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ШПІ
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Т

 

К

 

Марта.

 

Т

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Указъ

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правитѳльствующаго

 

Си-

нода,

 

Преосвященному

 

Іустину,

 

Архіепискому

 

Херсонсвому

и

 

ОдессЕому.

По

 

увазу

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушала:

 

представление

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

отъ

 

21

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

35,

 

о

 

замѣщенін

должности

 

штатнаго

 

члена

 

въ

 

Херсонской

 

Духовной

 

Вонсисторіи,

освободившейся

 

за

 

кончиною

 

протоіерея

 

Гавріила

 

Селецкаго.

 

Ва

вакантную

 

должность

 

штатнаго

 

члена

 

Ваше

 

Преосвященство

представляете

 

сверхштатная

 

члена

 

той

 

же

 

консисторіи

 

священ-

ника

 

Одесской

 

Старокладбищенской

 

церкви

 

Илію

 

Пчелкина,

присовокупляя,

 

что

 

священникъ

 

Пчелкинъ

 

состоитъ

 

законоучи-

телемъ

 

въ

 

Одесскомъ

 

Городскомъ

 

училищѣ

 

Еоруси,

 

но

 

съ

 

буду-

щего

 

учебнаго

 

года

 

намѣренъ

 

выдти

 

въ

 

отставку;

 

сверхштат-

нымъ

 

же

 

члсномъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

просите

 

назначить

 

свя-

щенника

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Василія

 

Шахова,

 

состоящаго

 

зако-

ноучителемъ

 

въ

 

5-й

 

мужской

 

гимназіи

 

и

 

временно

 

въ

 

частной

женской

 

гпмназіи,

 

съ

 

разрѣшеніеиъ

 

ему

 

оставить

 

за

 

собой

 

пре-

нодаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

названныхъ

 

заведеніяхъ

 

до

 

конца

текущего

 

учебнаго

 

года,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

за

 

симъ

 

онъ

 

сохра-

нилъ

 

за

 

собой

 

только

 

часть

 

уроковъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

   

за-



80

веденій

 

по

 

его

 

выбору.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ходатайству

Вашего

 

Преосвященства,

 

назначить

 

сверхштатная

 

члена

 

Хер-

сонской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

священника

 

Одесской

 

Староклад-

бищенской

 

церкви

 

Илію

 

Пчелкина

 

штатиымъ

 

членомъ

 

и

 

свя-

щенника

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Василін

 

Шахова

 

сверхштатнымъ

членомъ

 

названной

 

ГСонсисторіп

 

на

 

изложенныхъ

 

въ

 

пред-

ставленіи

 

Вашего

 

Преосвященства

 

условіяхъ

 

касательно

 

про-

хожденіа

 

сими

 

священниками

 

закопоучительскихъ

 

обязанностей

въ

 

учебаыхъ

 

заведепіяхъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоря-

женій,

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

 

Февраля

 

19

 

дня

1905

 

года.

 

Подлинное

 

за

 

надлежащимъ

 

подписаніемъ.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Іклѣдствіе

 

отношенія

 

Совѣта

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

Небесной

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

отъ

 

28

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

122

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

и

 

согласно

 

резолюціи

 

Архипастыря

на

 

немъ

 

послѣдовавшей,

 

Херсонская

 

Духовная

 

Консисторія

напоминаешь

 

духовенству

 

церквей

 

еиархіи,

 

что

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

20 — 27

 

мая

 

1902

 

года

 

(Церковныя

Вѣдомости

 

Ш

 

23)

 

помянутому

 

выше

 

Братству,

 

состоящему

 

въ

вѣдѣніа

 

Митрополита

 

С. -Петербургская,

 

разрѣшеио

 

производить

ежегодно

 

на

 

нужды

 

Братства

 

тарелочный

 

сборъ

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

Имперіи

 

въ

 

теченіи

 

всей

 

Крестопоклонной

 

недіъли

 

Вели-

кого

 

поста,

 

начиная

 

таковой

 

сборъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

со

 

все-

нощная

 

бдѣнія

 

19

 

и

 

кончая

 

литургіей

 

26

 

марта;

 

при

 

чемъ

священно-служители

 

должны

 

прочесть

 

предъ

 

сборомъ

 

воззваніе,

которое

 

имѣетъ

 

быть

 

прислано

 

духовенству

 

при

 

Церковныхъ

Вѣдомостяхъ

 

или

 

напечатанное

 

ниже.

ВОЗЗВАН1Е.

Когда

 

мы

 

взираемъ

 

на

 

Св.

 

Крестъ,

 

то

 

предъ

 

нами

 

"невольно

встаютъ

 

картины

 

страданій

 

Іисуса

 

Христа,

 

вспомнимъ

 

о

 

тѣхъ,

кого

 

особенно

 

любилъ

 

Божественный

 

Страдалсць— о

 

дѣтнхъ.

 

Но

не

 

о

 

здоровыхъ

 

дѣтяхъ

 

я

 

буду

 

говорить

 

вамъ,

 

а

 

о

 

тѣхъ

 

безум-
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ныхъ,

 

припадочныхъ

 

дѣтяхъ

 

страдальцахъ — калѣкахъ,

 

кото-

рыхъ

 

часто

 

не

 

любятъ

 

даже

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

родной,

 

тяготятся

 

ими,

порою

 

держатъ

 

па

 

привязи.

 

Страдали

 

дѣти,

 

страдали

 

вмѣстѣ

съ

 

ними

 

и

 

несчастный

 

матери!

 

Царица

 

Небесная — «скорбныхъ

матерей

 

утѣгаеніе»,

 

осушая

 

всяку

 

слезу

 

съ

 

лица

 

земли,

 

утѣ-

шила

 

скорбныхъ

 

матерей

 

н— приняла

 

болящихъ

 

дѣтей

 

подъ

Свой

 

покровъ.

При

 

помощи

 

добрыхъ

 

людей,

 

Братство

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Не-

бесной

 

устроило

 

3

 

пріюта

 

для

 

безумныхъ,

 

прииадочныхъ

 

дѣ-

тей — калѣкъ;

 

быстро

 

переполнились

 

они,

 

а

 

прошенія

 

все

 

при-

сылаютъ

 

со

 

всей

 

Россіи.

 

Увеличить

 

число

 

нрпзрѣваемыхъ

 

воз-

можно

 

будетъ

 

только

 

при

 

помощи

 

вашей,

 

православные

 

христіане.

И

 

тянутся

 

къ

 

намъ,

 

стучатъ

 

въ

 

наши

 

окаменѣвшія

 

сердца

посинѣвшія

 

худыя

 

рученви

 

этихъ

 

обездоленныхъ

 

дѣтей,

 

съ

 

одной

просьбой:

 

помогите

 

намъ,

 

страдать

 

больше

 

силъ

 

нѣтъі

 

дайте

вамъ

 

пріютъ,

 

пригрѣйте

 

теплой

 

одеждой,

 

согрѣйте

 

наши

 

озлоб-

ленный

 

сердца

 

вашей

 

любовію!!

Помогите

 

намъ,

 

а

 

мы

 

поможемъ

 

вамъ

 

достигнуть

 

Царствія

Небесная,

 

Владыка

 

которая,

 

Хрпстосъ,

 

сказалъ:

 

с

 

иже

 

аще

напоитъ

 

единая

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ

 

чашею

 

холодной

 

воды...

аминь

 

глаголю

 

вамъ,

 

не

 

погубитъ

 

мзды

 

своея».

Адресъ

 

пріюта:

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Петербургская

 

сторона.

 

Боль-

шая

 

Бѣлозерская

 

улица,

 

доиъ

 

№

 

1.

Это

 

воззваніе

 

прислано

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнаго

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесская

 

отъ

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Митрополита

 

Антонія,

 

С.-Петербургская

 

и

Ладожская,

 

при

 

письмѣ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыво,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь.

Принятое

 

8-го

 

Февраля

 

1903

 

года

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Ве-

личествомъ,

 

Государынею

 

Императрицею

 

Александрою

 

Ѳеодоров-

ною,

 

подъ

 

Ея

 

Августѣйшее

 

покровительство,

 

Братство

 

во

 

имя

Царицы

 

Небесной,

 

состоящее

 

въ

 

моемъ

 

вѣдѣніи,

 

предприпимаетъ
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весною

 

1905

 

года

 

постройку,

 

при

 

Иетербургсвомъ

 

Пріютѣ

 

во

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

для

 

идіотовъ,

 

эпилептиковъ

 

и

 

калѣвъ,

новая

 

каменная

 

дома

 

съ

 

домовою

 

церковью.

 

Церковь

 

проекти-

руется

 

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

алтарь

 

ея

 

приходился

 

на

мѣстѣ

 

явленія

 

Царицы

 

Небесной

 

страдавшему

 

припадками

 

опи-

лепсіи

 

отроку

 

Николаю

 

(Грачеву),

 

потомъ

 

получившему

 

полное

исцѣленіе

 

у

 

образа

 

Божіей

 

Матери

 

«Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радости>.

Братству

 

предстоитъ

 

сдѣлать

 

крупный

 

единовременный

 

расходъ

на

 

постройку,

 

при

 

непрерывныхъ

 

текущихъ

 

эначительныхъ

 

рас-

ходахъ

 

на

 

содержаніе

 

учрежденій

 

Братства,

 

которое,

 

по

 

милости

Божіей,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

расширяешь

 

свою

 

благотворную

 

дѣя-

тельность

 

подъ

 

покровомъ

 

Святой

 

Церкви.

 

Большой

 

домъ

 

Пріюта

въ

 

Петербурге,

 

освященный

 

въ

 

1902

 

году,

 

перенолненъ

 

не-

счастными

 

дѣтьми,

 

собранными

 

со

 

всей

 

Россіи;

 

въ

 

1903

 

году

отврытъ

 

Пріютъ

 

съ

 

домовою

 

церковью

 

въ

 

пяти

 

верстахъ

 

отъ

станціи

 

Райвола

 

въ

 

Финляндіи,

 

на

 

собственной

 

землѣ

 

Братства,

который

 

также

 

переполненъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

открыто

 

отдѣле-

ніе

 

Братства

 

въ

 

г.

 

Курске

 

и

 

при

 

немъ

 

пріютъ,

 

въ

 

которомъ

содержится

 

больше

 

50

 

несчастныхъ

 

дѣтей.

 

Несмотря

 

на

 

увели-

чение

 

числа

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

Братства,

 

имѣется

больше

 

600

 

кандидатовъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей

 

Россіи,

 

кото-

рые

 

годами

 

ждутъ

 

своей

 

очереди,

 

чтобы

 

поступить

 

въ

 

Пріютъ,

и,

 

конечно,

 

не

 

дождутся

 

ея,

 

если

 

пе

 

расширять

 

помѣщенія

Нріюта

 

въ

 

Петербурге

 

и

 

не

 

открывать

 

отдѣленій

 

Братства

 

по

всей

 

Россіи.

 

На

 

1905

 

г.

 

поставлено

 

на

 

очередь

 

построеніе

 

но-

вая

 

каменнаго

 

дома

 

съ

 

церковью

 

въ

 

Петербурге.

 

Посему

 

усердно

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

благоволите

 

изъ

 

состраданія

къ

 

несчастнѣйшимъ

 

изъ

 

дѣтей,

 

какими

 

можно

 

назвать

 

лишен-

ныхъ

 

разума

 

и

 

здоровья

 

обитателей

 

учреждение

 

Братства,

 

ока-

зать

 

свое

 

милостивое

 

содѣйствіе

 

успѣшности

 

разрешенная

 

Свя-

тейшимъ

 

Синодомъ

 

всероссийская

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

во

имя

 

Царицы

 

Небесной,

 

который

 

будетъ

 

произведенъ

 

въ

 

теченіи

всей

 

Крестопоклонной

 

недели

 

предстоящая

 

Великая

 

поста

 

(ныне

съ

 

19

  

по

  

26

   

марта),

   

черезъ

   

приглашеніе

  

подведомственная



83

Вамъ

 

духовенства

 

къ

 

сердечному

 

участію

 

въ

 

семъ

 

сборе

 

и

 

на-

печатаніе

 

воззванія

 

Братства

 

въ

 

Вашемъ

 

епархіальномъ

 

органе.

Испрашивая

 

Вашихъ

 

святыхъ

 

молитвъ,

 

честь

 

имею

 

быть

съ

 

истиннымъ

 

къ

 

Вамъ

 

почтеніемъ

 

и

 

братскою

 

во

 

Христе

 

лю-

бовію

 

и

 

совершенною

 

преданностію

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

покорнейшій

 

слуга

Митрополитъ

 

Антоній».

На

 

семъ

 

письме

 

рукою

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

начер-

тано:

 

«Духовенство

 

Херсонской

 

епархіи

 

приглашается

 

сочув-

ственно

 

отнестись

 

къ

 

участи

 

несчастныхъ

 

детей

 

и

 

оказать

возможное

 

содействіе

 

къ

 

успешному

 

сбору

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

Братства

 

во

 

Имя

 

Царицы

 

Небесной».

Опрѳдѣленія

 

на

 

мѣста.

Резолюциями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нейшаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесская,

 

по-

следовавшими:

1

 

марта,

 

священникъ

 

с.

 

Козыревки,

 

Александрійск.

 

уезда,

Іоаннъ

 

Маноюелей

 

назначенъ

 

духовниколіъ

 

Вовгородковскаго

 

округа;

3

 

марта,

 

діаконъ

 

Симеоно-Агриппининской

 

церкви

 

г.

 

Нико-

лаева

 

Сильвестръ

 

Щуровъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

определенъ

 

на

третье

 

священническое

 

место

 

въ

 

с.

 

Ольшанку,

 

Елисаветград-

скаго

 

уезда;

—

  

діаконъ

 

Одесской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

Іоаннъ

Крокосъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

определенъ

 

на

 

священническое

 

место

въ

 

с.

 

Роги,

 

Тираспольская

 

уезда;

9

 

марта,

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

Елисаветград-

скаго

 

уезда,

 

священникъ

 

Викторъ

 

Огнивцевъ,

 

согласно

 

прошенію,

определенъ

 

къ

 

Собору

 

города

 

Елисаветграда;

—

  

окончившій

 

Одесскую

 

духовную

 

семинарію,

 

Петръ

 

За-

вадскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

определенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Гри-

горіе-Боясловской

 

церкви

 

города

 

Одессы.
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Перѳмѣщенія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

вейшаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонская

 

и

 

Одесскаго,

 

по-

следовавшими:

5

 

марта,

 

священникъ

 

с.

 

Еланца,

 

Елисаветградская

 

уезда,

Александръ

 

Сербит,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемещенъ

 

на

 

второе

место

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Казанки,

 

того

 

же

 

уезда;

8

 

марта,

 

діаконъ

 

с.

 

Градепицъ,

 

Одесскаго

 

уезда,

 

Григорій

Игнатьева,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемещенъ

 

въ

 

с.

 

Снишревку,

Херсонская

 

уезда;

10

 

марта,

 

свящевникъ

 

с.

 

Плоская,

 

Тираспольская

 

уезда,

Андрей

 

Ивановичъ-Гребневъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемещенъ

 

къ

Единоверческой

 

церкви

 

м.

 

Ровною,

 

Елисаветградскаго

 

уезда.

Увольненія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нейшаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

по-

следовавшими:

1

 

марта,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сннгиревки,

 

Херсонскаго

 

уезда,

Василій

 

Дишскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

службы;

—

 

священникъ

 

с.

 

Роксолянъ,

 

Одесскаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

Смирновъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

3

 

марта,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Хмелевого,

 

Елисаветградск.

 

уезда,

Василій

 

Турчиновичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

5

 

марта,

 

протоіерей

 

с.

 

Казанки,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

Симеонъ

 

Сербинъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

Свѣдѣніе

 

объ

 

умершемъ.

Волею

 

Божіею

 

10

 

марта

 

скончался

 

священникъ

 

с.

 

Каменки,

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

Іаковъ

 

Ведзіълыіицкій.

Свободный

 

мѣста.

А)

 

Свящѳнническія:

Въ

 

с.

 

Роксоллнахъ,

 

Одесскаго

 

уезда,

 

съ

 

1

 

марта.

Въ

 

с.

 

Каменкіь,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

съ

 

10

 

марта.
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Въ

 

с.

 

Еланцѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

1-е

 

мѣсто,

 

съ

 

5

 

марта.

Въ

 

с.

 

Шартоношахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

марта.

Въ

 

с.

 

Ииіулыжои

 

&амешѣ,

 

Александрійскаго

 

уѣзда,

 

при

Николаевской

 

церкви,

 

1-е

 

мѣсто.

Въ

 

с.

 

Гуровкѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

1-е

 

мѣсто.

Въ

 

с.

 

Ыарьяно-Чшдаровкѣ,

 

Тпраспольск.

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

Февр.

Б)

 

Псаломщицкія:

Въ

 

г.

 

Одессгь,

 

при

 

Николаевской

 

на

 

Пересыпи

 

церкви.

Въ

 

с.

 

Граденицахг,

 

Одесскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Рождество- Бого-

родичной

 

церкви

 

съ

 

8

 

марта.

Въ

 

с.

 

ЦыЬулевкѣ,

 

Александрійскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

марта.

О

 

церковно-приходскихъ

 

попечительотвахъ.

Избраны

 

члены

 

церковно-приходскпхъ

 

попечительствъ

 

при

слѣдующихъ

 

приходахъ:

При

 

Архангело-Михаиловской

 

церкви

 

села

 

Сырова,

 

Ананьев-

скаго

 

уѣзда;

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

взбранъ

 

Зиновій

Павловъ

 

Ыардаръ,

 

а

 

членами

 

попечительства

 

избраны

 

крестьяне:

Иванъ

 

Остапчукъ,

 

Яковъ

 

Гоцацура,

 

Савва

 

Копачъ,

 

Григорій

Шуба,

 

Иліа

 

Чебаяъ,

 

Василій

 

Бослякъ,

 

Василій

 

Галаганъ,

 

Они-

симъ

 

Бослякъ,

 

Тимоѳей

 

Гилка

 

и

 

Андрей

 

Посачъ.

При

 

Алексавдро-Невской

 

церкви

 

села

 

Ясски,

 

Одесскаго

уѣзда;

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

Николай

 

Ляшвжо,

а

 

членами

 

попечительства:

 

Алексій

 

Третьякъ,

 

Іоаннъ

 

Мартыненко,

Антоній

 

Турятва,

 

Петръ

 

Харченко.,

 

Іоаннъ

 

Кириченко,

 

Ѳеодоръ

Турятка,

 

Даміанъ

 

Харченко,

 

Гаврівлъ

 

Спіяна,

 

Іоаннъ

 

Прушинъ,

Паволъ

 

Берестенво,

 

Ѳеодоръ

 

Шевченко,

 

Елисѣй

 

Ивановъ,

 

Игна-

те

 

Мартыненко,

 

Іоанпъ

 

Сорочннскій,

 

веодоръ

 

Ключникъ,

 

Гри-

горій

 

Буравчукъ,

 

Димитрій

 

Бѣгуновъ,

 

Іоаннъ

 

Кириллеико,

 

Ва«и-

лій

 

Пустовойтенко

 

и

 

Романъ

 

Берестенко.

О

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

ев.

 

храмовъ.

Церковный

 

староста

   

Cmpo-Кладбищеяской

  

Всѣхъ

   

Святыхъ

церкви

 

гор.

 

Одессы,

 

мѣщанинъ

   

Митрофанъ

 

Павловъ

   

Корчинокій
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пожертвовалъ

 

на

 

побѣлку

 

церкви

 

снаружи

 

и

 

покраску

 

ея

 

внутри

240

 

р.,

 

на

 

церковный

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

276

 

р;

 

и

 

на

 

облачѳнія

 

для

аналоевъ

 

25

 

р.,

 

всего

 

541

 

р,

Отставной

 

унтѳръ-офицѳръ

 

Аѳанасій

 

Ѳеодоровъ

 

Шкляровъ

пожертвовалъ

 

на

 

вѣчноѳ

 

поминовеніе

 

причту

 

Среднѳфонтансной

Воскресенской

 

церкви

 

100

 

р.

Одесскій

 

купецъ

 

Григорій

 

Ивановъ

 

Пѳрѳпелицынъ

 

пожертво-

валъ

 

въ

 

церковь

 

Св.

 

Ѳеодосія,

 

что

 

при

 

Одесской

 

Епархіальной

Вогадѣльнѣ,

 

два

 

ставника

 

на

 

сумму

 

40

 

р.

Полковникъ

 

Николай

 

Даніиловъ

 

Хопѳрскій

 

пожертвовалъ

туда-жѳ

 

запрестольный

 

сѳмисвѣчнпкъ

 

и

 

коверъ

 

на

 

сумму

 

75

 

р.

Пом-вшикъ

 

Антоній

 

Паятелѳимоновичъ

 

Шелярь

 

пожертвовалъ

на

 

расширѳніѳ

 

Архангѳло-Михаиловской

 

церкви

 

с.

 

Благодатнаго,

Елисаветградскаго

 

уѣзда,

  

1210

 

р.

Прихожанинъ

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Ингульца,

 

Ели-

саветградскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Исидоръ

 

Иващенко

 

пожертво-

валъ

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

Евангѳліѳ

 

и

 

икону

 

Покрова

 

Пресвятой

Богородицы,

 

стоимостью

 

200

 

р.

Цѳрковно-приходскоѳ

 

попечительство

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

села

 

Арбузинки,

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

память

 

рождѳ-

нія

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алексія

 

Николае-

вича

 

на

 

еобранныя

 

въ

 

приходѣ

 

пожертвованія

 

заново

 

отремонти-

ровало

 

иконостасъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

устроило

 

икону

 

съ

 

израсходова-

ніемъ

 

на

 

это

 

2606

 

руб.

 

80

 

коп.

 

Наибодѣѳ

 

выдающимися

 

въ

 

этомъ

двлѣ

 

жертвователями

 

были

 

прихожане:

 

крестьяне:

 

Г.

 

М.

 

Пише-

нинъ

 

500

 

р.,

 

А.

 

I.

 

Дежко

 

200

 

р.,

 

С.

 

К.

 

Каздоба

 

100

 

р.,

 

Т.

 

Т.

Андреевъ

 

100

 

р.,

 

I.

 

I.

 

Оплачко

 

100

 

р.,

 

Г.

 

В.

 

Козинецъ

 

50

 

р.,

С.

 

А.

 

Соколовъ

 

30

 

руб.,

 

Д.

 

М.

 

Матвѣенко

 

30

 

руб.;

 

священники:

Н.

 

Желѣзнякъ

 

и

 

Г.

 

Добрика

 

по

 

25

 

р.

 

каждый;

 

крестьяне:

 

Т.

 

За-

суха,

 

М.

 

Шаповалъ,

 

О.

 

Тесля,

 

Т.

 

Сѣдикъ,

 

Е.

 

Темченко,

 

К.

 

Пет-

ренко,

 

И.

 

Бѳркань,

 

П.

 

Ларченко,

 

П.

 

Шулякъ,

 

Н.

 

Маркишъ,

 

О.

и

 

Д.

 

Сердюки,

 

I,

 

Козинецъ

 

и

 

С.

 

Мартынко

 

по

 

25

 

руб.

 

каждый;

М.

 

Бугай

 

и

 

I.

 

Гопкалъ

 

по

 

20

 

р.

 

каждый.

Списокъ

 

лицъ,

 

сдлблавшихъ

 

въ

 

1904

 

году

 

пожѳртвованія

 

въ

Рождество-Богородицкую

 

церковь

 

с.

 

Арбузинки,

 

Елисаветградскаго

уѣзда:

 

мѣстноѳ

 

церковно-приходское

 

попечительство,

 

въ

 

ознамено-

вание

 

рождѳнія

 

Наслѣдника

 

Цесаревича,

 

на

 

обновленіѳ

 

иконостаса

пожертвовало

 

2607

 

р.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Іосифа

 

Оплачко

 

поступили

чаша,

 

дискосъ,

 

лжица

 

и

 

блюдце

 

сѳребр.

 

84°,

 

стоимостью

 

въ

 

100

 

р.,

церковный

 

староста

 

Сѳргій

 

Каздоба

 

пожертвовалъ

 

листовое

 

Еван-

геліе

 

въ

 

серѳбр.

 

84°

 

оправѣ,

 

въ

 

бархатномъ

 

переплѳтѣ,

 

цѣною

 

95

 

p.,

отъ

 

учителя

 

Братскаго

 

училища

 

Ѳ.

 

Пивоварова—икона

 

Св.

 

Ве-

ликомученика

 

Гѳоргія

 

Побѣдоносца,

 

въ

 

сѳрѳбр.

 

84°

 

ризѣ,

 

размѣ-

ромъ

 

бХ^

 

вѳршк.,

 

въ

 

фигурномъ

 

кіотѣ

 

ор'Ьховаго

 

дерева— 45

 

p.,

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Бѳличко—икону

 

именуемую

 

«Скоропослуш-

ница>,

 

писанную

 

на

 

кииарисѣ,

 

размѣромъ

 

l'/ 2Xl

 

арш. — 100

 

p.,

крестьянинъ

 

Алексій

 

Сердюкъ—золоченный

 

кіотъ

 

къ

 

этой

 

икоив,

 

•

съ

 

жѳлѣзной

 

рѣшеткой

 

и

 

лампадой

 

работы

 

Фражѳ — 75

 

руб.,

 

отъ

матросовъ

 

запаса

 

флота

 

Вознесенской

 

волости,

 

призванныхъ

 

на

действительную

 

слуясбу— икона

 

Св.

 

Николая,

 

въ

 

серебр.

 

84°

 

ривѣ,
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размѣромъ

 

4X5

 

арш. — 15

 

р.,

 

отставной

 

солдатъ

 

Никита

 

Кнутовъ—

полное

 

шелковое

 

священническое

 

облаченіѳ

 

и

 

діаконскій

 

стихарь

съ

 

приборомъ— 70

 

р.,

 

крестьянинъ

 

Іоаннъ

 

Козинецъ

 

и

 

Максимъ

Головко —два

 

дѣтскихъ

 

стихаря— 25

 

р.,

 

крестьянка

 

Марія

 

Цын

дрюка— холщевую

 

скатерть— 3

 

руб.,

 

крестьянка-дѣвица

 

Акилина

Мельникова— мельхіоровое

 

кадило

 

и

 

икону

 

Почаѳвской

 

Божіей

 

Ма-

тери— 8

 

р.,

 

прихожанка,

 

пожелавшая

 

остаться

 

неизвѣстною,

 

по-

жертвовала

 

шелковое

 

цветное

 

облаченіѳ

 

на

 

престолъ

 

и

 

воздушки—

26

 

р.

 

Всего

 

3169

 

р.

Снисокъ

 

пожертвованій,

 

поступившихъ

 

въ

 

Архангело-Михаи-

ловскую

 

церковь

 

села

 

Николаевки,

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда,

 

съ

10

 

октября

 

1904

 

года

 

по

 

1

 

января

 

1905

 

года:

 

Калиновскій

 

мѣща-

нинъ

 

Ѳеодотъ

 

Осиповъ

 

пожертвовалъ

 

полное

 

священническое

 

шел-

ковое

 

облаченіе

 

голубаго

 

цвѣта,

 

стоимостью

 

въ

 

55

 

р.,

 

крестьянинъ

дер.

 

Алѳксандровки

 

Кодратъ

 

Безпалко—священническое

 

облаченіѳ

изъ

 

Манчестера,

 

цвѣта

 

желтаго.

 

обшитаго

 

апликѳ— 35

 

р.,

 

Аккерман-

скій

 

мѣщанинъ

 

Петръ

 

Андоньевъ— священническое

 

облаченіе

 

зеле-

наго

 

цввта,

 

полушелковое

 

— 35

 

р.,

 

Калиновскій

 

мѣщанинъ

 

Антоній

Корниліевъ

 

Щербина—діаконскоѳ

 

облаченіе

 

полушелковое

 

зеленое—

25

 

руб.,

 

Херсонская

 

мѣщанка

 

Пелагія

 

Лашкулъ,

 

по

 

завѣщанію

своего

 

мужа

 

Евстаѳія

 

Лашкула

 

внесла

 

наличными

 

200

 

р.

 

Итого

на

 

сумму

 

350

 

рублей.

Въ

 

теченіе

 

минувшаго

 

1904

 

года

 

въ

 

Св.

 

Николаевскую

 

цѳр-

вовь

 

с.

 

Григорьевки

 

(.Зимнново):

 

парни

 

с.

 

Григорьевки

 

пожертво-

вали

 

два

 

выносныхъ

 

фонаря,

 

стоимостью

 

17

 

руб.,

 

пожелавшія

остаться

 

неизвѣствыми—лампаду

 

бронзовую

 

къ

 

образу

 

Св.

 

Велико-

мученика

 

и

 

Исцѣлитѳля

 

Пантелеймона— 5

 

р.

 

85

 

к.,

 

траурное

 

свя-

щенническое

 

облаченіе

 

(безъ

 

подризника)

 

изъ

 

чернаго

 

плиса

 

— 25

 

р.,

молебнов

 

Евангеліе — 6

 

р.,

 

для

 

паникадила

 

15

 

штукъ

 

лампадокъ

 

—

4

 

р.

 

5

 

к.

 

и

 

12

 

штукъ

 

лампадокъ

 

1

 

р.

 

44

 

к.

 

Всего

 

на

 

сумму

 

59

 

р.

34

 

к.

 

Кромѣ

 

сего

 

мѣстнымъ

 

церковно-приходскимъ

 

попѳчитель-

ствомъ

 

на

 

ремонтъ

 

церковнаго

 

дома

 

для

 

священника

 

въ

 

1904

 

году

израсходовано

 

176

 

руб.

  

93

 

коп.

Въ

 

Іоанно-Богословскую

 

церковь

 

м.

 

Гросулово

 

въ

 

1904

 

году

поступило

 

пожертвованій:

 

на

 

колоколъ

 

для

 

церкви

 

отъ

 

Бориса

Гросулъ-Толстого

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Викторіи

 

Гросулъ

 

Толстой

 

50

 

р.,

отъ

 

Николая

 

Гросулъ

 

Толстого

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Адольфа

 

Клишевича—

25

 

р.,

 

отъ

 

дворянки

 

Юліи

 

Будрецкой

 

15

 

р.,

 

отъ

 

старосты

 

Андрея

Кумайгородскаго

 

25

 

р.,

 

отъ

 

причта

 

25

 

р.,

 

отъ

 

сельскихъ

 

общѳствъ

прихода

 

218

 

р.,

 

отъ

 

Николая

 

Гросулъ-Толстого

 

получена

 

риза,

стоимостью

 

ПО

 

р.,

 

отъ

 

Симеона

 

Дурбанова— икона

 

Св.

 

Симеона

 

и

Маріи — 200

 

р.,

 

отъ

 

дворянина

 

Платона

 

Кузнецова

 

получена

 

парча

для

 

ризы

 

въ

  

100

 

руб.

Въ

 

Архангело-Михаиловскую

 

церковь

 

с.

 

Цареводара,

 

Херсон-

скаго

 

уѣзда,

 

поступили

 

въ

 

1904

 

году

 

слтвдующія

 

пожертвованія:

отъ

 

Хѳрсонскаго

 

мѣщанина

 

Іуотина

 

Коробки— чаша

 

и

 

лжица

 

се-

ребряныя

 

съ

 

позолотой,

 

цѣного

 

въбОр.,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

крестьянина

Терѳнтія

 

Высоцкаго— брачные

 

втзнцы.

 

ц-вною

 

въ

 

25

 

р.,

 

оть

 

мѣст-

ныхъ

 

молодыхъ

 

парней—двѣ

 

металлическія

 

хоругви,

 

цвною

 

въ

105

 

р.

 

Всего

 

на

 

сумму

 

190

 

рублей.
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Отметь

 

о

 

дѣятельности

 

кружка

 

дамъ

 

духов-

наго

 

званія

 

для

 

помощи

 

больнымъ

 

и

 

ране-

нымъ

 

воинамъ

 

за

 

мѣсяцъ

 

февраль

 

1905

 

года.

Пожертвованія

 

поступили

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

ПриХОДЪ

 

деньгами.

 

Отъ

 

жены

 

священника

 

А.

 

Поручи-

ковой

 

6

 

р.,

 

В.

 

Н.

 

Чемены

 

5

 

р.,

 

А.

 

ГІашенко

 

5

 

р.,

 

Е.

 

Н.

 

Н.

 

5

 

р.,

жены

 

священника

 

Ѳ.

 

Борисевичъ

 

3

 

р.,

 

М.

 

Каймаканъ

 

1

 

р.,

 

Л.

 

Каль-

ницкой

 

3

 

р.,

 

М.

 

Дудицкой

 

2

 

р.,

 

священника

 

Л.

 

Еленева,

 

собран-

ные

 

отъ

 

колядниковъ

 

Солоновскаго

 

прихода:

 

И.

 

Зинченко

 

и

 

П.

 

Ка-

раугаа

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

крестьянъ

 

с.

 

Нововладиміровки

 

9

 

р.

 

32

 

к.,

П.

 

Баркаря

 

2

 

р.,

 

Ф.

 

Фуртатула

 

5

 

р.,

 

А.

 

Пашинова

 

и

 

Ж.

 

Цурлуя

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Баркаря

 

1

 

р.,

 

Чугуты,

 

Гилки

 

и

 

др.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

отъ

другихъ

 

колядниковъ

 

12

 

р.

 

18

 

к. £

 

всего

 

35

 

р.,

 

отъ

 

К.

 

П.

 

Архан-

гельской

 

3

 

р.,

 

ліены

 

священника

 

Афанасьевой

 

2

 

р.,

 

П.

 

С.

 

Муром-

цевой

 

3

 

р.,

 

чрѳзъ

 

жену

 

благочиннаго

 

Е.

 

Лебедеву

 

собранные

 

же-

нами

 

свящѳнниковъ

 

А.

 

Дашквѳвой

 

3

 

р.,

 

3.

 

Дѣловой

 

26

 

р.

 

45

 

к.,

А.

 

Нестеровской

 

30

 

р.,

 

А.

 

Авраамовой

 

20

 

р.,

 

А.

 

Павленко

 

81

 

р.

25

 

к.,

 

В.

 

Леменѳковой

 

15

 

р..

 

всего

 

175

 

р.

 

70

 

к.,

 

діакона

 

Ищенко

10

 

р.,

 

жены

 

священника

 

Ѳ.

 

Фіалковской

 

8

 

р.,

 

Е.

 

Брюховецкой

 

3

 

р.,

учительницы

 

церковной

 

школы

 

В.

 

Ногачевской

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

жены

священника

 

М.

 

Фащевской

 

собранные

 

въ

 

с.

 

Александрове

 

25

 

р.,

отъ

 

дочерей

 

Брюховецкой

 

Ольги

 

и

 

Вѣры

 

2

 

р.,

 

Д.

 

Г.

 

Романовской

10

  

р.,

 

жены

 

священника

 

О.

 

Н.

 

Орловой

 

2

 

р..

 

протоіѳрѳя

 

о.

 

Іоанва

Селецкаго

 

50

 

р.,

 

чрезъ

 

жену

 

благочиннаго

 

И.

 

Торскую,

 

собран-

ные

 

женами

 

священниковъ

 

М.

 

Карабиновичъ

 

5

 

р.,

 

М.

 

Бвлинской

21

 

р.

 

15

 

к.,

 

женой

 

діакона

 

П.

 

Гуковской

 

36

 

р.,

 

псаломщикомъ

С.

 

Бохимъ

 

13

 

р.,

 

женами

 

псаломщиковъ

 

Е.

 

Болгарской

 

21

 

р.,

Д.

 

Любистковой

 

7

 

р.

 

7

 

к.,

 

всего

 

103

 

р.

 

22

 

к.,

 

отъ

 

В.

 

Н.

 

Самбор-

ской

 

10

 

р.,

 

неизвестной

 

5

 

р.,

 

жены

 

протоіерея

 

Л.

 

Ѳ.

 

Лебедевой

6

 

р.

 

87

  

к.

Кромѣ

 

того

 

переданы

 

по

 

распоряженію

 

Архіѳпископа

 

Іустина

пожѳртвованія

 

на

 

оборудованіѳ

 

санитарваго

 

поѣзда

 

отъ

 

Григорьеве-

Бнзюкова

 

монастыря

 

1000

 

р.

 

и

 

отъ

 

братіи

 

того

 

же

 

монастыря

204

 

р.

 

82

 

к.,

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

Ѳеодосія

 

и

 

братіи

 

Успенскаго

монастыря

 

37

 

р.,

 

изъ

 

канцеляріи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по-

жертвованія

 

на

 

санитарныя

 

нужды

 

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

епар-

хіи

 

848

 

р.

 

85

 

к.,

 

отъ

 

старосты

 

Одесскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

И.

 

А.

 

Казаринова

 

60

 

р.

 

и

 

отъ

 

д-вйствительнаго

 

статскаго

 

совет-

ника

 

П.

 

Н.

 

Кичъ

 

15

 

р.,

 

всего

 

же

 

на

 

приходъ

 

поступило

 

въ

 

М'6-

сяцѣ

 

февралѣ

 

2653

 

p.

 

6

 

к.

Вещами.

 

Чрезъ

 

благочиннаго

 

А.

 

Пасхалова

 

собранные

женой

 

священника

 

Ю.

 

Путиловой

 

15

 

рубахъ,

 

6

 

кальсонъ,

 

6

 

полоте-

нецъ,

 

2

 

подушки,

 

10

 

платковъ,

 

1

 

кат.

 

нитокъ,

 

1

 

бинтъ,

 

отъ

 

свя-

щенника

 

О.

 

Козака

 

собранные

 

пмъ

 

81

 

арш.

 

полотна,

  

1

 

ф.

 

нитокъ,

11

 

рубахъ,

 

4кальсонъ,

 

лично

 

пожертвовано

 

5

 

рубахъ,

 

отъ

 

г-жи

 

Цв'втъ

10

 

бут.

   

марсалы,

    

10

   

бут.

   

портвейну,

    

6

   

бут.

   

коньяку,

   

1

 

пудъ
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чернослива,

 

б'/г

 

фун -

 

грушъ,

 

2 1/»

 

фун.

 

яблокъ,

 

50

 

кус.

 

мыла

 

мар-

сѳльскаго

 

и

 

2

 

утюга.

РаСХОДЪ.

 

Уплачено

 

за

 

393/4

 

арш.

 

байки— 53

 

р.

 

66

 

к.,

 

за

пошитьѳ

 

болѣѳ

 

2-хъ

 

тысячъ

 

штукъ

 

бѣлья

 

127

 

р.

 

79

 

к.

 

и

 

стирка

его

 

62

 

р.

 

29

 

к.,

 

куплено

 

25

 

пуд.

 

травы

 

для

 

матрацевъ

 

37

 

р.

50

 

к.,

 

66 3/4

 

арш.

 

бязн— 10

 

р.

 

97

 

к.,

 

246

 

паръ

 

теплыхъ

 

носковъ

 

и

чулковъ— 49

 

р.

 

92

 

к.,

 

1000

 

папиросъ

 

5

 

р.,

 

швейная

 

машина

 

23

 

р.,

прачешная

 

машина

 

63

 

р.

 

50

 

к.

 

'Д

 

дюж.

 

фуфаекъ

 

5

 

р.

 

65

 

к.,

эмалированная

 

посуда

 

39

 

р.

 

8

 

к.,

 

консервованная

 

зелень

 

и

 

сгущен-

ное

 

молоко

 

69

 

р.

 

65

 

к.,

 

почтовая

 

бумага,

 

конверты

 

и

 

карандаши

12

 

р.

 

30

 

к.,

 

2

 

пуда

 

карамель

 

18

 

р.,

 

12

 

пуд.

 

сахару

 

и

 

20

 

фун.

чаю

 

86

 

р.

 

80

 

к.,

 

1

 

пудъ

 

галетъ,

 

1

 

пудъ

 

сухарей

 

франзольныхъ,

1

 

пуд.

 

шоколаду— 36

 

р.

 

98

 

к.,

 

различная

 

игры

 

для

 

развлеченія

больныхъ,

 

какъ

 

то:

 

шашки,

 

шахматы,

 

лото,

 

бильбокэ,

 

флейты,

 

ба-

лалайки,

 

гармоніи — 24

 

р.

 

45

 

к.,

 

валенки

 

и

 

туфли

 

теплые

 

14

 

р.

 

75

 

к.,

тесьма,

 

шнурки,

 

нитки,

 

пуговицы

 

и

 

пр. — 11

 

р.

 

40

 

к.

 

Расходы

 

по

складу

 

вещей

 

13

 

р.

 

82

 

к.

 

Итого

 

въ

 

расходѣ

 

765

 

р.

  

69

 

к.

  

.

ѲБЪййлемій,

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

па

„РУСОКІЙ

 

ВЪСТНИКЪ"

 

въ

 

1905

 

г.,

издаваемый

 

В.

 

В.

 

Комаровыиъ.

 

(Пятидесятый

 

годъ

 

изданія).

Содержаніе

 

мартовской

 

книжки

 

(№

 

31:— Высочайшій

 

манифеста

 

18

 

февраля

1905

 

г.— Именной

 

Высочайшій

 

Указъ

 

Правительствующему

 

Сенату,— Высочайшііі

Рескриптъ

 

на

 

имя

 

министра

 

ввутреннихъ

 

дѣлъ — I.

 

Метеоръ.

 

А.

 

Бѣломора— П.

 

На

театрѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій.

 

Ю.

 

Ельца.— III.

 

Современный

 

католидизмъ

 

у

 

чеховъ.

I.

 

Голвчка.— IV.

 

Святыни.

 

Романъ

 

князя

 

Д.

 

П.

 

Голицына

 

(Муравлина).— V.

 

Токіо.

Романъ

 

Г.

 

М.

 

Пилипенко.— VI.

 

Арпадъ

 

Цинтекъ.

 

Разсказъ

 

Л.

 

Бабича.

 

(Переводъ

М.

 

Петровскаго).

 

-

 

VII.

 

Добрая

 

муза.

 

(Поэзія

 

Н.

 

Б.

 

Хвостова).

 

Н.

 

Я.

 

Стѳчькина. —

VIII.

 

Гвардія— школа.

 

(Историческая

 

справка).

 

А.

 

Геруа,— IX.

 

Самодержавие

 

и

земскій

 

соборъ

 

по

 

идеямъ

 

П.

 

Д.

 

Голихвастова.

 

Н.

 

В.— X.

 

Журнальное

 

обозрѣніе.

Н.

 

Я.

 

Стародума.— XI.

 

Царскій

 

призывъ.

 

Н.

 

М.

 

Соколова.— XII.

 

СОВРЕМЕННАЯ

ЛѢТОПИСЬ. —Деятельность

 

Комитета

 

министровъ.— Пересмотръ

 

законодатель-

ства

 

о

 

печати.— Преобразованіе

 

самоуправленія.— Созывъ

 

выборныхъ

 

отъ

 

земствъ

и

 

городовъ.— Комиссія

 

для

 

безотлагательнаго

 

выясненія

 

причинъ

 

недовольства

рабочихъ

 

пъ

 

Петербурге —Забастовки

 

учащихся.— Записки

 

собранія

 

фабрикантовъ

и

 

заводчиковъ

 

и

 

совѣщательной

 

конторы

 

всѣхъ

 

желѣзодѣлательныхъ

 

районовъ

Россіи.— Убіеніе

 

въ

 

Кремлѣ

 

великаго

 

князя

 

Сергія

 

Александровича,—

 

Безпорядки

въ

 

Финландіи,

 

въ

 

Польшѣ

 

и

 

на

 

Кавказѣ.— Польскія

 

требованія.— Адресъ

 

моеков-

скаго

 

дворянства.— >'Самаринская'>

 

записка

 

и

 

записка

 

дворянской

 

»лѣвой».— Тол-кн

о

 

Земскомъ

 

Соборѣ.— Что

 

такое

 

древне-русскій

 

Земскій

 

Соборъ.— Народное

 

пред-

ставительство;

 

его

 

достоинства

 

и

 

недостатки,— Вѣчное

 

значеніе

 

монархичеекаго

начала.— Высочайшій

 

манифеетъ,

 

указъ

 

и

 

рескриптъ

 

18-го

 

февраля.— Новая

 

эра

Россіи.

 

Николая

 

Энгельгардта.— XIII.

 

Обзоръ

 

внѣшнихъ

 

событій.

 

Пропсіпеетвіе

 

въ

Сѣверномъ

 

морѣ.

 

В.

 

А.

 

Теплова. —XIV.

 

На

 

полѣ

 

славы.

 

Романъ.

 

Г.

 

Сенкевича.

Цѣна:

   

на

  

годъ

   

съ

 

достав,

 

и

 

перес.

 

въ

 

Россіи

   

16

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

8

 

р.,

на

 

3

 

мѣс.

 

4

 

р.,

 

за

 

границу

 

20

 

р.

Адресъ

 

нонторы

 

и

 

рвданц'т:

 

С-Летербургъ,

 

Невскій,

 

(36,
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Имѣются

 

въ

  

продажѣ

   

изданія

Протоіѳрея

  

О.

 

Пѳтровекаго:

Объясненіѳ

 

самыхъ

 

употребитѳльныхъ

 

молитвъ

 

для

 

простаго

народа;

 

съ

 

рисунками.

 

Одесса

 

1905

 

г.

 

П/вна

 

30

 

коп.

Опытъ

 

объясненія

 

Символа

 

Православной

 

вѣры

 

и

 

десяти

 

за-

поведей

 

Закона

 

Божія

 

для

 

простого

 

народа;

 

съ

 

рисунками.

 

Одесса

1905

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

коп.

Мнѣніемъ

 

Учепаго

 

Комитета,

 

утвѳржденнымъ

 

Министерствомъ

Народнаго

 

Просвѣщѳвія

 

определено

 

допустить

 

оба

 

названныя

изданія

 

къ

 

классному

 

употреблѳнію

 

въ

 

низшихъ

 

училищахъ

(20

 

января

 

1905

 

г.

 

Ж

 

998).

Главнымъ

 

управленіемъ

 

военно-учебныхъ

 

завѳденій

 

эти

 

изда-

нія

 

рекомендованы

 

въ

 

библіотеки

 

VI

 

и

 

VII

 

классовъ

 

кадетскихъ

корпусовъ

 

(Циркуляръ

 

по

 

воѳнно-учѳбнымъ

 

завѳденіямъ

 

1904

 

г.

2й

 

76

 

отъ

 

21

 

декабря).

Выписывающимъ

 

означенныя

 

иэданія

 

въ

 

количестве

 

не

 

мевгвѳ

25

 

экзѳмпляровъ

 

каждое

 

дѣлаѳтся

 

уступка

 

25%.

 

Пересылка

 

на

счетъ

 

покупающаго.

Складъ

 

изданій

 

у

 

автора— Одесса,

 

Кадѳтскій

 

корпусъ,

 

кв.

J\o

 

19.

 

Можно

 

также

 

выписывать

 

отъ

 

книгопродавцевъ

 

Суворина

и

 

Распоиова

 

(Одесса).

Отъ

 

Высочайше

 

учрежденная

 

комитета

 

попе-

чительства

 

о

 

русской

 

иконописи.

Высочайше

 

учрежденнымъ

 

Комитетомъ

 

попечительства

 

о

 

рус-

ской

 

иконописи

 

открыта

 

1

 

марта

 

1904

 

года

 

въ

 

С.-ПетербургЬ,

 

въ

собственномъ

 

домъ1

 

Комитета

 

(Надеждинская,

 

27),

 

иконная

 

лавка,

съ

 

цѣлыо

 

продажи

 

правильно

 

наппсанныхъ

 

иконъ,

 

исключительно

ручной

 

работы.

 

Получая

 

иконы

 

непосредственно

 

отъ

 

лучшихъ

иконописцевъ

 

Владимірскои

 

губерніи

 

и

 

Москвы

 

и

 

не

 

преследуя

коммерческихъ

 

цѣлей,

 

лавка

 

пмѣетъ

 

возможность

 

производить

 

про-

дажу

 

иконъ

 

по

 

вполнѣ

 

доступнымъ

 

цѣнамъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

лавка

 

съ

 

полною

 

готовностію

 

указываешь

 

иконописныя

 

мастерскія,

съ

 

которыми

 

церкви

 

могли

 

бы

 

вступать

 

и

 

въ

 

непосредственные

переговоры

 

въ

 

дѣлѣ

 

исполненія

 

крупныхъ

 

иконостасныхъ

 

работъ

и

 

сгвнныхъ

 

храмовыхъ

 

росписей.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,— Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,— Отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

кружка

 

дамъ

 

духовнаго

 

званія

 

для

 

помощи

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ

 

за

 

м.

 

февраль

 

1905

 

года,— Объявленія.

.

   

Редакторъ

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Анатолій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

15

 

марта

 

1905

 

года.

Цензоръ

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Витвицкій.

«Славянская»

 

типографія

 

Е.

 

Хрисогелосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д.

 

Новикова

 

№

 

8.



ПРИБАВЛЕНИЯ

ХЕРСОНСКИМЪ

 

ІПАРХІАЛЬВНМЪ

 

ВДЖТЖ.
1Э05.

і

 

№6.1

 

гш

 

шт

 

шести,

 

i

 

/g

 

%»™- Г

Бесѣда

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господня.
Значеніѳ

   

ветхозавѣтнаго

   

закона

   

Моисеева

   

въ

иеторіи

  

Божественнаго

  

Домостроительства

  

спа-

сенія

 

рода

 

человѣчеекаго.

Православные

  

христіане!

Нывѣ

 

Св.

 

Церковь

 

празднуетъ

 

Срѣтеніе

 

Господа

 

нашего

Іиеуса

 

Христа.

 

Хотя

 

большинство

 

пзъ

 

васъ

 

и

 

знаютъ

 

исторію

празднуема™

 

событія,

 

однако

 

я

 

считаю

 

полезнымъ

 

для

 

вашего

назиданія

 

еще

 

разъ

 

повторить

 

её

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

*).

Въ

 

40-й

 

день

 

послѣ

 

Своего

 

рождества

 

Богомладенецъ

 

Іисусъ

Христосъ

 

былъ

 

принесенъ

 

въ

 

Іерусалимскій

 

храмъ

 

Своею

 

Пречи-

стою

 

Матерью,

 

Дѣвою

 

Маріею,

 

съ

 

св.

 

праведнымъ

 

Іосифомъ

 

Обруч-

никомъ.

 

По

 

закону

 

еврейскому,

 

данному

 

Богомъ

 

на

 

горѣ

 

Синаѣ

чрезъ

 

св.

 

пророка

 

Моисея,

 

всякій

 

новорожденный

 

первенецъ

 

муже-

скаго

 

пола

 

долженъ

 

быть

 

посвящаемъ

 

Господу

 

на

 

служеніе.

 

За

такого

 

младенца

 

родители

 

были

 

обязаны

 

принести

 

въ

 

жертву

 

Богу

однолѣтняго

 

агнца

 

и

 

молодаго

 

голубя,

 

или

 

горлицу.

 

А

 

бѣднымъ

людямъ

 

законъ

 

разрѣшалъ

 

ограничиваться

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

при-

несеніемъ

 

только

 

двухъ

 

голубей

 

или

 

горлицъ.

 

Такъ

 

какъ

 

родители

Богомладенца

 

Іпсуса

 

были

 

люди

 

очень

 

бѣдные,

 

то

 

они

 

и

 

восполь-

зовались

 

указаннымъ

 

снисхожденіемъ

 

закона.

 

И

 

вотъ,

 

когда

св.

 

Іосвфъ

 

Обручнпкъ

 

и

 

Пречистая

 

Дѣва

 

Марія

 

исполнили

 

въ

Іерусалпмскомъ

 

храмѣ

 

всѣ

 

обряды

 

очищенія

 

и

 

жертвопрпношенія,

*)

 

Бесѣда

 

сія

 

произнесена

 

'2-го

 

февраля

 

во

 

время

 

лнтургіи

 

въ

 

Херсонскомъ

Успенскомъ

 

Соборѣ.

 

Среди

 

слушателей

 

было

 

много

 

лростаго

 

народа,

 

крестьянъ

 

и

солдата.
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установленные

 

закономъ

 

Моисеевымъ,

 

то

 

ихъ

 

встрѣтплъ

 

одинъ

благочестивый

 

старецъ

 

по

 

имени

 

Снмеонъ,

 

которому

 

еще

 

давно

было

 

обѣщано

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

увидитъ

 

смерти

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

узритъ

 

Христа

 

Господня.

 

По

 

вдохновенно

свыше

 

сей

 

святый

 

старецъ

 

пришелъ

 

въ

 

Іерусалпмскій

 

храмъ,

принялъ

 

на

 

свои

 

старческіа

 

руки

 

Младенца

 

Іпсуса,

 

благословилъ

Бога

 

и

 

произнесъ

 

извѣстную

 

всѣмъ

 

намъ

 

радостную

 

пѣснь:

«Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко,

 

по

 

глаголу

 

Твоему

 

съ

миромъ»...

 

Затѣмъ,

 

отдавая

 

Младенца

 

Іисуса

 

Пречистой

 

Дѣвѣ

Маріи,

 

св.

 

Симеонъ

 

предсказалъ,

 

что

 

Іпсусъ

 

Хрпстосъ

 

послужитъ

въ

 

«на

 

паденіе

 

и

 

на

 

возстаніе

 

мпогихъ

 

во

 

Израплѣ

 

и

 

въ

 

предметъ

ыререканій»

 

и

 

что

 

у

 

самой

 

Богоматери

 

«оружіе

 

пройдетъ

 

душу>

(Лук.

 

2,

 

34— 35).

 

Это

 

пророчество

 

св.

 

Симеона

 

сбылось

 

въ

 

точ-

ности

 

еще

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

 

Которого

многіе

 

изъ

 

іудеевъ

 

увѣровали

 

и

 

спаслись,

 

а

 

еще

 

было

 

больше

веувѣровавшихъ

 

и

 

погпбшихъ.

 

Самой

 

же

 

Богоматери

 

пришлось

испытать

 

великія

 

скорби

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

страданій

 

и

 

смерти

Господа,

 

пронзившія

 

Ея

 

пречистую

 

душу,

 

какъ

 

мечъ

 

острый.

Вмѣстѣ

 

со

 

святымъ

 

Спмеономъ

 

Богопріимцемъ

 

встрѣтила

 

Младенца

Іисуса

 

въ

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ

 

и

 

воеьмидесяти-четырехлѣтняя

благочестивая

 

старица

 

Анна

 

пророчица,

 

которая

 

«славила

 

Господа

и

 

говорила

 

о

 

Немъ

 

всѣмъ

 

ожидавшимъ

 

избавленія

 

въ

 

Іерусалимѣ>

(Лук.

 

2,

 

38).

 

При

 

такпхъ-то

 

чудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

совер-

шилось

 

празднуемое

 

нынѣ

 

евангельское

 

событіе.

Для

 

чего

 

же

 

Богомладенецъ

 

Іисусъ

 

былъ

 

принесенъ

 

въ

 

Іеру-

салимскій

 

храмъ?

 

А

 

для

 

того,

 

чтобы

 

исполнить

 

новелѣніе

 

ветхо-

завѣтнаго

 

закона

 

Моисеева.

 

Напрасно

 

іудейскіе

 

священпикп,

 

квиж-

вики

 

и

 

Фарисеи

 

неоднократно

 

упрекали

 

Спасителя

 

во

 

время

 

Его

земной

 

жизни

 

въ

 

нарушеніп

 

и

 

раззореніи

 

Богооткровеннаго

 

закона

Моисеева.

 

Не

 

праведно

 

они

 

осудили

 

Христа

 

за

 

такое

 

нарушеніе

 

и

на

 

крестную

 

смерть.

 

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

Своей

нагорной

 

бесѣдѣ

 

предъ

 

многочисленными

 

слушателями

 

засвидѣтель-

ствовалъ

 

о

 

Себѣ

 

Самомъ

 

такъ:

 

«Не

 

думайте,

 

что

 

я

 

пришелъ

нарушить

 

законъ,

 

или

 

пророковъ:

   

не

  

нарушить

  

пришелъ

 

Я,

 

но
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исполнить»

 

(Mo.

 

5,

 

17).

 

И

 

дѣйствительно,

 

вся

 

земная

 

жизнь

Господа

 

Іисуеа

 

Христа

 

была

 

исполненіемъ

 

Богодарованнаго

 

закона

Моисеева

 

и

 

писаній

 

нророческихъ.

 

По

 

закону

 

Моисееву,

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

въ

 

8-й

 

день

 

по

 

рожденіи

 

Своемъ

 

обрѣзанъ.

По

 

сему

 

же

 

закону,

 

Онъ

 

и

 

въ

 

40-й

 

день

 

былъ

 

прпнесенъ

въ

 

Іерусалимскій

 

храмъ.

 

Согласно

 

закону

 

Моисееву,

 

Господь

посѣщалъ

 

по

 

субботамъ

 

еврейскую

 

Синагогу,

 

ходилъ

 

въ

 

Іеруса-

лимъ

 

на

 

еврейскіе

 

праздники

 

Пасхи,

 

Пятидесятницы.

 

Кущей

 

и

 

др.

и

 

ирису тствовалъ

 

на

 

молитвѣ

 

во

 

время

 

богослужевія

 

въ

 

Іеруса-

лимскомъ

 

храмѣ.

 

Наконецъ,

 

не

 

задолго

 

до

 

Своихъ

 

страданій

 

и

смерти

 

Господь

 

во

 

время

 

Тайной

 

Вечери

 

предварительно

 

совершилъ

со

 

своими

 

апостолами

 

ветхозавѣтную

 

еврейскую

 

пасху,

 

а

 

затѣмъ

уже

 

установилъ

 

новозавѣтное

 

Таинство

 

Св.

 

Нричащенія.

 

И

 

пе

только

 

Самъ

 

лично

 

Господь

 

во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизнп

 

исполнялъ

законъ

 

Моисеевъ,

 

но

 

и

 

другимъ

 

Своимъ

 

современникамъ

 

повелѣ-

валъ

 

исполнять

 

этотъ

 

законъ.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

исцѣливъ

 

одного

прокаженнаго,

 

Христосъ

 

послалъ

 

его

 

къ

 

священнику

 

принести

даръ

 

Богу,

 

«какой

 

повелѣлъ

 

Моисей»

 

(Матѳ.

 

8,

 

4").

 

Въ

 

другой

разѵ

 

по

 

свидѣтельству

 

евангелиста

 

Луки,

 

Господь

 

исцѣлилъ

10

 

прокаженныхъ

 

мужей,

 

которымъ

 

тоже,

 

согласно

 

закону

Моисееву,

 

повелѣлъ

 

идти

 

и

 

показаться

 

священникамъ

 

(Лук.

 

17,

12—19).

 

Однимъ

 

словомъ,

 

Христосъ

 

Спаситель

 

никогда

 

не

 

былъ

нарушителемъ

   

и

 

раззорителемъ

  

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

Моисеева.

Для

 

чего

 

же

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Владыка

 

неба

и

 

земли,

 

Творецъ

 

впдимымъ

 

же

 

всѣмъ

 

и

 

невидимымъ,

 

Законо-

давецъ

 

чдревле

 

съ

 

Моисеемъ

 

глаго левый

 

на

 

горѣ

 

Сгтайстѣй

образы»*),

 

во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизни

 

Самъ

 

подчинился

закону»

 

(Галат.

 

4,

 

4),

 

который

 

нѣкогда

 

далъ

 

рабу

 

Своему

Моисею

 

для

 

еврейскаго

 

народа?

На

 

поставленный

 

вонросъ

 

намъ

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

даетъ

 

такой

отвѣтъ:

 

«Да

 

подзаконным

 

искупить-»

 

(Галат.

 

4,

 

5).

 

Чтобы

понять

 

сей

 

апостольскій

 

отвѣтъ,

 

необходимо

 

знать,

 

для

 

чего

 

Богъ

далъ

 

законъ

 

еврейскому

 

народу

 

чрезъ

 

пророка

 

Моисея.

*)

 

Стихиры

 

въ

 

день

 

Преображенія

 

Госнодня.
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Священная

 

Исторія

 

намъ

 

повѣствуетъ,

 

что

 

послѣ

 

всемірнаго

потопа,

 

одновременно

 

съ

 

размноженіемъ

 

человѣческаго

 

рода,

 

среди

людей

 

стали

 

быстро

 

развиваться

 

всевозможные

 

грѣхи

 

и

 

беззаконія,

пороки

 

и

 

страсти.

 

Люди

 

скоро

 

начали

 

забывать

 

Единаго

 

Истиннаго

Бога.

 

Чрезвычайное

 

распространеніе

 

идолопоклонства

 

угрожало

окончательнымъ

 

истребленіемъ

 

въ

 

человѣческомъ

 

родѣ

 

истинной

Богооткровенной

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

 

Чтобы

 

спасти

 

эту

 

вѣру

 

среди

людей,

 

Богъ

 

произвелъ

 

отъ

 

св.

 

патріарха

 

Авраама

 

многочисленный

народъ

 

еврейскій,

 

которому

 

чрезъ

 

пророка

 

Моисея

 

на

 

Синаѣ

 

далъ

десять

 

заповѣдей,

 

написанныхъ

 

на

 

каменныхъ

 

скрижаляхъ,

 

и

законъ,

 

изложенный

 

въ

 

ветхозавѣтныхъ

 

священныхъ

 

книгахъ.

А

 

ветхозавѣтпые

 

пророки

 

въ

 

своихъ

 

писаніяхъ

 

изъяспили

 

значеніе

и

 

смыслъ

 

закона

 

Моисеева

 

и

 

ясно

 

предсказали

 

народу

 

еврейскому

обо

 

всѣхъ

 

важнѣйшпхъ

 

обстоятельствахъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя.

Въ

 

этомъ

 

законѣ

 

были

 

точно,

 

строго

 

и

 

опредѣленно

 

указаны

 

всѣ

порядки

 

религіозной,

 

политической,

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизнп

избраннаго

 

народа

 

Божія.

 

Всё

 

въ

 

немъ

 

напоминало

 

еврею

 

о

 

Еди-

номъ

 

Истинномъ

 

Богѣ,

 

Творцѣ

 

міра,

 

о

 

грѣхонаденіи

 

человѣка

 

и

 

о

виновности

 

послѣдняго

 

предъ

 

судомъ

 

Божіимъ,

 

и

 

наконецъ

 

о

 

гря-

дущемъ

 

въ

 

міръ

 

Обѣтованномъ

 

Искупителѣ

 

человѣческаго

 

рода

отъ

 

рабства

 

грѣху

 

и

 

діаволу,

 

отъ

 

проклятія

 

и

 

вѣчной

 

смерти.

Однимъ

 

словомъ,

 

по

 

выраженію

 

св.

 

ап.

 

Павла,

 

законъ

 

Моисеевъ

былъ

 

для

 

народа

 

еврейскаго

 

«пѣстуномъ

 

во

 

Христа»

 

(Галат.

 

3,

 

24),

т.

 

е.

 

по

 

просту

 

сказать,

 

воспитателемъ

 

народа

 

Вожія

 

къ

 

достой-

ному

 

принятію

 

грядущаго

 

въ

 

міръ

 

Христа

 

Спасителя.

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

Законъ

 

Моисеевъ

 

многихъ

 

изъ

 

народа

 

еврейскаго

 

приго-

товилъ

 

къ

 

достойному

 

срѣтенію

 

пришедшаго

 

въ

 

міръ

 

Христа.

Таковы

 

были

 

св.

 

апостолы,

 

св.

 

жены

 

мѵроносицы,

 

св.

 

правед-

ные

 

Іосифъ

 

Обручникъ,

 

Симеонъ

 

Богопріимецъ,

 

Анна

 

Пророчица,

Іосифъ

 

и

 

Никодимъ

 

и

 

другіе

 

послѣдователи

 

Господа,

 

увѣровавшіе

въ

 

Него

 

еще

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Его.

 

Таковы

 

также

 

и

 

тѣ

многочисленные

 

іудеи,

 

которые

 

съ

 

вѣрою

 

приняли

 

первое

 

благо-

вѣстіе

 

св.

 

апостоловъ

 

о

 

Христѣ

 

и

 

составили

 

первыя

 

христіанскія

перковныя

 

общнны

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

іудейской

 

странѣ.
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Но^какимъ

 

же

 

именно

 

образомъ

 

ветхозавѣтный

 

законъ

 

воспи-

тывалъ

 

и

 

приготовлялъ

 

евреевъ

 

къ

 

достойному

 

принятію

 

Христа

Спасителя?

 

На

 

это

 

даетъ

 

отвѣтъ

 

опять

 

тотъ

 

же

 

св.

 

ап.

 

Павелъ.

Онъ

 

пишетъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Рииляпамъ:

 

«Закономъ

познается

 

грѣхъ...

 

я

 

не

 

иначе

 

узаалъ

 

грѣхъ,

 

какъ

 

посредствомъ

закона.

 

Ибо

 

я

 

не

 

понималъ

 

бы

 

и

 

иожеланія,

 

если

 

бы

 

законъ

 

не

говорилъ:

 

«не

 

пожелай»

 

(Римл.

 

3,

 

20

 

п

 

7,

 

7).

 

Въ

 

этихъ

 

краткихъ,

но

 

сильпыхъ

 

словахъ

 

св.

 

апостолъ

 

указываетъ

 

главную

 

и

 

существен-

ную

 

цѣль

 

ветхозавѣтнаго

 

закона.

 

Эта

 

цѣль

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

довести

 

человѣчество

 

до

 

сознанія

 

своей

 

грѣховности

 

и

 

виновности

предъ

 

Богомъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

грѣхъ

 

вошелъ

 

въ

 

человѣческій

 

родъ

чрезъ

 

праотца

 

Адама,

 

нарушившего

 

въ

 

раю

 

заповѣдь

 

Божію.

 

Послѣд-

ствія

 

адамова

 

грѣхопаденія

 

были

 

ужасны

 

для

 

всего

 

человѣческаго

рода.

 

Грѣхъ

 

павлекъ

 

на

 

человѣка

 

праведный

 

гнѣвъ

 

Божій

 

и

 

про-

клятіе,

 

удалилъ

 

его

 

отъ

 

Бога,

 

Источника

 

жизни,

 

лишилъ

 

его

вѣчнаго

 

блаженства

 

въ

 

раю,

 

затмилъ

 

въ

 

немъ

 

образъ

 

Божій,

осквернилъ

 

его

 

душу

 

и

 

тѣло,

 

подвергнулъ

 

его

 

всевозможнымъ

впѣшнимъ

 

бѣдствіямъ,

 

тѣлеснымъ

 

и

 

душевнымъ

 

болѣзнямъ,

 

вре-

менной

 

и

 

вѣчной

 

смерти.

 

Ужасное

 

состояніе

 

падшаго

 

во

 

грѣхахъ

человѣчества

 

усиливалось

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

люди,

 

погружаясь

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

въ

 

бездну

 

грѣховную,

 

почти

 

перестали

 

сознавать

неестественность

 

такого

 

своего

 

погибельнаго

 

состоянія.

 

Люди

 

забыли

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога,

 

грѣшили

 

и

 

погибали

 

въ

 

своихъ

 

безза-

коніяхъ,

 

считая

 

такое

 

состояніе

 

естественнымъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

человѣкъ

 

такимъ

 

грѣшнымъ

 

и

 

явился

 

въ

 

міръ.

 

Бъ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

весь

 

человѣческій

 

родъ

 

можно

 

было

 

бы

 

сравнить

 

съ

 

отдѣль-

нымъ

 

человѣ комъ ,

 

заболѣвшпмъ

 

опасною

 

смертельною

 

болѣзнію,

которой

 

онъ

 

однако

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

замѣчаетъ

 

и

 

не

 

чув-

ствуетъ,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

предпринимаетъ

 

надлежащихъ

 

и

 

своевре-

менныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

исцѣленію.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

опаснаго

 

состоянія

погибающего

 

въ

 

грѣхахъ

 

человѣчества

 

Богодарованный

 

законъ

еврейскій

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

иоказать

 

людямъ,

 

что

 

они

 

грѣганы

предъ

 

Богомъ,

 

что

 

за

 

грѣхъ

 

имъ

 

угрожаетъ

 

вѣчная

 

погибель

 

и

что

 

люди

 

сами

 

не

 

могутъ

 

своими

 

собственными

 

силами

 

избавиться



отъ

 

этой

 

погибели.

 

Ветхозавѣтный

 

законъ

 

служилъ

 

для

 

человѣка,

какъ

 

бы

 

зеркаломъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

могъ

 

разсиатрпвать

 

самаго

себя

 

и

 

замѣчать

 

своп

 

душевные

 

пороки

 

и

 

страстп.

 

Но

 

давая

 

воз-

можность

 

человѣку

 

познать

 

свое

 

грѣховное

 

п

 

погибельное

 

состояніе,

ветхозавѣтнын

 

законъ

 

однако

 

не

 

давалъ

 

ему

 

силъ

 

самому

 

изба-

виться

 

отъ

 

послѣдняго.

 

Вётхозавѣтный

 

человѣкъ

 

могъ

 

только

чувствовать,

 

что

 

онъ

 

по

 

причинѣ

 

своей

 

грѣховной

 

немощи

 

не

 

въ

сплахъ

 

исполнять

 

всѣ

 

повелѣнія

 

Закона

 

Божія,

 

а

 

потому

 

и

 

подле-

жите

 

праведному

 

суду

 

Божію

 

и

 

вѣчной

 

смерти.

 

Въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

ветхозавѣтному

 

человѣчеству

 

оставалось

 

только

 

вопіять

 

вмѣстѣ

съ

 

an.

 

Павломъ:

 

«оісалнепъ

 

азъ

 

человѣкъ:

 

кто

 

мл

 

избавить

отъ

 

тѣла

 

смерти

 

сел»

 

(Рпм.

 

7,

 

24)!?

 

Но

 

этотъ

 

же

 

самый

закопъ

 

Ыоиееевъ

 

давалъ

 

человѣку

 

и

 

утѣшеніе.

 

Своими

 

устано-

вленіями

 

и

 

богослужебными

 

обрядами

 

ветхозавѣтный

 

законъ

 

напо-

мпналъ

 

людямъ

 

о

 

прпшествіп

 

въ

 

міръ

 

Обѣтованнаго

 

Мессіи,

 

Который

спасетъ

 

всѣхъ

 

людей

 

отъ

 

грѣха,

 

иромятія

 

и

 

смерти.

 

Только

 

вѣрою

въ

 

сего

 

Спасителя

 

и

 

можетъ

 

всякій

 

человѣкъ

 

избавиться

 

отъ

 

вѣчной

грѣховной

 

погибели.

 

Только

 

вѣрою

 

въ

 

гряду щаго

 

Искупителя,

 

а

 

не

исполпеніемъ

 

закона,

 

п

 

спаслись

 

всѣ

 

ветхозавѣтные

 

праведники.

Вотъ

 

какимъ

 

образомъ

 

ветхозавѣтный

 

законъ

 

воспитывалъ

 

и

 

при-

готовлялъ

 

еврейскій

 

народъ

 

къ

 

достойному

 

принятію

 

Христа

 

Спа-

сителя.

 

Въ

 

таковомъ

 

приготовленіи

 

и

 

заключается

 

великое

 

значеніе

закона

 

Моисеева.

 

Историческая

 

же

 

заслуга

 

евреевъ

 

состоптъ

 

въ

томъ,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла,

 

чввѣреиа

 

биша

 

гімъ

 

словеса

Божіл*

 

(Рпмл.

 

3,

 

2),

 

т.

 

е.

 

Божественное

 

Откровеніе,

 

Священное

Писаніе.

 

Евреи

 

подъ

 

водительствомъ

 

Божіимъ

 

сохранили

 

вѣру

 

въ

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога

 

и

 

трудами

 

лучшихъ

 

своихъ

 

представи-

телей— Боговдохновенныхъ

 

пророковъ

 

п

 

апостоловъ

 

увѣковѣчили

эту

 

вѣру

 

въ

 

кнпгахъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

Такъ

 

какъ

 

люди

 

по

 

причинѣ

 

своей

 

грѣховности

 

и

 

немощи

оказались

 

неспособными

 

исполнить

 

данный

 

Богомъ

 

на

 

Синаѣ

 

законъ

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

освободить

 

себя

 

отъ

 

праведиаго

 

суда

 

Божія

и

 

вѣчной

 

смерти,

 

то

 

этотъ

 

законъ

 

вмѣсто

 

нихъ

 

исполнилъ

 

на

 

Себѣ

Самъ

 

Спаситель

 

міра,

 

Господь

 

нашъ

   

Іисусъ

  

Христосъ,

 

Который
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Своими

 

крестными

 

страданіями

 

и

 

смертію

 

удовлетворилъ

 

оскорблен-

ной

 

грѣхами

 

человѣчеекимп

 

правдѣ

 

Божіей.

 

Вотъ

 

для

 

чего

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

пришелъ

 

на

 

землю

 

и

 

подчинился

 

ветхозавѣтному

закону.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

искупить

 

отъ

 

клятвы

 

законной

 

погибав-

гаій

 

во

 

грѣхахъ

 

родъ

 

человѣческій.

Но

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

только

 

Самъ

 

лично

 

исаолнилъ

во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизни

 

законъ

 

Моисеевъ,

 

но

 

и

 

дополнилъ,

расширилъ

 

и

 

распространилъ

 

его

 

для

 

насъ

 

христіанъ.

 

Это

 

мы

знаемъ

 

изъ

 

нагориой

 

бесѣды

 

Христа

 

со

 

своими

 

учениками

 

и

народомъ.

 

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

Господь

 

не

 

только

 

подтвердить

 

для

насъ

 

необходимость

 

исполненія

 

ветхозавѣтныхъ

 

десяти

 

зановѣдей,

но

 

и

 

указалъ

 

намъ

 

болѣе

 

широкую

 

область

 

для

 

примѣненія

 

оныхъ

въ

 

различныхъ

 

обстоятельствахъ

 

нашей

 

жизни.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

и

теперь

 

уже

 

послѣ

 

пришествія

 

Христова

 

на

 

землю

 

люди

 

остались

такими

 

же

 

грѣшными

 

и

 

немощными,

 

какъ

 

и

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ,

то

 

Господь

 

основалъ

 

на

 

землѣ

 

Святую

 

Церковь,

 

въ

 

которой

 

всѣмъ

ищущимъ

 

вѣчнаго

 

спасенія

 

подаются

 

благодатные

 

дары

 

Св.

 

Духа,

укрѣпляющіе

 

его

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

грѣхомъ

 

и

 

діаволомъ

 

и

 

помогающіе

ему

 

исполнять

 

требованія

 

не

 

только

 

десяти

 

ветхозавѣтныхъ

 

запо-

вѣдей,

 

но

 

и

 

болѣе

 

строгаго

 

и

 

обширнаго

 

закона

 

христіанскаго.

Кромѣ

 

означенныхъ

 

десяти

 

заповѣдей,

 

въ

 

которыхъ

 

повелѣвается

тамъ

 

христіанамъ

 

любить

 

Бога

 

івсѣмъ

 

сердцемъ,

 

и

 

всею

 

душею

и

 

мыслію,

 

и

 

ближплго

 

своего,

 

какъ

 

самаго

 

себл»

 

(Матѳ.

 

22,

37,

 

39),

 

для

 

насъ

 

христіанъ

 

обязательны

 

также

 

заключающіяся

въ

 

ветхозавѣтныхъ

 

священныхъ

 

книгахъ

 

истины

 

нравоучительный,

историческія

 

и

 

догматическія,

 

напримѣръ

 

ученіе

 

о

 

Едпномъ

 

Богѣ,

Творцѣ

 

міра,

 

о

 

сотвореніи

 

и

 

грѣхоиаденіи

 

человѣка

 

и

 

пр.

Наоборотъ,

 

всѣ

 

постановленія

 

ветховавѣтнаго

 

закона

 

Моисеева

касательно

 

Богослуженія,

 

праздниковъ,

 

постовъ,

 

семейной,

 

обще-

ственной

 

и

 

политической

 

жизни

 

теперь

 

уже

 

не

 

нужны

 

для

 

насъ—

христіанъ

 

послѣ

 

явленія

 

въ

 

міръ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Они

 

необхо-

димы

 

были

 

только

 

для

 

евреевъ

 

и

 

притомъ

 

до

 

Рождества

 

Христова

для

 

того,

 

чтобы

 

ихъ

 

охранить

 

отъ

 

идолопоклонства

 

и

 

приготовить

къ

 

достойному

 

принятію

 

Христа.

 

Когда

 

же

  

вѣра

 

Христова

 

стала
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быстро

 

распространяться

 

среди

 

язычниковъ,

 

то

 

святые

 

апостолы,

по

 

внушенію

 

Св.

 

Духа,

 

собрались

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

на

 

соборъ

 

и

 

на

немъ

 

отмѣнили

 

всѣ

 

обрядовыя

 

постановленія

 

закона

 

Моисеева,

сдѣлавъ

 

ихъ

 

необязательными

 

для

 

христіанъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

современные

 

намъ

 

евреи,

 

непризнавшіе

 

ученія

 

Христа

 

Спасителя,

хотя

 

и

 

вѣруютъ

 

во

 

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога,

 

хотя

 

и

 

содержать

ветхозавѣтныя,

 

Боговдохновенныя

 

священный

 

книги,

 

хотя

 

отчасти

и

 

соблюдаютъ

 

заповѣди,

 

данныя

 

Богомъ

 

Моисею

 

на

 

Синаѣ,

 

но

 

все

таки

 

исповѣдуютъ

 

неправую

 

вѣру.

 

Они

 

не

 

имѣютъ

 

храма,

 

въ

которомъ

 

по

 

закону

 

должно

 

сосредоточиваться

 

всё

 

ветхозавѣтвое

Богослужепіе.

 

Они

 

затмили

 

истинный

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

священ-

ныхъ

 

книгъ

 

ветхаго

 

зазѣта,

 

такъ

 

называемыми,

 

преданіями

 

стар-

цевъ

 

и

 

многочисленными

 

толкованіямп

 

Талмуда.

 

Не

 

признавъ

пришедшаго

 

въ

 

міръ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

за

 

Обѣтованнаго

Искупителя,

 

евреи

 

напрасно

 

ждутъ

 

пришествія

 

Мессіи,

 

въ

 

лицѣ

Котораго

 

они,

 

подобно

 

свопмъ

 

предкамъ,

 

ищутъ

 

не

 

избавителя

 

отъ

рабства

 

грѣху

 

и

 

діаволу,

 

а

 

земнаго

 

царя,

 

грядущаго

 

покорить

имъ

 

вст.

 

земные

 

народы

 

и

 

царства.

 

Друга

 

го

 

Мессіи

 

они

 

не

 

дождутся.

Христосъ

 

во

 

второй

 

разъ

 

придетъ

 

не

 

спасать

 

міръ,

 

а

 

судить

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ.

 

Напрасно

 

евреи,

 

подобно

 

своимъ

 

невѣровав-

шимъ

 

во

 

Христа

 

предкамъ,

 

ненавидятъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

послѣдова-

телей

 

— христіанъ.

 

Православная

 

вѣра

 

и

 

хранительница

 

ея

 

Св.

 

Цер-

ковь

 

Христова

 

неунпчтожимы

 

на

 

землѣ

 

и

 

пребуду тъ,

 

по

 

обѣтованію

Спасителя,

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

А

 

по

 

сему

 

въ

 

настоящее

 

время,

послѣ

 

пришествія

 

въ

 

міръ

 

Христа

 

и

 

ветхозавѣтный

 

«законъ

 

въ

пагубу,

 

и

 

народъ,

 

держащійся

 

его— злодѣй

 

человѣчества»*).

Такимъ

 

образомъ,

 

кто

 

сочувствуете

 

еврейскимъ

 

вѣрованіямъ

 

и

обычаямъ,

 

тотъ

 

противникъ

 

Христа,

 

и

 

Его

 

евангельскаго

 

ученія,

и

 

Его

 

Св.

 

Церкви,

 

которую

 

*и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ»

(Матѳ.

 

14,

 

18)

 

и

 

съ

 

которой

 

Самъ

 

Христосъ

 

обѣщалъ

 

пребывать

«во

 

вел

 

дни

 

до

 

скончангл

 

вѣіса»

 

(Матѳ.

 

28,

 

20).

На

 

этомъ

 

мнѣ

 

можно

 

было

 

бы

 

и

 

окончить

 

настоящую

 

бесѣду

съ

 

вами,

 

возлюбленные

 

во

 

Христѣ

  

братіе.

 

Въ

 

ней

 

я

 

разъяснилъ

*)

 

Толкован.

 

Ен.

 

Ѳѳофана

 

на

 

досланіѳ

 

къ

 

Галатамъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

1893

 

г.,

 

стр.

 

261.



203

вамъ,

 

для

 

чего

 

былъ

 

данъ

 

Богомъ

 

еврейскому

 

народу

 

законъ

 

на

Синаѣ

 

чрезъ

 

пророка

 

Моисея

 

и

 

какъ

 

этотъ

 

законъ

 

прпготовлялъ

людей

 

къ

 

прпнятію

 

Спасителя.

 

Въ

 

ней

 

я

 

указалъ

 

вамъ

 

на

 

заслуги

евреевъ

 

въ

 

ветхозавѣтной

 

исторіи,

 

какъ

 

хранителей

 

Божественнаго

Откровенія.

 

Наконецъ,

 

я

 

отмѣтилъ

 

предъ

 

вами

 

и

 

неправоту

 

вѣры

современныхъ

 

евреевъ,

 

упорно

 

отрицающихся

 

Христа.

 

Послѣднее

обстоятельство

 

возбуждаете

 

во

 

мнѣ

 

опасеніе,

 

какъ

 

бы

 

вы

 

не

 

пере-

толковали

 

мои

 

рѣчи

 

о

 

невѣріи

 

евреевъ

 

и

 

о

 

ненависти

 

ихъ

 

къ

христіанскому

 

ученію

 

въ

 

другую

 

сторону.

 

Проще

 

сказать:

 

я

 

боюсь,

что

 

вы

 

сочтете

 

меня

 

за

 

ненавистника

 

евреевъ

 

(а

 

быть

 

можете

 

и

другпхъ

 

инородцевъ

 

и

 

пновѣрцевъ),

 

всегда

 

готоваго

 

поощрять

русскихъ

 

христіанъ

 

ко

 

всякаго

 

рода

 

насиліямъ

 

и

 

погромамъ

противъ

 

нихъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

моего

 

свѣдѣнія

 

дошло,

 

что

здѣсь

 

нѣкоторые

 

меня

 

считаютъ

 

таковымъ

 

ненавистникомъ

 

евреевъ

и

 

прочихъ

 

иновѣрцевъ

 

и

 

инородцевъ.

 

Здѣшпіе

 

евреи

 

говорите

 

про

меня:

 

если

 

случится

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

еврейскій

 

погромъ,

 

то

 

мы

будсмъ

 

жаловаться

 

начальству

 

на

 

архіерея

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

научаете

хрпстіапъ

 

бить

 

и

 

нреслѣдовать

 

насъ.

 

Затѣмъ,

 

одинъ

 

мѣстный

важный

 

полицейскій

 

чиновникъ

 

услышавъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

я

 

намѣ-

ренъ

 

раздавать

 

народу,

 

листки,

 

въ

 

которыхъ

 

напечатана

 

моя

 

про-

повѣдь,

 

произнесенная

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Богоявленіемъ, — высказалъ

одному

 

досточтимому

 

іерею

 

опасеніе,

 

какъ

 

бы

 

это

 

не

 

произвело

безпорядковъ,

 

нанравленныхъ

 

противъ

 

евреевъ.

 

Откуда

 

же

 

могло

появиться

 

такое

 

неправильное

 

мнѣніе

 

обо

 

мнѣ

 

по

 

еврейскому

вопросу?

 

Оно

 

могло

 

появиться

 

оттого,

 

что

 

нѣкоторыми

 

неправильно

понята

 

моя

 

проповѣдь,

 

сказанная

 

2-го

 

января,

 

въ

 

которой

 

я

 

осудилъ

кощунственную

 

святочную

 

легенду,

 

напечатанную

 

въ

 

одной

 

мѣст-

ной

 

газетѣ.

 

Это

 

во

 

первыхъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

я

 

осудилъ

 

эту

 

легенду

еще

 

и

 

въ

 

своемъ

 

письмѣ,

 

напечатанномъ

 

въ

 

одной

 

столичной

газетѣ.

 

Естественно,

 

что

 

хозяинъ

 

нашей

 

газеты

 

прогнѣвался

 

на

меня

 

за

 

такія

 

обличенія

 

и

 

напечаталъ

 

возраженіе

 

противъ

 

моего

письма.

 

Но

 

къ

 

сожалѣнію

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

неосновательно,

 

напечатавъ

 

изъ

 

моего

 

письма

 

только

 

нѣсколько

отрывочныхъ

 

выраженій

  

и,

 

такимъ

  

образомъ,

 

представивъ

 

меня
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какимъ-то

 

ненавпстнпкомъ

 

евреевъ

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ.

 

Для

меня

 

лично

 

всъ

 

эти

 

навѣты

 

неважны

 

и

 

я

 

пхъ

 

не

 

боюсь.

 

Но

 

худо

то,

 

что

 

іюсредствомъ

 

клеветы

 

сѣется

 

смута

 

въ

 

народѣ,

 

простодушно

принпмающемъ

 

ложь

 

за

 

истину.

 

Я

 

вовсе

 

пе

 

думаю

 

теперь

 

отка-

зываться

 

отъ

 

того,

 

что

 

раньше

 

говорилъ

 

всенародно

 

и

 

писалъ

публично.

 

Напротивъ,

 

и

 

теперь

 

вторично

 

осуждаю

 

извѣстную

 

вамъ

святочную

 

легенду,

 

призпаю

 

ее

 

кощунственною

 

п

 

оскорбительною

для

 

христіанскаго

 

чувства.

 

Пусть

 

сочинитель

 

считаете

 

ее

 

невинною,

но

 

если

 

онъ

 

не

 

раскается,

 

то

 

дастъ

 

Богу

 

строгій

 

отвѣтъ

 

за

 

соблазнъ

менынихъ

 

братій,

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа

 

въ

 

простотѣ

 

сердечной.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложеннаго

 

я

 

нахожу

 

теперь

 

необходимымъ

всенародно

 

заявить

 

вамъ,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

что

 

я

 

вообще

 

не

сочувствую

 

никакой

 

племенной

 

и

 

религіозной

 

враждѣ,

 

а

 

въ

 

част-

ности

 

и

 

еврейскимъ

 

погромамъ,

 

которые

 

иногда

 

учпняютъ

 

христіане.

Всѣ

 

эти

 

погромы

 

преступны

 

для

 

христіанъ

 

и

 

вредны

 

для

 

ихъ

 

соб-

ствеппаго

 

благополучія.

 

Пусть

 

евреи

 

наши

 

злѣйшіе

 

враги,

 

но

 

мы

должны

 

прощать

 

имъ

 

всѣ

 

обиды

 

по

 

заповѣдп

 

Христа,

 

Спасителя

нашего,

 

Которому

 

они

 

сдѣлали

 

зла

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

намъ.

Однако

 

Христосъ

 

никогда

 

не

 

мстплъ

 

Своимъ

 

врагамъ

 

іудеямъ.

 

Онъ

не

 

нохвалилъ

 

и

 

ап.

 

Петра

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ

 

отсѣкъ

 

ухо

 

архіерееву

Малху,

 

пришедшему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

воинами

 

въ

 

Геѳсиманскій

садъ,

 

чтобы

 

взять

 

Господа.

 

Св.

 

апостолы

 

тоже

 

много

 

претерпѣли

гоневій

 

отъ

 

евреевъ,

 

которые

 

возбуждали

 

и

 

язычнпковъ

 

противъ

 

пер-

выхъ

 

христіанъ,

 

однако

 

они

 

не

 

мстили

 

своимъ

 

врагамъ.

 

Св.

 

перво-

мученикъ,

 

архидіаконъ

 

Стефанъ,

 

хотя

 

и

 

грозно

 

обличалъ

 

за

 

певѣріе

своихъ

 

единоплеменниковъ

 

евреевъ,

 

однако

 

скончался

 

съ

 

молитвою

на

 

устахъ

 

за

 

своихъ

 

мучителей— тоже

 

евреевъ,

 

когда

 

послѣдніе

побивали

 

его

 

камнями.

 

Св.

 

ап.

 

Павелъ,

 

весьма

 

много

 

испытавшій

скорбей

 

отъ

 

своихъ

 

единоплеменниковъ

 

евреевъ

 

во

 

время

 

своихъ

апостольскихъ

 

трудовъ,

 

глубоко

 

жалѣлъ

 

ихъ

 

потому,

 

что

 

они

 

не

вѣровали

 

во

 

Христа

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

лишали

 

себя

 

вѣчнаго

 

спасенія.

Онъ

 

«желалъ

 

бы

 

самъ

 

быть

 

отлученнымъ

 

отъ

 

Христа

 

за

 

братьевъ

своихъ...

 

т.

 

е.

 

израильтянъ»

 

(Римл.

 

9,

 

2—3).

И

 

такъ,

 

православные

 

христіане,

 

я

 

васъ

 

не

 

благословляю

 

ни
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на

 

какіе

 

погромы

 

противъ

 

евреевъ

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ

 

и

 

пно-

вѣрцевъ

 

и

 

пастырски

 

запрещаю

 

вамъ

 

всякого

 

рода

 

забастовки,

стачки,

 

бунты

 

и

 

безпорядки,

 

которые

 

особенно

 

вредны

 

для

 

нашего

общественнаго

 

благосостоянія

 

въ

 

настоящія

 

трудныя

 

времепа,

 

пере-

живаемый

 

пашпмъ

 

отечествомъ.

 

Живите

 

въ

 

мирѣ

 

съ

 

евреями,

 

и

съ

 

другими

 

народами.

 

Не

 

принимайте

 

отъ

 

нихъ

 

только

 

вѣрованій,

убѣжденій

 

и

 

обычаевъ,

 

противныхъ

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

нашему

хрпстіанскому

 

закону.

 

Дорожите

 

святой

 

православной

 

вѣрсй,

 

будьте

послушными

 

чадами

 

Св.

 

Православной

 

Церкви

 

Христовой,

 

ведите

благочестивую

 

и

 

трудолюбивую

 

жизнь

 

и

 

не

 

слушайтесь

 

навѣтовъ

и

 

клеветы

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

государства.

 

»Миръ

•имѣйте

 

и

 

свлтыпю

 

со

 

всѣми,

 

ихже

 

кромѣ

 

ниптоже

 

узритъ

Господа»

  

(Евр.

 

12,

 

14).

  

*Богъ

  

же

  

мира

  

со

  

всѣми

  

вами»

у

          

•

       

і

       

)'

           

ДИМИТРІЙ,

 

Еписнопъ

 

Новомиргородсній.

Слово

 

на

 

первую

 

пассію.

Вы

 

слышали,

 

братія,

 

о

 

страдаиіяхъ

 

Спасителя

 

міра

 

за

 

грѣхи

людей.

 

Сынъ

 

Божій

 

сошелъ

 

съ

 

небесъ,

 

воплотился,

 

сдѣлался

 

че-

ловѣкомъ,

 

чтобы

 

научить

 

человѣка

 

истинѣ,

 

добру

 

и

 

привести

 

его

къ

 

счастію,

 

блаженству,

 

спасенію,

 

чтобы

 

ввести

 

его

 

въ

 

Царствіе

Божіе,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

жилъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

былъ

 

бы

 

вѣчно

 

бла-

женъ.

 

Все

 

Госиодь

 

дѣлалъ

 

для

 

блага

 

людей

 

и

 

всѣ

 

говорили,

 

что

иосѣтилъ

 

Богъ

 

людей

 

своихъ.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

миръ

 

и

 

благово-

леніе

 

будутъ

 

на

 

землѣ

 

нашей.

 

Но

 

грѣхи

 

людей

 

были

 

такъ

 

много-

численны

 

и

 

такъ

 

глубоки,

 

зло

 

было

 

такъ

 

сильно

 

развито

 

въ

человѣкѣ,

 

что

 

онъ

 

не

 

узналъ

 

своего

 

Спасителя

 

и

 

за

 

доброе

 

уче-

ніе

 

и

 

благія

 

дѣла

 

Его

 

Праведнаго

 

осудилъ,

 

какъ

 

злодѣя,

 

и

 

на

Него,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

Неповиннаго,

 

никакому

 

грѣху

 

Непричастнаго,

возложилъ

 

раны

 

и

 

язвы,

 

біенія,

 

поруганія,

 

заушенія

 

и

 

оплеванія.

И

 

повели

 

Его

 

на

 

распятіе.

 

И

 

неся

 

кресте

 

Свой,

 

Онъ

 

пошелъ

 

,.на

Голгофу...

И

 

великъ

 

былъ

 

этотъ

 

кресте

 

Христовъ.

 

На

 

немъ

 

были

 

гръ\хп

и

 

страданія

 

каждаго

 

изъ

 

насъ;

 

на

 

немъ

 

были

  

муки

  

страшный,
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муки

 

горькія,— муки

 

невѣрія

 

всего

 

міра,

 

лицемѣрія,

 

поруганій,

зависти,

 

клеветы,

 

злобы,

 

раздоровъ

 

и

 

всѣхъ

 

другпхъ

 

пороковъ

 

и

муки

 

всѣхъ

 

страданій

 

нашихъ.

 

На

 

немъ

 

были

 

грѣхи

 

и

 

страданія

всѣхъ

 

народовъ,

 

всего

 

міра.

 

Это

 

былъ

 

крестъ

 

всего

 

міра

 

и

 

за

весь

 

міръ.

 

Здѣсь

 

страдали

 

и

 

распинались

 

всѣ

 

люди

 

и

 

каждый

изъ

 

людей.

 

Чрезъ

 

Одного

 

и

 

въ

 

Одномъ

 

всѣ

 

соединялись.

 

Это—

крестъ

 

Спасителя

 

міра.

 

Вотъ

 

почему

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

и

 

всѣ

 

мы

вмѣстѣ

 

близки

 

Христу,

 

распятому

 

на

 

крестѣ.

Страданія

 

и

 

крестъ,

 

зависть

 

и

 

злоба,

  

бѣдствія

 

и

   

слезы!...

Кому

 

же

 

изъ

 

насъ

 

не

 

вѣдомы

 

эти

 

горькія

 

слова?

 

Да

 

что

слова, — эти

 

тяжелыя

 

дѣла

 

и

 

событія

 

нашей

 

жизни?

 

У

 

кого

 

не

было

 

страданій,

 

кто

 

изъ

 

людей

 

не

 

имѣетъ

 

своего

 

креста

 

и

 

ее

несете

 

его

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни?

 

Кого

 

изъ

 

насъ

 

не

 

окружало

 

и

не

 

давило

 

горькое

 

непониманіе

 

и

 

тяжкая

 

злоба

 

окружающихъ?

Кого

 

миновали

 

бѣдствія

 

и

 

кто

 

въ

 

жизни

 

сей

 

не

 

плакалъ

 

скорбною

душой?

Несомнѣнно,

 

что

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

свои

 

страданія

 

кажутся

великими

 

и

 

свой

 

крестъ

 

тяжелымъ.

 

Но,

 

братія,

 

въ

 

страданіяхъ

своихъ

 

соединитесь

 

духомъ

 

вашимъ,

 

мыслями

 

и

 

чувствами

 

вашими

со

 

Христомъ,

 

вспомните

 

о

 

Немъ,

 

и

 

ваши

 

страданія

 

будутъ

 

легкимъ

игомъ

 

Христовымъ,

 

ваши

 

муки

 

смягчатся.

 

Тяжелы

 

страданія

общества,

 

еще

 

тяжелѣе

 

страданія

 

народовъ,

 

потому

 

что

 

чѣмъ

больше

 

лицъ

 

страдаетъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

бѣдствій

 

и

 

зла,

 

больше

печали

 

и

 

слезъ.

 

Но

 

пусть

 

общество

 

вспомните

 

Христа,

 

пусть

народы

 

обратятся

 

къ

 

Страждущему

 

Спасителю

 

міра,

 

и

 

страданія

прекратятся.

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

развѣ

 

не

 

страдаетъ

 

вся

 

Россія,

 

развѣ

не

 

настали

 

дни

 

ея

 

печали,

 

развѣ

 

не

 

несете

 

она

 

тяжелый

 

крестъ

съ

 

біеніями

 

и

 

поруганіями

 

со

 

внѣ

 

и

 

внутри?

 

И

 

ведутъ

 

ее

 

на

позорное

 

распятіе,

 

и

 

смѣются

 

надъ

 

вѣрой

 

ея,

 

надъ

 

молитвами

 

ея

къ

 

Богу.

 

Многіе

 

возстаютъ

 

на

 

нее

 

и

 

говорятъ:

 

нѣтъ

 

ей

 

спасенія

въ

 

Богѣ

 

ея.

 

Сколько

 

русской

 

крови

 

пролито

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ?

Сколько

 

погибло

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Россіи?

 

Сколько

 

слезъ

 

пролили

и

 

теперь

   

проливаютъ

  

русскіе

  

люди,

   

оплакивая

  

смерть

  

своихъ
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героевъ?

 

Какое

 

великое

 

народное

 

горе

 

и

 

какія

 

великія

 

страданія!

Сколько

 

жертвъ

 

и

 

сколько

 

стоновъ,

 

сколько

 

слезъ!

 

Безпримѣр-

ная

 

война

 

и

 

безпримѣрныя

 

страданія

 

наши!

 

Развѣ

 

не

 

ясны

 

до

поражающей

 

рѣзкости

 

эти

 

страдаеія?

 

Что

 

должно

 

бы

 

сдѣлать

христіанамъ

 

въ

 

этомъ

 

бѣдственномъ

 

положеніи?

 

Одно

 

есть

 

вели-

кое

 

средство:

 

сплотиться

 

всѣмъ

 

у

 

Креста

 

Страдающаго

 

Спасителя

міра,

 

соединиться

 

со

 

Христомъ,

 

взять

 

Крестъ

 

и

 

нести

 

Его, —

страдать

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

воскреснуть

 

съ

 

Нимъ...

 

Что

 

это

 

значите?

Это

 

значите—взять

 

силы

 

у

 

Христа,

 

получить

 

отъ

 

Него

 

духъ

жизни,

 

духъ

 

мужества,

 

бодрость

 

и

 

крѣпость,—и

 

въ

 

единствѣ

союза,

 

вмѣстѣ,

 

еплоченнымъ

 

и

 

твердымъ

 

дѣйствіемъ

 

отразить

темную

 

силу,— укротить

 

ее

 

и

 

привести

 

къ

 

благимъ

 

цѣлямъ

Царствія

 

Божія.

Но

 

что

 

же

 

мы

 

дѣлаемъ?

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

почерпать

 

силы

у

 

нашего

 

Спасителя

 

для

 

перенесенія

 

бѣдствій

 

и

 

для

 

взаимнаго

воодушевленія

 

къ

 

работѣ,

 

къ

 

дѣйствію, —мы

 

опускаемъ

 

руки,

 

мы

малодушествуемъ,

 

мы

 

теряемъ

 

спокойствіе

 

духа,

 

мы

 

возмущаемся

и

 

производпмъ

 

смуты...

 

нами

 

по

 

разнымъ

 

наущеніямъ

 

устраи-

ваются

 

забастовки,

 

учащіеся

 

прекращаютъ

 

свой

 

занятія

 

и

 

тре-

буютъ

 

себѣ

 

свободы

 

отъ

 

всякаго

 

надзора,

 

инородцы

 

объявляютъ

себя

 

несчастными

 

и

 

гонимыми

 

въ

 

Россіи

 

и

 

требуютъ

 

всякихъ

правъ

 

и

 

уравненій,

 

всѣ

 

вдругъ

 

почувствовали

 

себя

 

обиженными

и

 

настойчиво

 

домогаются

 

немедленнаго

 

переворота

 

всего

 

обще-

ственнаго

 

и

 

государственнаго

 

строя.

 

Всѣ

 

вдругъ

 

заговорили

 

и

у

 

всѣхъ

 

открылись

 

алчность,

 

злоба

 

и

 

жестокость.

 

Развязались

 

не

только

 

языки,

 

но

 

и

 

руки;

 

предпринимаются

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

истреблять

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Государя

 

и

 

отечества.

 

И

 

вотъ

 

мы

видимъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

убійствъ,

 

послѣднее

 

изъ

 

которыхъ

 

вызвало

ужасъ

 

и

 

негодованіе

 

не

 

только

 

всей

 

Россіи,

 

но

 

и

 

всѣхъ

цивилизованныхъ

 

странъ.

 

Это— убійство

 

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

Александровича.

 

Вотъ

 

какъ

 

мы

 

улучшаемъ

 

свою

 

жизнь!

 

Что

 

мо-

жете

 

быть

 

прискорбнѣе

 

и

 

позорнѣе

 

этого?

 

Гдѣ

 

же

 

наше

 

образо

ваніе,

 

гдѣ

 

воспитанность

 

воли,

 

гдѣ

 

благородная

 

отзывчивость

сердца,

 

гдѣ

 

любовь

 

и

 

довѣріе

 

другъ

 

къ

 

другу?

 

Это

 

ли

 

совмѣстяая
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работа?

 

Это

 

ли

 

пробу жденіе

 

общей

 

энергіи

 

на

 

борьбу

 

со

 

врагомъ

нашей

 

страны?

 

Это

 

ли

 

честное

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу?

 

Въ

 

то

 

время,

когда

 

Россія,

 

питающая

 

насъ

 

и

 

пріютившая

 

многихъ

 

изъ

 

насъ,

страдаетъ

 

и

 

льете

 

кровь

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ,

 

въ

 

это

 

время

здѣсь

 

сыны

 

ея

 

дѣлятъ

 

между

 

собой

 

ея

 

одежды!

 

«Раздѣляете

 

ризы

мои

 

между

 

собой

 

и

 

объ

 

одеждахъ

 

моихъ

 

бросаете

 

жребій» — вотъ

что

 

говорите

 

теперь

 

страждущая

 

Россія

 

своимъ

 

сынамъ.

 

«Что

 

вы

дѣлаете,

 

дѣти

 

мои?

 

О

 

чемъ

 

шумите

 

вы

 

и

 

какія

 

рѣчи

 

говорите?

Такъ

 

лп

 

поступаютъ

 

дѣти,

 

когда

 

оскорбляется

 

ихъ

 

мать,

 

когда

наносятъ

 

ей

 

пораженіе

 

за

 

пораженіемъ»?...

Какія

 

горькія

 

и

 

правдивый

 

слова!

 

Какой

 

скорбный

 

голосъ

Россіп!

 

Опомнимся,

 

братіе!

 

Что

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

насъ

 

смущаете,

что

 

волнуете?

 

Отстуыенія

 

и

 

пораженія

 

нашпхъ

 

войскъ?

 

Гибель

многихъ

 

нашихъ

 

воиновъ

 

и

 

полководцевъ?

 

Но

 

развѣ

 

мы

 

не

 

знаемъ

тяжелыхъ

 

сторонъ

 

нашего

 

положенія?

 

Развѣ

 

не

 

за

 

десятки

 

тыслчъ

верстъ

 

отъ

 

насъ

 

происходите

 

эта

 

кровопролитная

 

война?

 

Развѣ

всѣ

 

правдивый

 

свѣдѣнія

 

мы

 

о

 

ней

 

имѣли

 

и

 

имѣемъ?

 

Развѣ

 

нѣтъ

тамъ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

и

 

здѣсь

 

намъ

 

вредятъ

 

и

поднимают,

 

смуты?

 

Развѣ

 

съ

 

одной

 

Японіей

 

мы

 

ведемъ

 

войну?

Вникните

 

во

 

все

 

это,

 

братіе,

 

и

 

вамъ

 

понятны

 

станутъ

 

наши

 

бѣд-

ствія

 

и

 

страданія.

Тяжелы

 

эти

 

страданія

 

наши

 

и

 

велики

 

какъ

 

на

 

войнѣ,

 

такъ

и

 

здѣсь,

 

въ

 

родной

 

сторонѣ.

 

Но

 

да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше,

братіе,

 

вѣруйте

 

въ

 

Бога

 

и

 

во

 

Христа

 

Его!

 

Вспомните

 

Спасителя

ыіра,

 

распятаго

 

на

 

крестѣ!

 

Всиомпите

 

Его

 

страданія,

 

посмотрите

на

 

Его

 

муки

 

и

 

язвы!

 

Поистинѣ

 

Его

 

муки

 

были

 

чрезмѣрныя.

 

Развѣ

не

 

слышалъ

 

весь

 

міръ

 

этихъ

 

скорбныхъ

 

словъ:

 

«Боже

 

мой,

 

Боже

мой!

 

векую

 

мя

 

оставилъ

 

еси»!

 

Вотъ

 

какъ

 

глубоки

 

были

 

страда-

нія

 

отъ

 

грѣховъ

 

человѣческихъ,

 

вотъ

 

какъ

 

жестоки

 

страданія

 

отъ

насмѣшекъ

 

и

 

поруганій

 

надъ

 

страданіями

 

и

 

ранами!

 

Подумайте,

какое

 

безграничное

 

тернѣніе

 

и

 

какой

 

силы

 

нужна

 

была

 

кротость,

чтобы

 

не

 

только

 

перенести

 

біенія,

 

оплеванія,

 

заушенія,

 

но

 

и

 

злыя,

острыя,

 

какъ

 

иглы

 

терновника,

 

насмѣшки:

 

«другихъ

 

спасалъ,

 

а

Себя

  

не

 

можете

 

спасти.

  

Пусть

  

сойдетъ

  

съ

  

креста!

   

Вѣдь

   

Онъ
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вадѣялся

 

на

 

Бога,

 

увидимъ,

 

поможетъ

 

ли

 

Онъ

 

Ему».

 

Еакъ

 

ядо-

витыя

 

стрѣлы,

 

проникали

 

въ

 

душу

 

Спасителя

 

эти

 

издевательства

отъ

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

Онъ

 

дѣлалъ

 

одни

 

только

 

благодѣянія,

 

кото-

рымъ

 

Онъ

 

ни

 

одного

 

зла

 

не

 

сотворилъ.

 

И

 

достаточно

 

было

 

бы

одного

 

малѣйшаго

 

движенія

 

души

 

Божественнаго

 

Страдальца,

 

чтобы

раздался

 

громъ

 

съ

 

небееъ

 

и

 

истребнлъ

 

бы

 

всю

 

глумящуюся

 

толпу,

весь

 

Іерусалимъ

 

и

 

весь

 

міръ

 

грѣшныхъ

 

людей.

 

Но

 

Спаситель

молчалъ,

 

безгласенъ

 

былъ

 

и

 

испилъ

 

всю

 

чашу

 

страданій

 

за

 

насъ.

Еакъ

 

часто

 

мы

 

возмущаемся

 

однимъ

 

пли

 

двумя

 

словами,

 

кри-

чимъ,

 

негодуемъ

 

и

 

готовы

 

ближвяго

 

своего

 

стереть

 

съ

 

лица

 

земли.

Еакъ

 

часто

 

и

 

при

 

неболыпихъ

 

страданіяхъ

 

мы

 

надаемъ

 

духомъ

и

 

ропщемъ

 

на

 

Бога

 

и

 

на

 

людей.

 

Скоры

 

мы

 

на

 

гнѣвъ

 

и

 

мало

 

въ

пасъ

 

терпѣнія.

 

Будемъ

 

взирать

 

на

 

Спасителя

 

нашего

 

и

 

укрѣпляться

духомъ

 

нашимъ,

 

успокоимся

 

отъ

 

обпдъ

 

нашпхъ

 

и

 

сдержпмъ

 

ро-

иотъ

 

сердецъ

 

нашпхъ,

 

снесемъ

 

наши

 

горькія

 

страданія

 

и

 

смяг-

чимъ

 

волненія

 

мыслей

 

нашпхъ.

 

Не

 

въ

 

страцаніяхъ

 

ли

 

Христа,

не

 

чрезъ

 

Ерестъ

 

ли

 

Его

 

открылась

 

свѣтлая

 

и

 

радостная

 

вѣчная

жизнь?

 

Не

 

воскресъ

 

ли

 

Христосъ

 

пзъ

 

мертвыхъ?

 

Наши

 

страдапія

велики,

 

слезы

 

безмѣрны,

 

стоны

 

глубоки,

 

оскорбленія

 

и

 

обиды

жестоки,

 

насъ

 

считаютъ

 

мертвыми...

 

Но

 

мы

 

живемъ

 

со

 

Христомъ,

съ

 

Нимъ

 

и

 

страдаемъ.

 

И

 

развѣ

 

мы

 

не

 

воскреснемъ

 

съ

 

Нимъ?

Воскреснемъ,

 

и

 

падутъ

 

злыя

 

силы.

 

Воскреснемъ,

 

и

 

жизнь

 

водво-

рится

 

и

 

радость

 

обновится.

 

Воскреснемъ,

 

и

 

слава

 

вознесется

 

и

честь

 

укрѣпится.

 

Воскреснемъ,

 

и

 

мертвые

 

возрадуются.

 

Воскрес-

немъ,

 

и

 

всѣ

 

восхвалятъ

 

имя

 

Господа.

 

Или

 

мы

 

утратили

 

силы

наши

 

или

 

ослабѣли

 

колѣни

 

наши

 

и

 

немощны

 

стали

 

руки

 

наши?

Иль

 

мало

 

насъ?

 

Иль

 

спомъ

 

объята

 

вся

 

Россія?

 

Иль

 

недруги

 

наши

истощили

 

насъ?

 

Иль

 

злыя

 

рѣчи

 

растравили

 

насъ?

 

Иль

 

недорогъ

Царевъ

 

престолъ?

 

Или

 

Русь

 

святая

 

забывается?

 

Или

 

русскій

 

на-

родъ

 

попирается?

 

Да

 

не

 

будетъ!...

 

Возстанетъ

 

русская

 

земля,

стряхнетъ

 

съ

 

себя

 

годину

 

бѣдствіи

 

п

 

сііова

 

въ

 

сиокойномъ

 

и

 

мир-

номъ

 

величіи

 

будетъ

 

сіять

 

славой

 

и

 

честью

 

Царскаго

 

Престола,

силой

 

и

 

мощью

 

народнаго

 

духа

 

и

 

святынями

 

Православной

 

Вѣры.

Станемъ

 

же

 

добрѣ,

 

братія!

  

Тяжелыя

   

и

  

скорбный

  

времена!
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Ближе

 

къ

 

Ересту

 

Христову

 

и

 

тѣснѣе

 

со

 

Христомъ!

 

Съ

 

Нимъ

 

вмѣстѣ

всѣ,

 

дружно

 

и

 

согласно,

 

кротко

 

и

 

терпѣливо,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

надеж-

дой,

 

понесемъ

 

крестъ

 

страданій

 

нашихъ.

 

И

 

если

 

Господь

 

будетъ

съ

 

нами,

 

то

 

кто

 

устоитъ

 

противъ

 

насъ?

 

Претерпимъ

 

страданія,

 

и

получимъ

 

воскресеніе;

 

претерпимъ

 

мученія,

 

и

 

получимъ

 

радость.

Христосъ

 

посредѣ

 

насъ

 

и

 

знаменемъ

 

Ереста

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа

 

да

 

сокрушатся

 

всѣ

 

враги

 

наши,

 

да

 

водворится

 

миръ

 

въ

землѣ

 

нашей

 

и

 

печаль

 

наша

 

да

 

претворится

 

въ

 

радость

 

нашу

 

и

скорбь

 

наша

 

въ

 

веселіе

 

наше.

 

Претерпѣвшій

 

на

 

крестѣ

 

страданія

за

 

насъ

 

да

 

отретъ

 

Онъ

 

нашу

 

слезу

 

и

 

да

 

даруетъ

 

намъ

 

дни

 

свѣта

и

 

радости,

 

мира

 

и

 

благополучія

 

во

 

всемъ.

 

Да

 

изчезнетъ

 

же

 

духъ

унынія

 

и

 

слабости,

 

иечали

 

и

 

отчаянія!

 

Христосъ

 

посредѣ

 

насъ

 

и

мы

 

сильны

 

и

 

крѣпки.

 

Смѣло

 

и

 

дружно

 

будемъ

 

стоять

 

за

 

Вѣру,

Царя

 

и

 

Отечество.

 

Аминь.

                

священникъ

 

а.

 

Клитинъ.

В

  

^Ь

  

Т>

 

.А..

Есть

 

міръ

 

таинственный,

 

незримый

Людскимъ

 

умамъ,

 

людскимъ

 

очамъ,

Тотъ

 

міръ

 

святой,

 

тотъ

 

міръ

 

родимый

И

 

дорогъ

 

нашимъ

 

онъ

 

сердцамъ.

Какъ

 

небо

 

звѣздное,

 

отъ

 

вѣка

Онъ

 

привлекаетъ

 

человѣка

Своей

 

небесной

 

глубиной

И

 

словно

 

звѣзды

 

полуночи

Тотъ

 

міръ

 

невольно

 

наши

 

очи

Влечетъ

 

и

 

манить

 

за

 

собой.

И

 

чуденъ

 

онъ,

 

какь

 

куполъ

 

звѣздный,

Своей

 

сверкающей

 

бездной,

И

 

нѣтъ

 

въ

 

той

 

безднѣ

 

края,

 

дна,

Неизмѣрима

 

глубина.

Тотъ

 

міръ — Религія

 

святая,

То— область

 

вѣры

 

неземной,

То—міръ

 

небесъ,

 

частица

 

рая,

Обитель

 

радости

 

святой...
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Помяни

 

мя,

 

Господи!

Когда,

 

склонивъ

 

колѣна

 

предъ

 

Тобою,

При

 

блескѣ

 

дня,

 

иль

 

средь

 

ночной

 

тиши,

Молюся

 

я

 

съ

 

поникшею

 

главою, —

А

 

вкругъ

 

горятъ

 

церковные

 

огни,—

Я

 

говорю

 

съ

 

рыданьемъ

 

и

 

слезою:

„Меня

 

въ

 

раю,

  

Господь,

 

Ты

 

помяни!"

Когда

 

подъ

 

гнетомъ

 

жгучаго

 

страданья

Текутъ

 

въ

 

тоскѣ

 

и

 

мракѣ

 

дни

 

мои,

Взываю

 

я

 

и

 

въ

 

мукѣ

 

испытанья:

„Меня

 

въ

 

раю,

 

Безгрѣшный,

 

помяни!"

Когда

 

грозитъ

 

мнѣ

 

въ

 

жизни

 

искушенье

Свернуть

 

съ

 

прямого,

 

честнаго

 

пути,

Я

 

шлю

 

Тебѣ

 

горячее

 

моленье:

„Останови

 

меня

 

Ты

 

отъ

 

паденья

И

 

въ

 

царствѣ

 

свѣта,

 

Чистый,

 

помяни!"

___________

                     

А.

 

Зѳленецкій.

О

 

религіозно- нравственность

  

индифферентизмѣ

въ

 

современномъ

 

обществѣ.

Продолженіе

 

*).

Таковы

 

современные

 

отрицательные

 

типн

 

нашей

 

литера-

туры,

 

личности

 

вялыя,

 

дряблыя,

 

неспособныя

 

къ

 

дѣятельной

сознательной

 

жизни.

 

Въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

жизни;

 

это

 

какіе

 

то

 

без-

душные

 

манекены,

 

безотчетно

 

влекомые

 

теченіемъ

 

обыденной

жизни.

 

Нѣтъ

 

въ

 

нихъ

 

ни

 

интереса

 

къ

 

жизни,

 

ни

 

осмыслен-

ности

 

ея,

 

нѣтъ

 

борьбы

 

за

 

какую-либо

 

идею,

 

нѣтъ

 

стремленій

возвышающихъ

 

человѣка

 

до

 

уровня

 

существа

 

духовно-нравствен-

наго

 

и

 

разумнаго.

 

Но

 

всѣ

 

мелочи

 

и

 

дрязги

 

обыденщины

 

затя-

гиваштъ

 

такпхъ

 

людей

 

въ

 

болото,

 

изъ

 

котораго

 

многіе

 

уже

 

и

вылѣзть

   

не

   

могуть.

 

Если

   

и

 

есть

 

у

 

него

 

ироблески

 

свѣта,

 

то

*)

 

См.

 

начало

 

въ

 

№

 

5.
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только

 

проблески,

 

а

 

не

 

ясный

 

свѣточь,

 

который

 

бы

 

освѣтилъ

ему

 

жизненный

 

путь.

 

Этого

 

свѣточа

 

онъ

 

ие

 

находитъ,

 

или

 

не

хочетъ

 

находить,

 

а

 

все

 

же

 

смутно

 

чувствуетъ,

 

какъ

 

Ирина,

что

 

«уходить

 

отъ

 

настоящей

 

прекрасной

 

жизни,

 

уходитъ

 

все

дальше

 

и

 

дальше,

 

въ

 

какую-то

 

пропасть».

Общая

 

тема

 

многочисленныхъ

 

разсказовъ

 

Чехова

 

та,

 

что

скучно

 

жить.

 

Скучно

 

человѣку

 

интеллигентному,

 

хотя

 

его

 

и

развлекаютъ

 

книги,

 

журналы,

 

и

 

вспкаго

 

рода

 

развлеченія,

 

скучно

мужичку

 

въ

 

деревнѣ,

 

и

 

онъ

 

топитъ

 

свою

 

скуку

 

въ

 

винѣ

 

и

различныхъ

 

грубыхъ

 

выходкахъ,

 

скучно

 

и

 

мастеровымъ,

 

испол-

няющихъ

 

на

 

Фабрикахъ

 

мертвую

 

неинтересную

 

работу.

 

Эта

 

ра-

бота

 

стоить

 

впереди

 

всей

 

жизни

 

мастерового,

 

но

 

не

 

заполняетъ

 

ее.

Не

 

указывая,

 

что

 

надо

 

дѣлать,

 

Чеховъ

 

только

 

мастерски

взображаетъ

 

намъ

 

безотрадную

 

картину

 

всеобщей

 

скуки,

 

тупой

апатіп,

 

равнодушія

 

къ

 

добру

 

и

 

злу.

 

Особенно

 

больно

 

и

 

обидно,

когда

 

свѣжій,

 

здоровый

 

человѣкъ

 

встунаетъ

 

въ

 

жизнь,

 

и

 

въ

силу

 

своей

 

неподвижности

 

и

 

аиатіи

 

дѣлается

 

рабомъ

 

окружаю-

щей

 

его

 

грязи

 

и

 

нечистоты.

 

Въ

 

разсказѣ

 

Чехова

 

«Палата

 

№

 

6»

приводится

 

такой

 

типъ

 

въ

 

лнцѣ

 

доктора

 

Андрея

 

Ефимыча

 

Ра-

тина,

 

который

 

встуиаетъ

 

въ

 

завѣдываніе

 

городскою

 

больницею.

«Осмотрѣвъ

 

больницу

 

(совершенно

 

не

 

удовлетворявшую

 

своему

еазначенію),

 

Андрей

 

Ефпмычъ

 

иришелъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

это

учрежденіе

 

безнравственное

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

вредное

 

для

 

здо-

ровья

 

жителей.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

самое

 

умное,

 

что

 

можно

 

было

сдѣлать,

 

это—выпустить

 

больныхъ

 

на

 

волю,

 

а

 

больницу

 

за-

крыть.

 

Но

 

онъ

 

разсудилъ,

 

что

 

для

 

этого

 

недостаточно

 

одной

только

 

его

 

воли,

 

и

 

что

 

это

 

было

 

бы

 

безполезно;

 

если

 

Физиче-

скую

 

и

 

нравственную

 

нечистоту

 

прогнать

 

съ

 

одного

 

мѣста,

то

 

она

 

иерейдетъ

 

на

 

другое;

 

надо

 

ждать,

 

когда

 

она

 

сама

 

вы-

вѣтрится... —Принявъ

 

должность,

 

Андрей

 

Ефимычъ

 

отнесся

 

въ

больначнымъ

 

безпорядкамъ,

 

повидимому,

 

довольно

 

равнодушно.

Андрей

 

Ефимычъ

 

чрезвычайно

 

любитъ

 

умъ

 

и

 

честность,

 

но

чтобы

 

устроить

 

около

 

себя

 

жизнь

 

умную

 

и

 

честную,

 

у

 

него

 

не

хватаетъ

 

характера

 

и

 

вѣры

 

въ

 

свое

   

право.

   

Приказывать,

   

за-
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прещать

 

и

 

настаивать

 

онъ

 

положительно

 

не

 

умѣетъ...

 

Сказать

смотрителю,

 

чтобы

 

онъ

 

пересталъ

 

красть,

 

или

 

прогнать

 

его,

 

или

совсѣмъ

 

упразднить

 

эту

 

ненужную

 

паразитную

 

должность—для

него

 

совершенно

 

не

 

подъ

 

силу.

 

Когда

 

обмапываютъ

 

Андрея

ЕФимыча

 

пли

 

льстятъ

 

ему,

 

или

 

подносить

 

для

 

подписи

 

завѣ-

домо

 

подлый

 

счетъ,

 

то

 

онъ

 

краснѣетъ,

 

какъ

 

ракъ,

 

и

 

чувствуеть

себя

 

виноватымъ,

 

но

 

счетъ

 

все-таки

 

подписываетъ;

 

когда

 

боль-

ные

 

жалуются

 

ему

 

на

 

голодъ

 

или

 

на

 

грубыхъ

 

сидѣлокъ,

 

онъ

конфузится

 

и

 

виновато

 

бормочеть: — хорошо,

 

хорошо,

 

я

 

разберу

послѣ...

Въ

 

первое

 

время

 

Андрей

 

Ефимычъ

 

работалъ

 

очень

 

усерцно.

Онъ

 

нринималъ

 

ежедневно

 

съ

 

утра

 

до

 

обвда,

 

дѣлалъ

 

оиераціп

и

 

даже

 

занимался

 

акушерской

 

практикой.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

вре-

мени

 

дѣло

 

замѣтно

 

прискучило

 

ему

 

свопмъ

 

однообразіемъ.

 

По-

давляемый

 

разсужденіямп

 

о

 

томъ,

 

что

 

все

 

равно

 

онъ

 

одннъ

 

не

удовлетворить

 

нужду

 

населенія

 

въ

 

медицинской

 

помощи,

 

Андрей

Ефимычъ

 

опустилъ

 

руки

 

и

 

сталъ

 

ходить

 

въ

 

больницу

 

не

 

каж-

дый

 

день».

 

Этотъ

 

же

 

докторъ

 

осиовываетъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

на

высгпихъ

 

стремлепіяхъ

 

ума.

 

«На

 

этомъ

 

свѣтѣ,

 

говоритъ

 

онъ

своему

 

собесѣднику,

 

все

 

незначительно

 

и

 

неинтересно,

 

кромѣ

высшихъ

 

духовпыхъ

 

нроявленій

 

человѣческаго

 

ума.

 

Умъ

 

про-

водить

 

рѣзкую

 

грань

 

между

 

животнымъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

наме-

каетъ

 

па

 

божественность

 

послѣдняго

 

и

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

даже

 

замѣняетъ

 

ему

 

безсмертіе,

 

котораго

 

нѣтъ.

 

Исходя

 

изъ

этого

 

умъ

 

служить

 

единственно

 

возможнымъ

 

источнивомъ

 

па-

слажденія».

 

Что

 

же

 

этотъ

 

человѣкъ

 

получаетъ

 

отъ

 

ума,

 

культъ

которому

 

онъ

 

создалъ,

 

отрицая

 

живую

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

без-

смертіе

 

души?

 

А

 

вотъ

 

послушаемъ.

 

«Жизнь

 

есть

 

досадная

 

ло-

вушка,

 

говоритъ

 

онъ

 

далѣе

 

своему

 

собесѣднику.

 

Когда

 

мысля-

щій

 

человѣкъ

 

достигаетъ

 

возмужалости,

 

и

 

приходить

 

въ

 

зрѣлос

сознаніе,

 

то

 

онъ

 

невольно

 

чувствуетъ

 

себя

 

какъ

 

бы

 

въ

 

ловушвѣ,

изъ

 

которой

 

нѣтъ

 

выхода.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

протпвъ

 

его

 

воли

вызванъ

 

онъ

 

какими-то

 

случайностями

 

изъ

 

небытія

 

къ

 

жизни...

Зачѣмъ?

 

Хочетъ

 

онъ

 

узнать

 

смыслъ

 

и

 

цѣль

 

своего

 

существова-
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еія,

 

ему

 

не

 

говорятъ,

 

или

 

же

 

говорятъ

 

нелѣпости;

 

оиъ

 

сту-

чится— ему

 

не

 

отворяютъ;

 

къ

 

нему

 

приходить

 

смерть—тоже

 

про-

тивъ

 

его

 

воли>.

 

Такъ

 

въ

 

этой

 

ловушкѣ

 

жизни,

 

не

 

найдя

 

вы-

хода

 

изъ

 

нея,

 

окончилъ

 

свою

 

безцвѣтную

 

жизнь

 

злополучный

докторъ.

 

Какъ

 

онъ

 

былъ

 

дорогъ

 

для

 

людей,

 

можно

 

судить

 

по

тому,

 

что

 

на

 

похоронахъ

 

его

 

былъ

 

только

 

его

 

товарищъ,

 

да

кухарка.

А

 

сколько

 

есть

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

въ

 

горделивомъ

превозношеніи

 

своего

 

ума

 

удалились

 

отъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

ио-

слушапія

 

Его

 

св.

 

церкви!

 

Которые

 

подобно

 

описанному

 

доктору

создали

 

культъ

 

своему

 

уму,

 

которые

 

на

 

мѣсто

 

вѣры

 

и

 

религіи

поставили

 

выводы

 

человѣческаго

 

разума,

 

выводы

 

часто

 

гиноте-

тическіе

 

и

 

недостаточно

 

обоснованные.

 

Едва

 

ли

 

въ

 

исторіи

 

че-

ловѣчества

 

можно

 

указать

 

другую

 

эпоху,

 

которая

 

представ-

ляла

 

бы

 

собою

 

примѣръ

 

болѣе

 

сильнаго

 

броженія

 

умовъ

 

и

 

иска-

ній

 

человѣческой

 

мысли,

 

чѣмъ

 

ту,

 

какую

 

мы

 

переживаемъ

 

те-

перь.

 

Съ

 

поразительнымъ

 

легкомысліемъ

 

затрагиваются

 

вопросы

первостепенной

 

важности

 

и

 

съ

 

неменьшимъ

 

легкомысліемъ

 

одішмъ

движеніемъ

 

зазнавшегося

 

ума

 

разрѣшаются.

 

Одиимъ

 

взмахомъ

руки

 

открывается

 

завѣса,

 

скрывающая

 

то,

 

что

 

есть

 

въ

 

душѣ

человѣка

 

дорогого

 

и

 

святого,

 

и

 

все

 

это

 

яростно

 

забрасываютъ

грязью,

 

если

 

это

 

несогласно

 

съ

 

современными

 

свороспѣлыми

воззрѣніями

 

того

 

или

 

другого

 

кружка.

 

Разрушаются

 

вѣковые

устои

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

скороспѣлыми

 

проповѣдии-

вами,

 

которыхъ

 

никто

 

не

 

посылалъ,

 

и

 

на

 

мѣсто

 

вѣчной

 

истины

хотятъ

 

иоставить

 

какую

 

либо

 

теорію,

 

которую

 

завтра

 

смѣнитъ

другая

 

съ

 

такой

 

же

 

претензіей

 

на

 

свою

 

безусловность.

 

Рядомъ

съ

 

давно

 

намъ

 

знакомою

 

проповѣдью

 

матеріализма,

 

атеизма,

позитивизма

 

раскапываютъ

 

могилы

 

древнихъ

 

идоловъ

 

и

 

воз-

становляютъ

 

языческіе

 

культы,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

буддизмъ.

 

Не

знающая

 

границъ

 

дерзость

 

доходить

 

до

 

того,

 

что

 

осмѣливаются

искажать

 

даже

 

Евангеліе

 

Іисуса

 

Христа,

 

передѣлывая

 

его

 

согласно

своимъ

 

взглядамъ

 

и

 

теоріямъ.

 

Наконецъ,

 

является

 

ницшеанство,

которое,

 

дѣлаетъ

 

«переоцѣнку

 

нравственныхъ

   

цѣнностей».

 

Оно
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хочетъ

 

потрясти

 

самый

 

основы

 

хрисТіанства,

 

выставляя

 

какъ

зло

 

то,

 

что

 

наша

 

совѣсть

 

нризнаетъ

 

и

 

всегда

 

призЁавала

 

нрав-

ственно — добрымъ.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

любовь

 

и

 

сострадайіе

въ

 

ближнему,

 

смиреніе,

 

благожелательность,

 

милосердіе,

 

чистота

сердца

 

и

 

проч.,

 

т.

 

е.

 

все,

 

Что

 

составляетъ

 

нравственную

 

сущ-

ность

 

христіанства, —считаетъ

 

злоііъ,

 

а

 

за

 

добро

 

выдается

гордость,

 

эгоизмъ,

 

насиліе

 

и

 

угнетеніе

 

слабыхъ.

 

Это

 

своего

рода

 

борьба

 

за

 

существованіе,

 

въ

 

которой

 

беретъ

 

перевѣсъ

тотъ,

 

въ

 

вомъ

 

духовная

 

сторона

 

его

 

природы

 

подавлена

 

его

жестокостью

 

и

 

насиліемъ,

 

кто

 

«сверхъ — человѣкъ».

 

Выразите-

лемъ

 

нослѣднихъ

 

воззрѣній

 

явился

 

на

 

Западѣ

 

Ницше,

 

а

 

у"

насъ

 

отчасти

 

Максимъ

 

Горькій.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

у

 

героевъ

Горьваго

 

мы

 

не

 

видимъ

 

такихъ

 

качествъ,

 

которыя

 

возвышали

 

бы

ихъ

 

нравственно.

 

Основвыя

 

ихъ

 

чувства

 

въ

 

отногаеніи

 

къ

 

ближ-

вймъ,— это:

 

гордость,

 

злостность,

 

пенависть

 

и

 

стремленіе

 

осно-

вывать

 

свое

 

благополучіе

 

или

 

удовольствие

 

на

 

несчастьп

 

дру-

гихъ.

 

«Зачѣмъ

 

быть

 

рабомъ

 

другихъ,

 

говорятъ

 

герои

 

Горьваго?...

Если

 

у

 

тебя

 

есть

 

сила,

 

если

 

вокругъ

 

тебя

 

все— народъ

 

глу-

пый,

 

слабый, —забери

 

его

 

въ

 

руки,

 

господствуй

 

надъ

 

нимъ,

дави

 

его

 

дряхлаго;

 

зачЪмъ

 

онъ

 

мѣпіаетъ

 

тебѣ—сильному

 

жить?

А

 

побѣдилъ,

 

иодчинилъ

 

ты

 

кого

 

—блаженствуй:

 

значить

 

ты

выше

 

всѣхъ».

 

«Жизнь

 

очень

 

йросто

 

поставлена:

 

или

 

всѣхъ

грызи,

 

или

 

лежи

 

въ

 

грязи»...

 

«Кто

 

силенъ,

 

тотъ

 

самъ

 

себѣ

законъ»*).

 

Для

 

каждаго

 

ясно,

 

что

 

съ

 

такими

 

идеалами

 

люди

были

 

бы

 

безконечно

 

далеки

 

отъ

 

истиннаго

 

пути

 

жизни.

Всѣ

 

эти

 

антицерковныЯ

 

и

 

антирелигіознын

 

теченія

 

стано-

вятся

 

въ

 

то

 

или

 

другое,

 

но

 

всегда

 

враждебное

 

отвошеніѳ

 

къ

Св.

 

Церкви,

 

какъ

 

учреждейію,

 

прямо

 

ихъ

 

отрицающему,

 

и

 

каж-

дое

 

изъ

 

этихъ

 

воззрѣній

 

готово

 

считать

 

себя

 

необхоДимымъ

 

мо-

менте

 

ѵіъ

 

въ

 

исторіи

 

развитія

 

религіознаго

 

сознанія.

 

А

 

между

ftfsfb-

 

всѣ

 

поолѣдователи

 

уйазанныхъ

 

воззрѣяій

 

въ

 

искЯНіп

 

цѣли

и

 

смысла

 

жи.щй

 

пдутъ

 

не

 

дальше

 

описацнаго

 

нами

 

доктора',

 

и

роковое

 

сзачѣмъ»?

 

у

 

нихъ

 

такие,

  

какъ

   

и

   

f

 

доктора,

   

грозно

*)

 

Вѣра

 

и

 

Церковь

 

1903

 

г.

 

кн.

 

I,

 

стр.

 

143—144.
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стоить

 

нередъ

 

неразрѣшимою

 

загадкою

 

жизни.

 

Обнаженный

 

отъ

снасительнаго

 

покрова

 

вѣры

 

и

 

религіи,

 

кичливый

 

человѣчесвій

умъ

 

разругааетъ

 

одну

 

теорію

 

за

 

другою,

 

но

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

горько

 

разочаровывается.

 

Ключа

 

къ

 

разгадкѣ

 

жизни

 

онъ

 

никакъ

найти

 

не

 

можеть,

 

и

 

отсюда

 

въ

 

высшей

 

степени

 

псссимистиче-

скій

 

взглядъ

 

на

 

жизнь.

 

Шопенгауэръ,

 

Гартманъ,

 

Таубертъ

 

и

другіе

 

доказывают^

 

человѣчеству,

 

что

 

не

 

стоить

 

жить,

 

такъ

какъ

 

жизнь

 

человѣка

 

«это

 

пустая

 

и

 

глупая

 

шутка,

 

не

 

стоющая

сломанной

 

булавки».

 

Восьмидесятилѣтній

 

ученый

 

Александръ

Гумбольдтъ

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

жизни

 

писалъ

 

полныя

 

отчаянія

слова:

 

«Жизнь

 

есть

 

величайшая

 

безсмыслица.

 

Восемьдесятъ

лѣтъ

 

стремишься

 

и

 

изслѣдуешь,

 

и

 

въ

 

вонцѣ

 

вонцовъ

 

прихо-

дится

 

созпаться,

 

что

 

стремился

 

ни

 

къ

 

чему

 

и

 

изслѣдовалъ

ничто.

 

И

 

еще

 

если

 

бы

 

мы

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

знали,

 

зачѣмъ

 

мы

существуемъ!

 

А

 

то

 

все

 

есть

 

и

 

останется

 

для

 

мыслителя

 

зага-

дочнымъ».— Эта

 

мысль

 

одно

 

время

 

не

 

чужда

 

была

 

и

 

нашему

великому

 

писателю

 

А.

 

С.

 

Пушкину.

 

Кто

 

не

 

слыхалъ

 

его

 

сти-

хотворенія

 

о

 

смыслѣ

 

и

 

цѣли

 

жизни?!

«Даръ

 

напрасный,

 

даръ

 

случайный,

Жизиь,

 

на

 

что

 

ты

 

мнѣ

 

дана?

Иль

 

зачѣмъ

 

судьбою

 

тайной

Ты

 

на

 

смерть

 

осуждена?

Кто

 

меня

 

враждебной

 

властью

Изъ

 

ничтожества

 

воззвалъ,

Душу

 

мнѣ

 

наполнилъ

 

страстью,

Умъ

 

сомнѣньемъ

 

взволновалъ?

Цѣли

 

нѣтъ

 

передо

 

мною,

Сердце

 

пусто,

 

празденъ

 

умъ,

И

 

томить

 

меня

 

тоскою

Однозвучный

 

жизни

 

шумъ».

Тяжелая

 

картина

 

душевнаго

 

состоявія

 

человѣва,

 

не

   

имѣю-

щаго

 

подъ

 

собою

 

твердой

 

религіозно-нравственной

 

основы

 

жизни!

Но

 

если

 

человѣкъ

 

во

 

всемъ

 

величіи

 

своего

 

знанія

   

и

   

все-

оружіи

 

современной

 

науки

  

приходить

   

къ

  

такому

   

пессимизму,



217

не

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

своими

 

слабыми

 

силами

 

разрѣшить

 

суще-

ственно

 

важные

 

для

 

его

 

жизни

 

вопросы,

 

то

 

что

 

значатъ

 

всѣ

его

 

знанія?

 

Не

 

домъ

 

ли

 

это

 

построенный

 

на

 

песвѣ?

 

И

 

пой-

детъ

 

дождь,

 

нодуютъ

 

вѣтры,

 

польются

 

рѣки,—размоютъ

 

онѣ

основаніе

 

дома

 

и

 

онъ

 

рухнеть,

 

и

 

паденіе

 

его

 

будетъ

 

велико

(Мѳ.

 

7,

 

27).

 

Такое

 

великое

 

паденіе

 

бываеть

 

съ

 

людьми,

 

хотя

и

 

индифферентными

 

къ

 

воиросамъ

 

вѣры

 

и

 

религіи,

 

но

 

дѣятель-

ными

 

въ

 

области

 

своихъ

 

научных ь

 

изслѣдовавій

 

и

 

эксперимен-

товъ,

 

иначе

 

сказать

 

людьми

 

великими

 

по

 

своей

 

энергіи.

 

Лич-

ности

 

же

 

незначительный

 

и

 

падаютъ

 

незамѣтно,

 

опускаясь

 

до

полнаго

 

ничтожества

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи.

Чеховскіе

 

типы

 

вялые,

 

лѣнивые

 

н

 

бездѣнтельные

 

всѣ

 

свои

отрицательный

 

качества

 

проявляютъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

вопросовъ

религіознонравственныхъ.

 

Если

 

они

 

и

 

не

 

отступаютъ

 

открыто

отъ

 

Св.

 

Церкви,

 

то

 

Фактически

 

часто

 

дѣлаются

 

сухими

 

вѣтвяіш

многолиственнаго

 

древа

 

церкви

 

Христовой.

 

Въ

 

храмъ

 

ходить

 

имъ

лѣнь,

 

и

 

если

 

случится

 

хотя

 

видимый

 

благовидный

 

предлогъ

уклониться

 

отъ

 

посѣщенія

 

богослуженія,

 

то

 

они

 

поспѣшно

 

имъ

воспользуются.

 

Свои

 

обязанности

 

членовъ

 

Церкви

 

Христовой

они

 

исполняютъ

 

не

 

но

 

духу

 

вѣры,

 

а

 

только

 

съ

 

Формальной

стороны.

 

Часто

 

же

 

отказываясь

 

даже

 

Формально

 

исполнять

 

эти

обязанности,

 

они

 

стараются

 

различными

 

софизмами

 

заглушить

слабые

 

укоры

 

своей

 

усыпленной

 

совѣсти. — Забывается

 

Св.

 

Цер-

ковь,

 

забывается

 

все

 

то,

 

что

 

благодатнымъ

 

образомъ

 

дивно

согрѣваетъ

 

и

 

просвѣщаетъ

 

душу

 

вѣрующаго

 

христіанина,

 

заро-

стаетъ

 

терніемъ

 

посѣянное

 

когда-то

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка

 

слово

Боікіе,

 

и

 

оно

 

мало

 

по

 

малу

 

заглушается

 

и

 

засыхаетъ.

 

Какъ

 

же

можно

 

ожидать

 

обильныхъ

 

плодовъ

 

нравственной

 

деятельности

отъ

 

такого

 

человѣка,

 

у

 

котораго

 

духовная

 

жизнь

 

вѣры

 

какъ

 

бы

застыла!?

 

Онъ

 

если

 

и

 

будетъ

 

что

 

либо

 

дѣлать,

 

то

 

только

какъ

 

нибудь,

 

лишь

 

бы

 

сбыть

 

съ

 

рукъ.

 

Не

 

будетъ

 

у

 

него

 

дѣло

живымъ,

 

ибо

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

нѣтъ

 

жизни.

 

Нравственная

 

жизнь

его

 

для

 

окружающихъ

 

его

 

будетъ

 

представлять

 

изъ

 

себя

 

нѣчто

безцвѣтное,

 

мертвое.
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Въ

 

книтѣ

 

Апокалішсисъ

 

есть

 

слова,

 

страпшыя

 

для

 

людей,

ивдиФФерентныхъ

 

въ

 

своей

 

нравственной

 

дѣятельности.

 

«Ангелу

Лаодикійской

 

церкви

 

напиши,

 

читаемъ

 

мы:

 

такъ

 

говоритъ

Амапь,

 

свидѣтель

 

вѣрный

 

и

 

истинный,

 

начало

 

созданія

 

Божія:

знаю

 

твои

 

дѣла;

 

ты

 

ни

 

холоденъ,

 

ни

 

горячъ;

 

о,

 

если

 

бы

 

ты

былъ

 

холоденъ

 

или

 

горячъ!

 

Но

 

какъ

 

ты

 

теплъ,

 

а

 

пе

 

горячъ

 

и

не

 

холоденъ,

 

то

 

извергну

 

тебя

 

изъ

 

устъ

 

Моихъ»

 

(3,

 

14— 16).

Эги'

 

слова

 

показываютъ,

 

что

 

христіанскій

 

нравственный

 

законъ

не

 

терпитъ

 

середины

 

или

 

нравственна™

 

безразличія,

 

не

 

тер-

нятъ

 

спокойнаго

 

пребыванія

 

хриотіанина

 

между

 

добромъ

 

и

 

зломъ,

потому

 

что

 

такое

 

состояние

 

ясно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

слабости

чсловѣческаго

 

духа

 

и

 

узкости

 

его

 

нравственной

 

натуры.

 

Такое

состояніе

 

человѣка

 

имѣетъ

 

ту

 

для

 

него

 

опасность,

 

что

 

онъ

впадаетъ

 

въ

 

самообманъ,

 

не

 

сознавая

 

своего

 

нравственна™

 

убо-

жества.

 

Ему

 

совѣтуется

 

показать

 

главною

 

мазью

 

свои

 

глаза,

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

 

онъ

 

жалокъ

 

и

 

убогъ

 

(18

 

ст.).

Чего

 

же

 

можво

 

ожидать

 

отъ

 

та«ихъ

 

отцовъ

 

и

 

мат-ерей?!

Чѣмъ

 

они

 

будутъ

 

для

 

сво-вхъ

 

дѣтей^!—Гасителями

 

живой

 

жизни

и

 

благодатной

 

искры

 

Божіей,

 

которая

 

теплится

 

въ

 

мягкой

 

и

впечатлительной

 

душѣ

 

ребенка.

 

Вѣдь

 

родители

 

являются

 

для

дѣтей

 

высокимъ

 

авторитетом*

 

во

 

всемъ;

 

следовательно,

 

на

 

пер-

выхъ

 

норахъ

 

жизни

 

ребенка

 

мы

 

уже

 

встречаемся

 

съ

 

Фактомъ

подражзвін

 

дѣ-тей

 

родителящъ.

 

И

 

хюрошо,

 

если

 

есть

 

чему

 

подра-

жать.

 

А

 

если

 

эти

 

вримѣры

 

родителей

 

достойны

 

осужденія?

А

 

если

 

черезъ

 

нихъ

 

въ

 

чистой

 

душѣ

 

ребенка

 

посѣваютея

 

пле-

велы?

 

Горе

 

тогда

 

родителяадъ,

 

ибо

 

на

 

главу

 

ихъ

 

пвдетъ

 

тяжтсое

осуждевіе

 

въ

 

себлазпѣ

 

е-двнаго

 

отъ

 

мааывъ

 

сихъ,

 

да

 

еще

 

иа-

шѵь

 

самыхъ

 

близввхъ,

 

рожденныхъ

 

отъ

 

шготи

 

и

 

врови

 

ихъл—

Еакъ

 

часто

 

родители

 

обращаютъ

 

преимущественное

 

и

 

почти

исключительнее

 

внимавіе

 

на

 

Физическое

 

воснитавіе

 

и

 

раввитіе

своихъ

 

дѣтей.

 

йало

 

внушаютъ

 

добрыкъ

 

завѣтовъ,

 

а

 

злые

 

при-

меры

 

дѣти

 

видатъ

 

вожругъ

 

себ»;

 

оам#

 

и

 

быстро

 

перенимают*4» ,

Уімстяевное

 

и

 

нравственное

 

разватіе

 

ребенка

 

тагсіе

 

ведите»

 

пре 1

доставляютъ

   

шволѣ,

 

вавъ

 

бы

  

забывая,

   

что

  

самая

  

главная

  

и



ш

лучшая

 

шкода

 

есть

 

школа

 

доброй

 

христіанской

 

семьи.

 

Доста-

точно

 

вспомнить

 

имена

 

веливихъ

 

святителей

 

православной

 

церкви:

Василія

 

Велнкаго,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Іоанна

 

Златоустчго

 

и

другихъ,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

велико

 

въ

 

семьѣ

 

зна-

ченіе

 

матери

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

воспнтанія

 

дѣтеіі.

 

Св.

 

Ва-

силій

 

Великій

 

говорилъ,

 

что

 

христіанское

 

воспитаніе,

 

полу-

ченное

 

имъ

 

въ

 

семьѣ,

 

было

 

для

 

него

 

въ

 

жизни

 

важнѣе

 

всѣхъ

знаній,

 

пріобрѣтенныхъ

 

въ

 

высшихъ

 

школахъ

 

его

 

времени.

А

 

у

 

нась

 

многія

 

матери

 

больше

 

всего

 

заботятся

 

о

 

тояі,

 

чтобы

ихъ

 

дѣти

 

были

 

всегда

 

сыты,

 

хорошо,

 

тепло

 

и

 

красиво

 

одѣты,

чтобы

 

не

 

заразились

 

какою-либо

 

болѣзвью,

 

а

 

если

 

они

 

уже

учатся

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

то

 

чтобы

 

приносили

 

въ

 

дневни-

нахъ

 

удовлетворительныя

 

отмѣтки.

 

Въ

 

будущемъ

 

ихъ

 

мечты

сводятся

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ихъ

 

ребенокъ

 

сдѣлалъ

 

блестящую

карьеру.

 

Нравственный

 

же

 

міръ

 

ребенка

 

остается

 

для

 

нихъ

часто

 

чуждым ь

 

и

 

невѣдомыиъ.

Ребенокъ

 

внечатлптелепъ

 

ко

 

всему,

 

и

 

доброму

 

и

 

злому.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

не

 

видя

 

теплой

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

а

 

сердечпаго

любовнаго

 

отиошевіи

 

къ

 

своимъ

 

ближнимъ

 

со

 

стороны

 

родителей,

онъ

 

и

 

самъ

 

близокъ

 

къ

 

опасности

 

сдѣлаться

 

глухимъ

 

къ

 

го-

лосу

 

сердца

 

своего.

 

Развѣ

 

это

 

секретъ,

 

что

 

избалованный

 

дѣти

бывяютъ

 

впослѣдствіи

 

своенравны,

 

грубы

 

и

 

жестоки

 

къ

 

дру-

гимъ.

 

И

 

родители

 

тяжко

 

грѣшатъ

 

передъ

 

Богомъ,

 

если

 

заботясь

о

 

тѣлѣ

 

своего

 

ребенка,

 

яаглушаютъ

 

въ

 

немъ

 

искру

 

Божію

 

и

посѣваютъ

 

въ

 

юныхъ

 

сердцахъ

 

индифферентное

 

отношеніе

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

церкви.

 

За

 

нримѣрами

 

далеко

 

ходить

 

не

 

надо.

 

Я

 

ду-

маю,

 

каждый

 

изъ

 

нась

 

видѣлъ

 

ихъ

 

не

 

разъ.

 

Но

 

для

 

ясности

моей

 

рѣчи

 

возьму

 

такой

 

примѣръ

 

изъ

 

жизни.

 

Мальчігкъ

 

посту-

паетъ

 

въ

 

учебное

 

заведеніе.

 

Законоучитель

 

првглашаетъ

 

дѣтей

приходить

 

въ

 

церковь.

 

Дѣти

 

на

 

нервы хъ

 

порахъ

 

прнходятъ

 

съ

радостью,

 

и

 

даже

 

являются

 

значительно

 

ранѣе

 

начала

 

богослу-

жения.

 

Но

 

вотъ

 

законоучитель

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

яа

 

отсутетше

одного

 

мальчика.

 

Снрашиваетъ

 

его:

 

«нечему

 

не

 

{іылъ

 

вчера

 

въ

церкви»?— Мама

 

меня

 

не

   

вустила».—

 

«Отчего

   

не

   

пустила»?^—
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«Я

 

не

 

знаю»,

 

слышится

 

отвѣтъ.

 

«Какъ

 

не

 

знаешь»?— «Не

 

знаю»,

повторяетъ

 

ребеновъ.

 

«Что

 

же

 

ты

 

боленъ

 

былг,

 

или

 

можетъ

быть

 

въ

 

то

 

время

 

занимался»?— «Нѣтъ». —

 

«Такъ

 

ты,

 

вѣроятно,

бѣгалъ

 

съ

 

мальчиками

 

во

 

дворѣ?— «Да».

 

Оказывается

 

но

 

справкѣ,

что

 

мать,

 

видите

 

ли,

 

боялась

 

мальчика

 

отпустить

 

въ

 

церковь,

чтобы

 

онъ

 

не

 

простудился,

 

онъ,

 

который

 

бѣгалъ

 

все

 

время

 

на

дворѣ,

 

а

 

на

 

другой

 

день,

 

какъ

 

всегда,

 

исправно

 

прншелъ

 

въ

влаосъ.

 

Развѣ

 

это

 

не

 

духовная

 

слѣіюта

 

матери,

 

закрывающей

отъ

 

сердца

 

ребенка

 

храмъ

 

Божій,

 

который

 

такъ

 

необходимъ

 

для

возрастанія

 

въ

 

душѣ

 

дитяти

 

всего

 

чпетаго

 

и

 

святаго!

 

Пред-

ставлю

 

еще

 

другой

 

прпмѣръ.

 

Законоучитель

 

спрашиваетъ

 

дру-

гого

 

вновь

 

ноступившаго

 

учеиика:

 

почему

 

уже

 

нѣсколько

 

разъ

ме.былъ

 

на

 

литургіи? — «Я,

 

отвѣчаетъ

 

онъ,

 

въ

 

субботу

 

вече-

ронъ

 

всегда

 

принимаю

 

ванну,

 

а

 

въ

 

воскресенье

 

мама

 

меня

 

не

иусваетъ

 

въ

 

церковь,

 

такъ

 

какъ

 

боится,

 

чтобы

 

я

 

не

 

просту-

дился».

 

Усердно

 

моютъ

 

тѣло

 

ребенка,

 

не

 

заботясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

въ

 

душу

 

его

 

постепенно

 

и

 

незамѣтно

 

для

 

него

 

самого

 

входили

святыя

 

чувства

 

преданности

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

Христовой,

 

такъ

необходимыя

 

для

 

чистоты

 

души

 

его

 

и

 

для

 

охраненія

 

ея

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

соблазновъ.

 

Думаемъ,

 

что

 

подобныхъ

 

иримѣровъ

 

индиФФе-

рентнаго

 

отношенія

 

къ

 

церкви

 

найдется

 

не

 

мало.

 

Объ

 

этомъ

свидѣтельствуетъ

 

тотъ

 

фэктъ,

 

что

 

часто

 

родители

 

стараются

освободить

 

сына

 

или

 

дочь

 

отъ

 

посѣщенія

 

богослужевія,

 

пред-

ставляя

 

для

 

этой

 

цѣли

 

медицинское

 

свидетельство

 

о

 

болѣэни,

якобы

 

не

 

позволяющей

 

дѣтямъ

 

стоять

 

въ

 

церкви.

 

Возьмемъ

другой

 

вопросъ:

 

о

 

постахъ.

 

Много

 

ли

 

найдется

 

ннтеллигентныхъ

семействъ,

 

гдѣ

 

хотя

 

бы

 

то

 

даже

 

въ

 

св.

 

четыредесятницу

 

соблю-

дался

 

постъ.

 

Кажется,

 

что

 

больше

 

ностятъ

 

только

 

въ

 

первую

и

 

страстную

 

недѣли

 

великаго

 

поста.

 

А

 

много

 

ли

 

найдется

 

се-

мействъ,

 

гдѣ

 

бы

 

дѣтямъ

 

выяснено

 

было

 

духовное

 

значеніе

поста.

 

Увы!

 

Гораздо

 

чаще

 

можно

 

слышать

 

изъ

 

устъ

 

дѣтей

избитую

 

Фразу

 

всѣхъ

 

отрицателей

 

поста:

 

«не

 

то

 

осквер-

няетъ

 

человѣка,

 

что

 

входитъ

 

въ

 

уста,

 

но

 

что

 

исходитъ

изъ

   

устъ».

   

Фразу

 

эту

   

они

   

слышали

   

отъ

   

родителей

   

и

   

по-
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вторяютъ

 

ее

 

сами,

  

не

   

понимая

  

истиннаго

 

ея

  

значенія.

   

А

  

въ

устахъ

 

родителей

 

она

 

нмѣетъ

 

значеиіе

 

мнимаго

 

оправданія

 

того,

что

 

они

 

не

 

хотятъ

 

наложить

 

на

   

себя

   

добровольно

   

бремя

   

хри-

стіанскаго

 

поста,

 

нризывающаго

 

человѣка

 

къ

 

жизни

 

по

 

преиму-

ществу

 

духовной.

 

Они

 

не

 

хотятъ

  

отказать

 

себѣ

   

въ

   

тогь,

   

къ

чему

 

привыкли,

 

и

 

Фальшивое

 

оправданіе

 

срывается

 

съ

 

ихъ

 

устъ

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

и

 

неудобномъ

 

случаѣ.

 

Возращая

   

своихъ

дѣтей

 

и

 

укрѣпляя

  

ихъ

   

Физически,

  

родители

   

иногда

   

какъ

  

бы

забываютъ,

 

что

 

ихъ

 

надо

 

еще

 

и

 

воспитывать,

 

что

  

имъ

   

пужно

дать

   

твердую

   

религіозно-нравственную

   

основу

   

жизни,

   

нужно

посѣять

 

въ

 

нихъ

 

многоплодное

 

зерно

  

христіанскаго

   

міровоззрѣ-

нія,

 

которое

 

должно

  

впослѣдствіи

   

служить

 

свѣточемъ

   

во

   

всей

ихъ

 

жизни.

 

А

 

то

 

дѣти

 

видятъ,

 

что

 

дѣлаютъ

  

родители,

  

и

 

без-

молвно

 

усваиваютъ

 

ихъ

 

пассивное

 

отношеніѳ

 

какъ

  

къ

   

вѣрѣ

   

и

церкви,

 

такъ

  

и

  

къ

   

нравственной

   

дѣятельности.

   

Разсматривая

грустный

  

явленія

   

въ

   

жизни

   

современной

   

русской

   

молодежи,

одинъ

 

изъ

 

іерарховъ

 

русской

 

церкви

  

говорить:

   

«Думаемъ, —не

ногрѣшимъ,

 

если

 

скажемъ,

 

что

   

все

 

это

   

зависитъ

   

отъ

   

непра-

вильной

 

постановки

 

воспитанія

 

вообще

   

и

   

религіозно-нравствен-

нчго

 

въ

 

частности — и

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

если

 

не

 

во

 

всей

безусловно,

 

то

 

въ

 

большей

 

части — непремѣнно.

 

«Что

   

посѣешь,

то

 

и

 

пожнешь», — говоритъ

 

мудрое

   

присловье

   

народа;

   

значитъ

сѣемъ

 

плохо,

 

когда

 

пожинаемъ

 

вмѣсто

 

пшеницы— плевелы;

 

сюда,

поэтому,

 

и

 

слѣдуетъ

 

обратить

   

серьезное

  

вниманіе

   

всѣхъ,

   

кто

дорожитъ

 

судьбами

 

нашего

 

отечества

 

и

   

церкви...

   

Во

   

миогихъ

семьяхъ — особенно

   

въ

   

такъ

   

называемыхъ

   

интеллигентныхъ,

уже

 

давнымъ

 

давно,

 

подъ

 

вліяніемъ

  

всякаго

 

рода

  

вѣяній,

   

вы-

дохлось

 

то,

 

чѣмъ

 

жили

 

руссвіе

 

люди

 

въ

   

прошлые

   

вѣка,

 

т.

 

е.

нреданія

 

и

  

обычаи

  

церковные, — и

   

все

   

это

  

замѣнилось,

   

иодъ

вліяніемъ

 

подражательности

 

западу,

 

чужими

  

обычаями

  

и

   

чуж-

дыми

 

нашему

 

духу

 

нравами, — сперва

 

безсознательно,

 

а

 

затѣмъ

и

 

сознательно.

 

Дома

 

не

 

молятся,

 

не

 

соблюдаютъ

 

постовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

обычаевъ

 

церкви,

 

и

 

внѣ

  

дома

  

остаются

   

тѣмъ

   

же.

   

Дѣти

растутъ

 

внѣ

 

церкви...

 

Ихъ

 

водятъ

  

въ

   

театры,

  

на

  

балы,

   

на
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д^тскіе

 

вечера,

 

но

 

не

 

,въ

 

церковь...

 

При

 

дѣтяхъ

 

безъ

 

стѣсненія

говорятъ

 

о

 

всемъ

 

и

 

о

 

всѣхъ...

 

Дѣти,

 

такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

ран-

вихъ

 

лѣтъ

 

воспитываются

 

ие

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

и

 

не

 

въ

почтеніи

 

въ

 

старшимъ

 

себя

 

и

 

властямъ,

 

а

 

въ

 

полной

 

необуздан-

ности

 

и

 

распущенности...

 

Заботятся

 

больше

 

о

 

питаніи

 

ихъ,

чѣмъ

 

о

 

воспитаніи...

 

Такими

 

поступаютъ

 

большинство

 

отроковъ

п

 

отраковицъ

 

въ

 

школу»

 

*).

 

Примѣръ

 

заразителенъ,

 

особенно

 

для

дѣтей.

 

Поэтому

 

жизнь

 

отцовъ

 

и

 

матерей

 

должна

 

быть

 

живымь

примѣромъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-нрэвственнаго

 

воспитанія

 

и

 

въ

добромъ

 

дѣлѣ

 

насаждения

 

въ

 

ювыхъ

 

сердцахъ

 

тѣхъ

 

святыхъ

началъ

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

который

 

должны

 

сдѣлаться

основою

 

всей

 

послѣдующей

 

жизни

 

человѣка.

 

«Всѣ

 

дѣти,

 

безъ

различія

 

вѣроисповѣданія

 

ш

 

национальностей,

 

должны

 

быть

 

воспи-

тываемы

 

въ

 

истинно

 

гуманитарныхъ

 

началахъ,— въ

 

чувствахъ

честности,

 

справедливости,

 

долга,

 

благородства,

 

взаимной

 

любви,

взаимной

 

терпимости,

 

въ

 

послушаніи

 

и

 

покорности

 

предержащей

власти,

 

въ

 

иочтеніи

 

къ

 

старшимъ,

 

въ

 

сознаиіи,

 

что

 

Богъ

 

управ-

ляетъ

 

міромъ,

 

и

 

отъ

 

Его

 

Вседержавной

 

воли

 

зависятъ

 

не

 

только

отдѣльные

 

люди,

 

но

 

и

 

цѣлые

 

народы

 

и

 

весь

 

міръ,— что,

 

поэтому,

должно

 

имѣть

 

въ

 

себѣ

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

всегда

 

жить

 

и

 

дѣйство-

вать

 

въ

 

такомъ

 

сознаніи,

 

что

 

Господь

 

все

 

видитъ,

 

все

 

слы-

шитъ,

 

все

 

знаетъ

 

и

 

ничего

 

отъ

 

Него

 

не

 

укроется, — и

 

за

 

все

Онъ

 

воздастъ

 

праведнымъ

 

мздовоздаявіемъ-

 

что

 

въ

 

дѣйствіяхъ

наніихъ

 

не

 

все

 

возможно,

 

что

 

есть

 

граница

 

между

 

возможным!.

и

 

невозможнымъ,— что

 

есть

 

вѣчто

 

и

 

безусловно

 

должное»

 

"). —

Надобно

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

внѣшній

 

лоскъ

 

и

 

ввѣпшяя

красота

 

питомца

 

всегда

 

соединялись

 

съ

 

внутреннею

 

духовною

красотою

 

его

 

души,

 

чтобы

 

одновременно

 

въ

 

полной

 

гармоніи

между

 

собою

 

развивались

 

всѣ

 

стороны

 

душной

 

жизни

 

его:

умственная,

 

нравственная

 

и

 

эстетическая.

Особенно

 

призваны

 

къ

 

этому

 

матери

 

и

 

всЬ

 

женщины,

 

болѣе

чѣмъ

 

мужчины

 

чувствующія

  

сердцемъ

 

духовную

 

красоту

 

чело-

*)

 

Церковн.

 

Вѣд.

 

1904

 

г.

 

№

 

51—52,

  

стр.

 

2095.

**)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

209,6.
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вѣка.

 

Берегите

 

эту

 

красоту

 

духа

 

и

 

воспитывайте

 

ее

 

въ

 

под-

ростающемъ

 

поколѣіііи.

 

Исторія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

святой

огонь

 

вѣры,

 

вносимый

 

св.

 

церковью

 

въ

 

иѣдра

 

семействъ,

 

не

цотухаетъ,

 

доколѣ

 

возгрѣваетъ

 

его

 

благочестивая

 

мать

 

семейства.

Добрые

 

завѣты

 

благочестивой

 

семьи,

 

согрѣтые.

 

нѣжною

 

ласкою

любящей

 

матери,— это

 

неистощимый

 

родникъ

 

всего

 

чпстаго,

 

на-

лагающего

 

свой

 

отпечатокъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

человѣка.

 

Вспомните,

женщины,

 

вел

 

и

 

к

 

и

 

хъ

 

и

 

святыхъ

 

женщинъ

 

христіанокъ:

 

Емилію

и

 

Макрину,

 

мать

 

и

 

бабку

 

Св.

 

Вгісилія

 

Великаго,

 

Нонну,

 

мать

Ср.

 

Григорія

 

Богослова,

 

АнФусу,

 

мать

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

и

 

другихъ.

 

Какъ

 

отрадно

 

видѣт.ь

 

подобную

 

этимъ

 

женщинамъ

мать— христіанку.

 

какъ

 

бы

 

изливающую

 

отъ

 

себя

 

лучи

 

той

душевной

 

красоты,

 

которая

 

обаятельнымъ

 

образомъ

 

дѣйствуетъ

на

 

окружающихъ.

 

И

 

какъ,

 

наоборотъ,

 

грустно

 

видѣть

 

жен-

щину —резонерку,

 

женщину

 

безъ

 

сердца,

 

живущую

 

только

 

раз-

судвомъ,

 

отказавшуюся

 

быть

 

живой

 

носительницей

 

евангельскаго

заввта

 

о

 

христіанской

 

любви!

                 

А

       

„

 

„

 

,

Свящ.

 

С.

 

Лобачевскіи.

(Окончаніе

 

впредь).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Торжѳствѳнныя

 

Богоолуженія . —

 

Годичное

 

собраніѳ

 

члѳновъ

 

Свято-

Андрѳѳвскаго

 

Братства.—Подвигъ

 

пастыря,

 

достойный

 

подражанія.

Февраля

 

20-го

 

дня,

 

воскресеніе.

 

Божественную

 

литургію

 

и

молебенъ

 

по

 

случаю

 

годовщины

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣ-

постиой

 

зависимости

 

совершалъ

 

Высокопреосвященный

 

Архіеви-

скопъ

 

Іустинъ.

 

Предъ

 

молебномъ

 

прочитанъ

 

былъ

 

Архипасты-

ремъ

 

Высочайшій

 

маниФестъ

 

отъ

 

19-го

 

Февраля

 

о

 

призывѣ

 

рус-

скихъ

 

людей

 

къ

 

охранѣ

 

закона,

 

порядка

 

и

 

безопасности.

 

Во

время

 

литургіи

 

рукополояенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

предмѣстьа

гор.

 

Одессы— Нерубайска

 

Василій

 

Апостоловъ,

 

назначенный

 

на

2-е

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

и.

 

Новгородки,

Алевсавдрійсваго

 

уѣзда.
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—

   

На

 

Большомъ

 

Фонтапѣ

 

Божественную

 

лптургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

совершалъ

 

Преосвященный

 

Епископъ

 

Ѳеодосій.

 

Во

 

время

литургіи

 

рукоположены — во

 

священники

 

діакоиъ

 

с.

 

Иово-Нико-

лаевки,

 

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

Ананій

 

Охлоповскій,

 

назначенный

 

въ

с.

 

Банду ровку,

 

Александрійскаго

 

уѣзда

 

и

 

во

 

діакона— нсалом-

щикъ

 

г.

 

Маякъ,

 

Одесскаго

 

уѣзда,

 

(изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

Курской

 

Духовной

 

Семппарііі)

 

Димптрій

 

Поіювъ,

 

назначенный

священникомъ

 

въ

 

с.

 

Ташино,

 

Одесскаго

 

уѣзда.

Февраля

 

27-го,

 

воскресеиіе.

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

и

 

молебеиъ

 

совершалъ

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Іустинъ.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

діаконъ

 

Димитрій

 

Поповъ

 

и

 

посвященъ

 

во

 

стихарь

 

псаломщикъ

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Пасицелъ,

 

Аианьевскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Охлоповскій.

Марта

 

6-го,

 

воскресеніе.

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

чинъ

 

ира-

вославія

 

совершалъ

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Іустинъ.

Во

 

время

 

литургіи

 

рукоиоложенъ

 

діаконъ

 

Крестовоздвиженской

что

 

на

 

Пересыпи

 

церквп

 

Іоанпъ

 

Крокосъ

 

во

 

священника

 

с.

 

Роги,

Тираспольскаго

 

уѣзда.

Марта

 

11-го,

 

пятница.

 

2-ю

 

пассію

 

читалъ

 

въ

 

Каѳедргіль-

номъ

 

соборѣ

 

Преосвященный

 

Кписвопъ

 

Ѳеодосій.

Поученіе

 

произносилъ

 

прот.

 

I.

 

Стрѣльбицкій.

Ма кта

 

13-го,

 

воскресенье.

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

послѣ

 

оной

 

совершалъ

 

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

Іустинъ.

 

Во

 

время

 

лптургіи

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

Симеоно-Агрииппнинской

 

церкви

 

въ

 

гор.

 

Николаевѣ,

 

Сильвестръ

Щуровъ

 

назначенный

 

на

 

3-е

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

м.

 

Оль-

шанку,

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда.

—

  

Въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

въ

 

зданіи

 

Одесской

 

духовной

 

Семинаріи

состоялось

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Свято-Андреевскаго

 

Братства

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одес-

скаго.

 

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

М.

 

А.

 

Кальневъ

 

прочелъ

 

свой

отчетъ

 

о

 

состояніи

  

противосектантской

   

миссіи

   

въ

   

енархіи

   

за
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прошлый

 

1904

 

годъ.

 

Дѣлопроизводитель

 

Братства

 

преподава-

тель

 

Ссминаріи

 

Е.

 

Д.

 

Векетовскій

 

сообщилъ

 

собранно

 

свѣдѣнія

о

 

дѣятельности

 

Братства

 

по

 

храмоздательству,

 

общественной

 

п

частной

 

благотворительности

 

п

 

пр.

 

Особое

 

впимавіе

 

докладчи-

комъ

 

обращено

 

было

 

на

 

релипозно-присвѣтительную

 

дѣятель-

ность

 

Братства,

 

выразившуюся

 

въ

 

устройствѣ

 

религіозно-нрав-

ственныхъ

 

чтеній

 

для

 

интеллигентной

 

публики,

 

открытыхъ

6

 

прошлаго

 

декабря

 

и

 

продолжающихся

 

въ

 

текущемъ

 

1906

 

году.

Въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

вновь

 

выбраны:

 

о.

 

Ректоръ

 

и

 

Ипснек-

торъ

 

Семинаріи

 

и

 

Инспекторъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

—

 

Благочинный,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Торскій

 

рапортомъ

 

отъ

14

 

сентября

 

1904

 

года

 

за

 

As

 

773,

 

донесъ

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ству,

 

что

 

2

 

сентября

 

изъ

 

Малыхъ

 

Гпрлъ

 

на

 

пароходѣ

 

«Викторія»

кромѣ

 

обычныхъ

 

пассажировъ,

 

въ

 

городъ

 

Херсонъ

 

отправлялась

партія

 

запасныхъ

 

пижнихъ

 

чиновъ

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

менѣе

400

 

душъ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

благодаря

 

усердному

 

угощенію

при

 

разставаніи

 

съ

 

родными,

 

были

 

пьяны;

 

ночью,

 

когда

 

масса

разнаго

 

люда

 

успокоилась

 

п

 

улеглась

 

спать,

 

на

 

палубѣ

 

раз-

дался

 

крикъ

 

солдатика:

 

«карманщикъ»!...

 

И

 

тутъ

 

же

 

обворо-

ванный

 

началъ

 

бить

 

вора.

 

Крикъ

 

этотъ

 

разбудилъ

 

спавшихъ,

которые,

 

находясь

 

еще

 

подъ

 

вліяліемъ

 

винныхъ

 

паровъ,

 

также

начали

 

бить

 

карманщика.

 

Съ

 

каждой

 

минутой

 

ожесточевіе

 

толпы

дѣлалось

 

все

 

сильнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

и

 

число

 

быощпхъ

 

несчастнаго

преступника

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивалось.

 

Попытки

 

вѣкото-

рыхъ

 

благорязумпыхъ

 

людей

 

остановить

 

это

 

самоуправство

 

не

только

 

не

 

успокаивали

 

раздраженной

 

толпы,

 

но

 

еще

 

болѣе

ожесточали

 

ее

 

противъ

 

карманщика

 

и

 

нрвтивъ

 

уговаривавшвхъ.

Не

 

довольствуясь

 

побоями

 

этого

 

несчастнаго,

 

озвѣрѣлая

 

толпа

рѣшила

 

бросить

 

его

 

еле

 

живаго

 

въ

 

машинное

 

отдѣленіе.

 

Когда

 

же

матросами

 

машинное

 

отдѣленіе

 

было

 

закрыто,

 

то

 

толпа

 

рѣшила

бросить

 

его

 

за

 

бортъ

 

въ

 

рѣку

 

Днъпрг.

 

Кто

 

то

 

изъ

 

свидѣтелей

этого

 

звѣ

 

ства

 

вбѣжалъ

 

во

 

второй

 

классъ

 

и

 

занвалъ,

 

что

 

на

налубѣ

 

толпа

 

убиваетъ

 

карманщика.

 

Въ

 

числѣ

 

пассажировъ

втораго

 

класса,

 

кромѣ

 

сельскнхъ

 

властей,

 

отправлявгаихъ

 

своихъ
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одаосельцевъ-запасныхъ,

 

былъ

 

и

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

села

 

Новопокровскаго

 

Михаилъ

 

Топузовъ,

 

ѣхавшій

 

со

 

своими

дѣтьмп

 

&ъ

 

г.

 

Херсонъ.

 

Когда

 

никто

 

изъ

 

пассажировъ

 

втораго

класса,

 

изъ

 

боязни

 

за

 

свою

 

жизнь,

 

не

 

рѣшался

 

выйти

 

на

 

па-

лубу

 

(а

 

тамъ

 

были

 

и

 

сельскія

 

власти),

 

то

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Топузовъ,

 

слѣдуя

 

нобужденію

 

своего

 

сердца

 

и

 

въ

 

на-

деждѣ

 

на

 

помощь

 

свыше,

 

рѣшилъ

 

спасти

 

этого

 

несчастнаго

 

отъ

гибели,

 

а

 

озвѣрѣвшую

 

толпу

 

образумить

 

и

 

тѣмъ

 

спасти

 

и

 

ее

отъ

 

тяжваго

 

грѣха-убійства

 

ближняго.

 

Едва

 

только

 

священникъ

вышелъ

 

на

 

палубу

 

и

 

обратился

 

со

 

словомъ

 

убѣждевія

 

къ

 

толпѣ,

какъ

 

болѣе

 

осторожные

 

изъ

 

нея

 

стали

 

удерживать

 

его,

 

говоря:

«батюшка,

 

не

 

ходите»,

 

«батюшка

 

не

 

мѣшайтесь»,

 

«да

 

куда

 

же

Вы

 

идете».

 

Слова

 

эти

 

нѣкоторыми

 

произносились

 

прямо

 

съ

угрозой.

 

Въ

 

это

 

время

 

толпа,

 

держа

 

за

 

руки

 

и

 

за

 

ноги

 

карман-

щика,

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

на

 

палубѣ,

 

то

 

била

 

его

 

о

бортъ

 

парохода,

 

то

 

бросала

 

его

 

съ

 

розмаха

 

на

 

палубу,

 

то

 

гото-

вилась

 

бросить

 

уже

 

почти

 

бездыханный

 

трупъ

 

за

 

бортъ.

 

Мед-

лить

 

было

 

нельзя.

 

Желая

 

снасти

 

жизнь

 

несчастнаго

 

карман-

щика

 

и

 

предупредить

 

совершеніе

 

убійства

 

на

 

глазахъ

 

нѣсколь-

кихъ

 

сотъ

 

людей,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Топузовъ,

 

рискуя

 

соб-

ственной

 

жизнью,

 

вошелъ

 

въ

 

толпу

 

народа

 

и

 

благословляя

 

ее

своимъ

 

наперснымъ

 

врестомъ,

 

началъ

 

пѣть

 

«Спаси,

 

Господи,

люди

 

Твоя».

 

Пѣніе

 

священнпкомъ

 

молитвы,

 

сначала

 

одиночное,

а

 

загѣмъ

 

поддержанное

 

еще

 

нѣкоторыми

 

пассажирами,

 

произвело

благодѣтельное

 

вліяніе

 

на

 

толпу.

 

Она

 

не

 

только

 

прекратила

свое

 

кровавое

 

дѣло,

 

но

 

положивъ

 

избитаго

 

на

 

палубу,

 

начала

мало

 

по

 

малу

 

успокаиваться.

 

Священникъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

нро-

должалъ

 

пѣть

 

одну

 

молитву

 

за

 

другой

 

и

 

благословлять

 

врестомъ

народъ.

 

Число

 

ноющихъ

 

постепенно

 

увеличивалось

 

и

 

скоро

 

вся

палуба

 

превратилась

 

въ

 

одинъ

 

многолюдный

 

хоръ,

 

руководимый

священникомъ.

 

Когда

 

священникъ

 

о.

 

Михаилъ

 

убѣдился,

 

что

толпа

 

успокоилась,

 

онъ,

 

прекративъ

 

пѣніе

 

молитвъ,

 

обратился

въ

 

ней

 

съ

 

словомъ

 

пастырскаго

 

увѣщавія,

 

призывая

 

ее

 

къ

 

ми-

лосердно

  

и

  

любви

   

къ

   

ближнему,

   

въ

   

законности

   

и

  

порядку.
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Успокоивъ

 

толпу

 

народа,

 

священникъ

 

снялъ

 

съ

 

себя

 

рясу,

 

ра-

зостлалъ

 

ее

 

на

 

палубѣ

 

и

 

просилъ

 

помочь

 

ему

 

уложить

 

изби-

таго

 

на

 

рясу

 

и

 

въ

 

ней

 

перенести

 

его

 

въ

 

какое

 

нибудь

 

увром-

ное

 

мѣсто.

 

Это

 

послѣднее,

 

повидимому

 

незначительное,

 

дѣло,

отрезвило

 

совершенно

 

народъ.

 

Тѣ

 

самые

 

люди,

 

которые

 

съ

 

та-

вимъ

 

ожесточеніемъ

 

только

 

что

 

били

 

несчастнаго

 

карманщика,

теперь

 

сдѣлались

 

совершенно

 

мирными

 

и

 

покорными

 

людьми,

попросивъ

 

священника,

 

чтобы

 

онъ

 

надѣлъ

 

рясу,

 

сами

 

бережно,

по

 

увазанію

 

священника,

 

отнесли

 

и

 

уложили

 

избитаго,

 

кото-

рый

 

на

 

первой

 

же

 

пристани

 

«Каховка»

 

сданъ

 

былъ

 

на

 

берегъ

для

 

отправки

 

въ

 

больницу.

 

Тавъ

 

въ

 

ночь

 

со

 

2

 

па

 

3

 

сентября,

благодаря

 

самоотверженно

 

священника

 

Михаила

 

Топузова,

 

его

находчивости,

 

рѣшимости

 

и

 

любви

 

въ

 

ближнему,

 

спасена

 

была

жизнь

 

человѣка

 

и

 

предупреждено

 

было

 

совершеніе

 

убійства

 

мно-

госотенной

 

толпой,

 

которая,

 

не

 

взирая

 

на

 

крайнее

 

ожесточеніе,

приведена

 

была

 

имъ

 

въ

 

полное

 

сознзніе

 

всей

 

гнусности

 

пре-

ступлена,

 

которое

 

готова

 

была

 

совершить.

 

Произведеннымъ

 

по

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

дознаніемъ

 

Фактъ

 

этотъ

вполтгб

 

подтвержденъ.

 

За

 

столь

 

достойный

 

добраго

 

пастыря

подвигъ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

преподано

 

священнику

Михаилу

 

Топузову

 

Божіе

 

благословевіе

 

съ

 

выдачею

 

о

 

томъ

свидетельства

 

и

 

съ

 

пра-вомъ

 

занесепія

 

сего

 

въ

 

послужной

 

его

списокъ.

 

О

 

таковомъ

 

истинно-высокомъ

 

пастырсвомъ

 

подвигѣ

священника

 

Топузова

 

симъ

 

объявляется

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

духовенства

 

епархіи,

 

какъ

 

о

 

примѣрѣ,

 

достойномъ

 

всякаго

подрашння.

«Si^o^g^o,,
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_________ ОБЪЯВЛЕНІЯ. _________

Въ

 

канцеляріи

  

Преосвященнаго

 

Никанора,
Епископа

 

Гродненскаго,
можно

 

получать

 

его

 

книги:

І

 

часть

 

1 ....... цѣна

 

3

 

p.

»

 

2 .......

 

>

 

3

 

»

>

    

3 ......

    

>

    

2

  

г

СЛОВА

 

и

 

РЪЧИ

   

..................

    

»

     

2

  

»

Изслѣдованіе

 

о

 

посланіи

 

къ

 

еврееямъ .....

    

>

    

2

  

>

Изображеніе

 

Мессіи

 

въ

 

Псалтири ........

    

»

     

1

   

»

   

50

 

е.

ЦЕРКОВНЫЯ

  

ЧТЕН1Я ...............

    

»

     

1

   

»

   

50

   

»

Выписывающимъ

 

на

 

25

 

р.

 

и

 

болѣе

 

дѣлается

 

уступка

 

10%

 

и

 

болѣе.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

книги

игдангя

Шігтографіи

 

ё.

  

Щ.

  

ФессиЛо,

ёъ

   

ѲЗессіъ:

Общежительная

  

Тихонова

 

Калужская

 

Пустынь.

Выпускъ

 

девятый,

  

1905

   

г.,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

  

1 — 92

 

стр.;

   

оъ

  

рисунками

въ

 

тѳкстѣ

 

и

 

отдельно.

 

Ц.

 

25

 

к.

Святитель

 

АлеКСІЙ,

 

Митрополитъ

   

всея

  

Россіи,

 

Московскій

Чудотворѳцъ

   

(Архим.

   

Днатолія),

   

въ

   

8

   

д.

   

л.,

  

1

 

—

 

120

   

стр.,

   

съ

портрѳтомъ

 

Ов.

 

Алѳксія,

  

1905

 

г.

 

Ц.

 

25

 

к.

Контора

 

Свѣтлѣйшаго

 

Князя

 

К.

 

А.

 

Горчакова
поставщика

 

ѳпархій :

 

С.-Петербургской,

 

Московской,

 

Кіѳвской,

Херсонской,

 

Орловской,

 

Тульской,

 

Калужской,

 

Рязанской,

 

Там-

бовской,

 

Костромской,

 

Нижегородской,

 

Новгородской,

 

Псковской,

Воронежской,

 

Ставропольской,

 

Оренбургской,

 

Томской,

 

Забайкаль-

ской

 

и

 

Пермской,

 

симъ

 

доводитъ

 

до

 

свѣдънія

 

духовенства

 

и

 

дѳр-

ковныхъ

 

старостъ

 

Херсонской

 

ѳпархіи,

 

что

 

опробованная

 

и

 

разли-

тая

 

въ

 

январѣ

 

сего

 

года

 

въ

 

присутствіи

 

назначенной

 

Херсонскимъ

Епархіальнымъ

 

Попечитѳльствомъ

 

Пріемной

 

Коммиссіи

 

партія

 

цер-

ковнаго

 

вина

 

№

 

2,

 

отличается

 

отъ

 

прежде

 

выпускаемьтхъ

 

винъ

своей

 

повышенной

 

сладостью

 

и

 

пріятнымъ

 

вкусомъ.
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Ив.

 

Ив.

 

ЗОТОВА,

 

въ

 

городѣ

 

Черниговѣ,
художественно-живописно

 

иконостасное

 

заведеніѳ,

 

имѣющѳе

 

за

 

свою

художественную

 

живопись,

 

равно

 

за

 

работу

 

кіотовъ

 

много

 

благо-

дарностей.

Имеются

 

точныя

 

копіи

 

Пр.

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

Свят.

 

Ѳѳодо-

сія

 

Чѳрниговскаго,

 

Свят.

 

Алексія

 

и

 

др.

 

Иконы

 

дѣлаются

 

на

 

аѳон-

скомъ

 

кипарисѣ,

 

съ

 

чеканкой

 

по

 

червонному

 

золоту

 

съ

 

украше-

ніемъ

 

разноцветной

 

эмалью.

ттх„„.

    

Разм.

   

3

 

арш.

        

21 /,

         

2'/,

        

_2_

       

VU_

                      

10

 

верш.

•^

        

•

               

J 20

 

р.

       

100р.

       

80р.

       

70р.

       

60р.

              

д "

        

15

 

р.

На

 

простыхъ

 

доскахъ

 

и

 

полотв/в,

 

равно

 

цинкѣ

 

безъ

 

позолоты—

на

 

половину

 

дешевле.

  

Въ

   

бронзовыхъ

    

чеканныхъ

   

ризахъ,

   

золо-

ченныхъ

 

чѳрезъ

 

огонь,

 

замѣняющихъ

 

сѳребряныя

 

и

   

украшенныхъ

ѵ

                            

»

               

2

 

арш.

     

I 1/»

 

арш.

     

1

 

арш.
эмалѳвымъ

 

вѣнцомъ

 

иконы

 

цѣнятся:

   

—~—

         

'

    

—

     

—^—

12о

  

р.

        

100

 

р.

        

6о

 

р.

По

 

соглашенію

 

съ

 

заказчиками

 

покупаемыя

 

иконы

 

могутъ

быть

 

посылаемы

 

освященными

 

на

 

мощахъ

 

Св.

 

Серафима

 

въ

 

Саровѣ

или

 

Свят.

 

Ѳѳодосія

 

въ

 

Чернигове.

Имвются

 

служба

 

и

 

акаѳисты

 

Пр.

   

Серафиму;

 

ц.

 

за

 

2

 

экз.

 

1

 

р.

Прѳйсъ-курантъ—без

 

платно.

ЖИВОПИСНАЯ

 

и

 

ИКОНОСТАСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

въ

 

г.

 

Николаевѣ,

 

Херсонской

 

іуберніи,

 

на

  

Рыбной

уліщѣ,

 

домъ

 

М

 

22 І2.

Одобрительный

 

отзывъ

 

Херсонской

 

духовной

 

Консисторіи

 

о

 

мастерѣ

живописныхъ

 

и

 

иконостасныхъ

 

работъ

 

Аргирія

 

Стеріо

 

капечатанъ

 

въ

№-ръ|І2

 

Херсонскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

(стр.

 

199)

 

за

 

1901

 

г.

Въ

 

мастерской

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

всѣ

 

церковныя

 

работы,

какъ-то:

 

образа

 

для

 

иконостасовъ

 

съ

 

живописными,

 

золоченными,

цированными

 

и

 

чеканными

 

фонами,

 

поновлѳніе

 

старыхъ

 

иконъ,

роспись

 

церквей

 

священно-исторической

 

живописью

 

и

 

орнаментами

византійскаго

 

стиля.

 

Изученіѳ

 

этой

 

живописи

 

пріобрътѳно

 

поѣздкой

въ

 

г.г.

 

Москву.

 

Кіѳвъ

 

и

 

Константинополь.

 

Устройство

 

новыхъ

р'Б8ныхъ

 

золоченныхъ

 

и

 

дубовыхъ

 

иконостасовъ

 

и

 

перезолотка

старыхъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

принимаются

 

заказы:

 

портретовъ,

 

копій

 

съ

картинъ

 

знаменитыхъ

 

художниковъ.

 

Всѣ

 

заказы

 

исполняются

 

худо-

жественно

 

и

 

аккуратно.

 

Писаніе

 

иконъ

 

въ

 

строго

 

византійскомъ

стилѣ,

 

согласно

 

правиламъ

 

ирпнятымъ

 

нашей

 

Православной

 

Греко-

Русской

 

церковью.

 

Въ

 

мастерской

 

имѣѳтся

 

коллекція

 

фотографи-

ческихъ

 

снимковъ

 

съ

 

образовъ

 

русскихъ

 

великихъ

 

художниковъ

церковной

 

живописи.

 

Копіи

 

снимаются

 

въ

 

точности.



шЕРст°явнЖБсаы..й

 

„ТОРНТОНЪ

 

въ

 

С-Петврбургъ
Форменный

 

товаръ

ШНЕ

 

СУКНО,

 

КАСТОРЪ,

 

САТЙНЪ,

 

ДІАГОНАЛЬ,

 

ДРАПЪ

и

 

проч.

 

срѳднихъ

 

и

 

высшихъ

 

качестйъ

для

 

г. г.

 

ОФіщеровъ

 

арміи

 

и

 

флот»,

 

гразкданскихъ

чиновнішовь

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

для

г.г.

  

учащихся

   

высшихъ

   

и

   

среднихъ

   

учебныхъ

заведеній

имѣется

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ

 

въ

 

магазинѣ

В.

 

И.

 

ФИЛИППОВА,
«52

 

ОДЕССѢ,

 

Александровскгй

 

проспектъ,

 

между

 

Троицкой

и

 

Еврейской,

 

домъ

 

Ѵарача

 

№

 

22.

Магазинъ

 

снабженъ

 

постоянно

 

болышъ

 

разнооСцазнымъ

 

выбоцомъ

Суконныхъ,

 

Шерстяныхъ,

 

Шелковыхъ,

 

Бумажиыхъ

 

и

 

другихъ

іѴІануфактурныхъ

 

товаровъ.

ПРОДАЖА

 

БЕЗЪ

  

ТОРГУ.

'"'fiiilfiC

 

ТУ

 

'

ООДЕРЖАНІЕ:

 

Весѣда

 

въ

 

прадзникъ

 

Срѣтенія

 

Господня.— Слово

 

на

 

первую

ласеію.— Вѣра.— Помни

 

мя,

 

Господи!

 

—

 

О

 

религіозно-нравсгвенномъ

 

индиффѳрен-

тизмѣ

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ.

 

(Продолженіѳ).— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявлѳ-

вія. — Вг

 

особомі

 

приложены-.

 

Моральное

 

оправданіе

 

войны.

Редакторъ

 

Рѳкторъ

 

семинаріи,

 

Архвмандритъ

 

Лнатодій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

J

 

5

 

марта

 

1905

 

года.

Цензоръ

 

свяіценникъ

 

Мяхаидъ

 

Витвицкій .

„Славянская"

 

танографій

 

Е.

 

Хрйсогѳлосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д:

 

Новикова

 

J6

 

8.



Моральное

 

оправданіе

 

войны.

Милостивые

 

Государи!

Вотъ

 

уже

 

годъ,

 

какъ

 

Россія

 

изо

 

дня

 

въ

 

день

 

живетъ

 

пзвв-

стіями

 

о

 

войнѣ,

 

нервно

 

ждетъ

 

и

 

жадно

 

читаетъ

 

телеграммы

 

съ

Дальпяго

 

Востока,

 

шлетъ

 

туда

 

нолки

 

за

 

полками,

 

корабли

 

за

кораблями.

 

На

 

японскую

 

войну

 

потрачены

 

милліарды;

 

десятки,

если

 

не

 

сотни

 

тысячъ

 

труповъ

 

устлали

 

скаты

 

сопокъ

 

и

 

залили

кровью

 

поля

 

Манчьжуріи;

 

сгибла

 

безъ

 

остатка

 

первая

 

Тихо-

океанская

 

эскадра;

 

отошелъ

 

Дальпій;

 

палъ

 

послѣ

 

Х1-ти

 

мѣсяч-

ной

 

осады

 

Артуръ.

 

«Лишенный

 

боевыхъ

 

снарядовъ,

 

измучен-

ный

 

голодомъ,

 

больной,

 

истощивши!

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

нервно

потрясенный

 

на

 

всю

 

остальную

 

жизнь,

 

Портъ-Артурскій

 

гарни-

зонъ

 

сдался».

 

Что

 

еще

 

ждетъ

 

насъ

 

впереди?

 

О

 

какихъ

 

ужа-

сахъ

 

уелышимъ?

 

Какія,

 

писанныя

 

кровью,

 

страницы

 

развернетъ

дальше

 

время?

 

Говорятъ:

 

«терпѣливый

 

геній

 

Куропаткина

 

вы-

назалъ

 

свою

 

полную

 

силу

 

за

 

шесть

 

мѣсяцевъ

 

оборонительной

войны.

 

Теперь

 

оиъ,

 

однако,

 

стоитъ

 

предъ

 

значительно

 

болѣе

трудной

 

задачей.

 

Что

 

можетъ

 

еще

 

сдѣлать

 

Куроиаткинъ,

 

что

сдѣлаютъ

 

Рожественскій

 

и

 

II

 

Тихоокеанская

 

эскадра,

 

покажетъ

близкое

 

будущее».

 

Очевидно,

 

тамъ,—

 

на

 

этомъ

 

страшномъ

Востокѣ

 

сводятся

 

теперь

 

историческіе

 

счеты

 

и

 

предъявляются

новые.

 

Японія

 

вводитъ

 

въ

 

міровую

 

жизнь

 

исноконъ

 

вѣка

 

дремав-

шія

 

силы

 

желтой

 

расы,

 

хочетъ

 

стать

 

твердой

 

ногой

 

на

 

Азіат-

скоімъ

 

материкѣ,

 

объединить

 

подъ

 

своимъ

 

протекторатомъ

 

мнл-

ліоны

 

китайцевъ,

 

манжуръ,

 

корейцевъ,

 

жителей

 

Тибета,

 

инду-

совъ,

 

отнять

 

у

 

Россіи

 

выходъ

 

къ

 

океану

 

п

 

всѣ

 

пріобрѣтенія

послѣдняго

 

столѣтія,

 

и,

 

кто

 

знаетъ?—

 

можетъ

 

быть,

 

собирается
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залить

 

въ

 

не

 

столь

 

отдаленвомъ

 

будущемъ

 

старый

 

свѣтъ

 

новымъ

разливомъ

 

азіатскпхъ

 

полчищъ

 

по

 

образцу

 

забытыхъ

 

пашествій

Гунскаго,

 

въ

 

эпоху

 

переселевія

 

народовъ

 

и

 

позднѣе— Мовголь-

скаго.

 

Подъ

 

ударами

 

врага

 

рушатся

 

на

 

дальней

 

овраинѣ

 

на-

скоро

 

возведенный

 

русскія

 

твердыни,

 

гибнутъ

 

тысячи

 

людей

 

отъ

картечи,

 

шимозъ,

 

всевозможныхъ

 

снарядовъ

 

и

 

эпидемическнхъ

заболѣваній;

 

падаютъ

 

оплоты

 

политическаго

 

могущества

 

вели-

вой

 

изъ

 

евроиейскихъ

 

державъ.

«Все

 

великое

 

земное

 

разлетается,

 

какъ

 

дымъ,

Нынѣ

 

жребій

 

выпалъ

 

Троѣ,

 

завтра

 

выпадетъ

 

другимъ».

Въ

 

происходящей

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

безпримѣрной

 

по

храбрости,

 

упорству,

 

хитрости,

 

примѣненію

 

всѣхъ

 

новѣйшихъ

средствъ

 

для

 

массоваго

 

истребленія

 

человѣчества,

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

бѣлаго

 

и

 

желтаго

 

племенъ

 

желающимъ

 

видѣть

 

дальше

 

поверх-

ности

 

дано,

 

однако,

 

открывать

 

и

 

болѣе

 

онредѣленные

 

поучи-

тельные

 

выводы.

 

На

 

одпомъ

 

изъ

 

тавихъ

 

выводовъ

 

я

 

и

 

позволю

себѣ

 

остановить

 

ваше,

 

милостивые

 

государи,

 

вниманіе.

Сущность,

 

затрогиваемаго

 

мною,

 

предмета

 

въ

 

слѣдующемъ.

Война,

 

какъ

 

явленіе

 

политической

 

жизни,

 

(обычно)

 

обосновы-

вается

 

причинами

 

свойства

 

политическаго.

 

Войны

 

религіозныя

имѣютъ

 

свое

 

оправданіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

 

предпринимаются

съ

 

цѣлью

 

защиты

 

правъ

 

угнетеннаго

 

въ

 

религіозномъ

 

отноше-

ніи

 

народа,

 

какъ

 

напр.

 

это

 

было

 

у

 

насъ

 

въ

 

1877— 1878

годахъ.

 

Войны

 

династическія

 

современная

 

мораль

 

считаетъ

 

« пре-

досудительными,

 

такъ

 

какъ

 

несправедливо,

 

чтобы

 

народъ

 

и

 

го-

сударство

 

низводились

 

ва

 

степень

 

средствъ

 

для

 

личныхъ

 

инте-

ресовъ»

 

(Мартенсенъ.

 

Ученіе

 

о

 

нравственности,

 

стр.

 

670).

 

На-

конецъ,

 

обществу

 

не

 

безъизвѣстенъ

 

и

 

крайній

 

взглядъ,

 

прово-

димый

 

меннонитами,

 

квакерами

 

и

 

граФомъ

 

Л.

 

Толстымъ,

 

по

которому

 

человѣчество

 

должно

 

немедленно

 

отказаться

 

отъ

 

войны,

какъ

 

безусловно-недолжнаго,

 

какими

 

бы

 

настоятельными

 

ни

казались

 

иногда

 

къ

 

ней

 

побужденія.

 

Такое

 

разнообразіе

 

сужде-

ній

 

о

 

мотивахъ

 

и

 

законности

 

войны,

 

граничащее

 

съ

 

защитой

ынѣній

  

взаимно-противуположныхъ,

   

ощутительно

  

ставить

   

вся-
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каго

 

мыслящаго

 

человѣка

 

предъ

 

вопросами:

 

что

 

же

 

именно

 

пред-

ставляетъ

 

война

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

развитіи

 

культурнаго

процесса,—зло

 

она

 

или

 

благо?

 

Къ

 

чему

 

сводится

 

наличное

 

мо-

ральное

 

оправданіе

 

войны;

 

насколько

 

вѣски

 

пробѣлы

 

подобваго

оправданія,

 

и

 

вправѣ

 

ли

 

вообще

 

укладывать

 

войну

 

въ

 

рамки

человѣческой

 

морали,

 

хотя

 

бы

 

и

 

высшаго

 

порядка?

Подъ

 

вліяніемъ

 

христіанства,

 

въ

 

противуцоложность

 

на-

ціональному

 

эгоизму

 

и

 

праву

 

сильнаго,

 

издавна

 

сталъ

 

выраба-

тываться

 

международный

 

законъ,

 

который

 

требуетъ,

 

чтобы

взаимное

 

отношеніе

 

между

 

націями

 

опредѣлялось

 

согласно

 

нача-

ламъ

 

справедливости

 

и

 

христіанской

 

гуманности.

 

Стремленіе

къ

 

образованію

 

международнаго

 

права

 

проявилось

 

наиболѣѳ

замѣтно

 

со

 

временъ

 

реФормаціи.

 

Въ

 

наши

 

дни

 

самымъ

 

конкрет-

нымъ

 

выраженіемъ

 

такого

 

теченія

 

надо

 

признать

 

организован-

ную

 

по

 

мысли

 

и

 

настоянію

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

II то

Гаагскую

 

международную

 

конФеренцію.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

коное-

ренція,

 

исходя

 

изъ

 

идеи

 

просвѣтленной

 

и

 

облагороженной

 

хри-

стіанствомъ,

 

человѣчности,

 

зоветъ

 

народы

 

земли

 

ко

 

всеобщему

миру,

 

стремится

 

ввести

 

этотъ

 

призывъ

 

въ

 

сознаніе,

 

какъ

 

реаль-

ную

 

задачу,

 

и

 

настойчиво

 

требуетъ

 

хотя

 

частичнаго

 

ея

 

осу-

ществленія,

 

вродѣ

 

устраненія

 

ненужныхъ

 

войнъ,

 

жестокостей,

варварства

 

и

 

т.

 

д.,

 

словомъ

 

всего

 

того,

 

чѣмъ

 

войны,

 

обычно,

соировождаются.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе—не

 

смотря

 

на

 

живучесть

 

тече-

нія

 

въ

 

пользу

 

мира

 

народовъ,—исторія

 

христіанства

 

до

 

настоя-

щаго

 

времени

 

показываетъ

 

непрерывной

 

рядъ

 

правовыхъ

 

нару-

шсній,

 

которыя

 

одивъ

 

народъ

 

совершаетъ

 

противъ

 

другого.

 

По-

стоянно

 

среди

 

христіанскаго

 

міра

 

слышатся

 

«вѣсти

 

о

 

войнахъ»;

то

 

тамъ,

 

то

 

здѣсь

 

«возстаютъ

 

языкъ

 

на

 

языкъ

 

и

 

царство

 

на

царство».

 

Такимъ

 

образомъ,

 

истинный

 

смыслъ

 

теченія

 

въ

 

пользу

мира

 

народовъ

 

сводится

 

къ

 

тому

 

лишь,

 

что

 

конкретныя

 

прояв-

леиія

 

его

 

служать

 

средствомъ

 

для

 

предотвращена

 

явныхъ

 

на-

сіілій

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой

 

время

 

отъ

 

времени

 

при-

нуждаютъ

 

къ

 

тому,

   

чего

   

требуетъ

   

общечеловѣческая

   

справед-
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ливость.

 

Въ

 

дѣйствзтельвости

 

же

 

всеобщимъ

 

оавтомъ,

 

преобла-

дающимъ

 

закономъ

 

міровой

 

жизни

 

остается

 

война.

 

И

 

какъ

 

бы

ее

 

ни

 

онредѣляли, —какъ

 

зло

 

ли

 

абсолютное,

 

свпдѣтельствую-

щее

 

«о

 

глубокой

 

испорченности

 

человѣческой

 

природы,

 

одно

 

изъ

величайшихъ

 

бѣдствій

 

на

 

землѣ»,

 

или

 

какъ

 

«зло

 

относительное,

сііорѣе

 

благодѣтельный

 

спмптомъ

 

болѣзни

 

народовъ»— все

 

равно

война

 

была

 

и

 

будетъ

 

существеннымъ

 

и

 

неизбѣжпымъ

 

ингре-

діентомъ

 

въ

 

развитіи

 

общечеловѣческаго

 

культурнаго

 

процесса.

Правда,

 

среднее

 

примиряющее

 

воззрѣніе

 

на

 

войну

 

(одно-край-

нее:

 

«въ

 

пользу

 

мира»

 

и

 

другое

 

тоже

 

крайнее:

 

«за

 

войну»)

утвержднетъ,

 

что

 

толковать

 

«о

 

смыслѣ

 

войны

 

безотносительно

ко

 

времени

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

странно»,

 

п

 

что

 

война

 

«имѣетъ

значеніе

 

только

 

историческое,

 

какъ

 

главное,

 

если

 

не

 

единствен-

ное

 

средство,

 

которымъ

 

создавались

 

и

 

упрочивались

 

государ-

ства».

 

У.

 

В.

 

С.

 

Соловьева

 

въ

 

его

 

«Разговорахъ

 

о

 

войнѣ,

 

про-

грессе

 

и

 

т.

 

д.»

 

читаются

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

слѣдующія

 

строки:

«великое

 

историческое

 

значеніе

 

войны,

 

какъ

 

главнаго

 

условія

при

 

созданіи

 

государства,

 

внѣ

 

вопроса;

 

но

 

самое

 

это

 

дѣло

 

со-

зпданія

 

развѣ

 

не

 

должно

 

считаться

 

завершепнымъ

 

въ

 

существен-

пыхъ

 

чертахъ.

 

А

 

подробности,

 

конечно,

 

могутъ

 

быть

 

улажены

и

 

безъ

 

такого

 

героическаго

 

средства,

 

какъ

 

война.

 

Въ

 

древности

и

 

въ

 

средніе

 

вѣва,

 

когда

 

міръ

 

европейской

 

культуры

 

былъ

 

лишь

островомъ

 

среди

 

океана

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

дикихъ

 

племенъ,

военный

 

строй

 

требовался

 

прямо

 

самосохрапеніемъ.

 

Было

 

нужно

всегда

 

быть

 

па

 

готовѣ

 

къ

 

отражеиію

 

вакихъ-нибудь

 

ордъ,

устремлявшихся

 

невѣдомо

 

откуда,

 

чтобы

 

потоптать

 

слабые

 

ростки

цивплизаціи.

 

Но

 

теперь

 

островами

 

можпо

 

назвать

 

только

 

не-

епроііейскіе

 

элементы,

 

а

 

европейская

 

культура

 

стала

 

океавомъ,

размывающимъ

 

эти

 

острова.

 

Наши

 

ученые,

 

авантюристы

 

и

 

мис-

сіонеры

 

весь

 

земной

 

шаръ

 

обшарили

 

и

 

ничего

 

грозящаго

 

серьез-

ной

 

опасностью

 

для

 

культурнаго

 

міра

 

не

 

нашли.

 

Дикари

 

весьма

успѣшно

 

истребляются

 

и

 

вымираютъ,

 

а

 

воинственные

 

варвары,

какъ

 

турки

 

или

 

японцы,

 

цивилизуются

 

и

 

теряютг

 

свою

 

воин-

ственность.

 

Между

 

тѣмъ

  

объединепіе

   

евроиейскихъ

   

націй

  

въ
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общей

 

культурной

 

жизни

 

такъ

 

усилилось,

 

что

 

война

 

-

 

между

этими

 

націями

 

прямо

 

имѣла

 

бы

 

характеръ

 

междоусобія,

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

непростительнаго

 

при

 

возможности

 

мирнаго

 

улаже-

нія

 

международныхъ

 

споровъ.

 

Рѣшать

 

ихъ

 

войной

 

въ

 

настоящее

время

 

было

 

бы

 

также

 

Фантастично,

 

какъ

 

пріѣхать

 

изъ

 

Петер-

бурга

 

въ

 

Марсель

 

на

 

парусномъ

 

суднѣ,

 

или

 

въ

 

тарантасѣ..,.

Значить,

 

военный

 

періоЬъ

 

исторіи

 

кончился...

 

Ни

 

мы,

 

ни

 

наши

дѣти

 

большихъ

 

войнъ

 

не

 

увидимъ,

 

а

 

внуки

 

наши

 

и

 

о

 

малень-

кихъ

 

войнахъ,— гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

Азіп

 

или

 

Афрпкѣ,— также

 

бу-

дутъ

 

знать

 

только

 

изъ

 

историческпхъ

 

сочиненій»

 

(Второй

 

раз-

гов.

 

стр.

 

58 — 59).

 

Это

 

было

 

писано

 

въ

 

1900

 

году.

 

Наличный

Фактъ

 

войны

 

утверждаетъ,

 

однако,

 

другое.

 

Современная

 

русско-

японская

 

война,

 

поглотившая

 

такое

 

множество

 

жертвъ,

 

начатая

цивилизованными

 

японцами

 

совсѣмъ

 

не

 

по-европейски,— внезап-

нымъ

 

и

 

тонко,

 

предательски

 

обставленнымъ

 

нападеніемъ

 

.

 

на

Артуръ,

 

должна

 

быть

 

признана

 

или

 

ирямымъ

 

продолженіемъ

дѣла

 

сознданія

 

русскаго

 

государства,

 

что,

 

конечно,

 

въ

 

виду

ириведенныхъ

 

соображеній,

 

сущая

 

нелѣпость,

 

такъ

 

какъ

 

«воен-

ный

 

періодъ

 

нашей

 

исторіи

 

кончился»;

 

или

 

эта

 

современная

война

 

вовсе

 

не

 

доказываешь,

 

что

 

японцы,

 

«цивилизуясь,

 

те-

ряютъ

 

свою

 

воинственность»,

 

а

 

напротивъ

 

наглядно

 

подтверж-

даешь,

 

что

 

теоріп

 

хороши

 

только

 

на

 

бумагѣ,

 

жизнь

 

же

 

идетъ

помимо

 

теорій

 

своимъ

 

собственнымъ

 

русломъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

болѣе

 

правдоподобною

 

представляется

 

гипотеза,

 

по

 

которой

 

госу-

дарства

 

и

 

народы

 

земли,

 

смѣняющіе

 

другъ

 

друга,

 

пмѣютъ

 

по-

добно

 

организмамъ

 

свое

 

дѣтство,

 

свой

 

расцвѣтъ

 

и

 

свой

 

конецъ,

и

 

за

 

весь

 

періодъ

 

этого

 

существованія

 

подчиняются

 

закону

войны,

 

какъ

 

такой

 

нормѣ,

 

которая

 

руководить

 

ихъ

 

историче-

скимъ

 

бытіемъ.

Послѣдній

 

доводъ

 

обще-моральнаго

 

оправданія

 

войны

 

та-

ковъ.

 

«Въ

 

войнѣ,

 

говоритъ

 

одинъ

 

современный

 

писатель

 

(Вве-

денскій), — есть

 

элементъ

 

жертвы

 

своей

 

жизнью

 

ради

 

торжества

высшихъ

 

началъ.

 

Этотъ

 

элементъ,

 

очевидно,

 

не

 

требуетъ

никакого

 

оправданія;

   

жертвовать

 

собой

 

воленъ

 

всякій.

 

Но

 

спра-
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шпвается

 

дальше:

 

кому

 

же

  

въ

  

сущности

 

нужны

 

эти

 

жертвы

 

и

кто

 

ихъ

 

требуетъ

 

и

 

принимаетъ?— Ихъ

 

требуетъ

 

и

 

принимаетъ

то

 

ненасытное

 

и

 

вѣчно

 

алчущее

 

царство

 

зла,

 

которое

 

есть

  

не-

сомнѣнный

 

ингредіентъ

 

наличнаго

 

міроустройства:

   

зло

   

періоди-

чески

 

какъ

 

бы

 

насыщается

 

жертвами

 

войны

 

и,

 

лишь

 

подъ

 

этнмъ

условіемъ,

 

въ

 

непосредственно

 

слѣдующіе

   

за

   

войнами

   

періоды

предоставляетъ

 

человѣчеству

 

наслаждаться

 

благами

 

мира».

 

Если

освободить

 

мысль

 

автора

 

отъ

  

ораторскихъ

   

покрововъ,

  

то

   

ста-

нешь

 

яснымъ,

 

что

 

жертвы

 

войвы

  

составляютъ

   

сѣмя

   

будущего

расцвѣта

 

народныхъ

 

силъ,

 

залогъ

 

національнаго

 

обновленія.

 

Онѣ

пробуждаютъ

 

дремлющій

 

патріотизмъ;

 

онѣ

   

укрѣпляютъ

   

въ

  

го-

сударствѣ

 

сознаніе

 

народной

 

чести,

 

зовутъ

 

гражданъ

 

отъ

 

мелоч-

ныхъ

 

интересовъ

 

и

 

меркантильности

 

къ

 

жертвамъ,

 

ириводятъ

 

отъ

разслабляющихъ

 

удовольствій,

 

робости,

 

трусливости

 

п

 

уступчи-

вости

 

къ

 

самоотверженному

 

служенію

 

на

 

пользу

 

общему

 

дѣлу;

 

въ

иныхъ

 

эти

 

жертвы

 

укрѣпляютъ

 

убѣжденіе,

 

какъ

 

ничтожны

 

чело-

вѣческія

 

дѣла

 

и

 

расчеты;

 

другихъ

 

учатъ

 

вѣрить,

 

что

 

есть

 

на

 

свѣтѣ

Богъ,

 

посредствомъ

 

войны

 

осуществляющій

 

Свои

 

предначертанія.

«Еще

   

дымятся

   

остатки

   

погребеннаго

   

Артура, — говорилъ

на

 

дняхъ

 

въ

 

Петербургскомъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

  

одинъ

  

духов-

ный

 

ораторъ

 

(Преосвященный

 

Антонинъ),— а

  

Золотая

 

гора

 

его,

гдѣ

  

развѣвалось

  

наше

  

знамя

  

креста,

 

отнынѣ—памятникъ,

 

на

которомъ

 

перстъ

 

Божій

 

написалъ

 

прегрѣшеніе

 

однихъ

  

и

  

мучи-

ничество

 

другихъ...

 

Львами

 

поднимались

 

наши

 

отцы

 

и

 

братья,

страдальцы

 

за

 

родину,

 

противъ

 

врага;

 

но

 

у

 

нпхъ

   

слабосильны

были

 

зубы

 

и

 

когти

 

для

 

обороны

   

п

 

они

 

стали

 

овцами,

 

обречен-

ными

 

на

 

закланіе...

 

Предъ

 

лицомъ

  

вселенной

   

мы

  

явились

  

съ

дѣлами

   

своими...

 

Лятъдесятъ

 

ліьтъ

 

назадъ

  

бичъ

 

Божій

 

уда-

рилъ

 

на

 

пасъ

 

съ

 

моря,

 

чтобы

 

растаяли

 

наши

 

сердца,

 

и

 

страна

свергла

 

оковы

 

тіьлесиаго

 

рабства.

   

Отъ

   

моря

  

пришелъ

  

гпѣвъ

Божій

 

и

 

ныпѣ

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

разсыпался

 

пережитокъ

  

тѣхъ

дней—порабощенностъ

 

духа*...

 

«Потому

   

и

   

насытилась

  

земля

кровью

 

братьевъ

 

нашихъ

 

и

 

обагрилось

 

море,

 

а

  

небо

 

закрылось

пеленой

 

нашего

 

позора»...
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Избитое

 

положѳніе,

 

что

 

разумъ

 

и

 

мораль

 

часто

 

стоятъ

 

въ

дисгармоніи

 

и

 

даже

 

по

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

вопросу

 

утверждаютъ

діаметрально—противоположное.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

представляетъ

 

не

малый

 

интересъ,

 

какъ

 

люди

 

врѣпкіе

 

разсудкомъ

 

оправдываютъ

въ

 

моральномъ

 

отношеніи

 

Фавтъ

 

войны

 

и

 

стараются

 

примирить

его

 

съ

 

требованіями

 

разума.

 

Для

 

образца

 

изложимъ

 

взгляды

 

на

войну

 

Фихте

 

и

 

Вундта.

Первый

 

находитъ,

 

что

 

націи

 

берутся

 

за

 

оружіе

 

съ

 

цѣлью

самозащиты

 

лишь

 

въ

 

тавіе

 

моменты

 

исторической

 

жизни,

 

когда

привязанность

 

въ

 

земному

 

разростается

 

въ

 

нихъ

 

до

 

размѣровъ,

грозящихъ

 

ихъ

 

дальнѣйшему

 

культурному

 

развитію.

 

Въ

 

эти

 

мо-

менты,

 

въ

 

людяхъ,

 

проникнутыхъ

 

любовью

 

въ

 

родинѣ,

 

ожи-

ваешь

 

сознаніе,

 

что

 

лучше

 

погибнуть

 

за

 

нее,

 

чѣмъ

 

уступить

врагу,

 

поработиться,

 

такъ

 

какъ

 

подобное

 

норабощеніе

 

было

 

бы

равносильно

 

политической

 

смерти.

 

Истинный

 

защитникъ

 

отече-

ства

 

силенъ

 

слѣдовательно

 

не

 

столько

 

орудіемъ,

 

сколько

 

своимъ

воодушевленіемъ,

 

энтузіазмомъ,

 

готовностью

 

отдать

 

себя

 

въ

жертву

 

за

 

общее

 

дѣло,

 

для

 

общаго

 

блага.

 

Поэтому,

 

и

 

призна-

ке

 

его

 

и

 

Фактическое

 

участіе

 

въ

 

военныхъ

 

операціяхъ

 

не

 

только

не

 

предосудительны,

 

а

 

напротивъ

 

почетны

 

и

 

нравственно-высоки:

защищая

 

родную

 

страну

 

онъ

 

и

 

самъ

 

идетъ

 

и

 

другихъ

 

своимъ

примѣромъ

 

побуждаетъ

 

идти

 

«къ

 

цѣлямъ

 

идеальнымъ,

 

къ

 

ду-

ховно-закономѣрному

 

возрастанію » .

По

 

словамъ

 

Вундта,

 

«идея

 

о

 

вѣчпомъ

 

мирѣ

 

относится

 

въ

войнѣ

 

исключительно

 

со

 

старинной

 

точки

 

зрѣнія,

 

по

 

которой

война

 

является

 

голымъ

 

актомъ

 

насилія,

 

основывающимся

 

на

абсолютной

 

невмѣняемости

 

автовомнаго

 

государства.

 

По

 

отно-

шенію

 

къ

 

этому

 

взгляду

 

требовавіе

 

вѣчнаго

 

мира

 

несомнѣнно

справедливо.

 

Войны,

 

которымъ

 

присущъ

 

такой

 

характеръ,

 

должны

несомнѣнно

 

исчезнуть.

 

Но

 

весьма

 

сомнительно,—

 

продолжаетъ

Вундтъ, — чтобы

 

исчезли

 

когда-нибудь

 

войны,

 

возникающія

 

изъ

противуположности

 

непримиримыхъ

 

юридическихъ

 

взглядовъ,

или

 

изъ

 

неразрѣшимаго

 

столкновенія

 

политическихъ

 

интересовъ,

требующихъ

   

для

   

своего

   

улаженія

   

новыхъ

 

правовыхъ

 

нормъ.
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Разумѣется,

 

и

 

здѣсь

 

могутъ

 

быть

 

разрѣшены

 

мирнымъ

 

путемъ

нѣкоторыя

 

разногласія

 

при

 

помощи

 

тѣхъ

 

же

 

средствъ,

 

которыа

задерживаютъ

 

насильственный

 

войны.

 

Но

 

въ

 

тѣхг

 

случ.аяхъ,

въ

 

которыхъ

 

эти

 

мѣры

 

окажутся

 

недѣйствптельными,

 

война

будешь

 

неизбѣжна

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

учреждено,

достаточно

 

могущественное

 

всемирное

 

судилище,

 

что,

 

.

 

однако,

мало

 

вѣроятно».

 

(Этика,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

245.

 

С.

 

Пет.

 

1887

 

г.).

И

 

такъ

 

въ

 

сознаніи

 

обоихъ

 

мыслителей

 

Фактъ

 

войны

 

имѣетъ

силу

 

всеобщаго

 

закона

 

міровой

 

жизни.

 

Фихте

 

примиряетъ

 

его

 

съ

обще-человѣческой

 

моралью,

 

какъ

 

могущественное

 

воспитатель-

ное

 

средство

 

для

 

племенъ

 

и

 

народовъ.

 

Вундтъ

 

оправдываешь

войну,

 

какъ

 

неизбѣжный

 

ингредіентъ

 

современной

 

правовой

органпзаціи

 

государства

Однако

 

довольно!

 

Audiatur

 

et

 

altera

 

pars!

 

Чѣмъ

 

краснорѣ-

чивѣе

 

и

 

остроумнѣе

 

приводятся

 

доводы

 

въ

 

пользу

 

моральнаго

оправданія

 

войны,

 

тѣмъ

 

отчетлпвѣе

 

въ

 

моей

 

памяти

 

высту-

наютъ

 

три

 

картины:

 

«Война»— Штука,

 

«Панихида

 

на

 

полѣ

битвы» — Верещагина

 

и

 

его

 

же—

 

«Памятникъ

 

завоевателямъ».

Взгляните

 

на

 

первую.

 

Предъ

 

вами

 

огромное,

 

сливающееся

 

съ

горизонтомъ,

 

поле,

 

сплошь

 

заваленное

 

трупами

 

убитыхъ.

 

Эти

трупы

 

раздѣты;

 

одни

 

вспухли

 

и

 

посинѣли;

 

другіе — сплошная,

разлагающаяся

 

язва.

 

Большинство

 

убитыхъ

 

пережило

 

предъ

смертью

 

рядъ

 

неописуемыхъ

 

страданій.

 

Вотъ

 

скрученный

 

ноги,

закинутыя

 

головы,

 

рѣзко

 

отдѣляющіяся .

 

на

 

фонѢ

 

темнаго.

 

пеба

руки.

 

Горизонтъ

 

освѣщенъ

 

кровавымъ

 

отблескомъ

 

пожаровъ,

прорывающимся

 

сквозь,

 

укутывающую

 

дали,

 

мглу.

 

По

 

нолю,

прямо

 

предъ

 

зрителемъ,

 

на

 

измученной,

 

съ

 

высувутымъ

 

язы-

комъ,

 

клячѣ,

 

которая

 

тяжело

 

передвигаетъ

 

ноги,

 

ступая

 

прямо

по

 

трупамъ,

 

давитъ

 

и

 

топчешь

 

человѣческія

 

тѣла,

 

медленно

ѣдетъ

 

побѣдптель.

 

Это

 

не

 

классическій

 

побѣдитель,

 

какъ

 

его

привыкли

 

видѣть,

 

.

 

съ

 

знаменами

 

,

 

и

 

трубачами,— это

 

скорѣе

призракъ,

 

олицетвореніе

 

побѣды.

 

Обнаженная

 

человѣческая

 

Фи-

гура,

 

съ

 

двуручнымъ

 

мечемъ

 

на

 

плечѣ,

 

увѣнчанная

 

вѣнкомъ.

Лицо

 

страшнаго

 

призрака

 

блѣдно;

 

горятъ

 

и

 

живутъ

 

одни

 

глаза;
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отъ

 

него

 

вѣетъ

 

холодомъ

 

могилы,

 

полнѣйшимъ

 

безстрастіемъ,

презрѣніемъ

 

во

 

всѣмъ

 

этимъ

 

трупамъ,

 

только

 

что

 

бывшішъ

живыми

 

людьми.

Вторая

 

картина

 

слабѣе

 

по

 

замыслу,

 

но

 

за

 

то

 

реальвѣе

 

и

нодавляетъ

 

зрителя

 

этой

 

реальностью,

 

своей

 

потрясающей

 

про-

стотой.

 

Широкое,

 

широкое

 

поле,

 

одно

 

изъ

 

тѣхъ,

 

на

 

которыхъ

находятъ

 

себѣ

 

вѣчный

 

покой

 

русскіе

 

христолюбивые

 

воины.

Рядами

 

лежать

 

на

 

немъ

 

уснувшіе

 

бойцы,

 

цѣлыми

 

ротами,

 

какъ

косили

 

ихъ

 

вражеская

 

шрапнель

 

и

 

пулеметы.

 

Сѣрыя .

 

шинели,

бѣлыя

 

рубахи

 

далеко,

 

куда

 

хватитъ

 

глазъ,

 

видны

 

въ

 

травѣ

 

по

равнинѣ.

 

А

 

прямо

 

предъ

 

зрителемъ

 

военный

 

свящевникъ

 

съ

церковникомъ

 

служить

 

первую

 

общую

 

панихиду.

 

И

 

больше

никого,

 

ничего;

 

сѣрое

 

небо

 

да

 

вѣтеръ,

 

качающій

 

стебли

 

ковыля.

Встаньте

 

предъ

 

этой

 

картиной,

 

и

 

вамъ

 

противъ

 

воли

 

послы-

шится:

 

«во

 

блаженномъ

 

успеніи

 

вѣчный

 

покой»!

«Памятникъ

 

завоевателямъ»— пирамида

 

изъ

 

человѣческихъ

череповъ.

 

Тысячи,

 

десятки

 

тысячъ

 

череповъ

 

собраны

 

въ

 

эту

чудовищную

 

кучу.

 

Высоко

 

вздымается

 

она

 

среди

 

песчаной,

 

за-

литой

 

солнѳчнымъ

 

зноемъ,

 

степи.

 

Высушило

 

черепа,

 

какъ

камень,

 

зноемъ;

 

выдуло

 

вѣтромъ,— а

 

вѣдь

 

когда

 

то

 

въ

 

нихъ

работалъ

 

мозгъ,

 

въ

 

груди

 

костяка

 

билось

 

сердце;

 

все

 

это

 

были

живые,

 

мыслящіе

 

любившіе

 

люди.

 

Увы!

 

Воля

 

судьбы

 

обратила

ихъ

 

въ

 

«пушечное

 

мясо»;

 

не

 

нашли

 

они

 

ни

 

могилы,

 

ни

 

креста

на

 

родимомъ

 

иогостѣ.

Сторонникамъ

 

войны

 

ничто,

 

конечно,

 

не

 

мѣшаетъ

 

считать

эти

 

художественныя

 

произведенія

 

болѣзненнымъ

 

кошмаромъ,

или

 

выдавать

 

ихъ

 

за

 

проявленіе

 

односторонне-песснмистическаго

воззрѣнія

 

на

 

войну,

 

которое

 

не

 

находить

 

въ

 

ней

 

ничего

 

дру-

гаго,

 

кромѣ

 

опустошеній,

 

ужасовъ

 

боеваго

 

поля,

 

сожженныхъ

городовъ,

 

истребленныхъ

 

нивъ

 

и

 

разнузданнаго

 

господства

сатанинскихъ

 

страстей.

 

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ужасная

 

изнанка

войны

 

остается

 

во

 

всей

 

силѣ,

 

какъ

 

бы

 

гуманно,

 

сама

 

война.

ни

 

велась,

 

какими

 

бы

 

красворѣчивыми

 

ораторскими

 

Фразами,

вплоть

   

до

   

стиховъ,

 

ни

   

оправдывали

   

ея

  

неизбѣжность.

  

И

  

съ



to
--------

этой

 

ужасной

 

изнанкой

 

воюющей

 

націи

 

приходится

 

считаться

 

не

только

 

въ

 

періодъ

 

военныхъ

 

операцій,

 

а

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

спустя

поьлѣ

 

войны.

 

Присмотримся

 

къ

 

ней

 

.(пзнанкѣ

 

войны)

 

хотя

самымъ

 

конспевтиввымъ

 

образомъ.

Вотъ

 

объявлена

 

мобилизація.

 

Газеты

 

трубятъ

 

о

 

всеобщемъ

подъемѣ

 

патріотическихъ

 

чувствъ,

 

объявляютъ

 

о

 

приливѣ

 

пожер-

твованій

 

на

 

нужды

 

арміи

 

и

 

Флота,

 

агитируютъ

 

въ

 

пользу

 

тѣхъ

или

 

другихъ

 

выдающихся

 

дѣятелей.

 

Село

 

и

 

деревня,

 

поставляю-

щія

 

главный

 

контигентъ

 

войскъ,

 

однако

 

чужды

 

этого

 

шума,— онѣ

только

 

отдаютъ

 

свои

 

лучшія

 

силы,

 

лишаются

 

работниковъ,

 

кор-

мильцевъ.

 

Не

 

у

 

всѣхъ

 

въ

 

груди

 

каменное

 

сердце

 

и

 

не

 

всѣ

 

про-

питаны

 

сознаніемъ

 

и

 

пониманіемъ

 

тяжелаго

 

долга,—и

 

вотъ

 

начи-

наютъ

 

проскальзывать

 

въ

 

повременной

 

печати

 

извѣстія,

 

что

тамъ-то

 

и

 

тамъ,

 

во

 

время

 

мобилнзаціи

 

произошли

 

массовые

 

бес-

порядки,

 

тамъ

 

поковчилъ

 

съ

 

собой

 

или

 

съ

 

дѣтьми

 

отецъ

 

изъ

«запасныхъ»,

 

тамъ

 

жены,

 

провожая

 

мужей

 

на

 

войну,

 

бросались

подъ

 

поѣздъ,

 

или

 

клали

 

на

 

рельсы

 

дѣтей.

 

Выплаканные,

 

потух-

гаіе

 

глаза

 

годами

 

будутъ

 

смотрѣть

 

вдаль,

 

поджидая

 

возвра-

щающегося

 

съ

 

войны

 

кормильца,

 

а

 

у

 

кормильцевъ,—если

 

Богъ

приведетъ

 

вернуться, — до

 

смерти

 

не

 

перестанутъ

 

ныть

 

просту-

женныя

 

кости,

 

вскрываться

 

незакрывшіяся

 

раны,

 

и

 

годы

 

прой-

дутъ,

 

пока

 

вымрутъ

 

калѣки,

 

которыхъ

 

наплодила

 

война...

 

Нро-

пустимъ

 

все,

 

что

 

относится

 

къ

 

сіюсобамъ

 

передвиженія

 

здоро-

выхъ

 

войскъ

 

и

 

раненыхъ

 

на

 

протяженіи

 

тысячъ,

 

десятковъ

тысячъ

 

верстъ.

 

Предъ

 

нами

 

районъ

 

военныхъ

 

операцій.

 

Эти

операціи:

 

кучи

 

мертвыхъ

 

тѣлъ,

 

зловонный

 

раны,

 

повальный

болѣзни,

 

вродѣ

 

чумы,

 

цынги,

 

тифовъ;

 

скопленіе

 

множества

 

гру-

быхъ

 

и

 

грязныхъ

 

людей,

 

прекращеніе

 

нормальнаго

 

порядка

 

жизни,

разрушеніе

 

полезныхъ

 

учрежденій

 

и

 

предпріятій.

 

Прибавьте

 

сюда

судьбу

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

современной

войнѣ

 

корейцевъ,

 

которыхъ

 

одинаково

 

разстрѣливаютъ

 

какъ

русскіе,

 

такъ

 

и

 

японцы,

 

погромъ,

 

раззореніе,

 

бѣгство

 

жителей,

о

 

чемъ

 

со

 

страхомъ

 

будутъ

 

вспоминать

 

внуки

 

и

 

правнуки

 

те-

перешняго

 

поколѣнія

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.

 

Каждая

 

война

 

даетъ

 

странѣ
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массу

 

раненыхъ

 

и

 

отнимаетъ

 

взятыхъ

 

въ

 

плѣнъ;

 

современная

война

 

дала

 

еще

 

значительный

 

небывалый

 

нроцентъ

 

помѣшан-

пыхъ,

 

душевно-больныхъ.

 

Утѣшаются

 

культурностью

 

японцевъ.

Но

 

при

 

всей

 

своей

 

культурности

 

эти

 

азіаты

 

быстро

 

доходятъ

до

 

озвѣренія,

 

до

 

перегрызанія

 

горла

 

врагу,

 

издѣваются

 

надъ

ранеными

 

и

 

трупами,

 

прехладнокровнѣйшимъ

 

образоиъ

 

раястрѣ-

ливаютъ

 

распятыхъ

 

плѣвниковъ,

 

вывѣряя

 

на

 

нихъ

 

точность

прицѣла.

 

Надо

 

ли

 

прибавлять

 

сюда

 

для

 

полноты

 

картину

 

муче-

нической

 

жизни

 

осажденнаго

 

Портъ-Артурскаго

 

гарнизона,

 

или

картину

 

жизни

 

полумилліонной

 

арміи

 

въ

 

недѣли

 

затишья

 

воен-

ныхъ

 

дѣйствій,

 

на

 

30

 

градусномъ

 

морозѣ,

 

пронзвтельномъ

 

вѣтрѣ,

въ

 

пещерныхъ

 

городахъ,

 

при

 

недостаткѣ

 

топлива,

 

теплой

 

одежди,

провіанта...

 

Самое

 

пылкое

 

воображеніе

 

безсильно

 

возсовдать,

описать,

 

даже

 

перечислить

 

все

 

то

 

зло,

 

которое

 

въ

 

совокупности

называютъ

 

войной.

 

Надо

 

быть

 

авторомъ

 

извѣстнпй

 

книги

 

«Исто-

рія

 

тридцатилѣтней

 

войны»,

 

чтобы

 

взвѣсить

 

и

 

ярко

 

изобразить

его

 

послѣдствія

 

дли

 

страны,

 

для

 

народнаго

 

роста

 

культурна™

развитія.

 

И

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

въ

 

войнахъ

 

есть

 

еще

 

одинъ

 

элементъ,

несравненно

 

болѣе

 

худшій

 

по

 

свонмъ

 

результатамъ,

 

чѣмъ

 

вар-

варство,

 

излишнія,

 

но

 

единичный

 

жестокости,

 

даже

 

истребление

десятковъ

 

тысячъ

 

людей.

 

Элементъ

 

этотъ,— такъ

 

называемая,

«неподготовленность».

Я

 

воздержусь

 

говорить

 

что

 

либо

 

по

 

поводу

 

ироявленія

 

этого

элемента

 

въ

 

переживаемой

 

войнѣ,

 

хотя

 

разнообразные

 

симптомы

его

 

ни

 

для

 

кого

 

не

 

составляютъ

 

тайны;

 

думается,— въ

 

виду

того,

 

что

 

руско-японская

 

война

 

не

 

стала

 

еще

 

достояніемъ

 

исторіи,

многія

 

детали

 

ея

 

не

 

выяснены

 

всесторонне,

 

а

 

вныя

 

и

 

совсѣмъ

не

 

ясны,— этотъ

 

элементъ

 

выступить

 

болѣе

 

рельефно,

 

если

воспользоваться

 

ретроспективной

 

исторической

 

точкой

 

зрѣнія,

 

оста-

новившись,

 

напримѣръ,

 

на

 

Севастопольской

 

войнѣ

 

1853 — 1855

 

г.г.

«1853

 

годъ!

 

Слишкомъ

 

живо

 

помню,

 

это

 

время, —пишетъ

современникъ,

 

покойный

 

Херсонскій

 

Архіепископъ

 

Никаноръ,—

помню

 

общій,

 

одушевлявшій

 

всѣхъ

 

духъ...

 

Правда,

 

войны

 

не

хотѣлось

 

никому.

 

Чувствовалась

 

тупость

 

времени.

 

Но

 

ужъ

 

если
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война,

 

то

 

Константинополь — городъ

 

Романова!...

 

Стиховъ

 

тогда

было

 

множество.

 

Осмѣпвали

 

Наполеона

 

и

 

Пальмерстона

 

па

 

тему,

что

 

Пальмерстовъ-де

 

тычетъ

 

пальцемъ

 

въ

 

карту

 

Россіи

 

и

 

разводить

черты,

 

какъ

 

ее

 

раздѣлить,

 

.кому

 

что

 

взять...

 

А

 

самоувѣренность

при

 

вѣсти

 

о

 

пальто

 

и

 

хлыстѣ

 

князя

 

Меньшикова,

 

съ

 

«вторыми

онъ

 

дѣлалъ

 

визиты

 

въ

 

Константинополѣ!...

 

Потомъ

 

Синопскій

разгромъ,

 

иллюминація,

 

хотя

 

и

 

невинная, — начинается-де

 

рядь

обычныхъ

 

побѣдъ...

 

Затѣмъ

 

томительиое

 

ожиданіе

 

сражепій

и

 

побѣдъ.

 

Ретирада

 

пз.ъ-за

 

Дуная,

 

изъ

 

пѳдъ

 

Силистріи,

 

объ-

ясненная

 

вѣроломотвѳмъ

 

Австріи....

 

Битва

 

и

 

пораженіе

 

при

 

Альмѣ,

объясненный

 

незначительностью

 

нашихъ

 

войскъ

 

на

 

этомъ

 

пунктѣ,

и

 

выставленныя

 

скорѣе,

 

какъ

 

стратегически

 

нодвнгъ

 

князя

Меньшикова.

 

Обложеніе

 

непріятелями

 

Севастополя...

 

Ожпданіе

пѳбѣдъ

 

былв

 

такъ

 

напряжение

 

и

 

увѣренность

 

въ

 

нихъ

 

такъ

велика,

 

что

 

вдругъ...

 

вѣсть

 

«Французы

 

и

 

англичане

 

скинуты

въ

 

мере».

 

Оказалось...

 

Солгали.

 

Потомъ

 

битва

 

подъ

 

Инкер-

манѳмъ,

 

подъ

 

предводительствѳмъ

 

Даиневберга...

 

Уже

 

въ

 

это

время

 

тысячи

 

матерей

 

оплакивали

 

въ

 

Россіи

 

рановременную

смерть

 

своихъ

 

сыневей,

 

убитыхъ

 

въ

 

этой

 

кровавой

 

войнѣ,

охватившей

 

всѣ

 

закраины

 

Россіи.

 

На

 

воѣхъ

 

пунктахъ

 

мы

 

оказаг

лись

 

почти

 

беззащитны.

 

Настуиили

 

общія

 

тягѳсти,

 

общій

 

уиадокъ

духа,

 

страшныя

 

поборы

 

людьми,

 

почти

 

поголовное

 

возстаніе

народа,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губерніяхъ

 

вслѣдствіе

 

воззванія

 

Святѣй-

шагѳ

 

Синвда

 

писаннаго

 

преосвященнымъ

 

Кирилломъ...

 

Наконецъ,

битва

 

при

 

Черной

 

рѣчкѣ;

 

коалиція

 

Европы;

 

совершенный

 

застой

торговли;

 

казнокрадстве;

 

недостатокъ

 

въ

 

оружіи,

 

въ

 

порохѣ,

 

въ

людяхъ

 

не

 

тольке

 

даровитыхъ,

 

но

 

даже

 

просто

 

честныхъ.

 

Вотъ

наша

 

слава,

 

вотъ

 

наша

 

самоувѣреппость,

 

наша

 

неподготѳвлен-

нѳсть»

 

(БіограФич.

 

матерьялы,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

329—330)...

 

Помню

день

 

паденія

 

Севастополя

 

(29

 

августа)

 

и

 

тсгдашніе

 

криви:

«регрессъ,

 

регрессъ!

 

Пятимся

 

назадъ!

 

Рсссія

 

сдѣлала

 

шагъ

назадъ!

 

Севастепель

 

взять!»

 

Петѳмъ

 

оказалось,

 

что

 

эти

 

годы

были

 

страшиымъ

 

тѳлчкѳмъ

 

для

 

Рѳссіи,

 

но

 

не

 

къ

 

регрессу,

 

а

 

къ

вихрѳлетнему

 

прогрессу»...

 

(Тамъ-же

 

стр.

 

331).
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Итакъ

 

главная

 

мысль

 

'приведенной

 

выдержки

 

та,

 

что

«неподгстѳвленность»

 

къ

 

всйнѣ

 

представляетъ

 

зло

 

неожиданное,

устраняемое

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

по

 

слѣдствіямъ

 

крайне

 

гибельное.

Вытекая

 

изъ

 

причинъ

 

большею

 

частью

 

скрытыхъ

 

и

 

сложиыхъ,

какъ-тв:

 

недѳстатскъ

 

политической

 

дальнозѳркости,

 

дипломати-

ческія

 

интриги,

 

лицемѣрный

 

патріотизмъ,

 

безпочвенная

 

само-

увѣренность

 

и

 

т.

 

п.,

 

эта

 

«неподготовленность»

 

обнаруживается

въ

 

массѣ

 

мелочей,

 

тормозящихъ

 

успѣхъ

 

военнаго

 

дѣла

 

на

 

каж-

демъ

 

шагу.

 

Здѣсь

 

напримѣръ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

увѣренія,

 

ока-

зывается,

 

не

 

сосредоточены

 

въ

 

требуемомъ

 

количествѣ

 

прсвіантъ

и

 

снаряды,

 

тамъ

 

желѣзнодорожные

 

мосты

 

вмѣсто

 

балѳкъ

 

имѣли

карандаши

 

и,

 

обрушившись,

 

прервали

 

правильный

 

притѳкъ

 

силъ;

тутъ

 

пѣтъ

 

нодробныхъ

 

и

 

точныхъ

 

картъ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

должны

совершиться

 

важныя

 

военный

 

операцін;

 

забыто

 

во

 

время

 

сдѣлать

заказъ

 

повыхъ

 

орудій;

 

тамъ

 

нѣтъ

 

людей,

 

которые

 

умѣли

 

бы

обращаться

 

съ

 

усовершенствованными,

 

новѣйшимп

 

машинами;

на

 

неопредѣленное

 

время,

 

вслѣдствіе

 

аваріи

 

судовъ

 

и

 

непред-

видѣннѳй

 

пѳрчи

 

механизмовъ,

 

отложено

 

участіѳ

 

въ

 

войнѣ

 

Флота

и

 

т.

 

д.,

 

п

 

т.

 

д.

 

Правда,

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

этнхъ

 

недочетовъ

 

и

препитствій

 

можно

 

со

 

времеиемъ

 

устранить,

 

по

 

врагъ

 

не

 

ждетъ

и

 

не

 

дремлетъ, — «пеподготевленность»

 

къ

 

войнѣ

 

быстро

 

обращается

въ

 

сильное

 

оружіе,

 

ему,

 

а

 

не

 

намъ

 

помогающее.

 

А

 

съ

 

другой

стороны,

 

не

 

всякую

 

вѣдь

 

деталь

 

«неподгѳтовности»

 

и

 

устранить

возможно.

 

Какъ

 

папримѣръ

 

снабдить

 

провіэнтѳмъ,

 

снарядами

 

и

людьми,

 

отрѣзанную

 

съ

 

суши

 

и

 

блокированную

 

съ

 

моря,

 

крѣ-

пѳсть;

 

или

 

какъ

 

сбратить

 

боевыя

 

суда

 

устарѣлаго

 

устройства

 

и

тихого

 

хода

 

въ

 

быстроходныя

 

суда

 

новѣйшихъ

 

конструкцій?

Результатъ

 

«неподготѳвленности»

 

ужасенъ:

 

крупные

 

военные

проигрыши,

 

общій

 

упадѳкъ

 

духа,

 

тяжкѳе

 

напряженіе

 

всѣхъ

 

силъ

воюющей

 

страны.

Нѣть

 

словъ,

 

въ

 

принщіпѣ

 

всѣ

 

такія

 

соображенія

 

вѣрны.

Однако,

 

не

 

всегда

 

же

 

такая

 

«неподготевленноеть»

 

и

 

бываетъ

 

на

лицо;

 

притомъ

 

за

 

«неподготовленнѳсть»

 

иногда

 

выдаютъ

 

обыч-

ные,

 

во

 

всякомъ

   

дѣлѣ

   

всзможные,

 

промахи

  

и

  

ошибки,

 

а

 

еще
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чаще

   

утрируютъ,

   

подтасовываюсь

   

Факты ,

   

искажая

   

ихъ

   

до

неузнаваемости.

Изложенной

 

ссылкой

 

на

 

пресловутую

 

«неподгѳтѳвленность»

я

 

ограничиваю

 

перечень

 

доводовъ,

 

обыкновенно

 

высказывасмыхъ

противъ

 

вѳйны.

 

Моя

 

задача

 

теперь

 

сводится

 

къ

 

тему,

 

чтѳбы

ѳбобщить

 

все

 

предложеннве

 

вашему

 

просвѣщенному

 

внимавію,

 

и

установить

 

цѣннссть

 

моральнаго

 

ѳправданія

 

вѳйны.

 

Думаю,

 

что

этотъ

 

заключительный

 

выводъ

 

можетъ

 

быть

 

принять

 

въ

 

слѣ-

дующей

 

редакціи.

1)

   

Война

 

есть

 

всеобщее

 

явленіе,

 

міровѳй

 

закѳнъ,

 

руково-

дящій

 

реальной

 

жизнью.

 

Разсматриваемая

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

уче-

нія

 

объ

 

общественной

 

нравственности,

 

война

 

оказывается

 

однимъ

изъ

 

величайшихъ

 

золъ

 

и

 

бѣдствій

 

человѣчества.

 

Зло

 

это

 

слѣ-

дуетъ

 

считать

 

неустранимымъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

имьетъ

 

основаніе

въ

 

разнородныхъ

 

данныхъ

 

историческаго,

 

психологическаго,

обще-антропологичесваго

 

и

 

религіознаго

 

характера.

 

Зло

 

это

 

надо

признать

 

необходимымъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

пмѣетъ

 

за

 

себя

 

мораль-

ное

 

оправданіе.

2)

   

Моральное

 

оправданіе

 

войны

 

гораздо

 

довазательнѣе

 

и

потому

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

аргументація,

 

которою

 

располагаютъ

 

про-

тивники

 

войны,

 

настаивающіе

 

на

 

всеобщемъ

 

разоруженіи

 

и

 

мирт»

народовъ.

 

Послѣдняя

 

(аргументація)

 

исчерпывается

 

соображе-

ніями,

 

дѣйствующими

 

на

 

чувство

 

и

 

воображеніе;

 

ставить

 

на

видъ

 

практически,

 

отчасти

 

морально-культурный

 

вредъ,

 

прино-

симый

 

войной, — и

 

только.

 

Моральное

 

оправдапіе

 

войвы

 

прежде

всего

 

примиряетъ

 

ее

 

съ

 

началами

 

нравственности

 

и

 

права;

 

не

отрицая

 

мысли,

 

что

 

война

 

сопровождается

 

разнообразными

 

ужа-

сами,

 

даетъ

 

множество

 

раненыхъ

 

и

 

плѣнныхъ,

 

больныхъ

 

п

 

уби-

тыхъ,

 

оно

 

ослабляетъ

 

остроту

 

этого

 

указанія

 

доводомь,

 

что

 

на

войнѣ

 

же

 

получаютъ

 

широкое

 

иримѣненіе

 

начала

 

гуманности,

милосердія,

 

беззавѣтной

 

преданности,

 

который

 

иначе

 

не

 

имѣли

бы

 

мѣста.

 

Въ

 

противовѣсъ

 

соображеніямъ

 

о

 

вредѣ,

 

приносимомъ

войвой,

 

моральное

 

онравданіе

 

ея

 

выдвигаетъ

 

рядъ

 

неопровержи-

мыхъ

  

данныхъ,

   

свндѣтельствующнхъ

  

о

  

войнѣ,

 

какъ

 

могуще-
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ственномъ

 

средствѣ,

 

которое

 

служить

 

цѣлямъ

 

развитія

 

націй

въ

 

культурномъ

 

и

 

духовномъ

 

отношеніи.

 

Наконецъ,— и

 

самое

главное,— объявляя

 

войну

 

актомъ

 

Высшей

 

воли— воли

 

парода,

воли

 

Помазанника

 

Божія,

 

справедливость

 

каковаго

 

акта

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

предметомъ

 

произвольнаго

 

обслѣдованія

 

и

 

отвѣтствен-

ность

 

за

 

который

 

лежитъ

 

на

 

томъ,

 

кто

 

войну

 

объявилъ,

 

мораль-

ное

 

оправданіе

 

войны

 

тѣмъ

 

самымъ

 

вводить

 

ее

 

въ

 

цѣііь

 

явленій

Высшей

 

цѣлесообразности,

 

въ

 

область

 

предначертавій

 

Божествен-

наго

 

Промысла.

Милостивые

 

Государи!

 

Не

 

знаю,

 

какъ

 

бы

 

вы

 

отвѣтпли,

если

 

бы

 

вопросъ

 

быль

 

предложенъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

что

 

благо-

дѣтельнѣе

 

для

 

человѣчества,

 

что

 

составляетъ

 

импульсъ

 

духов-

наго

 

развитія

 

и

 

культурнаго

 

совершенствовали

 

яародовъ, —

періодически-ли

 

повторяющіяся

 

войны,

 

или

 

безмятежный

 

непре-

рывный

 

миръ?— я

 

убѣжденно

 

отвѣчаю

 

на

 

такой

 

вопросъ:

 

война!

Протоіерей

 

Сергій

 

Петровскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

10

 

марта

 

1905

 

г.

 

Цензоръ

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Витвиикій.

«Славянская»

 

типографія

 

Е.

 

Хрисогелосъ,

 

Полицейская

 

улица,

 

домъ

 

№

 

8.




