
i

ИРКУТСКІЯ
ВПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ции:

 

Успенская
площадь,

 

Ду-

ховная

 

Семи-
нарін.

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

б

  

руб.

 

50

 

к. ,

отд.

 

номер.

 

30

 

к.

Sa

 

об-ьявленія

 

за

 

страницу:

  

въ

 

первыЛ

   

разг

   

10

 

рублей,

 

далѣе

 

но

  

5

 

руб.

За

 

половину

  

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственное

 

число разъ

 

меньше.

I

   

Ю

 

H

 

Ь

     

I.

      

ГОДЪ

 

XLYI.

      

1909

    

Г.

ВЫООЧАИШШ

 

НАГРАДЫ.

Къ

 

6-му

 

мая

 

1909

 

г. -высокоторжественному

 

даю

 

рож-

денія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Высочайше

 

пожалованы:

Орденом»

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени:

 

титулярный

совѣтникъ

 

секретарь

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

Алек-

сей

 

Гайдука;

 

преподаватели

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

Анатолій

 

Мышкинъ

 

в

 

Михаилъ

 

Одинцове;

 

ирденомъ

 

св.

 

Ан-

ны

 

2-й

 

степени:

 

Архіерейской

 

домовой

 

церкви

 

протоіерей

Николай

   

Саловаров»;

   

Воскресенской

   

церкви

   

г.

   

Иркутска
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нротоіерсй

 

Иннокентий

 

Пляскинь

 

и

 

законоучитель

 

Иркутской

учительской

 

семинаріи

 

нротоісрей

 

Николай

 

Шостинъ;

 

Орде-

номь

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

священникъ

 

Николай

 

Шертнъ

 

и

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Кимильтейскаго

 

оиященникъ

 

Симеонъ

 

Телятьевъ.

Свягвйшимь

 

Синодомъ

 

удостоены

 

награжденія

 

за

 

заслу-

ги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

къ

 

6-му

 

мая— дню

 

рожденія

 

Его

Императорскаго

 

ііелвчкства

 

нижеслѣдующія

 

лица:

/£ашг?^ю- Благовещенской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

протоіе-

рей

 

Иннокентій

 

Шастинъ;

 

саномъ

 

игумена — намѣстникъ

Иркутскаго

 

Вознесенского

 

монастыря

 

іиромонахъ

 

Іоаннъ;

наперсными

 

крестомъ,

 

отъ

 

св.

 

Синода

 

выдаваемым,»-

Балаганскаго

 

СпаескаЫ

 

собора

 

протоіерей

 

Димитрій

 

Ѳи-

вегіскігі;

 

церкви

 

села

 

Бодайскаго

 

свящ.

 

Василій

 

ІІоповъ;

церкви

 

села

 

Кудіпіскаго

 

свящ,

 

Николай

 

Протопопов»;

 

щр-

кви

 

села

 

Черемоховскаго

 

свящ.

 

Алсксій

 

Логинов»;

 

церкви

села

 

Бѣлі.скаго

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Иарняковь;

 

Иркутскаго

 

Князе-

В.іадилірскаго

 

монастыря

 

іеромонахі

 

Ѳеодосій;

 

Иркутскаго

каѳедр.

 

собора

 

сверхштатный

 

свящ.

 

Димитрій

 

Суханов»;

камилавкою

 

-Успенской

 

цер.

 

г.

 

Иркутска

 

свящ.

 

Іосифъ

Колодезников»:

 

Покровский

 

цер.

 

г.

 

Иркуіска

 

свящ.

 

Инно-

кентій

 

Виноградова;

 

церкви

 

села

 

Котпнскаго

 

свящ.

 

Николай

Успенскін:

 

церкви

 

села

 

Квоеевскаго

 

свящ.

 

Михаилъ

 

&оіш-

ловь;

 

церкви

 

села

 

Ильинскаго

 

свящ.

 

Нетръ

 

Мичурин»:

 

цер-

кви

 

села

 

Малышевскаго

 

сьнщ.

 

Алекоандръ

 

Можаров»;

 

цер-

кви

 

села

 

Усть-Удинскаго

 

свящ.

 

Василій

 

Самсонов»;

 

церкви

села

 

Тыретскаго

 

свящ.

 

Ь'опстантинъ

 

Вѣлоусовъ;

 

Покровской

церкви

 

при

 

Иркутской

 

нриготов.

 

школѣ

 

Омскаго

 

кадетск.

корпуса

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Шастинъ.
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ВОЗЗВАНИЕ.
Православные

 

христіане!

 

Въ

 

іюлѣ

 

1906

 

года,

 

во

 

времй

бывшаго

 

въ

 

городѣ

 

Алатырѣ

 

опустошительнаго

 

пожара,

  

сго-

рѣли

 

всѣ

 

строенія

 

древнѣйшаго

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

Ала-

тырскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монастыря,

 

кромѣ

  

одного,

  

чудесно

сохранившагося

  

отъ

   

огня

   

пещернаю

 

храма,—мѣста

   

покоя

подвижника

 

Божія

 

схимонаха

 

Вассіана,

   

въ

  

давно

  

минувшее

время

 

подвизавшагося

 

въ

 

сей

 

обители.

 

Вмѣств

 

съ

 

монастыр-

скими

 

зданіями

 

сгорѣло

 

вое.

 

убогое

 

имущество

 

монашествую-

щей

 

братіи,

 

которая

 

до

 

настоящего

 

времени

 

не

 

можетъ

 

опра-

виться

 

отъ

 

п

 

ости

 

гш

 

а

 

го

 

бѣдствія.

 

Благодаря

   

пожертвованіямъ

добрыхъ

 

людей,

 

нѣкоторыя

 

разрушенныя

 

зданія

 

уже

  

возста-

новлены,

 

но

 

многое

 

остается

 

еще

 

не

 

возстановленнымъ;

 

особен-

ную

 

же

 

печаль

 

и

 

заботу

 

монастыря

 

составляешь

 

возстановленіе

соборнаго

 

храма,

 

отъ

   

котораго

 

йезпощадный

 

ножаръ

 

оставилъ

однѣ

 

обгорѣлыя

 

стѣны:

  

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

ни

 

вида,

   

ни

 

доброты

Православные

 

христіане!

 

жертвуйте

 

на

 

дѣло

 

Божіе

 

кто

что

 

можетъ.

 

Вѣрьте,

 

что

 

всякій,

 

внесшій

 

лепту,

 

будетъ

 

за-

писана,

 

въ

 

лѣтописи

 

монастыря,

 

какъ

 

участникъ

 

возстанов-

ленія

 

храма

 

Пресвятой

 

Троицы,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

вѣчныя

 

вре-

мена,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молитвою

 

подвижника

 

Божія

 

схимонаха

Вассіана,

 

будетъ

 

возносима

 

о

 

немъ

 

молитва

 

къ

 

престолу

 

Бо-

жественной

 

Троицы:

 

Отца

 

п

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Аминь.

Адресъ:

 

Г.

 

Алатырь,

   

Симбирской

   

губерніи,

  

Свято-

Троицкій

 

мужской

 

монастырь,

 

настоятелю

 

архимандри-

ту

 

Гавріилу.

 

ііожертвовавія

 

принимаются

 

также

 

каша

чееиъ

 

Ирк.

 

Дух.

 

Консисторіи.

БЛАГОДАРНОСТИ.

Нричтъ

 

и

 

староста

 

Заложной

 

Иннокентіевской

 

миссіонер-

ской

 

церкви

 

имѣетъ

 

честь

 

принести

 

искреннюю

 

благодарность
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потомственному

 

почетному

 

гражданину

 

Михаилу

 

Семеновичу

Саиожникову

 

за

 

иожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

нашу

 

церковь

 

куска

парчи,

 

евѣчей,

 

лентъ,

 

цвѣтовъ

 

и

 

пр.

 

всего

 

на

 

сумму

 

115

 

руб.

Причтъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

 

мо-

литься

 

о

 

здравіи

 

и

 

благополучіи

 

его.

Священник ь

 

Іосифъ

 

Костюкевичъ.

Испоііін.

 

об.

 

псаломщика

 

Василій

 

Глаголев».

Церковный

 

староста

 

Иван»

 

Истомин».

Нричтъ

 

и

 

староста

 

Кудинской

 

Св.-Троицкой

 

церкви

приносить

 

сердечную

 

благодарность

 

Иркутскому

 

купцу

 

первой

гильдіп

 

Иннокентію

 

Васильевичу

 

Садовникову

 

съ

 

семействомъ,

за

 

ножертвованіе

 

въ

 

вышеозначенную

 

церковь

 

блестящихъ

(иолныхъ)

 

нарчевьіхъ

 

облачевій

 

для

 

двухъ

 

священниковъ

 

и

діакона,

 

стоимостію

 

до

 

ста

 

пятидесяти

 

(150)

 

рублей.

Нравственным!,

 

долгомъ

 

причтъ

 

считаетъ

 

молиться

 

нредъ

Престоломъ

 

Всевышняго

 

о

 

здравіи

 

жертвователя

 

и

 

его

 

семей-

ства,

 

а

 

также

 

и

 

объ

 

уиокоеніи

 

рабы

 

Божіей

 

Даріи

 

со

 

сродники

въ

 

горнихъ

 

обителяхъ.

Свящеаннкъ

 

Николай

 

Протопопов».

Священникъ

 

Инчокентій

 

Шабалинъ.

Діаконъ

 

Николай

 

Ѳеологовъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Матвѣй

 

Нереверзев».

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Митрофанъ

 

Суходольскій.

Церковный

 

староста

 

крест.

 

Филипп»

 

Вас.

 

Игнатьев».



с,

 

Ж'

 

д.

 

»

 

ж

 

ш

 

иа&

 

ША

 

ш

    

®

 

&

 

^

 

о

 

№

 

о

 

<s

 

те

 

»
о

 

колвчоствѣ

 

кружечнаго

 

и

  

кошелі.ковяго

 

сборовъ

 

и

  

чистой

   

св'вчной

   

прибили,

   

представляемой

 

суммы

 

въ

 

учебный

  

капитал!,

 

подоходно

 

ст.

 

церквей

  

Влагочинія

 

1-го

 

округа

 

Ирк.

 

у.

 

въ

1 908

 

г.

 

съ

 

распредѣлепіемі,

 

той

 

же

 

суммы

 

въ

 

прогрсссіівно-доходвонъ

   

оіложеніи

 

къ

 

проекту

  

о

  

введеніи

 

такового

 

въ

  

Иркутской

 

епархіи.

!

Названіе

   

церквей.

Кружечн
ВОЩедЬВ'

сборы

 

за

 

1

РУВ.

выи

)0(іг

Чистая

 

ci

прнбылі
1906

РУБ.

[fin

 

an

за

г.

к.

И

 

Т

 

0 '

 

0

Суиаіа

 

и

кг.

 

центр

равлепі
1908

РУБ.

ілога

Уи-
вь

г.

к

60

Сумма

   

налога

на

 

мѣсіныл

 

дух.

уч.

  

кавед.

 

вь

1908

 

г.

И

 

Т

 

0

30,97<

Г

 

0

/о.

1С.

Расііредѣленіе

 

той

   

же

   

суммы

   

но

    

про

доходной

 

систем!',

 

обложенія

 

на

 

церкви

за

 

1908

 

і\

грессивно-

ілагочипія

к. РУВ. к.

   

1 РУБ.

39

к.

22

РУВ.

48

РУБ. к.

1.

  

Михалевская

  

церковь 34 38 124 "50
•

158 88 9 82
Съ

 

доходности

 

до

 

500

 

р.

 

■

*

 

обложеніе

 

налог,

 

въ

 

20%

 

*). 31 78

2.

 

Смоленская

          

»

             

—

         

— 32 66 158 43 191 09 111

   

62 46 48 58 10 ■ 38 22

3.

 

Еловская

             

»

             

-

 

■

        

— 35 80 160 71 196 54 11 92 47 40 59 32 39 31

4.

 

Космихинская

      

» 47 ,, 303 71 350 71 21 28 87 12 108 40 70 14

5.

  

Олхинская

            

> 59 07 395 34 454 41 27

     

60 ПО 20 137 80 90 88

6.

 

Тальцинская

        

»

             

—

        

—

 

і 27 20 323 49 350 69 21

      

51 87 10 108 61 70 14

7.

 

Ново-Ямская

        

»

            

—

        

— 52 84 170 57 223 41 13

  

:

   

56 54 24 67 80 44 68

8.

  

Тибильтипская

     

»

                          

— 69 82 200 88 270 70 16 42 65 68 82 10 54 14

9.

 

Введенская

 

церковь

           

—

        

— 105 83 626 [і 732 55 45 50 184 20 229 70
Съ

 

доходности

 

отъ

 

500

 

р.

 

до

 

1

 

т.

 

р.

обложеніе

 

налогами

 

въ

 

25

 

°/о. 183 14

10.

 

БольшеРазводииская

 

ц.

    

—

        

— 114 52 671 89 786 41 47 78 190 12 237 90 196 60

11.

 

Тункинская

  

Ник.

  

ц. 97 28 554 56 651 84 39 58 158 32 197 90 162 96

12.

 

Слюдянская

 

ц.

       

-•

        

— 284 '» 462 70 746 70 43 54 174 16 217 70 186 67

13.

 

Тункинская

  

Мокр.

 

ц.

         

— 20 47 1274 68 1

 

295 15 7

 

Я 74 317 36 397 10
Оъ

 

доходности

 

отъ

 

1

 

т.

 

р.

 

до

 

1500

 

р.

обложеніе

 

налогомъ

 

въ

 

30

 

°/о. 388 55

14.

  

Вултукская

 

ц,

       

—

         

—

         

— 83 65 1123 17 1206 82 74 32 296 28 370 60 362 05

15.

  

Ѵлазкоиская

 

ц.

      

— 411 98 ,

  

1876 23 2288 21 139 12 555 48 694 60
Съ

 

доходности

 

отъ

 

2

 

т.

 

р.

 

до

 

2500

 

р.

и

 

выше

 

обложеніе

 

въ

 

40%. 915 28

16.

 

Байкальская

  

ц.

      

— 313 62 2610 56 2924 18 177 78 710 12 887 90 1169 67

1790 12 I103S 17 12828 29 780
і

87 3123 48 3904 35 4042 69

'■''}

 

ПрнагЬчншг:

 

При

  

ирофесеикно-

 

доходной

 

раскладка

   

сіГішал

    

сумма

 

мал

 

ОГВ

    

получилась

    

Солѣе

    

на

 

88

 

р.

 

34

 

к.,

 

она

 

люжегъ

 

быть

 

включена

 

вт.

 

другіл

 

суммы

 

по

 

благочнаІю,

 

какъ

 

то:

 

въ

 

жалованье

 

благочинному,
въ

 

попечительски)

  

ікщмді.лі.

 

и

 

др.

«



КЪ

   

ИРКУТСКИМЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

іюнь

 

1— Л?

   

11-1909

 

г.

О

   

В

 

Ъ

 

Р

 

Ь*).

О.

 

о.

 

и

 

брате

 

Христіане/

Кто

 

можетъ

 

быть

 

для

 

насъ

 

авторитетнее

 

всѣхъ,

 

какъ

не

 

Самъ

 

Господь

 

наіпъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

что

 

можетъ

 

быть

дороже

 

и

 

убѣдительнѣе

 

всего

 

для

 

нашего

 

сердца,

 

аакъ

 

не

 

Его

собственныя

 

слова,

 

записанный

 

въ

 

еваигеліяхъ

 

четырехъ

евангелистовъ?!..

 

Вотъ

 

основаніе,

 

вотъ

 

твердый

 

фундаментъ,

вотъ

 

краеугольный

 

камень,

 

на

 

которомъ

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

построить

 

сегодняшнее

 

наше

  

собесѣдованіс

 

о

 

вѣрѣ.

Цѣль

 

моя

 

вовсе

 

не

 

убѣдить

 

и

 

д.казать

 

что-либо

 

тому,

кто

 

не

 

желаетъ

 

вѣрвть,

 

но

 

занять

 

умъ

 

и

 

сердце

 

тѣмъ,

 

кто

не

 

отказываются

 

считать

 

себя

 

христіанами,

 

оживить

 

въ

 

умѣ

и

 

сердцѣ

 

тѣ

 

дорогіе

 

завѣты,

 

которые

 

завѣщалъ

 

міру

 

Самъ

Христосъ.

Вѣра,

 

какое

 

чудное

 

слово!

 

какое

 

необъятно

 

широкое

 

по

своему

 

объему,

 

непзмѣрвмо

 

глубокое

 

и

 

сокровенное

 

по

 

своему

содержанію!

*j

 

Лекція

 

прочитанная

 

15

 

февраля

 

1 909

 

г.

 

въ

 

Иркутск,

 

церков-

номъ

 

Вратствѣ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Иннокснтія

 

анторомъ-

 

священникомъ

йнношітіегь

 

Иннов.

 

Нонокмиъ
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Всегда

 

вѣровали,

 

вѣруютъ

 

и

 

буд)тъ

 

вѣровать

 

uo

 

своему,

можно

 

сказать,

 

всѣ

 

люди

 

на

 

свѣтѣ:

 

христіане

 

и

 

не

 

христіане,

культурные

 

народы

 

и

 

дикари,

 

имѣющіе

 

развитое

 

религіозное

міровоззрѣеіе

 

и

 

культъ,

 

и

 

неимѣющіе

 

ничего,

 

кромѣ

 

самыхъ

смутныхъ,

 

неопредѣленныхъ

 

фетишическихъ

 

иля

 

шаманскихъ

вѣрованій.

 

Можно

 

съ

 

увѣренностію

 

сказать,

 

что

 

съ

 

вѣрою

каждый

 

человѣкъ

 

родится

 

и

 

съ

 

вѣрою

 

умираетъ.

И

 

всетаки

 

вѣра

 

у

 

людей

 

различна

 

какъ

 

по

 

своему

 

со-

держанію

 

и

 

формѣ,

 

такт

 

по

 

своей

 

степени

 

напряженія

 

и

 

силѣ,

по

 

своему

 

обнаруженію

 

и

 

вліянію

 

на

 

жизнь

 

людей.

 

Есть

люди,

 

у

 

которыхъ

 

вѣра

 

является,

 

хотя

 

и

 

выспгимъ,

 

идеаль-

нымъ,

 

но

 

отвлеченвымъ,

 

умственнымъ

 

принципом!.;

 

напро-

тивъ,

 

у

 

другихъ

 

она

 

скорѣе

 

неопределенное,

 

стихійное

 

настро-

еніе;

 

то

 

она

 

является

 

какъ

 

свѣтлое,

 

разумное

 

созерцаніе

Божества,

 

то

 

какъ

 

суевѣрное

 

и

 

слѣное

 

чувство;

 

одни

 

совер-

шенно

 

индиферентны— т.

 

е.

 

равноаушвы

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

дру-

гіе

 

горячи

 

и

 

даже

 

фанатичны;

 

многіе

 

смѣшиваютъ

 

живую

вѣру

 

съ

 

иеполненіемъ

 

религіозныхъ

 

обрядовъ,

 

и

 

лишь

 

очень,

очень

 

немногіе

 

истинно

 

живутъ

 

вѣрою,

 

т.

 

е.

 

исполняютъ

волю

 

Божію

 

на

 

землѣ.

Что-же

 

такое

 

вѣра

 

и

 

какова

 

она

 

должна

 

быть

 

по

 

подлин-

нымъ

 

словамъ

 

и

 

смыслу

 

ученія

 

Самого

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

Христа?

 

Принимая

 

въ

 

соображеніе

 

всѣ

 

факты

 

евангельскихъ

повѣствованій

 

о

 

безчисленныхъ

 

исцѣленіяхъ

 

I.

 

Хр.

 

различ-

ныхъ

 

больныхъ,

 

слѣмыхъ,

 

глухихъ,

 

бѣсноватыхъ

 

и

 

даже

воскрешеніе

 

умершихъ — вѣру

 

по

 

евангелію

 

прежде

 

всего

 

слѣ-

дуетъ

 

определить,

 

і;акъ

 

нѣкую

 

таинственную

 

силу,

 

способству-

ющую

 

тому

 

внутреннему

 

процессу —въ

 

пеловѣкѣ,

 

когда

 

про-

исходив,

 

его

 

исцѣленіе.

 

Какъ

 

бы

 

кому

 

ни

 

казалось

 

такое

оиредѣленіе

 

вѣры

 

слишкомъ

 

узкимъ,

 

односторонним^

 

непо-

нятнымъ,

 

ничего

 

невыражающимъ

 

и

 

ничего

 

необъясняющимъ,

даже

 

невозможным^

 

однако

 

это

 

несомнѣнный

 

ц

 

непреложный

выводъ

 

изъ

 

евангельскихъ

 

фактовъ,

 

которыхъ

 

мы

 

христіаве,
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т.

 

е.

 

люди

 

вѣрующіе

 

въ

 

Христово

 

евангеліе,

 

не

 

можемъ

 

отри-

цать,

 

хотя-бы

 

н

 

не

 

понимали,

 

не

 

можемъ

 

замалчивать,

 

пере-

иначивать

 

или

 

совсѣмъ

 

выбрасывать

 

изъ

 

евангелія,

 

хотя-бы

и

 

не

 

могли

 

себѣ

 

объяснить.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вотъ

 

судите

сами.

 

Въ

 

евангеліи

 

Мѳ.

 

(9,

 

22)

 

J.

 

Хр.

 

говорить

 

исцѣлѣвшій

отъ

 

нрикосновенія

 

къ

 

его

 

одеждѣ

 

кровоточивой

 

женіцинѣ:

«дерзай,

 

дщерь,

 

вѣра

 

твоя

 

спасла

 

тебя»;

 

И

 

женщина,

 

по-

ясняетъ

 

евангелистъ,

 

съ

 

того

 

часа

 

стала

 

здорова.

 

Этотъ-же

фактъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ-же

 

самых'ъ

 

выраженіяхъ

 

передают ь

 

намЪ

евангелистъ

 

Маркъ

 

въ

 

гл.

 

5,

 

34

 

и

 

еванг.

 

Лука:

 

8,

 

48.

При

 

исцѣленіи

 

неотступно

 

просящаго

 

слѣіюго

 

евангелистъ

Маркъ

 

тэкъ-же

 

говоритъ:

 

«Іисусъ

 

сказалъ

 

ему:

 

иди,

 

ѳѣра

твоя

 

спасла

 

тебя».

 

И

 

онъ

 

тотчасъ

 

иро:фѣлъ

 

и

 

ноинзлъ

 

за

Іисусомъ

 

по

 

дорогѣ

 

(Ырк.

 

10,

 

52).

 

Этотъже

 

фактъ

 

и

 

въ

этнхъ-же

 

выраженіяхъ

 

вы

 

найдете

 

заппсаннымъ

 

и

 

у

 

еванг.

Луки

 

(Лук.

 

18,

 

42).
■

Еще

 

фактъ.

 

Повѣствуя

 

объ

 

исцѣлеиіи

 

10

 

нрокаженныхъ

еванг.

 

Лука

 

приводитъ

 

такія-же

 

слова,

 

сказанныя

 

1.

 

Хр.

благодарному

 

саморянину,

 

который

 

возвратился

 

поклониться

и

 

благодарить

 

Господа

 

1.

 

Хр.

 

Ііос.іѣдній

 

сказалъ

 

ему:

 

«встань,

иди:

 

вѣри

 

твоя

 

спасла

 

тебя!»

 

(Лук.

 

17,

 

19).

 

Итакъ,

 

таково

первое

 

свойство

 

вѣры,

 

по

 

еванкѵііго,

 

она

 

содѣйствуетъ

 

чу-

десному

 

исцѣленію

 

человѣка

 

отъ

 

всякаго

 

недуга

 

по

 

иросьбѣ

или

 

молитвѣ

 

его,

 

обращенной

 

къ

 

Господу.

 

Вѣра

 

есть

 

какъ

 

бы

проводникъ

 

для

 

Божьей

 

силы

 

Что

 

значить

 

сама

 

но

 

себѣ

тоненькая

 

проволочка,

 

но

 

какую

 

громадную

 

силу

 

и

 

на

 

какомъ

угодно

 

разстояніи

 

способна

 

передать

 

она

 

опт

 

какого-нибудь

аккумулятора

 

электрической

 

батареи.

 

Конечно,

 

незадумываясь

 

'

глумливые

 

люди

 

скажутъ

 

намъ,

 

если-бъ

 

вѣра

 

всегда

 

всѣхъ

исцѣляла— тогда

 

не

 

было-бы

 

на

 

свѣтѣ

 

и

 

больныхъ,

 

не

 

надо-бы

было

 

совсѣмъ

 

докторовъ

 

и

 

больницъ.

 

Оставимъ

 

такихъ

 

людей

при

 

своемъ

 

мнѣніи.

 

Совсѣмъ

 

другой

 

вопросъ

 

-

 

почему

 

не

всякая

 

вѣра

 

всегда

 

и

 

воздѣ

 

можетъ

 

исцѣлить.

 

Безчисленные-же
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факты

 

всей

 

исторін

 

христіанской

 

отъ

 

временъ

 

Христа

 

до

напшхъ

 

дней,

 

факты,

 

записанные

 

въ

 

безчисленныхъ

 

памятни-

ках!,

 

древности

 

у

 

Св.

 

Отцевъ

 

и

 

въ

 

сказаніяхъ

 

различныхъ

люден,

 

записанныхъ

 

въ

 

житіяхъ

 

святыхъ,

 

факты,

 

соверша-

ющіеся

 

во

 

очію

 

и

 

въ

 

наше

 

время,

 

всегда

 

свидетельствовали

и

 

свидетельствуют!,

 

объ

 

этомъ

 

необыкновенномъ

 

спаситель-

ном!,

 

свойстве

 

вѣры.

 

И

 

какъ

 

вы

 

критически

 

не

 

относитесь

къ

 

чудесамъ

 

веры

 

человеческой,

 

для

 

людей,

 

испытавшихъ

чудесное

 

действіе

 

ея

 

ва

 

себе,

 

оно-

 

всегда

 

останется

 

безспор-

нымъ

 

фактомъ.

Но,

 

какъ

 

открываютъ

 

намъ,

 

евангелія,

 

сила

 

исцеленія

подается

 

не

 

только

 

по

 

вере

 

самого

 

больного,

 

но

 

и

 

по

 

верѣ

твхъ,

 

кто

 

за

 

него

 

проеитъ

 

и

 

такихъ

 

фактовъ

 

въ

 

евангеліи

мы

 

усматриваем!)

 

еще

 

более

 

нежели

 

нервыхъ.

Такъ,

 

еванг.

 

Мѳ.,

 

повествуя

 

объ

 

исцѣленіи

 

I.

 

Хр.

 

слуги

сотника,

 

заключаете

 

«и

 

сказалъ

 

Іисусъсотнику:

 

иди

 

и,

 

какъ

ты

 

веровадъ,

 

да

 

будетъ

 

тебе.

 

И

 

выздоровелъ

 

слуга

 

его

 

въ

тоть

 

часъ».

 

(Мѳ.

 

8,

 

13).

 

Значитъ,

 

здесь

 

чудо

 

исцеленія

совершено

 

не

 

по

 

вѣрѣ

 

самого

 

больного

 

слуги,

 

который

 

и

 

не

предполагалъ

 

ничего

 

о

 

неожиданности

 

перемѣны

 

своего

 

состо-

янія,

 

но

 

по

 

верѣ

 

господина

 

его,

 

съ

 

верою

 

умолявшаго

 

обь

этомъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

Другой

 

фактъ.

 

При

 

исцеленіи

 

разслабленваго

 

тотъ-же

еванг.

 

Мѳ.

 

иишетъ:

 

«И

 

видя

 

Іисусъ

 

вѣру

 

ихъ

 

(т.

 

е.

 

при"

весшихъ

 

разслабленнаго)

 

сказалъ

 

разслабленному:

 

«дерзай

чадо,

 

прощаются

 

тебе

 

грехи

 

твои».

 

И

 

онъ

 

всталъ,

 

взялъ

постель

 

свою

 

и

 

пошелъ

 

въ

 

домъ

 

свой

 

(Мѳ.

 

9,

 

2

 

и

 

7).

 

Согласно

съ

 

еванг.

 

Мѳ.

 

передаетъ

 

тотъ

 

же

 

фактъ

 

и

 

еванг.

 

Лука

 

(гл.

5,

 

20)

 

и

 

еванг.

 

Маркъ

 

(2,

 

5).

Еще

 

фактъ.

 

По

 

вѣрв

 

хананеянки

 

I.

 

Хр,

 

исцеляетъ

 

бесно-

ватую

 

дочь

 

ея,

 

говоря:

 

«о,

 

женщина,

 

велика

 

вера

 

твоя!

 

да

 

бу-

детъ

   

тебе

 

но

 

желанію

  

твоему!»

   

И

 

исцелилась

   

дочь

 

ея

 

въ
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тотъ

 

часъ,

   

добавляетъ

 

еванг.

 

Мѳ.

  

(15,

 

28).

   

Объ

 

этомъ- же

свидетельств

 

у

 

етъ

 

и

 

еванг.

 

Маркъ

 

въ

 

гл,

 

7,

 

29

 

и

 

30.

Въ

 

другомъ

 

сучае

 

исцѣленія

 

бесноватого

 

сына

 

одного

отца

 

евангелистъ

 

говорить,

 

что

 

этотъ

 

отецъ

 

видимо

 

даже

 

и

не

 

инеетъ

 

достаточно

 

веры

 

въ

 

возможность

 

исцелевія

 

сына,

ибо

 

I.

 

Хр.

 

сказалъ

 

ему:

 

«если

 

сколько

 

нибудь

 

можешь

 

веро-

вать,

 

все

 

возможно

 

верующему».

 

Тогда

 

отецъ

 

отрока

 

восклик-

нулъ

 

со

 

слезами:

 

« верую,

 

Господи,

 

помоги

 

моему

 

неверію»!

И

 

Господь

 

внялъ

 

молитве

 

отца

 

и

 

исцелплъ

 

его

 

сына.

Еще

 

более

 

разительное

 

чудо

 

совершаетъ

 

Господь

 

I.

 

Хр.

по

 

вере

 

одного

 

начальника

 

синагоги

  

Іаира,

 

у

 

котораго

 

была

больна

 

1 2-ти

 

летняя

 

дочь

 

и

 

который

   

просилъ

   

I.

 

Хр.

 

посе-

тить

 

его

 

домъ.

 

Но

 

пока

 

они

 

шли

 

туда,

 

отцу

 

послали

 

на

 

встре-

чу

 

сказать,

   

что,

 

дочь

 

его

 

уже

 

умерла.

 

Надо

  

было

  

видеть,

каково,

 

конечно,

 

было

  

отчаяніе

  

отца

   

при

   

этомъ

  

извѣстіи.

«Be

 

Іисусъ,

 

говорить

 

еванг.

 

Лука,

   

услышавъ

  

это,

   

сказалъ

ему.

 

не

 

бойся,

 

только

 

веруй,

 

и

 

спасена

 

будетъ».

 

(Гл.

 

8,

 

50).

И

 

даже

 

разсказываетъ,

 

какъ

 

произошло

   

воскрешеніе

   

дочери

Іаира.

 

И

 

такъ,

 

если

 

слаба,

 

недостаточна

 

наша

 

вера,

 

то

 

даже

вера

 

другихъ

 

людей

 

за

 

насъ

 

можетъ

 

вспомоществовать

 

намъ

къ

 

полученію

   

чудесной

  

помощи

   

Божіей

 

во

 

всехъ

  

случаяхъ

нашей

 

жизни.

  

Но

 

только

 

вера— собственная

 

или

 

чужая,

 

есть

необходимое

   

условіе

  

всякаго

   

прошенія

 

и

 

обращенія

   

нашего

къ

 

Богу,

 

и

 

чемъ

 

эта

 

вера

 

жизненнѣе,

 

живее,

 

напряженнее,

сильнее,

 

твмъ

   

действительнее

  

для

   

полученія

 

и

 

исполненія

всякаго

 

нашего

 

нрошенія

 

в

 

молитвы.

 

На

 

это

 

также

 

мы

 

име-

емъ

 

въ

 

евангеліи

 

многочисленныя

 

указанія

 

въ

 

словахъ

 

Самого

Іисуоа

 

Христа.

«Всего

 

чего

 

ни

 

попросите

 

въ

 

молитве

 

съ

 

верою,

 

гово-

рить

 

I.

 

Хр.,

 

получите».

 

(Мѳ.

 

21,

 

22).

 

«Говорю

 

вамъ:

 

всего,

чего

 

ни

 

будете

 

просить

 

въ

 

молитве,

 

верьте,

 

что

 

получите;

и

 

будетъ

 

вамъ».

 

(Мрк.

 

11,

 

23)

 

«Истинно

 

говорю

 

вамъ:

 

если

вы

 
будете

  
иметь

 
веру

 
въ

 
горчичное

   
зерно

 
и

 
скажете

   
горе
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сей:

 

перейди

 

отсюда

 

туда,

 

и

 

она

 

перейдетъ,

 

и

 

ничего

 

не

 

бу-

детъ

 

невозможного

 

для

 

васъ».

 

(Ліѳ.

 

!7,

 

20)

 

Или:

 

Если

 

будете

имѣть

 

веру

 

и

 

пе

 

усумнитееь,

 

не

 

только

 

сделаете

 

то,

 

что

сделано

 

со

 

смоковницею,

 

но

 

если

 

и

 

горе

 

сеп

 

скажете:

 

подни-

мись

 

и

 

ввергнись

 

въ

 

море— будетъ».

 

(Мѳ.

 

21,

 

21).

 

Еще:

«Имейте

 

веру

 

Божію

 

Ибо

 

истинно

 

говорю

 

вамъ,

 

если

 

кто

скажет!,

 

горе

 

сей:

 

поднимись

 

и

 

ввергнись

 

въ

 

море;

 

и

 

не

усумнится

 

въ

 

сердце

 

своемъ,

 

но

 

поверить,

 

что

 

сбудется

 

по

словамъ

 

его,

 

будетъ

 

ему,

 

что

 

нм

 

скажетъ».

 

(Мрк

 

11,

 

23).

Вот,

 

эти

 

чрезвычайно

 

си.іьныя

 

выраженія

 

Iiicyta

 

Христа,

конечно,

 

обозначаютъ

 

не

 

то,

 

чтобы

 

христіане

 

могли,

 

когда

имъ

 

вздумается,

 

творить

 

чудеса,

 

но

 

этими

 

словами

 

Онъ,

поражая

 

паше

 

воображеніе,

 

желаетъ

 

только

 

щъ

 

можно

 

силь-

нее,

 

ярче

 

в

 

глубже

 

врезать

 

въ

 

наши

 

умы

 

и

 

сердца

 

все

 

важное

аначеніе

 

для

 

насъ

 

веры.

 

Поэтому

 

эти

 

выраженія

 

о

 

возмож-

ности

 

для

 

ввры

 

переставлять

 

и

 

передвигать

 

горы

 

можно

 

не

понимать

 

буквально,

 

но

 

метафорически — иносказательно,

 

по-

добно

 

многимъ

 

другимъ

 

местамъ

 

евангелія.

 

При

 

томъ

 

сила

и

 

действенность

 

молитвы

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

одного

 

только

 

акта

 

—

ввры,

 

но

 

и

 

отъ

 

многихь

 

другихъ

 

условій:

 

какъ

 

то,

 

если

 

вера

наша,

 

какъ

 

сказано,

 

основана

 

на

 

Боге,

 

если

 

просимое

 

нами

согласно

 

съ

 

волей

 

Божіей,

 

если

 

мы

 

представляемъ

 

все

 

больше

воле

 

Божіей,

 

а

 

не

 

свонмъ

 

желаніямъ,

 

если

 

мы

 

достойны

 

про-

шенія,

 

находясь

 

въ

 

мире

 

и

 

любви

 

съ

 

нашими

 

ближними

 

и

 

т.

 

д.

Когда

 

;

 

вы

 

поразмыслите

 

обо

 

всемъ

 

этом!.,

 

то

 

увидите,

 

что

часто

 

многія

 

внѣшнія

 

затрудненія,

 

или

 

внутреннія

 

яскушенія,

действительно,

 

словно

 

горы

 

стоять

 

на

 

пути

 

нашей

 

чистой,

истинной

 

и

 

живой

 

сердечной

 

ввры

 

и

 

трудно

 

бываетъ

 

сдви-

нуть

 

эти

 

горы,

 

преодолеть

 

все

 

препятствія

 

Однако

 

если

 

мы

будемъ

 

иметь

 

веру

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

любящій

 

сынъ —

 

въ

 

отца,

какъ

 

опасно

 

больной

 

— во

 

врача,

 

или

 

какъ

 

мужественный

 

воинъ

-въ

 

своего

 

полководца,

 

и— ее

 

усумнимся,

 

мы

 

все

 

получамъ,

мы

 

все

 

преодолеемъ,

 

и

 

не

 

мимо

 

насъ

 

—

 

идегь

 

слово

 

Христово,
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что

 

«все

 

возможно

   

верующему».

 

(Мрк.

  

9,

 

33).

 

Такова

 

сила

веры.

 

Напротивъ,

 

отсутствіе

 

или

 

недостатокъ

 

веры

 

пъ

 

людяхъ

всегда

 

служилъ

 

и

 

служить

 

какъ-бы

 

некоторымъ

 

препятствіемъ,

задержкой

 

для

 

проявленія

 

помощи

   

Божіей.

   

Это

 

такъ-же

   

мы

видимъ

 

на

 

примерахъ

 

изъ

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Такъ

 

еванг.

Мѳ.,

 

разсказывая

 

о

 

томъ,

 

какъ

   

I.

 

Хр.

 

былъ

   

въ

 

отечествен-

номъ

  

своемъ

   

городе

   

Назарете,

 

въ

 

конце

 

добавляете

 

«и

 

не

совершилъ

 

тамъ

   

многихъ

   

чудесъ

 

по

 

не

 

верію

   

ихъ».

   

(Мѳ.

13,

 

58)

  

Ев.

 

Маркъ,

 

передавая

 

этотъ-же

   

случай,

   

говоритъ:

«и

 

не

 

могъ

 

совершить

 

тамъ

 

никакого

 

чуда,

 

только

 

на

 

немно-

гихъ

 

больныхъ

   

возложивъ

   

руки,

   

исцелилъ

 

ихъ.

   

И

 

дивился

неверію

 

ихъ».

 

(Мр.

  

6,

 

56).

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

евангелій

 

свою

необыкновенную

   

силу

  

и

 

даръ

   

исцеленій

   

Іисусъ

   

Христосъ

передавалъ

   

ученикамъ

   

евоимъ

   

и

 

они

   

такъ-же

  

исцеляли

 

и

изгоняли

 

бесовъ,

   

но

 

только

  

это

 

не

 

всегда

 

удавалось

  

имъ

 

и

евангеліе

 

объясняет!,

 

почему,

   

Такъ,

 

ев.

   

Мѳ.

 

разсказываетъ,

какъ

 

ученики

 

Христовы

   

не

 

могли

   

исцелить

   

одного

   

бесно-

ватаго

 

по

 

новолуніи.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

упрекая

 

.ихъ,

 

сказалъ:

«о,

 

родъ

 

неверный,

 

и

 

развращеный

 

до

 

коле

 

буду

  

съ

 

вами?

доколе

 

буду

 

терпеть

 

васъ».

  

Но

 

допустимъ,

   

что

 

это

 

относи-

лось

 

более

 

къ

 

бесноватому

 

и

 

отцу

 

его,

 

которые

 

сами

 

въ

 

себе

не

 

имели

 

достаточно

   

веры

 

для

 

исцеленія;

   

но

 

далее

 

на

 

во-

просъ

 

самихъ

 

учениковъ

 

Христовыхъ:

   

«почему

 

мы

 

не

 

могли

изгнать

 

его

 

(т.

 

е.

 

беса),

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

уже

 

прямо

 

говоритъ:

«по

 

невѣрію

 

вашему».

 

(Мѳ.

 

17,

 

20)

 

Тотъ-же

 

фактъ

 

и

 

точно

такъ-же

 

онисываютъ

 

намъ

 

ев.

 

Мрк.

 

въ

 

гл.

 

9,

 

14—29

 

и

 

ев.

Лука

 

въ

 

гл.

 

9,

 

37-

 

42.

Какой- же

 

веры

 

требовалъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отъ

 

своихъ

последователей?

Это

 

можно

 

видьгь

 

изъ

 

твхъ

 

месть

 

евангелія,

 

где

 

Онъ

похваляетъ

 

веру

 

однихъ

 

и

 

порицаетъ

 

за

 

неверіе

 

или

 

мало-

вѣріе

 

другихъ.

   

Такъ,

   

Іисусъ

  

Христосъ

   

какъ

 

бы

 

удивляется
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и

 

хвалитъ

 

вѣру

 

сотника,

 

An.

 

Петра,

 

хананоянки,

 

и

 

не

 

разъ

осуждаетъ

 

за

 

маловеріе

 

или

 

неверіе

 

другихъ

 

своихъ

 

учениковъ.

Чемъ-же

 

примечательна

 

ввра

 

сотника?

 

Этотъ

 

человекъ

изъ

 

чувства

  

глубочайшаго

 

смиренія

 

и

 

сознапія

 

своего

   

недо-

стоинства,

   

какъ

 

язычникъ,

 

не

 

рвшался

   

утруждать

   

Христа

посещеніемъ

 

своего

 

дома

 

длч

 

исцеленія

  

слуги.

 

Но

 

въ

 

то-же

время

 

вера

 

его

 

была

  

такъ

    

несомненна,

   

что

  

онъ

   

считаетъ

достаточнымъ

 

одного

 

слова

 

Христова,

 

чтобы

 

слуга

 

его

 

исце-

лелъ.

 

И

  

Іисусъ

 

Христосъ

  

ирямо

   

ставить

   

ввру

   

сотника

 

въ

примеръ

 

евоимъ

   

ученикамъ.

    

«Услышавъ

   

сіе,

   

говоритъ

 

св.

Мѳ.,

 

Іисусъ

 

удивился

 

и

 

сказалъ

 

вдущимъ

 

за

 

нимъ:

  

«истинно

говорю

   

вамъ:

   

и

 

въ

 

Израиле

   

не

  

нашелъ

  

Я

 

такой

   

веры».

(Мѳ.

 

8,

 

10).

 

Тоже

 

повествуетъ

 

въ

 

своемъ

 

евангеліи

 

и

 

св.

 

Лука

(м.

 

7,

 

9).

О

 

вере

 

Ан.

 

Петра

 

изъ

 

разныхъ

 

мветъ

 

евангелій

 

мы

знаемъ,

 

что

 

она

 

была

 

порывиста,

 

горяча

 

и

 

решительна,

 

за

 

что

Господь

 

называет!,

 

его

 

блаженнымъ

 

и

 

обещаетъ

 

утвердить

на

 

такой

 

вере-

 

церковь

 

свою,

 

какъ

 

на

 

незыблемомъ

 

камени.

Однажды

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

предложилъ

 

вопросъ,

 

за

 

кого

 

почп-

таютъ

 

Его

 

люди?

 

И

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

другіе

 

нерешительно

и

 

неуверенно

 

сообщали

 

ему,

 

что

 

они

 

почитаютъ

 

его

 

за

 

Іисуса

Христа,

 

уже

 

умершаго

 

въ

 

темнице

 

отъ

 

Ирода,

 

дру

 

rie

 

за

 

Илію,

третьи

 

за

 

Іеремію

 

или

 

вообще

 

за

 

одного

 

изъ

 

нророковъ,

 

одинъ

Оетръ

 

первымъ

 

горячо

 

и

 

решительно

 

за

 

всехъ

 

учениковъ

засвидетельствовал!.:

 

Ты

 

Христосъ,

 

Сывъ

 

Бога

 

живаго!

 

Тогда

Іисусь

 

Христосъ

 

сказалъ

 

ему

 

на

 

это:

 

«блаженъ

 

ты

 

Симонъ,

сынъ

 

Іонинъ,

 

потому

 

что

 

не

 

плоть

 

и

 

кровь

 

открыли

 

тебе

 

это,

но

 

Отецъ

 

Мой,

 

Сущій

 

на

 

небесахъ;

 

и

 

Я

 

говорю

 

тебе:

 

ты

Петръ

 

и

 

на

 

семъ

 

камне

 

Я

 

создамъ

 

церковь

 

Мою

 

и

 

врата

адова

 

не

 

одолеютъ

 

ея

 

(Мѳ.

  

16,

 

14—18).

Такое-же

 

свидетельство

 

Петрово

 

и

 

ответь

 

на

 

него

 

Іисуса

Христа

 

вы

 

найдете

 

и

 

у

 

всехъ

 

другихъ

 

евангелистовъ

 

(Мрк.

8,

 

29;

 

Лука

 

9,

 

20;

 

Іоаннъ

 

6,

 

69).
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Вѣру

 

хананеянки

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

прямо

 

вазываетъ

великой.

 

«О

 

женщина,

 

велика

 

вѣра

 

твоя!

 

да

 

будетъ

 

тѳбѣ

 

по

желаяію

 

твоему!»

 

8а

 

что-же?

 

За

 

усиленную

 

настойчивость,

за

 

великую

 

неотступность

 

прошевія

 

и

 

мольбы

 

ея

 

къ

 

Господу.

Ев.

 

Мѳ.

 

передаете

 

это

 

такимъ

 

образомъ.

 

Когда

 

Іисусъ

 

Xp t

проходилъ

 

со

 

своею

 

проновѣдью

 

страны

 

Тирекія

 

и

 

Сидонскія,

то

 

одна

 

кстрѣтнвшаяся

 

на

 

пути

 

хананеянка

 

стала

 

усиленно

кричать,

 

чтобы

 

Господь

 

оказалъ

 

ей

 

милость

 

и

 

исцѣлилъ

 

бѣсно-

ватую

 

дочь

 

ея.

 

Но

 

Христосъ

 

проходалъ

 

мимо,

 

какъ

 

бы

 

не

слыша

 

и

 

не

 

отвѣчалъ

 

ей

 

ни

 

слова.

 

Тогда

 

ханавеянка

 

еще

сильнѣе

 

спада

 

просить

 

и

 

молить,

 

такъ

 

что

 

за

 

нее

 

вступились

даже

 

ученики

 

Его,

 

прося

 

Учителя

 

внять

 

мросьбѣ

 

ханеянкн,

чтобъ

 

только

 

она

 

не

 

кричала

 

за

 

ними.

 

Но

 

Христосъ

 

отвѣтилъ

такі ,

 

что

 

Онь

 

будто

 

иришелъ

 

только

 

къ

 

овцамь

 

дома

 

Изра-

илева,

 

а

 

язычники

 

какъ

 

будто

 

недостойны

 

его

 

вниманія;

 

даже

уиотребилъ

 

такое

 

обидное

 

для

 

ханаиеянки

 

сравпееіе:

 

не

 

хорошо

сказалъ

 

Oui.,

 

взять

 

хлѣбъ

 

у

 

дѣтей

 

и

 

оросить

 

исамъ».

 

Но

женщина

 

сказала

 

со

 

смиреніемъ:

 

«такъ,

 

Господи!,

 

но

 

и

 

нсы

ѣдатъ

 

крохи,

 

которыя

 

надаютъ

 

со

 

стола

 

господь

 

ихъ»...

Тогда,

 

положи нъ

 

конецъ

 

испытанію

 

этой

 

женщины,

 

Іисусъ

Христосъ

 

воскликнулъ:

 

«о

 

женщина,

 

велика

 

вѣра

 

твоя,

 

да

 

бу-

детъ

 

тебѣ

 

но

 

желанію

 

твоему».

 

И

 

исцѣлішсь

 

дочь

 

въ

 

тотъ

часъ,

 

добавляете

 

евангелистъ.

 

(Мѳ,

 

15,

 

21—28)

 

Этотъ-же

фактъ

 

вы

 

найдете

 

занисаанымъ

 

кромѣ

 

Мѳ.

 

и

 

у

 

ев.

 

Мрк.

(гл.

 

7,

 

24

 

-30).

И

 

такъ,

 

вѣра

 

наша

 

должна

 

быть

 

со

 

смиреніемъ,

 

должна

быть

 

несомнѣнной,

 

горячей,

 

рѣшительной

 

-и

 

твердой,

 

должна

быть

 

настойчивой

 

в

 

неотступной.

 

Въ

 

противоположность

 

этому

Іисусъ

 

Христос!

 

называете

 

боязливыми

 

и

 

маловѣрными

 

учѳня-

ковъ

 

своихъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

несмотря

 

на

 

Его

 

прясутствіе

съ

 

ними -испугались

 

волненія

 

на

 

морѣ

 

и

 

стали

 

будить

 

Его,

енавшаіо

 

въ

 

лодкѣ:

 

Господи,

 

спаси

 

насъ

 

погибаемъ!

 

Упре-

каетъ

 
Петра,

 
когда

 
тотъ

 
сперва

 
послушался

 
Господа

 
a

 
смѣло
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иошелъ

 

по

 

відѣ,

 

но

 

іютомъ,

  

видя

 

сильный

 

вѣтеръ,

 

испугался

и

 

началъ

 

тонуть,

 

закричалъ:

 

Господи,

 

снаси

 

меня...

 

«Іисусъ-же,

говоритъ

 

ев.,

 

тотчаоъ

 

нростеръ

 

руку,

 

поддержал

 

ь

 

его

 

и

 

ска-

залъ:

 

«маловерный,

   

зачѣмъ-ты

    

усумнился?»

   

(Мѳ.

  

14,

  

31).

Двухъ

 

учениковъ

 

своихъ

 

Луку

 

и

 

Клеопу,

 

шедшихъ

 

по

 

воскре-

сеяіи

 

Его

   

въ

 

Еммаусъ,

 

Іисусь

 

Христосъ

 

называетъ

 

«несмы-

сленными

   

и

 

косными

  

сердцемъ»

   

за

 

то,

 

что

 

не

 

уразумѣли

 

и

не

 

имвли

 

надлежащей

  

вѣры

 

тому,

   

что

 

предсказывали

 

о

 

Немъ

пророки

 

(Лук.

 

24,

 

25).

 

Упрекаетъ

 

въ

 

невѣріи

 

и

 

жестокосердіи

тѣхъ

 

учениковъ,

   

которые

 

<

 

не

 

говорили

 

видьвшимъ

 

Его

 

вос-

кресшимъ».

   

Мрк.

   

16,

 

14).

    

Такимъ

   

образомъ,

 

и

 

изъ

 

этихъ

отрицательныхъ

 

примѣровъ

 

евангелія,

 

мы

 

можемъ

 

заключать,

что

 

Іисусъ

   

Христосъ

   

желалъ

 

видѣть

 

въ

 

учевикахъ

   

Своихъ

вѣру

   

не

 

сомнѣвающуюся,

 

а

 

твердую;— не

   

боязливую

 

и

 

ко-

леблещуюся,

 

a

 

рѣшительную;

 

вѣру,

 

способную

 

вникать

 

всѣмъ

своимъ

    

не

 

только

   

умомъ,

 

но

 

и

 

сердцемъ

   

въ

 

слово

   

Божіе;

вѣру

 

любящую

 

и

 

братски —любовно

   

довѣряющую

   

другимъ.

Откуда-же

 

намъ

 

почерпнуть,

   

какъ

 

пріоГфѣсти

 

евангель-

скую

 

вѣру?

 

Вѣру

 

настоящую,

   

вѣру

   

глубокую,

 

сердечную

 

и

сильную,

 

какъ

 

вы

 

видѣли

 

изъ

 

вышенриведенныхъ

 

иримѣровъ,

такую

 

вѣру

 

могутъ

 

имѣть

 

не

 

только

 

избранные

 

и

 

призванные

последователи

   

Христовы,

 

т.

 

е.

 

мы

 

христіане,

   

но

 

какъ

 

было

прежде/

 

такъ

 

бываетъ

 

и

 

теперь,

 

такую

 

настоящую

 

вѣру

 

еще

лучше

 

насъ

   

могутъ

   

имѣть

   

язычники:

   

вспомните

   

примѣръ

сотника,

 

хананеянки,

 

самарянина

   

Следовательно,

 

вѣра

 

прежде

всего

 

есть

 

природный

 

даръ

 

Божій

 

всвмъ

 

людямъ,

 

избраннымъ

и

 

неизбраннымь,

 

у

 

христіанъ

 

и

 

язычниковъ

 

одинаково.

 

Дело

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

не

 

у

 

всЪхъ

 

людей

 

она

 

одинаково

 

бываетъ

воспріимчива,

   

не

 

все

 

одинаково

 

ir/ьнятъ

 

и

 

развиваютъ

 

этотъ

отъ

 

Бога

   

данный

  

талантъ,

 

не

 

все

 

одинаково

   

употребляютъ

и

 

направляюсь

   

его

 

ва

 

то,

   

на

  

что

  

следуетъ.

   

Опять

 

и

 

въ

этомъ

 

вопросе

 

евангеліл

 

даютъ

 

намъ

 

самый

 

ясный

 

и

 

опреде-

ленный

 

ответь.

 

Какъ

 

у

 

св.

 

Мѳ.,

 

такъ

 

и

 

у

 

св.

 

Марка

 

и

 

Луки
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мы

 

ияѣемъ

 

притчу

 

Христову

 

о

 

сеятель.

 

Въ

 

этой

 

притче

подъ

 

сѣятелемъ

 

разумеется

 

(Луки;

 

8,

 

5 — 15)

 

Самъ

 

Христосъ

и

 

всякііі

 

замвняющій

 

учитель

 

Его

 

божеств

 

слова,

 

подъ

 

сѣме-

немъ— слово

 

Божіе.

 

подъ

 

иолемъ

 

или

 

различной

 

почвой,

 

на

которую

 

падаеть

 

с/ьмя — сердце

 

человеческое

 

сѵ

 

различною

ею

 

воспріпмчивостію

 

и

 

вотъ

 

что

 

получается

 

отъ

 

того,

 

куда,

ва

 

какую

 

почву

 

упадетъ

 

семя.

 

Но

 

собственному

 

объяснение

въ

 

евангеліи

 

Самого

 

Іпсуса

 

Христа— сѣмя,

 

упавшее

 

при

 

пути

обозначает!»

 

техъ

 

людей,

 

«которые

 

хотя

 

и

 

слушаютъ

 

слово

Божіе,

 

но

 

приходитъ

 

діаволъ

 

и

 

уносить

 

слово

 

изъ

 

сердца

 

ихъ,

чтобы

 

они

 

не

 

уверовали

 

и

 

не

 

спаслись;»

 

семя-же,

 

упавшее

на

 

камень

 

обозначаетъ

 

техъ,

 

которые

 

когда

 

услышать

 

слово

Божіе.

 

какъ

 

будто

 

съ

 

начала

 

съ

 

радостію

 

принимаютъ,

 

но

они

 

не

 

имБютъ

 

корня,

 

и

 

временемъ

 

веруютъ,

 

а

 

во

 

время

искушенія

 

отпадаютъ»;

 

семя,

 

упавшее

 

въ

 

терніе,

 

обозначаетъ

тьхъ,

 

которые

 

хотя

 

и

 

слушаютъ

 

слово

 

Божіе,

 

«но

 

подавля-

ются

 

заботами,

 

богатствомъ

 

и

 

наслажденіями

 

житейскими,

и

 

не

 

нриносятъ

 

плода;»

 

паконецъ,

 

семя,

 

упавшее

 

на

 

добрую

землю,

 

обозначаотъ

 

техъ,

 

которые,

 

услышавши

 

слово

 

Божіс,

хранятъ

 

его

 

въ

 

добромъ

 

и

 

чистомъ

 

сердце

 

и

 

нриносятъ

 

алодъ

къ

 

терненіи»-.

Что-же

 

делать

 

бедному,

 

слабому

 

и

 

грешному

 

человеку,

чтобы

 

не

 

расхитилъ

 

сокровище

 

его

 

сердца— веру

 

діаволъ,

чтобы

 

не

 

заглушили

 

ее

 

житейскія

 

заботы

 

и

 

прелести,

 

чтобы

вера

 

сохранилась

 

у

 

насъ

 

и

 

принесла

 

свой

 

нлодъ?..

 

Въ

 

еван-

геліи

 

вы

 

найдете

 

ответь

 

и

 

на

 

это.

 

Припомните

 

уже

 

изъ

сказаннаго,

 

какъ

 

отецъ

 

бесноватаго

 

отрока

 

Па

 

вопросъ

 

Іисуса

Христа,

 

можсті-ли

 

онъ

 

хоть

 

сколько-нибудь

 

веровать?

 

съ

искренними

 

слезами

 

на

 

глазахъ

 

восклакну.іъ:

 

верую,

 

Господи,

помоги

 

моему

 

невѣрію!

 

(Мѳ.

 

9,

 

24).

 

Црипомните,

 

какъ

 

и

Апостолы

 

обращались

 

къ

 

Іисусу

 

Христу:

 

«Господи,

 

умножь

въ

 

насъ

 

ввру»!

 

Значить,

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

возможна

 

по-

мочь

 
нашему

 
невврію,

   
возможно

 
и

 
умножить

 
въ

 
насъ

 
в

 
вру;
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и

 

если

 

бы,

 

по

 

слову

 

Христову,

 

иметь

 

ее

 

хотя

 

съ

 

зерно

 

гор-

чичное,

 

т

  

е.

 

подобно

 

самому

 

мельчайшему

 

изъ

 

зеренъ

 

трав-

ныхъ,

 

то

 

и

 

при

 

такой

 

верѣ

 

возможно-бы

 

творить

 

кажущееся

невозможнымъ.

 

Нужно

 

только

 

молить

   

Бога

 

объ

 

этомъ

 

неот-

ступно,

 

какъ

 

молила

 

хананеянка,

 

и

 

какъ

  

учитъ

 

насъ

  

этому

въ

 

другой

 

причте

 

Самъ

 

Христосъ.

 

«Положимъ,

 

говорить

 

Онъ,

что

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

васъ,

   

имѣя

 

друга

   

нридетъ

 

къ

 

нему

 

въ

полночь

 

и

 

скажетъ

 

ему;

 

другъ!

   

дай

 

мне

 

взаймы

 

три

 

хлеба,

а

 

тотъ

 

извнутри

 

скажетъ

 

ему

 

въ

 

ответъ:

 

не

 

безпокой

 

меня,

двери

 

уже

 

заперты,

 

и

 

дети

 

мои

 

со

 

мною

 

на

 

постели;

 

не

 

могу

встать

 

и

 

дать

 

тебе.

   

Если,

   

говорю

  

вамъ,

   

онъ

 

не

 

встанетъ

и

 

не

 

дастъ

 

ему

 

по

 

дружбе

 

съ

 

ніімъ,

 

то

 

по

 

неотступности

 

его,

вставъ

 

дастъ

 

ему,

 

сколько

 

просить.

   

И

 

Я

 

скажу

 

вамъ:

 

про-

сите

 

и

 

дано

 

будетъ

 

вамъ;

 

ищите

 

и

 

найдете;

 

стучите

 

и

 

отво-

рять

 

вамъ;

 

ибо

 

исякій

 

просящій

   

получаетъ

 

и

 

ищущій

 

нахо-

дить

 

и

 

стучащему

  

отворяютъ.

   

Ужъ

 

если

 

вы

 

будучи

   

злыми

умѣете

 

все

 

таки

 

делать

 

добро

 

двтямъ

 

своимъ,

   

темъ

   

более

Отецъ

 

Небесный

 

дастъ

 

Духа

 

Св.

  

иросящимъ

 

у

 

Него».

 

(Луки

11,

 

5 — 13).

  

Какъ

   

можемъ

 

мы

 

не

 

вврить

   

этимъ

   

дорогимъ

словамъ

 

Христовымъ?

 

куда

 

мы

 

дЪваемъ,

 

какъ

 

выкинемъ

 

ихъ

изъ

 

евангелія,

   

разъ

  

они

 

тамъ

 

есть?

   

И

 

какую-же

   

великую

надежду

 

должны

 

они

 

поселить

 

въ

 

наше

   

сердце,

   

чтобы

 

под-

держать,

 

развить

 

и

 

укрепить

 

нашу

 

веру!..

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Поэзія

 

Гоголя,

 

ѳя

 

общій

 

характѳръ

 

и

 

аначеніе.

(Прододженіе).

Такъ

 

сочетаются

 

въ

 

творчестве

 

Гоголя

 

различные

 

спо-

собы

 

художественна™

 

творчества:

 

романтическое

 

воплощѳніе

идеала

 

или

 

въ

 

бледныя

 

краски

 

вастоящаго— ибо

 

нетъ

 

ниче-

го

 

болѣе

 

нротивоположнаго,

 

чѣмъ

 

настоящее

 

и

 

идеалъ — иди

въ

 

яркія

 

одежды

  

прошлаго—

 

ибо

    

одинаковы

    

недоступны

 

и
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минувшее

 

и

 

гряду щее

 

и

 

въ

 

недоступности

 

ихъ

 

исчезаешь

противоречивость

 

того,

 

что

 

есть,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

должно

 

быть,—

и

 

натуралистическое

 

воспроизведете

 

настоящаго— со

 

всей

калейдоскопической

 

пестротой

 

шумнаго

 

базара

 

жизни,

 

со

 

всей

обособленностью

 

ея

 

раздельных!,

 

явленій —объединяются

 

въ

художественномъ

 

реализме

 

широкаго

 

повествоваеія,

 

гдѣ

 

въ

общихъ

 

типахъ

 

сжаты

 

разсеянныя

 

по

 

разнымъ

 

людямъ

 

черты

жизни

 

и

 

гдѣ

 

въ

 

нарочито

 

составленныхъ,

 

но

 

ни

 

на

 

іоту

 

не

выдуманныхъ

 

фигурахъ

 

отрицательно

 

воплотился

 

идеалъ

поэта.

 

Позть

 

хотелъ

 

намъ

 

въ

 

живомъ

 

образе

 

сказать:

 

будьте

служителями

 

добра

 

и

 

истины,

 

прекрасными,

 

какъ

 

небесные

ангелы,—будьте

 

безстрашными

 

героями

 

духа,

 

для

 

которыхъ

нетъ

 

никакихъ

 

преградъ

 

и

 

нределовъ

 

на

 

землѣ,

 

цля

 

кото-

рыхъ

 

нетъ

 

и

 

страха

 

смерти,

 

но

 

не

 

нашлось

 

достаточно

яркихъ

 

красокъ

 

для

 

такихъ

 

образовъ

 

на

 

палитрѣ

 

его,—а

 

онъ

говорить

 

намъ:

 

не

 

будьте

 

рабами

 

пошлости,

 

убивающей

 

духъ

не

 

погружайтесь

 

съ

 

головой

 

въ

 

видимое

 

круговращеніе

 

жиз-

ни,

 

не

 

цепляйтесь

 

судорожными

 

перстами

 

за

 

манящіе

 

приз-

раки

 

жизни,

 

не

 

подчиняйтесь

 

демону

 

повседневной

 

суеты,

которая

 

такъ

 

уродлива

 

и

 

страшна,

 

что

 

отскочилъ

 

бы

 

въ

 

ужа-

се

 

отъ

 

нея

 

восторженный

 

юноша,

 

если

 

бы

 

ему

 

показать,

 

во

что

 

онъ

 

обратится

 

въ

 

старости,— и

 

верность

 

деталей

 

порукой

намъ,

 

что

 

позть

 

говорить

 

правду.

Такъ,

 

уже

 

сами

 

за

 

себя,

 

самымъ

 

способомъ

 

своего

 

по-

строена,

 

говорятъ

 

намъ

 

Гоголевскіе

 

образы,

 

раскрывая

 

предъ

нами

 

те

 

внутреннія

 

идейныя

 

основы,

 

который

 

составляютъ

ихъ

 

сущность

 

и

 

вместѣ

 

выраяфіотъ

 

собою

 

идеалы

 

писателя.—

Попробуемъ

 

теперь

 

кратко,

 

но

 

связно

 

представить,

 

каковы

эти

 

идеалы.

Гоголь

 

былъ

 

человекомъ

 

весьма

 

яркихъ

 

и

 

определен-

ныхъ

 

убвжденій.

 

-

 

Центральной

 

идеей

 

его

 

міровоззрѣнія

 

была

этическая

 

идея

 

высшаго

 

добра,

 

какъ

 

идеальной

 

основы

 

жизни.

Это
 

добро

 
представлялось

 
Гоголю

 
не

 
какъ

 
вечная

 
субстанція,
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осуществляющаяся

 

по

 

своим

 

ь

 

ненреложнымъ

 

законамъ

 

и

 

не

какъ

 

случайный

 

продуктъ

 

внешнихъ

 

механическихъ

 

ус.ювій,

а

 

какъ

 

лвленіе

 

нравственно

 

психологическое,

 

основанное

 

лишь

на

 

свободномъ

 

дпиженіи

 

воли,

 

-

 

это

 

душевное

 

добро,

 

душев-

ная

 

правда,

 

какъ

 

.іюбилъ

 

выражаться

 

Гоголь.

 

Uo

 

своей

 

сущ-

ности,

 

по

 

своему

 

качественному

 

содержанію,

 

это

 

добро

 

есть

любовь,

 

безнредЪльная

 

и

 

широкая.

Изі

 

всехъ

 

силъ,

 

которыми

 

строится

 

протекшая

 

и

 

теку-

щая

 

жизнь

 

человечества-

 

любовь

 

есть

 

наивысшая

 

и

 

самая

могучая.

 

«Міръ,

 

какъ

 

водоворотъ,

 

движутся

 

въ

 

немъ

 

вечно

мньнія

 

и

 

толки,

 

но

 

все

 

пѳремалываетъ

 

время:

 

какъ

 

шелуха

слетаютъ

 

ложныя

 

и

 

какъ

 

тнердыя

 

зерна

 

остаются

 

недвижныя

истины»- и

 

эти

 

истины

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

«горячія

 

искры

вечной

 

могучей

 

любви».

 

Нормальный

 

отношенія

 

людей

 

другъ

къ

 

другу

 

изь

 

одного

 

іолжны

 

вытекать

 

начала-

 

«я

 

брать

твой»,

 

— и

 

потому

 

невозможно

 

никакое

 

униженіе

 

человека

человекомъ;

 

если

 

случайно

 

даже

 

западетъ

 

въ

 

сознаніе

 

это

звенящее,

 

слово

 

-

 

долго

 

не

 

забудетъ

 

его

 

человекъ,

 

а

 

если

укрешітса

 

оно

 

въ

 

душѣ

 

и

 

пророетесь

 

корнями

 

своими

 

до

глубины

 

ея,

 

то— въ

 

делахъ

 

любви,

 

совершенныхъ

 

такимъ

человеком!.,

 

проявится

 

оно,

 

какъ

 

дерево

 

проявляетъ

 

себя

 

въ

нлодахъ

 

своихъ.

 

Отсутстніе

 

этой

 

братской

 

любви

 

есть

 

уничто-

женіе

 

истинночеловвческаю

 

бытія,

 

безчеловвчіе.

 

*

Любовь

 

и

 

человеческое

 

-

 

это

 

столь

 

тесно

 

связанвыя

звенья,

 

что

 

если

 

бе:гь

 

перваго

 

нетъ

 

второго,

 

то

 

иногда

 

даже

нризракъ

 

любви,

 

обманчивая

 

греза

 

ея

 

иовышаеть

 

простого

существователя

 

въ

 

страдающаго

 

человека.

 

Все

 

человеческое

чуждо

 

было

 

Ноприщину,

 

ветошкой,

 

старымъ

 

перомъ

 

былъ

онъ

 

въ

 

рукахъ

 

начальника,

 

но

 

номечталось

 

ему,

 

что

 

воз-

можно

 

и

 

къ

 

нему

 

отнестись

 

какъ

 

къ

 

равному

 

человеку

 

и

уже

 

не

 

вещь

 

онъ

 

въ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

глазахъ,— а

 

че-

ловбкъ,

 

равный

 

другнмъ

 

и

 

больно

 

чувствующій

 

свое

 

неспра-

ведливое

 

неравенство

 

съ

 

генералами

 

и

 

камеръ-юнкерами.

   

Но
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не

 

выдерживаетъ

 

слабая

 

голова

 

непривычной

 

высоты— и

 

кру-

жится

 

въ

 

безуміи.

 

Любовь— творческое

 

начало

 

жизни,

создающее

 

человѣка

 

внутри

 

его

 

самаго

 

и

 

черезъ

 

то

 

созидаю-

щее

 

достойный

 

людей

 

порядокъ

 

общежитія,-

 

но

 

живо

 

и

 

дей-

ственно

 

въ

 

жизни

 

это

 

начало

 

лишь

 

потому,

 

что

 

само

 

ово

есть

 

вечная

 

жизнь— Богъ.

 

Ненавидитъ

 

жестокой

 

ненавистью

Иванъ

 

Петра,

 

брата

 

своего— а

 

у

 

Бога

 

просатъ,

 

чтобы

 

он

 

і>

вечное

 

страшное

 

наказаніе

 

онределилъ

 

ему,

 

виновному

 

вь

грехе

 

іудиномъ— низкомъ

 

предательстве,— но

 

законъ

 

жизнв

Божіей-ие

 

месть

 

п

 

злоба,

 

а

 

любовь

 

и

 

прощеніе,

 

а

 

потоу

 

у

и

 

самъ

 

Иванъ—

 

судомъ

 

Божінмъ

 

осуждается

 

на

 

вечное

 

том-

леніе

 

и

 

на

 

непричастность

 

славѣ

 

Божіей.— Такъ

 

связываютси

у

 

Гоголя

 

его

 

нравствеиныя

 

воззренія

 

съ

 

религіозвыми

 

убеа;

деніями

 

и

 

въ

 

иоследнихъ

 

находятъ

 

свое

 

обоенованіе.

 

Искрен-

няя

 

вера

 

въ

 

Бога— любовь

 

делала

 

Гоголя

 

встивнымъ

 

хри-

стіананомъ.

 

Эта

 

вера

 

была

 

въ

 

немъ

 

настолько

 

сильной,

 

что

онъ

 

совершенно

 

не

 

могъ

 

понять

 

обычной

 

нашей

 

серединности,

практическая

 

уменья

 

служить

 

Богу

 

и

 

мамоне,

 

словеснаго

нсііовѣданія

 

съ

 

житейскимъ

 

безбожіемъ.

 

Отсюда

 

раздается

страстный

 

призывъ

 

Гоголя-

 

оставить

 

всё

 

ради

 

Бога

 

и

 

жить

только

 

для

 

Него,

 

отсюда

 

и

 

такъ

 

называемый

 

аскетизмъ

 

Го-

голя.

 

Не

 

страхъ

 

только

 

предъ

 

Грознымъ

 

Судьею

 

внушал

 

ь

Гоголю

 

его

 

суровыя

 

аскетаческія

 

требованія- отвергнуть

 

міръ

 

'

съ

 

его

 

страстями,- а

 

самая

 

горячая

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

во

первыхъ,

 

-

 

извращеніе

 

и

 

отвращеніе

 

міра

 

отъ

 

Бога,

 

во

 

вто-

рыхъ,— и

 

твердая

 

вера

 

въ

 

то,

 

что

 

этотъ

 

извращенный

 

міръ,

который

 

любилъ

 

Гоголь

 

братской

 

любовью,

 

снова

 

возродится

въ

 

прекрасное

 

Божіе

 

созданіе

 

ценою

 

своей

 

добровольной

 

жерт-

вы.

 

Та

 

душевная

 

правда— любовь,

 

которой

 

требуѳтъ

 

отъ

 

че-

ловека

 

любовь

 

Божественная,

 

задавлена

 

въ

 

мірѣ

 

толстой

 

ко-

рой

 

своекорыстія

 

и

 

служенія

 

только

 

своимъ

 

страстямъ.

 

Длі

того,

 

чтобы

 

снова

 

засіяла

 

эта

 

правда,

 

нужно

 

сбросить

 

сь

себя

 

чуждую

 

оболочку,

 

внутри

 

самого

 

себя

 

произвести

 

очист-
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ку,

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

страстями

 

и

 

грвхомъ

 

уничтожить

 

эгоизмъ.

 

-

Къ

 

этой

 

борьбе,

 

къ

 

этому

 

пріобретенію

 

святости,

 

какъ

 

не-

обхормой

 

стадіи

 

въ

 

развитіи

 

любви— и

 

зоветь Гоголь— аскетъ.

Его

 

аскетизмъ

 

есть

 

cpfdcmeo

 

нравственного

 

возрожденія,

а

 

не

 

умерщвленіе

 

ради

 

умсрщвленія,

 

не

 

цель

 

сама

 

по

 

себе.—

Но

 

не

 

столько

 

Проповедью

 

зоветъ

 

Гоголь,

 

сколько

 

своими

Художественными

 

созданіями.

 

И

 

на

 

нихъ

 

и

 

на

 

искусство

 

во-

обще — Гоголь

 

смотрелъ

 

съ

 

точки

 

зренія

 

своей

 

основной

 

идеи

душшнаго

 

добра,

 

какъ

 

основы

 

жизни

 

и

 

потому

 

его

 

эстети-

ческіе

 

взгляды

 

въ

 

тесной

 

стоятъ

 

связи

 

съ

 

его

 

нравственно-

релиліозными

 

убежденіями.-

 

Искусство,

 

поэяія— есть

 

отраже-

ніе.

 

въ

 

нрекрасныхъ

 

формахъ

 

идеала

 

добра

 

я

 

любви,

 

а

 

пото-

му

 

есть

 

и

 

служеніе

 

Богу.

 

Назначеніе

 

искусства- зажигать

въ

 

людяхъ

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

любовь

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

очи-

щать

 

ихъ

 

отъ

 

гря

 

ni

 

страстей,

 

возвышать

 

отъ

 

суеты

 

мелоч-

ныхъ

 

себялюбивыхъ

 

заботь

 

до

 

свободныхъ,

 

какъ

 

горный

ветеръ,

 

порывовъ

 

въ

 

безпредельное

 

царство

 

Божьяго

 

света.

И

 

ценность

 

созданій

 

искусства

 

стоить

 

въ

 

прямой

 

зависимости

отъ

 

того,

 

насколько

 

ощутителенъ

 

въ

 

нихъ

 

этотъ

 

призывъ.

Слабеетъ

 

онъ — слабеть

 

и

 

художественное

 

созданіе;

 

забы-

вает*!,

 

художііикъ

 

о

 

высшей

 

цели

 

искусства,

 

отдаетъ

 

свое

перо

 

или

 

кисть

 

для

 

слуя:еніи

 

міру

 

и

 

его

 

мелкимъ

 

страетямъ, —

и

 

нокидаетъ

 

его

 

сила

 

таланта.

 

Только

 

долгіе

 

годы

 

искуса,

очищенія,

 

внешней

 

и

 

внутренней

 

борьбы

 

могутъ

 

возвратить

первоначальную

 

свежесть

 

таланта

 

и

 

чистоту

 

художестве

 

и

 

наго

вдохновенія.

 

Сугубо

 

остороженъ

 

—

 

поэтому-

 

долженъ

 

быть

художникъ,

 

—

 

нужно,

 

чтобы

 

ни

 

одна

 

ч*ртп

 

въ

 

его

 

создані-

яхъ

 

не

 

была

 

не

 

освящена

 

сіяніемъ

 

вѣчной

 

Божественной

правды, — чтобы

 

ничто

 

въ

 

его

 

творчестве

 

не

 

было

 

продикто-

вано

 

низменной

 

страстью,

 

мелкимъ

 

чувствомъ.

 

Въ

 

иоследнемъ

случае

 

онъ

 

станетъ

 

служителемъ

 

зла

 

-и

 

въ

 

сердце

 

людей

будетъ

 

отъ

 

его

 

созданій

 

рости

 

холодъ

 

безчувствія,

 

будетъ

наростать

 

та

 

кора

 

угонами

 

и

 

забвенія

 

Нога,

 

которая

   

превра-
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щаетъ

 

людей

 

въ

 

странныя

 

уродливыя

 

существа,— какъ

 

иго

дѣлаетъ

 

нортретъ

 

ростовщика,

 

•-

 

Но,

 

скажетъ

 

художникъ, —

вѣть

 

содержаніе

 

для

 

нроизведепій

 

искусства

 

даетъ

 

міръ.

 

а

въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

зла

 

больше,

 

чемъ

 

добра,

 

больше

 

отвратитель-

ныхъ

 

уродливыхъ

 

явленій,

 

чемъ

 

прекраспыхъ

 

и

 

светлыхъ

воплощеній

 

идеала— быть

 

можетъ,

 

послѣдкихъ

 

и

 

вовсе

 

нѣтъ.

Какъ

 

же

 

тогда

 

быть?

 

Изображая

 

этотъ

 

грязный

 

міръ,

не

 

загрязнить

 

ли

 

художникъ

 

и

 

самаго

 

себя

 

и

 

друтхъі—

Нужно

 

быть

 

не

 

рабомъ

 

дѣйствителъпости,

 

а

 

ея

 

госпо-

диномъ,— отвечает!,

 

Гоголь.

 

Нельзя

 

подчиняться

 

силе

 

пошло-

сти,

 

царствующей

 

нъ

 

мірѣ

 

и

 

на

 

искусство

 

смотрвть

 

только

какъ

 

на

 

верную

 

копію

 

раздробленных!,

 

явленій

 

жизни.

 

Все,

что

 

ни

 

есть

 

въ

 

иірѣ,

 

служитъ

 

предметом!,

 

искусства,-

 

нѣтъ

предмета,

 

столь

 

низкаго,

 

чтобы

 

имъ

 

могъ

 

пренебречь

 

худож-

никъ,

 

-

 

но

 

при

 

томъ

 

только

 

условіи,

 

если

 

силой

 

глубины

 

ду-

шевной

 

возведетъ

 

онъ

 

презренное

 

явленіе

 

жизни

 

въ

 

иерлъ

созданія,

 

если

 

осветить

 

сильно

 

картину

 

жизни

 

светомъ

 

идеала,

живушаго

 

въ

 

его

 

душе.

 

-

 

Ыутенъ

 

и

 

грязенъ

 

засоренный

 

источ-

никъ

 

жизни,

 

но

 

если

 

пропустить

 

художникъ

 

вес

 

струи

 

его

сквозь

 

чистый

 

фильтръ

 

своей

 

честной

 

души,

 

живущей

 

только

добромъ

 

в

 

любовью,

 

то

 

исчезнет!,

 

весь

 

соръ

 

и

 

дрязгъ

 

жизнен-

наго

 

потока,— и

 

вновь,

 

журча

 

и

 

сверкая,

 

ярко

 

заблеститъ

онъ

 

на

 

солнце.— Такъ

 

разрвшасть

 

Гоголь

 

вопросъ

 

объ

 

отно-

шеніи

 

поэзіи

 

къ

 

действительности,— и

 

мы

 

видели,

 

что

 

его

собственвыя

 

созданія

 

вполне

 

оправдывают!,

 

его

 

теоретическіе

взгляды.

 

Въ

 

этихъ

 

взглядахъ

 

можно

 

видеть

 

органическій

 

син-

тез!,

 

и

 

романтическихъ

 

и

 

реалистическихъ

 

элементовъ

 

лич-

ности

 

Гоголя,— даже

 

более

 

целостный,

 

чвмъ

 

въ

 

его

 

нроизве-

девіяхъ,

 

где

 

оба

 

теченія

 

и

 

романтическое

 

и

 

реалистическое—

часто

 

раздвояются,

 

вместо

 

того,

 

чтобы

 

течь

 

вместе,

 

и

 

первое

стремится

 

выразиться

 

въ

 

проповеди,

 

а

 

не

 

въ

 

художествен-

ном!,

 

образе.

Святость

   

есть

  

сродство

 

и

 

форма

  

жизни,

 

а

 

любовь — ея

внутренняя

  
цель,

 
—

 
п

   
Бпп,

   
послалъ

   
человека

   
въ

 
міръ

 
для
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лсполненія

 

этой

 

цели,

 

для

 

совсршенія

 

на

 

земле

 

дела

 

Божія.

Но

 

ясно,

 

что

 

эта

 

задача— водвореніе

 

любви

 

па

 

землѣ

 

—

ьаоается

 

не

 

одного

 

только

 

отдвльнаго

 

человека,

 

а

 

всехъ

 

лю-

дей

 

въ

 

ихъ

 

взаимной

 

связи

 

—

 

в

 

ни

 

одипъ

 

человвкъ

 

не

 

можете

пополнить

 

своего

 

назначенія,

 

если

 

не

 

будетъ

 

жить

 

въ

 

посто-

даномъ

 

и

 

тесномъ

 

союзе

 

— и

 

внешне

 

и

 

внутренне

 

-

 

съ

 

дру-

іими

 

людьми. — Насаждать

 

святость

 

въ

 

своемъ

 

только

 

сердце—

слишкомъ

 

мало,

 

жить

 

только

 

личными

 

своими

 

мыслями

 

в

чувствами,

 

хотя

 

бы

 

и

 

высокими—значить

 

быть

 

безплодной

смоковницей

 

въ

 

мірѣ.

 

Вояаій

 

человеке

 

есть

 

часть

 

целаго,

имееуемаго

 

обществомъ

 

—

 

и

 

долженъ

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

его

жиэнь

 

входила

 

въ

 

общій

 

процессъ

 

жизни

 

всехъ

 

его

 

братьевъ

,ц

 

вносила

 

въ

 

него

 

живительныя

 

творческія

 

начала,

 

—

 

чтобы

повышался

 

постепенно,

 

но

 

неуклонно

 

общій

 

уровень

 

жизни,

ели,

 

говорить

 

Гоголь,

 

самимъ

 

Богомъ

 

водворено

 

кому

 

въ

 

душу

отремленіе

 

или

 

жажда

 

добра,

 

кто

 

заключил!,

 

въ

 

душе

 

своей

такое

 

небесное

 

безпокойство

 

о

 

людяхъ,

 

такую

 

ангельскую

госку

 

о

 

нихъ

 

среди

 

самыхъ

 

развлекательныхъ

 

увеселенігі,

тотъ

 

много,

 

много

 

можеть

 

сделать

 

для

 

нихъ;

 

у

 

того

 

повсюду

поприще,

 

потому

 

что

 

повсюду

 

люди».— Общество

 

человеческое

живетъ

 

въ

 

форме

 

государства—и

 

потому

 

жить

 

для

 

общества—

значить

 

жить

 

для

 

государства,

 

-

 

но

 

не

 

потому,

 

что

 

государ-

ство

 

есть

 

нечто

 

самодовлеющее,

 

а

 

потому,

 

что,

 

въ

 

глазахъ

Гоголя,

 

оно— единственная

 

и

 

высшая

 

форма

 

общественной

жизни.—И

 

самъ

 

Гоголь,

 

съ

 

юныхъ— почти

 

отроческихъ

 

летъ,

по

 

его

 

собственному

 

выраженію,

 

иламенеетъ

 

неугасимою

ревностью

 

сделать

 

жизнь

 

свою

 

нужною

 

для

 

блага

 

государства,

кипитъ

 

желаніемъ

 

означить

 

свое

 

существованіе

 

въ

 

мірѣ

 

хотя

однимъ

 

прекраенымь

  

деломъ

 

для

   

пользы

   

человечества.

   

Въ
-

томе смысле—

 

Гоголь —лркій

 

апти—

 

индивиду.алисть—

 

и

 

це-

нить

 

человека

 

лишь

   

постольку,

   

поскольку

  

онъ

   

проявляетъ

въ

 

жизни

 

общественной

   

свою

 

внутреннюю

 

ценность,

 

то

 

ду-

шевное

 

добро,

 

которое

 

въ

 

немъ

 

есть.

   

Надвленъ

 

и

 

честнымъ
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сердцемъ

 

и

 

яснымъ

 

умомъ

 

Тентетниковъ-

 

но

 

никому

 

нетепло

вокругъ

 

него— и

 

лишь

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

относится

 

къ

 

нему

Гоголь.— Но

 

и

 

въ

 

общественных!,

 

взглядах!»

 

Гоголь

 

былъ

вѣренъ

 

общему

 

принципу

 

своему-

 

нужно

 

быть

 

господи-

на

 

мъ

 

действительности,

 

а

 

не

 

рабом»

 

ея.

 

Общественная

жизнь

 

течетъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

формахъ,

 

условіяхъ,

 

созидаю-

щихся

 

долгимъ

 

исторически мъ

 

процессом!,.

 

Но

 

сущность

 

и

направленіе

 

этой

 

жизни

 

создаются

 

не

 

формами

 

ея,

 

а

 

свобод-

нымъ

 

усиліемъ

 

человѣка,

 

общественное

 

дѣло

 

есть

 

живое

 

творче-

ство,

 

въ

 

которомъ

 

проявляетъ

 

человѣкъ

 

богатство

 

своей

 

души.

Объ

 

этомъ

 

богатствѣ

 

и

 

слѣдуетъ

 

заботиться

 

прежде

 

всего,

а

 

не

 

о

 

фпрмѣ,

 

будетъ

 

содержаніе,

 

будетъ

 

и

 

форма,

 

но

никогда

 

не

 

родится

 

и:іъ

 

внѣілняхь

 

схемъ

 

и

 

мертвыхъ»

 

условій

горячен

 

общественное

 

чувство,

 

плодотворная

 

общественная

мысль, — На

 

сильныхъ

 

духомъ

 

разечитанъ

 

этотъ

 

возвышенный

взглядъ

 

идеалиста,

 

на

 

тѣхъ,

 

что

 

не

 

шатаются

 

и

 

не

 

падаютъ

подъ

 

напоромъ

 

враждебныхъ

 

сил ь, -стоять

 

непоколебимо

 

на

своихъ

 

собственныхъ

 

внутренних!»

 

устояхъ,

 

не

 

опираясь

 

на

всякаго

 

рода

 

подставки,

 

облегчающія

 

нашъ

 

жизненный

 

трудъ.

Будемъ

 

вѣрить

 

вмѣств

 

съ

 

иоэтомъ,

 

что

 

придутъ

 

такіе

 

сильные

люди.

                                                              

М.

 

Одинцов».
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Къ

 

вопросу

 

о

 

реформѣ

  

въ

   

положеніи

   

духо-

венства.

Въ

 

связи

 

съ

 

вопросом!»

 

объ

 

упадцѣ

 

авторитета

 

духовен-

ства

 

поднимается

 

вопросъ

 

о

 

реформированіи-этого

 

института

въ

 

духѣ

 

наиболѣе

 

соотвѣтстнующемъ

 

его

 

достоинству

 

и

 

вы«

сокому

 

ноложенію.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

наиболѣе

 

соблазни-

тельные

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

духовенства

 

создаются

 

именно

тѣми

 

внѣтними

 

условіями,

 

въ

 

которые

 

поставлено

 

духовенство.

Духовенство

 

взимает!»

 

деньги

 

за

 

требы

 

и

 

таинства

 

-

 

но

разнѣ

 

можно

 

иначе

 

при

 

отсутствии

 

достаточнаго

 

соотвѣтству-



aas

ющаго

 

потребносшіъ

 

обезпеченія,

 

при

 

массѣ

 

обязанностей

 

и

работъ?— Духовенство

 

оказываетъ

 

слабое

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

паствы,

 

но

 

развѣ

 

возможно

 

иначе,

 

если

 

самыми

 

условіями

внѣшняго

 

положенія

 

священника

 

ему

 

отрѣааны

 

пути

 

къ

 

жи-

вому

 

общенію

 

съ

 

приходомъ,

 

если

 

онъ

 

чуждь

 

нриходъ

 

и

 

по

условіямъ

 

своего

 

избранія,

 

воепитанія

 

и

 

по

 

самой

 

своей

 

дѣ-

ятельности,

 

значительная

 

часть

 

которой

 

уходить

 

на

 

выпол-

неніе

 

чисто-канцелярскахъ

 

работъ?

 

«Всякій

 

духовный,

 

—

 

пи-

сали

 

Агаѳангелъ,

 

архіепископъ

 

Волынскій,

 

— сталъ

 

заботится

тольйо

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

очистить

 

себя

 

въ

 

бумагахъ,

 

Все

 

вви-

маніе

 

стало

 

обращаться

 

на

 

исправность

 

одной

 

буквы.

 

Все

обратилось

 

въ

 

одинъ

 

формализм!»

 

безъ

 

смысла.

 

Формализмъ

проникъ

 

въ

 

самыя

 

снященнодѣйствія.

 

Свящевникъ,

 

совершивъ

требу,

 

считалъ

 

себя

 

исполнившимъ

 

свой

 

долгъ,

 

съ

 

какимъ

бы

 

духоиъ

 

ни

 

совершал!»

 

ее,

 

съ

 

какимъ

 

бы

 

духомъ

 

ни

 

при-

сутствовали

 

молящіеся».

 

Духъ

 

и

 

жизнь

 

православно-христі-

анскіе

 

замираютъ

 

подъ

 

оковами

 

канцелярской

 

работы,

 

возло-

женной

 

на

 

священника

 

тяжелымъ

 

бременемъ,

 

который

 

являет-

ся

 

холоднымъ

 

иенолвителемъ

 

всякихъ

 

циркуляров!»,

 

а

 

не

живой,

 

дѣятельной

 

силой

 

прихода. —Духовенство,

 

жалуется

далѣе:

 

лишено

 

авторитета,

 

но

 

развѣ

 

мыслимъ

 

авторитетъ

 

при

такомъ

 

иоложеніи

 

въ

 

приходѣ

 

безъ

 

внутреннихъ

 

связываю-

щих!»

 

нитей

 

съ

 

прихожанами?

 

Уже

 

по

 

мѣстамъ

 

обнаружива-

ются

 

рѣзкіе

 

проявленія

 

удивительно

 

кощунственнаго

 

отногаенія

къ

 

святынѣ

 

и

 

къ

 

обряду;

 

еще

 

недавно

 

ограбленія

 

церквей,

поруганія

 

святыни,

 

издевательство

 

надъ

 

службой

 

были

 

рѣдки-

ми,

 

единичными

 

случаями,

 

сейчасъ

 

же

 

ихъ

 

можно

 

считать

десятками,

 

если

 

не

 

болѣе

 

крупными

 

цифрами.

 

Еще

 

недавній

случай

 

въ

 

с.

 

Рогачинѣ

 

Мелитопольскаго

 

у.,

 

когда

 

во

 

время

богослуженія

 

крестьяне

 

учинили

 

въ

 

церкви

 

неслыханный

 

без-

порядокъ,

 

толкая

 

священника

 

и

 

чуть

 

не

 

бросая

 

его

 

на

 

полъ

въ

 

священном!»

 

облачевіи,

 

громко

 

разговаривая

 

и

 

смѣясь

 

во

время

 

службы,

 

звучитъ

 

странно

 

и

 

угрожающе.

 

И

 

развѣ

 

это
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единичный

 

случай?

 

Много

 

ихъ

 

ноіщаетъ

 

въ

 

печать,

 

но

 

еще

больше

 

остаются

 

не

 

оглашенными.

 

Очевидно,

 

разлагается

жизнь

 

тѣла

 

церковнаго

 

подъ

 

вліяніемъ

 

какого-то

 

тлетвориаго

начала.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

наблюдается

 

ук-

лонение

 

православныхъ

 

въ

 

расколъ,

 

сектантство.

Очевидно,

 

въ

 

нашей

 

церковной

 

жизни

 

несомненно

 

на-

зрѣлъ

 

вопросъ

 

о

 

реформированіи.

 

института

 

духовенства,

 

ибо

духовенство

 

главный

 

движу щііі

 

нервъ

 

церковной

 

жизни

 

и

 

ею

невормальнымъ

 

положеніемъ

 

мотивируются

 

всѣ

 

другія

 

ненор

мнльности

 

въ

 

церковной

 

жизни.

 

Давно

 

уже

 

признано,

 

что

 

не

только

 

люди

 

создаютъ

 

хорошія

 

учрежденія,

 

но

 

и

 

на

 

обороть—

хорошія

 

учрежденія

 

создаютъ

 

людей.

 

Поставьте

 

пастырей

 

въ

надлежаща

 

условія,

 

и

 

они

 

окажутся

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

и

 

съ*

умѣютъ

 

сдѣлать.

 

много.

 

Высказать

 

пожеланіе

 

реформы

 

легче

однакоже,

 

чвмъ

 

точно

 

формулировать,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

долж-

ны

 

заключаться

 

детали

 

реформы

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

провести

 

въ

жизнь.

 

И

 

еще

 

много

 

и

 

долго

 

нужно

 

подумать

 

надъ

 

вопросомъ

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

нужно

 

сдѣлать.

 

Нынѣшнее

 

ноложеніе

 

ду-

ховенства

 

въ

 

церкви

 

и

 

государствѣ,

 

его

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

ре-

лигіозную

 

—

 

все

 

это

 

не

 

случайное

 

явленіе.

 

Оно

 

выросло

 

изъ

цѣлаго

 

ряда

 

историческихъ

 

условій,

 

въ

 

теченіи

 

вѣковъ

 

пита-

лось

 

соками

 

той

 

же

 

жизни,

 

неразрывно

 

связано

 

со

 

всѣмъ

 

со"

времснньшъ

 

строемъ,

 

и,

 

какъ

 

явленіе

 

сложное,

 

его

 

трудно

оздоровить

 

однимъ

 

рецептомъ.

 

Потому

 

обольщаться

 

случай-

ными

 

мѣрами

 

въ

 

сферѣ

 

церковной

 

жизни,

 

предлагаемыми

 

въ

видѣ

 

палліативовъ,

 

конечно,

 

не

 

слѣдуетъ,

 

но

 

не

 

слѣдуетъ

 

так-

же

 

пренебрегать

 

каждымъ

 

новодомъ

 

внимательно

 

и

 

всесторон-

не

 

осмотрѣть

 

ту

 

или

 

иную

 

изъ

 

предлагаемыхъ

 

мѣръ.

 

Пе-

рейдутъ

 

или

 

не

 

нерейдутъ

 

эти

 

мѣры

 

въ

 

жизнь,

 

важно

 

будетъ

уже

 

то,

 

что

 

надъ

 

ними

 

работаешь

 

мысль.

Едва

 

ли

 

не

 

чаще

 

всего

 

указываютъ

 

на

 

нынѣшнее

 

мате-

ріальное

 

положение

 

духовенства,

 

съ

 

которым!»

 

связано

 

чрез-

вычайно

 

унизительное

 

ноложеніе

 

лица,

   

облеченнаго

 

священ-
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нымъ

 

саномъ,

 

которое

 

отнимаетъ

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

не-

мало

 

талантливыхъ

 

и

 

энергичныхъ

 

людей.

 

Назначьте

 

же,

 

го-

ворить,

 

хорошее

 

жалованье

 

священнику

   

изъ

 

казны,

 

и

 

клиръ

вновь

 

наполнится

 

достойными

 

лицами,

 

его

 

авторитет!»

 

подни-

мется,

 

значеніе

 

возрастетъ,

   

объ

 

унизительном!»

   

положеніи

 

и

рѣчи

 

не

 

будетъ.

 

Такъ

 

говорятъ

 

давно

 

уже

 

и

 

въ

 

нате

 

время

особенно

 

часто.

 

Нѣтъ

 

спору,

 

что

 

казенное

 

жалованье

 

избави-

ло-бы

 

духовенство

 

отъ

 

унизительны хъ

 

«доброхотныхъ»

  

дая-

ній

 

прихожанъ.

 

И

 

еслибъ

 

дѣло

 

было

 

только

 

въ

 

томъ

 

сиособѣ,

какимъ

 

получаютъ

 

свое

 

содержаніе

 

духовныя

 

лица,

 

лучшаго

проекта

 

нельзя

 

бы

 

и

 

придумать.

 

Но

 

вѣдь

 

вопрось

   

имѣетъ

 

и

оборотную

 

сторону.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

когда

 

рѣчь

 

пдетъ

 

объ

устраненіи

 

явленій,

 

отталкивающпхъ

 

народъ

 

отъ

 

духовенства,

нужно

 

принимать

 

также

 

но

 

вниманіе

 

и

 

тѣ

 

уоловія,

   

которыя

самихъ

 

пастырей

 

отдаляютъ

 

отъ

 

народа.

 

Духовенство

 

будетъ

получать

 

жалованье

 

изъ

 

казны

 

-

 

допустим!»

 

это.

  

Не

 

порвется

ли

 

чрезъ

 

это

 

послѣдняя

 

нить,

 

провязывающая

 

священника

 

къ

приходу,

 

не

 

превратен

 

ли

 

онъ

 

окончательно

 

и

 

бевповоротно

въ

 

чиновника?—

 

Эта

 

невыгодная

 

сторона

 

казеннаго

 

обезиече-

нія

 

священника

 

часто

 

принимается

 

во

 

вниманіе

 

и

 

тогда

 

ьспо-

минаютъ,

 

что

 

есть

 

снособъ

 

сохранить

 

матеріальвую

   

зависи-

'иость

 

священника

 

отъ

  

прихода,

 

не

 

придавая

   

ей

   

нынѣшняго

унизительна™

 

характера.

  

Рисуютъ

  

такую

 

картину:

   

нриход-

скій

 

совѣтъ

 

собирает!»

 

съ

 

каждой

 

души

  

прихода

   

(считая

   

въ

приходѣ

 

по

 

1000

 

душъ)

 

по

 

2

 

рубля

 

или

 

около

 

этого.

 

Полу-

чается

 

сумма,

 

изъ

 

которой

  

можно

   

выплатить

   

причту

   

очень

солидное

 

вознагражденіе

 

безъ

 

всякаго

 

униженія,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

этимъ

 

оставляется

 

у

 

священника

 

во

 

всей

 

силѣ

 

сознаніе,

 

что

онъ

 

живой

 

работникъ

 

у

 

живого

 

дѣла,

 

а

 

не

 

чиновнивъ.

Допустимъ,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вопрось

 

о

 

матерінлыіомъ

обезпеченіи

 

духовенства

 

будетъ

 

улажеиъ:

 

духовенство

 

будетъ

получать

 

приличное

 

его

 

положенію

 

жалованье

 

и

 

чутемъ

 

да-

леко

 

не

 

унизительным

 

ь.

 

ІІойдетъ

 

ли

 

тогда

  

церковная

   

яиізнь
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на

 

ладъ?

 

Утверждать

 

это

 

трудно.

 

Положеніе

 

священника

 

будетъ

обезпечено

 

и

 

кто

 

мѳжетъ

 

поручиться,

 

что

 

въ

 

священный

санъ

 

изъ-за

 

его

 

выгодъ

 

не

 

пойдутъ

 

всякіе

 

люди,

 

надѣвши

личину

 

религіозности

 

и

 

церковности?

 

Вѣдь

 

и

 

по

 

сейчасъ

 

ду-

ховное

 

вваніе,

 

какъ

 

ни

 

говорят!»

 

о

 

матеріальной

 

необезпечен-

ности

 

духовенства,

 

избирается

 

въ

 

значительной

 

части

 

слу-

чаевъ

 

по

 

мотивам!»

 

характера

 

практическая,

 

«не

 

ради

 

Іису-

са

 

а

 

ради

 

хлѣба

 

куса».

 

Какъ

 

ни

 

какъ,

 

а

 

все

 

таки

 

есть

 

пря

мой

 

для

 

многихъ

 

разсчетъ

 

быть

 

священникомъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

захолустномъ

 

селѣ.

 

И

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

той

 

долѣ

 

матеріаль-

ной

 

обезпеченпости,

 

которую

 

сулвтъ

 

священный

 

санъ

 

канди-

дату,

 

заключается

 

еше

 

большее

 

зло,

 

чѣмъ

 

въ

 

томъ

 

тяжеломъ,

матеріальномъ

 

положеніи,

 

на

 

которое

 

такъ

 

жалуются.

 

Какъ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

улучшевіе

 

матеріальныхъ

 

условій

 

пастыр-

скаго

 

служенія

 

должно

 

вызывать

 

опасеніе

 

относительно

 

того,

что

 

священный

 

санъ

 

сдѣляется

 

предметомъ

 

соисканія

 

со

 

сто-

роны

 

лицъ,

 

раньше

 

и

 

не

 

помышлявшихъ

 

объ

 

его

 

достнженіи

по

 

мотивамъ

 

внутреннимъ.

 

А

 

это

 

въ

 

свою

 

очередь

 

предпо-

лагаетъ

 

усиленный

 

контроль

 

надъ

 

избраніемъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

контроль,

 

въ

 

которомъ

 

принимала

 

бы

 

участіе

 

не

 

только

 

выс-

шая

 

власть

 

церковная,

 

но

 

и

 

міряне

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности

прихода.

 

Сторонники

 

улучшенія

 

матеріальпаго

 

обезпеченія

 

ду-

ховенства

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

и

 

это

 

условіе:

 

излюбленной

 

фор-

мой,

 

въ

 

какой

 

представляется

 

имъ

 

возможнымъ

 

со

 

стороны

прихода

 

контроль

 

надъ

 

избраніемъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

является

учрсжденіе

 

приходскихъ

 

совѣтовъ

 

съ

 

передачей

 

имъ

 

ближай-

шаго

 

завѣдыванія

 

дѣлами

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

начи-

ная

 

отъ

 

матеріальныхъ

 

нуждъ

 

прихода

 

и

 

кончая

 

духовными,

въ

 

число

 

которыхъ

 

входитъ

 

забота

 

о

 

нравственномъ

 

состояніи

прихода,

 

объ

 

избраніи

 

духовныхъ

 

лвцъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Частные

 

опы-

ты

 

учреждешя

 

нодобныхъ

 

совѣтовъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

религіозцо-

вравственныхъ

 

а

 

также

 

высказанное

 

Государственной

 

Думой

пожеланіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

расходы

 

па

 

духовно-учебныя

  

заве-
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девія

 

были

 

отнесены

 

цѣликомъ

 

на

 

счетъ

 

казны,

   

a

   

мѣстныя

средства

 

употреблялось

 

бы

 

преимущественно

 

на

 

мѣстныя

 

цер-

ковный

 

нужды, —дѣлаютъ

 

весьма

 

вѣроятной

 

возможность

 

пре-

доставленія

 

приходскпмъ

 

совѣтамъ

 

вышеозначенные ъ

 

функцій

дляоживленія

 

церковно-религіозныхъинтересовъ

 

въ

 

нриходахъ.

Мыслимо

 

ли

 

однако

  

повсеместное

 

и

 

обязательное

   

учрежденіе

нодобныхъ

 

совѣтовъ

 

съ

   

предоставленіемъ

  

имъ

   

вышеуказан-

ныхъ

 

правъ

 

по

 

устройству

 

церковно-,іѳлигіозной

 

жизни

 

при-

хода?

 

Всякое

 

учреждение

 

такого

 

рода

 

имѣетъ

  

смыслъ

   

только

при

 

условіи

 

хриетіански-религіозной

 

нравственности

 

прихода.

Предполагать

 

какъ

 

общее

 

явленіе,

 

такую

 

настроенность

 

было

бы

 

слишкомъ

 

оптимистично

 

и

 

потому

 

предоставить

   

усиотрѣ-

нію

 

каждаго

 

прихода

 

выборъ

 

для

 

себя

 

духовныхъ

 

лицъ

 

зна-

чило

   

бы

   

въ

  

одному

  

злу —материальной

  

привлекательности

духовнаго

 

сана

 

прибавить

 

другое

 

-

 

произволъ

 

прихода,

   

дале-

каго

 

отъ

 

цѣлей

 

истинно-рѳлигіозныхъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

всякая

 

новая

 

попытка

   

устранить

  

то

ложное

 

положеніе,

   

въ

   

какомъ

   

находится

   

пастырь

   

прихода,

приводитъ

 

все

 

къ

 

новымъ

 

опасностям!,.

    

Не

 

напоминаютъ

 

лв

вти

 

попытки

 

заалатъ,

 

усиленно

   

накладываемыхъ

   

на

   

гнилое

платье?

 

Всякая

 

новая

 

заплата

 

только

 

увеличиваетъ

 

дыру.

 

Въ

сущности

 

говоря,

 

одинаково

 

не

 

крѣпокъ

 

нравственный

  

авто-

ритетъ

 

духовенства

 

какъ

 

при

 

нынѣшнемъ

 

способѣ

 

содержанія,

такъ

 

и

 

при

 

жалованьи

 

отъ

 

казны

 

или

 

отъ

  

прихода,

   

и

   

даже

при

 

участіи

 

въ

 

избраніи

 

клира

 

ириходомъ.

 

Такъ

 

ужъ

 

устроена

человѣческая

 

психика,

 

что

 

не

 

ввритъ

 

она

 

въ

 

добро,

 

пока

 

въ

горнилѣ

 

жизненныхъ

 

искушеній

 

не

 

испытаетъ

   

его

   

действен-

ности.

  

Пастырь,

 

служащій

 

за

 

деньги,

   

всегда

 

и

 

веядѣ,

   

чуть

ли

 

не

 

все

 

века

 

хрйстіанской

  

исторіи

   

служить

   

соблазномъ.

Нечто,

 

лишенное

 

подвига,

 

подающее

 

поводъ

 

къ

 

подозрвніямъ

въ

 

неискренности

 

и

 

своекорыстіи,

 

всегда

 

будетъ

 

видеться

 

въ

служеніи

 

священника,

 

разъ

 

служба

 

является

  

для

   

его

   

един-

ственным!,

 

источником!»

 

пронитанія.

 

И

 

всякое

 

наставленіе

 

па-
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етыря,

 

всякая

 

попытка

 

моральнаго

 

или

 

религіознаго

 

воздѣй-

ствія

 

на

 

паству

 

будем»

 

встречаться

 

недоверчиво.

 

И

 

втуне

будетъ

 

всякое

 

слово

 

правды.

Кто

 

сталь

 

бы

 

отрицать,

 

что

 

среди

 

нынешнихъ

 

священ-

никовъ

 

много

 

искрсннихъ

 

и

 

добросовѣстныхъ

 

пастырей?

 

Всег-

да

 

ли

 

слово

 

ихъ

 

производить

 

впечатленіе?

 

Не

 

чаще

 

ли

 

ихъ

слова

 

отскакиваютъ

 

отъ

 

сердецъ

 

слушателей,

 

какъ

 

горохъ

отъ

 

стены?

 

«25

 

лѣтъ

 

я

 

неустанно

 

стучусь

 

въ' наглухо

 

зам-

кнутую

 

душу

 

добраго

 

русскаго

 

крестьянина

 

и

 

достигаю

 

нич-

тожныхъ

 

результатов!,

 

» ,—

 

еще

 

недавно

 

жаловался

 

въ

 

печати

одинъ

 

священникъ:

 

«мпѣ

 

не

 

вврятъ;

 

во

 

мнѣ

 

видятъ

 

чиновни-

ка,

 

заманивающаго

 

крестьянина

 

въ

 

какую-то

 

ловушку...»

 

А

посмотри! е,

 

какъ

 

бегутъ

 

за

 

сектантскими

 

проповедникими?

Авторъ,

 

близко

 

знакомый

 

съ

 

сектанствомъ,

 

разсказываетъ

 

на

страницахъ

 

Полоцкихъ

 

епарх.

 

ведомостей,

 

что

 

«подъ

 

вліяніемъ

проповеди

 

сектантовъ

 

на

 

многихъ

 

глазахъ

 

происходили

 

самыя

необычайный

 

нревращеиія.

 

Самый

 

потерянный

 

въ

 

нравствен-

ном!,

 

отношеніи

 

человѣкъ

 

превращался

 

нерѣдко

 

въ

 

высоко-

нравственшло

 

и

 

глубоко-религіознаго.

 

Человвкъ,

 

который,

быть

 

можетъ,

 

отродясь

 

не

 

держалъ

 

книги

 

въ

 

рукахъ,

 

иьян-

ствовалъ,

 

развратничалъ,

 

мошенничал!»

 

и

 

вообще

 

думалъ

 

о

религіи

 

почти

 

столько

 

же,

 

сколько

 

о

 

нрошлогоднемъ

 

снѣге,

вдругъ,

 

иослв

 

нѣсколькихъ

 

встрвчъ

 

съ

 

нашковскимъ

 

пропо-

ведникомъ,

 

становился

 

совершенно

 

неузнаваемымъ.

 

Въ

 

тече-

піи

 

какого-нибудь

 

полугода

 

онъ

 

сдѣлался

 

грамотвымъ,

 

трез-

вымъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

порядочнымъ

 

человекомъ

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ.

 

Чрезъ

 

годъ-два

 

онъ

 

уже

 

носить

 

^въ

 

боковомъ

карманѣ

 

«Новый

 

Вавѣтъ»,

 

никогда

 

не

 

разстается

 

съ

 

нимъ,

знаеть

 

его

 

чуть

 

ли

 

невесь

 

наизусть,

 

всякій

 

разговор!»

 

сьу-

мѣетъ

 

свести

 

на

 

религіозную

 

почву.

 

Я

 

близко

 

зналъ

 

несколь-

ко

 

такихъ

 

ироновѣдниковъ.

 

На

 

первый

 

взглядъ

 

вто

 

были

 

са-

мые

 

обыкновенные

 

крестьяне

 

или

 

мещане,

 

по

 

роду

 

занятій

 

—

преимущественно

 

ремесленники.

 

Какой-нибудь

  

так<>й

   

сапож-
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никъ

 

ходитъ

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

со

 

своимъ

 

неизмѣннымъ

 

мвш-

комъ

 

за

 

плечами

 

и

 

Новымъ

   

Завѣтомъ

   

въ

   

кармане.

   

Всякіе

разговоры

 

онъ

 

улеѳтъ

 

свести

 

на

 

религиозную

 

почву.

 

Онъ

 

весь

горнтъ

 

проповедническимъ

 

огнемъ,

   

онъ

   

самь

   

весь

   

проник-

нуть

 

тѣмъ,

 

что

 

проповедуетъ.

 

Искренность

 

его

 

и

 

доброжела-

тельность

 

къ

 

вамъ

 

вне

 

всякаго

 

сомненія.

 

Вы

 

это

 

чувствуете

и

 

невольно

 

поддаетесь

 

его

 

вліянію».— Спрашивается,

   

почему

сектантскому

 

проповѣднику

 

верятъ,

 

почему

 

не

 

заиодозрѣваютъ

его

 

искренности?

 

Ясно,

 

въ

 

чемъ

   

секреть.

 

Слово

   

жизни

   

онъ

нредлагаетъ

 

безвоздмездно,

 

не

 

корыстуясь

 

ничемъ,

 

между

 

дЪ-

ломъ.

 

Онъ

 

живетъ

 

и

 

питается

 

собственным!»

 

физпческпмъ

 

тру-

домъ.

 

И

 

какая

 

разница?

 

Въ

 

одномъ

 

случае

 

вся

 

жизнь

 

посвя-

щена

 

одному

 

делу,

 

изгнаны

 

по

 

возможности

 

вс в

   

прочія

  

за-

нятія

 

и

 

въ

 

результате

 

только

 

хилые,

   

болезненные

   

всходы,

гибнувшіе

 

при

 

первомъ

 

дуновеніи

 

ввтерка;

 

въ

 

другомъ

 

между

деломъ

 

всего,

 

можетъ

 

быть,

 

одипъ

 

день

 

или

 

часъ

 

посвященъ

проповеди,

 

иногда

 

просто

 

въ

 

скользь

 

брошено

 

два-три

 

слова,

и

 

семя

 

взошло,

 

колосъ

 

налился

 

и

 

далъ

 

результаты

 

сторицею.

И

 

просится,

 

хотя

 

бы

   

въ

   

виде

   

нредположенія,

   

мысль:

что

 

случилось

 

бы,

 

еслибъ

 

въ

 

православные

  

священники

 

по-

ступали

 

лица,

 

увьревныя,

 

что

 

ни

 

дохода,

 

ни

 

жалованья

 

имъ

никакого

 

не

 

будетъ,

 

что

 

каждый

 

кусокъ

 

хлеба

   

они

   

должны

будутъ

 

заработать

 

собственнымъ

 

трудомь

 

и

 

получить

 

его

 

какъ

угодно,

 

но

 

только

 

не

 

въ

 

виде

 

вознагражденія

   

аа

   

церковную

службу,

 

которая

  

должна

   

быть

   

свободнымъ

   

призвавіемъ,

  

а

не

 

профессией?

 

Мы

 

такъ

 

привыкли

 

къ

 

противоположному

 

по-

рядку

 

вещей,

 

что

 

уже

 

одна

 

мысль

 

о

 

возможности

 

его

 

унич-

тоженія

 

и

 

преобразованія

 

вызывает!»

 

целый

 

рядъ

 

недоумЬній.

— Говорить.,

 

священнику

 

нужна

 

хорошая

 

обстановка,

   

прили-

чествующая

 

его

 

сану...

 

Откуда

 

опъ

 

возьметъ

 

ее,

 

не

 

имея

 

го-

товаго

 

содержания

 

и

 

уделяя

 

значительную

 

часть

 

времени

 

па-

стырскому

 

труду?

 

По

 

необходимости

 

онъ

 

будетъ

 

бедевъ

 

и

 

жа-

локъ

 

по

 

внешнему

   

виду.

 

Какъ

 

странно

 

звучатъ

 

эти

 

мысли!
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Откуда

 

берутся

 

онѣ?

 

Нужна

 

что

 

ли

 

была

 

такая

 

обстановка

аіюстоламъ?

 

Умалился

 

ли

 

отъ

 

такого

 

ихъ

 

авторитетъ?

 

Какъ

ни

 

странно

 

ставить

 

подобные

 

вопросы,

 

однако

 

они

 

вызываются

всемъ

 

строемъ

 

нашихъ

 

иривычныхъ

 

понятій.

 

Разве,

 

когда

речь

 

идетъ

 

о

 

царствѣ

 

Божіемъ,

 

мыслима

 

отдельная

 

и

 

притомъ

усиленная

 

забота

 

о

 

томъ,

 

что

 

является

 

только

 

естественнымъ

приложенію

 

къ

 

царству

 

Божію?

 

Повидимому,

 

мы

 

вачинаемъ

съ

 

конца:

 

готовимъ

 

почетную

 

и

 

славную

 

обстановку

 

для

 

па-

стырей;

 

между

 

темь

 

надо

 

бы

 

прежде

 

всего

 

готовить

 

истин-

ныхъ

 

пастырей.

 

Мы

 

забываетъ,

 

что

 

достойный

 

пастырь

 

всегда

создастъ

 

вокругъ

 

себя

 

подобающую

 

обстановку,

 

его

 

окружатъ

и

 

заботами,

 

и

 

почтевіемъ,

 

и

 

славою.

 

Въ

 

Александра

 

въ

 

2-мъ

вььѣ

 

былъ

 

епископъ,

 

который

 

только

 

и

 

умеяъ

 

делать,

 

что

починялъ

 

старые

 

сапоги

 

и

 

этимъ

 

занятіемъ

 

снискивалъ

 

себе

пропитаніе.

 

Ученѣйшій

 

городь

 

и

 

въ

 

немъ

 

епископъ, —саііож-

никъ

 

по

 

ремеслу!..

 

Какія

 

сплетенія

 

жизненвыхъ

 

противоре-

чий

 

нримиряетъ

 

къ

 

себе

 

религія

 

духа

 

-

 

христианство!

 

И

 

сколь-

ко

 

внутренней

 

правды

 

слышится

 

въ

 

этомъ

 

кажущемся

 

про

тиворвчіи,

 

нредь

 

которылъ

 

съ

 

такимъ

 

недоуменіемъ

 

остана-

вливаемся

 

мы.

Почему

 

бы

 

въ

 

самомъ

 

двле

 

серьезно

 

не

 

поставить

 

во-

иросъ

 

о

 

реформированіи

 

нриходскаго

 

клира

 

на

 

эту

 

точку

 

зре-

нія?

 

Почему

 

бы

 

не

 

попытаться

 

придумать

 

положеніе

 

при

 

ко-

торомъ

 

духовное

 

лицо

 

являясь

 

въ

 

свой

 

нриходъ

 

ничѣмъ

 

не

было

 

бы

 

заинтересовано

 

въ

 

немъ,

 

кромѣ

 

своей

 

проповеди

 

по

крайней

 

мере,

 

чтобы

 

прихожане

 

были

 

уверены

   

въ

   

полномъ

безкорыстіи

 

своего

 

пастыря

 

и

 

знали,

 

что

 

его

  

проповедь — не

і
нрофессія,

 

отъ

 

которой

   

онъ

   

питается,

   

а

   

дело

  

призван. я

 

и
.

любви

 

къ

 

ближнимъ.

 

Въ

 

этомъ,

 

ввдь,

 

кроется

 

суть

 

вопроса
і

о

 

возвышеніи

 

авторитета

 

духовенства.

А,

 

между

 

тѣмъ,

 

только

 

и

 

слышны

 

разсужденія

 

о

 

мате-

ріальномъ

 

обезпеченіи

 

духовенства.
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Конечно,

 

и

 

это

 

важный

 

вопрось

 

при

 

нынѣпінемъ

   

иоло-

жеяін

 

священника.

 

Нетъ

 

спору

 

въ

 

томъ,

 

что

 

живется

 

ему

 

не

всегда

 

легко.

 

Обремененный

 

массой

  

обязанностей,

   

связанный

семьей,

 

ограниченный

 

въ

 

средствах!»,

 

съ

 

потребностями

  

раз-

считанными

 

на

 

городскую

 

культуру,

 

онъ

 

часто

   

бьется,

 

какъ

рыба

 

объ

 

ледъ:

 

ему

 

нечего

 

и

 

думать

 

о

 

какихъ-либо

   

сторон-

нихъ

 

занятіяхъ.

 

Но

 

при

 

изввстныхъ

 

условіяхъ

 

мыслимо

 

впол-

не

 

освобожденіе

 

пастыря

 

отъ

 

значительной

 

части

 

этихъ

 

обя-

занностей,

 

которыя

 

никакого

    

отношенія

 

къ

 

двлу

 

пастырства

не

 

имѣютъ,

 

поглощая

 

значительную

 

часть

 

настырскаго

 

досу-

га.

 

Таково,

 

напр.,

 

веденіе

 

всево.чможныхъ

 

книгъ

 

и

 

отчетность

по

   

приходу

 

и

 

другія

   

чисто-канцелярскія

   

занятія.

   

Наиболее

грузная

 

часть

 

этихъ

 

занятій,

 

вочложенныхъ

 

на

 

пастыря,

 

мог-

ла

 

бы

 

быть

 

выполняема

 

специальными

 

чиновниками

 

на

 

счетъ

государства

 

или

 

общины.

  

Тогда

   

открылся

  

бы

   

для

   

пастыря

досугъ,

 

отсутствіе

 

котораго

 

теперь

 

такъ

 

стесняетъ

 

его.

Когда

 

при

 

мне

 

говорятъ:

 

«пастырь»,

 

я

 

всегда

  

вспоми-

наю

 

слова:

  

«образъ

 

буди

 

вернымъ

 

словомъ,

 

житіемъ,

 

вѣрою,

любовію,

 

чистотою»

 

и

 

мнѣ

 

все

 

чаще

  

представляется

   

образъ

священника,

 

мирно

   

занимающегося

  

хозяйствомъ

   

наряду

   

съ

другими

 

прихожанами

 

и

 

добываюіцаго

  

нропитавіе

  

себе

   

соб-

ственнымъ

 

трудомъ.

 

Онъ

 

будетъ

 

образцовый

  

хозяинъ

 

и

 

глу-

боковѣрующій

 

человѣкъ.

 

Если

 

вниманіе

  

прихода

  

остановится

на

 

немъ,

 

и

 

если

 

высшая

 

церковная

 

власть

 

ве

 

найдетъ

 

ника-

кихъ

  

препятствій

 

онъ

 

будетъ

 

посвященъ

 

на

 

духовную

  

дол-

жность.

 

Но

 

и

 

посвященный

 

онъ,

   

какъ

  

Саулъ,

   

вернется

  

къ

своему

 

хозяйству,

 

будетъ

 

заниматься

 

своимъ

 

ремесломъ,

 

уде-

ляя

 

дооуги

 

на

 

удовлетвореніе

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

сво-

ихъ

 

ближнихъ,

 

которые

 

ужъ,

 

конечно,

 

безъ

 

всякаго

 

зазренія

совести

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

упрека

 

вознаградятъ

 

такъ

 

или

 

иначе

потерянное

 

иастыремъ

 

для

 

нихъ

 

время.

Но,

 

скажутъ,

 

должны

 

же

   

быть

  

у

  

пастыря

   

извѣстныя

культурныя

 

привычки,

 

для

 

удовлетворена

 

которыхъ

 

онъ

 

то-
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же

 

долженъ

 

найти

 

время?

  

Этим»

   

культурными

   

привычками

онъ

 

будетъ

 

хотъ

 

сколько-нибудь

 

возвышаться

 

надъ

 

своей

 

па-

ствой.— Мы

 

такъ

 

привыкли

 

къ

 

тому,

 

что

 

пастырь

 

обязатель-

но

 

долженъ

 

быть

 

человѣкомъ

 

иной

 

культуры,

   

чѣмъ

   

паства

что

 

намъ

 

кажется

 

странньшъ

 

противоположный

 

порядокъ

 

ве-

щей.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

естественнее,

 

какъ

 

требова-

ніе

 

того,

 

чтобы

 

пастырь

 

по

 

условіямъ

 

жизни

 

матеріальной

 

uo

возможности

 

былъ

 

однороденъ

 

съ

 

паствой:

 

въ

  

этомъ

   

условіе

его

 

близости

 

къ

 

паствѣ.

 

Слишкомъ

 

знакомо,

 

во

 

что

   

выраж-

дается

 

культурность

 

пастыря

 

въ

 

деревнѣ:

 

заводитъ

 

себѣ

 

эки-

пажъ,

   

лошадей

 

и

 

обстановку

   

на

   

помѣщичью

   

ногу,

   

прини-

маем

 

гостей

 

и

 

самъ

 

разъѣзжаетъ

 

по

 

гостямъ,

 

иокупаетъ

 

гра-

мофонъ,

 

наряжаетъ

 

свое

 

семейство

 

и

 

т.

 

д.

 

иначе

 

говоря,

 

вно-

сить

 

въ

 

село

 

ту

 

еомнительнаго

 

достоинства

 

культуру,

  

кото-

рая

 

отнюдь

 

не

 

служить

 

признакомъ

 

внутренней

 

порядочности.

Истинная

 

культура

 

диктуется

 

не

 

городомъ,

   

не

   

книжкой,

   

не

газетой,

 

и

 

заключается

 

въ

 

умѣньѣ

 

разобраться

 

въ

 

насущныхъ

потребностямъ

 

жизни

 

и

 

вложить

 

свою

 

долю

 

участія

 

въ

 

нихъ

удовлетворепіе.

 

И

 

развѣ

 

было

 

бы

 

что-нибудь

 

дурного

 

въ

 

томъ,

что

 

получивгаій

 

воснптавіе

   

въ

  

сельской

   

школѣ,

  

достаточно

смышленный

 

въ

 

дѣлахъ,

 

касающихся

 

деревни,

 

достаточно

 

на-

читанный

 

въ

 

предѣлахъ,

 

доступных!

  

крестьянину

 

и

 

въ

 

подо-

бающей

 

мѣрѣ

 

религіозвый,

 

сталь

 

бы

 

священникомъ

 

въ

 

своемъ

селѣ.

 

Конечно,

 

этотъ

 

не

 

былъ

 

бы

 

великимъ

 

ироповѣдникомъ,

многостороннимъ

 

учителемъ

 

(а

 

много

 

ли

 

ихъ

 

теперь?),

 

но

 

онъ

не

 

былъ

 

бы

 

такъ

 

далекь

 

и

 

такъ

 

чуждъ

 

приходу,

  

какъ

   

со-

временный

 

батюшка,

 

ученость

 

котораго

 

тоже,

  

въ

  

сущности

говоря,

 

весьма

 

п

 

весьма

 

сомнительна.

 

Онъ

 

находиль

 

бы

 

вре-

мя

 

снискать

 

себѣ

 

пронитаніе,

 

и

 

самому

 

почитать

 

что-нибудь,

и

 

другихъ

 

поучить

 

по

 

мѣрѣ

 

оалъ,

 

не

 

мудрствуя

 

лукаво.

А

 

семинаристъ,

 

немного

 

поучившійся,

 

немного

 

недоучав-

шійея,

 

нахватавшійся

 

всего

 

и

 

много

 

растерявшій,

 

въ

 

боль»

шинствѣ

 

изъ

 

деревни,

 

но

 

уже

 

снявшій

 

сельское

 

облачіе,

 

не-
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множко

 

горожанин!,,

 

но

 

еще

 

грубоватый,

 

самодовольный

 

бур-

сакъ,

 

немножко,

 

а

 

то

 

и

 

совоѣмъ

 

невѣрующій,

 

какого

 

онъ

дасть

 

изъ

 

себя

 

священника?

 

Лощенный

 

въ

 

новой

 

ряскѣ

 

и

цилййдрѣ,

 

ѣдетъ

 

онъ

 

въ

 

свой

 

приходъ...

Но

 

нужно

 

ли

 

говорить

 

объ

 

этомъ?

 

Картииа

 

слишкомъ

знакомая.

 

Ъдетъ.

 

потому

 

что

 

жить

 

надо.

 

И

 

живутъ

 

рядомь

съ

 

прихожанами,

 

часто

 

всю

 

жизнь

 

другъ

 

другу

 

чуждые

 

и,

невидимому,

 

не

 

многіе

 

тяготятся

 

этимъ.

 

Въ

 

лучіпемъ

 

случаѣ

кто-нибудь

 

скажетъ:

 

(25

 

лѣтъ

 

стучусь

 

въ

 

душу

 

русскаго

крестьяниа,

 

а

 

онъ

 

все

 

мнѣ

 

не

 

вѣритъ

 

и

 

не

 

отмыкаетъ».

Такимъ

 

образомъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пастырю

 

открыть

доступъ

 

въ

 

душу

 

крестьянина,

 

является

 

насущнымъ

 

въ

 

дѣлѣ

обновлеиія

 

церковно

 

приходской

 

жизни

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмь

даетъ

 

точку

 

отправленія

 

для

 

реформы

 

въ

 

положеніи

 

духо-

венства.

                                                           

В.

 

Лсаковъ.

(Оренб.

 

Еп.

 

Вѣд,)

---------- m>

           

-

lib

   

проекту

 

о

 

введши

 

въ

 

Иркутской

   

епархін

 

прогрес-

сивна

 

го,

 

подоходного

   

налога

 

на

 

церкви

 

епархіи

 

въ

 

ду-

ховно

 

учебный

 

капиталь.

Прогрессивное

 

обложеіііе

 

заключается

 

въ

 

томъ,-

 

что

 

съ

большой

 

доходности

 

каждой

 

отдѣльной

 

церкви

 

увеличивается

и

 

%

 

обложенія

 

иь

 

духовно-учебный

 

капиталь,

 

хотя

 

съ

 

ііе-

значительнымъ

 

новышеиіемъ

 

въ

 

сторону

 

богатѣйшихъ

 

церквей

епархіи.

 

Справедливость

 

подобной

 

раскладки

 

можетъ

 

быть

оправдана

 

тѣмъ

 

соображенісмь,

 

что

 

бремя

 

налоговъ

 

на

 

всѣ

 

цер-

кви

 

епархіи

 

ляжетъ

 

.

 

бол

 

ье

 

равномѣрно:

 

люднѣйшія

 

церкви

будутъ

 

облегчены

 

и

 

будут

 

ь

 

имѣть

 

возмояіность

 

удовлетворять

свои

 

самыя

 

насущныя

 

потребности,

 

a

 

болѣе

 

богатыя

 

—если

 

и

повесутъ

 

некоторое

 

лишеніе

 

вслѣдствіе

 

болѣе

 

высокаго

 

на-

лога,

 

то

 

лишь

 

въ

 

удовлетворена

 

своихъ

 

второстененныхъ —

потребностей
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Такъ

 

церковь,

 

(Jfi

 

16

 

по

 

ведомости)

 

иавримѣрь,

 

имѣетъ

2924

 

p.

 

18

 

к.

 

дохода,

 

а

 

расходуетъ

 

на

 

масло

 

сторожей

 

а

покупку

 

дровъ

 

до

 

890

 

р.

 

33

 

к.

 

въ

 

дух.

 

учебный

 

каниталъ

 

—

при

 

40%

 

налогѣ— 1169

 

р.

 

67

 

к.

 

(это

 

если

 

допустить

 

са-

мый

 

высокій

 

налогъ!)

 

все

 

же

 

получится

 

у

 

нея

 

остатокъ

 

въ

864

 

р.

 

51

 

к.

 

Когда-же

 

доходность

 

церкви

 

(М

 

1

 

по

 

вѣдо-

мости)

 

опредѣляется

 

въ

 

158

 

p.

 

88

 

к

 

,

 

при

 

рисходѣ

 

въ

48

 

р.

 

82

 

к.

 

на

 

уч.

 

зав.

 

при

 

30,9 7°Іо

 

иалогѣ,

 

тутъ

 

ужъ

такого

 

остатка

 

получиться

 

не

 

можетъ,

 

а

 

дай

 

Богъ

 

свести

концы

 

съ

 

концами;

 

остается

 

на

 

всѣ

 

нужды

 

церкви

 

1 10

 

р.

 

6

 

в.

По

 

личному

 

опыту

 

могу

 

сообщить,

 

что

 

за

 

время

 

боль-

шей

 

доходности

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

церкви

 

мы

 

имѣли

 

возможность

не

 

только

 

разширать

 

церковное

 

зданіе

 

двумя

 

дрндѣдами

 

за

счетъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

но

 

и

 

украсить

 

ее,

 

теперь-же

 

когда,

понизились

 

доходности

 

церкви,

 

мы

 

едва-едва

 

уплачиваемъ

налоги

 

на

 

духовно-учебныя

 

заведенія.

 

Раньше

 

продавалось

 

при

нашей

 

Култукской

 

церкви

 

свыше

 

60

 

п.

 

свѣчъ,

 

теперь

 

менѣе

10-ти.

 

Ясно,

 

что

 

уплатить

 

налога

 

3

 

i

 

р.

 

78

 

к,

 

для

 

бѣдной

 

церкви

вмѣсто

 

48

 

р.

 

82

 

к.

 

явится

 

звачительнымъ

 

облегчевіемъ.

 

Тогда

какъ

 

при

 

доходности

 

съ

 

2924

 

р.

 

18

 

к.

 

и

 

при

 

обложеніи

 

вмѣсто

30,'97% — 40%

 

налогомъ,

 

-

 

Байкальская

 

или

 

иная

 

какая,

церковь

 

теряетъ

 

въ

 

пользу^бѣднѣйшпхъ

 

церквей,

 

только

 

281

 

р.

77

 

к.,

 

что

  

для

 

нея

 

ничего

 

почти

 

не

 

стоить.

Такимъ

 

образомъ

 

церкви

 

болѣе

 

богатыя

 

имѣютъ

 

нолнѣй-

шую

 

возможность

 

облегчить

 

бремя

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей.

И

 

этого

 

требуетъ

 

справедливость.

 

Потомъ

 

надо

 

считаться

 

съ

неизбѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

 

переобложеніи

 

среднихъ

 

по

 

доход-

ности

 

церквей

 

и

 

наипаче

 

бѣднѣйшихъ,

 

который

 

въ

 

данное

время

 

и

 

являются

 

главными

 

плательщиками.

 

Ипаче

 

съ

 

па-

Йеиіемь

 

доходности

 

вообще

 

по

 

цорквамъ

 

Иркутской

 

епархіи.

(въ

 

1907

 

г.

 

доходность

 

понизилась

 

па

 

'20,000

 

р.)

 

ивътоже

время

 

съ

 

новышеніемъ

 

налоговь

 

па

 

церкви

 

епархіи

 

(въ

 

1908

 

г

вся

 

сумма

 

налога

 

достигла

 

76,175

 

р.

 

42

 

к.

 

вмѣсто

 

72,233

 

р.
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02

 

к. — 1907

 

г.;

 

въ

 

раскладку

 

въ

 

1907

 

г.

 

-45,000

 

р .,

 

въ

1908

 

г.

 

пошло

 

50,800

 

р.)

 

бѣднѣйшія

 

изъ

 

нахъ

 

не

 

будутъ
въ

 

состояніи

 

нести

 

бремя

 

неносильныхъ

 

налоговъ

 

і

 

трудно

себѣ

 

представить,

 

въ

 

какомъ

 

положевіи

 

могутъ

 

оказаться

наши

 

духовно- у чебныя

 

заведенія

 

при

 

существующей

 

налого-

вой

 

спстемѣ, —несправедливой

 

сравнительно

 

съ

 

прогрессивно-

подоходной

 

системой

 

введенія

 

каковой

 

и

 

предлагается

 

по

ностановленію

 

Благочиннпческаго

 

съѣзда

 

1

 

округа

 

Иркутскаго

уѣзда.

                                 

Священнвкъ

 

Ин.

  

Чуриновъ.

И

 

8

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я

   

и

  

з

 

а

 

м

 

ѣ

 

т

 

к

 

й.

■—

 

28

 

апрѣля

 

Высокопреосвященпѣйшій

 

Тихонъ,

 

Архі-

епископъ

 

Иркутскій

 

посѣтилъ

 

1-ю

 

женскую

 

гииназію,

 

гдѣ

присутствовалъ

 

на

 

выпускномъ

 

экяаменѣ

  

по

 

Закону

   

Божію.

—

  

30

 

апрѣля

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

частной

 

жеиской

 

іимназіи

 

Г-жи

 

Некрасовой

и

 

въ

 

мужской

 

гимназіи.

—

   

1

 

мая

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

Закона

Божія

 

въ

 

Сирошітательномъ

 

домѣ

 

Е.

 

Медвѣднвковой.

—

  

4

 

мая

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

естество-

вѣденію

   

во

   

2-мъ

   

классѣ

   

церковно-учительской

   

семпнаріи.

—

  

5

 

мая

 

Владыка

 

носѣтилъ

 

женское

 

училище

 

дух.

 

вѣдомства,

гдѣ

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

въ

 

6-м ъ

 

классѣ

 

по

 

Закону

 

Божію.

—

   

Il

 

мая

 

Владыка

 

посѣіилъ

 

Трапезниковское

 

и

 

промышлен-

ное

 

училище

 

и

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

но

 

Закону

 

Божію.

—

  

12

 

мая

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

кати-

хйзису

 

въ

 

4

 

классѣ

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища.

J5

 

мая

 

Высокопреосвященнѣйгаій

 

Архіеписконъ

 

Тихонъ

носѣгиль

 

духовную

 

семинарію

 

и

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

исторіи

 

русской

 

литературы

 

въ

 

3-мъ

 

влассѣ.

—

      

16

 

.чая

 

Владыка

 

пооътилъ

 

Институтъ

 

благородныхъ

дѣввцъ

 

Императора

 

Николая

 

1-го

 

и

 

присутствовалъ

 

на

 

выпуск-

номъ

 

экзаменѣ

 

по

 

Закону

 

Божію.

-ѵ

 

20

 

мая

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

дух.

 

семняарію

 

и

 

присутство-

валъ

 

на

 

экзаменѣ

 

доіматическаго

 

богословія

 

въ

 

6-мъ

 

классѣ.
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БИБЛІОГРАФІЯ

I.

 

Горскій.

 

Григорій

 

Тучкинъ.

   

Повѣсть

  

о

  

старыхъ

   

и

новыхъ

 

людяхъ

  

русской

  

деревни.

   

С.-Нетѳрбургъ.

   

Из-

даніѳ

 

А.

 

Ф.

 

Девріѳпа.

 

Ц.

 

1

 

руб.

(Посвѣщается

 

молодому

 

поколѣнію

 

обновленной

 

родины).

Герой

 

повѣсТи

 

-

 

Григорій

 

Тучкинъ— тппъ

 

новаго

 

человѣ

ка

 

русской

 

деревни,

 

народившагося

 

въ

 

послѣднее

 

время.

 

Это

страстный

 

противникъ

 

сельской

 

общины,

 

закрѣпостившей

личность,

 

новаторъ

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ —Хуторянинъ,

 

по

убѣжденіямъ

 

современный

 

невѣръ.

Сынъ

 

проживавшаго

 

въ

 

городѣ

 

богатаго

 

крестьянина

 

дер.

Низовки,

  

получившій

   

достаточное

   

образовавіе,

   

особенно

   

по

агрономіи,

 

онъ

 

ѣдетъ

 

по

 

смерти

 

отца,

 

изъ

 

города

 

въ

  

родную

деревню.

 

Его

 

потянула

 

туда

 

страстная

  

любовь

  

къ

 

землѣ

  

и

искреннее

 

желаніе

 

помочь

 

своими

 

знавіями

 

и

 

средствами

 

бѣд-

ному

 

крестьянству.

 

Сѣрая,

  

невежественная,

 

грубая

   

деревня

встрѣчаетъ

 

его

   

недовѣрчиво

  

и

  

даже

   

злобно,

   

его

 

считаютъ

высланнымъ

 

изъ

 

города

  

за

   

политику.

   

Тучкинъ

  

знакомится

съ

 

нолевымъ

 

хозяйством!,

 

своихъ

 

односельчанъ

 

и,

 

находя

 

его

крайне

 

неудовлетворительнымъ,

   

склоняетъ

   

нхъ

   

къ

   

новому

раздѣлу

 

полей

 

и

 

лучшей

 

обработкѣ

 

земли'.

 

Рутина

 

не

  

подда-

ется

 

его

 

совѣтамъ

 

и

 

указапіямъ

 

крестьяне

 

крѣпко

 

стоять

 

за

старину,

 

отъ

 

которой

 

терпять

 

страшную

 

нужду

 

и

 

горе.

 

Онъ

ищетъ

 

сочувствія

 

и

 

поддержки

 

своимъ

 

добрымъ

  

намѣреніямъ

у

 

священника

 

и

 

помѣщика.

 

Тотъ

   

и

   

другой

  

принимаютъ

  

въ

немъ

 

живое

 

участіе.

 

Не

 

добившись

 

толку

   

у

 

своихъ

  

однооб-

щественниковъ,

 

Тучкинъ

 

рѣшается

 

перейти

 

на

 

хуторское

 

хо-

зяйство

  

и

   

соглашаетъ

 

къ

   

тому-же

 

;

 

своего

   

друга— молодого

'

 

крестьянина

 

Димитрія.

 

Низовцы

 

сначало

   

противятся

   

выдѣле-

нію

 

ихъ

 

изъ

 

общины

 

и

 

не

 

хотятъ

 

нарѣзать

 

имъ

  

надѣльную

землю

 

къ

 

одному

 

мѣсту,

 

но,

 

склоняясь

 

на

 

убѣяіденія

 

священ-

ника,

  

соглашаются

   

вырѣзать,

   

но

   

только

   

самую

   

негодную

землю,

 

въ

 

количествѣ

 

18

 

десятинъ

 

на

   

каждаго. —Тучкинъ

 

и
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Димитрій

 

берутъ

 

ее,

 

ллшь-бы

 

только

 

выйти

 

изъ

 

неволи.

 

Для

нихъ

 

начинается

 

усиленный

 

и

 

упорный

 

трудь

 

по

 

разработкѣ

пустырей:

 

корчеванію

 

ихъ,

 

распашкѣ,

 

разрыхленію

 

почвы

 

и

т.

 

д.;

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

позней

 

ночи

 

они

 

въ

 

нолѣ,

 

в

никто

 

и

 

ничто

 

не

 

мѣшаетъ

 

имъ

 

дѣлать

 

свое

 

дѣло,

 

какъ

 

хо-

тятъ.

 

Конечно,

 

не

 

обходится

 

дѣло

 

и

 

безъ

 

наемнаго

 

труда,

на

 

который

 

у

 

Тучкина

 

есть

 

средства.

 

Сразу

 

вводится

 

девя

тииольная

 

система.

 

Скоро

 

все

 

наладилось,

 

и

 

начался

 

носѣвъ

травъ

 

и

 

хлѣба.

Тучкинъ

 

и

 

Димитрій

 

строятъ

 

на

 

хуторах

 

і ,

 

при

 

рвчкѣ,

на

 

красивой

 

мѣстности

 

дома.

 

У

 

Тучкина

 

домъ,

 

дворъ

 

и

 

всѣ

хозяйственныя

 

постройки

 

построены

 

такъ

 

удобно

 

и

 

практично,

что

 

приводятъ

 

въ

 

удивленіе

 

уѣзднаго

 

агронома.

•

 

Зеленѣющія

 

на

 

хуторяхъ

 

поля

 

и

 

нины

 

привлекаютъ

вниманіе

 

и

 

завистливый

 

взоръ

 

Низовцевъ,

 

и

 

между

 

ними

начинается

 

расколы

 

одни —болѣе

 

смышленные

 

и

 

трудолюби-

вые

 

тянуть

 

къ

 

хуторскому

 

хозяйству

 

и

 

стремятся

 

къ

 

выдѣ-

ленію

 

изъ

 

общины,

 

которая

 

стѣсниетъ

 

ихъ

 

самодѣятельность,

a

 

другіе

 

слабые

 

члены

 

общины

 

держатся

 

за

 

старину,

 

но

 

не

удержать

 

имъ

 

сильныхъ,

 

подобныхь

 

Тучкину

 

и

 

Димитрію.

Указъ

 

9

 

ноября

 

1906

 

г.,

 

о

 

которомъ

 

страстно

 

сиорятъ

 

наши

законодатели,

 

имѣетъ

 

жизненную

 

силу

 

и

 

подворное

 

и

 

хутор-

ное

 

владѣніе

 

есть

 

назрѣвшая

 

потребвость

 

нашего

 

заброшен-

наго

 

землеустройства.

Кромѣ

 

главной

 

идеи

 

о

 

преимуществѣ

 

хуторскаго

 

хозяй"

ства

 

предъ

 

общвннынъ,

 

въ

 

новѣсти

 

параллельно

 

проведена

 

и

другая —весьма

 

глубокая

 

a

 

вѣрная

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

ре-

лигіозная

 

отмосфера

 

деревни

 

(Церковь,

 

домъ

 

священника,

 

по-

сты,

 

иконы,

 

крестное

 

лпэмсніе,

 

возженіе

 

ламнадъ

 

въ

 

кресть-

янских!,

 

избахь,

 

простая,

 

но

 

сердечная

 

молитва

 

окружаю-

щихъ

 

простыхъ

 

людей),

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими,

 

личными

 

ис-

нытаніями

 

Тучкина

 

на

 

почвѣ

 

чистой,

 

любовной

 

привязанности

къ

 

дѣвушкѣ—дочери

 

священника,

 

благотворно

   

подѣйстновали
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на

 

не

 

вѣрующнго

 

но

 

чистаго

 

душою

 

цѣломудреинаго

 

нашего

героя.

 

Oui.

 

наблюдалъ,

 

какъ

 

уважаемыя

 

имъ

 

лица:

 

овящен-

никъ,

 

тетя

 

Орина,

 

Дарья,

 

да

 

и

 

большинство

 

деревенскихъ

жителей,

 

а

 

особенно

 

горячо

 

любимая

 

имъ

 

поповна

 

Лидія

Кеенофонтовна,

 

чтуть

 

Бога

 

и

 

живутъ

 

вѣрой

 

въ

 

Него

 

и

 

на-

деждой

 

на

 

Его

 

Благой

 

Промысль, — а

 

онъ

 

живетъ,

 

какь-бы

отщепенецъ

 

какой, — и

 

это

 

наблюдеьіе

 

мало

 

но

 

малу

 

приви-

вало

 

къ-

 

его

 

сердцу

 

чувство

 

вѣры

 

Его

 

привела

 

къ

 

Богу

 

те-

тя

 

Орина,

 

которой

 

онъ

 

однажды

 

открылъ

 

свое

 

горе— неудав-

шуюся

 

любовь

  

къ

 

Лидіи

 

Ксенофонтовнѣ.

«Помолись-ка

 

Спасителю,

 

да

 

Царицѣ

 

Небесной»,

 

сказала

она

 

Тучкину,

 

«скорбь-то

 

и

 

пройдетъ.

 

Тоску-то

 

твою,

 

какъ

рукой

 

тогда

 

сыметъ.*--

 

«Какъ

 

я

 

буду

 

молиться,

 

-

 

горько

 

ус-

мѣхнувшись,

 

замѣтилъ

 

Григорій: — если

 

я

 

и

 

въ

 

Бога-то

 

не

вѣрую». — «А

 

ты

 

нросиль

 

у

 

Бога

 

вѣры

 

то?»

 

пытливо

 

глядя

на

 

юношу

 

и

 

ставъ

 

передь

 

нимъ

 

спросила

 

она.— «Никогда»,

въ

 

недоумъніи

 

отвѣчалъ

 

тотъ.— «Вотъ

 

потому-то

 

и

 

не

 

вѣ-

руешь.

 

А

 

ты,

 

касатикъ,

 

попроси

 

себѣ

 

вѣры-то,

 

попроси

 

мой

ненаглядный.

 

Давай- на,

 

родимый

 

мой,

 

помолимся

 

вмѣстѣ.»

И

 

о,

 

чудо.

 

Ііодъ

 

благодатнымъ

 

воздѣйствіемь

 

искренней

 

в

глубокой

 

молитвы

 

благочестивой

 

старушки —тети

 

Орины

 

и

самого

 

Тучкина

 

о

 

просвѣщеніи

 

его

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

соверши-

лось

 

внутреннее

 

перерождевіе

 

невѣра

 

въ

 

вѣрующаю:

 

Тучкинь

вскорѣ

 

вступилъ

 

въ

 

Церковь

 

Христову,

 

исповѣдовался

 

у

 

о.

Ксенофонта

 

и

 

нріобщился

 

св.

 

Таинъ.

Повѣсть

 

оканчивается

 

женитьбой

 

Тучкина

 

на

 

Лидін

 

Ксе-

нофонтовнѣ,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

счастливо

 

зажилъ

 

на

 

своемъ

хуторѣ

 

благословенною

 

Богомъ

 

семейною

 

жизнію

 

находя

 

себѣ

отраду

 

и

 

въ

 

благоустроенномъ

 

хуторномъ

 

хозяйствѣ.

Авторъ

 

новѣсти

 

—

 

сельскій

 

священникъ

 

Тверской

 

епар-

хіи— обнаруж*илъ

 

глубокую

 

наблюдательность

 

надъ

 

жизнію

деревни

 

и

 

съ

 

художественною

 

картииностью

 

изобразилъ

 

какъ

дѣіістнующихъ

    

лицъ

     

съ

     

ихъ

    

своеобразною

    

психикою,
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та*ѵ

 

и

 

внешнюю

 

обстановку

 

деревенскаго

 

быта.

 

Описанія

природы

 

исполнены

 

искренняго

 

поэтическаго

 

восторга.

 

Батюш-

ка

 

дышетъ

 

глубокою

 

любовію

 

къ

 

природѣ,

 

простому

 

сельско-

му

 

люду

 

н

 

къ

 

культурному

 

зем.іедѣльческому

 

труду,

 

какъ

залогу

 

благосостоянія

 

многомилліоннаго

 

крестьянства.

Стиль

 

повѣсти

 

образный

 

н

 

выразительный.

 

ІІовѣсть

 

чи-

тается

 

легко

 

и

 

съ

 

неослабѣвающимъ

 

интересомъ.

 

Она

 

идетъ

какъ

 

для

 

интеллигента,

 

такъ

 

и

 

простолюдина.

 

Первому

 

по-

вѣсть

 

даетъ

 

урокъ,

 

въ

 

лицѣ

 

главнаго

 

іероя

 

Тучкваа,

 

к)да

нужно

 

обратить

 

свою

 

энергію,

 

знанія

 

и

 

средства

 

и

 

въ

 

какомъ

направленіи

 

мысли

 

и

 

чувства

 

работать

 

въ

 

иародѣ

 

и

 

для

 

на-

рода,

 

чтобы

 

приносить

 

ему

 

дѣйствительную

 

иользу.

 

Проото-

людинъ

 

же

 

найдетъ

 

въ

 

повѣсти

 

яркое

 

и

 

назидательное

 

изо-

браженіе

 

своей

 

жизни

 

въ

 

ея

 

темныхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

чертахъ,

и

 

его

 

чуткое

 

сердце

 

несомнѣнно

 

извлечетъ

 

изъ

 

нея

 

сильное

побужденіе

 

полюбить

 

землю

 

и

 

устроить

 

свое

 

хозяйство

 

на

новыхъ

 

разумныхъ

 

началахъ,

 

чтобы

 

земля

 

явилась

 

дѣйстви-

тельною

 

его

 

кормилицею

 

и

 

избавила

 

отъ

 

нужды

 

и

 

голода.

Священникъ

 

Миханлъ

 

Любсмй.

і

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

   

ЧАСТИ:- Высочайшія

   

награды. -

Воззваріе.

 

— Благодарности,-

 

Сравнительная

  

нѣдомость.

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИДІАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ:

 

О

 

вѣрѣ— Поэзія

 

Гоголя
ея

 

оощій

 

характеръ

 

и

 

значеніе

 

(продолженіе|

 

— Къ

 

«опросу

 

о

 

рефорыѣ

 

въ

положеніи

 

духовенства.

 

— Къ

 

проекту

 

о

 

введеніи

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи
ирогрессивнаго,

 

іюдоходнаго

 

налога

 

на

 

церкви

 

епархіи

 

въ

 

цуховно-уч«бны5
каопгалъ. -Извѣстія

 

іі

 

заыѣткн.— Библіографія.
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