукодѣлыо— преподавательница

 

рукодѣлья

 

въ

 

Ми-

нусинской

 

женской

 

гимназіи

 

Е.

 

В

 

Захлыстина.

Кромѣ

 

пренодаванія

 

учебныхъ

 

предметов!,,

 

слушатолышцамъ

курсовъ

 

предложено

 

было

 

нѣсколько

 

сообщеній

 

по

 

школьной

 

дис-

циплин'!;

 

и

 

пігіенѣ.

 

Сообшенія

 

по

 

дисциплин!;

 

ве.ть

 

Инсиекторъ

курсовъ,

 

Епархіалыіый

 

наблюдатель

 

В.

 

П.

 

Антоннновъ,

 

а

 

по

школьной

 

гигіенѣ— помощникъ

 

Красноярска™

 

Врачебиаго

 

Инспек-

тора,

 

врач

 

ь

 

А.

  

Н.'Прсйпъ.

Общее

 

число

 

учащихъ,

 

намѣчавшихся

 

къ

 

вызову

 

на

 

курсы

изъ

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

енархін.

 

определялось

 

первоначально

 

въ

69

 

учительницъ.

 

Но

 

изъ

 

пихт,

 

2

 

учительницы

 

еще

 

до

 

курсовъ

оставили

 

церковно-школыіую

 

службу

 

и

 

8

 

учительницъ

 

не

 

явились

по

 

разнымъ

 

причинам

 

ь.

 

На

 

мѣсто

 

ненрпбывшихъ

 

учительницъ

 

изъ

вызванных!,

 

и

 

1

 

учительницы,

 

которая

 

вскорѣ-жо

 

по

 

прпбытін

 

на

курсы

 

принуждена

 

была

 

по

 

соетоянію

 

своего

 

здоровья

 

прекра-

ти'!

 

і.

 

занятія

 

п

 

возвратиться

 

домой,

 

зачислены

 

были

 

курсистками

2

 

учительницы

 

изъ

 

явившихся

 

на

 

курсы

 

по

 

собственному

 

желанію

и

 

4

 

командированных?)

 

дополнительно

 

Минуенпскимъ

 

Отдѣленіемь

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Въ

 

качоствѣ

 

волыюслушателышцъ

 

состояло— 3

 

учительницы

(1

 

изъ

 

Канскаго

 

уѣзда

 

и

 

2

 

нзъ

 

Красноярская),

 

который

 

регу-

лярно

 

посѣщалп

 

дневные

 

уроки

 

и

 

нерѣдко

 

вечернія

 

конференціи,

но

 

непосредственная

 

участія

 

въ

 

курсовыхь

 

занятіяхъ

 

не

 

прини-

мали,— и

 

3

 

кандидатки

 

па

 

учптельскія

 

мѣста

 

(1— бывшая

 

учи-

тельница

 

и

 

2

 

практикантки,

 

кончнвшія

 

женскую

 

Прогимназію),

іісполпявшія

 

наравиѣ

 

съ

 

курсистками

 

всѣ

 

курсовыя

 

работы.

Такимъ

 

образомъ,

 

постоянный

 

контиигентъ

 

слушателышцъ

курсовъ

 

составляли

 

67

 

учительницъ

 

и

 

3

 

кандидатки

 

на

 

учитель-

ша

 

мѣста.

Что-же

 

касается

 

временныхъ

 

посѣтителей

 

и

 

посѣтителыіицъ

курсовъ

 

изъ

 

числа

 

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходских

 

ь

 

школахъ,

проводивших!,

 

па

 

курсахъ

 

отъ

 

1

 

до

 

5

 

дней,

 

то

 

таковыхъ

 

пере-

бывало

 

за

 

время

 

курсовъ

 

18

 

человѣкъ.
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По

 

образовательному

 

цензу

 

слушательницы

 

курсовъ

 

распре-

делялись

 

такпмъ

 

образомъ:

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемъ— 10

 

слу-

шательницу

 

пмѣющихъ

 

звапіе

 

учительницы

 

начальной

 

школы

 

—

 

8

 

и

по

 

имінощнхъ

 

свидетельства— 46;

 

по

 

количеству

 

лѣтъ

 

учитель-

ской

 

службы:

 

мепѣе

 

3-хъ

 

лѣтъ— 48

 

слушателышцъ

 

и

 

отъ

 

3

 

до

10

 

лѣтъ— 16

 

слушателышцъ.

Учебныя

 

занятія,

 

соответственно

 

„Положенію

 

о

 

кратко-

срочпыхъ

 

недагогическихъ

 

курсахъ",

 

раздѣлялись

 

на

 

прак-

тическая

 

и

 

теоретическія.

 

Практически

 

занятія

 

состояли

 

въ

дачѣ

 

уроковъ

 

въ

 

курсовой

 

начальной

 

школ!;

 

преподавателями-

руководителями

 

и

 

слушательницами

 

курсовъ,

 

а

 

теоретически

 

—

 

въ

дидактическом!,

 

разбор!;

 

этпхъ

 

уроковъ,

 

при

 

чемъ

 

давалось

 

объяс-

нено

 

прнмѣпеннымъ

 

пріемамъ;

 

сообщались

 

другіе

 

пріемы,

 

упот-

ребляемые

 

въ

 

подобиыхъ

 

же

 

случаяхъ,

 

и

 

дѣлалось

 

сравиепіе

 

пріе-

мовъ;

 

разсматрпвались

 

достоинства

 

и

 

недостатки

 

отнхъ

 

пріемовъ,

кромѣ

 

того,

 

указывались

 

всѣ

 

нодмѣченныя

 

при

 

веденіи

 

уроковъ

дндактическіе

 

и

 

методическіе

 

промахи

 

и

 

ошибки.

 

Вслѣдствіе

 

тѣс-

ной

 

связи

 

съ

 

практическими

 

занятіями

 

теоретические

 

уроки

 

пред-

ставляли

 

изъ

 

себя

 

но

 

лекціи

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

a

 

методическія

 

бесѣды,

 

опредѣлявшіяся

 

со

 

стороны

 

содоржанія

 

хо-

домъ

 

практических!,

 

уроковъ.

 

Характеръ

 

лекцій

 

имѣли

 

лишь

 

со-

общенія

 

по

 

гпгіенѣ

 

и

 

дисциплине.

Такъ

 

какъ

 

число

 

часовъ,

 

назначенпыхъ

 

для

 

практпческихъ

и

 

теоретпчоскихъ

 

уроковъ

 

вмѣстѣ,

 

было

 

не

 

велико

 

(163),

 

то

организація

 

и

 

планомѣрноѳ

 

раснредѣленіе

 

занятій

 

по

 

предметамъ,

которое

 

могло-бы

 

обозпечпвать

 

наибольшую

 

пользу

 

отъ

 

пихъ

 

для

слушатѳльницъ,

 

оказалось

 

дблойъ

 

весьма

 

не

 

легкимь.

 

Вслѣдствіе

сего

 

и

 

озабочиваясь

 

жолапіемъ

 

дать

 

слушательнпцамъ

 

болѣо

 

пли

менѣе

 

законченный

 

кругъ

 

свѣдѣній

 

для

 

надлежащая

 

прохожденія

въ

 

школв

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

а

 

главное— наглядно

 

по-

-

 

казать

 

имъ,

 

какъ

 

выясняются

 

дѣтямъ

 

тѣ

 

или

 

пныя

 

трудности,

 

или

цѣлые

 

отдѣлы

 

школьная

 

курса

 

этпхъ

 

предметовъ,

 

иедагогическій

персоналъ

 

курсовъ

 

пришолъ

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходимости

 

увеличить
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общее

 

число

 

рабочихъ

 

часовъ

 

па

 

курсахъ

 

чрезъ

 

увелпченіе

 

числа

уроковъ

 

въ

 

курсовоіі

 

иачалыюіі

 

школѣ

 

до

 

четырехъ

 

(дли

 

2

 

и

3

 

отдвленій

 

школы),

 

изъявивъ

 

готовность

 

безплатио

 

вести

 

эти

 

до-

полнительные

 

уроки.

 

Возбужденное

 

Иаспекторомъ

 

курсовъ

 

ходатай-

ство

 

объ

 

этомъ

 

было

 

удовлетворено

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

Совѣтомъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

общее

 

количество

 

рабочаго

 

времени

иа

 

курсахъ

 

увеличилось

 

на

 

24

 

часа,

 

давъ

 

возможность

 

усилить

занятія

 

по

 

всѣмъ

 

предметам!,

 

школьнаго

 

курса

 

и

 

удѣлить

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ

 

на

 

сообщенін

 

по

 

школьной

 

гигіѳяѣ

 

и

 

дпсцпплипѣ.

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

уроковъ

 

иъ

 

курсовой

 

начальной

 

шко-

лѣ,

 

учебныя

 

занятія

 

на

 

курсахъ

 

были

 

расиредѣлены

 

такимъ

образомъ:

Число часовъ.

На

   

прак- На

 

теоре-

Законъ

    

Божііі

    

(молитвы

    

священная
тичегкіе
уроки.

тически
уроки.

Итого

нсторія,

    

объясноніе

    

богослужічіія

    

и

краткій

 

катпхпзпсъ). 14 12 26

Церковное

 

пѣніе

     

.... 12 24 36

Церковнославянская

 

грамота 5 4 9

Русскій

 

языкъ

        

.... 22 14 36

Чистописаніе

 

..... 10 8 18

Начальная

 

арпометика 22 14 36

Рукодѣліе

      

..... 8 8 16

Гигіена

         

..... — 4 4

Дисциплина

   

..... — 3 3

93 91 184

Предметами

 

методическ.

 

бесѣдъна

 

теоретическихъурокахъ

 

были:

А)

   

По

 

Закону

 

Вожію:
I,

 

Важность

 

Закона

 

Божія,

 

какъ

 

благовѣстія

 

Христова,

 

и

начальные

 

уроки

   

по

 

этому

 

предмету.

2)

 

Важность

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

воспиташыіомъ

 

отнѳшенііг

и

 

условія",

 

при

 

которыхъ

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

могутъ

 

проходить

оживленно

  

и

 

производить

 

должное

 

впечатлѣніе

 

аа

 

дѣтскія

 

сердца.
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3)

   

Методы

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія:

 

концентрически!

совмѣстныіі

 

и

 

поступательный.

4)

   

Способы

 

нзучеиія

 

молитвъ:

 

а)

 

способъ.

 

рекомендованный

программой

 

Свят.

 

Синода

 

и

 

б)

 

Мнннстеретвомъ

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

(1869

  

года.)

5)

   

Катнхішцін

 

при

 

прохожденіи

 

библейскихъ

 

событій.

6)

   

Назидательность

 

при

 

нрохождоніи

 

библейскихъ

 

событій.

7)

   

Методъ

 

преподаванія

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

катнхизиса.

Принятые

 

въ

 

школахъ

 

учебники

 

по

 

Катнхнзису— „Начатки

 

Хрн-

стіанскаго

 

православпаго

 

ученія",

 

учебники

 

по

 

Закону

 

Божію —

Чельцова

 

и

 

Смирнова,

 

нхъ

 

сравнительная

 

пригодность

 

при

 

препода-

ваніп

 

Катнхизиса

 

и

 

способы

 

примѣневія.

8)

   

Объясненіе

 

Символа

 

вѣры

 

и

 

цѣль,

 

къ

 

какой

 

долженъ

стремиться

 

каждый

 

законоучитель

 

при

 

объясненіи

 

Символа

 

Вѣры

 

—

воспитаніе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

искренней,

 

сознательной

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

 

Спо-

собы

 

достиженія

 

этой

 

цѣли:

 

a)

 

примѣръ

 

самого

 

законоучителя—

его

 

личная

 

релпгіозная

 

настроенность,

 

б)

 

пріучоніе

 

дѣтей

 

къ

 

чге-

нію

 

Слова

 

Божія,

 

гдѣ

 

дѣтн

 

найдутъ

 

тверлыя

 

основанія

 

для

 

созна-

тельной

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

в)

 

наконецъ,

 

обращеніе

 

вннманія

 

дѣтей

къ

 

видимымъ

 

красотамъ

 

природы,

 

какъ

 

естествепнымъ

 

доказатель-

ствамъ

 

бытія

 

Божія

 

и

 

свойствъ

 

Божінхъ— всемогущества,

 

благо-

сти

 

и

 

др.

9)

   

Зпаченіе

 

предварительныхь

 

бесѣдъ

 

въ

 

каждомъ

 

урокѣ

 

но

Катнхизпсу.

 

Примѣненіе

 

чтеиій

 

отдѣлыіыхъ

 

мѣстъ

 

Слова

 

Божія,

священно-историческнхъ

 

разсказовъ

 

нзъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣ-

товъ,

 

молитвъ

 

и

 

разсказовъ

 

пзь

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви

 

и

жизни

 

Святыхъ.

10)

   

Изученіс

 

заповѣдей

 

Закона

 

Божія.

 

Значеніе

 

предвари-

тельной

 

бесѣды

 

о

 

заповѣдяхъ

 

вообще,

 

объ

 

ихъ

 

историчѳскомъ

происхожденіи

 

и

 

назначоніи.

 

О

 

примѣненіи

 

объясиеній

 

заповѣдей

для

 

практической

 

жизни.

И)

 

0

 

цѣли

 

изученія

 

заиовѣдей

 

Закона

 

Божія,

 

какъ

 

воспн-

тапіи

 

въ

 

дѣтяхъ

 

искренней

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему

 

п

 

о

 

вы-
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текаюшей

 

отсюда

 

необходимости

 

выяснять

 

учащимся

 

главный

обязанности

 

христианина,

 

кратко

 

выраженныя

 

въ

 

заповѣдяхъ;

недостаточность,

 

въ

 

виду

 

этой

 

цѣ.ін.

 

учебпаго

 

маторіала,

 

предла-

гаемаго

 

въ

 

существующпхъ

 

учебпикахъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

и

 

какъ

восполнять

 

ее.

12)

 

Нреподаваніе

 

ученія

 

о

 

Богослуженін.

 

Главная

 

цѣль

 

это-

го

 

преподавапія

 

по

 

программ!»

 

и

 

способы

 

иоеильнаго

 

достпженія

ея

 

въ

 

одноклассной

 

церковно-прпходской

 

школѣ.

 

Желательность

и

 

важность

 

участія

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-богослужебпомъ

 

чтенін

 

и

пѣпіп.

Я)

 

По

 

церковному

 

пѣнію:

«,

 

по

 

теоріи

 

пѣнія — для

 

младшей

 

группы:

1)

   

Различіе

 

звуковъ

 

по

 

долготѣ

 

и

 

высот!..

2)

   

Измѣреніо

 

долготы

 

звуковъ.

3)

   

Письмо

 

нотъ

 

квадратныхт,

 

въ

 

ключѣ

 

„до"

 

альта,

 

въ

 

клю-

чѣ

 

„соль"

 

скрипнчномъ,

 

и

 

ихъ

 

мѣстоиоложеніе

 

на

 

нотном ь

станкѣ.

4)

   

Гамма

 

„до"

  

и

 

ея

 

ступени

 

со

  

взаимоотношениями

   

другъ

къ

 

другу.

б)

 

для

 

старшей

 

группы:

5)

   

Объ

 

интервалах'!,

 

вообще.

6)

   

Обрашеніс

  

иптерваловъ.

7)

   

О

 

паузахъ.

8)

   

О

 

знакахъ:

 

діезѣ,

   

бемолѣ

 

и

 

отказѣ.

9)

   

Хроматическая

 

и

 

діатонпческая

 

гаммы.

10)

   

Построоиіо

 

гаммъ

 

мажорныхъ

 

съ

 

діезамн

   

и

   

бемолями.

1 1)

   

Минорная

 

гамма

  

„ля".

12)

   

0

 

трезвучіяхъ,

 

аккордахъ

 

и

  

ихъ

 

видоизмѣненіяхъ.

13)

   

Нонятіе

 

о

 

партитурѣ;

 

даваніе

 

тона

 

но

   

партитурѣ.

14)

   

Виды

 

тактовъ

 

вообще

 

и

 

умвнье

 

въ

 

указанномъ

   

размѣ-

рѣ

 

давать

 

мѣру.

15)

   

Хоровое

 

пѣніе

 

съ

 

самостоятелыіымъ

 

даваніемъ

 

тона.

16)

   

Умѣньо

 

записать

 

даниый

 

мотпвъ

 

па

 

ноты.
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17)

   

Умѣнье

 

иѣть

 

1-й

 

н

 

Н-й

 

голоса.

18)

   

Регентованіе.

 

какъ

 

умѣнье

 

самостоятельно

 

руководить

хоромъ.

..Хвалите

 

имя

 

Господне".

 

„Велпчаніе",

 

Воскресные

 

антифо-

ны:

 

„Благословеиъ

 

ecu

 

Господи",

 

„Отъ

 

юности

 

моея",

 

ирмосы

8-ми

 

гласовъ

 

воскресные

 

и

 

пасхальные

 

„Велпчитъ

 

душа

 

мои

Господа",

 

великое

 

славословіе,

 

„Взбрашюй

 

военодѣ"

 

н

 

отиустъ

веенощнаго

 

бдѣпія.

Изъ

 

Литургіи:

„Слава

 

— Единородный

 

Сыне".

 

„Во

 

Царствін

 

Твоемъ".

„Елицы

 

во

 

Христа

 

крестнстеся",

 

„Кресту

 

твоему",

 

прокпмпы

8-ми

 

гласовъ,

 

Херувимская

 

пѣснь— обычнаго

 

папѣва,

 

„Милость

мира"

 

и

 

„Тебѣ

 

поемъ"

 

обычнаго

 

напѣва,

 

и

 

всѣ

 

остадьныя

 

молитво-

словія,

 

кончая

 

отпустомъ.

 

Молебны

 

—

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

и

благодарственный

 

съ

 

хвалебной

 

иѣсвыо.

 

„Тебѣ

 

Бога

 

хвалимъ"

припѣвы

 

на

 

молебнахъ

 

и

 

многолѣтіс.

В)

 

По

 

церковио-славянскому

 

языку:

1)

   

Цѣль

 

обучонія

 

церковио-славянскому

 

языку

 

въ

 

народной

школѣ;

 

связь

 

этого

 

предмета

 

сь

 

другими

 

предметами

 

школыіаго

курса;

 

опредѣленіе

 

момента,

 

съ

 

котораго

 

слѣдуетъ

 

приступать

 

къ

обученію

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

 

въ

 

школѣ;

 

распредѣ.іепіе

учебнаго

 

матеріала

 

по

 

отдѣленіямъ.

2)

     

Иріемы

 

озпакомленія

 

ci.

 

церк.-славянскимъ

 

алфавитомъ;

первые

 

уроки

 

церковно-славянскаго

 

чтенія.

3)

  

Ознакомленіе

 

съ

 

надстрочными

 

знаками,

 

словами

 

съ

 

титла-

ми;

 

чтеніе

 

отрывковъ

 

изъ

 

книга

 

Священваго

 

Нисанія,

 

чтеніе

псалмовъ

 

молитвъ.

4)

  

Веденіс

 

урока

 

(планъ)

 

церковно

 

славянскаго

 

чтепія,

 

пріемы

объяснепія

 

непонятныхъ

 

сланяпсішхъ

 

словъ

 

и

 

грамматпческихъ

формъ;

 

нересказъ

 

и

 

нереводъ

 

нрочитаннаго;

 

сознательность

 

и

выразительность

 

чтепія.

(Продолжеіііе

  

слѣдуетъ.)



о

 

т

 

д

 

ъ

 

л

 

ъ

   

нТоф Ф И

 

Ц I

 

АЛЬ

 

H Ш.

Пастырь-проповъдникъ.

(Продолженіе).

II.

Пропопѣдничество

 

настолько

 

тѣсно,

 

можно

 

сказать,

 

органиче-

ски

 

связано

 

съ

 

пастырствомъ,

 

что

 

быть

 

пастыремъ—это

 

значить,

прежде

 

всего,

 

быть

 

проповѣдннкомъ.

 

И

 

для

 

успѣха

 

ііроповѣди

нужно

 

имѣть

 

только

 

то,

 

что

 

нужно

 

имѣть

 

истинному

 

пастырю.

Пастырь

 

„добрый"

 

обладаетъ

 

христіанскнмъ

 

міровоззрѣвіемъ,

 

онъ

знаотъ

 

Писаніе,

 

онъ

 

усвоилъ

 

его

 

не

 

умомъ

 

только,

 

но

 

и

 

сердцемъ,

онъ

 

изучилъ

 

творонія

 

св.

 

отцовъ,

 

постпгшихъ

 

всю

 

глубину

 

Бо-

жественна™

 

ученія;

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

поступкахъ,

 

въ

 

высокомъ

своемъ

 

служеніи,

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

паствв

 

онъ

 

являет-

ся

 

носителемъ

 

„образа"

 

Христа.

 

Проникнутый

 

Христовою

 

любовью

къ

 

евоимъ

 

прихожанамъ,

 

онъ

 

занять

 

одною

 

единственною

 

мыслью —

воспитать

 

ихъ

 

по

 

духу

 

ученія

 

Христа,

 

вселить

 

въ

 

ихъ

 

сердца

Христа;

 

а

 

для

 

этого

 

онъ

 

должонъ,

 

прежде

 

всего,

 

преподать

 

имъ

 

ученіе

Христово.

 

Эта-то

 

передача

 

и

 

изъясненіе

 

слова

 

Божія

 

пастыремъ

къ

 

насомымъ

 

и

 

есть

 

проповѣдь.

 

Значить,

 

каждый

 

пастырь,

 

какъ

таковой,

 

можетъ

 

быть

 

проповѣдннкомъ.

 

Что

 

еще

 

нужно

 

ревно-

стному

 

пастырю

 

для

 

успѣха

 

проповѣди?

 

Повторяемь— ничего,

 

нро-

мѣ

   

того,

 

что

 

овь

 

имѣетъ.

„Нѣтъ,

 

нужно

 

красиорѣчіе", — обычно

 

говорить.

 

Конечно,

краенорѣчіе

 

иолезно

 

для

 

нроповѣди;

 

но

 

если

 

его

 

нѣтъ,

 

то

 

въ

:>томъ

 

бѣда

 

но

 

велика.

 

И

 

отсутствіе

 

краспорѣчія

 

ни

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

можѳтъ

 

служить

 

нрепятствіомъ

 

для

   

проповѣди.

    

Вѣдь
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хватаетъ

 

же

 

у

 

каждаго

 

священника

 

краснорѣчія

 

отстоять

 

своп

личные

 

(матсріалыіые,

 

напр.)

 

интересы

 

отъ

 

посягательства

 

другнхі,

лнцъ.

 

Почему

 

же

 

для

 

проповѣдн

 

Христова

 

учонія

 

ощущается

 

не-

достатокъ

 

въ

 

краснорѣчіп.

 

В

 

1ц ь

 

говорить

 

же

 

„проиовѣди",

 

и

 

съ

 

до-

вольно

 

большпмъ

 

усиѣхомъ,

 

сектантскіе

 

п

 

раскольпическіе

 

во-

жаки

 

на

 

своихъ

 

собранінхъ.

 

РазвІ.

 

они

 

обладаютъ

 

краснорѣчіѳмъ?!

Нѣтъ.

 

дѣло

 

ш'

 

вт.

 

краснорѣчіп,

 

а

  

въ

 

ревности.

Успѣхъ

 

нропоііѣдп

 

заключается

 

„не

 

въ

 

иропротелыіыхъ

 

че-

довѣческія

 

премудрости

 

словесѣхъ,

 

по

 

въ

 

явлѳніи

 

духа

 

и

   

силы".

Если

 

пастырь

 

можетъ

 

являть

 

силу

 

и

 

духъ

 

Христова

 

ученія.

то

 

онъ

 

может ь

 

не

 

заботиться

 

о

 

впѣшпнхъ

 

пріемахъ

 

краснорѣчія.

Не

 

въ

 

ннхъ

 

дѣло.

 

Чья

 

проповѣдь

 

можетъ

 

сравниться

 

по

 

силѣ

и

 

действенности

 

съ

 

проповѣдыо

 

св.

 

Аиостоловъ,

 

преклоннвшихъ

міръ

 

къ

 

подножію

 

Креста

 

Христова,

 

a

 

усиѣхъ

 

ея

 

заключался

 

не

 

въ

краснорѣчін

 

(внѣшиомъ).

 

а

 

въ

 

глубокой

 

вѣрѣ.

 

Проповѣди

 

о.

 

Іоапиа

Кронштадтскаго

 

съ

 

внѣшпсй

 

стороны

 

не

 

отличались

 

краспорѣчіемъ,

но

 

какъ

 

онѣ

 

бы

 

ni

 

дѣйственпы!

 

Какое

 

могучее

 

внечатлѣніе

 

онѣ

производили

 

на

 

слушателей:

 

трепетали

 

сердца

 

ихъ.

 

и

 

храмъ

 

па-

полнялся

 

рыданіямп.

 

когда,

 

вдохновенный

 

вѣрою

 

Христовою,

 

Крон-

штадтскій

 

пастырь

 

поучалънародъ.

 

Знаменитые

 

проповѣдніікн

 

міра

св.

 

Іоапнъ

 

Златоустъ,

 

Беда

 

Достопочтенны!^

 

Савонаролла

 

потря-

сали

 

слушателей

 

глэвнымъ

 

образомъ

 

силою

 

своего

 

ндохиовоннаго

и

 

убѣждоннаго

 

слова.

И

 

всякій

 

вѣрующій

 

священникъ,

 

не

 

обладающій

 

краеіюрѣчіѳмъ.

всегда

 

съ

 

уснѣхомъ

 

можетъ

 

говорить

 

проновѣди.

 

Вѣдь

 

иногда

 

до-

статочно

 

бываетъ

 

выразить

 

двѣ— три

 

теплыхъ

 

сердечныхъ

 

мысли,

чтобы

 

тронуть

 

сердца

 

прихожанъ.

 

Къ

 

устной

 

проновѣди

 

— импро-

внзаціи— иріучпть

 

себя

 

легко

 

каждому

 

пастырю.

 

Пусть

 

неопыт-

ный

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

пастырь

 

начнетъ

 

говорить

 

сначала

 

краткія

ироповѣдп,

 

но

 

задаваясь

 

многимъ.

 

Пусть,

 

выйдя

 

на

 

церковную

каоедру,

 

разскажетъ

 

сначала

 

дневное

 

Еванге.ііе

 

просто,

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

прикрась,

 

поближе

 

къ

 

тексту,

 

а

 

потомъ

 

сдѣлаетъ

 

нравствен-

ное

 

прнложеніе.

 

хотя

 

бы

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

—

 

трохъ

 

мыслей.

 

Неужели
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это

 

трудно

 

для

 

пастыря?!

 

Неужели

 

священникъ,

 

разсказавъ

 

прит-

чу

 

о

 

талантахъ,

 

не

 

сумѣетъ

 

устно

 

объяснить

 

смыслъ

 

ея

 

народу

н

 

дать

 

наставленіо

 

по

 

смыслу

 

этой

 

притчи?!

 

„Други

 

н

 

учители,

—

 

говорить

 

Ѳ.

 

M.

 

Достоевскій

 

устами

 

старца

 

Зосимы

 

въ

 

„Брать-

яхъ

 

Карамазовыхъ",— слышалъ

 

я

 

не

 

разъ,

 

а

 

теперь,

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

еще

 

слышнѣе

 

стало

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

іереи

 

Божіп,

а

 

пуще

 

всего

 

сельскіе,

 

жалуются

 

слезно

 

и

 

повсемѣстно

 

на

 

малое

свое

 

содержапіе

 

и

 

упиженіе

 

свое

 

н

 

прямо

 

завѣряютъ,

 

даже

 

почат-

но— чнта.іъ

 

сіе

 

самъ,— что

 

не

 

могутъ

 

они

 

теперь,

 

будто-бы,

 

толко-

вать

 

народу

 

Писаніе,

 

ибо

 

мало

 

у

 

нихъ

 

содоржанія.

 

Господи,

 

ду-

маю,

 

дай

 

Богъ

 

пмъ

 

болѣе

 

сего

 

столь

 

драгоцѣпнаго

 

для

 

нихъ

 

со-

держапія

 

(ибо

 

справедлива

 

и

 

ихъ

 

жалоба),

 

но

 

воистину

 

говорю,

если

 

кто

 

виновепъ

 

сему,

 

то

 

на

 

половину

 

мы

 

сами.

 

Ибо

 

пусть

 

нѣтъ

времени,

 

пусть

 

онъ

 

справедливо

 

говорить,

 

что

 

угпетаемъ

 

все

 

вре-

мя

 

работами

 

и

 

требами,

 

но

 

не

 

все

 

же

 

вѣдь

 

время,

 

вѣдь

 

ость

 

же

у

 

него

 

хоть

 

одипъ

 

чась

 

во

 

всю

 

то

 

нѳдѣлю,

 

чтобы

 

и

 

о

 

Богѣ

вспомнить,

 

да

 

и

 

не

 

круглый

 

же

 

годъ

 

работа.

 

Собери

 

онъ

 

у

 

себя

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

 

вечерній

 

часъ,

 

сначала

 

хоть

 

дѣтокъ, — про-

слышать

 

отцы,

 

и

 

отцы

 

приходить

 

начнутъ...

 

Разверпи-ка

 

нмъ

Библію

 

н

 

начни

 

читать

 

безъ

 

прсмудрыхъ

 

словъ

 

и

 

безъ

 

чванства,

и

 

безъ

 

возношенія

 

надъ

 

ними,

 

а

 

умиленно

 

и

 

кротко,

 

самъ

 

радуясь

тому,

 

что

 

читаешь

 

пмъ,

 

и

 

что

 

они

 

тебя

 

слушаютъ

 

и

 

попнмаютъ

тебя,

 

самъ

 

любя

 

словеса

 

сін,

 

изрѣдка

 

лишь

 

остановись

 

и

 

растолкуй

иное

 

непонятное

 

простолюдину

 

слово, — не

 

безпокойся:

 

поіімутъ

все,

 

все

 

поиметь

 

православное

 

сердце!...

 

Нужно

 

лишь

 

малое

 

сѣмя,

крохотное.

 

Брось

 

онъ

 

(іерей)

 

его

 

въ

 

душу

 

простолюдина,

 

и

 

не

умретъ

 

оно,

 

будѳть

 

лсить

 

въ

 

душѣ

 

его

 

всю

 

жизнь,

 

таиться

 

въ

пемт.

 

среди

 

мрака

 

грѣховъ,

 

какъ

 

свѣтлая

 

точка,

 

какъ

 

великое

 

на-

помипаніе".
Слишкомъ

 

краткихъ

 

ноучепій

 

пастырю

 

избѣгать

 

не

 

слѣдуетъ.

Съ

 

нихъ

 

начинали

 

ііроповѣдыиать

 

даже

 

зпамениіѣйшіе

 

русскіе
проповѣднпки.

 

Bon.

 

что

 

писалъ,

 

напр.,

 

знаменитый

 

русскій

 

про-

повѣдникъ

 

Амвросій,

 

арх.

 

Харьковскій,

 

въ

 

своемъ

 

„Живомъ

 

словѣ".
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До.? го

 

онъ,

 

будучи

 

священником!.,

 

не

 

могъ

 

рѣшнться

 

на

 

устную

проповѣдь,

 

иаконецъ,

 

рѣшился.

 

„Это

 

была

 

недѣля

 

иродъ

 

началомъ

постной

 

тріодн

 

и

 

предстояло

 

чтоніо

 

Евангелія

 

о

 

Закхоѣ.

 

Размышляя

о

 

содержаніп

 

предстоящего

 

Евангелія, — пншетъ

 

арх.

 

Амвросій, —

думаю

 

про

 

себя:

 

вѣдь

 

смогу

 

же

 

я

 

разсказать,

 

какъ

 

малорослый

Закхей

 

влѣзъ

 

на

 

дерево,

 

чтобы

 

видѣть

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

увидѣлъ

 

его

 

и

 

обратился

 

къ

 

нему

 

Господь,

 

какъ

 

быль

 

вього

 

домѣ

и

 

что

 

говорплъ

 

н

 

прочее.

 

Вѣдь

 

маленькія

 

дѣтн

 

это

 

разеказываютъ.

Въ

 

крайнемъ

 

случат,

 

сыущенія,

 

запутанности

 

въ

 

словахъ,

 

опасности

замолчать,

 

скажу

 

„аминь"

 

и

 

сдѣлаю

 

видь,

 

что

 

почувствовалъ

нездоровье.

 

Насталь

 

моментъ.

 

Вышелъ,

 

перекрестился,

 

и

 

какъ

только

 

сказалъ

 

первый

 

слова

 

о

 

Закхеѣ, —страхъ

 

псчезъ

 

совершенно,

я

 

почуствовалъ

 

какую-то

 

радость,

 

что

 

пооѣдилъ,

 

невидимому,

непобѣдпмое

 

нренятствіе, —

 

говорплъ

 

совершенно

 

спокойно

 

и

 

раз-

вязно, —

 

вывелъ

 

нзъ

 

событія

 

приличное

 

назпданіе:

 

однимъ

 

словомъ,

сказалъ

 

нроповѣдь

 

во

 

всей

 

формѣ".

 

(„Живое

 

слово",

 

стр.

 

59).

Пришлось

 

намъ

 

однажды

 

наблюдать

 

и

 

такой

 

факть.

 

Одинъ

нрестарѣлыи

 

городской

 

діаконъ

 

назначонъ

 

быль

 

священннкомъ

 

въ

село.

 

Въ

 

дѣлг.

 

проповѣдн

 

онъ

 

по

 

имѣлъ

 

никакого

 

опыта.

 

Вт.

 

первый

день

 

своего

 

вступленія

 

въ

 

новый

 

ирнходъ

 

опт.

 

сказалъ

 

поученіе

народу,

 

сказалъ

 

отъ

 

простоты

 

своей

 

души

 

и

 

отъ

 

всего

 

сердца.

Проста

 

и

 

коротка

 

была

 

эта

 

проновѣдь

 

и

 

безыскусственна.

 

Но

впечатлѣніе

 

отъ

 

нея

 

было

 

необычайное.

 

Весь

 

народь

 

плакалъ,

илакалъ

 

и

 

самъ

 

проповѣдникъ.

 

Потому,

 

несомненно,

 

действенно

было

 

это

 

слово,

 

что

 

произнесено

 

было

 

съ

 

душою,

 

съ

 

чувствомъ.

Пусть

 

и

 

каждый

 

ироповѣдникъ

 

помнить,

 

что

 

опт.

 

говорить

 

не

для

 

своего

 

удовольствін,

 

не

 

для

 

славолюбія;

 

а

 

исключительно

 

для

 

сна-

сснія

 

своихъ

 

ближних!,;

 

поэтому

 

нечего

 

ему

 

заботиться

 

о

 

блестя-

щихъ

 

внѣшнихъ

 

качествах),

 

своей

 

проповѣди.

А.

   

В.
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Изъ

 

школьнаго

 

дневника.

Глухой

 

заселокъ.

 

Немного

 

домовъ,

 

стоящпхъ

 

какъ-то

 

враз-

бросъ

 

по

 

широкой

 

иолянѣ.

 

Здѣсь

 

церковно-прнходская

 

школа.

 

При

въѣздѣ

 

въ

 

заселокъ

 

встрѣчающіося

 

по

 

дороге

 

люди

 

внимательно

осматрнваютъ

 

провзжающихъ.

 

Они,

 

очевидно,

 

нарушали

 

мертвую

тишину,

 

однообразность

 

здѣшней

 

жизни;

 

ноявленіо

 

здѣсь

 

какого-

нибудь

 

случайнаго

 

посѣтителя

 

какъ-будто

 

разрывало

 

канву

 

обы-

денной

 

жизни,

 

и

 

въ

 

сторону

 

вновь

 

появившаяся

 

па

 

нѣкоторый

момептъ

 

обращалась

 

пытливая

 

мысль

 

жителей

 

этого

   

захолустья...

Вьѣзжаю

 

во

 

дворъ,

 

и

 

па

 

мой

 

вопросъ

 

къ

 

встрѣтпвшемуся

хозяину

 

дома:

 

„можно-ли

 

мнѣ

 

ненадолго

 

у

 

него

 

остановиться?"—

я

 

услышалъ

 

радушное

 

прпглашоніе,

 

хотя

 

и

 

съ

 

тономъ

 

какой-то

застенчивости

 

и

 

пзвнпепія

 

за

 

неприглядность

 

квартиры

 

и

 

т.

 

д.

Я,

 

признаться,

 

не

 

люблю

 

этотъ

 

тонъ,

 

мнѣ

 

въ

 

такіе

 

моменты

 

ста-

новится

 

какъ-то

 

стыдно

 

за

 

своего

 

сородича

 

„русскаго

 

человѣка"—

зачѣмъ,

 

думалъ

 

я,

 

такая

 

приниженность,

 

застенчивость,

 

робость

тамъ,

 

где

 

она

 

совсѣмъ

 

не

 

у

 

мѣста...

 

Вѣдь

 

но

 

слышно

 

въ

 

этомъ

тонѣ

 

обычной

 

вѣжливости

 

или,

 

еще

 

меньше,

 

желанія

 

угодить

 

слу-

чайному

 

гостю, —нѣтъ,

 

тутъ

 

очевидно

 

гнетотъ

 

человѣка

 

мрачное

сознаніе

 

ночнсгоилотиостн,— „свежему

 

чоловѣку-де

 

не

 

продохнуть

нашей

 

домашней

 

атмосферы".

Я

 

отмѣтнлъ

 

это

 

потому,

 

что,

 

полагаю, — такая

 

психологиче-

ская

 

черта

 

русскаго

 

мужичка,

 

какъ

 

весьма

 

характерная,

 

не

 

мо-

жетъ

 

не

 

вліять,

 

совмѣстно

 

съ

 

общей

 

его

 

настроенностью,

 

на

 

соз-

даваемую

 

нмъ

    

самимъ

 

его

 

жизненную

 

обстановку.

Действительно,

 

въ

 

домѣ

 

мрачно,

 

удушливо-жарко

 

отъ

 

раска-

лившейся

 

жедѣзиой

 

почки,

 

пахнетъ

 

назьмомъ,

 

крѣпкнмъ

 

табакомъ

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

какою-то

 

гнилью...

Стоять

 

п

 

сидятъ

 

люди

 

въ

 

шубахъ

 

и

 

армякахъ,

 

грязные

 

и

косматые,

 

съ

 

блѣднымп

 

и

 

нездоровыми

 

лицами,

 

а

 

въ

 

колыбели

однако

 

спокойно

 

спить

 

новорожденное

 

существо,

 

даря

 

невзрачную

свою

 

обстановку

 

улыбками

 

сладкихъ

 

сповь...

 

Мнѣ

 

жаль

 

стало

дитя!..

 
Мне

  
думалось,— это

 
бабочка,

 
посаженная

 
подъ

 
стаканъ

 
и
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обреченная

 

или

 

на

 

иреждевромеппую

 

погибель

 

или,

 

въ

 

лучшѳмъ

смысле,

  

на

 

жалкую,

 

безпросвѣтную

 

жизнь.

Да,

 

мрачно

 

становилось

 

на

 

душѣ

 

при

 

впдѣ

 

окружающего;

не

 

утѣшительнѣе,

 

конечно,

 

обстановка

 

и

 

у

 

соседа...

 

и

 

такъ

 

до

послѣдпяго

 

дома

 

и

 

вправо

 

и

 

влѣво...

 

И

 

обидно

 

даже

 

становилось

за

 

русскаго

 

человѣка,

 

обидно

 

за

 

его

 

добрую

 

и

 

воспріпмчнвую

 

отъ

природы

 

душу, —за

 

эту

 

драгоцѣнную

 

жемчужину,

 

валяющуюся

 

те-

перь

 

безъ

 

призора

 

въ

 

навозной

 

кучѣ.

 

Народная

 

душа—это

 

вели-

кая

 

сила,

 

мощь,

 

по

 

сила,

 

сокрытая,

 

норазверпувшаяся,

 

она

 

нахо-

дится

 

подъ

 

спудомъ,

 

во

 

мракѣ...

 

Просвѣтить

 

эту

 

душу,

 

пробу-

дить

 

се

 

отъ

 

дремоты—это

 

великое

 

дѣло.

Вѣрный

 

путь

 

къ

 

просвѣіцепію,

 

къ

 

жизни—это

 

путь

 

школь-

ного

 

образованія:

 

но

 

крайней

 

мѣрв,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

путь

 

памѣчается

 

съ

 

опредѣлениостыо,

 

объ

 

этомъ

 

уже

 

не

 

сиорятъ,

даже

 

темная,

 

народная

 

масса

 

въ

 

корне

 

пзмѣппла

 

свой

 

взглядъ

на

 

образовапіе

 

вообще...

 

Следовательно

 

отстастся

 

одно — торить

иамѣчеппый

 

путь

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

решился

 

пойти

 

въ

 

эту

 

народную

глушь — къ

 

самому

 

рычагу,

 

кто

 

решился,

 

не

 

заглядывая

 

въ

 

свое

будущее,

 

окунуться

 

съ

 

головой

 

въ

 

типу

 

народнаго

 

иевѣжества...

Надо

 

благословлять

 

въ

 

добрый

 

путь

 

этнхъ

 

подвпжниковъ,

 

ободрн-

вать

 

ихъ

 

нашей

 

готовностью

 

помочь

 

пмъ

 

вь

 

нужныхъ

 

случаяхъ,

а

 

подчасъ,

 

поддержать

 

ихъ

 

и

 

обласкать...

Однако,

 

на

 

школьный

 

трудъ

 

мы,

 

обычно,

 

привыкли

 

смотрѣть

какъ

 

на

 

заурядное,

 

кокое-иибудь

 

служебное

 

занятіе,

 

и

 

на

 

школь-

ныхъ

 

тружсниковъ, — какъ

 

па

 

обыкновепныхъ

 

казепныхъ

 

служат,

со

 

строго-оиредѣленпымъ

 

кругомъ

 

обязанностей

 

и

 

служебных-!,

отношепій.

 

Мы,

 

обычно,

 

пронзводпмъ

 

оцѣнку

 

того

 

или

 

другого

народнаго

 

учителя

 

по

 

тѣмъ

 

дѣйствителыіымъ

 

результатамъ

 

его

школьпыхъ

 

трудовъ,

 

которые

 

становятся

 

только

 

такъ

 

очевидны

и

 

такъ

 

ощутительны

 

даже

 

поверхностному

 

взгляду

 

па

 

школьную

жизнь,

 

нисколько

 

но

 

всматриваясь

 

при

 

этомъ

 

въ

 

ту

 

жалкую

 

обста-

новку,

 

при

 

которой

 

приходится

 

работать

 

большинству

 

школьпыхъ

тружениковъ,—даже

 
мало, — нисколько

 
не

   
вдумываясь

 
въ

 
объемъ
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тѣхъ

 

тробовапій,

 

который

 

предъявляются

 

каждому

 

народному

 

учите-

лю.

 

Вѣдь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

народному

 

учителю

 

выполнить

 

всѣ

 

тробо-

ванія

 

своего

 

служенія

 

во

 

всей

 

его

 

широтѣ,— нужно

 

быть,

 

я

 

скажу,

„сверхчеловѣкомъ"...

 

Народный

 

учитель,

 

мы

 

говоримъ,

 

долженъ

быть

 

борцомъ

 

съ

 

невѣжествомъ

 

массы,

 

онъ

 

должепъ-быть

 

ноепте-

лемъ

 

свѣта

 

во

 

тьму,

 

онъ

 

долженъ-быть

 

восіштателсмъ

 

будущпхъ

поколѣпій

 

па

 

новыхъ

 

пачалахъ

 

жизни, — словомъ,

 

онъ

 

должевъ

„перевоспитать"

 

тѣхъ.

 

въ

 

среду

 

которыхъ

 

онъ

 

поше.ть...

 

Я

увѣренъ,

 

что

 

этой

 

программы

 

трсбованііі

 

по

 

выдержитъ

 

никакой

педагогическій

 

геній,

 

а

 

поэтому

 

ужо-лн

 

для

 

народныхъ

 

учителей

еще

 

не

 

народилась

 

счастливая

 

звѣзда?

 

ужели

 

народные

 

труженики

обречены

 

на

 

равнодушное

 

отногаеніо

 

къ

 

нпмъ

 

общества

 

лишь

только

 

потому,

 

что

 

народная

 

школа

 

подъ-часъ

 

какъ

 

будто-бы

 

не

удовлетворяет1!,

 

своему

 

пазпаченію

 

и

 

такъ

 

скоро,

 

какъ

 

хотѣлось-

бы

 

намъ,

 

по

 

перерождаетъ

 

темную

 

массу.

 

Ужо

 

ли

 

школьные

 

труже-

ники

 

обречены

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

начальства

 

видѣть

 

какихъ-то

жестокихъ

 

погонщиковь,

 

бездушныхъ

 

ровнзоровъ.

 

дальше

 

выпол-

ненія

 

циркуляров -!.,

 

иомеровъ

 

входящихъ

 

и

 

неходящпхъ

 

журпа-

ловъ

 

ничего

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

по

 

усматривающпхъ?.,

ІІѢтъ,

 

хотѣлось-бы

 

впдѣть

 

школыіыхъ

 

тружепнковъ

 

на

 

иномъ

положеніи. — не

 

одинокими,

 

не

 

забытыми

 

на

 

поирпщѣ

 

общественнаго

служенія,

 

a

 

дѣііствнтелыіымн

 

народными

 

героями,

 

на

 

возможномъ

благополучіи

 

которыхъ

 

сосредоточено

 

было-бы

 

все

 

вннманіо

 

обще-

ства.

 

Хотѣлось-бы

 

вндѣть

 

школьпаго

 

труженика

 

не

 

запуганнаго

свонмъ

 

начальствомь,

 

а,

 

паиротпвъ,

 

успокоеннаго

 

нмъ

 

и

 

ободрсн-

наго

 

п,

 

въ

 

нужаыхъ

 

случаяхъ,

 

снабженнаго

 

своевременными

 

совѣ-

тамн,

 

указапіями

 

и

 

руководствами,..

 

Его

 

жизнь

 

среди

 

народнаго

мрака

 

и

 

певѣжества

 

до

 

боли

 

печальна

 

и

 

тягостна,--необходимо

помочь

 

ему,

 

поддержать

 

и

 

обласкать

 

его,

 

потому

 

что

 

yen

 

вхъ

 

школь-

паго

 

дѣла

 

обезпечеиъ

 

будѳтъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

будетъ

поменьше

   

постороннихъ

 

и

  

безучастныхъ

 

цѣнптелен

 

и

   

казепиыхъ

ревизоров'!.!.
Свящепнпкъ

 

Йннокеншііі

   

Орфеевъ.

Ноября,
  

ІЗ
 

дня

  
1909

 
года.
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Хроника

 

Епархіальной

    

жизни.

8-го

 

ноября

 

мѣстная

 

дух.

 

Семинарія

 

праздновала

 

свой

храмовой

 

празднпкъ—

 

въ

 

честь

 

св.

 

архистратига

 

Михаила.

 

Боже-

ственную

 

лнтургію

 

совершалъ

 

Прсоенященнѣйіпій

 

Владыка

 

Евонмій,

Епнскопъ

 

Енисейскій

 

и

 

Красноярский.

 

За

 

богослуженіемъ

 

прпсут-

ствовалъ

 

Г.

 

Иркутскій

 

Генералъ-Губернаторъ.

 

LJoc.ih

 

молебна

почетиыо

 

гости:

 

ІІреосвнщоінгЫініііі

 

Владыка

 

и

 

г.

 

Генерал

 

ь-Губер-

наторъ

 

раздѣлилп

 

трапезу

 

съ

 

семинарской

 

корпораціей.

—

 

17

 

ноября

 

въ

 

г.

 

Красноярск"}',

 

открылся

 

общеепархіалыіый

съѣздъ

 

депутатовъ

 

духовенства.

 

Прсдсѣдателемъ

 

съѣзда

 

нзбрапъ

свящ.

 

Аскызской

 

церкви

 

Владнмірь

 

Еузьмннъ.

 

Секретаремъ

 

— свящ.

Арейской

 

церкви

 

Илья

 

Салыіпковъ.--По

 

праздничным!,

 

и

 

воскрес-

нымъ

 

днямъ

 

духовенство

 

съѣзда

 

намѣрено

 

организовать

 

пастырскія

собранія,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

городского

 

духовенства

 

и

 

корпорацііі

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Некоторые

 

нзъ

 

членовъ

 

духовенства

приготовили

 

рядъ

 

докладов?.:

 

1)

 

о

 

церковно-приходских!,

 

совѣ-

тахъ,

 

2)

 

о

 

мѣрахъ

 

поднятія

 

авторитета

 

духовенства,

 

3)

 

о

 

церковной

проповѣди,

 

4)

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянством!,.

 

5)

 

о

 

церковно-школыюмъ

дѣлѣ

 

и

 

др.

 

Редакція

 

въ

 

свое

 

время

 

дастъ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этихъ

пастырекпхъ

 

собрапіяхъ.

— Въ

 

понедѣльннкъ,

 

23

 

ноября,

 

покидаетъ

 

мѣстпую

 

дух.

Семинарію

 

преподав,

 

но

 

каѳодрѣ

 

исторін

 

и

 

облпченія

 

раскола

 

и

сектантства,

 

П.

 

А.

 

Брянскихъ,

 

переведенный,

 

но

 

прошепію

 

въ

Рязанскую

 

д.

 

Семпнарію.

 

Семннарія

 

сожалѣетъ

 

объ

 

уходѣ

 

Петра

Арсеньевича,

 

какъ

 

снмпатнчнаго

 

сослуживца,

 

релнгіозпаго

 

человѣка

и

 

хорошаго

 

преподавателя.

—

 

21

 

поября

 

въ

 

храмѣ

 

Епархіалыіаго

 

женскаго

 

училища

Божественную

 

Лнтургію

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Евонмій,

 

Епнскопъ

 

Еннсейскій

 

и

 

Красноярскій.

 

Этотъ

день

 

для

 

воепптанннцъ

 

училища

 

считается

 

особенно

 

важнымъ

 

празд-

ником^

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

предварительно

 

говѣютъ

 

и

 

въ

 

этотъ

 

день

причащаются

 

Св.

 

Таннъ.



—
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—

—

 

23

 

ноября,

 

въ

 

день

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

залѣ

духовнаго

 

училища,

 

съ

 

6

 

до

 

10

 

ч.

 

вечера,

 

происходило

 

пастыр-

ское

 

собрапіе,

 

па

 

которомъ

 

присутствовал

 

т.

 

Преосвященный

 

Вла-

дыко.

 

Собраніе

 

состояло

 

изъ

 

члоповъ

 

XXXIX

 

епархіалыіаго

 

съѣзда,

городского

 

духовенства,

 

корпорацій

 

духовпо-учебныхъ

 

зансдеиій

 

и

членовъ

 

Ссвѣта

 

Братства.

 

Сначала

 

быль

 

заслушан ь

 

доклад,!,

свящ.

 

Кузьмина

 

о

 

цорковно-прнходскпхі-

 

совѣтахъ,

 

затѣмъ

 

докладъ

прот.

 

о.

 

Нннокрнтія

 

Клнмовскаго

 

о

 

средствах!,

 

поднятія

 

пастыр-

скаго

 

авторитета.

 

Были

 

нренія.

Очерки

 

жизни

 

и

   

личности

 

св.

 

Іоанна

   

Златоустаго.

(Рѣчь,

 

произнесенная

 

13

 

ноября

 

1907

 

года

 

въ

 

Крас-
ноярской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

по

 

поводу

 

празднова-

нія

   

1500-лѣтняго

   

юбилея

 

со

 

дня

 

смерти

 

святителя).
(Продолженье).

Перемѣна

 

въ

 

положеніи

 

не

 

произвела

 

перемѣны

 

въ

 

харак-

тере

 

и

 

образѣ

 

жизни

 

св.

 

отца.

 

И

 

на

 

архіепископскомъ

 

тронѣ

онъ

 

остался

 

тѣ.мъ,

 

чѣмъ

 

былъ

 

у

 

себя

 

дома,

 

въ

 

Антіохіп.

 

Это

 

былъ

суровый

 

монахъ-аскетъ,

 

всего

 

себя

 

посвятнвшій

 

служенію

 

блпж-

нимъ,

 

Внѣшній

 

блескъ

 

п

 

роскошь

 

остались

 

навсегда

 

ему

 

непзвѣст-

нымп.

 

Уже

 

то,

 

что

 

онъ

 

по

 

своему

 

давнему

 

обычаю

 

довольство-

вался

 

одинокой

 

трапезой

 

и

 

разъ

 

навсегда

 

отклонил!,

 

отъ

 

себя

приглашеиіе

 

даже

 

императора,

 

по

 

говоря

 

о

 

прочнхъ.

 

бывать

 

на

пирахъ,

 

весьма

 

сильно

 

поразило

 

тогдашнее

 

общество.

 

Одни

 

бла-

гоговѣли

 

пѳредъ

 

Іоанномъ,

 

другіѳ,

 

кто

 

вндѣлъ

 

въ

 

этомъ

 

отказѣ

святителя

 

молчаливое

 

назиданье

 

себѣ

 

(разумѣомъ

 

Константинополь-

ское

 

духовенство),

 

затаили

 

въ

 

душѣ

 

чувство

 

иерасположенности

 

кт.

епископу,

 
выразившееся

 
потомъ

 
въ

 
отвратительной

 
клеветѣ

 
о

 
его
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невоздержности.

 

Отказавшись

 

оть

 

участія

 

въ

 

обществонныхъ

 

пи-

рахь,

 

Іоаннъ

 

ne

 

счелъ

 

и

 

себя

 

обязаннымъ

 

устраивать

 

нхъ,

 

a

 

всѣ

немалыя

 

издержки,

 

какія

 

раньше

 

тратились

 

па

 

угощенье,

 

онъ

обратилъ

 

на

 

дѣла

 

благотворительности,

 

которая

 

была

 

самымъ

 

чув-

ствитольнымъ

 

его

 

нервомъ.

 

Ради

 

нея

 

онъ

 

готовъ

 

былъ

 

жертвовать

всѣмъ,

 

даже

 

продажею

 

излишней

 

церковной

 

роскоши,

 

что

 

впослѣд-

ствіи

 

подало

 

поводъ

 

врагамъ

 

обвинять

 

его

 

въ

 

растратѣ

 

церковиа-

го

 

имущества.

 

Проводя

 

самъ

 

строгую

 

подвижническую

 

жизнь,

 

Зла-

тоуст!,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

желалъ

 

видѣть

 

то-же.

 

И

 

какъ

 

опъ

 

радовал-

ся

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

видѣлъ

 

торжество

 

добродѣтелп;

 

въ

 

похвалу

ея

 

онъ

 

расточаль

 

всю

 

силу

 

своего

 

краспорѣчія.

 

Но

 

сколько

 

онъ

покровительствовал!,

 

добродѣтсли,

 

столько

 

же

 

венавидѣлъ

 

и

 

порокъ,

безразлично

 

кг.мъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

совершался,

 

хотя

 

бы

 

то

 

были

 

самый

властныя

 

лица

 

въ

 

государств!,.

 

Сь

 

нскусствомъ

 

анатома

 

онъ

 

вскры-

вал!,

 

передъ

 

слушателями

 

всю

 

непривлекательность

 

порока,

 

ри-

суя

 

его

 

самыми

 

яркими

 

красками.

 

Тутъ,

 

съ

 

церковной

 

каоедры

 

съ

равною

 

энергіею

 

обличались:

 

языческое

 

печестіс

 

н

 

еротическос

 

не-

правомысліе,

 

роскошь

 

и

 

безсердечіе

 

богачей

 

и

 

злоупотреблепія

 

ип-

щпхъ,

 

явное

 

прелюбодѣяиіе

 

и

 

нецѣломудроиность

 

помысловъ,

 

страсть

къ

 

зрѣлнщамъ

 

и

 

нерадѣніе

 

къ

 

церкви,

 

неприличные

 

костюмы

 

дамъ

и

 

столь

 

же

 

неприличное

 

прнтязапіе

 

нхъ

 

па

 

красоту,

 

въ

 

которой

ішъ

 

отказала

 

природа,

 

и

 

многое

 

другое.

 

Восточный

 

обычай

 

силь-

иыхъ

 

сравпеній

 

и

 

таковыхъ

 

же

 

образцовъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

ти-

пичность

 

представителей

 

и

 

представительниц!,

 

опнсываомыхъ

 

по-

роков!,,

 

сь

 

другой—сами

 

собой

 

дѣлали

 

приложеніе

 

нзвѣстныхъ

 

об-

лпченій

 

къ

 

опредѣленнымъ

 

личностям-;,,

 

а

 

властность

 

жестовь

 

и

выраженій,

 

способствуя

 

усплснію

 

презрѣнія

 

къ

 

пороку,

 

вызывали

у

 

обличаѳмыхъ

 

бурю

 

негодованія

 

нротивъ

 

обличителя.

 

Въ

 

сущно-

сти

 

проповѣдь

 

Златоуста

 

была

 

одна

 

п

 

та-же

 

и

 

въ

 

Констаитппопо-

лѣ,

 

и

 

въ

 

Антіохіи,

 

по

 

отношеніе

 

къ

 

ней

 

въ

 

пародѣ

 

было

 

различ-

но.

 

Аптіохійцы

 

любили

 

грѣшить,

 

но

 

они

 

не

 

стыдились

 

п

 

каяться

н

 

не

 

проследовали

 

обличителей;

 

Коистаптипопольцы,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

  

въ

 

лицѣ

 

своей

 

знати,

 

пе

 

меньше

 

антіохійцовъ

   

любили

 

по-
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->

рокъ,

 

но

 

они

 

ненавидели

 

тѣхъ,

 

кто

 

имъ

 

указывал!,

 

на

 

нхъ

 

по-

рочность.

 

Въ

 

этомъ

 

вся

 

разница

 

въ

 

отношоніяхъ

 

къ

 

Златоусту

 

въ

въ

 

Антіохіи

 

и

 

Константинополѣ.

 

Тогда

 

какъ

 

въ

 

первой

 

предъ

 

нпмъ

почти

 

благоговели,

 

во

 

второмъ

 

направили

 

всв

 

усилія,

 

чтобы

 

из-

бавиться

 

оть

 

этого

 

тяжелаго,

 

по

 

ихь

 

иродставленіямъ,

 

человека.

Златоустом!,

 

тутъ

 

стали

 

недовольны

 

почти

 

всѣ:

 

и

 

собственный

клиръ,

 

за

 

постоянную

 

заботу

 

объ

 

пскорененіп

 

среди

 

пего

 

пороч-

ности,

 

и

 

мпогіе

 

епископы

 

его

 

церковпаго

 

округа,

 

за

 

холодный

пріемъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

вмешательство

 

въ

 

ихъ

 

по

 

совсвмъ

 

безукориз-

ненную

 

жизнь,

 

и

 

монахи,

 

не

 

тѳрпѣвшіе

 

облнчеиій

 

за

 

праздность

и

 

бродяжпнчанье

 

по

 

улицамъ

 

столицы,

 

и

 

дворъ,

 

и

 

высшая

 

знать

 

за

с.іншкомъ

 

прозрачные

 

намеки

 

по

 

адресу

 

пхъ

 

преступной

 

жизни.

Контингентъ

 

педоволыіыхъ

 

архіеипскопомъ

 

дополняли

 

еретики

 

и

язычники,

 

которые

 

были

 

готовы

 

поселять

 

рознь

 

и

 

носогласіе

 

среди

нравославныхъ

 

всегда,

 

а

 

въ

 

данпомъ

 

случае

 

особенно,

 

потому

 

что

Златоуста

 

считали

 

свонмъ

 

личпымъ

 

врагомъ.

 

На

 

стороне

 

Іоанна

былъ

 

лишь

 

простоіі

 

иародъ— безоружный,

 

безправпый

 

и

 

уже

 

ни

въ

 

какомъ

 

случае

 

не

 

авторитетный.

 

Онъ

 

любилъ

 

Іоанпа,

 

какъ

только

 

можно

 

любить,

 

но

 

онъ

 

былъ

 

безсплент,

 

протіівъ

 

император-

ской

 

гвардіп,

  

всегда

 

готовой

 

защищать

 

своихъ

 

повелителей.

Вся

 

недовольная

 

партія

 

сгруппировалась

 

въ

 

двухъ

 

круж-

ках!, —

 

цорковномъ,

 

во

 

главе

 

котораго

 

стояли

 

епископы

 

Севері-

апъ

 

Габальскій,

 

Акакій

 

Берійскіп

 

и

 

Антіохъ

 

Птолемапдскій,

 

и

 

по-

литическом!,,

 

где

 

центромъ

 

были

 

женщины:

 

Марса,

 

Кастриція

 

и

Евграфія,

 

во

 

глав!,

 

сь

 

самой

 

августой

 

Евдоксіей.

 

Разность

 

интересов!.

всѣхъ

 

этихъ

 

лнцъ

 

не

 

препятствовала,

 

имъ

 

иметь

 

одно

 

общее

 

же-

ланіе — низвергнуть

   

ненавпстнаго

 

Іоанпа.

Мы

 

остановит

 

свое

 

вяиманіѳ

 

па

 

минуту

 

только

 

па

 

одном ь

изъ

 

этихъ

 

лицъ,

 

наиболее

 

вліятелыюмъ,

 

именно

 

на

 

лнцп

 

авгу-

сты

 

Евдоксіи.

 

Дочь

 

варварскаго

 

князя,

 

она

 

попала

 

на

 

внзантііі-

скій

 

престолъ

 

въ

 

качестве

 

супруги

 

императора,

 

лишь

 

благодаря

настойчивости

 

временщика

 

Евтроиія,

 

который

 

думалъ

 

встретить
въ

 

ней

   

минимум!,

 

притязательности

 

во

   

вліянін

 

на

    

императора.



—

 

28

 

—

Евтропій

 

жестоко

 

ошибся

 

въ

 

этомъ,

 

и

 

когда

 

слишкомъ

 

поро-

шелъ

 

границы

 

непочтительности

 

къ

 

императрице,

 

то

 

долженъ

 

быль,

по

 

ея

 

настоянію,

 

сложить

 

голову

 

на

 

плахе.

 

При

 

всей

 

своей

 

ми-

зерности,

 

Евдоксіл

 

скоро

 

вошла

 

во

 

вкусъ

 

власти

 

и

 

была

 

до

 

того

опьянена

 

ею,

 

что

 

не

 

могла

 

решительно

 

выносить

 

никого,

 

кто

 

бы

но

 

преклонялся

 

нредъ

 

ея

 

всемогуществомь.

 

Немножко

 

лживая

 

и

слишкомъ

 

самоуверенная,

 

она

 

отличалась

 

чрезвычайной

 

мстительно-

стью,

 

качеством!,,

 

которое

 

современники

 

но

 

безъ

 

основапія

 

объ-

ясняли

 

ея

 

варварским!,

 

иропсхожденіемъ.

 

Сумевшая

 

взять

 

въ

 

руки

Аркадія,

 

недостойнаго

 

преемника

 

велнкаго

 

Ѳеодосія,

 

все

 

время

своего

 

царствованія

 

бывшаго

 

игрушкой

 

въ

 

рукахъ

 

временщнковъ,

она

 

всю

 

его

 

власть

 

употребляла

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

искоренить

 

свопхъ

лнчныхъ

 

враговъ.

 

Правда,

 

она

 

была

 

набожна,

 

но

 

и

 

набожна

 

какъ

то

 

особенно,

 

часто

 

мвгаая

 

веру

 

съ

 

суоввріемъ.

 

Ужо

 

поэтому

 

бег-

лому

 

очерку

 

ея

 

характера

 

можно

 

судить

 

о

 

томъ,

 

къ

 

какимъ

 

резуль-

татамъ

 

должно

 

было

 

привести

 

столкновепіе

 

непреклонной

 

императ-

рицы

 

съ

 

еще

 

болве

 

пепреклоннымъ

 

Іоаипомъ.

 

О

 

какой

 

нибудь

сд.елкв,

 

примиреиіи

 

тутъ

 

было

 

трудно

 

думать,

 

и

 

которое

 

нибудь

лицо

 

неминуемо

 

должно

 

было

 

сойти

 

со

 

сцены,

 

что

 

потомъ

 

и

 

слу-

чилось.

Евдоксія,

 

весьма

 

нерасположенная

 

къ

 

Златоусту

 

за

 

его

 

пропове-

ди,

 

вь

 

которыхъ

 

она

 

видвла

 

часто

 

обличеніе

 

и

 

лично

 

себе,

 

все

же

 

не

 

решалась

 

сама

 

начать

 

борьбу

 

протнвъ

 

епископа,

 

и

 

пока

 

все

дело

 

ограничивалось

 

одной

 

только

 

нодполыюй

 

агитаціей

 

протнвъ

Святителя.

 

Впрочемъ,

 

скоро

 

миновала

 

нужда

 

и

 

въ

 

главе

 

возстанія

явваго.

 

Bcf,

 

враги

 

признали

 

за

 

таковую

 

давияго

 

недруга

 

Злато-

уста,

 

Александрійскаго

 

папу

 

Ѳеофпла,

 

характѳръ

 

тоже

 

не

 

безъ-

интересный.

 

По

 

отзыву

 

Исидора

 

Пелусіота,

 

почитатель

 

больше

драгоценных!,

 

камней

 

п

 

золота,

 

въ

 

особенности

 

чужого,

 

чѣмъ

 

Бо-

га

 

п

 

божественнаго,

 

Ѳеофплъ

 

обладалъ

 

крайнимъ

 

властолюбіемъ,

мало

 

уступавшпмъ

 

притязательности

 

августы.

 

А

 

его

 

болезненное

самолюбіо

 

готово

 

было

 

жертвовать

 

самыми

 

дорогими

 

привязанно-

стями,

   

когда

 

то

   

было

   

нужно

   

для

   

поддержапія

   

мнимой

    

чести
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Александрійскаго

 

архіеппскопа.

 

Ѳеофилъ

 

былъ

 

недоволенъ

Іоаниомъ

 

съ

 

самаго

 

момента

 

пзбранія

 

послѣдняго

 

спискогюмъ

 

сто-

лицы.

 

Это

 

недовольство

 

потомъ

 

перешло

 

въ

 

открытую

 

ненависть

по

 

поводу

 

вмешательства

 

Іоанна

 

въ

 

известное

 

Д'Ьло

 

съ

 

„длинными

братьями",

 

обвиняемыми

 

Ѳеофнломъ

 

въ

 

орпгенизмѣ.

 

Ѳеофилъ

 

не

стерп'Ьлъ

 

этого

 

вмешательства,

 

въ

 

которомъ

 

видвлъ

 

посягатель-

ство

 

на

 

свою

 

честь

 

и

 

имя,

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

какъ,

 

по

 

постановле-

нію

 

императора,

 

должепъ

 

былъ

 

явиться

 

въ

 

столицу

 

на

 

судъ

 

Іоанна,

сум'влъ

 

изменить

 

нозпцію

 

и

 

іізъ

 

обвиняемаго

 

явился

 

въ

 

Кон-

стантинополь

 

въ

 

качестве

 

обвинителя

 

Іоанпова,

 

къ

 

общему

 

же-

ланно

 

и

 

просьбе

 

враговъ

 

Златоуста.

 

Но

 

еще

 

прежде

 

своего

 

прі-

'взда

 

въ

 

столицу,

 

опь

 

вмѣстѣ

 

со

 

всей

 

недовольной

 

партіей

 

по-

старался

 

склонить

 

на

 

свою

 

сторону

 

уважаемаго

 

Кипрскаго

 

епи-

скопа

 

Епифанія,

 

пожертвовавши

 

своими

 

былыми

 

привязанностями

 

къ

Оригену,

 

чтобы

 

д/вной

 

ихъ

 

купить

 

благорасположеніо

 

Еиифанія,

яраго

 

противника

 

оригонпстовъ.

 

Ѳеофилъ

 

сум'влъ

 

опутать

 

Епн-

фанія

 

и

 

повлечь

 

въ

 

борьбу

 

сь

 

Златоустомъ,

 

какъ

 

оригенистомъ.

И

 

вотъ.

 

престарелый

 

Еішфаній,

 

человЬкъ

 

несомненно

 

благочести-

вый

 

и

 

искренній,

 

но,

 

къ

 

сожалвнію,

 

никогда

 

не

 

отлнчавшійся

 

особенно

критическимъ

 

тактомъ,

 

а

 

въ

 

данную

 

пору

 

но

 

преимуществу,

 

пото-

му

 

что

 

былъ

 

уже

 

очень

 

дряхлъ,

 

встуиилъ

 

въ

 

ту

 

область,

 

которую

называютъ

 

вторымъ

 

двтствомъ,—этотъ

 

Еиифапій

 

отправился

 

въ

Константинополь

 

судить

 

Іоанпа.

 

Онъ

 

постунилъ

 

слишкомъ

 

опро-

метчиво,

 

сочтя

 

себя

 

всѳленскпмъ

 

миссіоперомъ,

 

когда,

 

но

 

іірнбытіи

въ

 

Константинополь,

 

позволилъ

 

себе

 

явно

 

противоканопическіо

 

по-

ступки,

 

войдя

 

безъ

 

позволенія

 

местнаго

 

епископа

 

въ

 

отиравленіе

пастыршіхъ

 

обязанностей

 

и

 

даже

 

поставив!,

 

одного

 

изъ

 

клири-

ковъ

 

въ

 

церковную

 

степень.

 

Онъ

 

явился

 

въ

 

столицу

 

уже

 

врзгомъ

Іоанна

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

просьбы

 

послвдияго,

 

решительно

 

отклониль

предложеніе

 

Іоанна

 

поселиться

 

въ

 

архіепископскихъ

 

нокояхъ,

 

аа-

стойчиво

 

требуя

 

отъ

 

Іоаина

 

нроклятія

 

Оригена.

 

Напрасно

 

Зла-
тоустъ

 

уб'вждалъ

 

Епифанія,

 

чрезъ

 

своего

 

иосланнаго,

 

повременить

этимъ

 

д'вдомъ

 

до

 

собора,

    

Епифаній

 

усмотр'1;лъ

 

въ

   

осторожности
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святителя

 

его

 

приверженность

 

къ

 

Оригену

 

п

 

ужо

 

собирался

 

тор-

жественно

 

въ

 

храме

 

произнести

 

апаѳему

 

алексапдріііскому

 

учите-

лю.

 

Іоаннъ

 

не

 

вытсрпЬлт,

 

п,

 

чрезъ

 

своего

 

діакона,

 

далъ

 

попять

Епифапііо

 

незаконность

 

его

 

образа

 

дѣйствій.

 

Старецъ

 

понялъ

 

свою

ошибку

 

н,

 

осыпая

 

Іоанпа

 

упреками,

 

отдавая

 

твмъ

 

дань

 

человече-

ской

 

страстности,

 

іюспѣшнлъ

 

оставить

 

столицу,

 

дворъ

 

и

 

лидѳмѣріе

въ

 

распорнжоніе

 

хптрымъ

 

союзникамъ,

 

вовлекшимь

 

его

 

подъ

 

копецъ

жизни

 

въ

 

позорное

 

дѣло.

 

Онъ

 

сіг)>шп.іъ

 

въ

 

родной

 

Кнпръ,

 

по

 

судь-

ба

 

уже

 

не

 

позволила

 

ему

 

увпдьть

 

родныя

 

места:

 

онъ

 

скончался

на

 

пути.

А

 

между

 

т'вмъ

 

въ

 

предместье

 

Константинополя

 

прибыль

 

Ѳео-

филъ.

 

Іоаннь,

 

какъ

 

ставленник!,

 

его,

 

старался

 

оказать

 

ему

 

знаки

вннманія,

 

приглашая

 

къ

 

себе,

 

но

 

алоксандріецъ

 

отклонилъ

 

пред-

ложеніе

 

и

 

остановился

 

на

 

томъ

 

берегу

 

Босфора,

 

въ

 

м'ктечке

 

Ду-

бе,

 

около

 

Халкпдона,

 

во

 

дворце

 

бывшаго

 

временщика

 

Руфииа.

Сюда

 

стянулась

 

вся

 

недовольная

 

нартія

 

епископовъ

 

и

 

подъ

 

пред-

евдательствомъ

 

Ѳеофила

 

открыли

 

соборъ

 

протнвъ

 

Златоуста,

 

со-

боръ,

 

который

 

остроумно

 

сравнивают,

 

съ

 

суднлищемъ

 

Каіафы.

Тоанну

 

трижды

 

предъявляли

 

требованіе

 

явиться

 

па

 

соборъ,

 

но

онъ

 

окончательно

 

отвергъ

 

юрисдикцію

 

собора

 

въ

 

томъ

 

составе,

какой

 

былъ

 

нъ

 

наличности,

 

н

 

продолжалъ

 

оставаться

 

дома.

 

Тогда

Оеофилъ

 

счелъ

 

себя

 

въ

 

нраве

 

действовать

 

заочно.

Нравственным!,

 

качествамъ

 

судей

 

вполиѣ

 

соответствовали

 

и

 

об-

винители.

 

То

 

были— бывшій

 

зрхидіакопъ

 

Златоуста

 

Іоаннъ,

 

біи-

ца,

 

если

 

только

 

не

 

убійца,

 

своего

 

раба,

 

за

 

что

 

и

 

былъ

 

запре-

щенъ

 

Златоустом!,,

 

и

 

ігЬкто

 

монахъ

 

Исидорь,

 

„бродяга

 

и

 

отъ-

явленный

 

клеветникъ,"

 

котораго

 

Златоустъ

 

часто

 

обличалъ

 

за

 

по-

роки.

 

Обвинители

 

представили

 

собору

 

47

 

пунктовъ,

 

до

 

того

 

ме-

лочныхъ

 

и

 

неправдоподобных

 

ь,

 

что

 

они

 

могли

 

быть

 

основательно

приняты,

 

но

 

замѣчанію

 

Гиббона,

 

за

 

настоящій

 

и

 

неопровержимый

панегирикъ.

 

Тутъ

 

говорилось

 

н

 

о

 

гордости

 

Златоуста,

 

и

 

о

 

его

 

не-

воздержаніп,

 

п

 

растрате

 

церковпаго

 

имущества,

 

даже

 

о

 

парушопін

цЬ.юмудрія

 

и

 

иныя

   

нелепости.

 

Уже

 

этотъ

 

одниъ

 

наборъ

 

обвииеній
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ясно

 

говориль

 

за

 

то,

 

что

 

сами

 

обвинители

 

плохо

 

верили

 

въ

 

свои

доносы.

 

Также

 

отнесся

 

къ

 

пнмъ

 

и

 

соборъ.

 

Онъ

 

выслушалъ

 

ихъ,

по

 

по

 

счелъ

 

возможнымъ

 

сде.іатыю

 

ннмъ

 

какой

 

либо

 

нрпговоръ,

 

а

призпалъ

 

за

 

лучшее

 

произнести

 

обвпнепіе

 

Іоанпу

 

за

 

правдоподоб-

ное

 

бол'Ье

 

пли

 

меігво

 

преступлено

 

—

 

оскорблопіе

 

величества,

 

ра-

зумея

 

подъ

 

этимъ

 

обличительный

 

рѣча

 

Іоашіа

 

протнвъ

 

нзпЬжеп-

пыхъ

 

жепшинъ

 

вообще

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

самой

 

августы

 

въ

 

част-

ности.

 

За

 

таковое

 

преступленіо

 

соборъ

 

лишил ь

 

Іоапна

 

каоедры

и

 

просилъ

 

императора

 

подписать

 

ему

 

ссылку.

 

Аркадій

 

согласился,

 

и

Златоусту

 

былъ

 

пос.іаиъ

 

прпказь

 

оставить

 

столицу.

Не

 

желая

 

быть

 

внновинкомъ

 

общественнаго

 

мятежа,

 

который

уже

 

начинался,

 

Іоаинъ

 

решилъ

 

удалиться

 

съ

 

каоедры

 

и,

 

произ-

несши

 

последнюю

 

восхитительную

 

прощальную

 

рѣчь

 

къ

 

пароду,

отдался

 

императорскому

 

чиновнику,

 

съ

 

которыми

 

ночью

 

перепра-

вился

 

на

 

ту

 

сторону

 

пролива

 

и

 

остановился

 

въ

 

м'ктечкѣ

 

Ilpoue-

тѣ.

 

А

 

въ

 

эту

 

пору

 

падъ

 

Константинополемь

 

разразилась

 

ужасная

буря:

 

то

 

Богъ

 

вступился

 

за

 

своего

 

исповедника.

 

Страшный

 

громъ

п

 

непрерывный

 

молиіи

 

сопровождали

 

землетрясеніе,

 

которое

 

осо-

бенно

 

сильно

 

ощущалось

 

въ

 

царскомъ

 

дворце.

 

Сброшенная

 

съ

постели

 

и

 

испуганная

 

Евдоксія

 

бросилась

 

въ

 

покои

 

императора,

со

 

слезами

 

прося

 

его

 

воротить

 

какъ

 

можно

 

скорее

 

несправедливо

изгнаннаго

 

Іоанна.

 

Затвмъ

 

она

 

сама

 

написала

 

ему

 

письмо,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

почтительность

 

перемешивается

 

съ

 

лживымъ

 

самооправда-

ніемъ.

 

„Да

 

по

 

подумаеть

 

твоя

 

святость,

 

что

 

я

 

знала

 

о

 

случив-

шемся;

 

я

 

неповинна

 

въ

 

крови

 

твоей;

 

люди

 

злые

 

и

 

развращен-

ные

 

устроили

 

эти

 

козпи,

 

моихъ

 

же

 

слезъ

 

свидетель

 

Богъ,

 

кото-

рому

 

я

 

священствую".

 

Посланный

 

чиновннкъ

 

нашелъ

 

Іоанна

 

въ

Пренете

 

и

 

уговорилъ

 

воротиться

 

въ

 

столицу.

 

Его

 

возвращеніе

 

бы-

ло

 

необычайпымъ

 

тріумфомь.

 

Народи

 

со

 

светильниками

 

покрывал*

море,

 

где

 

вхалъ

 

Святитель,

 

и

 

приветствовали

 

его

 

восторженными

кликами.

 

Напрасно

 

Іоаннъ

 

отказывался

 

войти

 

въ

 

церковь

 

прежде

оправданія

 

новымъ

 

Соборомъ;

 

его

 

почти

 

силой

 

принудили

 

вступить

въ

 

отправленіе

 

оппскопскнхъ

 

обязанностей.

 

Псрвыя

 

речи

 

ого

 

такъ
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и

 

остались

 

не

 

оконченными,

 

потому

 

что

 

буря

 

чувствъ

 

народа,

выразившаяся

 

въ

 

рукоплесканіяхъ,

 

заглушила

 

голосъ

 

проповедни-

ка.

 

Однако

 

не

 

долго

 

суждено

 

было

 

Іоанну

 

оставаться

 

въ

 

Констан-

тинополе.

 

Страсти

 

были

 

слишкомъ

 

растревожены,

 

чтобы

 

скоро

 

успо-

коиться,

 

и

 

прпмнреніе

 

вражду ющпхъ

 

сторонъ

 

оказалось

 

фиктив-

нымъ.

 

Императрицу

 

успѣли

 

уверить,

 

что

 

грозныя

 

событія,

 

сопро-

вождавшія

 

изгнаніе

 

Іоанна,

 

были

 

естествоннымъ

 

явленіемъ,

 

лишь

случайно

 

совпавшимъ

 

съ

 

пзвѣстнымъ

 

событіомь,

 

и

 

царица

 

вновь

открыла

 

козни

 

протнвъ

 

Іоанна.

 

У

 

самой

 

церкви,

 

гдв

 

пропов-вды-

валъ

 

онъ,

 

Евдоксія

 

приказала

 

воздвигнуть

 

свою

 

серебряную

 

статую

и

 

днемъ

 

открытія

 

ея

 

назначила

 

пятницу.

 

Шумъ

 

и

 

ликовавіе

 

на-

рода

 

но

 

этому

 

случаю

 

нарушали

 

тишину

 

богослуженія.

 

Возмущен-

ный

 

Іоаннъ

 

произнесъ

 

суровую

 

рвчь

 

протнвъ

 

императрицы,

 

обви-

няя

 

ее

 

всецЬло

 

въ

 

иронзведониыхъ

 

безпорядкахъ.

 

Опять

 

столкно-

веніе

 

враговъ,

 

опять

 

Соборъ

 

на

 

Іоанна

 

(404

 

г.),

 

опять

 

приказъ

оставить

 

столицу.

 

Но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

Златоустъ

 

долго

 

сопротив-

лялся.

 

На

 

требованіе

 

государя

 

оставить

 

церковь

 

онъ

 

отвечалъ:

,,я

 

не

 

могу

 

исполнить

 

этого,

 

я

 

принялъ

 

эту

 

церковь

 

отъ

 

Бога

 

Спасителя

и

 

не

 

нокину

 

ея.

 

Если

 

императорь

 

хочетъ

 

этого,

 

пусть

 

принудитъ

меня

 

силою

 

къ

 

этому.

 

Насиліе

 

будетъ

 

мопмъ

 

оправданіемъ

 

предъ

небомъ.

 

Но

 

никогда

 

не

 

выйду

 

отсюда

 

добровольно".

Приближалась

 

иасха.

 

Аркадій

 

отказался

 

присутствовать

 

за

архіепископскимъ

 

богосдужеиіемъ,

 

и

 

когда

 

Іоаннъ

 

не

 

смутился

 

этпмъ,

было

 

ирпказано

 

войску

 

воспрепятствовать

 

Златоусту

 

отправлять

богослужоніе.

 

Была

 

ночь

 

великой

 

субботы,

 

когда

 

вооруженный

отрядъ

 

солдатъ,

 

руководимыхъ

 

язычннкомъ

 

Люціемъ,

 

ворвался

 

въ

храмъ,

 

направился

 

къ

 

крещальнямъ,

 

разогналъ

 

оттуда

 

приготовив-

шихся

 

къ

 

крещонію,

 

пЬкоторыхъ

 

даже

 

нагими;

 

воды

 

баптистирія

смешалъ

 

съ

 

кровью

 

неповинныхъ

 

жортвъ,

 

потомъ

 

проникъ

 

даже

 

въ

самое

 

святилище,

 

производя

 

всюду

 

разгромъ,

 

и

 

кровь

 

Божествен-

ная,

  

долженствовавшая

 

обагрять

 

и

 

освящать

 

души

   

верныхъ,

   

на
ч

этотъ

 

разъ

 

обагряла

 

церковный

 

помостъ

 

и

 

одежды

 

солдатъ-языч-

ппковъ.

  

ВсЬ

 

ужасы

 

этой

 

ночи

 

описаны

  

Іоанномъ

 

въ

    

ішсьлгѣ

   

къ
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Римскому

 

папѣ

 

Иннокевтію.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла

 

Златоустъ

долженъ

 

былъ

 

оставить

 

церковь

 

и

 

заключиться

 

въ

 

архіепиекоп-

скихъ

 

покояхъ.

 

Туп,

 

опъ

 

оставался

 

до

 

20

 

іюпя

 

404

 

года.

 

Видя,

что

 

дальнѣйшѳѳ

 

сопротивленіе

 

безполозпо,

 

Златоустъ,

 

простившись

съ

 

оставшимися

 

ому

 

вѣрными

 

епископами

 

и

 

діакониссами,

 

тайно

оть

 

народа

 

отправился

 

въ

 

ссылку

 

съ

 

предназначенным!,

 

для

 

него

конвосмъ.

 

На

 

первый

 

разъ

 

ему

 

было

 

приказано

 

отправиться

 

въ

Никою

 

и

 

тамъ

 

ожидать

 

дальнѣйшпхъ

 

распоряжепій

 

правительства.

Отъѣздъ

 

Златоуста

 

вызвалъ

 

бурю

 

протеста.

 

Въ

 

Константи-

нополе;

 

народъ,

 

какъ

 

только

 

узналъ

 

о

 

взятін

 

любимаго

 

епископа,

прншелъ

 

въ

 

ярость.

 

Епископская

 

каоедра,

 

чтобы

 

ее

 

не

 

занялъ

другой

 

кто,

 

была

 

подожжена;

 

пожаръ

 

распространился

 

на

 

всю

церковь,

 

потомъ

 

иерешелъ

 

на

 

соседнее

 

зданіе

 

сената

 

н

 

испепе-

лилъ

 

все

 

до

 

основанія.

 

Начавшееся

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

слѣдствіе

 

доста-

вило

 

много

 

горя

 

св.

 

Іоанну.

 

Его

 

считали

 

главнымъ

 

виновником!,

нсѣхъ

 

безпорядковъ

 

и

 

потому

 

постарались

 

упрятать

 

его

 

возможно

подальше

 

отъ

 

столицы.

 

Мѣстомъ

 

постоянпаго

 

обнтанія

 

ему

 

назна-

ченъ

 

быль

 

небольшой

 

городокъ

 

Кукузъ

 

въ

 

суровой

 

Арменіи,

 

на

самой

 

окраинѣ

 

государства.

 

Конвою,

 

сопровождавшему

 

узника,

 

пред-

писано

 

было

 

обращаться

 

съ

 

нимъ

 

какъ

 

можно

 

грубѣе,

 

но

 

давать

отдыха

 

и

 

нпкакпхъ

 

послабленій,

 

чѣмъ

 

падѣялпсь

 

свести

 

его

преждевременно

 

въ

 

могилу.

 

И

 

нужно

 

удивляться,

 

какъ

 

только

 

вы-

нес*

 

Іоаннъ

 

при

 

своемъ

 

и

 

безъ

 

того

 

некрѣпкомъ

 

здоровьѣ

 

такое

длинное

 

путсшествіе.

 

Отсутствіе

 

удовлетворптсльнаго

 

питанія

 

воз-

будило

 

рѣзкіѳ

 

приступы

 

катарра,

 

а

 

быстрый

 

колебанія

 

температу-

ры

 

поразили

 

тѣло

 

ого

 

жестокой

 

лихорадкой,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

еле

 

до-

брался

 

до

 

Кесаріи.

 

Его

 

утѣшалолишь

 

тс.

 

что

 

народъ

 

всюду,

 

ку-

да,

 

опъ

 

ни

 

приходилъ,

 

оказывалъ

 

ому

 

всѣ

 

знаки

 

внпманія,

 

и

 

да-

ни1

 

конвой

 

пмѣлъ

 

пѣкоторое

 

сострадаиіе

 

къ

 

изгнаннику.

 

Только

епископы

 

были

 

его

 

неумолимыми

 

врагами.

 

„Никого

 

я

 

не

 

боюсь

 

такъ,

какъ

 

епископовъ,

 

за

 

псключеніемъ

 

немногнхъ",

 

писалъ

 

Іоаннъ.

Уже

 

въ

 

Кесаріп

 

Златоустъ

 

долженъ

 

былъ

 

испытать,

 

что

 

значптъ

епископская

 

ненависть.

 

Въ

 

то

   

время,

   

какъ

   

народъ

 

съ

 

радостью
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прннялъ

 

утомленнаго

 

путника

 

и

 

содѣйствовалъ

 

всѣмъ,

 

чтобы

 

воз-

становить

 

ого

 

здоровье,

 

еписконъ

 

Фаротрій

 

поднялъ

 

возмущоніе

противъ

 

Іоанна

 

и

 

заставилъ

 

его

 

покинуть

 

городъ

 

и

 

область.

Съ

 

бозышімъ

 

трудомъ

 

добрался

 

онъ

 

до

 

Кукуза.

 

Враги,

 

посылая

его

 

туда,

 

расчитывали,

 

что

 

лютый

 

сѣверъ

 

охладитъ

 

пыль

 

горячаго

проповѣдннка.

 

Но

 

ихъ

 

ожиданія

 

не

 

оправдались.

 

Іоаннъ

 

встрѣ-

тилъ

 

въ

 

холодномъ

 

краѣ

 

такую

 

горячую

 

любовь

 

къ

 

себѣ,

 

какую,

вѣроятно,

 

іімѣли

 

немногіе

 

пзъ

 

южанъ.

 

Даже

 

еппскопъ

 

здѣсь

 

ока-

зался

 

нсключеніемъ

 

пзъ

 

общаго

 

правила.

 

Опъ,

 

по

 

словамъ

 

Зла-
тоуста,

 

былъ

 

такъ

 

къ

 

нему

 

внимателенъ,

 

что

 

если

 

бы

 

потребова-

лось,

 

онъ

 

отказался

 

бы

 

въ

 

пользу

 

изгнанника

 

даже

 

отъ

 

каѳедры.

Все

 

это

 

настраивало

 

Іоанна

 

слишкомь

 

оптимистически.

 

Къ

 

тому

же

 

и

 

зима

 

еще

 

не

 

дала

 

почувствовать

 

себя

 

во

 

всей

 

снлѣ.

Іоаннъ

 

ne

 

остался

 

въ

 

Кукузѣ

 

одииокимъ.

 

Никогда

 

еще,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

но

 

дорогѣ

 

къ

 

этому

 

маленькому

 

городу

 

не

 

ходило

 

столько

людей,

 

сколько

 

ихъ

 

было

 

теперь,

 

желавшихъ

 

поклониться

 

и

 

полу-,

чпть

 

благословеніе

 

вживѣ

 

прославленнаго

 

святителя.

 

Не

 

даромъ

Порфпрій

 

Аптіохіііскій

 

заявлялъ:

 

„моя

 

Антіохія — вся

 

въ

 

Куку-

зѣ!"

 

Іоаннъ

 

почувствовалъ

 

подъ

 

собою

 

почву

 

и

 

весь

 

обратился

въ

 

дѣятелыюсть.

 

Со

 

всею

 

энергіей

 

онъ

 

слѣдплъ

 

за

 

работою

 

учро-

ждонныхъ

 

имъ

 

миссій

 

въ

 

Финикіи,

 

у

 

Готовъ;

 

всячески

 

старался

улучшить

 

и

 

расширить

 

миссіоперство

 

въ

 

Персін;

 

велъ

 

громадную

переписку

 

съ

 

востокомъ

 

и

 

западомъ,

 

слѣднлъ

 

за

 

всѣми

 

событіями

въ

 

столииѣ.

 

Можно

 

было

 

думать,

 

что

 

Іоапнъ

 

не

 

лншень

 

епископ-

ства,

 

а

 

лишь

 

резидендія

 

его

 

перемѣшічіа

 

пзъ

 

Константинополя

въ

 

Кукузъ.

 

Только

 

лютая

 

зима

 

заставляла

 

его

 

прекращать

 

на

время

 

дѣятельность

 

и

 

сндѣть

 

нома,

 

испытывая

 

жесточайшіе

 

при-

ступы

 

лихорадки.

 

А

 

въ

 

эту

 

нору

 

западные

 

епископы,

 

во

 

главѣ

 

съ

папой

 

Инпокснтіемъ,

 

тщетно

 

старались

 

о

 

созваніи

 

собора

 

для

 

пе-

ресмотра

 

дѣла

 

Златоуста.

 

Излишне

 

оживленная

 

дѣятелыюсть

 

Іоан-

на

 

только

 

ухудшила

 

его

 

положепіе.

 

Подозрительные

 

враги

 

все

больше

 

и

 

больше

 

убѣждались,

 

что

 

мертвецъ

 

воскресаетъ

 

и

 

посему

направили

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

окончательно

 

погубить

 

его.

 

Они

   

вы-
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хлопотали

 

у

 

Аркадія

 

переводъ

 

Іоанна

 

пзъ

 

Арабиссы,

 

кула

 

онъ

переселился

 

послѣ

 

раззоренія

 

Кукуза

 

Исаврійцами,

 

въ

 

дпкій

 

Пи-

тіунтъ,

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшняго

 

Кавказа.

 

Конвою

 

строго

 

было

наказано

 

не

 

дѣлать

 

Іоанну

 

никакихъ

 

иослабленій;

 

не

 

останавли-

ваться

 

ио

 

люднымъ

 

мѣстамъ,

 

идти

 

и

 

въ

 

самый

 

жаръ,

 

и

 

холодъ,

не

 

спасаться

 

отъ

 

дождя

 

и

 

бурь,

 

чтобы

 

чрезъ

 

это

 

возможно

 

ско-

рее

 

привести

 

его

 

къ

 

роковому

 

концу.

 

Программа

 

была

 

выполнена

въ

 

точности,

 

и

 

Іоаннъ

 

не

 

долго

 

былъ

 

въ

 

снлахъ

 

выдерживать

подобное

 

пспытаніе.

 

Онъ

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ

 

добрался

 

до

 

Ко-

мапъ,

 

гдѣ

 

была

 

маленькая

 

церковь

 

на

 

могплѣ

 

мученика

 

Васили-

ска,

 

и

 

просилъ

 

воиновъ

 

повременить

 

немного

 

здѣсь.

 

Тѣ,

 

слѣдуя

царскому

 

указу,

 

отказали

 

святителю

 

н

 

только,

 

когда

 

воочію

 

убѣ-

диліісь,

 

что

 

Іоаннъ

 

доживаетъ

 

послѣднія

 

минуты,

 

воротились

 

въ

Комапы.

 

Тутъ

 

святитель

 

исполнилъ

 

послѣдній

 

христіанскій

 

долгъ,

затѣмъ

 

одѣлся

 

въ

 

бѣлыя одежды,

 

распростерся

 

на

 

полу

 

и,

 

произ-

несши

 

обычныя

 

свои

 

слова:

 

„Слава

 

Богу

 

за

 

все,

 

Аминь",

 

пре-

далъ

 

духъ

 

свой

 

Господу.

 

Его

 

тѣло

 

положено

 

было

 

рядомъ

 

съ

прахомъ

 

св.

 

мученика.

 

Вѣсть

 

объ

 

его

 

кончпнѣ

 

быстро

 

разпеслась

но

 

всей

 

имперін.

 

Иннокентііі,

 

по

 

свидетельству

 

Баронія,

 

грознымъ

посланіемъ

 

извѣщалъ

 

императора

 

Аркадія:

 

„гласъ

 

крове

 

брата

моего

 

Іоанна,"

 

начиналось

 

оно,

 

„вопіетъ

 

на

 

тя

 

къ

 

Богу,

 

кесарю,

якожо

 

древле

 

Авелева

 

па

 

Каина-убійцу".

 

Далѣе

 

слѣдовали

 

отлу-

чеиія

 

царю

 

и

 

царпцѣ,

 

умершему

 

Арзакію

 

и

 

Ѳепфилу

 

Алексапд-

рійскому.

 

Не

 

будучи

 

въ

 

состоянін

 

возвратить

 

Іоанна

 

живымъ

 

въ

столицу,

 

Инпокснтіи

 

постарался

 

возстановпть

 

его

 

память

 

хоть

 

по-

чившнмъ.

 

Онъ

 

самъ

 

первый

 

внесъ

 

его

 

имя

 

въ

 

диптихи,

 

а

 

потомъ

убѣдилъ

 

къ

 

этому

 

и

 

другпхъ

 

предстоятелей

 

главнѣйшихъ

 

цорков-

ныхъ

 

округов!-.

 

Такъ,

 

постепенно,

 

Іоаннъ

 

былъ

 

причисленъ

 

къ

 

ли-

ку

 

святыхъ

 

въАнтіохіи,

 

Константинополѣ

 

н,

 

иаконецъ,

 

въАлоксанд-

ріи.

 

Вскорѣ

 

и

 

самое

 

тѣло

 

его

 

было

 

возвращено

 

пзъ

 

изгнанія
въ

 

столицу.

 

Ученикъ

 

Златоуста

 

Нроклъ,

 

сдѣлавшись

 

иатріархоиъ

Цареградскнмъ,

 

убѣдилъ

 

Императора

 

Ѳеодосія

 

II

 

перенести

 

мошп

Іоанпа

 

въ

 

Константинополь,

 

что

 

п

 

совершилось

 

27

 

января

 

438

 

года.
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Это

 

было

 

послѣднпмъ

 

тріумфальиымъ

 

шествіомъ

 

святителя

 

въ

 

род-

ную

 

ему

 

церковь.

 

Народъ

 

искренне

 

радовался

 

этому

 

возвращенію

своего

 

пастыря.

 

Самъ

 

Ѳеодосій

 

выѣхалъ

 

па

 

встрѣчу

 

приближаю-

щемуся

 

тѣлу

 

Іоанпа

 

и,

 

склонивъ

 

предь

 

гробомъ

 

колѣпа,

 

умолялъ

святителя

 

о

 

нрощепін

 

согрѣшеній

 

своихъ

 

родителей,

 

іірпведшихъ

нсповѣдппка

  

къ

 

преждевременной

 

могнлѣ...

Іоаннъ

 

умеръ.

 

Но

 

еще

 

ветхозавѣтный

 

мудрецъ

 

сказалѵ,—

что

 

праведвикъ,

 

если

 

умретъ,

 

то

 

живъ

 

будетъ,

 

потому

 

что

 

за

почившими

 

праведниками

 

ходить

 

во

 

с.тѣдъ

 

дѣла

 

ихъ.

 

А

тутъ

 

дѣйствнтелыю

 

были

 

велпкія

 

дѣла.

 

Остановитесь

 

только

 

на

одной

 

литературной

 

дѣятелыюсти

 

святителя,

 

и

 

васъ

 

поразнтъ

 

ого

необычайная

 

плодовитость.

 

Не

 

даромъ

 

же

 

на

 

этой

 

литератур!,

воспитались

 

цѣлыя

 

поісолѣпія.

 

Въ

 

частности,

 

мы.

 

русскіе,

 

мпогнмъ

обязаны

 

Златоустому

 

учителю.

 

Никто

 

пзъ

 

св.

 

отцовъ

 

не

 

пред-

ставлен!,

 

такъ

 

полно

 

н

 

обильно

 

въ

 

нашей

 

древне-русской

 

письмен-

ности,

 

какъ

 

св.

 

Іоаннъ.

 

Видно,

 

что

 

онъ

 

пришелся

 

намъ

 

по

 

душѣ.

Что

 

же

 

приковывало

 

насъ

 

такъ

 

къ

 

этому

 

учителю?

 

Думается,

то

 

же, что

 

приковывало

 

къ

 

Златоусту

 

современппковъ

 

при

 

лпчномъ

общснін, — ото

 

его

 

необычайная

 

любовь,

 

до

 

самопожертвования

включительно.

 

Uo

 

словамъ

 

Филарета,

 

Архіеп.

 

Черниговскаго,

„тайна

 

слова

 

Златоустаго— любовь,

 

и

 

онъ

 

по

 

преимуществу

 

пр<>-

повѣдникъ

 

любви,"

 

которая

 

сквозила

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

словахъ

 

и

 

дѣлахъ.

Іоапнъ— характеръ

 

цѣльный

 

п

 

выдержанный

 

до

 

конца,

 

и

основной

 

чертой

 

его

 

характера

 

была

 

любовь.

 

Онъ

 

всосалъ

 

ее

вмѣстѣ

 

съ

 

молокомъ

 

нѣжпо

 

любящей

 

матери.

 

Правда,

 

па

 

первыхъ

норахъ

 

она

 

имѣла

 

ограниченное

 

иримѣпоніо,

 

касаясь

 

бол

 

to

 

одною

лица,

 

но

 

съ

 

теченіомт,

 

времени

 

она

 

всо

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

совершен-

ствовалась,

 

и

 

тогда

 

отдѣ.іыіыя

 

лица

 

отступали

 

на

 

второй

 

планъ,

уступая

 

первое

 

мѣсто

 

дѣлу

 

Божію.

 

Любовь

 

воспитала

 

скромность

и

 

прпвѣтливость

 

въ

 

Іоаннѣ.

 

при

 

всей

 

угрюмости

 

его

 

необщнтель-

наго

 

характера.

 

Для

 

каждаго

 

нуждающаяся

 

у

 

него

 

было

 

слово

ободренія,

 

совѣта,

 

хотя

 

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

онъ

 

не

 

доходилъ

 

до

 

фамиль-

ярности.

 

Въ

 

его

 

обращеніп

 

было

 

что

 

то

 

мягкое,

 

почти

   

женствен-
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нос.

 

что

 

такъ

 

и

 

привлекало

 

къ

 

нему

 

чѳловѣческія

 

сердца.

 

Любовь

до

 

времени

 

привязывала

 

его

 

къ

 

родительскому

 

дому,

 

любовь

заставила

 

его

 

отказаться

 

отъ

 

выгодной

 

профсссін,

 

она

 

привела

его

 

раньше

 

времени

 

къ

 

баптнстирію,

 

она

 

заставила

 

его

 

похоронить,

себя

 

въ

 

сосѣдней

 

мертвой

 

пустынѣ,

 

она

 

же

 

опять

 

воротила

 

его

церкви.

 

Нужно,

 

впрочемъ,

 

сказать,

 

что

 

это

 

была

 

совершенно

 

не-

годная

 

съ

 

практической

 

точки

 

зрѣиія

 

подготовка

 

къ

 

тому

 

великому

с.іуженію,

 

до

 

котораго

 

онъ

 

возвысился

 

своими

 

достоинствами,

 

и

котораго

 

лишился,

 

провинившись,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

пзслѣдо-

ватоля,

 

въ

 

безкорыстной

 

честности.

 

Любовь

 

руководила

 

пмъ

 

и

во

 

всей

 

ого

 

пастырской

 

дѣятельности.

 

Суровая

 

монашеская

 

школа

не

 

развила

 

въ

 

немъ

 

предусмотрительности,

 

осторожности,

 

сноровки,

не

 

восинтала

 

умѣнья

 

ладить

 

съ

 

людьми,

 

приспособляться

 

къ

 

нпмъ,

считаться

 

съ

 

ихъ

 

миѣпіями

 

и

 

вкусами.

 

Онъ

 

вступнлъ

 

въ

 

упра-

вление

 

церковью

 

безь

 

предначертанной

 

программы

 

дѣятельности;

онъ

 

не

 

старался

 

предугадывать

 

событія,

 

въ

 

протнвномъ

 

случаѣ

безъ

 

собора

 

и

 

не

 

вступнлъ

 

бы

 

въ

 

отправлеиіе

 

спископскаго

 

слу-

женія

 

нослѣ

 

возвращепія

 

пзъ

 

ссылки;

 

но

 

для

 

него

 

не

 

существо-

вало

 

и

 

раскаяпія,

 

сожалтшія

 

о

 

потерянпомъ.

 

Онъ

 

пе

 

оиережалъ

жизни;

 

по

 

и

 

не

 

шелъ

 

позади

 

ея,

 

дѣйствуя

 

во

 

всемъ

 

такъ,

 

какъ

подсказывало

 

его

 

доброе,

 

любящее

 

сердце.

 

Bet,

 

его

 

обличительный

рѣчи

 

были

 

согрѣты

 

тѣмъ

 

же

 

духомъ

 

любви.

 

Онъ

 

меньше

 

всего

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

одппъ

 

укоръ,

 

мщеніе

 

согрѣшившему.

 

Для

 

него

всегда

 

на

 

иервомь

 

плапѣ

 

стояло

 

дѣло,

 

а

 

не

 

лица,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

выражается:

 

„я

 

говорю

 

пе

 

о

 

лицахъ,

 

а

 

о

 

дѣлахъ.

 

Если

 

же

 

кого

укоряетъ

 

совѣсть,

 

то

 

онъ

 

самъ

 

впноватъ,

 

а

 

не

 

мое

 

слово".

 

Та

 

же

любовь

 

къ

 

дѣлу

 

Божію

 

заставляла

 

ого

 

неосторожно

 

вмѣшпваться

въ

 

чужія

 

дѣла,

 

потому

 

что,

 

съ

 

его

 

точки

 

зрѣвія,

 

чужнхъ

 

дѣлъ

 

и

 

не

существовало.

 

У

 

него,

 

какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

повидимому,

 

даже

 

не

было

 

лнчпыхъ

 

враговъ,

 

потому

 

что

 

и

 

ихъ

 

онъ

 

стремился

 

любить,
евангельской

 

любовью,

 

хотя

 

онъ

 

и

 

сохрапялъ

 

за

 

собой

 

привиллегло

пеиавидѣть

 

враговъ

 

Бога

 

н

 

церкви,

 

кто

 

бы

 

они

 

пи

 

были.

 

Оаъ
ведетъ

 

жестокую

 

войну

 

съ

 

еретиками,

 

но

  

пе

 

однажды

 

совершенно
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чистосердечно

 

свпдѣтельствуетъ:

   

„паша

 

брань

 

не

 

жнвыхъ

   

дѣлать

мертвыми,

 

а

 

мертвыхъ

 

живыми;

 

дыша

 

кротостью

 

и

 

списхожденіемъ,

не

   

еретика

   

преслѣдую,

  

а

   

ересь,

   

хочу

   

прогнать

   

заблужденіе,

очистить

  

гнилость;

 

я

 

веду

 

войну

 

не

 

съ

 

существомъ,

    

потому

 

что

существо

 

дѣло

 

Божіе,,

 

но

 

хочу

 

исправить

 

умъ,

 

который

 

развращен!,

діаволомъ."

  

Случайный

 

благодѣтель

 

Іоанновъ

 

Евтроній

   

причивилъ

много

 

огорченій

 

и

 

зла

 

и

 

церкви,

 

и

 

самому

 

Іоанну.

 

Но

 

достаточно

было

  

пасть

 

временщику,

 

чтобы

  

онь

   

могъ

   

найти

   

защиту

  

у

    

св.

Златоуста.

 

Правда,

 

послѣдній

 

выговариваотъ

 

бывшему

    

вѳльможѣ,

но

 

все

 

это

 

исключительно

 

съ

   

цѣлію

 

дать

    

назнданіе

 

другпмъ

    

и

вызвать

   

раскаяпіе

 

у

  

павшаго,

 

а

  

но

   

растравлять

 

болыіыя

   

раны.

„Не

 

говорилъ

  

ли

 

я

    

тебѣ,

    

хотя

 

ты

 

постоянно

 

запрещал!,

     

мнѣ

говорить

 

правду,

  

что

 

я

 

люблю

 

тебя

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

льстецы,

 

что

   

я,

и

 

обличая,

 

забочусь

 

о

 

тобѣ

 

бол

 

he,

 

чѣмъ

 

тѣ,

 

которые

 

угождают

 

ь."

Наконецъ,

   

самый

 

лютый

   

врагъ

 

—

 

Евдоксія.

   

Посмотрите,

   

какпмъ

пламеннымъ

 

гнѣвомъ

 

дышать

 

слѣдующія

 

строки

 

против ь

   

царицы:

„еще

 

живо

   

потомство

   

Іезавелп,

    

еще

   

Иродіада

 

бѣспуется,

    

она

требуетъ

 

головы

 

Іоанна,

 

все

 

стремится

 

къ

 

нечестію.

 

Эта

   

плотская

женщина

 

нападаетъ

 

на

 

духъ,

 

она

 

предается

 

наслаждепію

 

бань

    

и

благовоній,

  

она

 

обнимается

 

съ

 

свопмъ

 

мужемъ,

 

она

 

ведетъ

 

войну

съ

   

церковью

    

чистою

 

и

 

непорочною.

   

Но

    

вскорѣ

 

она

 

останется

одинокою,

 

вдовою,

 

безъ

 

мужа,

 

потому

 

что

 

ты,

 

женщина,

   

хочешь

церковь

 

сдѣлать

 

вдовою.

 

Вчера

 

ты

 

называла

 

меня

 

тринадцатым!,

аиостоломъ,

   

нынѣ

 

величаешь

  

Іудою.

 

вчера

 

не

 

боялась

 

сидѣть

 

со

мною,

 

a

 

нынѣ,

 

какъ

 

днкій

 

звѣрь,

 

бросаешься

   

на

 

меня!"

 

Но

   

не

иодумайте,

 

что

 

этими

 

словами

 

говорить

   

раздраженное

 

самолюбіе,

что

 

это

 

одна

 

изъ

 

вспышекъ

 

только

   

желчнаго

   

темперамента

 

свя-

тителя

 

на

 

подобіе

  

того,

   

какъ

 

онъ

 

въ

 

одну

   

изъ

 

такихъ

 

минуть

громилъ

 

своего

 

замѣститоля

 

па

     

Константинопольской

   

каѳѳдрѣ

 

—

Арзикія,

 

совсѣмъ

  

но

 

лестными

 

именами

 

шута,

 

волка

 

въ

    

овечьей

шкурѣ,

 

прелюбодѣя,

 

ибо

 

опъ

 

при

 

жизни

 

епископа

   

восхптилъ

   

его

каѳодру.

 

Нѣтъ,

  

это

    

не

    

голосъ

 

больного

   

самолюбія,

   

это

 

стопы

сердца

 

за

 

попранный

 

права

 

церкви,

 

за

 

вредъ,

 

нанесенный

   

дѣлу
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Божію.

 

Ради

 

этого

 

дѣла

 

Божія

 

Златоустъ

 

жертвовалъ

 

всѣмъ

 

и

прежде

 

всего

 

свопмъ

 

благополучіемъ.

 

Златоустъ— врап,

 

всякаго

пасилія.

 

„Я

 

но

 

одобряю

 

возмущеній,

 

не

 

люблю

 

мятежен.

 

Надобно

повиноваться

 

и

 

царямъ",

 

говорить

 

онъ.

 

Но

 

„я

 

не

 

оставлю

церкви,

 

пусть

 

Императоръ

 

употребить

 

надо

 

мной

 

насиліе,

 

оно

будетъ

 

моимъ

 

онравдапіемъ

 

предъ

 

небомъ."

 

Святитель

 

Проклъ

имѣлъ

 

основаніс

 

сказать

 

объ

 

Іоанпѣ

 

что

 

,.онъ

 

по

 

раболѣпстиовалъ

власти

 

изъ

 

малодушнаго

 

ласкательства

 

п

 

пе

 

страшился

 

оя

 

нылающаго

гпѣва."

 

Но

 

опять

 

достаточно

 

было

 

власти

 

заявить

 

себя

 

добрымъ

дѣломъ,

 

достаточно

 

той

 

же

 

Евдоксіп

 

принять

 

участіе

 

въ

 

церков-

ной

 

процессіи,

 

и

 

Іоаннъ,

 

забывъ

 

всѣ

 

обиды,

 

не

 

паходилъ

 

словъ

въ

 

похвалу

 

Императрицы,

 

именуя

 

со— Евдоксію— ангеломъ,

 

при-

равнивая

 

къ

 

апостоламъ,

 

забывая

 

ради

 

восхвалешя

 

ея

 

свои

нрямыя

 

обязанности.

 

Любовь

 

не

 

помнить

 

зла

 

и

 

тѣмъ

 

больше

 

„во

время

 

мира

 

не

 

должно

 

быть

 

восиоминаніямь

 

о

 

раздорѣ,

 

чтобы

была

 

радость

 

на

 

небѣ,

 

радость

 

на

 

землѣ,

 

радость

 

и

 

восторгъ

 

въ

церкви

 

Божіей,"

 

какъ

 

выразился

 

самъ

 

святитель

 

по

 

поводу

 

своего

прпмиренія

 

съ

 

Северіаномъ.

 

Естественно,

 

что

 

такая

 

сильная

 

любовь,

какъ

 

магнитомъ,

 

притягивала

 

человѣческія

 

сердца,

 

пщущія

 

отзыв-

чивости.

 

Авторнтетъ

 

Іоанна

 

стоялъ

 

чрезвычайно

 

высоко.

 

Даже
такой

 

типъ,

 

какъ

 

готскій

 

вождь

 

Гайпа,

 

иередъ

 

которымъ

 

не

 

разъ

трепетала

 

имперія,

 

и

 

который,

 

какъ

 

варваръ,

 

чуждъ

 

былъ

 

нѣж-

выхъ

 

чувствъ,

 

и

 

тотъ

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

Златоустомъ

 

выказалъ

необычайную

 

почтительность:

 

„еще

 

издали

 

усердно

 

встрѣтиль

 

его,

ириложпль

 

руку

 

его

 

къ

 

свопмъ

 

очамъ,

 

a

 

дѣтей

 

наклонилъ

 

къ

священнымъ

 

его

 

колѣнямъ."

 

(Бл.

 

Ѳеодорнтъ.

 

Церк.

 

Ист.).

 

О
другихъ

 

и

 

говорить

 

не

 

приходится.

 

Златоустъ

 

былъ

 

всегда

 

въ

осадѣ

 

отъ

 

просителей

 

и

 

посетителей.

 

Къ

 

епископскому

 

тропу

 

шли

всѣ:

 

и

 

знатные,

 

и

 

простецы,

 

и

 

бѣдные,

 

и

 

богачи.

 

„Вотъ

 

подсуди-

мый,

 

ппшетъ

 

бл.

 

Ѳеодоритъ,

 

называет!,

 

его

 

свопмъ

 

адвокатом!,,

голодный

 

проситъ

 

пищи,

 

нагой

 

одежды,

 

иной

 

разуваетъ

 

его.

 

Тотъ
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тащить

 

его

 

посметрѣть

 

раны;

 

воть

 

должпнкъ

 

обливается

 

слезами,

а

 

тамъ

 

зовутъ

 

мирить

 

домашиія

 

ссоры,

 

п

 

слуга

 

бѣжпть

 

объяснить

горькую

 

жалобу

 

па

 

господина.

 

Тысяча

 

дѣлъ

 

у

 

отца

 

и

 

разный

отъ

 

разныхъ".

 

И

 

св.

 

отецъ

 

всѣмъ

 

помогалъ.

 

Онъ

 

имѣдъ

 

право

сказать

 

о

 

собѣ:

 

„я

 

общій

 

отецъ

 

всѣхъ;

 

и

 

богатые

 

мои

 

дѣтн,

 

и

бѣдные

 

мои

 

дѣтн,

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

любовь

 

произвела

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

при

 

однѣхъ

 

болѣзняхъ

 

рождонія

 

родились

 

тѣ

 

и

 

другіе."

 

,.

 

Много

васъ,

 

велпкъ

 

народъ,

 

по

 

велика

 

и

 

любовь

 

моя,

 

и

 

никому

 

но

 

бу-

дет!,

 

тѣсно

 

въ

 

душѣ

 

моей.

 

У

 

меня

 

нѣтъ

 

другой

 

жизни,

 

кромѣвасъ,

нѣтъ

 

и

 

ппыхъ

 

заботъ,

 

кромѣ

 

заботъ

 

о

 

вашомъ

 

спасеиіи."

 

Ограничит,

своп

 

лнчныя

 

потребности

 

до

 

последней

 

степени,

 

Златоустъ

 

весь

 

об-

ратился

 

въ

 

благотворительность.

 

На

 

его

 

ижднвеніи

 

кормились

 

ты-

сячи,

 

ради

 

нихъ

 

онъ

 

пе

 

побоялся

 

продать

 

дорогую

 

церковную

утварь,

 

потому

 

что

 

души

 

чсловѣческія

 

дороже

 

церковной

 

утвари.

Любовь

 

святителя

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

привела

 

его

 

и

 

къ

 

иеповѣдви-

честву.

 

И

 

вот.ъ

 

даже

 

въ

 

эту

 

пору,

 

когда

 

бы

 

прилпчпо

 

позаботить-

ся

 

о

 

себѣ,

 

Златоустъ

 

думаѳтъ

 

только

 

о

 

другихъ,

 

о

 

дѣлѣ

 

Божіомъ.

Между

 

приступами

 

катарра

 

и

 

изнурительной

 

лихорадки

 

любовь

водить

 

его

 

рукой,

 

которая

 

шлетъ

 

совѣты

 

псрспдскимъ

 

и

 

финпкій-

скнмъ

 

мнссіонерамъ,

 

ободряотъ

 

павшпхъ

 

духомъ

 

друзей,

 

указываеть

лѣкарства

 

физически

 

болыіымъ,

 

обличаетъ

 

праздныхъ,

 

ппшеть

 

и

своимъ

 

блпзкимъ

 

друзьямъ,

 

и

 

лпцамъ

 

даже

 

непосредственно

 

не-

знакомыми

 

Онъ,

 

но

 

слову

 

апостола,

 

для

 

всвхъ

 

былъ

 

всѣмъ.

 

И

за

 

все

 

это

 

время

 

ни

 

тѣнн

 

ропота

 

на

 

свою

 

судьбу,

 

хо-

тя

 

и

 

созиавалъ

 

всѣ

 

неудобства

 

своего

 

положенія

 

и

 

порой

 

жаловал-

ся

 

на

 

недомогапія,

 

ни

 

одной

 

жалобы

 

па

 

то,

 

чего

 

лишился,

 

какъ

будто

 

жилось

 

и

 

не

 

такъ

 

уже

 

худо;

 

и

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

распро-

стертое

 

тѣло

 

стало

 

коченѣть,

 

съ

 

^сть

 

его

 

въ

 

назнданіе

 

памъ

 

схо-

дять

 

велнкія

 

слова:

 

„Слава

 

Богу

 

за

 

все.

 

Аминь."

Я

 

не

 

знаю,

 

нужно

 

ли

 

мнѣ

 

дѣлать

 

какія

 

либо

 

особыя

 

пазн-

данія.

 

Образъ

 

св.

 

отца,

 

представленный

 

даже

 

въ

 

этихъ

 

дале-

ко

 

но

 

яркихъ

 

и

 

сочныхъ

 

краскахъ,

 

самъ

 

скажотъ

 

за

 

себя.

 

На

 

ко-

го

 

же

 

пе

 

произведут!,

 

вночатлѣиін

 

событія

 

бурной

 

самоотверженной
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жизни

 

святителя,

 

тотъ

 

тронется

 

ли

 

отъ

 

слабаго

 

слова

 

чоловѣчѳ-

скаго.

 

Не

 

мораль

 

главнымъ

 

ебразомъ

 

преслѣдовалъ

 

я.

 

когда

 

шел,

на

 

эту

 

каѳедру;

 

н'втъ,

 

по

 

роли

 

неволыіаго

 

историка

 

и

 

по

 

высоко-

му

 

уваженію

 

къ

 

личности

 

святителя,

 

я

 

хотѣлъ

 

лишь

 

освѣтнть

 

де-

ятельность

 

и

 

оживить

 

образъ

 

великаго

 

человека.

 

Прпложенія,

 

если

угодно,

 

сдѣлайте

 

сами.

 

Миѣ

 

же

 

хотелось

 

бы,

 

уходя

 

отсюда,

 

ве-

рить

 

только

 

въ

 

одно,

 

что

 

мы

 

знаѳмъ,

 

кого

 

и

 

за

 

что

 

мы

 

молит-

венно

 

воспомпнаемъ

 

сегодня.

И.

 

Фигуровскій.

Редакторъ

 

А.

 

Богдановъ.

Печатать

 

разрѣшается.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Дух.

 

Сем.,

 

прот.

 

Н.

 

Асташевсиій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта

   

подписка

 

на

    

1910 — XXI

   

г.

(подписной

    

гадь

    

начинается

    

съ

   

1-го

   

ноября)

ПРИРОДА

 

И

 

ЛЮДИ
за

 

6

 

руб.

 

Осзъдост.

 

ииерсс,

 

за

 

7

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

и

 

персе,

 

по

 

ьсеіі

 

Россіи.
(Рассрочка

 

допускается:

 

при

 

ноднпскѣ

 

3

 

р..къ

 

1

 

аир.

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальныя)

ДАЕТЪ

   

ВЪ

   

ТЕЧЕНІЁ

   

ОДНОГО

   

ГОДА

М»

 

ЖУРНАЛА,

 

ВЪ

 

ЦВѢТНЫХЪ

 

ОБЛОЖКАХЪ,

 

СЪ

 

РИСУНКАМИ.
Î3

 

С.

 

Популярно-научные

 

и

 

исторпч.

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказн.

 

Живописная
нутешествін.

 

Оиисанія

 

чудесь

 

и

 

меликихъ

 

явленій

 

природы.

 

Очерки

 

по

 

всѣмъ

отраслямъ

 

знанія.

 

Новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія.

 

Спортъ

 

и

 

т.

 

п.

БЕЗПЛАТНЫЯ

 

ПРИЛ0ЖЕН1Я:

 

АБОНЕМЕИТЪ

 

№

  

1,

 

ИЛИ

 

№

 

2.

 

ИЛИ

 

№

 

3
ПО

    

ВЫБОРУ

    

L:

 

Г.

    

ПОДПИОЧИКОВЪ,

    

А

    

ИМЕННО:

----------------------------—

  

Абонемента

 

№

 

і:

  

----------------■

\24№Ѣ

    

„МІРЪ

 

ПРИКЛЮЧЕНІЙ"
Это

 

новое

 

безплатное

 

приложеоіе

 

продсгавляетъ

 

собою

 

ежемѣснчнпкъ

 

жур-
нальнаго

 

формата,

 

богато-иллюстрированный,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

печагаті,ся

 

но-
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—

вѣйшія

 

иронзпеденія,

 

описнвающія

 

необычайный

 

приключенія

 

на

 

сушѣ,

 

морѣ,

 

иодъ

землею

 

и

 

въ

 

воздѵхѣ.

1

   

О

     

К

 

H

 

И

 

Г

 

Ъ

    

~

 

П0ЛН0Е

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

 

С0БРАНІЕ

 

РОМАНОВЪ

 

-

«

   

О

  

ееіеЗОООстр.

    

ЛУИ

      

ЖАКОЛЮ
Кн.

 

1. —Въ

 

трущобііхъ

 

Ппдіи.

 

Кн.

 

2. — Тайны

 

подземелій.

 

Кн.

 

3.— Духи

 

Водъ.

 

Башня
Молчанія

 

Кн.

 

4 —

 

.Затерянные

 

въ

 

океанѣ.

 

Король

 

смерти.

 

Кн.

 

5. —Тигры

 

Зонд-
скаго

 

пролива.

 

Un.

 

6. — Наслвдпикъ

 

Кванга.

 

Кн.

 

7. — Берегъ

 

Чернаго

 

Дерева.

 

Кв.8.
—

 

Берегъ

 

Слоновой

 

Кости.

 

Кн.

 

!).

 

—

 

Песчаный

 

городъ.

 

Кн.

 

10. — Грабители

 

морей.
Кн.

 

П.— Безымянный

 

островъ.

 

Кн.

 

12. — Свободное

 

море.

 

Кн.

 

13.— Пожиратели

 

огня.

Роковое

 

кольцо.

 

Кн.

 

14. — Ііъ

 

дебряхъ

 

Австря.чіи.

 

Кн.

 

15.— Корабль-призракъ.

 

Кн.

 

16.
Таинственная

 

маска.

 

Кн.17.— Питиэрнское

 

преступленіе.

 

Кн.

 

18. — Факиры

 

очаро-

ватели,

 

и

 

друг.

ЬЩ^

 

йшш

 

Фііпшш

 

„АТМОСФЕРА"
СЪ

 

ОСОІІЫЫ'1,

   

ПРИЛОЖЕШЕМ'Ь,

   

посвященнымъ

 

воздухонлавапію:

„ЗАВОЕВАНІВ

     

ВОЗДТШНАГО

    

ОКЕАНА"

съ

 

массою

 

рнсункіівъ,

 

пояснительных!,

 

чертежей,

 

портр..

    

фотогра([іін.

 

и

 

т.

 

и.

--------------------

  

//.

 

III

 

абонементъ

 

№

 

г

  

--------------------

46
К

 

Н

 

И

 

Г

 

"К

          

—

 

полное,

 

ВЪ

 

ОДИНЪ

 

ГОДЪ.

 

собраніе

   

сочиненій

 

—

Ч.

 

ДИККЕНСАсвыше

 

10500

 

стр.

Кн.

 

1 — 2.— Оливеръ

 

Твистъ.

 

Кн.

 

3.— Рождественсые

 

разсказы.

 

Кн.

 

4. — 7.
—Записки

 

Пикквикскаі'0

 

клуба.

 

Кн.

 

S— 0,

 

—

 

Повѣсть

 

о

 

двухъ

 

городахъ.

 

Кн.

 

10 — 11.
— Большія

 

надежды.

 

Іін.

 

12. — Тяжелая

 

времена.

 

Кн.

 

13. — 16. — Домби

 

и

 

еынъ.Кн.

 

17.
— Тайна

 

Эдвипа

 

Друда.

 

Кн.

 

18.

 

— Нѣп,

 

прохода.

 

БординъГоузъ

 

Кн.

 

19. — Стаішія
Мегби

 

п

 

др.

 

разск.

 

Кн.

 

20.

 

Житейская

 

борьба

 

и

 

др.

 

разск.

 

Кн.

 

21—24.

 

Давидъ
Копперфнльдь.

 

Кн.

 

25 — 27, — Холодный

 

домъ.

 

Кн.

 

28— 30.— Мартинъ

 

Чодэлыштъ.
Кн.

 

31 — 33 — Николай

 

Нпккльбн.

 

Кн.

 

Зі — 36.--

 

Крошка

 

Дорритъ

 

и

 

др.

 

Кн.

 

37— 39.
— Налгь

 

общіи

 

другь.

 

Кн.

 

40—41. — Лавка

 

древностей.

 

Кн.

 

42.

 

—

 

Медфогскія

 

за-

писей.

 

Кн.

 

43—45. — Бернеби

 

Роджъ.

 

Кн.

 

46. —Записка

 

путешественника.

--------------------

 

ИЛИ

 

абонементъ

 

№

 

3.

 

--------------------

Для

 

лицъ,

 

ііолучивнінхъ

 

въ

 

1900

 

г.

 

нервыя

 

20

 

кпигъ

 

поли.

 

собр.

 

соч.

 

ДИККЕНСА:

26

 

книиГ

   

ч -

 

ДИККЕНСА

 

п

 

12 ^"^

   

МІРЪ

 

ПРЙКЛЮЧЕНІЙ
ЖЕЛАЮЩІ К

 

МОГУТЪ,

 

одновременно

 

съ

 

подпиской,

 

ПОЛУЧИТЬ

 

но

 

своему

 

выбору,
дооавочно

 

любыя

 

приложения

 

изъ

 

другихъ

 

абонементовъ,

 

по

 

за

 

особую

 

доплату

 

а

 

именно:

Полное

   

собрате

 

сочипеній

 

Чарльяа

 

Диккенса

 

въ

 

40

 

книгахъ

 

за

 

доплату

 

5

 

р.

12

   

книгъ

 

Міръ

 

приключопій ...... за

 

доплату

 

1

  

р.

 

00

 

к.

18

 

книгъ

 

соч.

 

Лун

 

Жаколіо ...... „

       

„

       

2

   

„

 

40

 

к.

Остальп.

 

26

 

книгъ

 

(нервыя

 

20

 

кн.

 

были

 

разосланы

 

подпис-

чикам!,

 

въ

 

1909

 

г.)

 

полнаго

  

cofî]>.

 

соч.

  

Ч.

 

Диккенса

       

за

 

доплату

 

Я

 

р.

 

40

 

к.

Г,

 

книгъ

 

Атмосфера

 

съ

 

особ,

 

прн.і

 

8ЛВ0ЕВАНІЕ

 

СоЗДУПІНАГО
ОККАНА

    

. ........ за

 

доплату

 

1

 

р.

Разсрочка

 

за

 

доплатиыя

 

прилоясещя

 

допускается

 

на

 

слѣд.

 

условіяхъ:

 

при

выиискѣ

 

на

 

сумму

 

до

 

3

 

р..

 

слѣдуеіъ

 

уплатить

 

при

 

подпнскѣ

 

не

 

менѣо

 

1

 

р.

 

При
пыннскѣ

 

на

 

сумму

 

болѣе

 

3

 

р.,

 

сяЪщет

 

уплатить

 

при

 

подпискѣ

 

ne

 

мепѣе

 

2

 

p.

Редакція:

 

С.-Лстербургъ,

  

Стремянная,

   

12,

 

Собетв.

    

д.

 

Изд.
Л.

 

П.

  

Сойкинъ.
1-3.
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25-й

 

г.

 

издавія.

   

ПОДПИСКА

 

на

 

1910

 

Г.

 

ОТКРЫТА.

   

25-й

 

п.

 

издлнш.

о

 

до

 

в

 

р

 

к

 

и

 

ъ

   

II

 

с

 

ѣ

 

м

 

и

 

и

 

ъ

 

д

 

о

 

м

 

с

 

т

 

и

 

а

 

м

 

II.

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ
духовно-литературный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семьи

 

и

 

школы.

С

 

Г\

     

№№

 

ЖУРНАЛА,

 

до

 

2.000

 

ст.

 

текста

 

извѣстныхъ

 

духовных!

   

и

 

свѣтскихъ

yj

 

£

    

писателен

 

и

 

до

 

600

 

иллюстрацій.

 

Вт,

 

журналѣ

 

дается

 

мѣсго

 

исключитель-

но

 

такому

 

чтспію.

 

которое

 

находитъ

 

откликъ

 

по

 

мелкой

 

душѣ.

   

ищущей
навидапіл

 

и

 

умиротворенія.

1 2

 

—2̂

 

с

 

в

 

ъ

 

т

 

о

 

ч

 

ъ
около

 

2.000

 

ст.

Новый

 

ежемѣсячный

 

литературно -историческій

 

журналъ,

съиллюстраціями,

 

портретами

 

и

 

снимками съ

 

картинъ

 

извѣстн.

 

художаиковъ.

В'ь

 

«Овѣточѣ»,

 

при

 

участіи

 

видающихся

 

силъ

 

современной

 

литература

 

и

искусства,

 

будутъ

 

помещаться:

 

повѣсти,

 

разсказн,

 

стихотворенія,

 

легенды,

 

сказанія
и

 

предапія

 

старины;

 

записки,

 

воспомішаиія

 

и

 

дневники

 

наиболѣе

 

выдающихся

духовныхъ

 

и

 

исторических'!,

 

русскихъ

 

дѣятелей;

 

критическіе

 

очерки

 

о

 

творчествѣ

лучшнхт.

 

художннковъ

 

ci,

 

воспронзведсніемі,

 

ихъ

 

картинъ;

 

новости

 

исторической

литературы;

 

жвзнеописанія

 

особенно

 

видающихся

 

исторических'!,

 

и

 

современных'!,

дѣятелеіі:

 

отзывы

 

о

 

книгахъ;

 

смѣсі,

 

и

 

т.

 

п.

К

 

Р

 

О

 

M

 

"Б

 

ТОГО,

 

въ

 

виду

 

200-лѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

святого

 

Димитрія,
митрополита

 

Ростовснаго,

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

25-лѣтняго

 

юбилея

 

„Русснаго
Паломника' -

  

будетъ

 

дано:
\

   

Г\

      

К

   

H

   

И

   

Г

 

Ъ

          

ПОЛНАГО

     

СОВРАНІЯ.

    

ТВОРЕНІЙ

1 U

    

»-™> "•

    

СВ.

 

ДИМЙТРІЯ

   

РОСТОВСКАГО.
Творенія

 

снятого

 

Димитрія,

 

митрополита

 

Гостовскаго,

 

этого

 

„Россійскаго
Златоуста",

 

охватываютъ

 

решительно

 

всѣ

 

области

 

и

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

устре-
мляется

 

мысль

 

христіанина.

 

Наше

 

изданіе,

 

поставившее

 

себѣ

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

творе-
пія

 

св.

 

Димигрія

 

общепонятными,

 

является

 

иервымъ

 

и

 

единствепнымь

 

въ

 

Россів.

Л

     

КНИГИ

      

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ

   

ТОЛКОВАНІЕ,
^"

 

около

 

Loco

 

стр.

  

ВСѢХЪ

   

ЧЕТЫРЕХЪ

   

ЕВАНГЕЛІИ
А

 

ИМЕННО,

  

ВСЕМІРНО-ИЗВТЬСТНЫЙ

   

ТРУДЪ

Блаж.

   

Ѳеофилакта,

                            

_,_

 

n

 

m

 

тт

 

Т/""

 

If

 

Т.

архікп.

 

болгарокаго

  

БсЛАГОЪЪиІГІИіл

 

b.
Міровая

 

цорковно-учптелыіая

 

литература

 

по

 

внаем

 

лучшего

 

толковапія
Евангелія,

 

ч'г.мъ

 

внаменитый

 

трудъ

 

блаженяаго

 

архіѳпискона

 

Феофилякта.

 

Нее

 

то.
что

 

было

 

высказано

 

святыми

 

отцами

 

церкви

 

о

 

святыхъ

 

Евантеліяхъ,

 

блажешши
Феофшшктъ

 

ообралъ

 

воедино

 

и

 

составил'!,

 

стройный,

 

величественный

 

трудъ,

 

который
отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

носить

 

на

 

себе

 

печать

 

святоотечег.кихъ

 

творешн.
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Ппттпнпиао

   

тгтзиа

 

Ilil

 

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ

  

со

 

всеми

 

приложепіяаи

 

о
ІіиДІІИ^ПйЛ

    

ЦЬНй

 

безъ

 

дост.

 

въ

 

СПБ.

 

5

 

руб.

 

Съдост.

 

и

 

иерее,

 

по

 

Россіи

 

U

 

РУ°-

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

При

 

подписке

 

2р., къ

 

1

 

апрЬля2р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора

 

п

 

редакція:

 

С.-ПЕТЕРБУРІТЬ, Стремянная,

 

12,

 

собств.

 

домъ.

Редакторь

 

//.

 

А.

  

Попотщкій.

                     

Издатель

  

//.

 

//.

 

Сойкгтъ.

1—3

Открыта

 

подписка

 

на

 

19І0

 

годъ

H

 

Я

п\ч\\\\н

 

ітщци
Ежемѣсячный

 

педагогически

 

журналъ

И

 

з

 

да

 

н

 

і

 

е

 

У

 

'і

 

и

 

л

 

іі

 

іц

 

наго

 

Со

 

в

 

ѣ

 

т

 

а

при

 

Святѣншомъ

 

Стнодѣ

Г

 

О

 

Д

 

Ъ

    

II

 

Я

 

Т

 

НАДЦ

 

А

 

Т

 

Ы

 

Й.
ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА

но

 

воиросамънародно-школьнаго

 

образованія

 

остается

 

по — прежнему

 

неиз-

менней.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

вѣры

 

въ

 

такъ

 

называемую

 

«свѣтскую»

 

(рели-
гіозно

 

не

 

обоснованную)

 

школу,

 

и.

 

въ

 

противоположность

 

сторонникам!,

такой

 

школы,

 

утверждаемъ,

 

что

 

редигія

 

неотдѣлима

 

отъ

 

школьнаго

 

дѣла,

и

 

познаніе

 

ся

 

должно

 

быть

 

организовано

 

и

 

обеспечено

 

въ

 

народныхъ

шко.іахъ

 

всѣхъ

 

снетемъ.

 

Дсвнзомъ

 

журнала

 

«Народное

 

Образование»,
за

 

всѣ

 

годы

 

его

 

изданія,

 

служилъ

 

принципъ:

 

«религія

 

есть

 

основа

 

на-

роднаго

 

воспнтанія

 

и

 

образованія».

 

Этоть

 

ирпнцииъ,

 

освященный

 

вели-

кими

 

русскими

 

педагогами

 

Ушиискпмъ,

 

Ннроговымъ,

 

ІІльминскимъ

 

и

 

Ра-
чинскнмъ,

 

подтверждается

 

не

 

только

 

всею

 

исторіей

 

педагогического

 

дѣла,

но

 

и

 

ходомъ

 

развитія

 

новѣйшеіі

 

научной

 

иедагогін

 

и

 

педагогической

 

пси •

хологін.

 

Только

 

въ

 

этомъ

 

принцип!;

 

народная

 

школа

 

находитъ

 

надежное

орудіе,

 

съ

 

которымъ

 

учащійся,

 

по

 

выходѣ

 

из'ъ

 

поя,

 

можетъ

 

вступить

 

въ

трудъ

 

высшаго

 

образованія.

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе»

 

всецѣло

 

посвященъ

 

разработкѣ

вопросовъ

 

школьнаго

 

и

 

внѣшкольнаго

 

образована

 

народа;

 

задача-

 

его

ближайшимъ

 

образомъ

 

состоптъ

 

г,ъ

 

томъ,

 

чтобы

 

содѣйствовать

 

практи-

чески

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

методически

 

обоснованной

 

постановки

 

дѣла

воспитанія

 

и

 

обученія

 

въ

 

церковной

 

и

 

вообще

 

въ

 

русской

 

народной
школѣ.

Въ

 

1910

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

слѣдующей,

 

утвер-

жденной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

программ!,;



—

 

45

 

—

J.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

характеристики,

 

воспоминанія

 

нзъ

 

школьной
жизни.

2.

   

Статьи

 

по

 

общнмъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образованія.

3.

   

Статьи

 

но

 

вопросамъ

 

педагогики

 

и

 

дидактики.

4.

   

Обозрѣніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

 

но

 

вопросамъ

воспитанія

 

и

 

обученія.

».

 

Нзъ

 

школьной

 

практики

 

(практическія

 

указашя

 

по

 

методикѣ

учебныхъ

 

прсдметовъ

 

начальной

 

школы:

 

примѣрные

 

уроки;

 

планы

 

заня-

тіп;

 

замѣтки

 

но

 

училищевѣдѣнію).

G.

   

Школьное

 

лѣло

 

на

 

иѣстахъ

 

(извѣстія,

 

сообщенія

 

и

 

замѣтки).

7.

   

Извѣстія

 

учебнаго

 

музея

 

церковныхъ

 

шко.іъ.

8.

   

Нзъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый

 

яіцикъ.

9.

   

Библіографическій

 

листокъ.

10.

   

Самообразованіе

 

учители

 

(популярный

 

статьи

 

по

 

предметам!,

общаго

 

образованія).

Кромі;

 

книп,

 

журнала

 

подписчики

 

получать

 

въ

 

впдѣ

 

отдѣлміыхъ

приложен

 

ііі:

 

1)

 

ш

 

кол

 

ыі

 

ы

 

й

 

к

 

ал

 

с

 

ндар.ь

 

па

 

Jill

 

0 — 1911

 

учебный

 

годъ.

'>)

 

Книжки

 

для

 

учительской

 

бнбліотеки

 

(содержаніл

 

руководственнр— педа-

і'01'пческаі'о)

 

и

 

Книжки

 

для

 

ученической

 

библіотски

 

(дѣтскіе

 

разсказы,

сборники

 

стихотвореній).

 

'Л)

 

Ноты

 

для

 

классного

 

иѣнія.

 

4)

 

Рисунки
и

 

снимки

 

съ

 

картинъ.

Многія

 

статьи

 

и

 

книжки

 

(особенно,

 

научного

 

еодержанія)

 

нллю-

стрируются

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

 

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе»
ведется

 

при

 

шировомъ

 

участіи

 

дѣятелей

 

народной

 

школы:

 

священниковъ,

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

Редакція стремится

 

пріобрѣсти

 

многочислснныхъ

платиыхт,

   

корреснондентовъ

 

школьнаго

 

дѣла

 

изъ

   

всѣхъ

   

мѣстъ

   

Россін.

Въ

 

журнал!',

 

принпмаютъ

 

участіе

 

A.

 

A.

 

Анастасіевъ,

 

д-ръ

 

А.

 

С.

 

Ви-
рсніусъ,

 

И.

 

С.

 

Дрентелыгъ,

 

К.

 

В.

 

Дубровскій,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

А.
Коринфскій,

 

К.і.

 

If.i.

 

Лукашевпчъ

 

II.

 

П.

 

Луннонъ,

 

А.

 

И.

 

Налпмовъ,

 

П.

 

Н.

 

Но-
вичъ,

 

П.

 

II.

 

Полянскій,

 

В.

 

Л.

 

Розенбергъ,

 

И.

 

И.

 

Рудневъ,

 

П.

 

Тичеръ,
ироф,

 

В.

 

М.

 

Шимкевичъ,

 

С.

 

II.

 

Шохоръ-Троцкіи

 

и

 

мн.

 

др.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-
свѣщенія

 

журналъ

 

допуіценъ

 

въ

 

народным

 

библгптеки

 

и

 

чи-

тальни,-

 

равно

 

и

 

въ

 

учателъскія

 

библіотеки

 

нйзшихъ

 

учеб-
ных;,

 

заведеній.
На

 

международной

 

выотавкѣ

 

«Дѣтскій

 

Иіръз

 

1904

 

года

 

журналъ

«

 

Народное

 

Образованіе»

  

удостоент.

 

з

 

о

 

л

 

о

 

т

 

о

 

іі

 

м

 

с

 

д

 

а

 

л

 

и.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

.Ѵчнлшцііаго

 

Со.вѣта

 

при

Святѣйшсмъ

 

Сгнодѣ

 

(Кабинетская,

 

ij).

Иногородпые

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требованія

 

такъ:
СПБ.,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

N

 

13,

 

въ

 

Редавцію

 

жури.

 

«Народное

 

Обра-
зование».

Редавторъ

 
П.

 
Мироносицей.
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Въ

 

1910

 

году

издательство

 

В.

 

М.

 

Скворцова

дастъ

  

своимъ

подписчикамъ
за

 

10

 

рублей

V»

 

г.

    

ЦПППЦПЛ"к<(КОЛОКОЛЪ■

 

■

 

■

 

■

 

^^

 

w

 

Ш

 

^^

 

I

 

■

 

^^

 

w

 

■

    

Ш0

      

■

     

довая

  

подпис-

300

 

Ni

 

№

 

ежедневной

 

политической

 

церковной

 

газеты

6

   

РУБ.
тдѣльная

  

го

,овая

 

подпис

ИЗДсІНІЯ

       

•"

                                                                            

'

       

нал

 

плата.

ІОвыпусковъ

   

ежемѣсячнаго

    

безплатнаго

   

при

   

..Колонолѣ - '

  

1

  

О
^

                                           

приложенія

                                           

'

  

*-

(выходитъ

   

ЗА

  

мѣсяцъ

 

раньше)

хѵит.ДЬУШ

 

Д&ыЪ

Душеполезное

 

чтеніе

 

въ

 

ссмьѣ,

 

піко.іѣ

 

и

 

въ

 

собраніяхъ,

 

съ

 

необходимыми
православному

 

христіанину

 

календарными

 

справками

 

о

 

богоглуженш

 

дня,

 

съ

 

вы-

писками

 

текстовъ

 

и

 

изреченіи

 

Слова

 

Божія

 

для

 

благочестивыхъ

 

размипіленій

 

п

ироновѣдей;

 

съ

 

мисеіоиерскими

 

планами,

 

сопѣтами

 

и

 

проч.

Въ

 

„КОЛОКОЛ'!»"

 

даются

 

подробные

 

отчеты

 

собс.твенныхъ

 

корреспонден-

ювъ

 

о

 

заеѣданіяхт,

 

Государственной

 

Думы

 

и

 

Совѣта,

 

помѣщаются

 

постоянныя

вѣсти

 

отъ

 

еобственныхъ

 

корреспондентов!,

 

изъ

 

Москвы,

 

Кіева,

 

Харькова,

 

Фіііі-
ляидіи

 

н

 

друг,

 

местностей.

 

Гедакція

 

раснолагаетъ

 

во

 

всѣхъ

 

енархіяхъ

 

своими

корреспондентами.

ПОДПИСНАЯ

 

ГОДОВАЯ

 

ЦѢНА

 

отдѣлвни

 

на

 

газету

 

„КОЛОКОЛЪ

 

СЪ

ЦРИЛОЖЕНІЕМЪ

 

„НА

 

КАЖДЫЙ

 

ДЕНЬ"

 

G

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

 

50

 

кои.

на

 

4

 

мЬсяца

 

2

 

руб.

 

40

 

кон.,

 

на

 

2

 

мѣсяда

 

1

 

руб.

 

30

 

кон.,

 

на

 

1

 

мѣеяцъ

 

75

 

к.,

 

за

границу

 

цѣна

 

удваивается.

12

 

книгъ

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

J2

ZL

 
„ИИ1РСШ

 
0В03РФНШ"

 
1ZL

(единственный

 

научно-популярный

 

органъ

 

внутренней

 

православной

 

ииссіи.)
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52№№

 

безплатнаго

 

приложенія

 

аподогетическаго

 

еженедѣльника№№52

изданія.

    

•)•]_

 

ОЛОС

 

Ь

  

ИС

 

I

 

И

 

H

 

Ы%

 

отдѣлы.ая

 

го-

довая

 

цѣна.

Рексмендованъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церновно-школьныя

 

библіотени.

ГОДОВАЯ

 

ПОДПИСНАЯ

 

11,1,

 

J I А

 

:

 

отдѣлъно

 

отъ

 

..

 

Колокола"

 

на

 

„Миссіонерское
Обозрѣніе",

 

(і,

 

ирвложеніемъ

 

„Голоса

 

Истины"

 

6

 

руб.,

 

полугодовая

 

3

 

руб.

 

50

 

коп. __

на

  

одшіъ

 

„Голосъ

 

Истины"

 

годовая

 

3

 

руб.,

 

полугодовая

  

1

  

руб.

 

75

 

кон.

Подиисавшіеся

 

въ

 

теченіе

 

октября

 

и

 

ноября

 

мѣсяца

 

на

 

годовое

 

издаше

всѣхъ

 

ірехъ

 

органовъ— 1ЖШЛАТ1Ю

 

ІЮЛУЧАІЪ

 

газету

 

„Колоко.п"

 

и

 

„Гол-
Истины"

 

до

 

конца

 

сего

 

1909

 

г.,

 

начиная

 

съ

 

первого

 

числа

 

елѣдующаго

 

послі.
подписки

 

«ГБсяца.
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{

 

В.

 

M.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

    

НА

   

ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ

    

ЖУРНАЛЪ

     

въ

   

lî>10

  

г.

„ДУХОВНАЯ

 

БЕСЪДА

 

"

 

годъ

 

и И

„Духовная

 

бес.ѣда"

 

будетъ

 

плодим,

 

въ

 

свѣіъ

 

in.

 

HMO

 

\»x\

 

ежемѣсячно

 

во

слѣдующей

 

программ-!;

 

и

 

въ

  

гакомъ

 

объем!;

 

и

 

состав!;:

12

 

выпусковъ

 

нвбранныхъ

 

н

 

составленных'!,

 

по

 

лучшиаіъ

 

ііроповѣдническшіъ

ибразщшъ

 

словъ

 

и

 

поучепіО

 

на

 

праздники

 

большіе,

 

малые,

 

дни

 

воскресные,

 

цвр-

скіе,

 

номинальные

 

и

 

некоторые

 

ôj.inie.

12

 

нынусковъ

 

„Ноучепін

 

и

 

Рѣчей"

 

на

 

разные

 

случаи,

 

прпмг.нптелыш

 

къ

 

з.іо-

оа.мъ

 

дня

 

и

 

запросамт,

 

времени,

 

нзъ

 

практики

 

пастыря

 

и

 

жизни

 

христианина

 

отъ

рожденія

 

до

 

кончины

 

его,

 

дабы

 

пастырь

 

нроиовг.дпикъ.

 

нмг.я

 

нодъ

 

руками

 

такое

пособіе.

 

могъ

 

во

 

всякое

 

время

 

легко

 

и

 

свободио

 

дать

 

отвѣтъ

 

каждому

 

„вопрошаю-

щему

 

о

 

нашемъ

 

уповапіи"...

 

обнимал

 

собою

 

всю

 

дѣятелыюсть

 

приходскаго

 

пастыря,

к.ікъ

 

проповѣдішка,

 

учителя

  

и

 

руководителя

 

народа.

12

 

вынусковъ

 

„Живого

 

Слова",

 

въ

 

которые

 

войдутъ

 

заимствованные

 

изъ

 

жиз-
ни

 

современных-!,

 

христіапъ:

 

темы,

 

планы

 

и

 

подробные

 

конспекты

 

для

 

импровнзацш.
или

 

азустнаго

 

произпесеніа

 

ноучешй

 

и

 

вамѣны

 

квижпой,

 

сухой

 

и

 

колодной

 

проповѣдн

живымъ,

 

словом!,,

 

живою

 

рѣчьіо.

 

На

 

зтотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

обращено

 

особое

 

вниианіе.
(і

 

выпусков-!,

 

„ІІроііов-І.дппческііго

 

сбозрѣніл".

 

куда

 

войдутъ:

 

мысли

 

и

 

замѣт-

кн

 

но

 

прошшѣдничеству.

 

глаппымъ

 

образомъ

 

относящінся

 

кт.

 

нмпровиаацш,

 

статьи
о

 

церковномъ

 

краспорѣчіи;

  

руководящая

    

статьи

 

и

 

наставления

 

о

 

„жпвоыі,

    

слоев";



—

  

48

 

—

критико-библіографическіо

 

отзывы

 

о

 

современной

 

нроповѣдн,

 

проновѣдиикахъ.

 

кнн-

гахъ

   

н

 

изданіяхъ

 

вѣроучпт..

 

нравоучпт.

 

и

 

иросвт.титолыіаго

  

характера.

3

 

выпуска

 

катехнзичсскихъ

 

поученіЯ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Вѣра,

 

Надежда

 

и

 

Лю-
бовь".

3

 

выпуска

 

Мнссіонерскихъ

 

иоученій

 

въ

 

обличеніе

 

прежнихъ

 

сектантскихъ

 

и

повѣйіпихъ

 

лжеученій.

0

   

выпуска

  

поученій

 

ннокамъ,

 

подъ

 

зпглавіемъ

 

«Не

 

отъ

 

міра

 

сего»

3

 

вып.

 

поученій

 

воннамъ.

 

подъ

 

загллвіемъ

 

«Христолюбивому

 

воинству».

1

    

кіілеидарь-справочііикъ.

 

заклгочакшій

 

въ

 

себѣ:

 

святцы,

 

аиостолі.скія

 

и

 

еваи-

гелъскія

 

чтенія

 

на

 

весь

 

годъ.

 

особенности

 

богоелужепія,

 

тексты

 

и

 

изроченія,

 

темы

ноучепій

 

на

 

приходскія

 

требы

 

и

 

т.

 

п.

 

Необходимая

 

настольная

 

квита

 

для

 

важдаго

нроповѣдішка

 

Слова

 

Бозкія.

„Духовная

 

бесѣда"

 

имт.етъ

 

въ

 

виду

 

пополнить

 

весьма

 

существенный

 

пробвлъ
въ

 

нашей

 

гомилетической

 

литературѣ— отсутствіо

 

спеціалыіаго

 

проповѣдпическаго

періоднческаго

 

издаиія,

 

столь

 

необходимаго

 

и

 

вазкнаго

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

такъ

 

что

это

  

будетъ

 

единственный

 

аѣрппроповѣдничсскій

 

журналъ.

«Духовная

 

беоѣда»

 

будетъ

 

рассылаться

 

подписчикам'!,

 

зі

 

благовреиенво

 

до

того

 

срока,

 

па

 

кото)

 

ый

 

і.роповѣдн

 

предназначены,

 

поэтому

 

для

 

евоевре.чеішаго

 

по-

лученія

 

журнала,

 

слѣдуетъ

 

подписываться

 

па

 

него

 

тоже

 

заблаговременно.

 

Первый
вынускъ

 

«Дух.

 

Бес.»

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

декабрь.

Подписная

 

цѣнл:

 

2

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

за

 

границу

 

3

 

рубля.
Влагочишіымъ.

 

выписывающим'!,

 

па

 

окрѵгъ

 

10

   

экземнляровъ.

 

1 1-й

 

безнлатно.

Подоисныя

   

деньги

 

и

 

всікаго

 

рода

   

корресі.ондсицііо

 

просятъ

 

шінравлять

 

по

адресу:

 

НАВОЛОЧЬ,

   

Кіевской

 

г_\б.

 

въ

 

рсляьцію

 

«Духови.

 

Бесѣды».

По

 

тому

 

же

 

адресу

 

можно

 

выписывать

 

слѣдующія

 

книги

СВЯЩЕННИКА

 

СЕРАПЮНА

 

ВРОЯКОВОКАГО:
Поучснія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Изд.

 

3-е.

 

значит,

 

дополнен-

ное,

   

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

ст.

 

персе.

Поученія

 

и

 

рѣчн

 

на

 

воскреси.,

 

праздничные

 

дни

 

и

 

разные

 

случаи

 

и:п,

 

па-

стырской

 

практики

 

и

 

церковио-приходекаго

  

учительства.

 

Ц.

 

1 — Г,0

 

к.

 

съ

 

перес.

Церковная

 

лѣтопись.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

пастырей

 

при

 

онисаніп
прихода

 

въ

 

историческом'!,,

 

статистическом'!,,

 

ре.іигіозііо-праветвеішомъ

 

и

 

друг,

 

от-

ііоіпеиіяхъ.

 

Вып.

 

І-Ц.

 

85

 

кон.

 

Вып.

 

11-ц.

 

1

  

р.

Спутникъ

 

пастыря.

 

Сборннкъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

иастырскаго

 

служенія.

 

Выя.

 

1
ц.

 

80-

 

к.

 

съ

 

нерес.

 

1

 

р.

За

 

вѣру

 

Христову.

 

Сборннкъ

 

иазидателыіыхъ

 

бесѣдъ,

 

разсказовъ

 

и

 

етпхотво-

репій

 

ц.

 

80

 

к.

 

съ

 

нерес.

  

1

 

р.

Очерки

 

и

 

разсказьі

 

дли

 

школьнаго.

 

народнаго

 

и

 

внѣбогослужебнаго

 

чтвнін-
ц.

 

1

  

р.

  

75

 

к.

Для

 

подписчиковъ

 

..Духовн.

 

Бесьды - '

 

на

 

1910

 

годъ

 

всѣ

 

книги

 

усту-

паются

 

за

 

6

 

руб.,

 

а

 

съ

 

,. Духовной

   

Бесѣдой"

 

за

 

8

 

р.

 

съ

 

перес.

Весьма

 

лестные

 

одобрительные

 

отзывы

 

о

 

книгахъ.

 

какъ

 

необходимой

 

Принад-
лежности

 

каждой

 

церковной,

 

пастырской

 

и

 

школьной

 

библіотеки,

 

помѣщоны

 

во

 

мно-

гихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.
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