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Быходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

I

 

и

 

15-го

 

числа-

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинсная

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

Ц

  

Ъ

   

H

   

А

   

годовому

   

изданію

  

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1911

   

года. №3. 1

 

февраля.

Содержаніе.

 

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ъ

 

и

 

ы

 

й:

 

Отъ

 

Енисейской

 

духовдой

KoiicucTopiu.

 

Оічетъ

 

Братства

 

(Продолжеиіе.)

Объявлеиіе.

Отдѣлъ

 

неоффиііі

 

а

 

л

 

ь

 

и

 

ы

 

й:

 

Отъ

 

предсъѣздной

 

Пастырской

 

Ко-

миссіи. —Чрнестъ

 

Ренанъ

 

(Окончаиіе), — Хр.

 

Соболева. — Къ

 

вопросу

 

объ

 

участіи

 

дух.

въ

 

кооиер.

 

учрежделіяхъ

 

(Окончіініе),— свящ.

 

I.

 

Парышева.

 

Хроника

 

Епархіальной

жизни. — Обзоръ

   

печати.

Объявленія

 

о

 

журналахъ.

АЛЛ

 

ЪЛ

 

\JL?L ф̂

 

і

 

' А

 

А ь

 

lifjL
Отъ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Енисейская

 

Духовная

 

Конснсторія,

 

вслѣдствіе

 

письма

 

пред-

сѣдателя

 

Совѣта

 

старшннъ

 

Всероссійскаго

 

Національнаго

 

Клуба,

съ

 

просьбой

 

оказать

 

содѣйствіѳ

 

къ

 

распространенно

 

юбилейныхъ

издапій

 

Клуба,

 

посвященныхъ

 

50-лѣтію

 

освобожденія

 

крестьянъ

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

въ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

церковно-ириходскихъ

 

школахъ

 

и

 

биОліотекахъ,

 

среди

 

духовенства,
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и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

о

 

юбилейиыхъ

 

издапіяхъ

 

Всероссійскаго

Національнаго

 

Клуба

 

объявленіе

 

номѣщено

 

въ

 

№

 

49

 

Церковпыхъ.

Вѣдомостей

 

за

 

1910

 

г.,

 

что

 

служишь

 

достаточпымъ

 

удостовѣре-

иіемъ

 

о

 

цѣлесообразности

 

и

 

пригодности

 

пзданій,

 

—

 

съ

 

утвержденія"

Его

 

Преосвященства,

 

разрѣшаетъ

 

причтамъ

 

церквей

 

епархін

 

прі-

обрѣсти,

 

по

 

желанію,

 

рекомендуемый

 

Клубомь

 

книжки,

 

брошюры,

картины

 

и

 

проч.

 

для

 

ознакомленія

 

прнхожанъ

 

съ

 

событіемъ

19

 

февраля

 

и

 

для

 

всесторонняго,

  

по

 

возможности,

 

его

 

осиѣщепія.

ОТЧЕТЪ
о

 

дѣятельности

 

Совѣта

 

Енисейскаго

   

Епархіальнаго

   

Брат-
ства

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы
(съ

 

8

 

сентября

 

1909

 

года

 

по

 

8

 

сентября

 

1910

 

года).

(Продолжѳніо).

По

 

словамъ

 

миссіопера

 

о.

 

Орфеева,

 

сектанты-баптисты

г.

 

Красноярска

 

и

 

уѣздовъ

 

его

 

района

 

отказываются

 

отъ

 

публичныхъ

бесѣдъ.

 

Причиною

 

этого

 

является

 

отсутствіе

 

среди

 

баптистовъ

 

на-

четчиковъ,

 

хорошо

 

знающихъ

 

свое

 

дѣло.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

о.

 

Орфеевъ

 

дѣлалъ

 

мѣстпымъ

 

начетчикамъ-баптистамъ—Хмырову,

Бекишеву

 

и

 

Рыженко— предложеніе

 

побесѣдовать

 

по

 

вопросамъ

вѣры,

 

по

 

всякій

 

разъ

 

они

 

рѣшнтелыю

 

отказывались.

 

Поэтому

единственными

 

способами

 

борьбы

 

съ

 

сектантами

 

о.

 

Орфеева

были

 

частный

 

бесѣды

 

съ

 

заблудшими

 

(впрочемъ,

 

иногда

 

эти

 

бесѣды

происходили

 

при

 

довольно

 

большомъ

 

стечепіи

 

сектантовъ

 

и

 

право

славныхъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

бесѣда

 

во

 

дворѣ

 

моленной

 

у

 

Краснояр-

скихъ

 

баптистовъ),

 

миссіонерскія

 

чтенія,

 

проповѣдь

 

при

 

богослу-

женіяхъ

 

и

 

подготовка

 

къ

 

миссіонерскому

 

служенію

 

нѣсколькихъ

изъ

 

ревнителей

 

Православной

 

Церкви

 

просп'цовъ,

 

каковы,

 

напр.,

въ

 

городв

 

Красноярскѣ

 

желвзно-дорожиый

 

служащій

 

Иванъ

 

Зубовъ,

Димитрій

 

Дубининъ,

 

въ

 

селѣ

 

Устюгѣ

 

мѣстпый

 

крестьяпинъ

 

Иавелъ
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Чупровъ.

 

Особѳппаго

 

вниманін,

 

какъ

 

ревпитель

 

Православія

 

среди

сектантовъ,

 

заслуживаетъ

 

Дубининъ:

 

онъ

 

весь

 

отдался

 

миссіонерской

работѣ

 

мѣстныхъ

 

сектантовъ-баптистовъ;

 

онъ

 

почти

 

ежедпевно

вечерами

 

посѣшаетъ

 

ихъ

 

дома,

 

а

 

въ

 

праадничные

 

дни

 

непремѣнно

бываетъ

 

въ

 

ихъ

 

собраніяхъ,

 

гдѣ

 

обычно,

 

при

 

полномъ

 

составѣ

сектаитскоіі

 

общины,

 

съ

 

успѣхомъ

 

проводить

 

мнссіонерскія

 

бесѣды.

За

 

послѣщіее

 

время

 

сектанты-баптисты,

 

убѣднвшпсь

 

въ

 

его

 

боль-

шнхъ

 

знаніяхъ

 

Слова

 

Божін

 

и

 

въ

 

опытности

 

вести

 

поломическія

съ

 

ними

 

бесѣды,

 

стали

   

избѣгать

 

съ

 

пимъ

 

бесѣдовать.

Какъ

 

частныя

 

бесѣды

 

съ

 

заблудшими,

 

такъ

 

и

 

миссіонерскія

чтенія,

 

устраиваем'ыя

 

о.

 

Орфеевымъ

 

съ

 

свящ.

 

о.

 

Нпколаемъ

 

Смн-

ренскнмъ

 

въ

 

Спасской

 

Железнодорожной

 

Церкви,

 

были,

 

главпымъ

образомъ,

 

по

 

вопросамъ,

 

особенно

 

прѳрекаемымъ

 

мѣстными

 

сектан-

тами—

 

о

 

крещепіи

 

младеицевъ,

 

о

 

почитапіи

 

св.

 

иконъ

 

н

 

св.

 

Креста,

о

 

святыхъ

 

мощахъ,

 

о

 

св.

 

Ппсапіи

 

и

 

св.

 

Предапіи.

 

На

 

миссіонер-

скпхъ

 

чтепіяхъ

 

какъ

 

въ

 

г.

 

Красноярске,

 

такъ

 

и

 

въ

 

уѣздахъ

Красноярском

 

и

 

Канскомъ,

 

свящ.

 

Орфсевъ

 

раздавалъ

 

народу

 

без-

платно

 

брошюрки

 

по

 

вопросамъ

 

мнсеіонерскимъ

 

и,

 

нужно

 

сказать,

что

 

эти

 

брошюрки

 

нѣкоторымъ

 

приносили

 

существенную

 

услугу

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

сектантами.

Какъ

 

отрадный

 

фактъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

нужно

 

отмѣтить

обращепіе

 

въ

 

православіѳ

 

нзъ

 

баптизма

 

крестьянина

 

села

 

Устюж-

скаго

 

Павла

 

Чупрова.

 

Чупровъ — старожилъ

 

этой

 

деревни,

 

былъ

ревностныыъ

 

пранославнымъ

 

хрнстіанипомъ.

 

но

 

не

 

дальше,

 

какъ

года

 

три

 

тому

 

пазадъ,

 

Чупровъ

 

вдругъ

 

покидаетъ

 

Православную

Церковь

 

и

 

переходить

 

въ

 

баптпзмъ,

 

тамъ

 

также

 

заявляетъ

 

себя

ревностнымъ

 

посліідователемъ

 

новаго

 

для

 

него

 

вѣрованія.

 

Но,

 

по-

знакомившись

 

ближе

 

съ

 

сектантами

 

и

 

ихъ

 

жизнью

 

и

 

разочаро-

вавшись

 

въ

 

нихъ,

 

онъ

 

снова

 

обратился

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

Теперь

 

онъ

 

разсказываетъ

 

свонмъ

 

односельчанамъ— православпымъ,

что

 

жизнь

 

бантистовъ

 

и,

 

главпымъ

 

образомъ,

 

ихъ

 

вѣровапія

 

не

настолько

 

привлекательны,

 

какъ

 

кажутся

 

со

 

стороны:

 

поразило

Чупрова

 

у

 

баптистовъ,

 

напр.,

 

то,

 

что

 

много

 

у

 

нихъ

 

дѣлается

 

тайно



ото

 

всѣхъ,

 

даже

 

отъ

 

своихъ

 

единовѣрцевъ,

 

не

 

правилась

 

ему

 

ихъ

гордость

 

и

 

заносчивость

 

предъ

 

православными

 

и

 

особенно

 

самовос-

хваленіе

 

своей

 

безгрѣшности,

 

въ

 

чемъ

 

Чупровъ

 

увидѣлъ

 

прямое

противорѣчіе

 

словамъ

 

au.

 

Іоанна

 

въ

 

1-мъ

 

посланіи

 

(1,

 

8):

 

„если

говоримъ,

 

что

 

мы

 

грѣха

 

не

 

имѣемъ,

 

обманываомъ

 

самихъ

 

себя,

и

 

истины

 

въ

 

насъ

 

нѣтъ."

 

Теперь

 

Чупровъ — опять

 

ревиостпымъ

правосл.

 

христіаниномъ

 

и

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

съ

 

чувствомъ

горячаго

 

раскаявія

 

вспоминаетъ

 

свою

 

оплошность — совращеніе

 

въ

баптизмъ.

Но

 

обращѳнія

 

изъ

 

баптизма

 

въ

 

лоно

 

Православной

 

Церкви

составляютъ

 

довольно

 

исключительное

 

явленіе.

Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

красноярскими

 

баптистами

 

принимаетъ

 

участіе

свящ.

 

ж.

 

д.Спасской

 

церкви,

 

о.

 

Николаи

 

Смиренскій.

 

Онъ

 

устра-

иваетъ

 

внебогослужебнын

 

чтенія

 

въ

 

храмв,

 

организовалъ

 

хорь

певчихъ

 

и

 

организуетъ

 

миссіонерскій

 

кружокъ

 

ревнителей

 

Пра-

вославія.

Но

 

уездамъ

 

Минусинскому

 

и

 

Ачинскому

 

энергичную

 

борьбу

съ

 

сектантами

 

вели

 

помощ.

 

миссіонера,

 

свящ.

 

В.

 

Кузьминъ,

 

мис-

сіонеръ

 

о.

 

Василій

 

Рождественскій,

 

а

 

также

 

священникъ

 

Суббо-

тинскаго

 

прихода,

 

о.

 

Александръ

 

Воекресепскіи,

 

свящ.

 

Шушенскаго

прих.

 

о.

 

П.

 

Рудаковъ

 

и

 

др.

 

Свящ.

 

В.

 

Кузьминъ

 

совершилъ

 

въ

развое

 

время

 

несколько

 

иоездокъ

 

въ

 

местности,

 

зараженныя

 

сек-

тантствомъ,

 

имѳнпо

 

въ

 

с.

 

Шушенское,

 

дер.

 

Мигну

 

(Субботинск.

,прих.),

 

дер.

 

Очуры

 

(Каптыр.

 

прихода,),

 

г.

 

Минусинскъ

 

и

 

въ

д.

 

Іудину.

 

Всехъ

 

публичныхъ

 

беседъ

 

въ

 

тѳченіе

 

1909

 

года

 

имъ

произведено

 

17

 

съ

 

сектантами

 

и

 

одна

 

апологѳтическаго

 

характера

въ

 

г.

 

Минусинске.

 

Беседы

 

были

 

преимущественно

 

съ

 

баптистами.

Въ

 

селе

 

Шушонскомъ,

 

Минус,

 

у.,

 

были

 

произведены

 

4

 

беседы

на

 

темы:

 

о

 

св.

 

преданіи,

 

о

 

рукотвор.

 

храмв,

 

о

 

присяге

 

и

 

объ

иконопочитаніи.

 

Въ

 

деревнв

 

Мигнв

 

беседы

 

были

 

на

 

темы:

 

о

 

кажде-

ніи

 

и

 

др.

 

обрядахъ

 

при

 

богослужѳніи,

 

о

 

23-ей

 

гл.

 

ев.

 

Матвея

относительно

 

фарисеевъ,

 

о

 

внешнемъ

 

виде

 

священнослужителей

(одежда

 

и

 

длин,

 

волосы),

 

о

 

почитаніи

 

ев,

 

креста,

 

о

 

таинстве

 

св.
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крещенія,

 

о

 

значенін

 

ветхозаветныхъ

 

законовъ

 

и

 

обрядовъ,

 

объ

единстве

 

веры,

 

и

 

др.

 

Въ

 

деревне

 

Очуры

 

(ГСапт.

 

пр.)

 

произведено

2

 

беседы:

 

одна

 

на

 

тему

 

о

 

священстве

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нужно

относиться

 

къ

 

недостаткамъ

 

некоторыхъ

 

священнослужителей

 

и

 

къ

взиманію

 

духовенствомъ

 

платы

 

за

 

требоисправленія,

 

а

 

другая — объ

истинномъ

 

смысле

 

иконопочитанія.

 

Въ

 

дер.

 

Іудиной

 

беседовалъ

 

о

семи

 

таинствахъ

 

и

 

о

 

жизни

 

христіанской.

 

Въ

 

большинстве

 

слу-

чаевъ

 

на

 

беседахъ

 

съ

 

сектантами

 

присутствовало

 

очень

 

много

православныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

прнходскіе

 

священники,

 

которые

 

въ

свою

 

очередь,

 

также

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

собеседованіи.

 

Одно-

временно

 

съ

 

противосектантскпми

 

беседами

 

свящ.

 

Кузьмииымъ

 

про-

изводились

 

и

 

бесвды

 

съ

 

православными

 

для

 

назиданія

 

ихъ

 

въ

ввре

 

и

 

благочестіи.

 

То

 

же

 

делали

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

и

приходекіе

 

священники,

 

которые,

 

по

 

словамъ

 

о.

 

Кузьмипа,

 

вообще

„истинно

 

по-братски

 

содействовали

 

ему

 

въ

 

устройстве

 

беседъ

 

какъ

съ

 

сектантами,

 

такъ

 

и

 

съ

 

православными

 

своими

 

прихожанами.

Въ

 

нек.

 

местахъ,

 

пишетъ

 

о.

 

Кузьминъ

 

въ

 

своемъ

 

отчете,

 

мы

устраивали

 

торжественное

 

соборное

 

богослуженіе,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

прекрасномъ

 

Суббот

 

инскомъ

 

храме,

 

где

 

совершена

 

была

 

литургія

съ

 

акафистомъ

 

Спасителю,

 

при

 

участіи:

 

приходск.

 

свящ.

 

о.

 

А.

 

Воскре-

сенскаю,

 

Шушенск.

 

свящ.

 

о.

 

П.

 

Рудакова,

 

минус,

 

мис.

 

о.

 

В.

 

Ро-

ждественскаго

 

и

 

моемъ.

 

При

 

этомъ

 

нами

 

было

 

сказано

 

пять

 

про-

поведей

 

на

 

мнссіонерскія

 

темы:

 

три

 

за

 

литургіей

 

и

 

две

 

за

 

ака-

фистомъ".

Собес

 

Ьдованія

 

съ

 

сектантами

 

происходили

 

иногда

 

въ

 

храме,

иногда

 

въ

 

школе,

 

а

 

иногда

 

и

 

просто

 

въ

 

крестьянской

 

избе.

 

Общее

пвніе

 

молитвъ

 

и

 

псалмовъ

 

совершалось

 

въ

 

начале

 

п

 

конце

 

беседы,

а

 

также

 

и

 

во

 

время

 

пѳрерывовъ

 

для

 

осввжепія

 

вниманія

 

слу-

шателей.

(Продолженіе

 

следуетъ).
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ОБЪЯВЛЕВІЕ.

Комитетъ
Красноярска™

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

доіюдитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

причтовъ,

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ

 

и

 

ссльскихъ

 

Обшееівъ

 

Енисеііской

 

епархіи,

 

что

при

 

Красноярской

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

и

 

складѣ

 

въ

 

г.

 

Ениссйскѣ

имѣются

 

въ

   

продажѣ

 

по

   

самымъ

   

умѣреннымх

 

цт.намъ:

предметы

 

церковной

 

ризницы:

 

ризы

 

-

 

отъ

 

20

 

руб.
и

 

дороже,

 

плащаницы

 

напрестольныя

 

и

 

выноеныя

 

отъ

8

 

руб

 

,

 

и

   

прочіс-

 

предметы

  

церковной

 

утвари:

блюда

 

разныя,

 

ізѣнцы

 

брачные,

 

дароносицы.

 

Еван-
гелія,

 

кадила,

 

ковчеги,

 

кресты

 

мо.іебные,

 

кропила,

кружки,

 

купели,

 

ламп-ды,

 

панихидницы,

 

печати

 

для

просфоръ,

 

подсвѣчники,

 

предметы

 

для

 

освищенія

 

храма,

снѣчи,

 

мет.

 

сосуды,

 

ящики

 

крестильные

 

и

 

другая

 

утварь.

Имѣются

 

также

 

предметы

 

из

 

ъ

 

серебра:

 

Ѵ>

 

ресты

 

молебные
и

 

наперсные,

 

дароносицы,

 

кади

 

іа.

 

ті.льные

 

крестики

 

(на

вѣсъ).

 

Кромѣ

 

того,

 

ииьются

 

въ

 

прод;іп;ѣ,

 

какъ.

 

въ

 

Крас-
ноярской

 

ланкѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

складаѵь.

 

за

 

иск.поченіемъ
Ачинскаго,

 

ладанъ

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

масло

 

деревянное,

кадильный

 

уголь,

 

зажиг.

   

нигки.

 

церковное

 

вино-

При

 

заказѣ

 

ризницы

 

Комитетъ

 

просить

 

указывать

матерію,

 

цвѣтъ

 

и

 

рисунокъ,

 

при

 

заказ!»

 

утвари

 

— жела-

емый

 

размѣръ

 

предмета,

 

а

 

также

 

приблизительно

 

же-

лаемую

 

стоимость

 

заказываемой

 

вещи.

Заказы

 

исШін&ются

 

немедленно

 

и

 

аккуратно

 

и

 

отсы-

лаются

 

въ

 

прочной

 

уиаковкѣ.

Въ

 

виду

 

крайне

 

умѣренныхъ

 

цѣнъ,

 

расходы

 

на

счетъ

 

покупателя.

Допускается

 

разерочка

 

платежа.

Заказы

 

направлять

 

по

 

адресу:

 

г.

 

Красноярскъ.

 

Ко-
митету

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,—

 

для

 

телеграммь:

Красноярскъ,

 

Свѣчному

 

Комитету.

Комитетъ

 

свѣчного

 

завода

 

принимаетъ

 

также

 

за-

казы

 

на

 

выписку

 

всѣхъ

 

церковно-утварныхъ

 

товаровъ

непосредственно

 

съ

 

фабрикъ.

 

Утварь—отъ

 

фирмы

 

Оло-
вянишникова— Москва.



-
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-

Иъ

 

Духовенству

 

Енисейской

 

епархіи.

Отъ

 

Подготовительной

 

Комиссіи

къ

 

Пастырскимъ

 

Собраніямъ

будущаго

 

41-го

 

Епархіальнаго

Съезда

 

Духовенства.

По

 

иниціативѣ

 

XXXIX

 

Епархіальнаго

 

Съезда

 

Духовенства

была

 

организована

 

проповедническая

 

Комнссія

 

для

 

вынснепія

 

во-

просовъ,

 

касающихся

 

постановки

 

проповвдническаго

 

дела

 

въ

 

Ени-

сейской

 

епархіи.

Но

 

последпимъ,

 

XL

 

мъ,

 

Епархіальнымъ

 

Съвздомъ

 

Духовен-

ства

 

программа

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

разработке

 

со

 

стороны

этой

 

Комиссіи,

 

много

 

расширена.

 

Въ

 

новомъ

 

своемъ

 

назпаченіи

Комиссія

 

прпнимаетъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

подготовлять

 

матеріалъ

на

 

обсужденіе

 

Пастырскихъ

 

Собраній,

 

имеющихь

 

быть

 

при

 

буду-

щем!,

 

въ

 

19

 

L 1

 

году

 

очередномъ

 

Епархіалыюмъ

 

Съезде

 

Духовенства.

Сомнѣнія

 

нЬтъ,

 

что

 

современная

 

намъ

 

жизнь

 

Православной

Церкви

 

поставила

 

на

 

очередь

 

много

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

которые

разрегаеніемъ

 

свопмъ

 

положительно

 

не

 

требуютъ

 

отлагательства;

 

они

вызываютъ

 

насъ,

 

рядовыхъ

 

служителей

 

Церкви,

 

непосредственно,

насколько

 

возможно

 

ближе,

 

вникнуть

 

въ

 

ихъ

 

сущность

 

и

 

дать

 

на

нихъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

ответъ;

 

мы

 

нравственно

 

обязаны

 

своей

пастырской

 

работой

 

споспешествовать

 

жизни

 

Церкви

 

въ

 

разно-

образпыхъ

 

ея

 

проявлепіяхъ,

 

споспешествовать

 

духовному

 

развитііо

вверенной

 

паствы

 

и,

 

наконецъ,

 

мы,

 

служители

 

Церкви,

 

и

 

никто-

либо

 

другой

 

должны

 

создать

 

для

 

этого

 

благопріятныя

 

условія.

Теперь

 

повсюду

 

говорятъ

 

о

 

большомъ

 

росте

 

сектантства,

 

о

более

 

чемъ

 

индифферептномъ

 

отношоніи

 

къ

 

Православной

 

Церкви

нашей

 

интеллигенціи,

 

— все

 

ведь

 

это

 

такіе

 

факты,

 

которые

 

не

 

мо-

гутъ

 

не

 

обращать

 

па

 

себя

 

нашего,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

вниманія,

 

темъ

болвѳ,

 

что

 

въ

 

современной

 

намъ

 

церковной

 

и

 

сввтской

 

литературе
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указывается,

 

что

 

подобные

 

факты

 

являются

 

показателемъ

 

не

 

только

виновности

 

всехъ

 

отщепеицевъ

 

отъ

 

Православной

 

Церкви,

 

но

 

и

показателемъ

 

разнаго

 

рода

 

дефектовъ

 

въ

 

жизни

 

сампхъ

 

Право-

славныхъ.

Такимь

 

образомъ.

 

чтобы

 

съ

 

одной

 

стороны

 

предотвратить

развнтіе

 

сектантства,

 

а

 

съ

 

другой

 

-споспешествовать

 

благоустрой-

ству

 

внутренней

 

жизни

 

Православной

 

Церкви,

 

намъ,

 

пастырямъ

Церкви,

 

необходимо

 

объединиться

 

въ

 

деле

 

иосильнаго

 

отъ

 

насъ

удовлетворенія

 

назоввшпхъ

 

нуждъ

 

церковно-приходской

 

жизни.

До

 

сего

 

времени

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

попытки

 

къ

 

этому

 

были

сделаны

 

со

 

стороны

 

Пастырскпхъ

 

Собраній

 

при

 

ежегодныхъ

 

Енар-

хіальныхъ

 

съездахъ

 

духовенства,

 

но

 

однако

 

за

 

все

 

это

 

время

всеми

 

чувствовалось,

 

что

 

все

 

возбуждаемые

 

вопросы,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

подготовленная

 

матеріала,

 

обсуждались

 

не

 

всесторонне

 

—

это,

 

во

 

первыхъ,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

на

 

Пастырскпхъ

 

Собраніяхъ

 

участ-

вовало

 

далеко

 

не

 

все

 

Епархіалыюе

 

духовенство,

 

a

 

участіе

 

его,

хотя-бы

 

въ

 

виде

 

письменныхъ

 

докладовъ,

 

отзывовъ,

 

но

 

многимъ

прпчпнамъ

 

является

 

весьма

 

необходимыми

Теперь

 

же

 

организованная

 

XL-мъ

 

Епархіальнымъ

 

СъЬздомъ

Духовенства

 

Подготовительная

 

къ

 

Пасгырскимъ

 

собраніяыъ

 

Ко-

миссія

 

обращается

 

съ

 

просьбой

 

къ

 

Духовенству

 

Енисейской

 

енархіи

(къ

 

священпикамъ,

 

діаконамъ

 

и

 

нсаломщнкамъ)

 

доставлять

 

въ

въ

 

Комиссію

 

(чрезъ

 

Председателя

 

ея.

 

священника

 

Иннокентія

Орфеева,

 

г.

 

Красноярскъ.

 

Всехсвятская

 

ул.,

 

д.

 

Нелидова)

 

въ

 

виде

ли

 

докладовъ,

 

отзывовъ,

 

или

 

даже

 

въ

 

форме

 

обыкновенныхъ

писемъ

 

все,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

предметомъ

 

обсужденія

 

на

Пастырскпхъ

 

собраніяхъ.

 

имеющаго

 

быть

 

въ

 

семъ

 

1911

 

году

Енархіальнаго

 

Съезда.

 

Те

 

авторы

 

докладовъ,

 

которые

 

пожелали

 

бы,

чтобы

 

они

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ,

благоволятъ

 

делать

 

на

 

своихъ

 

докладахъ

 

особую

 

о

 

семъ

 

пометку.
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Эрнестъ

 

Ренанъ

 

и

 

его

 

книга

   

„Жизнь

 

Іисуса".

( Критическія

 

замѣчанія).

(Продолженіе).

Никакой

 

мысли

 

о

 

двйствительномъ

 

искупленіи

 

всемірномъ

 

и

всечеловеческомъ

 

Ренанъ

 

не

 

видвлъ

 

въ

 

смерти

 

Іпсусэ.

 

Его

 

смерть

была

 

для

 

Ренана

 

только

 

смертью

 

обыкновенная

 

человека-героя,

ножертвовавшаго

 

жизнью

 

ради

 

своихъ

 

идеаловъ.

 

Онъ

 

умеръ

 

потому,

что

 

„родился

 

со

 

слишкомъ

 

возвышенной

 

душой",

 

съ

 

неистребимою

и

 

великою

 

вврою

 

въ

 

Свое

 

велпчіе,

 

въ

 

Свой

 

„Идеалъ" 1 ),

 

кото-

рый

 

всегда

 

„жортвъ

 

искупптелыіыхъ

 

просптъ"...

 

Христіанская

идея

 

о

 

примпрителыіо-очпстителыюй

 

жертве,

 

которую

 

въ

 

лпп/в

Себя

 

Самого,

 

какъ

 

Агнца,

 

прпнесъ

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

въ

 

це.іяхъ

нравствениаго

 

возрожденія

 

греховная

 

человечества

 

и

 

прнмиренія

его

 

съ

 

Богомъ,

 

была

 

чужда

 

скептическому

 

уму

 

Ренана.

 

Смерть

Іисуса

 

была

 

необходима

 

только

 

для

 

Него

 

одного.

 

Человечество

 

не

участвовало

 

въ

 

ней

 

ни

 

съ

 

какой

 

стороны.

 

Ближайшій

 

и

 

един-

ственный

 

смыслъ

 

этой

 

смерти

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

разрешала

 

для

Іисуса

 

то

 

крайне-напряженное

 

и

 

обострившееся

 

положепіе,

 

которое

могло

 

увлечь

 

Его

 

неизвестно

 

еще

 

на

 

какія

 

распутія.

 

Смерть-же,

героическая,

 

идейная,—давала

 

Іисусу

 

прекрасный

 

выходъ

 

и,

освобождая

 

Его

 

отъ

 

будущихъ

 

нспытаній,

 

съ

 

честью

 

и

 

доблестью

для

 

Него

 

разрешала

 

создавшійся

   

тяжелый

 

конфлнктъ...

По

 

мысли

 

Ренана,

 

Христосъ

 

былъ,

 

такпмъ

 

образомъ,

обыкновенный

 

человѣкъ,

 

отличающійся

 

отъ

 

другпхъ

 

только

 

высотой

нравственной

 

жизни.

 

„Въ

 

немъ

 

счастливо

 

соединилось

 

все,

 

что

есть

 

лучшая

 

и

 

возвышенная

 

въ

   

человеческой

   

природе"2).

 

Онъ

!)

 

Ренанъ,

 

стр.

 

138.

2)

 

Ренанъ,

 

стр.

 

164.
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достигъ

 

той

 

предельной

 

и

 

максимальной

 

точки

 

„человеческая

 

ве-

лнчія,

 

которая

 

недостижима

 

для

 

обыкповенпыхъ

 

людей". 1 )

 

Онъ

принадлежить

 

къ

 

катеяріи

 

техъ

 

пемпогихъ,

 

еднннчныхъ

 

личностей

п

 

титановъ

 

мысли

 

и

 

дела,

 

кон

 

проложили

 

тв

 

нравственные

 

пути-

дороги,

 

по

 

которымъ

 

доселе

 

идетъ

 

человечество.2 )

 

Светлыми

 

и

ослвпптелыю

 

яркими

 

точками

 

ярятъ

 

и

 

выстунаютъ

 

эти

 

люди

среди

 

общей

 

безцяЬтиой

 

и

 

„однообразно-вульгарной

 

человеческой

жизни",

 

среди

 

прочихъ

 

„пизменныхъ

 

и

 

эяистпчныхъ

 

люзей,

превосходящихъ

 

животпыхъ

 

лишь

 

обдуманностью

 

и

 

утонченпостыо

своего

 

эгоизма".6 )

 

„Они,

 

какъ

 

столпы,

 

поднимаются

 

къ

 

небу

 

и

сви.гвтельствуютъ

 

намъ

 

о

 

болве

 

блаяродномъ

 

назначеніи

 

человека". Г))

Этими

 

людьми

 

держится

 

и

 

стоить

 

міръ.

 

Іисусъ

 

среди

 

нихъ

 

самый

совершенный.

 

Онъ

 

„Самый

 

высокій

 

столпъ". 3 )

 

„Вершина

 

его

уходиѵъ

 

въ

 

небо"...

Но

 

хотя

 

онъ

 

и

 

лучшій,

 

Онъ

 

все-же

 

есть

 

„плоть

 

отъ

 

плоти

нашей

 

и

 

кость

 

отъ

 

костей

 

нашихъ".

 

Онъ

 

„лучшій",

 

но

 

лишь

по

 

сравпенію

 

съ

 

нами,

 

людьми

 

заурядными

 

и

 

обыкновенными.

Въ

 

конечпомъ

 

смысле

 

Оиъ

 

такой-же

 

человекъ,

 

какъ

 

и

 

мы.

Вгіры

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

Богочеловека,

 

какъ

 

истинная

 

Сына

Божія,

 

„сшедшаго

 

съ

 

небесъ

 

и

 

воплотившаяся

 

иасъ

 

ради

 

чело-

вЬкъ

 

и

 

нашего

 

ради

 

спасепія",-

 

этой

 

ввры

 

у

 

Ренана

 

не

 

было.

А

 

безь

 

нея

 

все

 

гь

 

восторженный

 

рѣчи

 

Ренана

 

о

 

Христе,

 

образчики

которыхъ

 

были

 

приведены

 

въ

 

своем ь

 

мвсте,

 

теряюгъ

 

всякій

смыслъ,

 

всякое

 

значеніе.

 

Съ

 

помощью

 

этихъ

 

восхваленій

 

Ренанъ

думаетъ

 

только

 

скрыть

 

свое

 

непѣріе,

 

замаскировать

 

свое

 

действи-

тельное

 

чувство.

 

Но

 

последнее

 

часто

 

прорывается

 

у

 

него

 

и

обличаетъ

 

того,

 

кто

 

думаетъ

 

„приблизиться

 

къ

 

Господу

 

только

устами

 

своими".

Не

 

признавая

 

Іисуса

 

истнннымъ

 

Сыіюмъ

   

Вожіимъ,

    

Ренанъ

ne

    

счигаетъ

   

En

 

и

 

свободнымъ

 

отъ

  

греха

 

и

 

нравственных*

 

не-

^УТёішгц"

 

стр.

  

162.

2— 3)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

164.

*— 5)

 

Тамъ

  

же,



—

 

il

 

—

достатковъ.

 

Онъ

 

былъ

 

чпстъ

 

и

 

невппепъ,

 

но

 

не

 

въ

 

безусловномъ

смысле,

 

а

 

въ

 

относнтелыюмъ.

 

Мы

 

привыкли

 

считать

 

Хри-

ста

 

правственно-безукорнзненнымъ

 

существомъ,

 

но

 

не

 

нужно

забывать,

 

что

 

Онъ

 

имвлъ

 

и

 

многіе

 

нравственные

 

недостатки.

„Они

 

только

 

скрыты

 

отъ

 

насъ"1 )

 

и

 

памъ

 

неизвестны.

 

„Іпсусъ

не

 

былъ

 

безгрешнымь,

 

заявляетъ

 

Ренанъ;

 

онъ

 

побвждалъ

 

тѣ

 

же

страсти,

 

проіпвъ

 

которых ь

 

боремся

 

и

 

мы;

 

никакой

 

апгелъ

 

съ

неба

 

в'

 

полкрѣпліілъ

 

Ея,

 

кроме

 

Его

 

собственной

 

совести;

 

ника-

кой

 

демонъ

 

не

 

искушалъ

 

Его,

 

не.

 

пугалъ

 

своими

 

призраками,

 

не

соблазиялъ

 

заманчивыми

 

обѣщаніямн,

 

кроме

 

того,

 

который

 

имеется

въ

 

сердце

 

каждая

 

человека" 2 ).

Таковъ

 

действительный,

 

не

 

подкрашенный

 

красиорвчіемъ,

взглядъ

 

Ренана

 

на

 

Інсуса,

 

описать

 

жизнь

 

Которая

 

онъ

 

взялся

въ

 

своей

 

книге.

 

Это— другой

 

Іисусъ.

 

несовершенный,

 

подвержен-

ный

 

грвху,

 

прибЬгэвшій

 

къ

 

хитрости3 )

 

и

 

обману4),

 

релпгіозпый

мистификатор!,.5 )

 

Эго

 

— „Ренановскій

 

Іпсусь".

 

Енанялія

 

не

 

знаютъ

„такого"

 

Іисуса.

 

Это

 

изобретете

 

неверующая

 

сердца

 

и

 

скептиче-

ской

 

мысли

 

Ренана.

 

Действительный

 

іисусъ

 

и

 

действительный

міръ

 

Евангельскпхъ

 

идей

 

остались

 

навсегда

 

загадкой

 

для

 

Ренана.

оказались

 

для

 

поя

 

незнакомой

 

страной,

 

твмъ

 

далекнмъ

 

Ханааіюмъ,

войти

 

въ

 

который

 

ему

 

было

 

не

 

суждено...

 

Оігь

 

не

 

имвлъ

 

на

 

это

нравственная

 

права.

 

Нечестивая

 

нога

 

не

 

должна

 

оскорбляіь

 

и

порочить

 

„место

 

свято"...

Не

 

ощущая

 

въ

 

себв

 

нравственная

 

сродства

 

и

 

едипеиія

 

съ

духомь

 

Іисуса,

 

но

 

располагая

 

личнымъ

 

релипозно-правственпымь

онытомъ.

 

Ренанъ

 

задумалъ

 

написать

 

Христа

 

по

 

вкусу

 

времени

 

и

наличпыхъ

 

ндеаловъ

 

своего

 

парода.

 

Но

 

его

 

время—время

 

эпикурей-

ская

 

скепсиса,

 

не

 

могло

 

доставить

 

потребныхъ

 

элемептовъ

 

для

сильная

 

и

 

великая,

   

хотя

 

бы

 

человеческая,

 

образа.

 

Ренанъ

 

рн-

х)

 

Ренанъ,

 

стр.

  

164,

2)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

164,

 

47.

8)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

67.

4)

  

Ренанъ,

 

стр.

 

100—101.

5)

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

100.
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суетъ

 

Іисуса,

 

приноровляясь

 

къ

 

эпикурейскому

 

міросозерцанію,

пежнымъ

 

и

 

мягкосерднымъ

 

моралистомъ

 

(Галилейскій

 

періодъ).

 

Этотъ

мягкій

 

и

 

нежный

 

Галилеянинъ

 

выдуманъ

 

Ренаномъ,

 

какъ

 

и

 

весь

вообще

 

Галилейскій

 

періодъ.

„Я

 

припееъ

 

не

 

миръ

 

на

 

землю,

 

а

 

мечъ",

 

говоритъ

 

Хри-

стосъ

 

о

 

Себе.

 

„Я

 

пришелъ

 

обратить

 

сердца

 

отцовъ

 

противъ

 

детей

и

 

детей

 

противъ

 

отцовъ."

 

Ради

 

Меня

 

семья

 

должна

 

разделиться

враждой.

„Мы

 

хотвли-бы

 

похоронить

 

нашихъ

 

ближнпхъ",

 

говорили

однажды

 

Іисусу

 

Его

 

ученики.— „Оставьте

 

мертвыхъ

 

погребать

 

сво-

ихъ

 

мертвецовь" — ответнлъ

 

имъ

 

Христосъ.

 

Все

 

эти

 

Евангельскія

места

 

стоятъ

 

въ

 

несогласимомъ

 

противореча!

 

съ

 

пѣжпымъ

 

характе-

ромъ

 

Ренаповскаго

 

Іисуса.

 

Ренанъ

 

знаеть

 

это

 

и

 

обходитъ

 

ихъ

молчаніемъ...

Успешность

 

Евангельская

 

блаявестія

 

Ренанъ

 

объясняетъ

отчасти

 

политической

 

свободой

 

Палестины1 ),

 

где

 

поліщія

 

не

 

обра-

щала

 

вниманія

 

на

 

странствующпхъ

 

учителей,2 )

 

отчасти

 

нетребо-

вательной

 

и

 

крайне

 

воспріпмчивой

 

средой,3 )

 

но

 

больше

 

ясте-

пріимствомъ

 

и

 

радушіемъ

 

восточныхъ

 

жителей.4 )

 

Большую

 

роль

сыграли

 

здесь

 

также

 

и

 

„прекрасный

 

характеръ

 

Самого

 

Іисуса

 

и

Его

 

очаровательная

 

наружность"5 )

 

и

 

та

 

особая

 

убедительность,

которая

 

звучала

 

въ

 

ялосв

 

Его,

 

придавая

 

новизну

 

давно

 

іізвбст-

нымъ

 

изреченіямъ. 6 )

Такъ

 

просто

 

и

 

легко

 

объяснилъ

 

Ренанъ

 

чудесный

 

фактъ

раеиространенія

 

христіапства,—

 

это

 

міровое

 

явленіе

 

въ

 

челове-

ческой

 

исторіи.

 

„Отнимите

 

восточное

 

гостеиріимство,

 

и

 

распростра-

неніе

 

христіанства

 

невозможно

 

будетъ

 

объяснить."

 

Ренанъ

 

забылъ,

что

 

этимъ

 

онъ

   

первый

   

иодрываетъ

 

тотъ

 

„вечный,

 

абсолютный

 

и

г )

 

Ренанъ,

 

стр.

 

115.

2 )

 

Тамъ-же

 

стр.

 

26.

8)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

62.

4)

 

Ренанъ,

 

стр.

 

113.

Б)

 

Тамъ-жс,

 

стр.

 

34.

6)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

35.
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универсальный"

 

характеръ

 

христіанской

 

религіи,

 

который

 

онъ

 

самъ

призпаетъ

 

запей.1 )

 

Истина,

 

поставленная

 

въ

 

узкія

 

рамки

 

мѣста

и

 

времени,

 

обязанная

 

чисто

 

внѣшнимъ

 

и

 

случайнымъ

 

причинамъ,

никогда1

 

не

 

могла

 

сделаться

 

достояніемъ

 

всего

 

человѣчества

 

на

 

всемь

протяженіи

 

его

 

исторической

 

жизни.

Говоря

 

о

 

иервыхъ

 

дняхъ

 

насаждения

 

и

 

утвержденія

 

Еван-

гельской

 

проповѣдп,

 

Ренанъ

 

предсіавляетъ

 

это

 

дѣло

 

въ

 

елѣиую-

ишхъ

 

чертахъ.

 

Дисусъ

 

проходилъ

 

по

 

Галилеѣ

 

среди

 

ненрерыв-

наго

 

веселья." 2)

 

„Вѣрная

 

толпа

 

Его

 

учепиковъ,

 

веселая

 

и

 

празд-

ная,

 

всюду

 

сопутствовала

 

Ему..." 3)

 

,5 Нараждагощееся

 

христіанство

входило

 

въ

 

міръ

 

очаровательной

 

идилліей,

 

іірелестігЬйшею

 

пасто-

ралью" 4 ).

 

Выражаясь

 

такимъ

 

образомъ,

 

Ренанъ

 

п

 

не

 

подпзрѣваетъ,

очевидно,

 

тѣхъ

 

страданій

 

и

 

мукъ

 

рожденія

 

новой

 

истины,—

 

„болѣе

страшныхъ

 

и

 

болѣзненпыхъ,

 

чѣмъ

 

муки

 

дѣторожденія"

 

(Каитъ),

среди

 

которыхъ

 

явилась

 

въ

 

міръ

 

новая

 

ролпгія,

 

долженствовавшая

перевернуть

 

все

 

міросозерцаніе

 

человѣчества

 

и

 

направить

 

всемир-

ную

 

исторію

 

по

 

другому

 

руслу,

 

сообщить

 

ей

 

новый

 

смыслъ

 

и

 

ха-

рактерь...

„Иногда

 

являлось

 

въ

 

средѣ

 

учепиковъ

 

Іпсуса

 

наивное

 

сомнѣ-

ніе,

 

срывался

 

скептическій

 

вопросъ.

 

Іисусъ

 

одной

 

улыбкой

 

или

однимъ

 

взглядомъ

 

заставлялъ

 

умолкнуть

 

возраженіе". 5 )

Замѣчаніями

 

въ

 

родѣ

 

ириведеннаго

 

Ренанъ

 

грубо

 

оскорбляеіъ

религіозпыя

 

чувства

 

другнхъ

 

людей,

 

не

 

раздѣляющнхъ

 

его

 

вѣро-

ваній,

   

н

 

обнаружнваетъ

   

поверхностный

 

психологнческій

 

аналпзъ.

Могъ

 

ли

 

улыбаться

 

и

 

обратить

 

жизнь

 

Свою

 

въ

 

идиллію

Тотъ,

 

Кто

 

все

 

время

 

носилъ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

глубокую

 

скорбь

 

о

грѣшномъ

 

человѣчествѣ,

 

Чьи

 

взоры

 

постоянно

 

устремлены

 

были

туда,

 

гдѣ

 

высилась

 

Голгоѳа,

 

а

 

на

 

ней

 

Крестъ,

 

на

 

которомъ

 

нред-

стояло

 

Ему

 

распрострѣть

 

свои

 

„иречистыя

 

руки."

   

Евангелія

 

зва-

J )

 

Тамъ-же,

 

99,

 

157,

 

160

  

и

 

др.

2)

  

Ренанъ,

 

стр.

 

80.

3)

  

Тамъ-же,

 

стр.

  

69.

'

    

4)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

10,

 

29.

5)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

69.
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ютъ

 

Іисуса

 

печально-грустиаго,

 

плачущего,

 

но

 

имъ

 

певѣдомъ

Іиеусъ

 

смѣющійся.

 

Это

 

опять

 

„Ренаноііскій"

 

Іисусъ,

 

написанный

имъ

 

въ

 

духѣ

 

французской

 

пасторали.

Послѣ

 

сдѣланныхъ

 

крнтнческихъ

 

замѣчаній

 

на

 

книгу

 

Реиана

вполиѣ

 

закопнымъ

 

будетъ

 

поднять

 

общііі

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

насколь-

ко

 

успѣншо

 

выполпнлъ

 

Ренанъ

 

главную

 

задачу

 

своего

 

труда.

 

Эту

задачу

 

авторъ

 

вндѣлъ,

 

какь

 

пзвѣстпо,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

начертать

подлинно-

 

„историчегкій,

 

живой

 

и

 

движушійся

 

образъ

 

Іпсуса",

вмѣсто

 

„затемненнаго

 

Евангольскаго" ] ),

 

изгнать

 

нзъ

 

жизни

 

Христа

всѣ

 

наслоенія

 

и

 

„надстройки",

 

необходимо

 

приражающіяся

 

къ

лнчностямъ

 

велнкихъ

 

людей,

 

и

 

возстаповить

 

„самые

 

тонкіе

 

и

 

не-

преложные

 

оттѣнки

 

истины"2 ).

 

Внимательный

 

читатель

 

Ренановой

„Жизни

 

Інсуса"

 

едва-ли

 

хоть

 

на

 

минуту

 

поколеблется

 

въ

 

своемъ

отвѣтѣ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ.

 

Вмѣсто

 

обѣщаппаго

 

подлинно

 

истори-

ческаго

 

образа

 

Іисуса

 

Ренанъ

 

далъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

лишь

 

мастерски

нарисованную

 

каррнкатуру.

 

исказилъ

 

Богочеловѣческій

 

образъ

Искупителя

 

грубо-плотяными

 

чертами,

 

кощунственно

 

превратнлъ

Богочеловѣка

 

нъ

 

человѣка.

 

Только

 

это

 

искаженіе

 

и

 

превращеніе

затушеваны

 

Репаномъ

 

такими

 

поэтическими

 

подробностями

 

и

 

краска-

ми

 

въ

 

впдѣ

 

второстепенной

 

географической,

 

исторической

 

и

 

рели-

гіозно-нравственной

 

обстановки,

 

что

 

зритель

 

не

 

сразу

 

замѣчаетъ

прндатзльскій

 

обмапъ

 

и

 

святотатственное

 

поруганіо

 

Святыни

 

и

припнмаетъ

 

условный

 

предательскій

 

поцѣлуй

 

новаго

 

Искаріота

 

за

искреннее

 

нривѣтстніо

 

восторженна™

 

ученика.

Подъ

 

главпымъ

 

лицомъ

 

Ренановой

 

картины

 

можпо

 

съ

 

удоб-

ствомъ

 

подписать

 

имя

 

любого

 

еврейскаго

 

раввина,

 

только

 

нельзя

начертать

 

тутъ

 

святое

 

имя

 

Богочеловѣка.

 

Въ

 

Ренановой

 

картпнѣ

только

 

одна

 

земля,

 

плоть,

 

лишенная

 

жнвотворящаго

 

духа.

 

Въ

 

ней

нѣтъ

 

жизни,

 

истины,

 

высшаго

 

смысла.

 

Въ

 

ней

 

отсутствуетъ

 

идея,

возвышающая

 

трудъ

 

истаго

 

художника

 

изъ

 

нпзменныхъ

 

областей

земли

 

въ

 

г<'рнія

   

страны

   

божествепиыхъ

  

идеаловъ.

 

Въ

   

странной

г)

 

Ренанъ,

 

стр.

 

7.

2)

 
Тамъ

 
же.

 
6,

 
стр.
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и

 

каррпкатурпой

 

позѣ

 

выступаетъ

 

изъ

 

роскошной

 

рамы

 

земной

 

и

іілотяііо-человѣческой

 

обстановки

 

Ренаповскій

 

Іпсусъ.

 

И

 

зритель

не

 

видитъ

 

въ

 

этой

 

сочиненной

 

каррнкатурѣ

 

иебесиаго

 

образа

 

Ис-

купителя

 

всего

 

человѣчества,

 

Основателя

 

всемірной

 

и

 

вѣчной

 

ре-

лпгіи.

 

Тѣ

 

черты,

 

какими

 

надѣлилъ

 

авторъ

 

своего

 

Іисуса,

 

срисо-

ваны

 

имъ

 

съ

 

обыкповенпаго

 

смертпаго

 

человѣка:

 

онѣ—принадлеж-

ность

 

человеческой

 

дебелости

 

и

 

нашей

 

тварно-грѣховпой

 

природы.

Такъ,

 

Ренанъ

 

утверждаотъ,

 

что

 

Іисусъ

 

допускалъ

 

„невинный

 

обманъ"

во

 

славу

 

Божію,

 

примѣнялся

 

къ

 

народнымъ

 

суевѣрінмъ,

 

уступалъ

идеямъ

 

своего

 

времени,

 

потакалъ

 

лживымъ

 

слухамъ

 

о

 

Себѣ,

 

какъ

о

 

чудотворцѣ,

 

Мессіи.

 

снпѣ

 

Давидовом ь,

 

привлекалъ

 

Себв

 

новыхъ

послѣдователей

 

путемъ

 

таинствеппыхъ

 

иамековъ

 

на

 

тайны

 

собе-

сѣдника,

 

позволялъ

 

думать

 

окружающнмъ,

 

что

 

имѣетъ

 

еношеніе

 

съ

небожителями.

 

Эти

 

и

 

подобный

 

мѣста

 

служатъ

 

типичными

 

примѣ-

рами

 

той

 

нравственной

 

неопрятности

 

Ренана,

 

съ

 

которой

 

онъ

дерзнулъ

 

коснуться

 

ненрикосповеннаго

 

Святого -Святыхъ

 

каждой

христіанской

 

совѣсти.

 

Въ

 

лицѣ

 

своего

 

Іисуса,

 

проповѣдывавшаго

міру

 

высокіе

 

идеалы

 

братства,

 

любви

 

и

 

блаженства

 

и

 

повстрѣчав-

шаго

 

на

 

пути

 

ихъ

 

осуществленія

 

несокрушимый

 

препятствія

 

въ

лицѣ

 

косной

 

и

 

забитой

 

толпы

 

іудейскаго

 

простонародья

 

во

 

главѣ

съ

 

ея

 

фанатиками-фарисеями

 

и

 

нигилистами-священниками,— Ре-

панъ

 

вывелъ

 

обыкповенпаго

 

героя,

 

начерталъ

 

общеизвѣстную

 

тра-

гедію.

 

случающуюся

 

со

 

всѣми

 

великими

 

людьми,

 

падающими

 

роковы-

ми

 

жертвами

 

столь

 

же

 

роковыхъ

 

пдеаловъ.

 

Правда,

 

эта

 

трагедія

представлена

 

Ренаномь

 

съ

 

удивительной

 

живостью

 

и

 

наглядностью,

доходящей

 

почти

 

до

 

полной

 

иллюзіи.

 

Но

 

эта

 

иллюзорность

 

внѣш-

ней

 

обстановки,

 

сообщающей

 

картинѣ

 

движеніе

 

и

 

жизнь,

 

только

силыіѣе

 

и

 

рѣзче

 

оттвияеть

 

неестественность

 

и

 

каррнкатурность

главнаго

 

дѣйствующаго

 

Лица.

 

Прель

 

нами

 

стоптъ

 

сочиненный

художник >мъ

 

герои,

 

обыкновенный

 

поіорникъ

 

идеала,

 

преданный

ему

 

до

 

сам

 

ізабвепія

 

и

 

саможертпы.

 

Мы

 

созерцаемъ

 

мѣстиаго

Палестнпскаго

 

реформатора,

 

вырюпаго

 

на

 

туземной

 

иочвѣ,

 

векор-

мленпаго

 

цаціональной

 

обстаіпвкоіі,

 

дышащаго

 

іудейской

 

атмосфе-
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рой.

 

Но

 

мы

 

не

 

увидимъ

 

въ

 

этой

 

картипѣ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

освѣщеніи

Хрнста-Богочеловѣка,

 

нодъявшаго

 

на

 

Себя

 

крестную

 

смерть

 

ради

всечеловѣческаго

 

искупленія,

 

дѣйствительио,

 

а

 

не

 

въ

 

мечтахъ

 

только,

водрузпвшаго

 

на

 

земле

 

Свою

 

Церковь,

 

Свое

 

царство

 

Божіе.

 

При

взглядѣ

 

на

 

Ренановскаго

 

Іисуса,

 

—

 

сладкорѣчиваго

 

проиовѣдпика

самой

 

заурядной

 

евдемонпческой

 

морали,

 

превратпвшагося

 

потомъ

въ

 

мрачиаго

 

фанатика

 

и

 

павшаго

 

жертвой

 

фанатизма

 

консерва-

тивной

 

іудейской

 

нартіи —много

 

непонятныхъ

 

мыслей

 

и

 

вопросовъ

рождается

 

въ

 

нашей

 

душе.

 

Мы

 

удивляемся

 

и

 

недоумѣваемъ,

 

ка-

кпмъ

 

это

 

образомъ

 

эта

 

столь

 

заурядная

 

нсторія,

 

съ

 

неменѣе

 

за-

урядною

 

личностью,

 

разыгравшаяся

 

въ

 

какомъ-то

 

заброшениомъ

уголкѣ

 

міра,

 

могла

 

стать

 

нсторіею

 

всемірною,

 

превратиться

 

въ

 

ре-

лигію

 

общечеловеческую,

 

наводнить

 

вселенную

 

потокомъ

 

новыхъ

идеаловъ

 

и

 

новыхъ

 

осповъ

 

умствопной

 

и

 

нравственной

 

жизни,

пересоздать

 

строй

 

семейныхъ,

 

общеетвенныхъ

 

и

 

государствеиныхъ

отношеній?

 

Мы

 

въ

 

нелоумѣніп

 

спрашпваемъ

 

самнхъ

 

себя,

 

откуда

явилась

 

та

 

неземная

 

и

 

таинственная

 

нравственная

 

сила,

 

зародив-

шаяся

 

на

 

горе

 

Назаретской,

 

созревшая

 

па

 

маленькомъ

 

Гепниса-

ретскомъ

 

озере,

 

въ

 

кругу

 

проетыхъ

 

поселянъ-рыбарей,

 

и

 

какъ,

какими

 

средствами,

 

могла

 

эта

 

сила

 

превозмочь

 

всѣхъ

 

мудрецовъ

н

 

силыіыхъ

 

міра^

 

победить

 

все

 

препятствія,

 

завоевать

 

все

 

пароды

земли?

 

Почему

 

это

 

только

 

Іисусъ

 

Назарянпнъ,

 

а

 

не

 

Іуда

 

Гали-

леянипъ,

 

не

 

Филонъ,

 

не

 

Сократъ

 

и

 

никто

 

либо

 

другой,

 

а

 

Хрнстосъ,

сыпъ

 

Маріи — Девы,

 

сталъ

 

искупителемъ

 

міра

 

и

 

нсточннкомъ

 

но-

вой

 

блаженной

 

жизни

 

для

 

всего

 

человечества"?

Вопросы

 

стоятъ

 

и

 

ждутъ

 

себе

 

разрешенія,

 

а

 

Ренанъ

 

молчитъ

и

 

не

 

можетъ

 

дать

  

па

 

ннхъ

 

никакого

 

ответа...

Да

 

этихъ

 

ответовъ

 

у

 

него

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

При

 

характере

и

 

качестве

 

твхъ

 

средствъ,

 

съ

 

занасомъ

 

которыхъ

 

принялся

Ренанъ

 

рисовать

 

своею

 

кистью

 

пресвЬтлый

 

образъ

 

Іпсуса

 

Спаси-

теля,

 

онъ

 

и

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

дать

 

что-либо

 

другое,

 

кроме

уродливой

 

каррикатуры.

 

Ренанъ—скептикъ,

 

невѣръ,

 

поборникъ

критической

 

школы.

 

Въ

 

немъ

   

не

 

было

 

того

 

релпгіознаго

   

чувства
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и

 

того

 

благоговейнаго

 

отношепія

 

ко

 

Христу,

 

при

 

наличности

 

ко-

торыхъ

 

художпнкъ

 

только

 

и

 

можетъ

 

почитать

 

себя

 

въ

 

праве

браться

 

за

 

изображеніе

 

Лика

 

Христова

 

съ

 

надеждой

 

на

 

известный

усігвхъ.

 

Изображать

 

личность

 

Основателя

 

всемірпой

 

релпгів,

 

не

имея

 

въ

 

себе

 

нравственно-религіознаго

 

генія,

 

значитъ

 

заранее

обрекать

 

себя

 

на

 

роль

 

каррикатурнста.

 

Сделать

 

это

 

такъ

 

же

 

не-

возможно,

 

какъ

 

невозможно

 

судить

 

о

 

Шекспире,

 

Рафаэле

 

и

 

Моцарте,

не

 

обладая

 

поэтнческимъ,

 

художеетвеипымъ

 

и

 

музыкальнымъ

 

геніемъ.

Для

 

вериаго

 

пониманія

 

и

 

художественпо-правдиваго

 

воснроизведспія

релпгіозно-правственныхъ

 

явленій

 

необходкмъ

 

и

 

соотігвтствующій

религіозный

 

геній.

 

И

 

чемъ

 

величественнее

 

и

 

существеннее

 

изсле-

дуомое

 

и

 

воспроизводимое

 

художником*

 

религіозное

 

явленіе,

 

твмъ

более

 

сильный

 

и

 

чуткій

 

требуется

 

геній.

 

Безъ

 

этого

 

генія

 

не-

обходимо

 

должна

 

получиться

 

каррикатура,

 

подобная

 

той,

 

въ

 

какой

изоіразилъ

 

бы

 

Наполеона

 

его

 

камердннеръ.

 

Ренанъ,

 

самодоволь-

ный

 

сочинитель

 

„Жизни

 

Ііісуса",

 

также

 

по

 

поннмалъ

 

и

 

не

 

ощущалъ

въ

 

себе

 

релшіозной

 

веры,

 

главпаго

 

условія

 

успешности

 

предпри-

нимаемой

 

имъ

 

работы.

 

Онъ

 

не

 

развилъ

 

въ

 

себе

 

то

 

внутреннее

чувство

 

релнгіознаго

 

зрѣпія,

 

коимъ

 

однимъ

 

только

 

можно

 

прозреть

въ

 

непобедимую

 

богочеловеческую

 

силу

 

Іисуса,

 

Спасителя

 

и

Искупителя

 

людей.

 

Ренанъ

 

моіъ

 

создать

 

только

 

художественную

обстановку

 

для

 

Лика

 

Христа

 

и

 

онъ

 

сдЬлалъ

 

это

 

съ

 

редкнмъ

талантомъ.

 

Но

 

для

 

другой,

 

более

 

ответственной

 

работы,

 

у

 

него

не

 

было

 

ни

 

снлъ,

 

ни

 

генім,

 

пи

 

таланта.

 

Презревши

 

это

 

обстоятель-

ство,

 

Ренанъ

 

поиытался

 

выполнить

 

и

 

вторую,

 

трудную

 

и

 

сложную,

часть

 

своей

 

работы.

 

Но,

 

благодаря

 

отсутствие

 

необходнмаго

 

тутъ

религіознаго

 

генія.

 

иотерігвлъ

 

пораженіс

 

и

 

не

 

смогъ

 

начертать

Самого

 

Христа,

 

какъ

 

Богочеловека

 

и

 

Искупителя

 

міра.

 

Онъ

нарисовалъ

 

и

 

могъ

 

нарисовать

 

только

 

каррикатуру

 

въ

 

виде

 

ме-

стпо-палестипскаго

 

моралиста

 

и ,

 

реформатора.

Уже

 

давно

 

замечено,

 

что

 

Ропанова

 

„Жизнь

 

Іисуса",

 

ли-

шенная

 

историческаго

 

характера,

 

отражаетъ

 

въ

 

себе

 

вліяніе

новейшихъ

 

романовъ

 

и

 

относится

 

къ

 

разряду

 

произведеиій

   

чисто
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беллетристическнхъ.

 

Искусственпые

 

и

 

выдуманные

 

эффекты,

 

на-

меренно-сочиненные

 

контрасты

 

рвзко

 

и

 

заметно

 

выступаютъ

 

какъ

въ

 

общемъ

 

настроеніи

 

Ренановой

 

книги,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частпыхъ

 

ея

нунктахъ.

 

Предъ

 

читателемъ

 

проходитъ

 

прежде

 

всего

 

заброшен-

ный

 

въ

 

горахъ,

 

но

 

прелестный

 

уголокъ

 

Палестины— Назаретъ,

вообще

 

поэтическая

 

и

 

жизнерадостная

 

Галилея.

 

Вь

 

живой

 

контрастъ

ей

 

Ренанъ

 

чертить

 

угрюмую

 

и

 

безплощіую

 

Іудею,

 

неприветливую

столицу

 

последней

 

Іерусалимъ

 

и

 

ту

 

крайне-тяжелую

 

общую

 

атмо-

сферу

 

аристократической

 

и

 

гордой

 

Іуден,

 

которая

 

такъ

 

резко

чувствуется

 

по

 

сравненію

 

съ

 

простотою

 

и

 

наивностью

 

деревенской

Галилеи.

Это

  

съ

 

одной

 

стороны.

Самые

 

обитатели

 

той

 

и

 

другой

 

страны—прямы»

 

противо-

положности

 

по

 

своему

 

міросозерцанію,

 

нравамъ

 

и

 

характеру.

 

Га-

лилеяне—рыбаки

 

и

 

земледельцы— доверчивы,

 

кротки,

 

радостно

 

п

блаженно-настроенные.

 

Іудеяпе—вожди

 

націп

 

и

 

профессіональныс

хранители

 

закона

 

— черствы,

 

эгоистичны,

 

склонны

 

къ

 

хапжеству

зависти

 

и

 

схоластике.

Это

 

съ

 

другой

 

стороны.

Саѵгь

 

Інсусъ

 

двоится

 

въ

 

представленіи

 

Ренана'и

 

въ

 

Галилее

поражаетъ

 

своей

 

нежностью

 

и

 

мягкостью,

 

которая

 

съ

 

переходомъ

въ

 

Іерусалпмъ

 

перерождается

 

въ

 

фанатизмъ

 

и

 

раздражительность.

Противъ

 

идіілліи

 

въ

 

начале

 

исторіп

 

—

 

ставится

 

трагедія

 

въ

 

конце.

Веселая

 

свадьба

 

въ

 

Кане

 

Галилейской

 

смѣияется

 

кровавымъ

 

кре-

стомъ

   

на

 

Голгоѳе.

Это

  

съ

 

третьей

 

стороны.

Более

 

внимательное

 

разсмотрѣпіе

 

Ренановой

 

книги

 

окончатель-

но

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

тому

 

убѣжденію,

 

что

 

на

 

добрую

 

половину

она

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

нсторическій

романъ.

 

Пока

 

Ренанъ

 

вращается

 

въ

 

области

 

впехристіанской

 

и

вігвевангельской—онъ

 

истый

 

историкъ-художникъ.

 

Вся

 

истори-

ческая

 

обстановка,

 

въ

 

которой

 

совершались

 

Евапгельскія

 

событія»

весь

 

ландшафтъ

 

исторической

 

картины,

 

нарисованы

 

Рѳнаномъ,

 

какъ
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мы

 

уже

 

говорили

 

въ

 

свое

 

время,

 

съ

 

великимъ

 

талантомъ

 

и

 

худо-

жественною

 

правдою.

 

Но

 

лишь

 

только

 

Ренанъ

 

ступаетъ

 

на

 

свя-

щенную

 

почву

 

Евангелія.

 

входить

 

въ

 

его

 

Святое-Святыхъ,

 

ка-

сается

 

его

 

Души,

 

-Самого

 

Іисуса,— художпикъ-историкъ

 

оказы-

вается

 

въ

 

чужой

 

земле,

 

превращается

 

въ

 

романиста

 

и

 

прнтомъ

посредственная).

 

Историческая

 

почва,

 

художественный

 

тактъ

 

и

поэтическое

 

чутье

 

покидаютъ

 

Ренана,

 

и

 

его

 

перо

 

незаметно,

 

но

фатально,

 

сбивается

 

на

 

мелкій

 

французскій

 

фельетонъ.

 

Отнесши

книгу

 

Ренана

 

къ

 

числу

 

носредственныхъ

 

историческихъ

 

романовъ,

необходимо

  

указать

  

для

 

этого

   

соотвѣтствующія

 

основанін.

Исторнческіе

 

памятники

 

п

 

документы,

 

дошедшіе

 

до

 

пасъ

изъ

 

далекаго

 

историческаго

 

нрошлаго,

 

даютъ

 

намъ,

 

людямъ

 

поваго

времени,

 

очень

 

туманное

 

представленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

случилось

когда-то

 

въ

 

старину.

Немного

 

лнцъ

 

памъ

 

память

   

сохрапяетъ,

Немного

 

словъ

 

доносится

 

до

 

насъ...

А

 

прочее

 

рушится

 

и

 

погнбаетъ

 

въ

 

алчной

 

пучпнв

 

времени

и

 

забвепія.

 

Мы,

 

выросшіѳ

 

въ

 

иныхъ

 

совершенно

 

условіяхъ

 

и

 

въ

другой

 

обстановке,

 

пмеющіе

 

свои

 

особые

 

идеалы

 

и

 

свои

 

излюблен-

ные

 

вкусы

 

и

 

понятія,

 

не

 

ионнмаемъ

 

и

 

не

 

постигаемъ

 

того

 

міро-

созерцанія

 

и

 

тѣхъ

 

идеаловъ,

 

коими

 

жили

 

и

 

руководствовались

люди

 

далекаго

 

прошлаго.

 

А

 

отрывочные

 

и

 

неполпые

 

историческіе

документы,

 

понятные

 

для

 

современников!,

 

и

 

ближайшихъ

 

поколеній,

являются

 

часто

 

для

 

насъ

 

зашнфрованнымъ

 

письыомъ.

 

Творческая

фаптазія

 

художпнка-романпста

 

приходить

 

намъ

 

здесь

 

на

 

помощь

и

 

сплою

 

своего

 

генія

 

облекаотъ

 

прошедшее

 

въ

 

живые

 

и

 

яркіе

образы.

 

То

 

минувшее,

 

которое

 

проходило

 

некогда

 

предъ

 

взорами

совремепнпковъ,

 

„событій

 

полно,

 

волпуяся,

 

какъ

 

море-океанъ",

•и

 

которое

 

лишь

 

памъ,

 

удаленнымъ

 

отъ

 

этихъ

 

дней

 

на

 

большое

разстояніе,

 

представляется

 

„безмолвнымь

 

и

 

спокойпымъ",

 

въ

художествепномъ

 

возсоздапіи

 

романиста

 

оживаетъ

 

вновь

 

и

 

прохо-

дить

 

предъ

 

взорами

 

читателя

 

исполненное

 

жизни,

 

выразительности

и

 

движенія.

 

Художнпкъ-романнстъ,

 

более

 

чуткій

 

къ

 

постиженію

 

и
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воспріятію

 

человеческой

 

души

 

и

 

ея

 

внутреннихъ

 

процессовъ,

является

 

для

 

массы

 

въ

 

своихъ

 

ромапахъ

 

истолкователемъистори-

ческихъ

 

лицъ.

 

событій

 

и

 

цѣлыхъ

 

эпохъ.

 

Творящею

 

силою

 

своей

фантазін

 

писатель

 

пополняетъ

 

отрывочные

 

и

 

короткіе

 

исторические

документы,

 

влагаетъ

 

въ

 

пмеюшіеся

 

въ

 

иихь

 

пробелы

 

и

 

пустыя

мвста

 

подсказанныя

 

ему

 

художествсниымъ

 

инстииктомъ

 

мысли

 

и

образы

 

и

 

па

 

основанііі

 

немпогихъ,

 

сохранившихся

 

отъ

 

далекаго

прошлаго,

 

псторическихъ

 

чертъ

 

и

 

звеньевъ

 

возстаповляетъ

 

всю

прошлую

 

картину,

 

всю

 

длинную

 

цвпь

 

нсторпческнхъ

 

событій.

 

По

справедливому

 

признанію

 

Я.

 

Полонскаго,

 

писатель-художнпкъ

творить

 

здесь

 

свои

 

образы

 

„почти

 

пзъ

 

ничего"...

 

Но

 

въ

 

своей

творчески-созидательной

 

работе

 

романпстъ

 

долженъ

 

твердо

 

стоять

на

 

почвЬ

 

псторическихъ

 

документовъ

 

и

 

согласовать

 

свою

 

мозаиче-

скую

 

работу

 

съ

  

требованіямн

 

исторической

 

правды.

Почерпая

 

матеріалы

 

для

 

своей

 

работы

 

пзъ

 

нѣдръ

 

своего

личпаго

 

опыта,

 

изъ

 

своего

 

соображенія

 

и

 

изъ

 

данной

 

действитель-

ности,

 

художникъ-романистъ

 

долженъ

 

силою

 

своего

 

художествен-

наго

 

генія

 

привести

 

этотъ

 

матеріалъ

 

во

 

внутреннюю

 

и

 

полную

гармонію

 

съ

   

законами

 

исторической

 

действительности.

Применяя

 

сказаниое

 

вообще

 

о

 

характере

 

и

 

отличителыіыхъ

особенностяхъ

 

историческая)

 

романа

 

къ

 

Ренановой

 

„Жизни

Іисуса"

 

въ

 

частности,

 

мы

 

увидпмъ,

 

что

 

его

 

произведоніе

 

далеко

 

не

отвечаетъ

 

требованіямъ

 

художественпаго

 

историческая)

 

романа.

Правда,

 

фантазіи

 

здѣсь

 

много,

 

но

 

она

 

вызывается

 

здесь

 

не

 

на-

личностью

 

пробеловъ

 

и

 

пустыхъ

 

местъ

 

въ

 

псторическихъ

 

памятни-

кахъ,

 

восполнить

 

которые

 

ей

 

требуется,

 

— она

 

действуетъ

 

на

 

ши-

рокомъ

 

и

 

светломъ

 

поле

 

закончепныхъ,

 

опроделепныхъ

 

и

 

полныхъ

Евангельскихъ

 

источниковъ.

 

Ренанъ

 

игнорнруетъ

 

эти

 

определенно-

ясные

 

источники,

 

грубо

 

противоречить

 

имъ,

 

замвняетъ

 

ихъ

своими,

 

и

 

въ

 

результате

 

получается

 

не

 

освещеніе

 

„Жизни

 

Іисуса"

яркимъ

 

сввтомъ

 

перечувствованныхъ

 

и

 

пережптыхъ

 

авторомъ

историческихъ

 

документовъ

 

а

 

совершенно

 

новая

 

„Жизнь",

 

новая

исторія.

 

Это

   

произошло

 

съ

  

Ренаномъ

 

прежде

    

всего

 

оттого,

 

что
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основное

 

и

 

элементарное

 

требованіе,

 

предъявляемое

 

ко

 

всякому

историческому

 

роману— согласіе

 

съ

 

законами

 

исторической

 

правды—

было

 

имъ

 

позабыто

 

н

 

нарушено.

 

Но

 

тутъ

 

пмвла

 

место

 

еще

 

и

другая,

 

более

 

глубокая

 

причина.

У

 

Ренана

 

быль

 

взятъ

 

не

 

просто

 

исторически!

 

сюжетъ,

 

а

сюжетъ

 

религіозный.

 

При

 

выиолненіи

 

же

 

сюжетовъ

 

на

 

релнгіозныя

темы

 

большое

 

зпаченіе

 

тгветъ

 

религіозно-правственный

 

характер*

самого

 

художника.

 

Известно,

 

что

 

фантазія

 

свободно

 

и

 

легко

 

двй-

ствуеть

 

только

 

въ

 

родственной

 

ей

 

сфере

 

образовъ

 

и

 

представленій,

въ

 

области

 

близкнхъ

 

и

 

родііыхъ

 

ей

 

попятій

 

и

 

идей.

 

И

 

Ренанъ,

выбравшій

 

себе

 

для

 

художественной

 

обработки

 

светлый

 

и

 

чистый

міръ

 

Евапгельскихъ

 

лицъ

 

и

 

идей,

 

высочайшій

 

образъ

 

Іисусовъ,

долженъ

 

былъ,

 

по

 

своему

 

нравственному

 

характеру,

 

стать

 

въ

уровень

 

съ

 

этнмъ

 

Евангельским*

 

міромъ,

 

воспитать

 

въ

 

себе

 

ду-

ховное

 

сродство

 

сь

 

піімъ,

 

приблизить

 

себя

 

къ

 

нему

 

на

 

возможное

для

 

человека

 

разстояніе.

 

Но

 

это

 

требованіе,

 

вполне

 

выполнимое

для

 

души

 

высоко-настроенной

 

въ

 

религіозно-нравственпомъ

 

отноше-

ніи,

 

привыкшей

 

жить

 

и

 

витать

 

своими

 

помыслами

 

въ

 

горнемъ

 

мірѣ

святыхъ

 

идеаловъ, — оказалось

 

совершенно

 

невыполннмымъ

 

для

 

Ре-

нана.

 

Въ

 

душе

 

скептика

 

и

 

невера

 

не

 

было

 

места

 

религіозному

воодушевленно

 

и

 

благоговейному

 

отношенію

 

къ

 

Распятому

 

и

 

Вос-

кресшему,— и

 

его

 

фаптазія,

 

безспльная

 

подняться

 

до

 

высоты

 

изобра-

жаемая)

 

Образа,

 

въ

 

безсиліи

 

свернула

 

свои

 

крылья

 

и,

 

какъ

 

под-

шибленная

 

птица,

 

въ

 

изпеможеніи

 

приникла

 

къ

 

земле...

Хр.

 

Соболевъ.
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Къ

 

вопросу

 

объ

 

участіи

 

духовенства

 

въ

 

кооперативныхъ

учрежденіяхъ.

(Продолженіе).

II.

Вопросъ

 

о

 

кооперативныхъ

 

учреждеиіяхъ

 

не

 

новый.

 

Органп-

зація

 

кооперативныхъ

 

товариществ*,

 

правда,

 

прогрессивно

 

раз-

вивается,

 

однако

 

духовенству

 

не

 

следуеть

 

вставать

 

къ

 

ним*

 

слиш-

ком*

 

въ

 

близкія

 

отношенія,

 

въ

 

виду

 

неустойчивости

 

этих*

 

учрежде-

на

 

и

 

сомнительной

 

пользы

 

отъ

 

них*

 

для

 

народа,

 

У

 

духовенства

имеется

 

свой

 

неподдельный

 

ключ*

 

къ

 

народному

 

счастію.

 

Въ

общей

 

суматохе

 

пастыри

 

забыли

 

о

 

пемъ,

 

хотя

 

онъ

 

тутъ-же—близко

лежитъ— въ

   

сознаніи

 

истиннаго

 

пастырская)

 

служеиія.

Я

 

не

 

отрицаю

 

совершенно

 

прекрасной

 

идеи

 

кооперативных*

учреждепій,

 

но

 

они

 

для

 

русская)

 

некультурная)

 

народа

 

пока

 

прежде-

временны.

 

Пусть

 

пастыри

 

сначала

 

потрудятся

 

надь

 

возде.іыва-

ніемъ

 

иочвы,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

вверить

 

ей

 

то

 

доброе

 

семя,

которое,

 

если

 

не

 

погибнет*

 

совсем*

 

отъ

 

сорных*

 

трав*—народная)

невежества,—можетъ

 

взойти

 

чахлым*

 

и

 

уродлпвымъ...

Чтобы

 

не

 

слишком*

 

доверяться

 

жизнеспособности

 

и

 

рек-

ламной

 

пользе

 

кооперативныхъ

 

учрежденій,

 

существующих*

 

при

современных*

 

условіях*

 

русской

 

народной

 

жизни,

 

необходимо

 

бли-

же

 

познакомиться

 

с*

 

ними

 

не

 

по

 

отзывам*

 

печати,

 

иногда

 

не

 

въ

меру

 

пристрастным*,

 

а

 

по

 

тому

 

положенію,

 

которое

 

они

 

занимают*

въ

 

народе,

 

тогда

 

будет*

 

легко

 

убедиться,

 

возможно-ли

 

пастырямъ,

безъ

 

ущерба

 

своему

 

пастырскому

 

делу,

 

служить

 

проводниками

 

нхъ

въ

 

народный

 

массы

 

и

  

насколько

 

полезны

 

они

 

для

  

народа.

У

 

нас*

 

здесь

 

на

 

сввжей

 

памяти

 

печальный

 

опыт*

 

одного

изъ

 

лучшнхъ

 

и

 

двягелыіыхъ

 

пастырей

 

нашего

 

благочинія.

 

По

 

его

иниціативе

 

открыта

 

въ

 

селе

 

№

 

торговля

 

общества

 

потребителей.

Сколько

 

зла

 

и

 

горькой

 

скорби

 

принесло

 

ему

 

это

 

новое

 

дело,—

одному

 

Богу

 

известно.

 

Ненависть

 

мвстныхъ

 

торговцевъ,

 

по

 

кар-

ману

 

которыхъ

 

ударила

 

потребительская

 

лавка,

 

интриги

 

сельскаго
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писаря

 

(интеллигента),

 

затѣмъ

 

нестроеніе

 

въ

 

общемъ

 

ходѣ

 

торго-

выхъ

 

онерацііі,

 

а

 

пользы

 

для

 

народа

 

и

 

самого

 

шшціатора—ни-

какой.

 

Благосостояніе

 

прихожанъ,

 

отиошеніе

 

нхъ

 

кь

 

пастырю

 

оть

этой

 

затѣи

 

нисколько

 

не

 

улучшились. —Дайте

 

это-же

 

дѣло

 

въ

руки

 

человѣка

 

несвѣдущаго

 

и

 

нетактичнаго,—безъ

 

суда

 

не

 

раз-

вязаться

 

бы

 

ему

 

съ

 

нимъ.

Едва-ли

 

лучше

 

гюйдотъ

 

дѣло

 

у

 

пастыря

 

и

 

съ

 

кредптнымъ

товариществомъ.

 

По

 

идеѣ,

 

пастырь

 

долженъ

 

стараться

 

дѣлать

 

добро

всѣмъ,

 

а

 

наипаче

 

свопмъ

 

по

 

вѣрѣ

 

(Гал.

 

6.

 

10),

 

между

 

тѣмъ

 

въ

выдачѣ

 

денежныхъ

 

сеудъ

 

онъ

 

долженъ

 

строго

 

ограничить

 

свои

дѣйствія

 

опрелѣленными

 

правилами

 

устава

 

кредитнат

 

товарищества.

Если

 

кредитное

 

товарищество

 

(какъ

 

сказалъ

 

о.

 

В.

 

Кузьминъ)

ееть

 

даръ

 

Христианской

 

любви,

 

то

 

дѣйствія

 

ихъ

 

должны

 

рас-

пространяться

 

не

 

на

 

мзвѣстиую

 

группу,

 

а

 

на

 

псѣхъ

 

прихожанъ

всѣхъ

 

любить,

 

всѣмъ

 

вѣрить

 

(1

 

Кар.

 

13

 

ч.).

 

благотворить

 

и

взаимъ

 

давать

 

неблагодарнымъ

 

и

 

злымъ

 

(Лук.

 

6,

 

35),

 

иначе

любовь-

 

Божія

 

будетъ

 

несовершенна

 

въ

 

насъ

 

(1

 

Іоан.

 

4.

 

12).

Такимъ

 

образомъ,

 

па

 

кооператиьиыя

 

товарищества

 

будутъ

 

смотрѣть

не

 

какь

 

на

 

даръ

 

христіанской

 

любви,

 

а

 

какъ

 

на

 

даръ

 

несовершен-

ной

 

любви.

 

Пастырь-же

 

въ

 

основу

 

своихъ

 

дѣйствій

 

долженъ

 

по-

лагать

 

всегда

 

чистое

 

хриетіапское

 

ученіе,

 

иначе

 

онъ

 

станетъ

 

на

шаткую

 

почву.

 

Въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

всегда

 

найдутся

 

такіе

 

люди,

которые

 

будутъ

 

претендовать

 

на

 

равное

 

участіе

 

со

 

стороны

 

пастыря

ко

 

всѣмъ

 

нуждающимся.

 

И

 

они

 

будутъ

 

правы.

 

Въ

 

результате—

масса

 

педоразуміиіій,

 

неудовольствій,

 

зависти

 

и

 

огорчеиін.

 

И

 

ви-

новникомъ

 

такого

 

нестроенія

 

въ

 

приходѣ,

 

конечно,

 

будетъ

 

пастырь.

Затѣмъ

 

сдѣлаемъ

 

такое

 

предположеніе,

 

близкое

 

къ

 

пережи-

ваемому

 

нами

 

времени.

 

Кредитное

 

товарищество

 

у

 

меня

 

открыто

въ

 

19 09/ю

 

хозяйственномъ

 

году.

 

Деньги

 

для

 

ссудной

 

операцін

позаимствованы

 

въ

 

Государственномъ

 

банкѣ

 

изъ

 

6°/о

 

годовыхъ.

И

 

только

 

что

 

прэвленіе

 

товарищества

 

открыло

 

свои

 

операціи,

 

какъ

налетѣли

 

дебиторы

 

и

 

растащили

 

деньги,

 

хотя

 

большой

 

нужды

 

въ

народѣ

 

и

 

пѳ

 

было.

 

У

 

крестьянъ

 

ужъ

 

такая

 

манера— брать

 

деньги
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тамъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

даютъ,

 

будь

 

это

 

правительственная

 

или

 

частная

ссуда.

 

За

 

нуждой-же

 

у

 

нихъ

 

дѣло

 

не

 

станетъ,— у

 

мужика

 

ея

всегда

 

довольно.

 

О

 

будушемъ

 

мужнкъ

  

не

 

особенно-то

 

заботится.

Но

 

вотъ

 

нежданно-негаданно

 

панесенъ

 

ударъ

 

всему

 

кресть-

янскому

 

благосостояние

 

Прошлое

 

лѣто

 

у

 

пасъ

 

не

 

родилось

 

ни

хлііба,

 

пи

 

травы

 

Стояла

 

продолжительная

 

засуха,

 

н

 

все

 

погорѣло,

а

 

что

 

еще

 

жило,

 

благодаря

 

обильному

 

запасу

 

почвенной

 

влаги, —

сьѣла

 

кобылка.

 

19 10 /л

 

хоз.

 

годъ

 

застаетъ

 

крѳстьянъ

 

въ

 

самомъ

разстроенномъ

 

состонпіи:

 

хлѣба

 

нѣтъ,

 

лишняя

 

скотина

 

продана.

Межцу

 

тѣмъ

 

подошелъ

 

срокъ

 

расчитываться

 

пмъ

 

съ

 

кредитпымъ

товарищоетномъ.

 

При

 

раечстѣ

 

прамлоніе

 

кр.

 

т-ва

 

обходится

 

съ

своими

 

дебиторами

 

очень

 

немилостиво.

 

„Не

 

можомъ

 

придать

 

дома",

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

дѣятелей

 

этого

 

рода

 

учреждепій,

 

„продадимъ

крышу

 

съ

 

дома,

 

а

 

свое

 

везьмемь".

 

Следовательно,

 

и

 

мігіі

 

пришлось

бы

 

возвращать

 

свой

 

кредит ь

 

путемь

 

аукціонпой

 

продажи

 

погодной

крестьянской

 

рухляди

 

или

 

самаго

 

неибходимаго

 

скота,

 

чтобы

 

не

допустить

 

до

 

полнаго

 

краха

 

кредитное

 

товарищество.

 

Дѣлать-же

отсрочку,

 

это

 

значить

 

закабалить

 

дебпторовъ

 

наращиващемъ

 

ссуды

процентами.

 

Вотъ

 

въ

 

какое

 

затруднительное

 

положеніе

 

можетъ

 

по-

ставить

 

священника

 

кредитное

 

товарищество!

 

Допустить

 

аукцион-

ную

 

продажу

 

за

 

долги

 

крестьянскаго

 

имущества

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

правительство

 

и

 

общество

 

стараются

 

поддержать

 

крестьянское

хозяйство

 

отъ

 

полнаго

 

упадка,

 

—

 

ввдь

 

это

 

что-то

 

ужасное!

 

Эго

только

 

наше

 

предположеніе,

 

но

 

не

 

менѣе

 

мрачными

 

красками

 

ри-

суется

 

и

 

самая

 

жизнь

 

кредитныхъ

 

товарпществъ.

 

Не

 

такь

 

давно

мпѣ

 

пришлось

 

слышать

 

отзывъ

 

о

 

кредитныхъ

 

товариществахъ

 

од-

ного

 

изъ

 

иителлпгентныхъ

 

переселенцевъ,

 

г.

 

N,

 

попавшаго

 

въ

 

Сибирь

изъ

 

Саратовской

 

губерніи.

 

„У

 

насъ

 

въ

 

Россіи"

 

говорплъ

 

мпѣ

 

этотъ

словоохотливый

 

госиодинъ,

 

„кредитныя

 

товарищества

 

слывутъ

 

подъ

кличкою

 

„кабалы'-'.

 

Крестьяне

 

отъ

 

этой

 

кабалы

 

разоряются,-

 

-въ

барышахъ-же

 

остаются

 

только

 

члены

 

правленія

 

товарищества.

 

Имъ

идетъ

 

небольшое

 

жалованье,

 

которое

 

они

 

получаютъ

 

всегда

 

исправ-

но".

 

Далѣе

 

г.

 

N

 

положеиіе

 

кредитныхъ

 

товарпществъ

 

иоясиилъ

 

зна-
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комыми

 

ему

 

примѣрамп.

 

Одннъ

 

знакомый

 

ему

 

крестьянину

 

зару-

чившись

 

необходимыми

 

документами,

 

обратился

 

въ

 

правленіе

 

кредит,

т-ва

 

съ

 

просьбою

 

о

 

выдачѣ

 

ссуды

 

на

 

обсѣмененіе

 

полей.

 

Нужда,

какъ

 

видите,

 

существенная.

 

Правленіе

 

охотно

 

удовлетворяем

 

про-

сителя.

 

Дѣло

 

это

 

было

 

передъ

 

Пасхой.

 

Мужику,

 

какъ

 

потомъ

оказалось,

 

деньги

 

понадобились

 

не

 

на

 

сѣмепа,

 

а

 

на

 

домашніе

 

рас-

ходы.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

получивъ

 

ссуду,

 

онъ

 

потратплъ

 

ее

 

на

эішпировапіо

 

семьи

 

и

 

на

 

другіе

 

расходы

 

по

 

хозяйству*.

 

Нако-

нецъ,

 

пришло

 

время

 

сѣять,

 

a

 

сѣмннъ

 

пѣтъ.

 

Пошелъ

 

бѣдняга

 

къ

богатому

 

мужику

 

и

 

взнлъ

 

у

 

него

 

денегъ

 

подъ

 

лТ.тнюю

 

работу,—

куиилъ

 

сѣмянъ

 

и

 

засѣялъ

 

ими

 

свое

 

поле.

 

Но

 

вотъ

 

наступила

 

и

зима,

 

а

 

съ

 

пей

 

и

 

срокъ

 

взятой

 

въ

 

кредитном!,

 

товариществѣ

 

ссуды.

Тутъ-то

 

и

 

сказался

 

весь

 

трагпзмъ

 

положепін

 

кредитныхъ

 

то-

парищсствъ.

 

Депегь

 

у

 

бѣднаго

 

мужика,

 

какъ

 

водится,

 

никогда

 

не

быиаетъ.

 

Нужно

 

искать

 

новый

 

источинкъ

 

кредита,

 

а

 

его

 

нѣтъ.

Приходится

 

мотать

 

самые

 

необходимые

 

предметы

 

крестьянскаго

обихода.

 

Тутъ

 

крестьянииъ

 

ужъ

 

отлично

 

попялъ,

 

что

 

кредитное

товарищество

 

для

 

него

 

ни

 

больше,

 

ни

 

меньше,

 

какъ

 

ловушка,

 

за-

игрывающая

 

на

 

его

 

мужицкой

 

слабости...

 

Дѣваться

 

некуда...

 

Тяже-

ло,

 

а

 

разсчитаться

 

нужно.—

 

Не

 

отдать

 

добровольно,

 

возьмутъ

 

силою

на

 

закоііномъ

 

основаиіи...

И

 

это-ли

 

заслуга

 

кооноратнвныхъ

 

учрежденій'?

 

Мало

 

еще

 

у

насъ

 

прпчипъ,

 

служащпхъ

 

поводомъ

 

къ

 

неудовольствие

 

со

 

стороны

прихожанъ

 

но

 

отиошенію

 

къ

 

намъ,

 

пастырямъ,

 

такъ

 

давайте

 

соз-

давать

   

новыя,

 

на

 

чуждой

 

намъночвѣ коонератизма.

А

 

воть

 

еще

 

картина,

 

безотрадпѣе

 

первой,

 

изъ

 

жизни

 

коопе-

ративныхъ

 

учрежіепіи,

 

нарисованная

 

г.

 

N.

 

Крестьянииъ

 

иолучнлъ

изъ

 

кассы

 

креднтнаго

 

товарищества

 

ссуду

 

и

 

заболвлъ.

 

Болѣзиь

приковала

 

его

 

къ

 

постели

 

на

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ.

 

Между

 

тѣмъ

подошелъ

 

срокъ

 

ссуды.

 

Нужно

 

возвратить

 

позаимствованный

 

у

товарищества

 

деньги.

 

Если

 

не

 

было

 

денегъ

 

у

 

здороваго

 

мужика,

то

 

гдѣ

 

ихъ

 

взять

 

больному?—Случилось

 

такъ,

 

что

 

въ

 

эго-же

 

время

волостной

 

старшіша

   

собиралъ

 

по

 

селу

   

иодать.

   

Заходитъ

 

онъ

 

на
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дворь

 

и

 

этого

 

бѣдняги.— Изможденный

 

болѣзнію,

 

чахлый

 

и

 

едва

живой,

 

вышелъ

 

изъ

 

своей

 

хаты

 

на

 

встрѣчу

 

къ

 

непрошенному

 

гостю

горемычный

 

хозяинъ.

 

Умоляетъ

 

объ

 

отсрочкѣ

 

подати,— слезы

 

ду-

шатъ

 

бѣднягу,

 

и

 

онъ

 

говорить

 

еле

 

слышно.

 

Дѣтишкп

 

выбѣжали

на

 

дворъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

вертятся

 

подь

 

ногами

 

больного

 

отца.

 

Дѣтское

сердце

 

еще

 

не

 

знаетъ

 

тяжелой

 

крестьянской

 

доли.

 

Они

 

счастливы...

по

 

скорбь

 

отца

 

съ

 

появленіемъ

 

дѣтей

 

усиливается,

 

п

 

онъ,

 

какъ

снопъ,

 

валится

 

къ

 

ногамь

 

волостного

 

Начальника.

 

Старшпнѣ

 

и

глубоко

 

жаль

 

носчастнаго,

 

но

 

онъ

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

въ

его

 

пользу,

 

ибо

 

только

 

что

 

получилъ

 

строгій

 

цнркуляръ

 

но

 

сбору

податей.— За

 

подать

 

описали

 

у

 

мужика

 

иослѣднихъ

 

овецъ

 

и

 

раз-

ную

 

крестьянскую

 

рухлядь.

 

Назначаются

 

торги

 

для

 

продажи

 

опн-

санпаго

 

за

 

подать

 

крестьянскаго

 

имущества.

 

По

 

закону

 

предсе-

датель

 

правленія

 

креднтнаго

 

товарищества

 

долженъ

 

находиться

при

 

торгахъ.

 

Его

 

нретензія

 

къ

 

„обанкротившемуся"

 

дебитору

 

должна

удовлетвориться

 

первой,

 

и

 

только

 

осталыіыя

 

деньги,

 

вырученныя

от ь

   

продажи

  

имущества,

 

постунаютъ

 

въ

 

уплату

 

за

 

подать.

Представьте

 

въ

 

даппомъ

 

случав

 

положепіе

 

священника,

 

какъ

председателя

 

кредитнаго

 

товарищества.

 

Будетъ

 

ли

 

спокойна

 

его

пастырская

 

совесть

 

при

 

видѣ

 

иодобныхъ

 

трагическихъ

 

сцепъ?

Коммонтаріи,

  

кажется,

  

излишни.

„И

 

если

 

взаимъ

 

даете

 

тѣмъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

надеетесь

 

полу-

чить

 

обратно

 

(даже

 

безъ

 

процептовъ),

 

какая

 

вамъ

 

за

 

то

 

благо-

дарность?

 

Но

 

вы

 

взаймы

 

давайте,

 

не

 

ожидая

 

ничего;

 

и

 

будетъ

вамъ

 

награда

 

великая

 

и

 

будете

 

сынами

 

Всевышняго"

 

(Луки

 

6.

 

34

и

 

35).

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Парышевъ.

С.

 

Никольское.
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Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

—

 

По

 

примѣру

 

прежннхъ

 

лѣтъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прео-

священиѣйшій

 

Енѳимій,

 

Епископъ

 

Енпсейскій

 

и

 

Красноярскій,

 

въ

12

 

ч.

 

ночи

 

подь

 

Новый

 

годъ

 

совершнлъ

 

съ

 

градскимъ

 

духовен-

ствомъ

 

молебенъ

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ.

 

Обширный

 

соборъ

 

былъ

иолонъ

 

молящихся.

 

Очевидно,

 

обычай,

 

заведенный

 

Владыкою, —

встречать

 

Новый

 

годъ

 

съ

 

церковного

 

молитвою —

 

пришелся

 

по

сердцу

 

многимъ

 

вврующпмъ.

—Вь

 

настоящее

 

время

 

должность

 

окружнаго

 

миссіонера

 

по

уѣздамъ

 

Красноярскому

 

и

 

Ачинскому— вакантна,

 

жалованья

 

1200

 

р.

—

 

Прибылъ

 

изъ

 

Калужской

 

епархіп

 

ново-назначенный

 

наблю-

датель

 

ц

 

-прпх.

 

школъ

 

Еппс

 

епархіи,

 

свящ.

 

о.

 

Смнрповъ.

— 9

 

января

 

въ

 

канцеляріи

 

д.

 

училища

 

происходило

 

(первое)

загЬаніо

 

предсъвздовой

 

,

 

пастырской

 

комнссін.

 

Намѣченъ

 

рядь

вопросовъ

 

церковпо-иастырскаго

 

характера,

 

которые

 

полезно

 

было

бы

 

подвергнуть

 

предварительному

 

обсуждение

 

въ

 

Епарх.

 

Вед.,

 

а

затѣмъ

 

и

 

па

 

пастырскихъ

 

сіѣздоныхь

 

собрапіяхъ. — Подробный

свѣдѣпія

 

объ

 

этомъ

 

засЬдаиіи

 

комиссій

 

будутъ

 

сообщены

 

па

 

стра-

ницахъ

 

Енарх.

 

Ведомостей.

Обзоръ

   

печати.

.

 

Въ

 

журналѣ

 

,,Богословскомъ

 

Вѣстпикѣ",

 

издаваемомъ

 

при

Московской

 

д.

 

Академіи,

 

печатается

 

автобіографія

 

Преосвященнаго

Никоднма,

 

перваго

 

Епископа

 

Енисейскаго

 

и

 

Красиоярскаго.

Викаріатство

 

въ

 

Омской

 

епархіи.

 

Омскимъ

 

епарх.

 

на-

чальствомъ

 

возбуждено

 

ходатайство

 

объ

 

открытіи

 

викаріатства

 

въ

г.

 

Семипалатинск*,

 

съ

 

учрежденіемъ

 

при

 

викарномъ

 

епнсконѣ

 

дух.
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правленія,

 

въ

 

виду

 

дальпости

 

разстоянія

 

Семипалатинска

 

отъ

 

Омска

(750

 

верстъ).

Церковный

 

Ввстникъ

 

въ

 

статьѣ

 

„На

 

порогѣ

 

новаго

 

года"

пишетъ:

 

„Обозрѣвая

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

ходъ

 

церковной

 

жизни

прош.іаго

 

года,

 

нельзя

 

не

 

заметить,

 

что

 

въ

 

сущности

 

мы

 

очень

мало

 

иодвннулись

 

впередъ.

 

Правда,

 

въ

 

админнстратнвііыхъ

 

разпыхъ

начннаніяхъ

 

и

 

мѣропріятіяхъ,

 

пожалуй,

 

нѣтъ

 

недостатка.

 

Кажется,

съ

 

этой

 

стороны

 

что

 

нибудь,

 

да

 

сделано

 

въ

 

каждой

 

области

 

цер-

ковной

 

жизни.

 

Въ

 

течеиіе

 

цѣлаго

 

года

 

дѣятелыю

 

разрабатывался

ироекть

 

духовно-учебной

 

реформы.

 

Дважды

 

собирались

 

на

 

съезды

миссіонерскіе

 

деятели

 

и

 

составили

 

десятки

 

ностаиовленій

 

съ

 

проек-

тами

 

улучШіМіія

 

миссіонерскаго

 

дела.

 

Выработано

 

несколько

 

частич-

ныхь

 

законопроектовъ

 

по

 

преобразование

 

енархіалыіаго

 

управленія.

Поставлен

 

і.

 

на

 

очередь

 

большой

 

вопросъ

 

объ

 

обезпечепііі

 

право-

елавнаго

 

духовенства.

 

Къ

 

концу

 

года

 

начало

 

подавать

 

признаки

жизни

 

заглохшее

 

было

 

дело

 

о

 

реформе

 

прихода.

 

Но

 

все

 

это

 

только

проекты

 

и

 

проекты;

 

а

 

жизнь

 

течетъ

 

ио

 

старому

 

руслу,

 

нисколько

не

 

чувствуя

 

на

 

себѣ

 

вліянія

 

отвлеченнаго

 

реформаторская

 

творчества.

И,

 

что

 

хуже

 

всего— есть

 

основаиіе

 

опасаться,

 

что,

 

даже

 

если

проекты

 

перейдутъ

 

въ

 

область

 

юридическихъ

 

иормъ,

 

то

 

все-таки

они

 

только

 

скользнуть

 

по

 

поверхности

 

жизни,

 

не

 

проникая

 

въ

 

ея

толщу

 

и

 

не

 

преобразуя

 

ея

 

дѣйетвителыіымъ

 

жизнеинымъ

 

обновлѳ-

ніемъ.

 

Мы

 

пмѣемъ

 

уже

 

въ

 

данномъ

 

отпошенін

 

некоторые

 

опыты,

которые

 

подтверждают

 

высказанное

 

опасеніе.

Чвмъ

 

же

 

объяснить

 

эту

 

косность

 

нашей

 

действительности,

это

 

ея

 

пассивное

 

раінюдушіѳ

 

ко

 

всѣмъ

 

реформаторским'!,

 

ионыткамь?

Намъ

 

кажется,

 

что

 

причина

 

этой

 

косности

 

скрывается

 

въ

 

дезор-

ганизовапности

 

нашего

 

церковпаго

 

общества,

 

въ

 

отсутствіи

 

сплачи-

вающей

 

идеи,

 

которая

 

всѣхъ

 

объединяла

 

бы

 

въ

 

единое

 

целое.

Всѣ

 

церковно-общественные

 

элементы

 

жпвутъ

 

каждый

 

своею

 

осо-

бою

 

жизнью,

 

другъ

 

друга

 

мало

 

знаютъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

знать

 

пе

 

хотятъ.
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Упадокъ

 

духовной,

 

журналистики.

 

Мы

 

переживаемъ

момоптъ

 

упадка

 

духа

 

въ

 

обществѣ.

 

апатіи

 

и

 

уныиія

 

—

 

вотъ

 

та

жалоба,

 

которая

 

неизмѣііио

 

раздается

 

послѣдніе

 

годы

 

и

 

которыми

теперь

 

обычно

 

начинаютъ

 

и

 

заканчиваюсь

 

обзоры

 

разпыхъ

 

проявле-

пій

 

русской

 

общественной

 

жизни.

 

Быть

 

м -жетъ

 

этоть

 

пессимизмъ

и

 

не

 

всегда

 

справедливь.

 

Но

 

въ

 

прнложеніи

 

къ

 

духовной

 

журна-

листпкѣ

 

онъ

 

справедливѣе,

 

чѣмъ

 

во

 

мпогихъ

 

другнхъ

 

случаяхъ.

Такъ

 

называемые

 

„толстые"

 

духовные

 

журналы

 

(ежемесяч-

ники)

 

когда

 

то

 

располагали

 

солидными

 

публицистическими

 

силами.

Просматривая

 

за

 

старые,

 

особенно

 

70

 

е

 

годы,

 

эту

 

журнальную

литературу,

 

мы

 

можемъ

 

впдѣть,

 

что

 

тогда

 

помесячная

 

пресса

 

живо

отзывалась

 

на

 

текушіе

 

вопросы

 

церковпо-общественной

 

жизни

 

и

считала

 

своею

 

обязанностью

 

слѣдить

 

за

 

современностью

 

и

 

давать

ея

 

освъщеніе

 

съ

 

исторической

 

п

 

практической

 

точки

 

зрѣнія.

 

Потомъ

этотъ

 

пптересь

 

къ

 

текущей

 

минутѣ

 

какъ-то

 

сталь

 

ослабевать,

 

и

почти

 

все

 

духовные

 

журналы

 

указаннаго

 

типа

 

замкнулись

 

въ

 

сферѣ

вопросовъ

 

болѣе

 

отвлечеиныхъ

 

и

 

научно-теоретпческнхъ.

 

Въ

 

такомъ

впдѣ

 

духовная

 

журналистика

 

не

 

возбужлаетъ

 

большого

 

интереса

даже

 

въ

 

духонномъ

 

обществѣ

 

н

 

не

 

приноситъ

 

той

 

пользы,

 

какую

могла

 

бы

 

принести.

 

Текущіе

 

вопросы

 

церковной

 

жизни

 

почти

 

всегда

требуютъ

 

къ

 

себе

 

серьезнаго

 

и

 

впимателыіаго

 

отпошенія.

 

Особенно

надо

 

это

 

сказать

 

о

 

твхъ

 

важпыхъ

 

проблемахъ,

 

какія

 

стоятъ

 

на

очереди

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Для

 

правилыіаго

 

рвшенія

 

пхъ

 

необ-

ходимо

 

не

 

только

 

обсужденіе

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

практической,

 

но

 

и

научно-исторической,

 

каковому

 

обсуждение

 

не

 

можетъ

 

достаточно

посвящать

 

мѣста

 

еженедѣльная

 

или

 

ежедневная

 

печать.

 

Вотъ

 

тутъ

ежемесячники

 

могли

 

бы

 

оказать

 

незамѣнпмую

 

услугу

 

церковному

дѣлу,

 

поставнвъ

 

себѣ

 

задачей

 

всесторонне

 

и

 

основательно

 

освѣщать

воиросы

 

данпаго

 

момента.

 

Тогда,

 

разумеется,

 

возросъ

 

бы

 

и

 

пнтересъ

къ

 

духовнымъ

 

журналам'!,

 

въ

 

обществѣ,

 

сильно

 

упавшій

 

въ

 

послѣд-

ніѳ

 

годы.

 

Это

 

паденіе

 

столь

 

значительно,

 

что

 

нѣкоторые

 

духовные

журналы

 

теперь,

 

вслѣдствіе

 

сокращеиія

 

подписки,

 

должны

 

рѣшать

вопросъ:

 

быть

 

имъ

  

или

 

не

 

быть.



—

 

30

 

—

Высокопреосвященнѣйшій

 

Антоній,

 

архіеп.

 

Волынскій,

 

въ

своихъ

 

новогоднихъ

 

пожеланіяхъ

 

пастырямъ

 

цорковпымъ,

 

между

прочпмъ,

 

пншетъ

 

въ

 

Волыпскихъ

 

Eu.

 

Вѣдомостяхъ:

„Если

 

вы

 

спросите

 

себя,

 

въ

 

чемъ

 

разница

 

между

 

настроеніемъ

и

 

бнтомъ

 

обществеішымъ

 

теперь,

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

было

10

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

до

 

революціи,

 

то

 

здесь

 

обнаружится

 

пере-

мѣна

 

разительная

  

и

 

горестная.

Десять,

 

двадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

обыватели

 

не

 

знали,

 

что

такое

 

оружіе;

 

по

 

деревнямъ

 

даже

 

помещики

 

не

 

запирали

 

па

 

ночь

домовъ;

 

глухою

 

ночью

 

безъ

 

всякихъ

 

предосторожностей

 

ѣхали

крестьяне,

 

священники

 

и

 

помещики

 

за

 

20

 

верстъ

 

на

 

станцію;

церкви

 

стояли

 

почти

 

безъ

 

всякой

 

охраны

 

съ

 

полными

 

сундуками

денегъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

консисторское

 

требованіе

 

сдавать

 

пхъ

 

въ

 

каз-

ну;

 

деревня

 

жила

 

патріархалыюю

 

жизнью:

 

появленіе

 

незаконно-

рожденная

 

ребенка

 

возбуждало

 

всеобщее

 

негодованіе;

 

не

 

бывало

у

 

насъ

 

въ

 

Малороссіи

 

случаевъ

 

уклоненія

 

прихожанина

 

отъ

 

нспо-

вѣдн;

 

священники

 

не

 

слышали

 

отъ

 

пихъ

 

грубаго

 

слова,

 

а

 

родители

привыкли

 

къ

 

полному

 

послушанію

 

детей.

 

А

 

теперь?

 

Теперь,

 

вмѣсто

стада

 

Божія,

 

пастырь

 

часто

 

видитъ

 

себя

 

среди

 

шайки

 

наглецовъ,

пьяницъ,

 

кощунниковъ,

 

разбойнпковъ.

Но

 

главное

 

обнаруженіе

 

того

 

глубокая

 

нравственная

 

падѳнія,

въ

 

которое

 

иовергла

 

насъ

 

революція

 

и

 

связанный

 

съ

 

нею

 

запад-

нически

 

духъ,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

русскіе

 

люди

 

лишились

своего

 

главная

 

духовная

 

украшенія,

 

отличавшая

 

ихъ

 

отъ

 

запад-

ныхъ

 

народовъ,

   

правды,

 

правдивости.

Теперь

 

правдивость

 

перѳстаетъ

 

быть

 

нашимъ

 

достоянісмъ.

Это

 

всего

 

ужаснѣе

 

для

 

служителей

 

Евангелія.

 

Можно

 

бороться

 

съ

заблуждепіемъ,

 

можно

 

бороться

 

съ

 

застарѣлыми

 

пороками,

 

личными

и

 

общественными:

 

но

 

насколько

 

трудною,

 

почти

 

безплодпою,

 

ста-

новится

 

борьба,

 

когда

 

люди

 

не

 

только

 

истины

 

не

 

знаютъ,

 

но

 

и

знать

 

но

 

хотятъ,

 

— когда

 

съ

 

порокомъ

 

бороться

 

бываютъ

 

не

 

только

сами

 

безеильпы,

 

но

 

п

 

порокомъ

 

его

 

не

 

нрпзпаютъ!

 

А

 

такое

 

именно
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пастроопіе

 

овладѣло

 

современпымъ

 

обществомъ

 

и,

 

увы,

 

начинаетъ

овладѣвать

 

народомъ.

Пороки,

 

преступленіе,

 

маловѣріе,

 

предубѣжденіе, — все

 

это

бывало

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

и

 

до

 

революціи,

 

но,

 

все

 

такп,

 

всѣ

 

люди

цѣиили

 

истину,

 

если

 

уразумѣвали

 

ее,

 

а

 

теперь

 

ее

 

не

 

цѣпятъ

 

ни

во

 

что.

 

Вотъ

 

это

 

горько,

 

вотъ

 

это

 

больно!

 

Прежде

 

о

 

всякой

 

новой

мысли,

 

о

 

всякомъ

 

слышанномъ

 

словѣ

 

человѣкъ

 

сирашивалъ

 

себя:

вѣрпо

 

это

 

или

 

нѣтъ?

 

Теперь

 

мало

 

кто

 

объ

 

этомъ

 

спрашиваетъ,

 

а

смотритъ

 

лишь

 

на

 

то:

 

выядно-ли

 

ему

 

говорить

 

такъ

 

или

 

иначе?

можетъ

 

ли

 

онъ

 

что

 

либо

 

выиграть

 

или

 

напротпвъ

 

налететь

 

на

ненріятность,

 

если

 

будетъ

 

повторять

 

или

 

даже

 

слушать,

 

или

 

читать

то

 

или

 

это?— Люди

 

стали

 

продажны,

 

стали

 

въ

 

душѣ

 

рабами

 

и

притомъ

 

не

 

только

 

предъ

 

своими

 

начальниками,

 

по

 

предъ

 

всеми,

какъ

 

Грнбоѣдовскій

 

Молчалинъ,

 

и,

 

гоняясь

 

за

 

свободой

 

личности,

потеряли

 

и

 

свободу,

 

и

 

даже

 

самую

 

свою

 

личность,

 

замѣппвъ

 

всѣ

ея

 

многообразные

 

интересы

 

и

 

разнообразный

 

духовпыя

 

и

 

правствеп-

ныя

 

потребности

 

только

 

одиимъ

 

интересомъ

 

успеха

 

плн

 

выгоды.

Теперь

 

вполпѣ

 

приличными

 

членами

 

общества,

 

школьная

товарищества,

 

товарищества

 

служебная

 

считаются

 

такіе

 

типы,

 

отъ

которыхъ

 

десять

 

лъть

 

тому

 

назадъ

 

съ

 

отвращеніемъ

 

отвертывались

бы

 

всѣ

 

ближніе,

 

какъ

 

отъ

 

предателей,

 

обманщпковъ,

 

отступннковъ,

безчестныхъ

 

льстецовъ,

 

нродающихъ

 

то

 

свое

 

тѣло,

 

то

 

свою

 

душу.

Если

 

бы

 

встали

 

изъ

 

гробовъ,

 

не

 

скажу

 

отцы

 

и

 

дѣды

 

наши,

 

но

даже

 

наши

 

старшіо

 

братья,

 

умершіе

 

десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

то

они

 

пѳ

 

узнала

 

бы

 

теиерь

 

своихъ

 

друзей

 

п

 

родственниковъ

 

въ

 

ихъ

постыдной

 

нравственной

 

расшатанности

 

и

 

почти

 

полной

 

безрелп-

гіозности,

 

а

 

узнавши,

 

содрогпулпсь

 

бы

 

отъ

 

ужаса

 

и

 

негодованія,

и

 

поспѣшилн

 

бы

 

скорѣе

 

къ

 

своимъ

 

кладбищамъ

 

и

 

гробамь.

Намъ

 

теперь

 

недостаетъ

 

того,

 

чѣмь

 

спаслась

 

Россія

 

послѣ

Самозванцевъ,

 

послѣ

 

Француза,

 

послѣ

 

цареубійства

 

1881

 

г.;

 

не-

достаетъ— покаяиія.

 

Громко

 

и

 

открыто

 

возносилось

 

оно

 

къ

 

небе-

самъ

 

во

 

дни

 

тѣхъ

 

лпхолѣтій.

 

Даже

 

30

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

и

 

печать,

и

 

профессура,

 

н

 

трибуны

  

иокрылись

 

самобпчеваніемъ.

 

Россія

 

спас-
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лась.

 

какъ

 

спасся

 

Благоразумный

 

Разбойппкъ.

 

какъ

 

спасался

 

древ-

ній

 

Израиль

 

послѣ

 

своихъ

 

отступпичествъ,

 

какъ

 

спаслась

 

Ниневія

послѣ

 

проповѣди

 

пророка

 

Іоны.

 

Теперь

 

покаяпія

 

нѣтъ.

Порокъ,

 

отступничество

 

отъ

 

вѣры,

 

предательство

 

родины,

преступленіе,

 

въ

 

виде

 

грабежей

 

и

 

убійстнъ,

 

сами

 

собою

 

не

 

излѣчи-

ваются,

 

они

 

излѣчиваются

 

собственным!,

 

покаяпіемъ,

 

страдапіемъ.

добровольным'!,

 

или

 

невольнымъ,

 

въ

 

видѣ

 

общественныхъ

 

бѣдствііі,

вразумляющихъ

 

пародъ,— -или,

 

наконецъ,

 

появленіемъ

 

среди

 

народа

одушевленная,

 

огненная

 

проповѣдпика

  

нокаянія

 

и

 

возрожденія.

Вотъ

 

къ

 

этой-то

 

проповеди

 

и

 

призываю

 

я

 

васъ,

 

братіе,

 

въ

наше

 

лихолѣтіе.

 

Одного

 

проповѣдинка

 

вся

 

Россія

 

слушать

 

теперь

не

 

можеть:

 

она

 

слпшкомъ

 

велика

 

и

 

многолюдна.

 

Но

 

если

 

все

 

наше

пятидесятптысячпое

 

священство

 

подниметъ

 

голосъ

 

покаянная

 

плача,

если

 

будетъ

 

постоянно

 

предъявлять

 

совѣстп

 

общества

 

и

 

парода,

чѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

чѣмъ

 

сталъ,

 

какія

 

растерялъ

 

онъ

 

сокровища

своего

 

сердца

 

и

 

своего

 

быта,

 

какъ

 

онъ

 

развратился,

 

какъ

 

изолгался,

какъ

 

ослабѣлъ

 

и

 

какъ

 

очерстнѣль, — то

 

этим

 

ь,

 

только

 

этнмъ

 

сред-

ствомъ,

 

будетъ

 

возможно

 

спасти

 

нашу

 

паству,

 

нашу

 

Русь,

 

отъ

 

ко-

нечная

 

нравственная

 

разложенія

 

и

 

погибели,

 

или

 

отвратить

 

гроз-

ную

 

божественную

 

кару,

 

какъ

 

последнее

 

средство

 

для

 

вразумленія

народа.

 

Шстырь

 

Церкви!

 

„взывай

 

громко,

 

иѳ

 

удерживайся;

 

воз-

высь

 

голосъ

 

твой,

 

подобно

 

трубѣ,

 

и

 

укажи

 

народу

 

Моему

 

на

 

беззако-

нія

 

его

 

и

 

дому

 

Іаковлеву

 

на

 

грѣхи

 

его!"

 

(Ис.

 

58,

 

1.).

Редакторъ

 

А.

 

Богдановъ.

Печатать

 

разрѣшается.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Дух.

   

Сем.,

 

прот.

 

H.

 

Асташевскій.

Тип.

 

М.

 

И.

 

Абалакова.


