
Выходягь

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул..

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

  

Ѣ

   

H

   

А

    

годовому

  

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1909

 

года.

       

№

 

22.

         

15

 

Ноября.

Содержаніе.

 

От

 

д

 

ѣл

 

ъ

 

оффи

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

і>

 

іі. — Отъ

 

Енисейск,

 

дух.

 

Коисисторіи.—
Расноряженія

 

Ёнариальнаго

 

Начальства. — Къ

 

свѣдѣнію

 

о.

 

о.

 

Завѣдывающихъ

церк.-прих.

 

школами

 

Книс.

 

епархіп. — Вакантный

 

мѣста.

Отдѣлъ

 

пеоффид. — Очеркъ

 

жизни

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

го, — И.

 

Фнгу-
ровскаго. — Сила

 

внутри

 

насъ, — свящ.Н.

 

К. — Школа

 

и

 

пастырство.

От

 

д

 

ѣ

 

л

 

т.

 

рели

 

г.-'н

 

р

 

а

 

в

 

с

 

т

 

в.

 

ч

 

т

 

е

 

ц

 

і

 

Й.

 

—

 

Святитель

 

Димитрій

 

Ростовскій.
Объявленія.

ОТДЪЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Къ

 

свѣдънію

 

духовенства

 

Енис.

 

епархіи.
(Ігопія

 

протокола

 

Енис

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

№

 

899).

1909

 

года,

 

октября

 

15

 

дня.

 

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

ТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Енисейская

 

Духовная

 

Консисторія

с

 

л

 

у

 

ш

 

a

 

л

 

и:

 

Отношепіе

 

Управленія

 

Московской

 

Синодальной

 

типогра-

фін,

 

отъ

 

3

 

октября

 

с.

 

г.,

 

за

 

№

 

10857,

 

копмъ

 

Унравленіе

 

типо-

графіи

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

Консисторіи,

 

что

 

вслѣдствіе

 

заявле-

иія

 

причта

 

Никольской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

ти-

нографіей

 

отослано

 

селу

 

причту

 

метрическпхъ

 

выписокъ:

 

о

 

родив-

шихся

 

300

 

экземнляровъ

 

и

 

по

 

воинской

 

повинности

 

300

 

же

 

эк-

земпляровъ,

 

всего

 

на

 

сумму

 

12

 

рублей.

   

Справка

 

1-я:

 

8

 

марта



—

   

2

   

—

1

 

900

 

года

 

Духовной

 

Конспсторіей

 

были

 

разосланы

 

о.

 

о.

 

благочин-

нымъ

 

и

 

причтамъ

 

церквей

 

Енисейской

 

епархін

 

циркулярные

 

ука-

зы,

 

за

 

№2191,

 

такого

 

содоржанія:

 

„Духовная

 

Консисторія

 

даеть

знать

 

о.

 

о.

 

благочппнымъ

 

и

 

причтамъ

 

церквей

 

Енисейской

 

епархін

для

 

свѣдѣнія,

 

что

 

на

 

рапортѣ

 

Духовной

 

Конспсторіп

 

отъ

 

4

 

ян-

варя

 

1900

 

года,

 

за

 

N<:

 

G,

 

о

 

томъ

 

что

 

пѣкоторыо

 

причти

 

и

 

ду-

ховный

 

учрежденія

 

Енисейской

 

енархіи,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отношс-

нія

 

Управленія

 

Московской

 

Синодальной

 

типографін,

 

отъ

 

13

 

октяб-

ря

 

1 899

 

года,

 

за

 

№

 

18217,

 

обращаются

 

въ

 

Управленіо

 

тино-

графіи

 

непосредственно,

 

а

 

не

 

чрезъ

 

Коисисторію,

 

съ

 

требоваиіями

о

 

высылкѣ

 

пробЬльныхъ

 

листовь,

 

каковой

 

порядокъ

 

влечетъ

 

за

собою

 

много

 

недоразумѣній,

 

совершенно

 

непроизводительную

 

перепис-

ку

 

и

 

хлопоты

 

по

 

возвращение-

 

представляемыхъ

 

за

 

листы

 

денегъ,

положена,

 

S

 

того

 

же

 

января,

 

за

 

.№

 

57,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

ТІреосвященнѣіішпмъ

 

Евѳнміемъ,

 

Епнскопомъ

 

Еніісейскимъ

 

и

 

ТСрас-

ноярскнмъ,

 

резолюція:

 

..Предлагаю

 

Консшоріи

 

цпркулярно

 

пред-

писать

 

о.

 

о.

 

благочиннымъ,

 

и

 

чрезъ

 

нихъ,

 

всѣмъ

 

причтамъ,

 

что-

бы

 

они

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

сами

 

непосредственно

 

не

 

обраща-

лись

 

бы

 

въ

 

Московскую

 

типографію

 

съ

 

просьбами

 

о

 

вы-

сылкѣ

 

бланковыхъ

 

лпетовъ

 

для

 

церковныхъ

 

документовь

 

и

церковной

 

отчетности,

 

но

 

непремѣпно

 

выписывали

 

бы

 

таковые

листы

 

чрезъ

 

Конснсторію

 

и

 

слѣдующія

 

на

 

сей

 

предметъ

 

деньги

высылали

 

бы

 

попремѣнно

 

въ

 

началѣ

 

года,

 

дабы

 

Конспсторія

 

имѣ-

ла

 

возможность

 

своевременно

 

выписать

 

означенные

 

листы

 

изъ

Московской

 

Синодальной

 

типографіп

 

и

 

разослать

 

оные

 

по

церквамъ.

 

Виновные

 

въ

 

неисполнения

 

сего

 

распоряженія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

будутъ

 

подвергаемы

 

взысканіямъ".

 

2-я:

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

11

 

сентября

 

сего

 

1909

 

г.,

 

за

«№

 

1

 

2097,

 

разрѣшено

 

Енисейскому

 

Епархіальному

 

Начальству

 

вы-

писываемые

 

изъ

 

Московской

 

Синодальной

 

тппографіп

 

пробѣлыо

 

пе-

чатные

 

листы

 

для

 

церковпо-приходскаго

 

письмоводства

 

отпускать

церквамъ

 

еиархіп

 

по

 

7

 

к.

 

за

 

единицу

 

и

 

получаемую

 

отъ

 

сего

 

при-

быль

 

употреблять

 

па

 

уволичеиіе

 

содержанія

 

служащнмъ

 

канцеляріп



Коиснсторіи.

 

II

 

риказал

 

и:

 

За

 

непсполненіе

 

распоряжения

 

Енп-

сеііскаго

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

объявленнаго

 

всѣмъ

 

причтамъ

церквей

 

Енисейской

 

оиархіи

 

циркулярными

 

указами

 

Консисторіп

отъ

 

8

 

марта

 

1900

 

года,

 

за

 

№

 

2191,

 

причтъ

 

Никольской

 

Троиц-

кой

 

церкви,

 

Мпнуспнскаго

 

уѣзда,

 

вынпсавшій

 

бланки

 

метриче-

скихъ

 

выписокъ

 

непосрелственно

 

изъ

 

Московской

 

Синодальной

 

ти-

пографии,

 

оштрафовать

 

въ

 

пользу

 

Еннсейскаго

 

Епархіальпаго

 

По-

печительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

на

 

5

 

руб.

 

и,

 

кромѣ

 

то-

го,

 

предписать

 

причту

 

представить

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

въ

 

поль-

зу

 

Конспсторіи

 

дополнительную

 

плату

 

за

 

выписанные

 

бланки

 

мет-

рпческихъ

 

выписокъ

 

въ

 

суммѣ

 

30

 

рублей.

 

Опредѣленіе

 

это

 

объ-

явить

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовепства

 

чрезъ

 

Енпсейскія

 

Епархіальныя

Ведомости.

 

Настоящее

 

опредѣленіе

 

представить

 

на

 

Архипастырское

утвержденіо

 

Его

 

Преосвященства.

Подлинный

 

за

 

надлежащпмъ

 

подпнсомъ.

Па

 

подлинном!,

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

  

Преосвященства,

отъ

 

20

 

октября

 

1909

 

года,

 

за

 

А?

   

3134:

 

„Утверждается".

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Бывшііі

 

воспптанникъ

 

Красноярской

 

Духовной

 

Семпнаріи

Константпнъ

 

Оростовъ

 

опродѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Ладей-
ской

  

церкви.

  

Красноярска™

 

у.

 

— 13

 

октября,

 

с.

 

г.

Учитель

 

церковио-прихолской

 

шк'олы

 

села

 

Бѣлый-Ярь,

 

Ми-
нусинская

 

уѣзда,

 

Викторъ

 

Макѣевъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское
мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Шолаболинскаго,

 

Минусинскаго

 

у.— 14

 

ок-

тября

 

с.

 

г.

Сыпь

 

священника

 

Сгефанъ

 

Хруцкій

 

оиредѣлень

 

на

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

  

Югъ-Агульскаго,

 

Канскаго

    

уѣзда,

22

 

октября

 

с.

 

г.

Заштатный

 

псаломщнкъ

 

Тамбовской

 

епархіи

 

Васнлій

 

Лебо-
дянскій

 

допущенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Юксѣевской

 

церкви,

 

Крас-
ноярская

 
уѣзда, — 28

 
октября

 
с.

 
г.



—

   

4

   

—

Кросшишнъ

 

села

 

Шендеровкн,

 

Кіовской

 

губернііі,

 

Григорііі

Шевчукъ

 

опредѣлонъ

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Назаровское,

 

Ачпн-

скаго

 

уѣзда—29

 

октября

 

с.

  

г.,

Окончнвшій

 

4

 

класса

 

Тобольской

 

Духовной

 

Семпнаріп

 

Ми-

хаилъ

 

Гонаго

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Лугавскаго,

 

Минусинская

 

уѣзда— 29

 

октября

 

с.

 

г.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Сапожковскомъ

 

Духовномъ

 

учнлнщѣ

Алексѣй

 

Гортпнскій

 

оиредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

села

 

Кучерцовскаго,

 

Минусинскаго

 

уѣзда— 29

 

октября

 

с.

  

г.

Діаконъ

 

градо-Канскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Терентій

 

Токаревъ.

епродѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

кѵ церкви

 

села

 

Ношпнскаго.

Канскаго

 

уѣзда

 

—

 

30

 

октября

 

с.

 

г.

Псаломщнкъ

 

градо-Канскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Порфирій

 

Воз-

несепскій

 

оиредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

означепномъ

 

соборѣ —

29

 

октября

 

с.

 

г.

Бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Бириллюской

 

церкви,

 

Ачпнскаго

 

у.,

Александръ

 

Симоновъ

 

опредѣленъ

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

села

 

Маковскаго,

 

Енпсейскаго

 

уѣзда—29

 

октября

 

с.

 

г.

Сынъ

 

діакона

 

Борись

 

Токаревъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Мпгнинское,

 

Минусинскаго

 

у.— 29

 

октября

 

с.

 

г.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Яланскаго,

 

Енпсейскаго

 

уѣзда,

 

Грн-

горій

 

Климовскій,

 

по

 

прошѳнію,

 

неромѣщснъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

село

 

Сухобузпмское,

 

Красноярскаго

 

уѣзда— 16

 

октября

 

с.

 

г.

Діаконъ

 

градо-Красноярскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Мнхаилъ

Евтюгинъ,

 

по

 

нрошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

эконома

 

Енп-

сейскаго

 

Архіерсйскаго

   

Дома— 29

   

октября

  

с.

 

г.,

Іеродіакопъ

 

Архіерейской

 

Домовой

 

церкви

 

Сергій

 

назпачеиъ

экономомъ

   

Енисейскаго

 

Архіерейскаго

 

дома— 29

 

октября

 

с.

 

г.,

Временно

 

допущенный

 

къ

 

п.

 

об.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

села

 

Монашонскаго,

 

Капскаго

 

у.,

 

Павелъ

 

Сальниковъ,

 

уволенъ

 

оть

должности— 28

 

сентября

  

е.

 

г.

Діаконъ

 

градо-Енисейскон

 

Христорождественской

 

церкви

Петръ

 

Савенко,

 

по

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ— 8

 

октября

 

с.

 

г.



Діаконъ

 

церкви

 

села

 

Маторскаго,

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

Теор-

ий

 

Любимовъ,

 

по

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ— 9

 

октября

 

с.

 

г.

Діаконъ

 

на

  

вакансін

 

псаломщика,

   

градо-Ачинской

 

Казанской

церкви

 

Василій

 

Боголюбову

  

по

 

прошенію,

 

уволенъ

   

за

   

штатъ__

9

 

октября

  

с.

  

г.

Священннкъ

 

церкви

 

села

 

Сухобузимскаго,

 

Красноярская

 

у.,

Іоаннъ

 

Тихвннскій,

 

но

 

прошонію,

 

уволоиъ

 

за

 

штатъ— 16

 

октяб-

ря

 

с.

  

г.,

f

 

Священннкъ

 

Караулыю-Острожекой

 

церкви,

 

Минусинская

 

у.,

Василій

  

Трескинъ

 

умерь— 17

 

октября

 

с.

  

г,

Нъ

 

свъдънію

 

о.

 

о.

 

Завъдующихъ

 

церковно-приходски-

ми

 

школами

   

Енисейской

 

епархіи.

Согласно

 

своего

 

журнальная

 

постановленія,

 

утвержденная

 

ре-

золюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшая

 

Евѳимія,

Епископа

 

Енисейская

 

и

 

Красноярская,

 

Енисейскій

 

Епархіальный

Училищный

 

Совѣтъ

 

проснтъ

 

всѣхъ

 

о.

 

о.

 

Завѣдующихъ

 

церковно-

приходскими

 

школами

 

Енисейской

 

епархіп

 

незамедлительно

 

и

 

не-

укоснительно

 

представлять

 

въ

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія

 

Совѣта

 

всѣ

 

тре-

буемый

 

сими

 

послѣднимн

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

 

церковно-школьна-

я

 

дѣла

 

въ

 

Енисейской

 

епархіи.



—

  

6

   

—

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

т

 

н

 

ы

 

я

  

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

С

 

и

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

о

 

с

 

к

 

і

 

я.

Ачинская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Ново-Ллександровскомъ,

 

съ

 

(і

сентября

 

1907

 

года

 

(жалованья

 

400

 

рублей,

 

домъ

 

для

 

священни-

ка

 

церковный,

 

въ

 

приходѣ

 

I

 

деревня,

 

жителей

 

441

 

душа

 

муж.

пола). — Покровскомъ

 

(Тарутино),

 

съ

 

17

 

іюля

 

1908

 

года

 

(жалованья

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

въ

 

приходѣ

 

деревень

 

нѣтъ,

 

на-

селенія

 

619

 

душъ

 

муж.

 

пола). — Новосельскомъ,

 

съ

 

18

 

ноября

1908

 

яда

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

6,

 

жителей

 

866

 

душъ

 

муж.

 

пола).

 

-Избушечномъ

 

а.

 

(жалованья

300

 

р.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

церковь

 

строится).

 

—

 

Потровскомъ,

 

а.

 

(жалованья

450

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ.)

 

— Красиовскомь,

 

съ

 

19

 

января

 

1909

 

яда

(жалованья

 

300

 

руб..

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

8,

 

жителей

1528

 

душъ

 

муж.

 

пола).

 

—

 

Мало-Улуйскомъ,

 

съ

 

29

 

мая

 

1909

 

яда

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

3,

 

жителей

 

729

 

душъ

муж.

 

пола).— Тюльковскомъ,

 

съ

 

17

 

сентября

 

с.

 

г,

 

(жалованья

300

 

р.,

 

домъ

 

ость.

 

вт.

 

приходѣ

 

0

 

деревень,

 

жпт.

 

1509

 

д.

 

муж-

ского

 

пола).

Капская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ;

 

Долгій

 

Мостъ,

 

а.

 

(жалованья

450

 

р.,

 

дома

 

нѣтъ.)

 

—

 

Срѣтепскомъ

 

а.

 

(жалованья

 

450

 

р.,

 

дома

 

нѣтъ).

—

 

Кучорцовскомъ

 

а.

 

(жалованья

 

450

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ.) —Въ

 

раііопѣ

Югъ- Агульском

 

ь,

 

а,

 

Ирбейской

 

волости

 

(жалованья

 

450

 

руб.,

 

дома

нѣтъ).

Красноярская

 

уѣзда,

 

при

 

Всѣхъ-Святской

 

церкви

 

гор.

 

Крас-

ноярска,

 

съ

 

14

 

іюля

 

1909

 

года

 

(жалованья

 

пт.тъ,

 

квартира

есть,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

1290

 

д.

 

м.

 

п.) —

Въ

 

селахъ:

 

Нарвѣ,

 

а.,

 

церковь

 

строится. — Атамановскомъ,

 

съ

 

4

 

марта

с.

 

1909

 

года,

 

(жалованья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

3,

 

жителей

 

1357

 

душъ

 

муж.

 

пола). — ПІилпнскомъ,

 

ст.

 

3

 

Августа

1909

 

года,

 

(жалованья

 

300

 

руб..

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прпходѣ

 

6

 

дер.,

жителей

  

1972

 

д.

 

м.

  

п.).



Минусинская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Мпгнинскомъ,

 

съ

 

11

 

октяб-

ря

 

1907

 

года,

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

о

 

иомѣщеніяхъ

 

свѣдѣній

нѣтъ,

 

деревень

 

1

 

иаселонія

 

778

 

душъ

 

муж.

 

пола).

 

-

 

Торгашинскомъ

а.

 

(оно

 

же

 

Инпокентіевское).

 

жалованья

 

450

 

р.,

 

домь

 

есть,

 

церковь

ость.— Болыпе-Хабыкскоо,

 

съ

 

6

 

Поля

 

1909

 

яда

 

("жалованья

400

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

въ

 

прпходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

017

 

д.

 

м.

 

п.). — Караульно

 

Острожская,

 

съ

 

17

 

октября

 

сего

 

года

(жалованья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

ость,

 

въ

 

прпходѣ

 

4

 

деревни,

 

жителей

872

 

души

 

муж.

 

пола).

Енисейская

   

уѣзда,

 

въ

   

селахъ:

 

Каменекомъ,

   

съ

  

18

   

іюля

1908

    

г.,

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

дере-

вень

 

3,

 

жителей

 

512

 

душъ

 

муж.

 

пола). — Червянскомъ,

 

съ

12

 

Декабря

 

1908

 

года

 

(жаловапья

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

обществен-

ный,

 

деревень

 

6,

 

жителей

 

924

 

души

 

муж.

 

пола). — Паиовскомь,

 

съ

28

 

января

 

1909

 

года

 

(жалованья

 

300

 

руб.,

 

домъ

 

имѣотся,

 

въ

ирпходѣ

 

7

 

деревень,

  

1335

 

жителей).— Яланскомъ,

 

съ

  

16

 

апрѣля

1909

     

года,

 

о

 

жалованья

 

и

 

о

 

домѣ

 

свѣдѣній

 

не

 

нмѣется,

 

въ

ириходѣ

 

6

 

деревень,

 

жителей

 

1009

 

душъ

 

муж.

 

пола.). — Градо-

Туруханскій

 

Собор ь,

 

съ

 

19

 

Сентября

 

1909

 

г.

 

(жалованья

 

600

 

руб.,

домъ

 

есть,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

237

 

д.

 

м.

 

п.).

При

 

Ессейской

 

часовнѣ

 

Туруханская

 

края.

Діаконскія.

Ачинская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:— Ужурскомъ,

 

съ

 

18

 

айрѣля

 

с,

 

г.

(жалованья

 

65

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

9,

 

жителей

 

29S0

 

душъ

муж.

 

пола).—-Подсосенское,

 

съ

 

29

 

апрѣля

 

1909

 

г.

 

(жалованья

150

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

7,

 

жителей

 

2688

 

душъ

муж.

 

пола).

Красноярская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Есаульскомъ,

 

съ

 

23

 

января

1909

 

яда

 

(жалованья

 

150

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

деревень

 

4,

 

жите-

лей

 

1133

  

души

 

муж.

 

пола).

Мипусинская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Бѣлоярскомъ,

 

съ

 

31

 

августа

1907

 

г.

 

(жалованья

   

150

   

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

  

7,



—

   

8

   

—

населенія

 

1777- душъ

 

муж.

 

пола).—

 

Ново-Марьнеовское/съ

 

2

авг.

 

1908

 

г.

 

(жалованья

 

150

 

руб.,

 

деревень

 

5,

 

12

 

улусовъ.

пасоленія

 

1953

 

душ.

 

муж.

 

пола).— Каратузскомъ,

 

съ

 

23

 

января

1909

 

года

 

(жалованья

 

60

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

3,

 

жителе»

1752

 

души

 

муж.

 

пола).

 

—

 

■Курагпискомъ,

 

ст.

 

22

 

апрѣля

 

1909

 

г.

(жалованья

 

60

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прнходѣ

 

деревень

 

нѣтъ.

жителей

 

12 14

 

душъ

 

муж.

 

пола).

 

—

 

Маторскомь,

 

съ

 

9

 

октября

1909

 

года

 

(жалованья

 

60

 

руб..

 

домъ

 

есть

 

въ

 

ириходѣ

 

6

 

дор.,

жителей

 

2686

 

душъ

 

муж.

 

пола).—- При

 

Енисейской

 

Хрнсторожде-

ственской

 

церкви,

 

ст.

 

8

 

октября

 

1909

 

года

 

(жалованья

 

пѣтъ,

дома

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

деревень

 

нѣтъ,

 

прихожан ь

 

325

 

дурь

муж.

   

пола.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

m

 

и

 

ч

 

о

 

Q

 

к

 

і

 

я.

Ачинская

 

уѣзда,

 

Богородице

 

Казанская

 

церковь,

 

съ

 

9

 

октябри

1909

 

яда

 

(жалованья

 

иѣтъ,

 

дома

 

нт.тъ,

 

въ

 

прііходѣ

 

2

 

деревни,

жителей

 

1473

 

души

 

муж.

 

пола).

 

--Въ

 

селахъ:

 

Ново-Александров-

скомъ,

 

съ

 

20

 

сентября

 

1907

 

года

 

(жалованья

 

125

 

р.,

 

квартира

церковная,

 

деревень

 

1,

 

-жителей

 

441

 

д.

 

муж.

 

пола).

 

— Избушечномъ

а.

 

(жалованья

 

100

 

р.,

 

дома

 

ньть). — Бѣлоярскомъ

 

Пророко-

Илышской

 

церкви,

 

съ

 

6

 

іюня

 

(жалованья

 

100

 

р.,

 

квартнрныхъ

обществомъ

 

отпускается

 

30

 

руб..

 

въ

 

приходѣ

 

деревень

 

нѣтъ,

жителей

 

621

 

душ.

 

муж.

 

пола).—Дербппскомъ,

 

съ

 

18

 

августа

1909

 

яда

 

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приход!.

 

6

 

дер.,

жителей

 

876

 

душъ

 

муж.

 

пола).—

 

Иетровскомъ

 

(жалованья

 

150

 

р.,

дома

 

нѣтъ,

   

церковь

   

строится).

Красноярская

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Нарвѣ,

 

а.

 

(жалованья

 

150

 

р.,

дома

 

нѣтъ,

   

церковь

  

строится).

Капская

 

уѣзда,

 

При

 

Градо-Канскомь

 

Соборѣ,

 

съ

 

29

 

октя-

бря

 

сего

 

года

 

(жалованья

 

пѣтъ,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

нѣтъ,

жителей

 

1857

 

душъ

 

муж.

 

пола).—

 

Въ

 

селах

 

ь:

 

Долгій

 

Мостъ,

 

а.

(жалованья

    

150

 

р.,

 

дома

   

пѣть). —Срѣтопскомъ,

   

а.

   

(жалованья



—

   

9

   

—

150

 

р.

 

дома

 

пѣтъ).

 

—

 

Вершино-Рыбннскомъ,

 

съ

 

8

 

Іюня

 

1909

 

г.

(жалованья

 

98

 

руб..

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

прпходѣ

 

деревень

 

3,

 

жителей

905

 

душъ

 

муж.

 

иола).— Монашонскомъ.

 

съ

 

28

 

сентября

 

с.

 

г.

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

въ

 

прнходѣ

 

7

 

дер.,

 

жителей

1866

 

дуж.

 

муж.

   

пола).

Минусинская

 

уѣзда,

 

Торгашнискомъ,

 

а.

 

(оно-же

 

Иннокентьев-

ское),

 

жалованья

 

150

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

церковь

 

есть. —Тесннскомъ,

съ

 

8

 

іюня

 

1909

 

г.

 

(жалованья

 

58

 

р.

 

80

 

к

 

.

 

домъ

 

обществ.,

дерев,

 

въ

 

приходѣ

 

3,

 

жит.

  

1798

 

душъ

 

муж.

 

пола).

Енпсейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

—

 

Усть-Питскомъ,

 

съ

 

16

 

октября

1908

 

яда

 

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

Я,

 

1

 

заимка,

 

населен!я

 

443

 

души

 

муж.

 

иола).

 

—

 

Усть-Кемскомь.

съ

 

3

 

Іюня

 

1909

 

года

 

(жалованья

 

125

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

въ

 

прнходѣ

 

деревень

 

7,

 

жителей

 

637

 

дуга.

 

муж.

 

пола).

Туруханская

 

края,

 

въ

 

селахъ:

 

Тазовскомъ,

 

съ

 

26

 

августа

1905

 

яда

 

(жалованья

 

396

 

руб.,

 

деревень

 

въ

 

прпхо.тѣ

 

нѣтъ,

жителей

 

512

 

душъ

 

муж.

  

пола).

 

—

 

При

 

Ессейской

 

часовнѣ.

Примѣчаніе:

 

Отмѣченные

 

буквою

 

„а" — вновь

 

открытые

 

пересе-

ленческіе

   

приходы.



—

  

10

  

—

0

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

НЕ

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

ЛЬ

 

H

 

Ы

 

И.

Очеркъ

 

жизни

 

и

 

личности

 

св.

  

Іоанна

   

Златоустаго.

(Рѣчь,

 

произнесенная

   

13

 

ноября

 

1907

   

года

   

въ

 

Крас
ноярской

   

Духовной

   

Оеминаріи,

 

по

 

поводу

 

празднова-

нія

   

1500

 

лѣтняго

 

юбилея

 

со

 

дня

 

смерти

 

святителя).

„Я

 

ношу

 

васъ

 

въ

 

сер.дцѣ

 

своемъ,

   

вы

    

занимаете

 

всѣ

помыслы

 

мои.

 

Много

   

васъ.

 

велвкъ

  

пародъ.

  

но

 

велика

и

   

любовь

 

моя,

  

п

 

никому

    

не

 

будетъ

 

тѣспо

 

въ

   

душѣ

моей.

 

У

 

меня

 

нѣтъ

 

другой

   

жизни,

  

кромѣ

   

васъ,

 

нѣтъ

и

 

пиыхъ

 

заботъ,

  

кромѣ

   

заботъ

 

о

 

ваіпемъ

    

спасепіп."

Св.

 

Іоаинъ

 

Златоустъ.

Полторы

  

тысячи

 

лѣтъ

  

тому

 

пазадъ,

   

14

 

сентября

 

407

 

яда

въ

   

маленькомь

    

понтійскомъ

    

яродкѣ

 

—

 

Команахъ,

   

по

    

мѣткому

выражонію

 

Исидора

 

Пелусіота,

 

„побѣдилъ

 

бурю

  

жизни

 

и

 

пересе-

лился

 

въ

 

небесный

 

покой"

 

вселенскій

 

учитель

 

и

 

святитель

 

Іоаннъ

Златоустъ;

 

па

 

вѣкъ

 

сомкнулись

  

уста,

 

изъ

  

которыхъ

 

такъ

    

долго

на

 

всю

 

вселенную

  

„рг.чи

 

сладчайшія

 

меда

 

лилися"

   

(Дѣян.

 

всол.

собор.

 

YII,

 

стр.

  

247.).

   

Нашъ

  

долгъ

 

предъ

 

почнвшимъ

 

оживить

въ

 

эту

   

торжественную

   

мнпуту

 

его

 

высокій

 

образъ

   

и

 

хотя

 

бѣгло

обозрѣть

 

его

 

содержательную

 

жизнь.

Сильный

 

духомъ,

 

святитель

 

новзрачепъ

 

былъ

 

по

 

внѣшнему

виду:

 

маленькая

 

роста,

 

болѣзпоиный,

 

съ

 

сухимъ,

 

измождепнымт.

лицомъ,

 

большою

 

яловой,

 

покрытой

 

малою

 

раститсльпостію,

Іоаппъ

 

только

 

свопмъ

 

открытымъ

 

высокпмъ

 

челомъ,

 

да

 

прони-

цательными,

 

огнемъ

 

горящими

 

глазами

 

могь

 

свпдѣтельствовать

 

о

своей

 

необычайной

 

силѣ

 

и

 

воличіп.

 

Мы

 

имѣемъ

 

это

 

сокровище

въ

 

скуделыюмт.

 

сосудѣ.

 

А

 

между

 

твмъ

 

этоть

 

маленькій

 

чоло-

вѣчекъ

 

производил!,

 

неотразимое

 

впечатлѣніе

 

па

 

современяиковъ,

какъ

 

пастырь

 

и

 

учитель,

 

какъ

 

выдающійся

 

характеръ.

 

Нарочито

подчеркнваемъ

   

его

 

пастырство.

    

Цѣ.іый

 

рядъ

 

крупныхъ

 

дѣятелеіі



—

 

il

 

—

церкви

 

выставили

 

IV

 

и

 

V

 

вѣка

 

христіанской

 

эры.

 

Тутъ

 

были

и

 

великіѳ

 

администраторы,

 

какъ

 

Василій

 

Вел.

 

и

 

Амвросій,

 

епископы

по

 

преимуществу,

 

и

 

вѳликіе

 

богословы,

 

какъ

 

Грнгорііі

 

Наз.

 

и

Августинъ;

 

велнкіе

 

защитники

 

и

 

герои

 

вѣры,

 

какъ

 

Аоапасііі

 

и

Кирпллъ,

 

кабинетные

 

ученые,

 

какъ

 

Нпсскій

 

и

 

Іѳронимъ,

 

и

 

среди

ішхъ

 

выдвигается

 

крупная

 

личность

 

пастыря

 

въ

 

особенности,

какимъ

 

быль

 

чтимыіі

 

ныігв

 

нами

 

Святитель.

 

О

 

немъ

 

благопри-

лично

 

вспомнить

 

именно

 

теперь,

 

когда

 

померкло

 

истинное

 

пастыр-

ство;

 

когда

 

оно,

 

вместо

 

созвданія

 

тѣла

 

Господня,

 

увлеклось

 

въ

сферу

 

мірскихъ

 

пптеросовь

 

и

 

стремлопііі;

 

когда

 

жизнь

 

его

 

совсѣмъ

разошлась

 

съ

 

идеалами,

 

и

 

красивый

 

слова,

 

развѣваюшіяся

 

на

 

ого

зпаменахъ,

 

далеко

 

но

 

всегда

 

оправдываются

 

столь-же

 

хорошими

дѣяніями;

 

когда

 

живыя

 

души,

 

ввѣрѳнньія

 

пастырскому

 

душопопе-

ченію,,

 

обезцѣнплпсь

 

на

 

счетъ

 

точнаго

 

соблюдонія

 

иногда

 

ыертвыхъ

каноновъ;

 

когда

 

большинство

 

потеряло

 

разумпую

 

устойчивость

 

и

слѣдуетъ

 

больше

 

по

 

етихіямъ

 

міра,

 

а

 

но

 

по

 

Христу;

 

когда

 

совсѣмъ

почти

 

вывелись

 

характеры:

 

въ

 

эту

 

пору

 

но

 

безполезно

 

и

 

тѣмъ,

кто

 

готовить

 

пастырей,

 

и

 

твмъ,

 

кто

 

готовится

 

вь

 

пастыри,

 

идти

къ

 

могплѣ

 

воликаго

 

Святителя

 

и

 

взять

 

у

 

него

 

спасительные

 

уроки.

Нужны

 

намъ

 

великія

 

могилы,

Если

 

нѣтъ

 

воличія

 

въ

 

живыхъ,

какъ

 

выразился

 

одипъ

 

изъ

 

нашнхъ

 

поэтовъ.

Св.

 

Іоаннъ

 

родился

 

въ

 

знатноіі

 

семьѣ

 

начальника

 

Сирійскпхъ

войскъ

 

Секунда

 

въ

 

богатой

 

и

 

шумной

 

столицѣ

 

Азіатскаго

 

востока

Антіохіи

 

Сирской,

 

вѣроятно

 

въ

 

344

 

году.

 

Оставшись

 

еще

 

ма-

люткой

 

послѣ

 

смерти

 

отца,

 

опъ

 

полуянлъ

 

первоначальное

 

воспн-

тапіе

 

подъ

 

руководствомъ

 

своей

 

матери

 

Анѳусы,

 

добродѣтели

которой

 

стяжали

 

ой

 

славу

 

святой

 

и

 

идеальной

 

матери

 

семейства,

-той

 

Аноусы,

 

которая

 

вызвала

 

восторженный

 

отзывъ

 

даже

 

у

язычника

 

Ливанія:

 

„какія

 

жены

 

у

 

этихъ

 

хриотіанъ."

 

Грамма-
тическое

 

образованіо

 

онъ

 

получилъ

 

дома,

 

подъ

 

руководствомъ

опытныхъ

 

наставниковъ,

 

каковыхъ

 

при

 

матеріалыюмъ

 

достаткѣ

легко

 

было

 

найти

 

въ

   

культурной

 

Антіохіи.

   

Высшее

   

образована



—

  

12

 

—

онъ

 

продолжалъ

 

въ

 

Антіохійской

 

школѣ

 

Лнванін,

 

первой

 

знаме-

нитости

 

своего

 

вѣка,

 

имя

 

котораго

 

гремѣло

 

по

 

всему

 

востоку.

Природные

 

таланты

 

и

 

прекрасная

 

подготовка

 

обѣщалн

 

дать

 

въ

Іоаннѣ

 

необычайнаго

 

оратора.

 

Насколько

 

выдѣлялся

 

Златоустъ

своими

 

дарованіями

 

нзъ

 

всѣхъ

 

современннковъ,

 

можно

 

судить

потому,

 

что

 

умирающііі

 

Ливаній

 

ему

 

отдалъ

 

пальму

 

первенства

изъ

 

всѣхъ

 

снопхъ

 

учониковь,

 

хотя

 

Іоаппъ

 

въ

 

эту

 

пору

 

ужо

норвалъ

 

всякія

 

связи

 

съ

 

язычествомъ

 

вообще

 

и

 

язычннкомъ

 

Лива-

иіемъ

 

въ

 

частности.

 

Когда

 

окружавшіо

 

одръ

 

Лнваиія

 

спросили

его,

 

кого

 

бы

 

онъ

 

жолалъ

 

оставить

 

своимъ

 

проомникомъ

 

по

 

школѣ,

старнкъ

 

съ

 

горечью

 

отвѣчалъ:

 

„Іоанна,

 

если

 

бы

 

ого

 

не

 

похитили

у

 

наст

 

христіане!"

 

Одновременно

 

съ

 

посѣщопіемъ

 

Лнванія

Іоаннъ

 

слушалъ

 

уроки

 

фплософіп

 

у

 

Лнарогаѳія.

 

Праіца,

 

фнлософъ

не

 

могъ

 

плѣнпть

 

душу

 

ученика,

 

и

 

Іоаннъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своихъ

оставался

 

нерасположеннымь

 

къ

 

отвлеченной

 

наукѣ,

 

но

 

здѣсі.

причина

 

скорѣе

 

была

 

по

 

въ

 

учитель,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

ученикѣ,

складъ

 

способностей

 

котораго

 

и

 

живой

 

практически]

 

характеръ

 

не

гармонировали

 

съ

 

тонкостями

 

философскихъ

 

умозрѣній.

 

Жизнь

 

въ

школѣ

 

не

 

испортила

 

Іоанна.

 

Онъ

 

и

 

здѣсь

 

остался

 

тѣмъ,

 

чѣмь

быль

 

дома.

 

Сознаніо

 

собственная

 

достоинства,

 

поддерживаемое

всегда

 

внимательнымъ

 

отношеніемъ

 

учителей

 

и

 

товарищей

 

по

школѣ,

 

не

 

нарушали

 

въ

 

немъ

 

пстинно-хрнстіанскаго

 

смпренія,

которое

 

составляло

 

одну

 

нзъ

 

прпвлекатольнЬйшпхъ

 

сторонъ

 

въ

его

 

характерѣ.

 

Скромность

 

— вѣрпый

 

показатель

 

настоящей

 

интелли-

гентности— проглядывала

 

но

 

только

 

въ

 

его

 

обращѳніи

 

съ

 

людьми,

но

 

и

 

въ

 

несущественныхъ

 

чортахъ

 

впѣшняго

 

обихода,

 

вплоть

 

до

костюма,

 

всегда

 

сколько

 

чистаго

 

и

 

оирятнаго,

 

столько

 

же

 

и

 

не-

нзысканнаго.

 

Роскошь

 

ему

 

была

 

чужда.

 

Онъ

 

рѣшнтельно

 

отказался

пріобрѣсть

 

для

 

себя

 

лошадь

 

и

 

приличный

 

экипажъ,

 

какъ

 

къ

 

тому

ни

 

убѣждалп

 

ого

 

друзья

 

отца,

 

и

 

все

 

время

 

посѣщалъ

 

школу

пѣшкомъ,

 

иногда

 

лишь

 

въ

 

сопровождена

 

одного

 

слуги.

Кончивъ

 

школу,

 

Іоанпъ

 

вступилъ

 

въ

 

жизнь,

 

выбравъ

 

такую

профоссію,

 

которая

 

больше

   

подходила

 

къ

  

его

  

дарованіямъ.

    

Это
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была

 

почетная

 

и

 

доходная

 

въ

 

то

 

время

 

должность

 

адвоката.

Вступивъ

 

въ

 

общество,

 

св.

 

Іоанпъ

 

самъ

 

на

 

время

 

сделался

 

чоло-

вѣкомъ

 

общества,

 

отдавшись

 

всѣмъ

 

радостнмъ

 

и

 

утѣхамъ

 

жизни

до

 

удовольствііі

 

цирка

 

включительно.

 

Но

 

такое

 

настроеніе,

 

песо-

ответствовавшее

 

всему

 

прежнему

 

укладу

 

его

 

воспитанія

 

и

 

прнвычекъ.

скоро

 

вызвало

 

въ

 

его

 

душѣ

 

реакцію.

 

Онъ

 

отказался

 

и

 

отъ

 

зрѣлнщъ.

и

 

отъ

 

адвокатуры,

 

покинулъ

 

свѣтъ

 

и

 

общество

 

и

 

заключился

 

у

себя,

 

дома

 

предавшись

 

мопашескимъ

 

подвпгамъ.

 

Его

 

нравственному

возрождонію

 

много

 

способствовало

 

сближеніе

 

съ

 

Антіохійскпмъ

ешіскопомъ

 

Мелетіемъ.

 

Результатом!-

 

знакомства

 

было

 

то,

 

что

Іоанвъ

 

очень

 

молодымъ,

 

по

 

тогда

 

шнимъ

 

воззрѣшямъ.

 

принялъ

крещеніе,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

отъ

 

руки

 

самого

 

Мелетія

 

въ

 

369

 

г.

Новая

 

жизнь,

 

начавшаяся

 

для

 

Іоанна

 

съ

 

прнпятіемь

 

хрнстіанства.

ознаменовалась

 

сильнымъ

 

полъемомъ

 

религиозности.

 

Аскетическая

настроенность,

 

п])оявлявшаяся

 

еще

 

и

 

прежде,

 

теперь

 

заявляла

 

о

себѣ

 

съ

 

большею

 

силою,

 

a

 

примѣръ

 

и

 

убѣжденіе

 

друга

 

Васплія

повели

 

къ

 

тому,

 

что

 

Іоаииъ

 

рѣшилъ

 

удалиться

 

въ

 

пустыню.

Лишь

 

слезы

 

нѣжно

 

любимой

 

матери,

 

умолявшей

 

не

 

подвергать

 

ее

вторичному

 

вдовству,

 

преклонили

 

его

 

отмѣнпть

 

рѣшеніе

 

и

 

онъ

до

 

времени

 

оставилъ

 

мысль

 

о

 

пустынѣ.

 

Теперь

 

онъ

 

всего

 

себя

посвятилъ

 

изучонію

 

Божественная

 

Ппсанія.

 

Священный

 

книги,

 

не

бывшія

 

ему

 

иоішѣстнымп

 

и

 

раньше,

 

теперь

 

сдѣлалпсь

 

главнымъ,

пожалуй,

 

даже

 

нсключптелыіымъ

 

его

 

занятіемъ.

 

То

 

колоссальное

знаніе

 

текста,

 

какое

 

мы

 

внднмъ

 

въ

 

его

 

твореніяхъ,

 

было

 

пріоб-

рѣтено

 

именно

 

въ

 

эту

 

пору.

 

Спеціалыю

 

для

 

ознакомленія

 

съ

экзегетикой

 

онъ

 

носвщаетъ

 

подвижническую

 

школу

 

въ

 

одномь

Антіохійскомъ

 

мопапырѣ.

 

гдѣ

 

преподавали

 

Діодоръ

 

и

 

Картерій.

За

 

такимь

 

занятісмь

 

заста^тт.

 

Іоанна

 

372

 

годъ.

 

Въ

 

этомъ

 

голу

аріанствующій

 

импораторъ

 

Валентъ

 

открылъ

 

гоненіе

 

на

 

пранослав-

ныхъ

 

и

 

правос.іавнѣйшему

 

въ

 

данную

 

пору

 

Мелетію

 

пославъ

 

былъ

нрнказъ

 

оставить

 

каоедру

 

и

 

отправиться

 

въ

 

ссылку.

 

II

 

вотъ

 

или

 

Ме-

летііі

 

передъ

 

самымъ

 

отъѣздомъ

 

нзъ

 

Антіохіи,

 

или

 

же

 

его

 

временный

замѣстнтель

 

Зенонъ

 

ноставнлъ

 

Златоуста

 

въ

 

ш^рвую

 

церковную

 

сто-
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пень

 

чтеца.

 

Усилившееся

 

гоненіе

 

лишило

 

многія

 

церкви

 

предстояте-

лей,

 

и

 

православные,

 

озабоченные

 

выборомъ

 

кандидатовъ

 

на

 

сво-

бодный

 

каѳедры,

 

рѣшпли

 

избрать

 

во

 

епископы

 

Іоанна.

 

Послѣдвій,

услышавъ

 

объ

 

этомъ,

 

захотѣлъ

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

нзбѣжать

епископской

 

почести

 

и,

 

оставнвъ

 

Антіохію,

 

бѣжалъ

 

въ

 

пустыню.

Тамъ

 

онъ

 

пробылъ

 

шесть

 

лѣтъ,

 

сначала

 

въ

 

продолженіе

 

четырехъ

годовъ

 

въ

 

общоствѣ

 

моваховъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

строгаго

 

стар-

ца,

 

потомъ

 

два

 

года

 

въ

 

одинокой

 

пустынной

 

пещерѣ,

 

предаваясь

самымъ

 

суровымъ

 

подвпгамъ.

 

Чрезмѣрный

 

постъ,

 

усиленное

 

бодр-

ствованіе,

 

постоянная

 

напряженность,

 

укрѣпивъ

 

духъ,

 

окончатель-

но

 

разстроили

 

тѣлесвый

 

организме

 

подвижника.

 

Слабый

 

отъ

 

при-

роды,

 

онъ

 

не

 

выдержалъ

 

и,

 

будучи

 

нораженъ

 

жестокою

 

болѣзныо,

принужденъ

 

былъ

 

воротиться

 

въ

 

Аптіохію,

 

гдѣ

 

его

 

съ

 

распростер-

тыми

 

объятіямн

 

принялъ

 

возвращенный

 

нзъ

 

ссылки

 

Мелетій

 

и

 

тот-

часъ

 

по

 

выздоровленіи,

 

поставнлъ

 

въ

 

діакона

 

или

 

въ

 

самомъ

 

ков-

цѣ

 

380

 

г.,

 

или

 

въ

 

началѣ

 

381

 

года.

 

Это

 

служоніо

 

Златоустъ

проходнлъ

 

въ

 

продолжеиіо

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Оно

 

было

 

важно

 

для

 

него

въ

 

томъ

 

отношеиіп,

 

что

 

дало

 

ему

 

возможность

 

изучить

 

настоящую,

а

 

не

 

показную

 

только,

 

жизнь

 

общества.

 

Обязанный,

 

по

 

порученію

епископа,

 

завѣдывать

 

делами

 

благотворительности,

 

Іоаннъ

 

имелъ

полную

 

возможность

 

изучить

 

здѣсь

 

народную

 

нсихологію,

 

такъ

необходимую

 

для

 

всякаго

 

пастыря

 

и

 

проповѣдпнка.

 

Пустыня

 

на-

ла

 

ему

 

образцы

 

истинного

 

благочестія,

 

жизнь

 

въ

 

мірѣ

 

открыла

 

ому

глаза

 

на

 

иные

 

противоположные

 

типы,

 

во

 

всей

 

ихъ

 

неирикровенноіі

наготѣ.

 

Это

 

дало

 

ему

 

большой

 

жизненный

 

опытъ,

 

въ

 

смысле

 

зна-

нія

 

слабостей

 

человеческой

 

природы,

 

которымъ

 

онъ

 

такъ

 

отличал-

ся

 

впослѣдствіи.

 

Хорошо

 

подготовленный

 

и

 

теоретически,

 

и

 

прак-

тически

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

Іоалпъ

 

быль

 

рукоположонъ

преемникомъ

 

Мелетія

 

Флавіаномъ,

 

въ

 

386

 

году,

 

во

 

пресвитера.

Кажется,

 

одновременно

 

съ

 

этнмъ

 

онъ

 

пазпаченъ

 

быль

 

цорковнымъ

проповѣдпикомъ,

 

каковая

 

обязанность

 

въ

 

вѣкъ

 

Златоуста

 

въ

 

Ан-

тіохіи

 

поручалась

 

только

 

образованнейшимъ

 

пресвитерамъ.

 

Съ

 

это-

го

 

времени

 

однажды,

 

а

 

часто

 

и

 

дважды,

 

и

 

трижды

    

въ

    

недѣлю
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Златоустъ

 

поучалъ

 

антіохійскую

 

паству

 

своим*

 

пзящпымъ

 

но

 

ввѣні-

иостп

 

и

 

глубокнмъ

 

но

 

внутреннему

 

содержанию

 

слопомъ.

 

Особенно

широко

 

развернулся

 

талантъ

 

его

 

п

 

выдвинулась

 

въ

 

общества

 

его

величественная

 

личность

 

во

 

время

 

аптіохійскаго

 

мятежа

 

по

 

поволу

інізверженія

 

царскихъ

 

статуй

 

въ

 

388

 

году.

 

Восторженные

 

антіо-

хійцы

 

часто

 

ирерывали

 

его

 

рѣчь

 

громомъ

 

рукоплесканій,

 

выражая

тѣмъ

 

и

 

похвалу,

 

и

 

благодарность

 

проповѣднику.

 

Іоанну

 

нріятно

 

бы-

ло

 

такое

 

вннманіе,

 

но

 

онъ

 

всякій

 

разъ

 

старался

 

ограничить

 

его.

когда

 

вндѣлъ,

 

что

 

слушатели

 

болѣе

 

поражены

 

внешнею

 

строй-

ностью

 

рѣчп,

 

красотой

 

фразъ,

 

а

 

не

 

внутревннмъ

 

содѳржаніемъ

говорнмаго.

 

Прерывая

 

рѣчь,

 

онъ

 

увѣщевалъ

 

присутствующих'!,

поощрять

 

его

 

не

 

апплодпсмситами,

 

а

 

чистою

 

и

 

неиорочною

 

жизнью,

ііыполнеиіемъ

 

того,

 

къ

 

чему

 

онъ

 

усердно

 

пхъ

 

убѣждалъ.

Такъ

 

прошло

 

одиннадцать

 

лѣтъ

 

пастырскаго

 

служенія

 

Іоанна

въ

 

Антіохіп.

 

Въ

 

это

 

время

 

на

 

занадѣ,

 

во

 

второй

 

столпцѣ

 

импс-

ріи — Коистантпнонолѣ,

 

случилось

 

событіе,

 

повлекшее

 

за

 

собою

 

пе-

ремѣну

 

въ

 

судьбѣ

 

Златоуста,

 

перемѣну.

 

положившую

 

начало

 

одно-

временно

 

и

 

его

 

славѣ,

 

и

 

его

 

бѣдствіямь.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

кончи-

нѣ

 

Константинонольскаго

 

Архіеинскоиа

 

Нектарія,

 

человека

 

кроткаго,

но

 

малодѣятелыіаго,

 

остававшаяся

 

и

 

па

 

тропѣ

 

тѣмъ

 

жо

 

безобид-

нымъ

 

вельможей,

 

каковымъ

 

онъ

 

былъ

 

до

 

вступленія

 

въ

 

клпръ.

Смерть

 

Нектарія

 

произошла

 

въ

 

сентябрѣ

 

397

 

года.

 

На

 

освободив-

шуюся

 

каѳедру

 

столицы

 

явилось

 

много

 

претепдовтовъ.

 

Пущены

были

 

входъ

 

и

 

иротекція,

 

и

 

пропеки,

 

и

 

все

 

иодобное,

 

что

 

въ

 

та-

кихъ

 

случаяхъ

 

бываетъ.

 

Особенно

 

ревностно

 

действовал!.

 

Александр

рійскііі

 

пана

 

Оеофиль,

 

жолавіній

 

провести

 

на

 

столичную

 

каѳодру

своего

 

пресвитера

 

Исидора.

 

Попятно

 

желаніе

 

Ѳоофила.

 

Достаточ-

но

 

припомнить,

 

что

 

Константинополь,

 

со

 

времени

 

его

 

ировозглашс-

вія

 

столицей

 

нмнерін,

 

быстро

 

сталъ

 

возвышаться

 

и,въ

 

цорковномъ

отношеніи,

 

что

 

владыки

 

Копстантпионольскіе,

 

не

 

имѣвшіс

 

раньше

никакого

 

особенная

 

значенія,

 

теперь

 

поднялись

 

настолько,

 

что

скоро

 

(на

 

4

 

всел.

 

соборѣ)

 

должны

 

были

 

разъ

 

навсегда

 

занять

 

ме-

сто

 

впереди

 

Александрійскпхъ

 

папъ;

 

достаточно

   

обратить

   

впнма-



ніе

 

на

 

это,

 

чтобы

 

видѣть

 

скрытный

 

побужденія

 

небезкорыстнаго

Ѳеофила.

 

Для

 

него

 

нежелательный

 

выборъ

 

столичная

 

епископа

былъ

 

больнымъ

 

мѣстомъ,

 

отъ

 

котораго

 

страдало

 

не

 

только

 

личное

самолюбіе,

 

но

 

и

 

интересы

 

каѳедры.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

стоялъ

 

за

Исидора,

 

какового

 

онъ

 

хорошо

 

зналъ

 

за

 

человѣка,

 

не

 

обѣщавша-

го

 

составить

 

сильную

 

оппозпціювластолюбивымъ

 

разсчетамъ

 

Алексан-

дрійская

 

епискоиа.

 

Но

 

дѣло

 

приняло

 

неожиданный

 

и

 

уже

 

во

всякомъ

 

случае

 

нежелательный

 

для

 

многихъ

 

оборотъ,

 

когда

 

въ

 

не-

го

 

вмешался

 

всесильный

 

временщпкъ

 

Евтропій,

 

иредложившій

Императору

 

вызвать

 

на

 

столичную

 

каѳедру

 

знаменитая-

 

антіохій-

скаго

 

пресвитера

 

Іоанна.

 

Вирочемъ,

 

есть

 

основанія

 

полагать,

 

что

Евтропій

 

мало

 

зналъ

 

св.

 

Златоуста;

 

ему,

 

вѣроятно,

 

не

 

было

 

из-

вѣстно

 

о

 

его

 

непреклонной

 

волѣ,

 

такъ

 

мало

 

подходящей

 

къ

 

настро-

енно

 

придворной

 

знати.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

онъ

 

врядъ

 

ли

 

бы

 

при-

близилъ

 

столь

 

опасная

 

человѣка

 

ко

 

двору.

 

Предложепіе

 

Евтро-

нія

 

было

 

принято

 

и

 

префекту

 

Антіохііі

 

былъ

 

посланъ

 

приказъ

взять

 

тайно

 

Іоанна

 

и

 

доставить

 

въ

 

столицу.

 

Такой

 

приказъ

 

былъ

очень

 

предусмотрптеленъ,

 

потому

 

что

 

антіохійцы

 

врядъ

 

ли

 

бы

 

до-

бровольно

 

отпустили

 

Златоуста.

 

Профектъ

 

Астерій

 

искусно

 

вы-

полнить

 

царскій

 

приказъ.

 

Онъ

 

пригласилъ

 

съ

 

собою

 

Іоанна

 

по-

сетить

 

загородный

 

мѣста

 

мучениковъ

 

и

 

когда

 

тотъ

 

согласился,

онъ

 

въ

 

прнготовленномъ

 

экнпажѣ

 

отправплъ

 

его

 

въ

 

столицу.

 

На-

прасно

 

Златоустъ

 

протестовалъ

 

тамъ

 

противъ

 

насилія

 

надъ

 

нпмъ,

его

 

не

 

послушались,

 

и

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

принять

 

епископскій

санъ.

 

Его

 

хиротонія

 

происходила

 

при

 

торжественной

 

обстановкѣ

26

 

февраля

 

398

 

яда.

 

По

 

странному

 

капризу

 

судьбы

 

чииъ

 

ио-

священія

 

долженъ

 

былъ

 

совершить

 

вопреки

 

своему

 

желанію

 

тотъ

самый

 

Ѳеофилъ,

 

который,

 

какъ

 

увилимъ

 

послѣ,

 

былъ

 

главой

 

пар-

тін,

 

низложившей

 

Златоуста.

Ев.

   

фигуровскій.

(Продолженіе

  

слѣдуетъ).
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„Сила

   

внутри

   

насъ и .

(Замѣтка

 

3-я).

Велика

 

миссія

 

священника

   

на

  

землѣ,

 

призванная

   

быть

  

и

настыремъ

 

души,

 

и

 

учителемъ,

 

и

 

отцомъ,

 

и

 

другомъ

 

Христовымъ,

и

 

обличителемъ,

 

и

 

судьей

 

человѣческихъ

 

поступковъ,

 

однимъ

 

сло-

вомъ,

 

но

 

слову

  

апостола,

  

„всѣмь

 

вся".

 

Но,

 

къ

   

сожалѣпію,

    

въ

последнее

 

время

 

отъ

 

этой

 

почтенной

 

миссіи

 

священника

 

очень

 

много

поубавилось.

 

Нечего

 

таить:

 

авторитетъ

  

духовенства

    

пошатнулся.

Нынѣ

 

есть

 

священники:

 

требоисправителн,

    

„законоучители",

 

за-

вѣдующіе,

 

наблюдатели,

 

благочинные,

 

члены

 

разныхъ

   

учрежденій,

обвиняемые

 

и

 

свидѣтели;

 

по

  

очень

 

мало

 

свягаепниковъ:

 

пастырей,

учителей

   

a

 

тѣмъ

 

болѣе— судей.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

часто-ли

 

обра-

щаются

 

прихожане

 

къ

 

своимъ

 

пастырямъ

 

за

    

рѣшеніемъ

   

своихъ

спорныхъ

 

тяжебныхъ

 

дѣлъ?

 

Что-то

 

совсѣмъ

 

не

 

слыхать

 

объ

 

этомъ.

Всѣ

 

крестьянскія

 

дѣла

 

пополняютъ

 

разныя

   

судебныя

 

учрежденія,

а

 

пастырь,— „въ

 

заботахъ

 

суетная

 

вѣка

 

онъ

 

малодушно

 

погружѳнъ".

Даже

 

больше,

    

незначительный

  

новодъ

  

со

 

стороны

 

пастыря

 

дастъ

прихожанамъ

 

случай

 

писать

 

на

 

него,

 

своего

 

пастыря

 

и

 

отца,

 

раз-

ныя

 

жалобы

 

и

 

доносы; — а

  

иногда,

 

напротивъ,

 

и

 

пастырь

 

не

 

прочь

„подтянуть"

  

своихъ

 

пасомыхъ

 

къ

  

„мировому

   

судьѣ"

 

объ

 

уплатѣ

руги

 

или

   

за

 

неисполнепіе

 

другого

   

какого-либо

 

обязательства

    

со

стороны

 

ирихожанъ.— При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

мечтать

 

о

    

священ-

никѣ,

 

какъ

 

о

 

судьѣ-миротворцѣ

 

среди

 

своихъ

 

ирихожанъ,

 

конечно,

почти

   

немыслимо.

 

Поэтому,

 

если

 

приходится

 

встрѣчаться

 

въ

 

печа-

ти

 

съ

 

фактами,

 

которые

 

яворятъ

   

о

   

возможвости

   

существовали

нравственныхъ

  

судей-пастырей,

    

то

    

приходишь

    

въ

 

умиленіе

 

и,

грѣшнымъ

 

дѣломъ,

 

думаешь:

  

„Правда-ли

 

этоѴ

  

неужели

 

есть

   

та-

кіе

 

пастыри,

 

которые

 

въ

 

состоянін

 

были

 

поднять

 

свой

   

авторитетъ

въ

 

глазахъ

 

своей

 

паствы

 

до

 

той

 

высоты,

 

что

 

къ

 

ннмъ

 

обращают-

ся

 

со

 

своими

 

спорными

 

вопросами

 

прихожане?

 

Однако,

 

нѣтъ

 

ни-
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какого

 

основапія

 

не

 

довѣрять

 

фактамъ.

 

Для

 

насъ

 

есть

 

глубочай-

шее

 

осиовапіо

 

вѣрпть

 

этому.

 

Не

 

къ

 

кому

 

иному,

 

какъ

 

къ

 

пасты-

рю,

 

относятся

 

слова

 

Спасителя:

 

„Вы — соль

 

земли,

 

вы—

 

свѣтъ

 

міра"-

Слѣдователыю,

 

если

 

священник!,

 

является

 

въ

 

приходѣ,

 

какъ

 

судья,

то

 

вся

 

„соль"

 

въ

 

немъ

 

самомъ,

 

а

 

не

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

учрождо-

піяхъ,

 

который

 

якобы

 

могутъ

 

поднять

 

авторитет!,

 

и

 

разбудить

 

за-

снувшую

 

приходскую

 

жизнь.—

 

„Духъ

 

живить,

  

а

 

буква

 

мѳртвитъ".

Вотъ,

 

однако,

 

одннъ

 

нзъ

 

фактовь,

 

достаточно

 

свндѣтоль-

ствующій

 

о

 

томъ.

 

что

 

пастырь

 

можеть

 

сдѣлать

 

для

 

приходской

жизни,

 

благодаря

 

только

 

своему

 

авторитету,

 

безъ

 

всякихъ

 

учре-

ждепій.

 

На

 

берегу

 

рѣки

 

Ворсклы,

 

па

 

гранпцѣ

 

Черниговской

 

и

Полтавской

 

губер..

 

стоить

 

село

 

К,

 

въ

 

которомъ

 

живетъ

 

свящеп-

нпкъ,

 

о.

 

Леоитій.

 

Объ

 

этомъ

 

свяшснникѣ

 

Полтавскія

 

Епарх.

 

ведо-

мости

    

сообщаютъ

 

следующее.

„Случайно

 

проѣзжая

 

этпмъ

 

селомъ

 

—

 

пишетъ

 

авторъ

 

статьи

въ

 

Епарх.

 

вѣдом.,— я

 

обратилъ

 

впнманіе

 

на

 

грамадную

 

толпу

 

па-

рода

 

возлѣ

 

одпоя

 

домика.

—

   

Что

 

это

 

тамъ

 

за

 

сборище,- -ужъ

 

не

 

волостной

 

ли

 

сходъ? —

начадъ

 

я

 

разспрашнвать

 

попадавшихся

 

мнѣ

 

по

 

дорогѣ

 

мужичковь.

Словоохотливые

 

мужички

 

быстро

 

окружили

 

меня

 

п

 

начали

 

объ-

яснять.

—

   

Волостное

 

вотъ

 

здѣсечка,—

 

мужикъ

 

ткнулъ

 

палкой

 

по

 

напра-

вленно

 

къ

 

большому

 

каменному

 

дому.

 

—

 

Л

 

это

 

нроживаютъ

 

нашъ

дорогой

 

батюшечка

 

о.

 

Левонтій...

 

вот,

 

гдѣ

 

народъ

 

толпится...

 

а

о.

 

Левонтій

 

зразу

 

судятъ!...

Признаюсь,

 

я

 

послѣднихъ

 

словъ

 

мужичка

 

не

 

понялъ...

„Что

   

за

 

судъ

  

такой,—

 

подумалъ

  

я.

 

— ужъ

   

не

 

о.

   

Леонтія

ли

 

судятъ

 

прихожане,"

  

быстро

 

пролетѣло

 

у

   

меня.

—

   

Какъ?

 

Что

 

судятъ? — громко

 

я

 

сироси.іъ

 

и

 

взглянулъ

 

по

направленно

 

къ

 

двору

 

о.

 

Леонтія.

 

Мужички

 

очевидно

 

замѣтнли

недоумѣніе

 

па

 

моемъ

 

лице.

—

   

Батюшка

 

о.

 

Левонтій

 

разбираютъ

 

дѣло

 

Сучкова, —заго-

ворили

 

разомъ

 

всѣ

 

мужички,

 

окружавшіс

 

меня.
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Стойте,

 

братцы,— вскрнчалъ

 

вдругъ

 

коренастый,

 

хорошо

одѣтый

 

дядько,

 

стоявшій

 

возлѣ

 

меня,— я

 

по

 

порядку

 

самъ

 

раз-

скажу.

„У

 

пасъ

 

о

 

Левонтій

 

замѣсто

 

судьи.

 

Ни

 

къ

 

земскому

 

началь-

нику,

 

ни

 

въ

 

волостной

 

судъ,

 

какъ

 

случится

 

какое

 

дѣло,

 

мы

 

не

иойдемъ. —

Крестьяне

 

лпшаютъ

 

судъ

 

ацмпннстраціп,

 

а

 

идутъ

 

къ

 

батюш-

ке!

 

Столь

 

неслыханное

 

и

 

невидимое

 

зрѣлнще!

 

Невольно

 

любопыт-

ство

 

охватило

 

меня.

 

Какъ

 

пропустить

 

такое

 

явленіе

 

не

 

посмот-

рѣвши?!

 

Я

 

иревозмогъ

 

застѣнчивость

 

и

 

велѣлъ

 

ямщику

 

своротить

во

 

дворъ

 

къ

 

о.

 

Леонтію.

 

Окруженные

 

толпой

 

народа,

 

мы

 

медленно

въехали

 

въ

 

ворота.

 

Небольшой

 

дворъ

 

былъ

 

всюду

 

занятъ

 

тол-

пившимся

 

народомъ.

 

Ни

 

крику,

 

ни

 

шуму!

 

Все

 

— тихо

 

и

 

какъ-то

торжественно!

 

У

 

небольшого

 

крыльца

 

за

 

столомъ

 

сндѣлъ

 

старень-

кій

 

свящепникъ

 

съ

 

короткими

 

серебристыми

 

волосами

 

и

 

такой

 

же

бородой.

 

Это

 

и

 

быль

 

о.

 

Левонтій.

 

Вокругъ

 

него

 

на

 

почтительномъ

разстоянін

 

—

 

народъ.

 

Мое

 

появленіе

 

во

 

дворѣ

 

о.

 

Леонтія

 

ни

 

его

самого,

 

ни

 

прочихъ

 

нисколько

 

не

 

удивило.

 

Только

 

нѣсколько

 

му-

жнчковь

 

оглянулись

 

на

 

секунду...

 

Прнказавъ

 

ямщику

 

дожидаться,

я

 

протискался

 

чрезъ

 

толпу

 

къ

 

о.

 

Леонтію,

 

и

 

онъ,

 

пріятно

 

улыб-

нувшись,

 

указалъ

 

мнѣ

 

место

 

на

 

болыпомъ,

 

близъ

 

стоящемъ

 

стулѣ.

Я

 

началь

 

разглядывать

 

происходившее

 

тутъ.

 

Іісредъ

 

столомъ

 

сто-

яла

 

высокая,

 

немолодая,

 

какъ

 

видно,

 

больная

 

баба,

 

повязанная

грязнымъ

 

платкомъ.

 

Короткій

 

армякъ

 

по

 

колени

 

и

 

платье

 

немно-

го

 

длнннѣе

 

армяка

 

придавали

 

ея

 

фигурѣ

 

полумужичій

 

видъ...

 

Не-

далеко

 

отъ

 

нѳя

 

на

 

продолговатой

 

скамейкѣ

 

сидѣлъ

 

худенькій

 

му-

жичонка

 

въ

 

рваномъ

 

армякѣ

 

съ

 

крайне—растрепанными

 

волоса-

ми

 

п

  

бородой.

 

Оказалось,

 

я

 

попалъ

 

къ

 

началу

 

разбора

 

дѣла!

Баба

 

разсказывала

 

о

 

Леонтію,

 

о

 

томъ,

 

что

 

мужъ

 

ея

 

пьяни-

ца,

 

иропиваетъ

 

домашнее

 

добро,

 

а

 

когда

 

опа

 

на

 

семейныя

 

нужды

продала

 

телушку,

 

то

 

мужъ

 

билъ

 

ее

 

за

 

это

 

и

 

требовалъ

 

деньги

и

 

расписку

 

на

 

нодополученныя

 

деньги

 

съ

 

покупателя.
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„Подай

 

расписку,

 

что

 

съ

 

Матвея

 

взяла," — расказывала

 

ба-

ба."

 

А

 

это

 

ему

 

собутыльники

 

ужъ

 

все

 

разсказалн.

 

Я

 

не

 

отдаю,

такъ

 

и

 

сякъ

 

уговаривала...

Разъ

 

меня!...

 

и

 

пошелъ,

 

и

 

пошелъ.

 

Вотъ

 

синякъ

 

подъ

 

гла-

зомъ— это

 

онъ

 

солоницей

 

пустилъ:

 

хорошо

 

что

 

не

 

въ

 

глазъ.

 

Ти-

рапилъ,

 

тпранплъ

   

меня.

Однако

 

расписки

  

но

 

отдала

 

ему."

Тутъ

 

баба

 

повалилась

 

въ

 

ноги

 

батюшкѣ

 

о.

 

Лсонтію

 

и

 

сквозь

рыданія

 

повторяла:

 

-■

 

Батюшка,

 

дорогой,

 

кормилецъ,

 

будь

 

отцом ь

роднымъ...

 

дай

 

защиту...

 

пожалѣй...

 

пзведетъ...

 

всю

 

жизнь

мучптъ"...

—

   

Встань,

 

тетка!...- сказали

 

о.

 

Доонтій,

 

выведенный

 

изъ

задумчивости

 

такпмъ

 

оборотомъ

  

дела.

Баба

 

встала

 

и,

 

продолжая

 

всхлипывать,

 

отошла

 

къ

 

сторон-

кѣ

 

немного.

—

   

Сучковъ...

 

а

 

ты

 

что

 

скажешь— ласково

 

обратился

 

свя-

щенникъ

  

къ

 

мужику.

Тотъ

 

всталъ

 

съ

 

лавки

 

и

 

приблизился

 

къ

 

столу.

Народъ

 

иасторожплся...

—

   

Что-жъ,

 

батюшка,

 

хозяйство

 

мое,

 

домъ

 

мой,

 

скотина

 

моя,

бабѣ

 

соваться

 

тутъ

 

нечего,

 

потому

 

я

 

хозяинъ.

 

А

 

коли

 

продала

телушку,

 

безъ

 

спросу,

 

денежки

 

подай— дѣло

 

прямое.

 

Но

 

обсудьте,

батюшка,

 

за

 

мою

 

рѣчь.

—■

 

Да

 

вѣаь

 

я

 

выростнла

   

телушку-то? — вскинулась

    

баба.

—

   

Вотъ

 

что, — началъ

 

тнхнмъ,

 

задушовнымъ

 

голосомъ

 

о.

Леонтій,

 

пристально

 

вглядываясь

 

въ

 

Сучкова.

 

Послѣдній

 

быстро

опустплъ

 

глаза.

 

Крестьяне

 

все,

 

какъ

 

однпь,

 

какъ

 

только

 

заяво-

рилъ

 

батюшка,

 

глазами

 

впились

 

въ

 

о.

 

Лсонтія.

 

Ихъ

 

восторжен-

ный

 

взглядъ

 

ясно

 

выражалъ

 

великую

 

вѣру

 

въ

 

справедливость

батюшкина

 

рѣшеиія.— Баба

 

у

 

тебя

 

добрая,

 

работящая,

 

всю

 

мочь

уложила

 

на

 

заботы,

 

бѣдная,

 

видно,

 

недомогаетъ,

 

а

 

ты,

 

Сучковъ,

частенько

 

побалываешься.

 

Грѣхъ

 

тобѣ!

 

Богъ

 

тѣбѣ

 

далъ

 

разумъ,

 

а

ты

 

его

 

употребляешь

 

во

 

зло:

 

дерешься

 

съ

 

женою

 

да

 

загуливаешь!
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Вогъ

 

виднтъ,

 

поправь

 

ты

 

во

 

всемъ.

 

Пусть

 

же

 

будетъ

 

все

 

по

 

прав-

дѣ

 

Божіеіі;

 

и

 

расписка,

 

п

 

когда

 

получатся

 

деньги— должно

 

принад-

лежать

 

твоей

 

женѣ.

О.

 

Леонтій

 

перекрестился

 

п

 

замолкъ.

И

 

тогда

 

въ

 

полиѣ

 

народа

 

пролотѣлъ

 

тихій

 

но

 

внятный

 

шо-

рохъ:

 

„Вѣрпо,

 

такь,

 

батюшка!"

 

Ни

 

одинъ

 

крѳстьянинъ

 

не

 

ио-

смѣлъ

 

нарушить

 

благочёстія,

 

торжественности

 

благочестиваго

 

суда

крикомъ!

—

   

Что

 

же,

 

Сучковъ,

 

доволенъ

 

ты

 

рѣшепіемъ?— немного

погодя

 

спроснлъ

 

батюшка.

И —дивное

 

дѣло! — Сучковъ —этотъ

 

пьяница,

 

разгулышкъ —

совершенно

 

отчетливо

 

громко

 

иропзносъ:

 

„Былъ

 

бы

 

Вогъ

 

мною

доволенъ,

 

а

 

я

 

понсегда".

 

И

 

поклонился

 

сначала

 

памъ,

 

а

 

потомъ

но

 

всѣ

 

стороны.

 

Тогда

 

я

 

понялъ,

 

какое

 

великое

 

благо,

 

когда

пастырь

 

и

 

пасомые

 

въ

 

дружбѣ

 

и

 

любви

 

пребываютъ.

 

Бовѣрьтс,

и

 

Сучковъ

 

повиновался

 

рѣшенію

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сознанія

 

могучей

силы

 

единенія

 

о.

 

Леонтія

 

съ

 

мужиками,

 

ибо

 

и

 

мужики

 

не

 

похва-

лили

 

бы

 

Сучкова,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

повиновался

 

рѣшенію

 

пастыря.

Наконець

 

о.

 

Леоптій

 

взялъ

 

меня

 

за

 

руку

 

и

 

иовелъ

 

въ

горницу

 

знакомиться.

 

И

 

уже

 

сидя

 

за

 

чаемъ

 

въ

 

гостиной,

 

я

впдѣлъ

 

въ

 

окно,

 

какъ

 

народъ

 

медленно

 

сталъ

 

расходиться,

 

а

Оучковы

 

повернули

 

за

 

уголъ.

—

 

О.

 

Лсоптій!

 

— сказалъ

 

я,

 

весь

 

загипнотизированный

 

видѣн-

нымъ,

 

—

 

неужели

 

Сучковы

 

больше

    

никуда

 

не

   

пойдутъ

 

судиться?
— Никогда.,. —

 

послѣдовалъ

 

отвѣтъ.

Мнѣ

 

пришлось

 

только

 

плечами

 

вскинуть,

 

удивляясь

 

такой

силѣ

 

авторитета

 

о.

   

Леонтія.
„Точно

 

въ

 

сказкѣ,

 

точно

 

въ

 

сказкѣ"...— невольно

 

выразилъ

я

 

о.

 

Леоптію

 

удивленіе.

Итакъ,

 

вотъ

 

фактъ.

 

„Батюшка"

 

въ

 

роли

 

судьи,— и

 

прихо-

жане

 

безмолвно

 

подчиняются

 

его

 

рѣшенію.

 

Обращаемъ

 

вппмапіе

въ

 

этомъ

 

фактѣ

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

„за

 

столомъ

 

сидитъ

свяіценппкъ,

 

а

 

вокругъ

 

него

 

на

 

почтнтелыюмъ

 

разстояпіи

 

-

 

народъ."
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Следовательно

 

судъ

 

совершалъ

 

одпнъ

 

батюшка,

 

безъ

 

иснкихъ

ассистентовъ.

 

Такъ

 

велиеъ

 

авторитетъ

 

о.

 

Леонтін,

 

ибо

 

„сила

 

—

 

въ

немъ

 

еамомъ"!

 

Теперь

 

прѳдставимъ,

 

что

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

судъ

совершалъ

 

ц.-приходскій

 

еовѣтъ,

 

предсѣдатѳлемъ

 

котораго

 

быль

бы

 

о.

 

Леоптій.

 

Картина

 

была

 

бы

 

такая.

 

За

 

столомъ

 

сидять

„Члены

 

совѣта",

 

чинно

 

поглаживая

 

своп

 

бороды.

 

Ихъ

 

лица

выражаютъ

 

полное

 

сознаніе

 

своего

 

достоинства,

 

что

 

они

 

судьи.

Одинъ

 

изъ

 

членовтъ

 

нсполняіоіцій

 

обязанности

 

секретаря,

 

строить

показанія

 

тяжущихся.

 

О.

 

Леонтій

 

сдерживастъ

 

не

 

въ

 

мѣру

 

вошед-

шихъ

 

въ

 

роль

 

судей

 

„членоіп,

 

совѣта".

 

Въ

 

копцѣ

 

концов ь

является

 

на

 

сцену,

 

нопзбѣжиый

 

,,протоколъ

 

совііта",

 

а

 

затвмъ

финалъ

 

процесса— „камера

 

мирового

 

судьи".

Нѣтъ,

 

для

 

духовпаго

 

просвѣщенія

 

народа

 

нужічгь

 

пастырь.

окруженный

 

не

 

коллогіей

 

изъ

 

Иваиовыхъ,

 

Сидоровых 1 !,

 

и

 

т.

 

п.,

а

 

пастырь,

 

увѣіічанныи

 

ореоломъ

   

нравственнаго

 

своего

 

величія!*)

СвящіипиііЪ

 

H.

  

H.

31

  

октября,

 

1909

 

г.

J1 )

 

Помѣіцая

 

эту

 

статью,

 

рсдакцін

 

заявляетъ,

 

что

 

она

 

не

 

согласна

съ

 
осноиною

 
мыслью.

 
Статья

 
помѣщается

 
для

 
обмѣна

   
мыслей.

 
(Ред.).



Школа

   

и

 

пастырство.

(Съ

 

практической

 

точки

  

зрѣнія).

Никоторые

 

пастыри

 

и

 

люди,

 

сочувствующіе

 

пастырскому'

 

дѣлу,

энергично

 

и

 

громко

 

заявляютъ,

 

особенно

 

путемъ

 

печати,

 

что

 

со-

временное

 

служеніе

 

пастыря

 

весьма

 

тяжело

 

и

 

отвѣтственно,

 

что

оно

 

находится

 

въ

 

ненормалыіыхъ

 

условіяхъ;

 

особенно

 

же

 

страдаетъ

у

 

насъ

 

миссіонерское

 

дѣло.

 

Причину

 

такого

 

неуспѣха

 

отчасти

ішдятъ

 

въ

 

ненормальной

 

иостаповкѣ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

нашей

богословской

 

школѣ,

 

многому

 

учащей

 

п

 

мало

 

пріучаюшей

 

къ

практической

 

деятельности

 

пастыря,

 

который

 

при

 

вступленіп

на

 

пастырство

 

теряется

 

и

 

не

 

можетъ

 

разобраться

 

въ

 

сложных 1!,

обязапностяхъ

 

своего

 

служенія.

Хотя

 

больно

 

и

 

горько

 

за

 

свою

 

родную

 

школу,

 

которая

дала

 

намъ

 

п

 

много

 

хорошаго,

 

но

 

нужно

 

согласиться

 

съ

 

тѣми

 

дово-

дами,

 

что

 

все

 

же

 

у

 

насъ

 

(въ

 

школѣ)

 

дѣло

 

обстоитъ

 

не

 

вполпѣ

благополучно.

Всѣмъ

 

извѣстпо,

 

что

 

богословская

 

школа

 

готовить

 

молодыхъ

людей

 

для

 

пастырства.

 

Она

 

должна,

 

следовательно,

 

внушить

 

буду-

щему

 

пастырю

 

правила

 

нстоваю

 

и

 

благоговѣйнаго

 

совершенія

 

бого-

служенія,

 

должна

 

его

 

сдѣлать

 

проиовѣднпкомъ

 

и

 

изъясиителемъ

 

Слова

Вожія,

 

а

 

также

 

миссіонеромъ;

 

неречпсленныя

 

качества

 

необходимы

для

 

пастыря,

 

они

 

настойчиво

 

выдвигаются

 

и

 

современной

 

жизнью.

Къ

 

сожалѣнію,

 

приводят1!,

 

факты

 

совершенно

 

противоположна^)

характера,

 

т.

 

е.

 

говорить,

 

что

 

воспитанники

 

богословской

 

школы,

по

 

выходѣ

 

изъ

 

нея,

 

не

 

могутъ

 

даже

 

отслужить

 

правильно

 

литургію;

съ

 

этпмь

 

согласиться

 

можно;

 

я

 

прибавлю

 

оше,

 

что

 

не

 

только

 

се-

минаристы,

 

ио

 

даже

 

и

 

академики,

 

при

 

вступленіи

 

на

 

должность

священника,

 

па

 

первыхъ

 

порахъ,

 

руководствуются

 

совѣтами

дьячковь:

 

(па

 

этой

 

почвѣ

 

извѣстенъ

 

курьезный

 

случаи,

 

какъ

 

одинь

ставлсннпкъ-акадомикъ,

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

во

 

время

 

литургін

 

огла-

шенных1!.,

 

îioc.iï.

 

возгласа:

 

„Яко

 

снять

 

осп

 

Боже..."

 

пронзносплъ:

„Господи

 

спаси

 

благочестивая",

 

съ

 

кадпломъ

 

въ

 

рукахъ)—

 

очевидно,



—

 

24

 

—

что

 

наша

 

богословская

 

школа

 

иреподаетъ

 

вам.ъ

 

глашіымъ

 

образомъ

теорію

 

совершенія

 

богослуженія;

 

слѣдовало-бы

 

воспитанниковъ

 

но

очереди

 

заставлять

 

совершать

 

богослуженіо*)

 

(хотя

 

бы

 

въ

 

качеств!.

псаломщпковъ)

 

совершенно

 

самостоятельно,

 

безъ

 

посторонней

 

по-

мощи,

 

разсылать

 

также

 

но

 

городским1!,

 

церквамт,

 

ст.

 

тою-же

 

цѣлыо:

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

каникулъ

 

спротъ

 

изъ

 

воспитапнпковъ

 

опредѣ-

лять

 

по

 

приходамъ

 

на

 

вакантный

 

иелломщичоскін

 

мѣста,

 

а

 

осталь-

нымъ

 

вмѣнить

 

въ

 

неиремѣпиую

 

обязанность

 

совершать

 

богослужс-

ніе

 

у

 

себя

 

дома...

 

вѣдь

 

бываеть

 

такъ,

 

что

 

воспитанник1 !,

 

совер-

шенно

 

но

 

можетъ

 

оріентпронатіся

 

въ

 

богослужебных1 !,

 

книгахъ,

а

 

не

 

то

 

чтобы

 

совершать

 

богослужоніс;

 

вообразите

 

положеніе

такого

 

человѣка

 

въ

 

должности

 

священника;

 

ему

 

поневоле

 

прихо-

дится

 

завершать

 

свое

 

ученіе

 

подт.

 

руководством1!,

 

дьячка;

 

можетъ

ли

 

такой

 

свящспшікь

 

пользоваться

 

началышческимъ

 

авторитетом1!..

—

 

ппкогда;

 

иногда

 

псаломщпкъ

 

злоупотребляет1!,

 

ионѣжествомь

священника,

 

п

 

если

 

послѣдній

 

вздумаетъ

 

указать

 

псаломщику

 

над-

лежащее

 

мѣсто,

 

то

 

псаломщпкъ

 

можетъ

 

даже

 

и

 

подвести

 

священ-

ника

 

подъ

 

ответственность;

 

подходяшпхъ

 

случаевь

 

для

 

этого

 

много,

возьмемъ

 

хоть

 

бумаги,

 

справки

 

брачнаго

 

характера;

 

дѣло

 

ссріозное

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

отвѣтственное;

 

теперь

 

вспомнимъ,

 

всѣ

 

ли

изъ

 

окончивщихъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

могутъ

 

провѣрнть,

 

правильно

 

ли

составленъ

 

брачный

 

обыскъ

 

п

 

пмѣются

 

ли

 

въ

 

наличности

 

должные

документы

 

для

 

вѣнчанія;

 

не

 

всѣ

 

конечно;

 

некоторые

 

даже

 

и

 

въ

глаза

 

по

 

впдѣлн

 

книгу

 

брачнаго

 

обыска,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

о

 

ней

трактовалось

 

теоретически

 

въ

 

к.тассѣ.

Далѣе,

 

проповѣдничество

 

у

 

насъ

 

проходится

 

отчасти

 

по

 

образ-

цамъ

 

знаменнтыхъ

 

ііроповѣдникопъ,

 

а

 

также

 

составляются

 

воспитан-

никами

 

собственный

 

проповѣди

 

и

 

отчасти

 

пмпровизаціп,

 

но

 

опять

 

же

болѣе

 

теоретически,

 

чѣмъ

 

практически.

 

Почему

 

же

 

не

 

вести

 

это

дѣло

 

путемъ

 

широкой

 

практики,

 

такъ

 

именно,

 

чтобы

 

каждый

 

воепп-

танникъ

 

богословскаго

 

класса,

 

по

 

очереди,

 

обязательно

 

нроизносилъ

поученіе

 

въ

 

мѣстномъ,

 

семинарскомъ

 

храм

 

в;

 

лучшіе

 

изъ

 

военптан-

никовъ

 

обязаны

 

даже

 

импровизировать.

 

Но

 

должно

 

смущаться

 

тѣмъ,

*)

 
Въ

 
Краен.

 
Семинаріи

 
это

 
дѣлается.
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что

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

проповѣдп

 

воспнтанпнковъ

 

будутъ

 

не-

удачны,

 

но

 

навыкъ

 

дастъ

 

благопріятные

 

результаты;

 

я

 

думаю,

что

 

лучше

 

выпустить

 

человѣка

 

въ

 

жизнь

 

съ

 

практическим1!,

навыкомъ,

 

чѣмъ

 

съ

 

одной

 

теоретической

 

подготовкой,

 

такъ

 

какъ

тѣ

 

ошибки,

 

который

 

непзбѣжны

 

при

 

практическом1 !,

 

примѣненіи

проповедничества,

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

устранимы

 

при

 

ближайшемъ

руководств1!',

 

опытиыхъ

 

людей;

 

тѣ

 

ошибки,

 

который

 

допускаются

 

въ

самостоятельной

 

деятельности,

 

остаются

 

навсегда

 

и

 

рѣдко

 

устра-

няются.

 

Сектанты— баптисты

 

прекрасно

 

понимають

 

силу

 

проповѣди,

ея

 

воздѣйствіе

 

на

 

воспріимчпвую

 

душу

 

чоловѣка,

 

почему

 

пріучаютъ

свопхъ

 

воспитанников!,

 

семпнаріп

 

къ

 

самому

 

широкому

 

практиче-

скому

 

применение

 

проповѣдыванія

 

живого

 

Слова

 

Вожія;

 

еще

 

по

окончивших 1!,

 

курса

 

разсылаютъ

 

во

 

многія

 

места

 

подъ

 

руководством!,

оиытныхъ

 

наставипковъ

 

произносить

 

поученія;

 

у

 

насъ

 

рѣдкій

 

изъ

воспитанников1!,

 

произнесен,

 

поученіе.

Остается

 

еще

 

мпссіонорскее

 

дѣло.

 

Постановка

 

и

 

въ

 

этой

области

 

не

 

совсѣмъ

 

удачна

 

въ

 

нашихъ

 

богословскихъ

 

школахъ;

напр.,

 

говорятъ.

 

что

 

запасъ

 

свѣдѣній

 

уетарѣлъ

 

и

 

неприменим1 !,

къ

 

современной

 

жизни,

 

почему

 

не

 

можете

 

служить

 

убѣдптельной

аргумептаціей

 

для

 

противной

 

стороны;

 

нужно

 

сказать

 

особенно

 

по-

следнее

 

о

 

сектантстве;

 

школа

 

но

 

отому

 

вопросу

 

дала

 

очень

 

тощія

свѣдѣнія;

 

воспитанники

 

знаютъ

 

только

 

общія

 

положенія

 

сектант-

ства,

 

въ

 

деталяхъ

 

они

 

разбираются

 

трудно,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

жизнь

именно

 

и

 

требуетъ,

 

чтобы

 

пастырь

 

обладалъ

 

обширными

 

свѣдѣ-

ніями

 

для

 

отражонія

 

нападковъ

 

на

 

православіе

 

и

 

для

 

огражденія

своихъ

 

чадъ

 

отъ

 

соблазна

 

пнаковѣрующихъ.

 

Борьба

 

съ

 

послѣд-

нимн

 

(единственно)

 

путемъ

 

публичныхъ

 

бесѣдъ

 

не

 

приводитъ

 

къ

 

же-

ланнымъ

 

цѣлямъ;

 

по

 

бываете

 

такъ,

 

что

 

приходится

 

невольно

 

всту-

пать

 

въ

 

беседу,

 

напр.,

 

священнике

 

ходитъ

 

по

 

приходу

 

со

 

Св.

 

Кре-
стомъ;

 

въ

 

это

 

время

 

сектанты

 

нарочно

 

устраиваютъ

 

облаву

 

на

священника,

 

захватнвъ

 

его

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

домѣ,

 

предлагая

ему

 

коварные

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

священник1!,

 

долженъ

 

обстоя-
тельно

 

отвѣчать;

  

или,

  

возьмомъ

 

такой

  

случай:

    

во

   

время

 

похо-



—
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—

ронной

 

процессіп,

 

среди

 

православныхъ

 

замѣшивается

 

и

 

сектантъ,

допустимъ,

 

родственннкъ

 

умершаго;

 

по

 

окончапін

 

обряда

 

погребе-

нія

 

невозможно

 

такого

 

человека

 

оставить

 

среди

 

православныхъ.

необходимо

 

священнику

 

остаться

 

на

 

время

 

съ

 

пасомыми,

 

чтобы

 

не

дать

 

возможности

 

сектанту

 

повліять

 

въ

 

сектантскомъ

 

лухѣ

 

на

православныхъ,

 

приходится,

 

повторяю,

 

вступать

 

въ

 

бесѣду;

 

не

возможно

 

же

 

оставлять

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

совершенно

 

на

 

произвол,

судьбы

 

въ

 

общиствв

 

сектанта.

 

Поэтому

 

нужно

 

признать

 

необходн-

мымъ

 

практическое

 

изучеиіс

 

сектантства

 

въ

 

нашихъ

 

семпнаріяхъ,

съ

 

устройетвомъ

 

публпчпыхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектантами

 

подъ

 

руко-

водством

 

ь

 

преподавателя;

 

вообще

 

нужно,

 

чтобы

 

методы

 

преподава-

нія

 

отличались

 

жизненным1!.,

 

практическим1!,

 

характеромъ,

 

а

 

не

 

су-

хой

 

теоріей.

Итакъ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

воспитанники,

 

будучи

 

еще

 

на

 

школь-

пой

 

скамье,

 

привыкали

 

действовать

 

самостоятельно

 

(конечно

 

подъ

руководством!,

 

преподавателей),

 

тогда,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

изъ

 

школы

 

бу-

дуть

 

выходить

 

основательные

 

пастырн-ироповвдникп

 

и

 

миссіонеры.

а

 

не

 

робкіе

 

дѣятолк,

 

которые

 

на

 

норвыхъ

 

порахъ

 

своей

 

службы

дѣлаютъ

 

массу

 

промаховъ.

 

Оттого

 

то

 

намъ

 

приходится

 

иногда

считаться

 

съ

 

учонымъ

 

багажомъ

 

пнаковѣрующпхъ

 

(завидовать

 

ему),

выгоднымъ

 

положеніемъ

 

соктаптовъ

 

во

 

время

 

бесѣдъ;

 

но

 

при

 

на-

стоящей

 

н

 

должной

 

постановке

 

учебнаго

 

дѣла

 

опасенія

 

эти

 

разсѣ-

ются,

 

какъ

 

дымъ;

 

какъ

 

бы,

 

допустимъ,

 

противники

 

были

 

ни

 

силь-

ны,

 

все

 

же

 

они

 

стоятъ

 

на

 

зыбкой

 

почвѣ,

 

ихъ

 

учеиіс

 

наносное,

не

 

наше

 

родное

 

и

 

кто

 

знаетт.

 

какія

 

цѣли

 

содержатся

 

въ

 

его

распространен!!!,

 

можно

 

думать

 

не

 

только

 

релпгіозныя,

 

но

 

и

 

дру-

гія.

 

При

 

падлежащемъ

 

освѣщеніи

 

дѣла

 

люди,

 

поймутъ

 

духъ

 

лже-

учеиія

 

и

 

сами

 

отойдутъ

 

отъ

 

лжеучителей;

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

суще-

ствовало

 

сектъ

 

будитъ

 

мысль

 

пастыря,

 

его

 

энергію,

 

и

 

само

 

право-

славіс

 

освещается

 

со

 

всѣхь

 

сторонъ

 

предъ

 

верующими,

 

какъ-бы

фильтруется;

 

отчего

 

и

 

паства

 

более

 

сознательно

 

будетъ

 

относиться

къ

 

своему

 

исповѣданію,

 

какъ

 

говорятъ,

 

освѣтятся

 

тѣ

 

пункты

 

вѣ-

роучеиія,

 

которые

 

искажаются

 

пновѣріемъ.



—

 

27

  

—

Мною

 

высказана

 

горькая

 

правда,

 

которая

 

заставляет1!,

 

при-

знать,

 

что

 

реформа

 

духовной

 

школы

 

должно

 

совершиться

 

какъ

можно

 

скорѣй

 

и

 

ближе

 

къ

 

потребностямъ

 

текущей

 

жизни,

 

такъ

какъ

 

десять

 

лѣтъ,

 

проведенные

 

въ

 

школѣ,

 

аѣйствителыю

 

время

не

 

малое,

 

чтобы

 

выработать

 

изъ

 

человѣка

 

свѣдущаго

 

дѣятеля

— пастыря.

До

 

сихъ

 

поръ

 

іоворилось

 

только

 

о

 

недостаткахъ

 

нашихъ,

гдѣ

 

же

 

выходъ

 

для

 

более

 

целесообразной

 

плодотворной

 

работы,

хотя

 

бы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектантствомъ;

 

высказываютъ,

 

что

 

руко-

водство

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

должно

 

принадлежать

 

мпссіонеру,

 

который

устрапваетъ

 

съѣзды

 

и

 

курсы;

 

сами

 

же

 

прих.

 

пастыри

 

должны

ближе

 

познакомиться

 

съ

 

паствой

 

и

 

познакомить

 

пхъ

 

съ

 

собой;

мысли

 

прекрасный;

 

но

 

я

 

думаю,

 

что

 

дело

 

борьбы

 

съ

 

сектант-

ствомъ

 

должно

 

быть

 

организовано

 

еще

 

шире.

 

Прежде

 

всего

 

необхо-

димо

 

тѣсное

 

сдиненіс

 

между

 

самими

 

пастырями,

 

которые,

 

делясь

своимъ

 

опытомъ,

 

вырабатывалн-бы

 

мѣры

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектант-

ствомъ;

 

также

 

одного

 

уѣзднаго

 

миссіонера

 

недостаточно,

 

не

 

мѣша-

ло-бы

 

иметь

 

мпссіонора

 

въ

 

каждомъ

 

благочиніи

 

(по

 

возможности

пзолированнаго

 

отъ

 

прпходскихъ

 

обязанностей);

 

въ

 

крайнемт.

 

слу-

чав,

 

и

 

приходскаго

 

священника,

 

опытнаго

 

борца

 

съ

 

сектантами;

съѣзды

 

миссіонерскіс

 

необходимы,

 

нхъ

 

созывають

 

мнссіоперы

 

уѣзд-

ные

 

и

 

епархіалыіые;

 

они

 

даютъ

 

руководственныя

 

указанія

 

всѣмъ

вопроіпаіощнмъ,

 

снабжають

 

необходимой

 

литературой,

 

ведутъ

 

бесе-

ды

 

п

 

пр...;

 

крайне

 

необходимы

 

и

 

курсы,

 

гдѣ

 

бы

 

пастыри

 

могли

пополнить

 

и

 

освѣжать

 

свои

 

зпанія;

 

конечно

 

въ

 

этой

 

организации,

по

 

возможности,

 

нужно

 

избегать

 

канцелярщины,

 

пачалышчества

п

 

подчиненности,

 

убиваюшихъ

 

духъ

 

и

 

довѣріе

 

другъ

 

къ

 

другу.

Накопецъ,

 

желательно,

 

чтобы

 

когда

 

нибудь

 

была

 

снята

 

съ

пастыря

 

позорная

 

кличка

 

наемщика,

 

такъ

 

глубоко

 

оскорбляющая

пастыря;

 

нѣкоторые

 

думаютъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заслужить

 

спмпа-

тію

 

народа

 

требуется

 

поменьше

 

матеріалчюсти,

 

—

 

нѣтъ,

 

не

 

должно

быть

 

и

 

тѣнп

 

ея,

 

ибо

 

народъ

 

сознаотъ,

 

что

 

хотя

 

онъ

 

и

 

платитъ

мало,

 

пли

 

меньше,

 

все

 

же

 

платитъ,

 

напимаетъ

 

молиться,

 

совершать
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Таинство;

 

часто

 

бываетъ,

 

что

 

платятъ

 

отъ

 

души

 

и

 

искренно

 

чѣмъ

могутъ,

 

но

 

не

 

успѣете

 

вы

 

войти

 

въ

 

слѣдующій

 

домъ,

 

какъ

 

Ban,

уже

 

судятъ

 

въ

 

предыдущемъ;

 

повѣрьте,

 

что

 

когда

 

дѣло

 

матер,

обезпеченностп

 

пастырей

 

будетъ

 

обставлено

 

иначе,

 

секта

 

не

 

будете

пмѣть

 

такого

 

распространения,

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

симпа-

тію,

 

допустимъ,

 

вы

 

заслужите

 

у

 

народа,

 

но

 

у

 

него

 

камень

 

упрека

постоянно

 

будетъ

 

храниться

 

за

 

пазухой

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

вы

.

 

берете

 

плату

 

за

 

молитву;

 

если

 

же

 

не

 

будете

 

улажепъ

 

матеріаль-

ный

 

вопросе,

 

то

 

мало

 

двинется

 

виеродъ

 

приходская

 

жизнь;

 

гово-

рить

 

иначе,

 

значить

 

лнцомѣрить

 

и

 

закрывать

 

глаза

 

па

 

действи-

тельность

 

(или

 

быть

 

обезпечоннымъ).

 

Жизнь

 

за

 

последнее

 

время

становнтсн

 

дорогою;

 

да

 

и

 

въ

 

правѣ-лп

 

пастыре

 

жертвовать

 

своей

семеей,

 

пли

 

семеей

 

своего

 

причта;

 

послѣдное

 

сознаютъ

 

кандидаты

священства— семинаристы

 

и

 

уходять

 

пзъ

 

духовнаго

 

званія;

 

кто

знастъ,

 

можетъ

 

быть

 

мы

 

лишается

 

людей

 

способных!,,

 

съ

 

огпомъ

горѣнія

 

дли

 

дела

 

пастырскаго,

 

и

 

съ

 

завистью

 

буДемъ

 

смотрѣть,

какъ

 

они,

 

выучившіесн

 

на

 

епархіалыіыи

 

средства,

 

будутъ

 

нести

свою

 

лепту

 

труда

 

по

 

другому

 

ведомству,

 

мы

 

же

 

будемъ

 

доволь-

ствоваться

 

людьми,

 

прошедшими

 

жалкіе

 

курсы,

 

—ручаться

 

за

 

успѣхъ

дѣла, — трудно.

Пожалуй,

 

кто

 

пибудь

 

подумаетъ,

 

что

 

я

 

полагаю

 

главную

 

опо-

ру

 

пастырской

 

деятельности

 

въ

 

матеріалыюй

 

обозпечениостн,

 

нѣтъ,

мнѣ

 

желателено

 

только,

 

чтобы

 

пастырь

 

освободился

 

отъ

 

заботы

 

за

завтрашній

 

день

 

(мат.

 

вопросе

 

но

 

должен1!,

 

тревожить

 

пастыря);

тогда

 

внпманіе

 

пастыря

 

не

 

будетъ

 

раздваиваться,

 

и

 

онъ

 

всецѣло

предастся

 

пастырскому

 

служепію.

Священиикъ

 

N.
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Отдѣлъ

 

ІІЛНГІОЯДО-ЩЩЕТИМННД

 

ЧТВНІЙ.
Святитель

   

Димитрій,

  

Митрополитъ

 

Ростов-

ский,

 

всея

 

Россіи

 

Чудотворецъ.

 

*)

(Къ

 

двухсотлѣтію

   

блаженной

 

кончины).

I.

28

 

октябри

 

текущего

 

года

 

исполнилось

 

200

 

лѣтъ

 

со

 

дня

блаженной

 

кончины

 

Святители

 

Димитрія,

 

Митрополита

 

Ростовскаго.

Церковь

 

Христова

 

ублажаетъ

 

святителя

 

Димнтрія,

 

какъ

 

великаго

молитвенника

 

и

 

Чудотворца,

 

ренностнаго

 

проповедника,

 

Богомуд-

раго

 

Архипастыря,

 

иеутомнмаго

 

духовнаго

 

писателя

 

и

 

защитника

вѣры

 

православной.

 

Въ

 

дни

 

оскудѣиія

 

христіанскаго

 

благочестія

весьма

 

поучительно

 

привести

 

на

 

память

 

еебѣ

 

его

 

чудный

 

нравст-

венный

 

образъ.

II

Святитель

 

Дпмнтрій,

 

въ

 

мірѣ

 

называвіпійся

 

Данінломъ.

 

ро-

дился

 

въ

 

декабрѣ

 

1651

 

г.

 

въ

 

мѣсточкѣ

 

Макарове,

 

недалеко

 

отъ

Кіева.

 

Родители Даніпла— казаке

 

Савва

 

Григорьевнчъ

 

Туптало

 

и

жена

 

его

 

Марін

 

Михайловна

 

были

 

люди

 

благочестивые.

 

Отецъ,

 

за-

нятый

 

военного

 

службою,

 

бы

 

вале

 

дома

 

рѣдко,

 

и

 

малечикъ

 

рост,

г.іавнымъ

 

образомъ

 

подъ

 

вліяніомъ

 

матери,

 

которая

 

заронила

 

въ

дѣтекую

 

душу

 

первый

 

благодатный

 

семена

 

вѣры

 

и

 

доброй

 

жизни.

Впослѣдствіп

 

Святитель

 

ее

 

самою

 

нѣжною,

 

признательной

 

любовью

отзывался

 

о

 

своей

 

матери,

 

обе

 

ея

 

„постоянно

 

добродѣтолыюй

 

и

набожной

 

жизни"

 

и

 

впдѣ.гь

 

знакъ

 

ея

 

вѣчнаго

 

спасешя

 

въ

 

томъ,

что

    

Господь

   

удостоилъ

   

ее

    

истинно

 

христианской

    

кончины

   

въ

*)

 

Составлена

 

по

 

жизнерписанію

 

въ

 

Хере

 

сп.

 

вѣд.1909

 

г.,

 

№19.;
но

 

брошюрѣ-іірііложенііо

 

къ

 

журналу

 

і Народное

 

Образованіе»;

 

по

 

жизнеон.

—•изд.

 

Сытина,

 

по

 

Костомарову.
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Велпкій

 

нятокъ,

 

въ

 

топ.

 

самый

 

часъ,

 

когда

 

Самь

   

предалъ

  

духъ

Свой

 

въ

 

руки

 

Отцу

 

и

 

отверзъ

 

рай

 

разбойнику.

Даніилъ

 

научился

 

дома

 

чтенію,

 

письму

 

и

 

затѣмъ,

 

когда

 

ему

исполнилось

 

одиннадцать

 

лѣть,

 

отдапъ

 

былъ

 

родителями,

 

пересе-

лившимися

 

къ

 

тому

 

времени

 

въ

 

Кіевъ,

 

въ

 

училище

 

при

 

Кіевскомъ

братскомъ

 

монастырѣ.

 

Дапінлъ

 

занимался

 

съ

 

особымъ

 

усордісмъ

и

 

при

 

своихъ

 

выдающихся

 

способностяхъ

 

замѣтно

 

выделился

 

изъ

среды

 

сверстников!,,

 

въ

 

особенности,

 

ларомъ

 

стихотворства

 

и

 

вп-

тійства.

 

Любилъ

 

онъ

 

читать

 

Слово

 

Божіе,

 

святоотеческія

 

творепія,

жптія

 

свнтыхъ,

 

прилежно

 

посѣщалъ

 

храме

 

и

 

горячо,

 

благоговѣнно

молился

 

въ

 

немъ.

Въ

 

1665

 

г.

 

училище

 

было

 

совершенно

 

разрушено,

 

и

 

Дані-

илу,

 

послѣ

 

трехлѣтняго

 

пребынанія

 

въ

 

его

 

стѣнахъ,

 

пришлось

 

съ

нимъ

 

разстаться

 

и

 

вернуться

 

домой.

Глубокая

 

религиозность,

 

склонность

 

къ

 

тихой,

 

созерцательной

жпзпп

 

скоро

 

увлекли

 

юношу

 

на

 

путь

 

иночества.

 

Къ

 

тому

 

же

 

рас-

полагала

 

и

 

бѣдствѳнная

 

судьба

 

его

 

родины,

 

Малороссии:

 

кругом 1!,

себя

 

онъ

 

впдѣль

 

крове,

 

слезы,

 

нищету;

 

одна

 

бѣда

 

влекла

 

за

 

собою-

другую

 

бѣду,

 

и

 

не

 

предвидѣлось

 

конца

 

плачевному

 

состоянію'

 

края.

Съ

 

благословенія

 

родителей

 

онъ

 

удалился

 

въ

 

Кирилловскій

 

мона-

стыре

 

расположенный

 

на

 

живописной

 

горѣ,

 

ворстахъ

 

въ

 

трехъ

 

отъ

Кіева,

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

іюлѣ

 

1668

 

г.

 

принялъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

Димитрія,

 

а

 

весною

 

слѣдующаго

 

года

 

посвященъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

іеродіакона.

 

Вѣрный

 

даинымъ

 

при

 

пострпгѣ

 

обѣтамъ,

 

юный

 

инокъ

строго

 

и

 

неуклонно

 

соблюдал 1!,

 

всѣ

 

мопастырскія

 

правила

 

и

 

старал-

ся

 

всѣми

 

силами

 

подражать

 

просіяніпимъ

 

праведною

 

жизнью

 

осно-

воположникам!,

 

монашества

 

на

 

Руси

 

—

 

ироподобпымъ

 

Антонію,

 

Ѳе-

одосію

 

и

 

другпмъ

 

Кіевскпмъ

 

подвпжннкамъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

течь,

 

онъ

не

 

прерывалъ

 

въ

 

монастырской

 

тиши

 

и

 

своихъ

 

паучныхъ

 

заня-

тій:

 

много

 

чнталъ,

 

ппсаль,

 

сочннялъ

 

„пове.іѣнпая

 

отъ

 

игумена

или

 

отъ

 

другпхъ

  

вышпихъ

 

начальников!,".

Св.

 

Дпмптрій

 

служилъ

 

въ

 

санѣ

 

іеродіакона

 

Кирилловскаго

 

мо-

настыря

  

въ

 

точепіе

 

шести

 

лѣтъ.

 

Въ

  

1675

 

г.

 

Черниговскій

 

архі-
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епнскопъ

 

Лазарь

 

рукоположить

 

ого

 

въ

 

іеромонаха

 

и,

 

узиавъ

 

объ

его

 

высокнхъ

 

духовныхъ

 

яарованіяхъ,

 

пригласить

 

ого

 

къ

 

себѣ

въ

 

качествѣ

 

церковнаго

 

проповѣдннка.

 

Св.

 

Діімитрій

 

поселился

 

въ

Чернпговѣ

 

и

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

съ

 

ревностью

 

и

 

большимъ

 

успѣ-

хомъ

 

проповѣдывалъ

 

здѣсь.

 

Проповѣдь

 

его

 

приносила

 

здѣсь

 

боль-

шую

 

пользу.

 

Живое,

 

увлекательное

 

слово

 

его

 

растворено

 

было

 

кра-

сотою

 

и

 

премудростью,

 

и

 

всѣ

  

стремились

 

слушать

 

его.

Молва

 

о

 

блестящомъ

 

молодомъ

 

нроііовіцникѣ

 

широко

 

разнес-

лась

 

по

 

Малороссіи

 

и

 

Литвѣ.

 

Монастыри

 

наперерывъ

 

начали

 

при-

глашать

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

желая

 

слышать

 

его

 

слово.

 

Св.

 

Дпмнтрііі

нроповѣдуетъ

 

въ

 

Вильнѣ,

 

въ

 

Слуцкѣ,

 

a

 

затѣмъ

 

возвращается

 

опять

въ

 

Малороссію

 

и

 

здѣсь,

 

по

 

просьбѣ

 

братіп

 

Максаковскаго

 

мона-

стыря,

 

становится

 

въ

 

сентнбрѣ

 

1 G8 J

 

г.

 

игуменомъ

 

этой

 

уелинен-

ной

 

обители.

 

Недолго,

 

всего

 

пять

 

мѣсяцевъМаксаковскіе

 

иноки

 

нази-

дались

 

слпвомъ

 

п

 

святою

 

жизнью

 

Димнтрін.

 

Согласно

 

желанію

гетмана,

 

онъ

 

взятъ

 

былъ

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

игуменство

 

въ

 

Батуринъ,

а

 

отсюда

 

переселился

 

въ

 

Кіево-ІІѳчѳрскую

 

лавру,

 

по

 

прнглаше-

нію

 

архимандрита

 

ея

 

Вар.іаама,

 

который

 

озабоченъ

 

быль

 

въ

 

ту

пору

 

осуществленіемъ

  

одного

 

дѣла

 

громадной

 

важности.

III

Давно

 

уже

 

у

 

насъ

 

чувствовалась

 

потребность

 

собрать

 

и

 

из-

дан,

 

для

 

вароднаго

 

назпданія

 

житія

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіпхъ.

Не

 

разъ,

 

правда,

 

дѣлались

 

попытки

 

удовлетворить

 

эту

 

вужду,

 

но

опѣ

 

не

 

были

 

удачны.

 

Предстояло

 

начинать

 

дѣло

 

заново.

 

И

 

вотъ,

отыскивая

 

человѣка,

 

который

 

былъ

 

бы

 

способенъ

 

къ

 

его

 

выпол-

нение,

 

архпмандритъ

 

Варлаамъ

 

остановилъ

 

выборъ

 

свой

 

на

 

св.

 

Ди-
мнтріп

 

и

 

съ

 

этою

 

именно

 

цѣлью

 

и

 

пригласил!

 

его

 

къ

 

себѣ.

Тяжесть

 

в'озлагаемаго

 

труда

 

устрашила

 

смнреннаго

 

инока.

Сначала

 

онъ

 

было

 

отказывался,

 

по

 

боязнь

 

впасть

 

въ

 

ірѣхъ

 

непо-

слушанія.

 

сознапіе

 

нуждъ

 

Церкви

 

и

 

надежда

 

на

 

помощь

 

Господа
и

 

святыхъ

 

Его

 

превозмогли,

 

— и

 

въ

 

маѣ

 

1684

 

г.

 

ев.

 

Димитрій
приступилъ

 

къ

 

своему

 

великому

 

подвигу,

 

длившемуся

 

больше

 

20
лѣтъ

 
и

 
увѣнчавшсму

  
неувядаемою

 
славою

 
ого

 
имя.
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Принявшись

 

за

 

работу,

 

св.

 

Димитрій

 

отдался

 

ей

 

съ

 

горячею

любовію,

 

съ

 

увлеченіемъ.

 

Душа

 

его

 

полна

 

была

 

образами

 

святыхъ,

жизнеописаніемъ

 

которыхъ

 

онъ

 

занимался.

 

Онъ

 

видптъ

 

святыхъ

но

 

сиѣ,

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

ними,

 

онъ

 

пишетъ

 

цѣлыя

 

ночи

 

и

 

иногда

 

ло-

жится

 

спать,

 

не

 

раздѣваясь,

 

только

 

за

 

часъ

 

до

 

утрени.

Въ

 

январѣ

 

1686

 

г.

 

св.

 

Димитрій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архнмандри-

томъ

 

Варлаамомъ

 

ѣздилъ

 

въ

 

Ватуринъ.

 

Гетманъ

 

и

 

митрополитъ

уговорили

 

его

 

опять

 

принять

 

на

 

себя

 

игуменство

 

въ

 

Батуринскомъ

монастырѣ.

 

Св.

 

Днмптрій

 

разбился

 

съ

 

лаврой,

 

по

 

не

 

покннулъ

начатаго

 

тамъ

 

вѳликаго

 

труда

 

и

 

съ

 

прежнимъ

 

усердіемъ

 

и

 

любовію

продолжалъ

 

его.

 

Онъ

 

окончилъ

 

въ

 

Батуринѣ

 

первую

 

четверть

 

Ми-

ней-Четьихъ,

 

содержащую

 

въ

 

себѣ

 

житія

 

святыхъ.

 

память

 

кото-

рыхъ

 

празднуется

 

въ

 

мѣсяцахъ

 

сентябрѣ,

 

октябрѣ

 

и

 

ноябрѣ.

 

Эта

первая

 

книга

 

напечатана

 

была

 

въ

 

лаврской

 

типографіи

 

въ

 

1689

 

г.

подъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ

 

составителя.

Осенью

 

того

 

же

 

года

 

св.

 

Димитрію

 

пришлось

 

быть

 

въ

 

Мо-

сквѣ.

 

Онъ

 

пріѣхалъ

 

сюда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гетманомъ,

 

представлялся

царямъ

 

Іоанну

 

и

 

Петру

 

Алексѣсвпчамъ,

 

царевнѣ

 

Софіи

 

и

 

тогдаш-

нему

 

патріарху

 

Іоакиму.

 

Патріархъ,

 

выражавшій

 

ранѣе

 

недовольство,

что

 

книга

 

Миней-Четьихъ

 

напечатана

 

безъ

 

его

 

разсмотрѣнія,

 

бла-

гословилъ

 

св.

 

Димитрія

 

продолжать

 

начатый

 

трудъ

 

н

 

далъ

 

при

этомъ

 

образъ

 

Богоматери.

Особенно

 

теплое

 

сочувствіо

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

св.

 

Димнтрій

встрѣтилъ

 

у

 

преемника

 

иатріарха

 

Іоакнма— Адріаиа.

 

Послѣдній

прислалъ

 

ему

 

грамоту,

 

въ

 

которой

 

между

 

прочимъ

 

иисалъ:

 

„Оамъ

Богь

 

да-воздастъ

 

ти,

 

брате,

 

за

 

твои

 

Богоугодные

 

труды...

 

и

впредь

 

да

 

благословить,

 

укрѣпитъ

 

я

 

поснѣшитъ

 

потруждатися

тебѣ

 

на

 

всецѣлый

 

годъ".

Глубоко

 

тронутый,

 

ободренный

 

этимъ

 

вниманіемъ,

 

ев.

 

Ди-

митрій

 

рѣшилъ

 

посвятить

 

себя

 

составленію

 

Четьихъ-Миней

 

без-

раздѣлыю.

 

Въ

 

февралѣ

 

1692

 

г.

 

онъ

 

оставплъ

 

Батурияское

 

игу-

менство

 

и

 

поселился

 

въ

 

оеобой,

 

нарочно

 

выстроенной,

 

уединенной

кельѣ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

окончилъ

 

вторую

 

часть

 

своего

 

творѳнія,

 

въ

 

которой
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помѣстнлъ

 

жіііія

 

святыхъ,

 

празднуемыхъ

 

въмѣсяцахъ

 

докабрѣ,

 

янва-

рѣ

 

и

 

февралѣ,

 

н

 

по

 

напечатали

 

книги,

 

въ

 

пачалѣ

 

1695

 

г.,

 

но—

спѣшилъ

 

отправить

 

ее

 

патріарху.

 

Тотъ

 

прислалъ

 

новую

 

грамоту,

въ

 

которой

 

преподавалъ

 

благословеніе

 

„люботруднику"

 

съ

 

молит-

веннымъ

 

пожеланіемъ

 

„совершити

 

и

 

въ

 

конецъ

 

Богоугодное

 

и

Церкви

 

полезное

 

дѣло

 

сіе

 

привести".

 

И

 

дѣло

 

продолжается

 

съ

прежпимъ

 

тщаніемъ

 

и

 

успѣхомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

частыя

 

переіиѣны

въ

 

служебномъ

 

положеніп

 

св.

 

Димитрія.

 

Такъ,

 

въ

 

1694

 

г.

 

мы

видимъ

 

его'

 

нгуМеномъ

 

Глуховскаго,

 

въ

 

началѣ

 

1697

 

г. —

Кіевскаго

 

Кприлловскаго

 

монастыря,

 

спустя

 

полгода— архимандри-

томъ

 

Черниговскаго

 

Елецкаго,

 

а

 

еще

 

чрезъ

 

два

 

года—Онас-

скаго

 

Новгороа/ь-Сѣверскаго

 

монастыря.

 

Это

 

была

 

послѣдняя

обитель,

 

которою

 

управлялъ

 

св.

 

Димитрій.

 

Здѣсь

 

окончена

была

 

третья

 

часть

 

Миней-Четьихъ

 

(мѣсяцы

 

мартъ,

 

апрѣль,

май),

 

вышедшая

 

изъ

 

печати

 

въ

 

началѣ

 

1700.

 

Здѣсь

 

же

 

закон-

чилось

 

прсбываніе

 

составителя

 

житій

 

въ

 

родной

 

ему

 

Малороссіи,

съ

 

которою

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

скоро

 

разстаться

 

и

 

уже

 

навсегда.

IV

Императоръ

 

Петръ

 

Воликій

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

далекой

 

Сибири

поручилъ

 

Кіевскому

 

митрополиту

 

Варлааму

 

поискать

 

въ

 

малорос-

сійской

 

области

 

изъ

 

архимандритовъ,

 

игуменовъ

 

или

 

иныхъ

 

зна-

менитыхъ

 

пноковъ

 

мужа

 

добраго,

 

ученаго,

 

непорочной

 

жизни,

 

ко-

торый

 

бы

 

могъ

 

быть

 

митрополитомъ

 

въ

 

Тобольскѣ

 

и

 

приводить

 

въ

 

по-

знаніе

 

истиіінаго

 

Бога

 

закоснѣвшихъ

 

въ

 

слѣпотѣ

 

идолослуженія

людей.

 

Порученіе

 

дано

 

было

 

въ

 

іюнѣ

 

1700

 

г.,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

слѣ-

дующаго

 

года

 

Новгородъ-Сѣверскій

 

архимандритъ

 

Димптрій

 

былъ

вызвань

 

въ

 

Москву

 

и

 

чрезъ

 

полтора

 

мѣсяца

 

по

 

прибытіи

 

туда,

23

 

марта

 

1701

 

г.,

 

рукоположенъ

 

въ

 

Снбирскаго

 

и

 

Тобольскаго

митрополита.

Весенняя

 

распутица

 

задержала

 

новопоставленнаго

 

Владыку

въ

 

Москвѣ.

 

Высокою

 

честно

 

украшенъ

 

былъ

 

онъ,

 

отовсюду

 

окру-

женъ

 

знаками

 

внимапія,

 

но

 

не

 

испытываль

 

однако

 

радости

 

и

 

мира

въ

 

душѣ.

 

Тревожно

 

.

 

размышлялъ

 

Святитель

 

о

 

томъ,

    

какъ

 

по-
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ѣдетъ

 

со

 

своимъ

 

слабымъ,

 

разстроонпымъ

 

неустанными

 

трудами

здоровьемъ

 

въ

 

суровую,

 

холодную

 

страну.

 

Особенно

 

угнетала

 

его

дума,

 

что

 

въ

 

далекой

 

Сибирской

 

глуши

 

ему

 

придется

 

оставить

свое

 

любимое

 

на

 

три

 

четверти

 

уже

 

совершенное

 

дѣло

 

составлонія

Четыіхъ-Мпней,

 

такъ

 

какъ

 

закончить

 

его

 

можно

 

было

 

только

 

непода-

леку

 

отъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

сосредоточивалось

 

тогда

 

просвѣщопіе.

Все

 

это

 

такъ

 

удручало

 

Святителя,

 

что

 

онъ

 

слегь

 

въ

 

постель.

Посѣтилъ

 

болящаго

 

Государь,

 

который,

 

узнавъ

 

о

 

прнчшгЬ

 

его

 

не-

дуга,

 

поспѣшплъ

 

его

 

успокоить,

 

и

 

въ

 

ожндапіи

 

другой,

 

болѣе

 

близ-

кой

 

епархіп,

 

дозволплъ

 

остаться

 

на

 

время

 

въ

 

Москвѣ.

 

Пребыва-

віе

 

св.

 

Димитрія

 

въ

 

столицѣ

 

длилось

 

около

 

года.

 

За

 

это

 

вре-

мя

 

опъ

 

сблизился

 

до

 

дружескихъ

 

отпошеній

 

съ

 

мѣстоблюстнтелемъ

патріаршаго

 

престола,

 

митрополитомъ

 

Стефаномъ,

 

нріобрѣлъ

 

рас-

положеніе

 

вдовствующей

 

супруги

 

царя

 

Іоанна

 

Алексѣевича,

 

ца-

рицы

 

Параскевы

 

Ѳеодоровны,

 

познакомился

 

и

 

съ

 

другими

 

лицами.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

концѣ

 

1701

 

г.

 

скончался

 

Ростовскій

 

мптроио-

литъ

 

Іоасафъ,

 

и

 

св.

 

Димитрій

 

былъ

 

назначеиъ

 

его

 

преемннкомъ.

Новый

 

митрополитъ

 

пріібылъ

 

въ

 

Ростовъ

 

1

 

марта

 

1702

 

г.,

во

 

вторую

 

педѣлю

 

Великаго

 

поста.

 

Худой,

 

согбенный,

 

нснысокаго

роста,

 

съ

 

небольшой

 

бородой

 

—

 

таковъ

 

онъ

 

былъ

 

по

 

своей

 

внеш-

ности.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

посѣтнлъ

 

блнжайшій

 

къ

 

Московской

 

доро-

гѣ

 

Спасо-Іаковлевскін

 

монастырь,

 

помолился

 

здѣсь

 

въ

 

храмѣ

 

За-

чат

 

св.

 

Анны

 

и

 

пророчески

 

указалъ

 

окружавшнмъ

 

его

 

лпцамъ

мѣсто

 

своего

 

погребеиія

 

въ

 

юго-западпомь

 

углу

 

этого

 

храма,

 

сказавъ:

„Со

 

покой

 

мой:

 

здѣ

 

вселюся

 

въ

 

вѣкъ

 

вѣка".

 

Затѣмъ

 

Святитель

совершилъ

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

Успенскомь

 

соборѣ

 

лптургію

 

и

 

про-

изиесъ

 

замечательное

 

по

 

своей

 

трогательной

 

простотѣ

 

вступитель-

ное

 

слово.

 

"Азъ

 

пріидохъ",

 

говорнлъ

 

Архипастырь,

 

„но

 

да

 

по-

служатъ

 

ми,

 

по

 

да

 

послужу

 

вамъ...

 

нрііцохъ

 

но

 

себѣ

 

угождати,

но

 

вразумляти

 

безчиниыя,

 

утѣшатп

 

малодушиыя,

 

заступати

 

немощ-

ныя,

 

добрыя

 

любпти,

 

злыя

 

съ

 

милоішііемъ

 

наказыватп,

 

о

 

всѣхъ

пользѣ

 

пещися,

 

всѣмъ

 

спасенія

 

тщательно

 

искатн,

 

о

 

всѣхъ

 

молн-

тися".
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Y

Тяжелая,

 

печальная

 

картина

 

предстала

 

взорамъ

 

мудраго,

попечнтельнаго

 

Владыки,

 

когда

 

онъ

 

ознакомился

 

съ

 

состояніемъ

ввѣронной

 

ему

 

паствы.

 

Народъ

 

жиль

 

въ

 

бѣднотѣ,

 

тонулъ

 

во

 

тьмѣ

певѣжества,

 

въ

 

грубыхъ

 

порокахъ

 

и

 

легко

 

совращался

 

въ

 

расколъ.

Пастыри

 

также

 

не

 

обладали

 

просвѣщепіемъ

 

н

 

часто

 

съ

 

небреже-

ніемъ,

 

нерадиво

 

проходили

 

свое

 

служеніе.

 

„Оле

 

окаянному

 

вре-

мени

 

нашему",

 

скорбно

 

восклнцаетъ

 

св.

 

Дпмнтрій,

 

„яко

 

отнюдь

пренебрежено

 

сѣяніе,

 

весьма

 

оставнся

 

Слово

 

Божіе,

 

и

 

не

 

вѣмъ,

.

 

кого

 

первѣе

 

окаевати

 

требѣ,

 

сѣятелей

 

или

 

землю,

 

іереевъ

 

ли

 

или

сердца

 

человѣческія,

 

или

 

обое

 

то

 

купно...

 

Сѣятель

 

не

 

сѣетъ,

 

а

земля

 

не

 

пріемлетъ;

 

іереи

 

небрегутъ,

 

a

 

людіе

 

заблуждаютъ;

 

іереи

не

 

учатъ,

 

a

 

людіе

 

невѣжествуютъ;

 

іереи

 

Слова

 

Божія

 

не

 

пропо-

вѣдуютъ,

 

a

 

людіе

 

не

 

елушаютъ,

 

ниже

 

слушатн

 

хотятъ".

Видя

 

все

 

это,

 

ревностный

 

Святитель

 

не

 

упалъ

 

духомъ

 

и

рѣшилъ

 

принять

 

цѣлый

 

рядъ

 

мѣръ,

 

которыя

 

должны

 

были

 

поднять

духовную

 

жизнь

 

его

 

паствы.

 

Онъ

 

неустанно

 

проповѣдывалъ,

 

не

оставляя

 

обыкновенно

 

безъ

 

поученія

 

ни

 

одной

 

службы.

 

Поученія

св.

 

Днмитрія,

 

стяжавшія

 

ему

 

имя

 

„златословеснаго

 

учителя",—

„Россійскаго

 

Златоуста",

 

были

 

просты,

 

живы,

 

картинны.

 

Они

выходили

 

изъ

 

глубины

 

его

 

сердца,

 

дышали

 

пскреннпмъ

 

етремле-

піемъ

 

научить

 

людей

 

жить

 

по

 

правдѣ

 

Христовой,

 

сдѣлать

 

пхъ

лучше,

 

добрѣе,

 

любвеобилыіѣе,

 

и

 

потому

 

являлись

 

всегда

 

дѣй-

ственнымн

 

и

 

неудержимо

 

влекли

 

къ

 

себѣ

 

слушателей.

Нѣкоторыя

 

проповѣди

 

святителя

 

Димитрія

 

отличались

 

такою

глубиною

 

чувства,

 

такими

 

сильными

 

художественными

 

и

 

мѣткими

выражениями,

 

такою

 

реальностью

 

и

 

картинностью

 

изображаемая

предмета,

 

что

 

эти

 

проповѣди

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

классическими.

Но

 

глубннѣ

 

чувства

 

въ

 

проповѣдяхъ

 

едва

 

ли

 

кто

 

изъ

 

послѣ-

дующнхъ

 

русскихъ

 

проповѣдннковъ

 

превосходилъ

 

святителя

Ди.мнтрія.

 

Храмъ,

 

обычно,

 

наполнялся

 

рыданіямп

 

всѣхъ.

 

когда

 

свя-
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тптель

 

ііропзпосплъ

 

проповѣдь.

 

Проповѣди

 

его

 

имѣютъ

 

и

 

ту

замѣчателыіую

 

особенность,

 

что,

 

при

 

кппжиомъ

 

языкѣ,

 

при

 

несвоіі-

ственпыхъ

 

русской

 

рѣчи

 

оборотахъ,

 

онѣ

 

отличаются

 

ясностью

 

и

каьъ-то

 

легко

 

читаются.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

ироповѣдей

 

св.

 

Діімптріи

прочитанный

 

въ

 

церкви,

 

и

 

теперь

 

могутъ

 

произвести

 

то

 

же

 

потря-

сающее

 

впечатлѣпіо

 

па

 

слушателей.

 

Такова,

 

между

 

прочимъ,

 

его

проповѣдь

 

въ

 

педѣлю

 

женъ

 

Мироносицъ.

Проповѣдннкъ

 

приномпнаетъ

 

слова,

 

произнесенный

 

Ангеломі-

къ

 

женамъ

 

Мпроиоснцамъ

 

при

 

гробѣ

 

воскресшаго

 

Спасителя:

„возста,

 

нѣсть

 

здѣ"!

 

Гдѣ

 

же

 

Хрпстосъ

 

по

 

своемъ

 

воскресеніп?

Конечно

 

вездѣ,

 

какъ

 

Богъ,

 

но

 

не

 

вездѣ

 

своею

 

благодатію"Ѵ

 

II

вотъ

 

проиовѣднпкь

 

пщетъ

 

Его.

 

„Но

 

въ

 

храмахъ

 

ли

 

онъ,

 

воздвиг-

путыхъ

 

въ

 

его

 

честь?

 

Нѣтъ,

 

Его

 

домъ

 

святой

 

сдѣлался

 

разбой-

ничыімъ

 

вертепомъ.

 

Соберутся

 

люди

 

въ

 

церковь,

 

будто

 

на

молитву,

 

а

 

между

 

собою

 

молвятъ

 

и

 

празднословить

 

о

 

куилѣ,

 

пли

о

 

бранѣхъ.

 

или

 

о

 

пиршествахъ,

 

или

 

кого

 

осуждаютъ,

 

или

ругаются

 

кому,

 

п

 

хульными

 

словесы

 

добрую

 

блпжпяго

 

славу

 

раз-

биваютъ:

 

и

 

творятъ

 

храмъ

 

Божій

 

не

 

храмъ

 

Божій,

 

а

 

вертепъ

разбойниковъ.

 

Другіе,

 

стоя

 

но

 

храмѣ

 

святомъ,

 

и

 

будто

 

усты

молятся,

 

а

 

умомъ

 

домашняя

 

мечтаютъ:

 

о

 

женѣ,

 

о

 

дѣтяхъ

 

,

 

о

 

бо-

гатствѣ,

 

и

 

сундукахъ,

 

о

 

деньгахь,

 

пли

 

о

 

чемъ-лпбо:

 

а

 

инь,

 

стоя

дремлетъ,

 

а

 

инъ

 

скверная

 

и

 

злая

 

помышляетъ,

 

инъ

 

татьбу,

 

инъ

убіііства,

 

инъ

 

ирелюбодѣяніо

 

и

 

любодѣяніе,

 

инъ

 

гнѣвъ

 

и

 

месть

ближнему

 

своему,

 

стоя

 

во

 

храмѣ,

 

мыслить:

 

и

 

тін

 

храмъ

 

молитвы

творятъ

 

но

 

храмъ

 

молитвы,

 

но

 

вертепомъ

 

нѣкіимъ

 

дѣлаютъ.

 

А

иногда

 

случается

 

и

 

то,

 

что

 

духовнаго

 

чина

 

лица,

 

будучи

 

пьяницы.

бранятся,

 

сквернословить,

 

дерутся

 

во

 

храмѣ

 

и

 

святомъ

 

а.ітарѣ.

Тогда

 

поистпнѣ

 

храмъ

 

Божій

 

но

 

храмъ

 

Божій

 

бываоть,

 

по

 

вертепъ

разбойниковъ

 

бываетъ,

 

и

 

отгоніітся

 

оть

 

мѣста

 

святаго,

 

скверными

словесы

 

и

 

безчнніемъ

 

оскверняемаго,

 

благодать

 

Божія,

 

акп

 

пчела

дымомь

 

прогоняема:

 

и

 

можно

 

тогда

 

глаголатп,

 

яко

 

нг>сть

 

тамо

Христа:

 

нѣсть

 

здѣ".

 

Нѣкогда

 

Господь

 

бнчомъ

 

отъ

 

вервііі

 

изгна.гь

продающихъ

 

и

 

куиующихъ

 

изъ

 

церкви.

 

А

 

что,

 

еслибы

 

онъ

 

теперь
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видим»

 

пришел ь

 

въ

 

святой

 

свой

 

храмъ

 

съ

 

этнмъ

 

бичомъ?

 

Но

нглъ.

 

Господи,

 

уже

 

то

 

время

 

прошло,

 

когда

 

ты

 

нзгонялъ

 

безчіш-

ииковъ

 

пзъ

 

храма;

 

нынѣ,

 

паше

 

окаянное

 

время

 

настало,

 

уже

 

мы

тебя

 

изгоняемъ;

 

теперь

 

можно

 

сказать

 

о

 

храмѣ

 

Господнемъ:

 

пѣсть

здѣ

 

Бога;

 

былъ

 

да

 

прошелъ

 

прочь.

 

Возста,

 

нѣсть

 

здѣ...

 

Но

ввдь

 

писаніѳ

 

учить,

 

что

 

всякій

 

человѣкъ

 

есть

 

храмъ

 

Вожііі.

 

Стало

быть

 

во

 

всякомъ

 

человѣкѣ

 

можно

 

искать

 

Христа.

 

Но

 

что

 

же?

., Мнози

 

суть — говорить

 

святитель,

 

—

 

крещеніомъ

 

и

 

правовѣріемъ

просвѣщеніп,

 

но

 

мало

 

тѣхъ,

 

въ

 

нихъ

 

же

 

бы

 

Хрпстосъ,

 

во

пстомъ

 

своемъ

 

обиталъ

 

храмѣ,

 

и

 

воръ

 

крещснъ,

 

и

 

тать,

 

И

 

раз-

бойпнкъ,

 

и

 

прелюбодѣй,

 

и

 

кійждо

 

з.юдѣй

 

правовѣріемъ

 

просвѣщопъ,

но

 

Христа

 

въ

 

номь

 

не

 

спрашивай,

 

нѣсть

 

здѣ:

 

развѣ

 

давно

 

пѣкогда

былъ,

 

когда

 

младенческіо

 

дни

 

воръ

 

имѣль,

 

а

 

какъ

 

прпшелъ

 

въ

возрастъ,

 

началъ

 

воровати,

 

абіе

 

отыіде

 

отъ

 

него

 

Хрпстосъ:

 

возста,

пѣсть

 

здѣ".

Трудно

 

сыскать

 

драгоцѣнпый

 

жемчугь

 

въ

 

морской

 

глубинѣ,

золото,

 

серебро

 

въ

 

пѣдрахъ

 

земли;

 

а

 

еще

 

труднѣе —Христа,

обитающаго

 

въ

 

людяхъ.

 

Многіе

 

изъ

 

насъ

 

только

 

по

 

имени

 

хри-

стіанс,

 

а

 

живуть

 

ио

 

скотски,

 

по

 

свински.

 

Кростомъ

 

Хрпстовымъ

ограждаемся,

 

а

 

Христа

 

на

 

крестѣ

 

распииаемъ

 

своими

 

мерзкими

дѣламіі...

 

Проповѣдннкъ

 

начинаешь

 

искать

 

и

 

въ

 

людяхъ

 

разныхъ

званій.

 

„Посмотрпмъ,

 

говорнлъ

 

онъ, --на

 

духовнаго

 

сановника

 

и

и

 

спросимъ

 

его:

 

съ

 

какпмъ

 

намѣреніемъ

 

и

 

желаніемъ

 

достнгъ

 

ты

своего

 

сана.

 

Ради

 

славы

 

п

 

чести

 

Вожіей

 

или

 

для

 

своей

 

славы

 

и

честиѴ

 

Ради

 

ли

 

иріобрѣтоиія

 

душъ

 

человѣческпхъ

 

во

 

спасеиіо.
или

 

для

 

пріобрѣтенія

 

собствепныхъ

 

богатствъ?

 

По

 

пстпнѣ,

 

не

одинъ

 

бы

 

нашелся,

 

который

 

достигъ

 

этого

 

сана

 

не

 

для

 

пользы

людей,

 

а

 

для

 

своей

 

корысти.

 

Не

 

служить

 

иришелъ

 

спасонію

 

чоло-

вѣческихъ

 

душъ,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ему

 

служили

 

подначальные*'...
„ Посмотримь,— продолжаетъ

 

опъ,— на

 

низшія

 

духовныя

 

власти,

на

 

іереевъ

 

и

 

діакоіювъ,

 

и

 

спросимъ

 

каждаго:

 

что

 

привело

 

тебя

 

въ

священный

 

чшгь?

 

желапіе

 

ли

 

спасти

 

себя

 

и

 

пныхъ?

 

Нѣтъ,

 

ты

 

прп-

шелъ

 

сюда

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прокормить

 

себя,

   

жену

 

и

 

дѣтоп.

 

По-
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пскалъ

 

Iucyca

 

не

 

для

 

Іпсуса,

 

но

 

для

 

хлѣба

 

куса.

 

Не

 

скоро

 

здѣсь

сыщешь

 

Христа:

 

нѣсть

 

здѣ!

 

Можѳтъ

 

быть

 

въ

 

монастыряхъ

 

поискать

Христа?

 

но

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

пынѣ

 

все

 

испортилось:

 

ничего

 

не

 

стало;

токмо,

 

клопотъ

 

да

 

ропоть,

 

печаль,

 

да

 

воздыхапіе...

 

Но

 

въ

 

народѣ?

ли

 

поискать

 

Христа?

 

Но

 

гдѣ

 

же

 

болѣе

 

воровства,

 

какъ

 

не

 

въ

 

пародѣ

Не

 

въ

 

людяхъ

 

ли

 

великихъ,

 

боярахъ

 

и

 

судіяхъ

 

искать

 

Христа?

Но

 

къ

 

пимъ

 

нѣтъ

 

доступа.

 

Скажуть,

 

не

 

пора,

 

ннымъ

 

временемі,

придешь;

 

да

 

не

 

зачѣмъ

 

и

 

ходить

 

къ

 

пимъ.

 

Въ

 

ннхь

 

едва

 

ли

когда

 

и

 

бывалъ

 

Хрпстосъ:

 

въ

 

наши

 

злыя

 

времена

 

и

 

правда

скудна,

 

и

 

мплосердія

 

нѣтъ;

 

а

 

гдв —

 

пи.

 

правды,

 

ни

 

мплосердія,

тамъ

 

но

 

ищи

 

Христа!

 

ігветь

 

здѣ!

 

Гдѣ

 

же

 

обрѣсти

 

Его?

 

Придется

сѣтовать

 

съ

 

Магдалиною,

 

говорящею:

 

взяша

 

Господа

 

моего

 

оть

гроба

 

и

 

не

 

вѣмъ,

 

гдв

 

положпша

 

Его.

 

Грѣхн

 

наши

 

взяли

 

отъ

насъ

 

Господа

 

нашего

 

и

 

не

 

зааемъ,

 

гдѣ

 

искать

 

его'-'.

 

Иной

 

кто

ннбудь

 

скажеть:

 

Господь

 

со

 

мною

 

и

 

я

 

съ

 

пимъ,

 

я

 

вѣрую

 

въ

 

него,

молюсь

 

ему

 

п

 

поклоняюсь

 

ему.

 

А

 

что

 

изъ

 

того,

 

что

 

ты

 

покло-

няешься?

 

Поклонялись

 

ему

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

во

 

время

 

его

 

вольнаго

страдапія

 

прогибали

 

иродъ

 

Пимъ

 

колѣпа,

 

а

 

иотомъ

 

били

 

по

 

главѣ

тростью.

 

Ты

 

кланяешься

 

Христу

 

и

 

бьешь

 

Христа,

 

потому

 

что

озлобляешь

 

и

 

мучишь

 

своего

 

блпжпиго,

 

насилуешь

 

его

 

и

 

грабишь,

отнимаешь

 

у

 

него

 

неправильно

 

достояніе;

 

ты

 

молишься

 

Христу

и

 

плюешь

 

ему

 

въ

 

лицо,

 

испуская

 

изъ

 

устъ

 

свонхъ

 

скверным

слова,

 

укоряя

 

и

 

осуждая

 

своего

 

бііижпяго".

 

(Слова

 

святители

приводятся

 

въ

 

иорнфразѣ).

Чтобы

 

воздѣйствовать

 

на

 

духовенство,

 

Святитель

 

сталь

разсылать

 

окружныя

 

посланія,

 

въ

 

которыхъ

 

увѣщевалъ,- умолялъ

пастырей

 

ходить

 

достойно

 

своего

 

званія.

 

Онъ

 

хорошо

 

созиавалъ,

что

 

самымъ

 

дѣйствительнымъ

 

средствомъ

 

для

 

поднятія

 

уровня

духовенства

 

служить

 

подготовка

 

новыхъ

 

образованпыхъ

 

ііоколѣнііі

церковныхъ

 

дѣятелей,

 

п

   

потому

 

рѣшилъ

 

завести

 

у

 

себя

    

школу.

Школа

 

помещалась

 

въ

 

Кремлъ,

 

близь

 

архіеройскаго

 

дома,

дѣлилась

 

на

 

три

 

класса

 

и

 

имѣла

 

до

 

двухсоть

 

учащихся.

 

Проник-

нутая

  

церковиымъ

 

духомъ,

 

она,

 

какъ

   

видно,

    

сообщала

    

немало
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зианііі

 

свонмъ

 

иптомцамъ

 

и,

 

помимо

 

другихъ

 

предметов!,,

 

включала

въ

 

кругь

 

иреподавапія

 

греческій

 

и

 

латинскій

 

языки.

 

Школа

была

 

любпмымъ

 

дѣтпщемъ

 

Архипастыря.

 

Заботливо

 

входилт,

 

онъ

во

 

всѣ

 

ея

 

нужды

 

и,

 

какъ

 

отецъ

 

къ

 

дѣтямъ,

 

быль

 

близокъ

 

къ

учащимся.

 

Семейственность,

 

простота

 

отношеній

 

царили

 

въ

 

школѣ.

Святитель

 

постоянно

 

посѣщалъ

 

ее,

 

слушалъ

 

отвѣты

 

учениковъ.

поощряль

 

прплежныхъ

 

денежною

 

наградой,

 

самъ

 

объяснялъ

 

пмъ

священный

 

книги,

 

а

 

когда

 

заболѣвалъ,

 

посылалъ

 

за

 

ними,

 

и

они

 

молились,

 

читая

 

молитву

 

Господню.

 

Св.

 

Днмитрііі

 

слѣдплъ,

чтобы

 

учащісся

 

посещали

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

Бого-

служеніе,

 

участвовали

 

въ

 

церковпомъ

 

пвнін,

 

соблюдали

 

посты,

 

и

 

самъ

исіюввдываль

 

ііхь

 

и

 

иріобщалъ

 

Святыхъ

 

Тапнъ.

 

По

 

праздникамь

ученики

 

пѣли

 

составленные

 

Святнтеломъ

 

духовные

 

канты— псалмы,

произносили

 

рѣчп,

 

разыгрывали

 

различный

 

пьесы

 

(„Комедія

 

па

Рождество

 

Христово",

 

„Вѣнсцъ

 

св.

 

великомученику

 

Дпмптрію"

и

 

т.

 

п.).

 

Во

 

время

 

вакацііі

 

они

 

гуляли

 

въ

 

полѣ,

 

катались

 

въ

лодкахъ

 

по

 

Ростовскому

 

озеру,

 

посещали

 

Владыку

 

въ

 

его

 

сслахъ,

гдѣ

 

онъ

 

проводил

 

ь

 

летнюю

 

пору.

 

И

 

горько

 

было

 

Святителю,

 

копа

эту

 

любимую

 

школу,

 

вслѣдствіе

 

крайней

 

скудости,

 

въ

 

какую

 

пришли

средства

 

архіерейскаго

 

дома

 

при

 

заведенпыхъ

 

въ

 

то

 

время

 

отно-

сительно

 

цорковиыхъ

 

имуществъ

 

порядкахъ,

 

пришлось

 

закрыть.

„Вознегодоваша

 

питающіи

 

иасъ,

 

акн

 

бы

 

многая

 

неходптъ

 

на

учители

 

и

 

ученики

 

издержка,

 

и

 

уже

 

вся

 

та,

 

чѣмъ

 

дому

 

архіерей-

скому

 

иптатися,

 

отъ

 

иасъ

 

отнята

 

суть...

 

Оскудѣвше

 

убо

 

во

 

всомъ,

оскудвхомъ

 

и

 

во

 

ученіяхъ",

 

такъ

 

писалъ

 

Ростовскій

 

Владыка

 

въ

докабрѣ

  

1706

 

г.

   

митрополиту

 

Новгородскому

 

Іову.

Подъ

 

бременемь

 

повыхъ

 

занятій,

 

заботь,

 

огорченій

 

св.

Днмнтрій

 

не

 

позабылъ,

 

однако,

 

о

 

своемъ

 

прежнемъ

 

многолѣтнемъ

трудѣ

 

надъ

 

житіями

 

святыхъ

 

п

 

привелъ

 

его

 

къ

 

вожделѣнному

концу.

 

Въ

 

1705

 

г.

 

отпечатана

 

была

 

въ

 

Кіово-Печорской

 

лаврѣ

последняя

 

книга

 

Миней-Четыіхъ

 

(мѣсяцы

 

іюпь,

 

іюль,

 

августъ),
завершившая

 

собою

 

цѣльный

 

годичный

 

кругъ.

 

Четыі-Мнпоп

 

св.

Димитріл

 

— это

 

великое,

 

безсмертное

 

его

 

твореніе,

 

это

 

драгоцѣнный,
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неизсякаемый

 

родникъ

 

духовиаго

 

иазиданія.

 

ОігЬ

 

издаются

 

до

сихъ

 

поръ,

 

сохрапяютъ

 

благотворное

 

воспитательное

 

вліяиіо

 

на

пародъ

 

п

 

служатъ

 

его

 

любпмымъ

 

чтеніемь.

Немало

 

труда

 

пришлось

 

положить

 

Святителю

 

на

 

борьбу

 

съ

усилившимся

 

вь

 

Ростовской

 

области

 

расколомъ.

 

Расколоучители

усердно

 

распространяли

 

свои

 

заблужденія

 

п

 

сильно

 

смущали

темныхъ,

 

необразованных'!,

 

людей.

 

Влалыкѣ

 

представился

 

случай

непосредственно

 

и

 

при

 

томъ

 

неожиданно

 

убѣдпться

 

въ

 

послѣднемъ.

Въ

 

одннъ

 

изъ

 

своихъ

 

пріѣздовъ

 

въ

 

Ярославль

 

онъ,

 

совершит,

въ

 

воскресный

 

день

 

литургію

 

въ

 

соборной

 

церкви,

 

возвращался

 

къ

своему

 

дому.

 

Вдругъ

 

подошли

 

къ

 

нему

 

двое

 

нопзвѣстныхъ

 

людей

п

 

спрашиваютъ:

„Владыко

 

святый,

 

какъ

 

ты

 

велишь?

 

Велѣпо

 

намъ

 

по

 

указу

Государеву

 

бороды

 

брить,

 

а

 

мы

 

готовы

 

головы

 

паши

 

за

 

бороды

положить".

 

Святитель

 

удивился

 

этому

 

неожиданному

 

вопросу,

 

но

быстро

 

нашелся,

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь,

  

спросилъ:

—

   

„Что

 

отростеть,

 

голова

 

отсеченная,

 

пли

 

борода

 

обритая?"

—

   

„Борода

 

отростеть,

 

а

 

голова

 

нѣтъ".

—

   

„Такъ

 

лучше

 

вамъ

 

по

 

пожалѣть

 

бороды,

 

чѣмъ

 

терян,

голову".

Подь

 

вліяніемъ

 

этой

 

бесѣды

 

св.

 

Димитрій

 

наппсалъ

 

и

 

разо-

слалъ

 

по

 

своей

 

еиархіп

 

„Разсужденіе

 

о

 

образѣ

 

Божін

 

и

 

подобш

въ

 

чсловѣцѣ".

 

доказывающее,

 

что

 

не

 

въ

 

бородѣ

 

и

 

но

 

въ

 

лицѣ

образъ

 

Божііі,

 

а

 

въ

 

душѣ

 

чоловѣка.

 

Впослѣдствіи

 

Святптелемъ

было

 

составлено

 

въ

 

опроверженіе

 

расколышковъ

 

обширное

 

сочпііо-

піо

 

„Розыскъ

 

о

 

раскольнической

 

Брынскон

 

вѣрѣ'1 ,

YI.

Изумительна

 

кинучая

 

деятельность

 

слабаго

 

тѣломъ,

 

но

 

мощ-

иаго

 

духомь

 

Святителя.

 

„Моему

 

сану

 

(его

 

же

 

нѣсмь

 

достоннъ)

надлежитъ

 

слово

 

Вожіе

 

нроповѣдати

 

не

 

точію

 

языкомъ,

 

но

 

и

 

пи-

шущею

 

рукою.

 

То

 

мое

 

дѣло.

 

то

 

мое

 

званіе,

 

то

 

моя

 

должность".

Такъ

 

говорить

 

св.

 

Димитрііі

 

и,

 

вѣрный

  

своему

  

взгляду,

   

берется
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ужо

 

на

 

склонѣ

 

жизни

 

за

 

ііоішіі

 

большой

 

трудъ,

 

замышляетъ

 

со-

ставить

 

„лѣтоиись,

 

сказуюіцую

 

дѣянія

 

отъ

 

начала

 

міробытія

 

до

Рождества

 

Христова",

 

т.

 

е.

 

Библейскую

 

псторію,

 

по

 

которой

 

вся-

кій

 

нмѣлъ

 

бы

 

возможность

 

ознакомиться

 

еь

 

содоржаніемъ

 

Бпбліи.

Ст.

 

одушенлепіемь

 

работаотъ

 

онъ

 

надъ

 

этпмъ

 

твороніемъ,

 

изъ

 

крат-

ко

 

поредаваемыхъ

 

Бпблойскнхъ

 

событін,

 

„акн

 

отъ

 

псточнпковъ

струн-,

 

выводить

 

обширный

 

правоученія,

 

отсылаетъ

 

отдѣльныя

 

на-

писанный

 

главы

 

на

 

просмотрт.

 

свонмъ

 

московскимъ

 

друзьямъ.

Но

 

вотъ

 

силы

 

Святителя

 

начпнаютъ

 

ему

 

пзмѣнять,

 

угасаютъ.

Въ

 

письмахъ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

немощи,

 

предчувствіе

 

бли-

зости

 

смерти.

 

„Очи

 

не

 

по

 

прежнему

 

глндятъ,

 

п

 

рука

 

пишущая

дрожнтъ...

 

Помышленія

 

за

 

морсмь,

 

а

 

смерть

 

за

 

плечами".

 

„Но

можется

 

скоро

 

писати,

 

не

 

токмо

 

за

 

трудностію

 

дѣла,

 

но

 

и

 

за

 

моею

немощію:

 

часто

 

изнемогаю,

 

и

 

Богъ

 

вѣсть,

 

могу

 

ли

 

начатое

 

совер-

шптп".

За

 

два

 

сь

 

половиною

 

года

 

до

 

кончины

 

Архипастырь

 

напи-

салъ

 

духовное

 

занѣщаніе.

 

Здѣсь

 

ярко

 

отпечатлѣлась

 

его

 

совершен-

ная

 

ностяжателыюсть,

 

„Отъ

 

юности

 

и

 

до

 

приблнженія

 

моего

 

ко

гробу

 

не

 

стяжевахъ

 

имѣнія,

 

кромѣ

 

книгь

 

святыхъ.

 

Не

 

собпрахъ

келойныхь,

 

яжо

 

немноги

 

бяху,

 

приходовъ,

 

но

 

ово

 

на

 

мои

 

потребы,

та

 

цждивахъ,

 

ово

 

же

 

на

 

нужды

 

нуждныхъ,

 

ндЬже

 

Богъ

 

повслѣ.

Ннктоже

 

убо

 

да

 

трудится

 

по

 

смерти

 

моей,

 

испытуя

 

пли

 

взыскуя

келейнаго

 

моего

 

собранія:

 

ибо

 

ниже

 

на

 

погребеніе

 

что

 

оставляю,

ни

 

на

 

поминовеніе...

 

Изволяй

 

же

 

безденежно

 

помянутн

 

грѣшную

мою

 

душу

 

въ

 

молптвахъ

 

евюпхъ

 

Бога-радн,

 

таковый

 

самъ

 

да

 

по-

миновенъ

 

будетъ

 

во

 

царствін

 

небесномъ!"

Наступилъ

 

октябрь

 

1709

 

года.

 

Это

 

былъ

 

послѣдній

 

мвсяцъ

 

зем-

ной

 

жизни

 

Святителя.

 

Теперь

 

онъ

 

особеішо

 

ясно

 

предчувствовалъ

близость

 

кончины.

 

Царица

 

Параскева

 

Ѳеодоровна

 

собралась

 

въ

 

то

время

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Ярославль

 

на

 

поклоненіе

 

Толгской

 

иконѣ

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Осенняя

 

непогода

 

весьма

 

затрудняла

 

путь,

и

 

потому

 

велѣно

 

было

 

перенести

 

святую

 

икону

 

въ

 

болѣе

 

блпзкій
къ

 

столицѣ

 

Ростовъ.

 

Услышавъ

 

объ

 

этомъ,

 

св.

 

Дпмптріи

 

позвалъ

своего

 
казначея

 
и

 
сказалъ:

  
„Се

 
грядутъ

 
вь

 
Ростовъ

   
двѣ

  
гостьи
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—Царица

 

Небесная

 

и

 

царица

 

земная;

 

токмо

 

я

 

уже

 

видѣть

 

ихъ

не

 

сподоблюся,

 

а

 

падлежптъ

 

къ

 

прпнятію

 

опыхъ

 

готову

 

быти

 

те-

бѣ,

 

казначею".

26-го

 

октября

 

былъ

 

день

 

тезоименитства

 

св.

 

Димитрія.

 

Свя-

титель

 

пзнемогалъ

 

отъ

 

сильны хъ

 

нрппадковъ

 

кашля.

 

Онъ

 

совер-

шплъ

 

въ

 

соборѣ

 

литургію,

 

по

 

уже

 

не

 

могъ

 

пронзности

 

ноученія

 

и

поручилъ

 

прочитать

 

его

 

одному

 

изъ

 

піівчихъ.

 

Сидѣлъ

 

онъ

 

посліі

службы

 

и

 

за

 

трапезою

 

сь

 

гостями

 

въ

 

Крестовой

 

палатѣ,

 

хотя

самъ

 

ничего

 

не

 

вкушалъ.

На

 

утро,

 

уступая

 

настойчпвымъ

 

просьбамъ

 

монахини

 

Варсо-

нофіи

 

(бывшая

 

кормилица

 

царевича

 

Алексѣя

 

Петровича),

 

св.

 

Дн-

мнтрій

 

посѣтилъ

 

болящую

 

и

 

возвратился

 

отъ

 

нея

 

домой

 

съ

 

боль-

шимъ

 

трудомь,

 

поддерживаемый

 

слугами.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

онъ

паппсалъ

 

последнее

 

въ

 

своей

 

жизни

 

письмо

 

иноку

 

Чудова

 

мона-

стыря

 

Ѳеологу.

 

„Дѣла

 

нынѣ

 

никакого

 

по

 

дѣлаю",

 

сѣтуетъ

 

Свлтн-

титель,

 

„до

 

чего

 

ни

 

примусь,

 

все

 

изъ

 

рукъ

 

надеть;

 

дин

 

мнѣ

 

стали

темны,

 

очи

 

мало

 

видятъ,

 

въ

 

нощи

 

свѣтъ

 

свѣщный

 

мало

 

способ -

ствуотъ,

 

паче

 

же

 

вредить,

 

сгда

 

долго

 

въ

 

письмо

 

смотрюся,

 

а

 

не-

дугованіе

 

заставляешь

 

лежать,

 

да

 

стонать.

 

Въ

 

таковомъ

 

моомъ

 

не-

здравомъ

 

здравіп

 

не

 

вѣмъ,

 

что

 

чаяти,жпвоть

 

или

 

смерть— въ

 

томъ

воля

 

Господня

 

да

 

будстъ"!

Вечеромъ

 

Святитель

 

призвалъ

 

къ

 

собѣ

 

пѣвчнхъ.

 

Онъ

 

грѣл-

ся

 

подлѣ

 

печи

 

и

 

слушалъ

 

пѣніе

 

своихъ

 

умилительныхъ

 

кантовъ.

Въ

 

душѣ

 

воскресало

 

былое,

 

оживали

 

воспоминанія

 

о

 

той

 

далокоіі

порѣ,

 

когда

 

въ

 

расцвѣтѣ

 

силъ

 

слагались

 

эти

 

пѣсни.

 

По

 

оконча-

ніи

 

пѣнія,

 

Святитель

 

отиустилъ

 

всѣхъ

 

иѣвчпхъ,

 

за

 

псключепіемъ

одного,

 

который

 

былъ

 

усерднымъ

 

переппсчикомъ

 

ого

 

твореній

 

и

пользовался

 

его

 

особою

 

любовью.

 

Сталъ

 

разсказыватг»

 

ему

 

Архи-

пастырь

 

о

 

своей

 

прежней

 

жизни,

 

о

 

своей

 

юности,

 

о

 

молитвахъ

 

и

при

 

этомь

 

прибавиль:

 

„и

 

вы,

 

дѣтн,

 

такожде

 

молитеся".

 

Наконецъ,

онъ

 

сказалъ:

 

„время

 

и

 

тсбѣ,

 

чадо,

 

идти

 

въ

 

домъ

 

свой",

 

прово-

дилъ

 

уходившаго

 

до

 

дверей

 

и

 

смиренно

 

поклонился

 

ему

 

едва

 

не

до

 

земли,

 

благодаря

  

за

 

помощь

 

въ

 

псреппскѣ

 

своихъ

 

'сочиненій.
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Тотъ

 

смутился,

 

заплакалъ,

 

а

 

Святитель

 

еще

 

разъ

 

кротко

 

сказалъ:

„благодарю

 

тя,

  

чадо",

  

и

 

возвратился

 

въ

 

колыо.

Утром ь

 

на

 

другой

 

день

 

(28

 

октября

 

1709

 

г.)

 

слуги

 

вошли

къ

 

Святителю.

 

Онъ

 

стоялъ

 

па

 

молптвѣ,

 

склонивъ

 

колѣна.

 

но

 

уже

бездыханный...

 

Рвдкіо

 

удары

 

въ

 

могучій

 

'„Сысой"

 

(большой,

 

въ

2

 

тысячи

 

пудовъ,

 

колоколъ

 

па

 

соборной

 

звонннцѣ)

 

оповѣстили

 

жи-

телей

  

Ростова

 

о

   

кончннѣ

 

нхъ

 

великаго

   

Архипастыря.

Тѣло

 

ііочившаго

 

облечено

 

было

 

въ

 

архіерейскія

 

одежды

 

и

перенесено

 

въ

 

домовую

 

церковь,

 

а

 

оттуда

 

на

 

третій

 

день

 

по

кончпнѣ — въ

 

соборъ.

 

Въ

 

гробь

 

были

 

постланы,

 

по

 

завѣщанію

Святителя,

 

его

 

чорновыя

 

бумаги.

 

Народъ

 

во

 

множествѣ

 

стекался

ко

 

гробу

 

и

 

горько

 

плакалъ.

 

Со

 

слезами

 

молилась

 

царица,

 

при-

бывшая

 

въ

 

Ростовъ

  

въ

 

самый

 

день

 

кончины

  

Святителя.

Около

 

мѣсяца

 

тѣло

 

св.

 

Димнтрія

 

оставалось

 

не

 

прсданнымъ

землѣ,

 

пока,

 

паконецъ,

 

не

 

прибыль

 

въ

 

Ростовъ

 

мѣстоблюстптель

патріаршаго

 

престола

 

мптрополнгь

 

Стефанъ.

 

Связанные

 

узами

 

друж-

бы,

 

св.

 

Димитрій

 

и

 

Стефанъ

 

уговорились,

 

чтобы

 

тотъ

 

изъ

 

нпхъ.

кто

 

умретъ

 

раньше,

 

былъ

 

погребешь

 

другимь.

 

Стефанъ

 

сдоржалъ

слово.

 

Войдя

 

въ

 

соборъ,

 

онъ

 

поклонился

 

останкамъ

 

своего

 

друга

и

 

много

 

плакалъ

 

надъ

 

ними.

 

25-го

 

ноября

 

онъ

 

совершилъ

 

по-

гребшие

 

въ

 

Спасо-Іаковлевскомъ

 

монастырь

 

па

 

указанномъ

 

Святи-

телемъ

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

надгробномъ

 

словѣ

 

евоемъ

 

много

 

разъ

 

повто-

ряла

  

„Святъ

 

Димнтрій,

 

святъ!"

VI.

Прошло

 

почти

 

43

 

года

 

по

 

смерти

 

св.

 

Дплштрія.

 

2 1-го

 

сен-

тября

 

1752

 

г.

 

при

 

поправкѣ

 

въ

 

монастырском!

 

храмѣ

 

чугуннаго

пола

 

обрѣтенъ

 

былъ

 

гробь

 

съ

 

нетлѣннымн

 

мощами

 

Святителя.

Митрополитъ

 

Ростовскій

 

хірсоній

 

носиѣшилъ

 

донести

 

объ

 

этомъ

Святѣйшему

 

Синоду.

 

При

 

гробѣ

 

открылся

 

обильный

 

источнпкъ

 

псцѣ-

леній.

 

Паконецъ,

 

въ

 

анрѣлѣ

 

1758

 

г.

 

Святитель

 

Димнтрій

 

при-

чтенъ

 

былъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Празднованіе

 

ему

 

установлено

 

бы-

ло

 

въ

 

день

 

обрѣтенія

 

мощей— 21

 

сентября

 

и

 

28

 

октября— въ

день

 

кончины.

 

Императрица

 

Елизавета

 

Петровна

 

приняла

 

близкое
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участіе

 

въ

 

прославленіи

 

новоявленнаго

 

угодника

 

Божія.

 

Бо

 

ея

иовелѣпію,

 

для

 

мощей

 

Св.

 

Димитрія

 

была

 

приготовлена

 

волико-

лѣиная

 

кованая

 

рака,

 

сдѣланпая

 

пзъ

 

пбрваго

 

открытаго

 

въ

 

Си-

бири

 

серебра.

 

Переложспіе

 

въ

 

нес

 

святыхъ

 

мощей

 

совершено

 

бы-

ло

 

въ

 

маѣ

 

1703

 

г.,

 

при

 

Имиератрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II,

 

которая

 

са-

ма

 

прибыла

 

нарочно

 

въ

 

Ростовъ,

 

чтобы

 

участвовать

 

въ

 

.тгомъ

 

тор-

жеств!;.

Мощи

 

Святителя

 

Дпмнтрія

 

почиваютъ

 

открыто.

 

У

 

поцножія

раки

 

поставленъ

 

его

 

образъ.

 

Тутъ

 

же

 

на

 

серебряной

 

тумбѣ

 

на-

ходится

 

составленная

 

Ломоносовым!,

 

надпись

 

къ

 

ракѣ.

 

Она

 

начи-

нается

 

словами:

 

„Всемогущій,

 

Непостижимый

 

Bon.

 

чудными

 

иско-

ни

 

дѣлами

 

явнлъ

 

святую

 

Свою

 

воликолѣпную

 

славу

 

и

 

во

 

дни

 

на-

ши".

 

Надпись

 

отмѣчаетъ

 

вѣру,

 

кротость,

 

воздержаніе,

 

ученіо,

 

тру-

долюбіе

 

Святителя

 

п

 

его

 

ревностную

 

борьбу

 

„противъ

 

суемудра-

го

 

раскола",

 

къ

 

защитннкамъ

 

котораго

 

обращается

 

въ

 

заключеніе

съ

 

такимъ

 

ирпзывомъ:

„О

 

вы,

 

что

 

Божество

 

въ

 

предвлахъ

 

чтите

 

тѣсныхъ,

Подобіе

 

его

 

мня

 

быть

 

въ

  

частяхъ

 

тѣлесныхъ,

Вперите

 

въ

 

мысль,

 

чему

 

Святитель

 

сей

 

учнлъ!

Что

  

нынѣ

 

вамъ

 

гласитъ

 

отъ

 

лика

 

горппхь

 

сплъ?

На

 

милость

 

Вышняго,

 

на

 

истину

   

склонитесь

И

 

къ

 

Матери

 

своей

 

вы

 

Церкви

 

примиритесь".

Такова

 

жизнь

 

и

 

подвиги

 

святителя

 

Днмнтрія.

  

Они

 

въ

 

нашь

грѣшный

 

и

 

мрачный

   

вѣкт,

   

должны

 

послужить

   

намъ

   

нрнмѣромъ

подражапія.

Правда,

 

изъ

 

людей,

 

преданных!,

 

мірской

 

суетѣ,

 

многіе

 

ска-

жусь

 

на

 

это:

 

„жизнь

 

Святителя

 

елншкомъ

 

высока

 

для

 

нашего

подражанія,

 

добродѣтели

 

его

 

неосуществимы

 

для

 

нашпхъ

 

нѳмощ-

ныхъ

 

силъ,

 

внутреннее

 

пастроеніе

 

его,

 

чуждое

 

всякой

 

привязан-

ности

 

къ

 

земному,

 

непонятно

 

для

 

нась".

 

Но

 

прпродныя

 

и

 

бла-

годатный

 

дарованія

 

Святителя — тѣ

 

же,

 

что

 

п

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

лю-

дей

 

православныхъ.

 

Жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

ого

 

проходили

 

въ

 

томъ-

же

 

грѣховномь

 

мірѣ,

 

который

 

окружаетъ

 

и

 

пасъ.

 

Святитель

 

Хріі-



—

 

45

  

—

стовъ

 

не

 

сразу,

 

а

 

постепенно,

 

путемъ

 

неустапнаго

 

упражненія

 

въ

добродѣтелн

 

достнгъ

 

высокаго

 

духовнаго

 

совершенства.

 

Не

 

такъ

 

ли

происходишь

 

вообще

 

и

 

всякое

 

совершенствованіе

 

человѣка?

 

Кто

можотъ

 

сказать,^™

 

оно

 

въ

 

этомъ

 

нидѣ

 

недоступно

 

ему?-Путь

духовнаго

 

совершенства

 

достуиеиъ

 

каждому

 

человѣку,

 

если

 

только

есть

 

въ

 

душѣ

 

искреннее

 

желапіо

 

проводить

 

жизнь

 

чистую,

 

добро-

дѣтольную,

 

хрпстіанскую.

 

Если

 

же

 

кто

 

сознаеть

 

себя

 

немощнымъ

для

 

этого

 

подвига,

 

пусть

 

не

 

забываешь,

 

что

 

вѣрующому

 

па

 

этомъ

пути

 

содѣйствуетъ

 

благодать

 

Божія,

 

которая,

 

по

 

обѣтованному

слову

 

Самого

 

Христа

 

св.

 

Апостолу,

 

въ

 

немощи

 

совершается

(2

 

Кор.

 

XII,

 

9).

Ублажимъ

 

златословеснаго

 

учителя

 

Дгиштрія:

 

той

бо

 

всѣ.иъ

 

вся

 

написа,

 

еже

 

къ

 

наставленью,

 

да

 

всѣхъ

 

прі-

обрягцетъ,

 

яісоже

 

Иавелъ

 

Христу,

 

и

 

спасетъ

 

правовѣрі-

емъ

 

души

 

наша.

А.

 

Богдаиовъ.

Редакторъ

 

А.

 

Богдановъ.

Печатать

 

разрешается.

 

Цснзоръ,

 

Ректоръ

 

Дух.

 

Сем.,

 

прот.

 

H.

 

Асташевскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

    

НА

   

ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ

    

ЖУРНАЛЪ

     

ВЪ

   

1010

  

г.

„ДУХОВНАЯ

 

БЕСЪДА"

 

годъ

 

н-і
Духовная

 

бесѣда

 

будеп.

 

выходить

 

въ

 

свѣсь

 

въ

 

1910

 

году

 

ожемѣсячно

 

но

слѣдующей

 

нрограммѣ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

объомѣ

 

и

 

составѣ:

12

 

вынусковъ

 

избранных 1!,

 

и

 

составлонныхъ

 

но

 

лучшилъ

 

нроновѣдинческимъ

образцамъ

 

словъ

 

и

 

поученій

 

на

 

праздники

 

болыиіе,

 

маіые.

 

дин

 

воскресные,

 

цар-

сніе.

 

номинальные

 

и

 

некоторые

 

будиіе.

12

 

вынусковъ

 

„ІІоученііі

 

н

 

Рѣчеіі"

 

на

 

разные

 

случаи,

 

нримѣннтельно

 

къ

 

зло-
бамъ

 

дня

 

и

 

занросамъ

 

вромени.

 

изъ

 

практики

 

иастыря

 

и

 

жизни

 

христианина

 

отъ
рождснія

 

цо

 

кончины

 

его,

 

дабы

 

пастырь

 

нроновѣдиикъ.

 

ішѣя

 

нодъ

 

руками

 

такое
нособіо.

 

могъ

 

во

 

всякое

 

время

 

легко

 

н

 

свободно

 

дать

 

отвѣтъ

 

каждому

 

„вопрошаю-
щему

 

о

 

нашемъ

 

уирваніи"..,

 

обнимая

 

собою

 

всю

 

деятельность

 

приходского

 

пастыря,

к.ікъ

 

нроиовѣдника,

 

учителя

 

и

 

руковолнте.ія

 

народа.

12

 

вынусковъ

 

„Живого

 

Слова",

 

въ

 

которые

 

воіідугъ

 

заимствованные

 

пзъ

 

жиз-.
ни

 

совромепныхъ

 

христіанъ:

 

темы,

 

планы

 

и

 

нодробпые

 

конспекты

 

для

 

импровизаціи.
или

 

изустнаго

 

признесенія

 

поученій

 

и

 

замѣны

 

книжной,

 

сухой

 

и

 

холодиоіі

 

проповеди
жившіъ,

 

словомъ.

 

живою

 

рѣчыо.

 

На

 

зтотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

обращено

 

особое

 

ввимаиіе.
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0

   

вынусковъ

 

„Прошпгг.дпнческаго

 

(бозрѣнія".

 

куда

 

войдуп:

 

мысли

 

и

 

заміт-
ки

 

во

 

вроиовѣдничегтву.

 

главным'!,

 

обрі.зомъ

 

отиосящіася

 

i.'j.

 

ішировнзаціи,

 

статьи

о

 

церковном'/,

 

краснорѣчіи;

 

руководящія

 

статьи

 

и

 

настнвленіп

 

о

 

„жнвомъ

 

словѣ";

крнтнко-библіографичоскіо

 

стзывы

 

о

 

современной

 

ироповѣдн.

 

проловедникахъ,

 

кии-

гахъ

   

и

 

изданіяхъ

 

вѣроучит..

 

нравоучит.

 

и

 

просвѣтвтельнаго

 

характера.

G

 

выпуска

 

катехнзичссьнхъ

 

поучепій

 

подъ

 

заілавіемъ:

 

„Въра,

 

Надежда

 

и

 

Лю-
бовь".

                                                                                            

»

3

 

выпуска

 

Миссіонерскихъ

 

поученііі

 

въ

 

обличепіе

 

преяснихъ

 

сектантскнхъ

 

и

новѣіішихъ

 

лжеученій.

8

 

выпуска

  

Иоучепій

 

пнокамъ,

 

подъ

 

заглавіомъ

  

«но

 

отъ

 

міра

 

сего»

3

 

вып.

 

ноученій

 

воинамъ.

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«христолюбивому

 

воинству».

1

    

календарь-справочппк'ь.

 

заключакщій

 

въ

 

себѣ:

 

святцы,

 

апогтольскія

 

п

 

еваи'

гсльскія

 

чтенія

 

па

 

весь

 

годъ.

 

особенности

 

богослуженія,

 

тексты

 

и

 

изроченія,

 

темы

поученій

 

на

 

ириходскія

 

требы

 

и

 

т.

 

п.

 

Необходимая

 

настольная

 

книга

 

для

 

каждаго

проповѣдника

 

Слова

 

Вожія.

Духовная

 

бѣсѣда

 

имі.етъ

 

пъ

 

виду

 

ппполншъ

 

весьма

 

существенный

 

нробЬлъ
въ

 

нашей

 

гомилетической

 

литературѣ— отсутствіе

 

спеціальнаго

 

проповѣдническаго

періодическаго

 

изданія,

 

столь

 

иеобходимаго

 

и

 

важнаго

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

такъ

 

что

это

  

будетъ

 

единственный

 

вѣропроновъдническій

 

журналъ.

«Д)ховная

 

бесѣда»

 

будетъ

 

ра:сылаться

 

подписчикам,

 

г;

 

fjaioi]

 

оксішо

 

до

того

 

срока,

 

на

 

который

 

нроновъди

 

предназначены,

 

поэтому

 

для

 

своевременней)

 

по-

лученія

 

журнала,

 

слѣдуетъ

 

подписываться

 

на

 

него

 

тоже

 

заблаговременно.

 

Первый
выпускъ

 

«Дух.

 

Бес.»

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

декабрѣ.

Подписная

 

цѣнл:

 

2

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

зл

 

границу

 

3

 

рубля.
Влагочиннымъ.

 

выписывающим

 

на

 

округа

 

10

   

экземнляровъ.

 

11-Й

 

бѳзилатно.

Поднисныя

   

деньги

 

и

 

всякаго

 

рода

   

корресі.онденцію

 

просятъ

 

направлять

 

по

адресу:

 

НАВОЛОЧЬ,

   

Кіевсьоіі

 

губ.

 

въ

 

редакцію

 

«Духови.

 

Бесѣды».

По

 

тому

 

же

 

адресу

 

можно

 

выписывать

 

сдѣдующія

 

книги

СВЯЩЕННИКА

 

СЕРАШОНА

 

ВРОЯКОВСКЛГО:
Поучснія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Изд.

 

3-е,

 

значит,

 

дополнен-

ное,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

Ноучснія

 

н

 

ръчи

 

на

 

восьресп.

 

праздничные

 

дни

 

и

 

разные

 

случаи

 

изъ

 

па-

стырской

 

практики

 

и

 

церковио

 

приходского

 

учительства.

 

Ц.

 

1 — 50

 

к.

 

съ

 

перес.

Церковная

 

лѣтопись.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

пастырей

 

при

 

оіінсапіп
прихода

 

въ

 

историческом'!,,

 

статистическом'!.,

 

ре.іигіозно-нравственномъ

 

и

 

друг,

 

от-

ношеиіяхъ.

 

Вып.

 

і

 

ц.

 

85

 

кон.

 

Вып.

 

К

 

ц.

 

1

 

р.

Снутникъ

 

пастыря.

 

Сбпрникъ

 

статей

 

по

 

вонросамъ

 

настырскаго

 

служенія.

 

Вып.

 

1
ц.

 

80

 

к.

 

сь

 

перес.

 

1

 

р.

За

 

вѣру

 

Христову.

 

С'борннкъ

 

назидательныхъ

 

бесѣдъ,

 

разсказовъ

 

и

 

стихотво-
рения

 

ц.

 

80

 

к.

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

Очерки

 

и

 

р:>зсказы

 

для

 

шко.іыіаго.

 

народпаго

 

и

 

внѣбогос.іужсбпаго

 

чтенія.
ц.

 

1

 

р.

  

75

 

к.

Для

 

подписчиков!.

 

..Духовн.

 

Бесъды' 1

 

на

 

1910

 

годъ

 

всѣ

 

книги

 

усту-

паются

 

за

 

6

 

руб..

 

а

 

съ

 

,.Духовной

   

Бесѣдой"

 

за

 

8

 

р.

 

съ

 

перес.

Весьма

 

лестные

 

одобрительные

 

отзывы

 

о

 

кпигахъ.

 

какъ

 

необходимой

 

нринад
лежности

 

каждоіі

 

церковной,

 

пастырской

 

и

 

школьной

 

библиотеки,

 

помѣщепы

 

во

 

мно
гихъ

 

періодическихъ

 

издапіяхъ.

ПАВОЛОЧЬ,

 

Кіев.

 

г.

 

Редакторъ-пздатель

 

свящ.

    

С.

 

Брояковскііі.

1—3
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Въ

 

1910

 

году

издательство

 

В.

 

М.

 

Скворцова

за

 

10

 

рублей

300

 

№

 

Ni

 

ЕЖЕДНЕВНОЙ

 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ГАЗЕТЫ

ѵ

 

й

 

г

 

„КОЛОКОЛЪ",

 

Ш
ИЗДаНІЯ

       

"

                                                                            

3

       

ная

 

плата.

I

  

Овыпусковъ

   

ежемѣсячнаго

    

безплатнаго

   

при

   

..Колоколѣ"

  

|

 

О
'

  

^

                                            

приложенія

                                           

'

  

*-

(выходитъ

   

ЗА

 

мѣсяцъ

 

раньше)

Душеполезное

 

чтеніе

 

въ

 

семьѣ,

 

школѣ

 

и

 

въ

 

собраніяхъ,

 

ст.

 

необходимыми
православному

 

христианину

 

календарными

 

справками

 

о

 

богослуженіи

 

дня,

 

съ

 

вы-

писками

 

текстовъ

 

и

 

изреченій

 

Слова

 

Божія

 

для

 

благочеотивыхъ

 

размыш.іеній

 

и

ироновѣдей;

 

съ

 

ынссіонерскіімн

 

планами,

 

совѣтамн

 

и

 

проч.

Въ

 

„КОЛОКОЛѢ"

 

даются

 

подробные

 

отчеты

 

собствен ныхт.

 

корреспондеп-

товъ

 

о

 

засѣданілхъ

 

Государственной

 

Думы

 

и

 

Совѣта,

 

помещаются

 

иостоянныя

вѣсти

 

отъ

 

собственных'!,

 

корреспондентовъ

 

изъ

 

Москвы,

 

Кіева,

 

Харькова,

 

Фин-
ляцдіи

 

и

 

друг,

 

мѣсти остей.

 

Редакція

 

раснолагаетъ

 

во

 

всѣхт,

 

епархіяхъ

 

своими

корреспондентами.

ПОДПИСНАЯ

 

ГОДОВАЯ

 

ЦѢНА

 

отдѣлыіо

 

на

 

газету

 

„КОЛОКОЛЪ

 

СЪ

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

 

„НА

 

КАЖДЫЙ

 

ДЕНЬ"

 

G

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

на

 

4

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

40

 

кон.,

 

на

 

2

 

мѣсяца

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣслцъ

 

75

 

к.,

 

за

границу

 

цѣна

 

удваивается.

12

 

книгь

 

ежемесячна

 

го

 

журнала

 

J2

вхзѵдднгш

 

„ІИССЮНЕРСКОЕ

 

ОВОЗИІШВ"

 

1Г„1
(единственный

 

научно-популярный

 

оргаяъ

 

внутреннем

 

православной

 

мнссіи.)

52№№

 
безплатнаго

 
приложенія

 
апологетичеекаго

 
сженсдѣльника№№52



—

 

48

 

—

ИЗДЗНІЯ.

    

ѵ\

 

ОЛОСЪ

 

ИСТ

 

И

 

H

 

Ь

 

Г

 

S

 

отдѣльная

 

го-
довая

 

цѣна.

Рексмендованъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковно-школьныя

 

библіотеки.

ГОДОВАЯ

 

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

отдѣлыіо

 

отъ

 

„

 

Колокола"

 

па

 

„Мнссіонерское
Обозрѣніе",

 

ст.

 

приложеніемъ

 

„Голоса

 

Истины"

 

G

 

руб.,

 

полугодовая

 

Іі

 

руб.

 

60

 

кои. —

на

 

одинъ

 

„Голось

 

Истины"

 

годовая

 

3

 

руб.,

 

полугодовая

 

1

 

руб.

 

75

 

кон.

Подписавшіеся

 

въ

 

теченіе

 

октября

 

и

 

ноября

 

мѣсяца

 

па

 

годовое

 

нзданіе

всѣхъ

 

трехъ

 

органовъ — БЕСПЛАТНО

 

ПОЛУЧАТЬ

 

газету

 

„Колоколт"

 

и

 

„Гол..
Истины"

 

до

 

конца

 

сего

 

1909

 

г.,

 

начиная

 

съ

 

перваго

 

числа

 

слѣдующаго

 

послт,

подписки

 

мѣсяца.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Иетербургъ,

 

Невскій,

 

153.

(

 

В.

 

M.

 

Скворцоиъ.
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10.
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и

 

В.

 

М.
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