
'Мая

   

і№13-й.1 І9ІЗг°дМ
арствснная

БИБЛИОТЕКА
СССР

им/іі.

 

!І.

 

Ленина■

шгашдпішті.
чість

 

ііѳффщшьме,

ЯІІірІіІііііііііііІі

Простая

   

рѣчь

   

священника

   

къ

   

народу

   

о

 

прос-

лавленіи

 

Святѣйшага

 

патріарха

 

Гермогена.

Господь

 

нрѣпость

 

людемъ

 

Своим»

 

дастъ;

Господь

 

благословить

 

люди

   

своя

    

миромъ.

{Псал.

   

ХХГП1,

 

11)

Всякому,

 

кому

 

извѣстна

 

исторія

 

нашего

 

государства

Русскаго,

 

кто

 

не

 

только

 

читллъ,

 

но

 

слышалъ

 

только

 

лишь,

вѣдомо

 

имя

 

патріарха

 

Гермогена.
'( Къ

 

этому

 

имени

 

почти

 

всегда

 

прибавляется:

 

Страдалецъ
за~вѣру

 

Православную

 

и

 

землю

 

Русскую.
Онъ

 

жилъ

 

въ

 

л[отое

 

время.

 

Ему

 

много

 

пришлось

 

стра-

дать

 

и

 

жизнь

 

положить

 

за

 

вѣру,

 

за

 

спасеніе

 

русской

земли.

(Господь

 

укрѣплялъ

 

его,

 

а

 

его

 

молитвами

 

посылалъ

крѣпость

 

русскому

 

народу.

 

По

 

его

 

молитвамъ

 

Господь
ниспослалъ

 

благословеніе

 

мира

 

русской

   

землѣ.

300

 

лѣтъ

 

прошло

 

со

 

дня

 

его

 

кончины

 

до

 

дня

 

прич-

тенія

 

къ

 

лику

 

святыхъ. —За

 

это

 

время

 

Россія

 

не

 

пере-

живала

 

въ

 

другой

 

разъ

 

такой

 

смуты,

 

какая

 

была

 

при

жизни

 

святителя

   

Гермогена.
Въ

 

этомъ

 

всякій

 

вѣрующій

 

человѣкъ

 

и

 

должень

 

ви-

дѣть

 

то

 

благословеніе

 

мира,

 

которое

 

ниспослано

 

Богомъ
молитвами

 

Великаго

 

Вожія

  

Угодника.



—

 

936

 

—

'Иолясь

 

ему,

 

да

 

не

 

оставить

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

онъ

любовію

 

своею

 

русскую

 

землю,

 

какъ

 

любилъ

 

ее

 

при

 

жиз-

ни

 

своей,

 

остановимся

 

вниманіемъ

 

на

 

его

 

жизни,

 

дѣлахъ

и

 

страдальческой

 

кончинѣ.

 

Посмотримъ,

 

кто

 

онъ

 

былъ,

что

 

дѣлалъ,

 

какъ

 

закончилъ

 

жизнь

 

свою

 

земнук)

Время

 

рожденія

 

Святителя

 

Гермогена

 

вѣдомо

 

одному

Богу.

 

Неизвѣстно,

 

кто

 

были

 

его

 

родители.

 

Предполагаютъ,
что

 

онъ

 

происходилъ

 

изъ

 

городского

 

сословія.

 

Въ

 

одной

изъ

 

церквей

 

города

 

Вятки

 

есть

 

древняя

 

икона,

 

которого

Святитель

 

Гермогенъ

 

благословилъ

 

своего

 

зятя

 

Корнилія
Рязанцева,

 

посадскаго

 

человѣка.

 

Такъ

 

говорить

 

надпись

на

 

этой

 

иконѣ.

 

Другихъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ.

 

А

 

на

основаніи

 

той

 

надписи

 

можно

 

судить,

 

что

 

св.

 

Гермогенъ,
имѣя

 

родственника

 

изъ

 

городского

 

сословія — посадскаго

человѣка,

 

и

 

самъ

 

происходилъ

 

изъ

 

того

 

же

 

сословія

 

и

м.

 

б.

 

родился

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ.

 

l ).
Не

 

дошло

 

до

 

яасъ

 

извѣстій,

 

какъ

 

проводилъ

 

дѣтство

и

 

молодые

 

годы

 

угодникъ

 

Вожій.

 

Знаемъ

 

только,

 

что

онъ

 

былъ

 

священникомъ

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

тамъ

 

явилась

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери
еъ

 

1579

 

году.

 

Эту

 

икону

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

нашла

 

въ

землѣ

 

слѣпая

 

дѣвочка

 

9-ти

 

лѣтъ,

 

по

 

имени

 

Матрона.

 

Ей
нѣсколько

 

разъ

 

были

 

указанія

 

объ

 

этомъ

 

во

 

онѣ.

 

И

 

ког-

да

 

она

 

взяла

 

изъ

 

земли

 

икону, сейчасъ

 

же

 

стала

 

видѣть

глазами—исчезла

 

слѣпота.

Чудесно

 

найденная

 

и

 

прославленная

 

чудесами

 

икона,

была

 

поставлена

 

епископомъ

 

Казанскимъ

 

Іереміею

 

въ

церкви

 

Свят.

 

Николая.

 

Священникомъ

 

при

 

этой

 

церкви

былъ

 

святый

 

Гермогенъ.

 

Онъ

 

тогда

 

же

 

написалъ

 

повѣсть

о

 

явленіи

 

и

 

чудесахъ

 

явленной

 

иконы

 

Царицы

 

небесной.
Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

Гермогенъ

 

принялъ

 

монашество,

 

а

потомъ

 

былъ

 

архимдндритомъ

 

Спасо-Преображенскаго
монастыря

 

(въ

 

томъ

 

же

 

гор.

 

Казани,—монастыря,

 

устро-

еннаго

 

при

 

царѣ

 

Іоаннѣ

 

Грозномъ

 

преп.

 

Варсонофіемъ,

 

быв-

шимъ

 

послѣ

 

того

 

архіепископомъ

 

Тверскимъ.

 

Житіе

 

этого

святителя

 

Варсонофія

 

и

 

житіе

 

другого

 

святителя

 

Гурія,
перваго

 

архіепископа

 

Казанскаго,

 

также

 

написалъ

 

св.

Гермогенъ.

 

Онъ

 

былъ

 

очень

 

образованный,

 

ученый

   

чело-

>)

 

Проф.

 

С.

 

Ѳ.

 

Шатоновъ.

 

„Очерки

  

но

   

исторіи

 

смуты

 

въ

 

Московскомъ

 

государств*.

ХУІ-

 

XYII

 

в.в.

 

стр.

 

589.
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вѣкъ,!

 

За

 

его

 

ученость

 

и

 

святую

 

подвижническуно

 

жизнь

онъ

 

былъ

 

поставленъ

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

13
мая

 

1589

 

года,

 

почти

 

спустя

 

10

 

лѣтъ

 

послѣ

 

явленія

 

ико-

ны

 

Божіей

 

Матери.
17

 

лѣтъ

 

управлялъ

 

Казанью

 

святитель

 

Гермогенъ.
Много

 

за

 

это

 

время

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

добраго:

 

исхлопоталъ

открытіе

 

мощей

 

святителей

 

Гурія

 

и

 

Германа,

 

Архіепи-
скоповъ

 

Казанокихъ,

 

и

 

Варсонофія,

 

Арх.

 

Тверскаго.

 

Это
были

 

первые

 

просвѣтители

 

вѣрою

 

Христовою

 

дикаго

 

ка-

занскаго

 

края,

 

недавно

 

отнятаго

 

царемъ

 

Іоанномъ

 

Гроз-
нымъ

 

у

 

татаръ.

Далѣе

 

свят.

 

Гермогенъ

 

установилъ

 

вѣчное

 

поминове-

ніе

 

воиновъ,

 

навшихъ

 

въ

 

битвѣ

 

при

 

покореніи

 

Казани,
установилъ

 

празднованіе

 

памяти

 

первыхъ

 

трехъ

 

муче-

никовъ

 

за

 

вѣру

 

Христову,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

татаръ,

 

и

усердно

 

проповѣдывалъ

 

православіе

 

среди

 

татаръ.

 

Онъ
обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

татары

 

крещенные

 

стали

забывать

 

христианскую

 

вѣру

 

и

 

много

 

еще

 

было

 

некре-

щенныхъ.

 

И

 

всѣми

 

силами,

 

своими

 

и

 

съ

 

помощью

 

выс-

шихъ

 

духовныхъ

 

властей,

 

Свят.

 

Гермогенъ

 

достигъ

 

того,

ято

 

вѣра

 

христіанская

 

православная

 

утвердилась

 

въ

 

Ка-
занскомъ

 

краѣ.—

А

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Святитель

 

Гермогенъ

 

трудился

въ

 

Казани,

 

на

 

землв

 

русской

 

начиналась

 

смута.

Съ

 

1598

 

году

 

умеръ

 

царь

 

Ѳеодоръ

 

Іоанновичъ,

 

сынъ

Іоанна

 

Грознаго.

 

Онъ

 

умеръ,

 

не

 

оставивъ

 

дѣтей,

 

и

 

родъ

царей,

 

древній,

 

существовавшій

 

свыше

 

700

 

лѣтъ,

 

прек-

ратился.

 

Послѣдній

 

потомокъ

 

царскій,

 

царевичъ

 

Димит-
рій,

 

былъ

 

убитъ

  

15

 

мая

 

1591

 

г.

На

 

землѣ

 

русской

 

стало

 

безпокойно.

 

Не

 

стало

 

ни

 

за-

коннаго

 

царя,

 

ни

 

наслѣдника.

 

Скоро

 

однако

 

выбрали

 

Бо-
риса

 

Годунова,

 

родственника

 

царя

 

Ѳеодора.

 

Но

 

миръ

былъ

 

недолго

 

въ

 

русскомъ

  

государствѣ.

Люди

 

не

 

могли

 

забыть

 

внезапной

 

смерти

 

царевича

Димитрія

 

и

 

многіе

 

даже

 

не

 

хотѣлп

 

вѣрить,

 

что

 

онъ

убитъ.

 

Стали

 

ходить

 

слухи,

 

что

 

будто

 

бы

 

вмѣсто

 

него

убитъ

 

сынъ

 

няньки

 

царевича,

 

а

 

самъ

 

царевичъ

  

живъ.

Смута

 

начиналась.

 

Нашелся

 

такой

 

челѣкъ,

 

который

объявиль

 

себя

 

Димитріемъ,

 

будто

 

бы

 

спасеннымъ

 

отъ

убіицъ.

 

Онъ

 

былъ

 

ровесникъ

 

по

 

лѣтамъ

 

убитаго

 

цареви-

ча.

 

И

 

его

 

обману

 

повѣрили.
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Онъ,

 

будучи

 

самъ

 

русскимъ,

 

не

 

съ

 

помощью

 

русскихъ

людей,

 

однако,

 

сталъ

 

добиваться

 

завладѣть

 

русскимъ

царствомъ.

 

Онъ

 

шелъ

 

въ

 

Русскую

 

землю

 

изъ

 

Польши.
Вышло

 

это

 

такъ

 

потому,

 

что

 

бояре

 

русскіе

 

продали

 

свою

совѣсть

 

нолякамъ.

 

Бояре

 

не

 

хотѣлн

 

слушаться

 

царя

 

Бори-
са,

 

не

 

хотѣли

 

повиноваться

 

ему,

 

возгордились.

 

Каждый
изъ

 

нпхъ

 

думалъ:

 

почему

 

я

 

не

 

могу

 

быть

 

царемъ.

 

Вѣдь

Борисъ

 

такой

 

же

 

бояринъ,

 

какъ

 

и

 

мы.

 

И

 

бояре

 

вошли

въ

 

союзъ

 

съ

 

поляками.

 

А

 

Польша

 

въ

 

ту

 

пору

 

была

 

силь-

нымъ

 

царствомъ

 

и

 

ей

 

непріятно

 

было

 

имѣть

 

еще

 

болѣе

сильнаго

 

и

 

богатаго

 

сосѣда,

  

какъ

    

русское

    

государство.

Польшѣ

 

надо

 

было

 

покорить

 

плп

 

хотя

 

только

 

обезси-

лить

 

Русь.

 

И

 

вотъ,

 

вступивъ

 

ръ

 

союзъ

 

съ

 

боярами — из-

мѣннпкамн,

 

поляки

 

указали

 

имъ

 

и

 

народу,

 

что

 

въ

 

ихнемъ

королевствѣ

 

поячется

 

будто

 

бы

 

отъ

 

царя

 

Бориса

 

сынъ

Іоанна

 

Грознаго,

 

тотъ

 

самый

 

царевичъ

 

Димитрій,

 

котора-

го

 

считали

 

убитымъ.

Онъ

 

собралъ

 

полькое

 

войско

 

и

 

пошелъ

 

на

 

Русь

 

от-

нимать

 

царскій

 

престолъ

 

у

 

Бориса.

 

Народъ

 

дался

 

на

 

об-

манъ

 

и

 

признавалъ

 

въ

 

этомъ

 

человѣкѣ

 

настоящаго

 

царе-

вича

 

Димитрія.
Въ

 

это

 

время

 

внезапно

 

царь

 

Борисъ

 

умеръ

 

въ

 

1605

 

г.,

процарствовавъ

 

только

 

7

 

лѣтъ.

 

Послѣ

 

него

 

объявленъ

былъ

 

сынъ

 

его

 

Ѳеодоръ,

 

но

 

онъ

 

считался

 

царемъ

 

всего

вѣсколько

 

дней.

 

Человѣкъ,

 

назвавшій

 

себя

 

Днмитріемъ,
завладѣлъ

 

Москвой

 

и

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

царствомъ.

^Былъ

 

ли

 

это

 

настоящій

 

Димптрій?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

 

Его
такъ

 

и

 

назвали

 

«самозванецъ,

 

т.

 

к.

 

онъ,

 

не

 

будучи

 

Ди-
митріемъ,

 

самъ

 

назвался

 

имъ.

 

Но

 

этотъ

 

бродяга

 

однако

11

 

мѣсяцевъ

 

былъ

 

царемъ.

Земля

 

русская

 

досталась

 

въ

 

добычу

 

полякамъ.

 

Самоз-
ванецъ

 

окружилъ

 

себя

 

поляками.

 

Польское

 

духовенство

даже

 

встрѣчаио

 

его

 

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

привѣтсвовало

 

рѣчами. — Жена

 

самозванца

 

была

 

полька,

не

 

захотѣвшая

 

принять

 

православіе.
Неужели

 

всѣ

 

вѣрили

 

самозванцу

 

и

 

молчали?

 

Нѣтъ,

 

вѣ-

рили

 

не

 

всѣ.

 

Патріархъ

 

Іовъ

 

не

 

захотѣлъ

 

признавать

 

его

и

 

за

 

это

 

былъ

 

лишенъ

 

патріаршества

 

и

 

сосланъ

 

въ

 

мо-

настырь.

 

Это

 

былъ

 

первый

 

патріархъ

 

на

 

Руси,

 

поставлен-

ный

 

при

 

царѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Іоанновичѣ,

 

въ

 

1589

 

г.

 

Самозва-
нецъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

поставилъ

 

угоднаго

 

патріарха

 

Игнатіяі.
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Видѣлъ

 

самозванецъ,

 

что

 

русскіе

 

сильно

 

не

 

любятъ

поляковъ

 

и

 

его

 

самого— чвмъ

 

далѣе

 

шло

 

время

 

— не

 

такъ

уже

 

почитаютъ

 

и

 

захотѣлъ

 

кое-что

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

понравиться

 

народу.

 

Съ

 

этою

 

цѣльго

 

онъ

 

собираетъ

 

управ-

леніе

 

государствомъ,

 

похожее

 

на

 

прежнюю

 

Думу

 

боярскую,
но

 

по

 

образцу

 

польскаго

 

сейма

 

и

 

въ

 

этомъ

 

управленіа
назначаетъ

 

быть

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

духовенству.

 

Для
этой

 

цѣли

 

онъ

 

вызываетъ

 

въ

 

Москву

 

особенно

 

почитае-

мыхъ

 

архіереевъ

 

и

 

среди

 

нихъ

 

вызываетъ

 

изъ

 

Казани
Святителя

  

Гермогена.
Не

 

долго

 

оставался

 

въ

 

Москвѣ

 

Святитель.

 

Онъ

 

хорошо

зналъ,

 

кто

 

такой

 

самозванецъ.

 

И

 

твердо

 

стоя

 

на

 

правдѣ,

потребовалъ

 

отъ

 

него,

 

чтобы

 

жена

 

его

 

приняла

 

правосла-

віе,

 

чтосы

 

польское

 

духовенство

 

ушло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

отъ

 

царскаго

 

двора.

 

Тогда

 

смѣлаго

 

словомъ

 

Святителя
отсылаготъ

 

обратно

 

въ

 

Казань

 

и

 

навѣрно

 

его

 

лишили

 

бы
архіерейства,

 

дат

 

въ

 

очень

 

скоромъ

 

времени

 

самъ

 

самоз-

ванецъ

 

былъ

 

убитъ.

 

Люди,

 

близко

 

къ

 

нему

 

находившіеся,

разсмотрѣли

 

и

 

поняли,

 

что

 

это

 

не

 

царь,

 

а

 

бродяга,

 

наз-

вавшійся

 

царемъ.—

Опять

 

осталась

 

Русь

 

безъ

 

царя.

 

Смута

 

увеличивалась.

Теперь

 

уже

 

не

 

только

 

русскіе

 

между

 

собою

 

вели

 

разго-

воръ,

 

но

 

ихъ

 

еще

 

прптѣсняли

 

и

 

поляки,

 

пришедшіе

 

съ

самозванцемъ

 

на

 

Русь.
Много

 

старался

 

въ

 

раскрытіи

 

правды

 

относительно

самозванца— настоящій

 

или

 

ложный

 

онъ

 

царь,— бо-
яривъ

 

Василій

 

Шуйскій.

 

Онъ

 

руководилъ

 

и

 

мятежемъ,

во

 

время

 

котораго

 

самозванца

 

убиліГ)

 

И

 

когда

 

люди

 

ста-

ли

 

думать,

 

кто

 

бы

 

имъ

 

былъ

 

царемъ— рѣшили

 

посадить

на

 

царство

 

Василія

  

Шуйскаго.
Новый

 

царь,

 

очищая

 

Мускву

 

и

 

царство

 

отъ

 

поляковъ,

убралъ

 

и

 

поставленнаго

 

самозванцемъ

 

Игнатія,-

 

а

 

на

 

пат-

ріаршество

 

былъ

 

возведенъ

 

Святитель

 

Гермогенъ

 

3

 

іюля
1606

 

года.

Много

 

тяжкаго

 

труда

 

предстояло

 

Св.

 

Гермогену.

 

На-
родъ

 

привыкъ

 

къ

 

смутѣ,

 

къ

 

постоянному

 

бунту,

 

иной

разъ

 

самъ

 

не

 

сознавая,

 

чего

 

ради

 

бунтуетъ.

 

Это

 

и

 

теперь

такъ:

 

чернь

 

всегда

 

бунтуетъ,

 

не

 

разбирая

 

ничего.

 

Тогда

и

 

бояре

 

и

 

правительство

 

теряли

 

разумъ.

 

Нашлись

 

у

 

ца-

ря

 

Василія

 

враги,

 

собрали

 

войско,

 

стали

 

грабить

 

города

 

и

 

се-

ла

 

и

 

назывались

 

также

 

именемъ

 

Димитрія,

 

пуская

 

въ

 

на-
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родѣ

 

слухъ,

 

что

 

царствовавшій

 

въ

 

Москвѣ

 

Димитрій

 

былъ
не

 

самозванецъ,

 

а

 

настоящій

 

царь,

 

и

 

убитъ

 

во

 

время

мятежа

 

не

 

онъ,

 

а

 

кто-то

 

другой;

 

самъ

 

же

 

! онъ

 

спасся

 

и

теперь

 

идетъ

 

отнимать

 

царство

 

у

 

Василія

 

Шуйскаго.
Тутъ-то

 

на

 

защиту

 

правды

 

смѣло

 

выступаетъ

 

Св.

 

Гер-
могенъ.

 

Онъ

 

посылаетъ

 

крутицкаго

 

митрополита

 

Паѳну-

тія

 

уговаривать

 

мятежниковъ,

 

но

 

тѣ

 

отказались

 

выслу-

шать

 

благоразумное

 

слово.

 

Тогда

 

онъ

 

раэсылаетъ

 

по

 

го-

родамъ

 

грамоты,

 

извѣщая

 

о

 

погибели

 

самозванца,

 

о

 

убі-
еніи

 

царевича

 

Димитрія,

 

открытіи

 

его

 

мощейиперенесеніи
пхъ

 

изъ

 

г.

 

Углича,

 

гдѣ

 

совершилось

 

убійство,

 

въ

 

Москву
и

 

защищалъ

 

царя

 

Василія,

 

какъ

 

истиннаго

 

государя,

которому

 

всѣ

 

должны

 

повиноваться

 

и

 

не

 

слушать

 

бро-
дягъ,

 

измѣнниковъ

 

присягѣ,

 

сѣющихъ

 

раздоръ,

 

мятежъ

въ

 

народѣ.

 

Эти

 

грамоты

 

духовенство

 

по

 

распоряженію
Сеят.

 

Гермогена

 

читало

 

вездѣ

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

совершало

молебны

 

о

 

здравіи

 

царя

 

Василія.
Слово

 

патріарха

 

не

 

прошло

 

мимо

 

сердецъ.

 

Многіе

 

на-

чальники

 

войска

 

съ

 

своими

 

полками

 

отстали

 

отъ

 

бродя-

ги

 

и

 

выступили

 

на

 

защиту

 

царя

 

Василія.

 

(Св.

 

Гермогенъ
вызываетъ

 

тогда

 

изъ

 

монастыря

 

бывшаго

 

патріарха

 

Іова.
Святитель

 

Іовъ

 

былъ

 

уже

 

старъ

 

и

 

послѣдніе

 

дни

 

по

 

соб-

ственному

 

желанію

 

проводилъ

 

въ

 

покоѣ,

 

удалившись

 

отъ

всякихъ

 

дѣлъ.

 

Онъ

 

не

 

пожелалъ

 

вторично

 

занять

 

мѣсто

патріарха,

 

когда

 

ему

 

это

 

предлагали.

 

И

 

вотъ

 

теперь

 

пат-

ріархъ

 

Гермогенъ

 

вызываетъ

 

его,

 

чтобы

 

утвердить

 

въ

народѣ

 

вѣрность

 

царю.

 

Склонивъ

 

сердца

 

людей

 

къ

 

рас-

каянію,

 

Св.

 

Гермогенъ

 

заставляетъ

 

ихъ

 

просить

 

проще-

нія

 

у

 

патріарха

 

Іова,

 

который

 

въ

 

бытность

 

свою

 

патрі-
архомъ

 

принималъ

 

присягу

 

вѣрно

 

служить

 

царю

 

Борису
и

 

не

 

признавать

 

самозванца.

 

Эту

 

присягу

 

люди-бунтов-

'

 

щики

 

нарушили

 

и

 

теперь

 

просили

 

прощенія.
Располагая

 

безбожный

 

народъ

 

къ

 

покаянію,

 

Св.

 

Гер-
могенъ

 

установлялъ

 

посты

 

и

 

всѣми

 

мѣрами

 

старался

прекратить

 

мятежъ.

 

Но

 

зло

 

великую

 

силу

 

имѣло.

 

На
мѣсто

 

одного

 

бродяги,

 

преданнаго

 

проклятію

 

Святителемъ
Гермогеномъ.

 

является

 

другой,

 

тоже

 

подъ

 

именемъ

 

Ди-
митрія,

 

идетъ

 

войною

 

на

 

царя

 

Василія

 

и

 

останавливает-

ся

 

лагеремъ

 

подъ

 

Москвою

 

въ

 

с.

 

Тушинѣ.

 

По

 

имени

 

это-

го

 

села,

 

онъ

 

и

 

былъ

 

названъ

 

Тушинскимъ

 

воромъ.

Началась

 

опять

 

смута.

 

Патріархъ

 

Гермогенъ

 

одинъ

 

бо-
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ролся

 

противъ

 

людей,

 

потерявшихъ

 

честь

 

и

 

совѣсть.

 

Онъ
велъ

 

тяжелую

 

борьбу

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

почти

 

не

 

имѣлъ

 

себѣ

помощниковъ.

 

Въ

 

другихъ

 

городахъ

 

его

 

дѣло

 

вели

 

вѣр-

ные

 

ему

 

архіереи:

 

вь

 

Казани

 

митроп.

 

Ефремъ,

 

въ

 

Росто-
вѣ

 

Филаретъ.
Наконецъ

 

поднялся

 

открытый

 

бунтъ.

 

Бунтовщики

 

на-

пали

 

на

 

Святителя

 

Гермогена

 

и

 

потащили

 

его

 

на

 

среди-

ну

 

Москвы

 

на

 

площадь

 

для

 

объявленія

 

о

 

лишеніи

 

царя

Василія

 

царскаго

 

престола.

 

Его

 

били

 

кулаками,

 

обсыпа-
ли

 

пескомъ,

 

хватали

 

за

 

грудь

 

и

 

трясли.

 

Но

 

ничто

 

не

помогло.

 

Святитель

 

стоялъ

 

за

 

правду

 

и

 

за

 

царя.

Онъ

 

еще

 

разъ

 

попробовалъ

 

послать

 

народу

 

посланія —

грамоты.

 

Намъ

 

извѣстны

 

двѣ.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

такъ

говорится:

«Бывшимъ

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

всякаго

 

чина,

возраста

 

и

 

сана,

 

теперь

 

же

 

не

 

вѣдаемъ,

 

какъ

 

васъ

 

и

 

на-

звать.

 

Недостаетъ

 

мнѣ

 

словъ,

 

болитъ

 

душа,

 

и

 

бо-
литъ

 

сердце,

 

всѣ

 

внутренности

 

мои

 

расторгаются

 

и

всѣ

 

составы

 

мои

 

содрогаются,

 

плачу

 

съ'

 

рыданіемъ

 

и

 

во-

пію:

 

помилуйте,

 

помилуйте

 

свои

 

души

 

и

 

души

 

своихъ

родителей,

 

возстаньте,

 

вразумитесь

 

и

 

возвратитесь».

Въ,]610

 

году

 

царь

 

Василій

 

быль

 

насильно

 

постриженъ

въ

 

монашество

 

бунтовщиками,

 

измѣнниками

 

присягѣ.

Опять

 

Русь

 

осталась

 

безъ

 

царя.

Святитель

 

Гермогенъ

 

не

 

замолкъ.

 

Онъ

 

теперь

 

особен-

но

 

кричалъ

 

противъ

 

злого

 

дѣла..

 

Когда

 

постригали

 

царя

Василія,

 

за

 

него

 

говорилъ

 

монашескія

 

обѣщанія

 

и

 

дѣй-

ствовалъ

 

вмѣсто

 

него

 

бояринъ

 

Тюрякинъ,

 

такяіе

 

по

 

име-

ни

 

Василій.

 

Онъ

 

объявилъ

 

Тюрякина

 

постриженнымъ

 

въ

монашество,

 

а

 

царя

 

Василія

 

свободнымъ

 

отъ

 

монашества

к

 

проклялъ

 

Тюрякина

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

отъ

.имени

 

царя. .

Русская

 

земля,

 

казалось,

 

погибала.

 

Шайки

 

разбойни-
ковъ

 

ходили

 

повсюду,

 

жгли,

 

грабили

 

имущество,

 

убива-

ли

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неповинныхъ

 

людей.

 

Зарево

 

пожара

 

не

потухало

 

по

 

ночамъ.

 

Поляки

 

въ

 

Москвѣ

 

хозяйничали

какъ

 

дома.

 

А

 

возлѣ

 

гор.

 

Смоленска

 

стоялъ

 

съ

 

войскомъ

король

 

Польскій

 

Сигизмундъ.

 

Подъ

 

Троице-Сергіевской
лаврой

 

стояли

 

также

 

польскія

 

войска.

Бояре,

 

не

 

зная

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

спасти

 

Русь,

 

избрали

 

ца-

ремъ

 

польскаго

   

королевича

  

Владислава.

   

Святит.

   

Гермо-
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генъ

 

возсталъ

 

и

 

противъ

 

этого

 

избранія,

 

указывая

 

на

родъ

 

бояръ

 

Ронановыіъ,

 

откуда

 

можно

 

бы

 

имѣть

 

царя

природнаго

 

русскаго,

 

православнаго,

 

но

 

святителя

 

опять

не

 

послушали.

Польскій

 

король

 

не

 

отпускалъ

 

однакоже

 

своего

 

сына,

на

 

царство

 

Русское.

 

Онъ

 

рззсчитывадъ

 

царствовать

 

самъ.

И

 

нѣкоторые

 

изъ

 

бояръ

 

согласны

 

были

 

и

 

на

 

это.

 

Но
святитель

 

Гермогенъ

 

не

 

далъ

 

благословенья,

 

какъ

 

ни

просили

 

его

   

бояре.
Святитель

 

всенародно

 

объявилъ

 

запрещеніе

 

присягать

польскому

 

короли

 

.

 

Его

 

письменныя

 

и

 

словесныя

 

настав-

ленія

 

многихъ

 

образумили.

 

Стало

 

собираться

 

народное

ополченіе

 

подъ

 

начальствомъ

 

Прокопія

 

Ляпунова.

 

Поля-
ки

 

и

 

друзья

 

ихъ

 

изъ

 

русскихъ

 

бояръ

 

испугались

 

и

 

стали

требовать

 

отъ

 

Святителя

 

Гермогена,

 

чтобы

 

онъ

 

вернуль

назадъ

 

ополчеяіе.
Святитель

 

отказалъ.

 

За

 

это

 

его

 

заключили

 

въ

 

тюрь-

му.

 

Грозили

 

злою

 

смертью.

«Боюсь

 

единаго

 

Бога,

 

живущаго

 

на

 

небесахъ— говорилъ

Святитель.

 

Вы

 

мнѣ

 

сулите

 

злую

 

смерть,

 

а

 

я

 

надѣюсь

чрезъ

 

нее

 

получить

 

вѣнецъ

 

небесный

 

и

 

давно

 

желаю

пострадать

 

за

 

правду».

Святителя

 

объявили

 

лишеннымъ

 

патріаршества.

 

Зак-
лючили

 

его

 

въ

 

подземелье

 

Чудова

 

монастыря

 

въ

 

Кремлѣ.

Во

 

время

 

заключенія

 

его

 

къ

 

нему

 

являлись

 

злые

 

бояре,
друзья

 

поляковъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

Салтыковъ

 

особенно
приставалъ

 

къ

 

святителю,

 

грозилъ

 

его

 

убить,

 

нападая

 

съ

ножемъ.

 

Святитель

 

Гермогенъ

 

сотворилъ

 

въ

 

воздухѣ

 

зна-

меніе

 

креста

 

противъ

 

ножа,

 

сказавъ:

«Вотъ

 

оружіе

 

противъ

 

твоего

 

ножа,

 

измѣнникъ!».

А

 

друзья

 

Святителя

 

Гермогена,

 

ободряемые

 

его

 

настав-

леніями,

 

спасали

 

Русскую

 

землю.

 

Въ

 

Нижнемъ

 

Новгоро-
де

 

по

 

зову

 

Минина

 

собиралось

 

новое

 

ополченіе.

 

Троице-
Сергіева

 

Лавра

 

была

 

неиобѣдима

 

для

  

поляковъ.

Поляки

 

морили

 

Святителя

 

голодомъ.

 

«Меташа

 

стра-

дальцу

 

Христову

 

нечеловѣческую

 

пищу:

 

въ

 

недѣлю

 

снопъ

овса

 

и

 

воды»,

 

говорить

 

древнее

 

сказаніе.

Но

 

твердость

 

святителя

 

не

 

поколебалась.

 

Онъ

 

благос-
ловлялъ

 

ополченцевъ:

«Да

 

будетъ

 

надъ

 

ними

 

милость

 

отъ

   

Господа

   

Бога,

   

&
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отъ

 

нашего

 

смиренія

 

благословеніе;

 

а

 

на

 

пзмѣннпковъ

 

да

шлется

 

гнѣвъ

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

отъ

 

нашего

 

смирееія

 

да

 

бу-
ду?ъ

 

прокляты

 

они

 

въ

 

семь

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

  

будущемъ».
17

 

февраля

 

1613

 

года

 

Святитель

 

Гермогенъ

 

скончал-

ся

 

отъ

 

голода.

Онъ

 

немного

 

не

 

дожилъ

 

до

 

спасенія

 

Руси

 

и

 

избранія
царя.

21

 

февраля

 

избранъ

 

былъ

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Рома-
новъ.

 

На

 

него

 

и

 

указывалъ

 

раньше

 

Святитель

 

Гермогенъ,
когда

 

избирали

 

Владислава.
На

 

Руси

 

стало

 

спокойно.

Господь,

 

укрѣплявшій

 

Святителя

 

въ

 

подвигахъ,

 

даль

крѣпость

 

Русскому

 

царству

 

и

 

молитвами

 

его

 

благосло-

вилъ

 

людей

 

лравославныхъ

 

миромъ.

Среди

 

благочестивыхъ

 

людей

 

всэгда

 

жила

 

увѣренность

въ

 

святости

 

Святителя

 

Гермогена.

 

Его

 

тѣлу

 

поклонялись

какъ

 

святымъ

 

мощамъ.

 

Спустя

 

40

 

л.

 

по

 

его

 

кончинѣ,

мощи

 

его

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ

 

изъ

Чудова

 

монастыря

 

Святителемъ

 

Никономъ,

 

патріархомъ
Московскими

По

 

молитвѣ

 

предъ

 

ними

 

вѣрующіе

 

получали

 

просимое.

А

 

спустя

 

три

 

вѣка

 

нришелъ

 

часъ

 

причтенія

 

Святѣйшаго

патріарха

 

Гермогена

 

къ

 

лику

 

Святыхъ

 

угодниковъ

 

Боясі-
ихъ.

Дивенъ

 

путь

 

земного

 

бытія

 

Святителя,

 

тяжки

 

труды

его,

 

мученическая

 

кончина.

 

Всю

 

свою

 

жизнь

 

онъ

 

поло-

жилъ

 

на

 

благо

 

Церкви

 

и

 

Родины—земли

 

Русской.

 

Крѣпко

любилъ

 

онъ

 

Родину

 

свою

 

при

 

жизни.

 

Вѣримъ,

 

не

 

оста-

вить

 

ея

 

и

 

по

 

святой

 

кончинѣ

 

своей.

Умоли

 

же

 

Бога,

 

Святителю,

 

да

 

будетъ

 

Онъ

 

милостивъ

къ

 

намъ.

 

Злые

 

мы

 

стали

 

теперь,

 

склонны

 

къ

 

смутѣ,

мятежу;

 

скоро

 

забываемъ

 

добро.

 

Будь

 

же

 

ходатаемъ

 

за

насъ!

Святителю

 

Христовъ,

 

отче

 

Гермогене,

 

моли

 

Бога

 

о

насъ!

Свлщенникъ

 

Грторій

 

Еоусунъ.
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Сомнѣніе

 

Ооліы.
■

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

по

 

воскресеніи

 

Своемъ,

 

въ

тотъ

 

ясе

 

день

 

явился

 

возлюбленнымъ

 

ученикамъ

 

Своимъ.
Всѣ

 

ученики

 

Христовы

 

были

 

при

 

этомъ

 

радостномъ

 

яв-

леніи;

 

одпнъ

 

апостолъ

 

Ѳома

 

не

 

находился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-

ми,

 

и

 

только

 

свидѣтельство

 

другихъ

 

удостовѣряло

 

его

 

въ

действительности

 

чуднаго

 

событія.

 

Свидѣтельство

 

соуче-

никовъ

 

и

 

очевидцевъ

 

было

 

единодушно

 

и

 

несомнѣнно;

 

но

не

 

въ

 

духѣ

 

Ѳомы— повѣрить

 

тому,

 

чего

 

онъ

 

не

 

видалъ

собственными

 

глазами

 

и

 

не

 

осязалъ

 

собственными

 

рука-

ми.

 

Онъ

 

не

 

вѣрилъ

 

и

 

говорилъ:

 

аще

 

не

 

виоюу

 

на

 

руку

Ею

 

язвы

 

гвоздиныя,

 

и

 

вложу

 

перста

 

въ

 

язвы

 

гвозди-
ныл,

 

и

 

вложг)

 

руку

 

мою

 

въ

 

ребра

 

Его,

 

не

 

иму

 

вѣри

(Іоан.

 

20,

 

25).

 

Онъ

 

усомнился,

 

но

 

желалъ

 

бы

 

вѣрить,

желалъ

 

бы

 

разогнать

 

тучу

 

недоумѣній

 

и

 

сомнѣній,

 

кото-

рая

 

помрачала

 

его

 

сердце,

 

вливала

 

безотрадный

 

мысли

 

въ

его

 

душу

 

и

 

вызывала

 

на

 

уста

 

его,

 

повидимому,

 

дерзно-

венный

 

слова:

 

аще

 

не

 

увижу...,

 

аще

 

не

 

осяжу...,

 

не

 

иму

вѣры.

 

И

 

любвеобильный

 

Господь,

 

видящій

 

самыя

 

внут-

реннія

 

помышленія

 

и

 

чувствованія

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

и

не

 

желающій,

 

чтобы

 

погибла

 

хотя

 

одна

 

изъ

 

духовныхъ

овецъ

 

Его, — тѣмъ

 

болѣе

 

овца,

 

столь

 

возлюбленная

 

и

 

при-

нятая

 

въ

 

число

 

самыхъ

 

близкихъ

 

къ

 

Своему

 

Пастырю
(Іоан.

 

10,

 

28),

 

благоволилъ

 

вновь

 

придти,

 

чтобы

 

взыскать

раба

 

Своею

 

(Псал.

 

118,

 

176),

 

и

 

спустя

 

восемь

 

дней
явился

 

во

 

второй

 

разъ

 

ученикамъ

 

Своимъ.

 

Апостолъ

 

Ѳо-

ма

 

теперь

 

находился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними,

 

и,

 

по

 

повеленію
Господа,

 

получилъ

 

тѣ

 

доказательства

 

воскресенія,

 

кото-

рыхъ

 

требовало

 

неумѣстное

 

его

 

сомнѣніе.

 

Теперь

 

онъ

самъ

 

слышалъ,

 

видѣлъ,

 

осязалъ

 

Господа

 

и,

 

уже

 

не

 

имѣя

требовать

 

ничего

 

болѣе,

 

сказалъ

 

Явившемуся:

 

Господь
мой

 

и

 

Вогъ

 

мой!
То,

 

что

 

мы

 

на

 

обычномъ

 

яситейскомъ

 

языкѣ

 

называ-

емъ

 

«сомнѣніемъ»,

 

имѣетъ

 

весьма

 

сложную

 

природу.

Есть

 

сомнѣніе,

 

которое

 

служить

 

зловѣщимъ

 

знаменіемъ
полнаго

 

безплодія

 

душевной

 

жизни,

 

потери,

 

и

 

безвозврат-

ной,

 

чувства,

 

здраваго

 

смысла,

 

и

 

есть

 

сомнѣніе,

 

которое,

какъ

 

масличная

 

вѣтвь

 

вернувшейся

 

въ

 

ковчегъ

 

голубицы,

даетъ

 

отрадную

 

вѣсть

 

о

 

томъ,

 

что

 

душа

 

омылась,

 

отрек-

лась

 

отъ

    

стараго,

 

готоваго

  

возродиться

  

и

  

вступить

  

на
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новый

 

путь.

 

То

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

относительно

болѣе

 

узкой

 

области

 

сомнѣнія

 

религіознаго.

 

Штирнеръ
иронически

 

обозвалъ

 

Фейербаха

 

«благочестивымъ»

 

атеи-

стомъ.

 

И

 

действительно,

 

въ

 

своемъ

 

упрямомъ,

 

но

 

мучи-

тельномъ,

 

искреннемъ

 

богоборчествѣ

 

онъ

 

былъ

 

по

 

своему

благочестивъ,

 

потому

 

что

 

боролся

 

съ

 

Богомъ.

 

ища

 

Боже-
ство

 

и

 

призывая

 

Его

 

въ

 

эту

 

жизнь;

 

но

 

только

 

онъ

 

не

сумѣлъ

 

во

 

время

 

прекратить

 

эту

 

борьбу.
Если

 

къ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

великія

 

слова

 

Христа
о

 

томъ,

 

что

 

даже

 

хула

 

на

 

Сына

 

Боягія

 

можетъ

 

быть

прощена

 

человѣку,

 

то

 

только

 

къ

 

«благочестивымъ»

 

ате-

истамъ,

 

которые

 

мучились

 

идеей

 

Бога

 

во

 

всю

 

свою

 

тяже-

лую

 

жизнь.

 

Яо

 

есть

 

атеизмъ

 

иного

 

рода;

 

онъ

 

является

результатомъ

 

мрачнаго

 

обожествлевія

 

своего

 

я,

 

своихъ

 

стра-

стей

 

и

 

эгоистическихъ

 

стремленій.

 

Долго

 

нужно

 

заглу-

шать

 

въ

 

себѣ

 

ростки

 

добра

 

и

 

голосъ

 

совѣсти,

 

чтобы

 

дой-
ти

 

до

 

такого

 

состоянія,

 

но

 

оно

 

все

 

же

 

возможно.

 

Здѣсь

— смерть

 

личности,

 

какъ

 

образа

 

Божія,

 

призван

 

наго

 

къ

духовному

 

совершенствованію;

 

здѣсь— «хула

 

на

 

Духа

 

Свя-
таго»,

 

т.

 

е.

 

упрямое

 

и

 

безповоротное

 

отреченіе

 

отъ

 

ду-

ховныхъ

 

принциповъ

 

и

 

запросовъ

 

яшзни.

Сомнѣніе

 

Ѳомы

 

розрѣшилось

 

восторженнымъ:

 

«Господь
мой

 

и

 

Богъ

 

мой»!

 

Это

 

было

 

сомнѣніе

 

возрожденія,

 

а

 

не

косности;

 

чрезъ

 

такое

 

«горнило»

 

нспытанія

 

должна

 

бы-
ла

 

пройти

 

вѣра

 

всѣхъ

 

апостоловь,

 

что

 

зависѣло,

 

прежде

всего,

 

отъ

 

ихъ

 

личнаго

 

опыта,

 

отъ

 

ихъ

 

особенной

 

близо-
сти

 

къ

 

Спасителю.

 

Это

 

можетъ

 

показаться

 

страннымъ,

 

но

это

 

дѣйствительно

 

такъ.

 

У

 

Ив.

 

С.

 

Тургенева

 

есть

 

замѣ-

чательный

 

этюдъ— «Христосъ».
«Я

 

видѣлъ

 

себя

 

юношей,

 

пишетъ

 

Тургеневу

 

почти

мальчикомъ

 

въ

 

низкой

 

деревенской

 

церкви.

 

Красными
пятнышками

 

теплились

 

предъ

 

старинными

 

образами

 

вос-

ковыя

 

тонкія

 

свѣчи.

 

Радужный

 

вѣнчикъ

 

окружалъ

 

каж-

дое

 

маленькое

 

пламя.

 

Темно

 

и

 

тускло

 

было

 

въ

 

церкви.

Народу

 

стояло

 

гоедомною

 

много.

 

Все

 

русыя

 

крестьянскія
головы.

 

Отъ

 

ь^смени

 

до

 

времени

 

онѣ

 

начинали

 

колыхать-

ся,

 

падать,

 

подниматься

 

снова,

 

словно

 

зрѣлые

 

колосья,

когда

 

по

 

нихъ

 

медленно

 

волной

 

пробѣгаетъ

 

лѣтній

 

вѣтеръ».

«Вдругъ

 

какой-то

 

человѣкъ

 

подошелъ

 

сзади

 

и

 

сталъ

 

со

мною

 

рядомъ.

 

Я

 

не

 

обернулся

 

къ

 

нему,

 

но

 

тотчасъ

 

ночув-

ствовалъ,

 

что

 

этотъ

 

человѣкъ —Христосъ.

 

Умиленіе,

  

лю-
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бопытство,

 

страхъ

 

разомъ

 

овладѣли

 

мною.

 

Я

 

сдЬлалъ
надъ

 

собою

 

усиліе

 

и

 

посмотрѣлъ

 

на

 

своего

 

сосѣда.

 

Лицо
какъ

 

у

 

всѣхъ,—лицо

 

похожее

 

на

 

всѣ

 

человѣческія

 

лица.

Глаза

 

глядятъ

 

немного

 

ввысь,

 

внимательно

 

и

 

тихо;

губы

 

закрыты,

 

но

 

не

 

сясаты;

 

небольшая

 

борода

 

раздвое-

на.

 

И

 

одежда

 

на

 

немъ,

 

какъ

 

на

 

всѣхъ.

 

«Какой

 

же

 

это

Христосъ»,

 

подумалось

 

мнѣ.

 

«Такой

 

простой,

 

простой
человѣкъ!

 

Быть

 

не

 

можетъ».

 

Но

 

не

 

успѣлъ

 

я

 

отвести

взора

 

отъ

 

того

 

простого

 

человѣка,

 

какъ

 

мнѣ

 

опять

 

почу-

дилось,

 

что

 

это

 

именно

 

Христосъ

 

стоялъ

 

со

 

мною

 

рядомъ. ..

И

 

опять

 

увидѣлъ

 

то

 

же

 

лицо,

 

похожее

 

на

 

всѣ

 

человѣ-

ческія

 

лица,

 

тѣ

 

же

 

обычныя,

 

хотя

 

и

 

незнакомый

 

черты...

Только

 

тогда

 

я

 

понялъ,

 

что

 

именно

 

такое

 

лицо

 

Христа».
Несомнѣнно,

 

что

 

нѣчто

 

подобное

 

переживали

 

и

 

бли-
жайшіе

 

ученики

 

Христовы.

 

Что

 

слово

 

Спасителя

 

дышало

особою

 

благодатію

 

и

 

властно

 

влекущею

 

къ

 

себѣ

 

силою,

что

 

самый

 

ликъ

 

Его

 

даже

 

въ

 

моменты

 

униженія

 

носилъ

черты

 

неземного

 

величія, —доказывать

 

это

 

не

 

приходится.

Кто

 

читаетъ

 

евангельскія

 

повѣствованія,

 

тотъ

 

чувству-

етъ,

 

что

 

для

 

окружающихъ

 

Спасителя

 

время

 

пребыванія
около

 

Него

 

было

 

радостнымъ

 

и

 

свѣтлымъ

 

брачнымъ

 

пи-

ромъ.

 

Потому-то

 

съ

 

такою

 

быстрою

 

рѣшимостью

 

приз-

ванные

 

къ

 

апостольству

 

ученики

 

Господни

 

бросали

 

домъ,

родныхъ

 

и

 

шли

 

за

 

Нимъ,

 

потому-то

 

такъ

 

быстро

 

рожда-

лась

 

въ

 

нихъ

 

увѣренность,

 

что

 

ихъ

 

Учитель

 

и

 

есть

 

гря-

дущ!

 

й

 

Мессія.

 

Но

 

постоянная

 

близость

 

ко

 

Христу

 

приту-

пила

 

ихъ

 

воспріимчивость

 

къ

 

тому

 

вѣянію

 

благодати,
которое

 

шло

 

отъ

 

Него, — лицо

 

Христа

 

для

 

апостоловъ

стало

 

казаться

 

такимъ

 

же

 

простымъ

 

лицомъ,

 

какъ

 

у

 

всѣхъ.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

легко

 

пріобрѣтенная

 

вѣра

 

также

 

легко

могла

 

разсѣяться.

И

 

вотъ,

 

когда

 

случилось

 

нѣчто

 

для

 

нихъ

 

неожидан-

ное,

 

п

 

Христосъ

 

былъ

 

взятъ

 

подъ

 

стражу

 

и

 

преданъ

 

су-

ду,

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

полномъ

 

недоумѣніи

 

разсѣялось

 

«все

стадо».—Даже

 

у

 

креста

 

Спасителя

 

Евангелія

 

отмѣчаютъ

стоящимъ

 

изъ

 

апостоловъ

 

одного

 

только

 

Іоанна.
Вѣсть

 

о

 

воскресеніи

 

была

 

встрѣчена

 

съ

 

сомнѣніемъ

всѣми

 

апостолами.

 

И

 

только

 

омытая

 

и

 

укрѣпденная

 

этимъ

испытаніемъ

 

ихъ

 

вѣра

 

возродилась

 

въ

 

великую

 

силу,

двигающую

 

горами,

 

готовую

 

на

 

все

 

за

 

имя

 

Христа;

 

точ-

но

 

также,

 

только

 

испытавъ

 

долгими

 

годами

 

время

 

отсут-
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«твія

 

жениха,

 

они

 

вполнѣ

 

почувствовали,

 

какимъ

 

необыч-

нымъ,

 

невозвратнымъ

 

временемъ

 

свѣтлаго

 

непрерывнаго

пира

 

была

 

для

 

нихъ

 

жизнь

 

со

 

Христомъ.

 

Ѳома

 

былъ
только

 

послѣднимъ

 

изъ

 

увѣровавшихъ,

 

его

 

сомнѣніе

 

бы-

ло

 

только

 

глубже

 

и

 

упорнѣе,

 

но

 

вѣдь

 

оно

 

возродило

 

его

тсъ

 

новой

 

жизни.

Если

 

на

 

старомъ

 

мѣстѣ

 

необходимо

 

построить

 

зданіе
вполнѣ

 

прочное,

 

то

 

нужно

 

раскопать

 

до

 

основанія

 

старое

жилище;

 

не

 

нужно

 

оплакивать

 

разрушенія

 

руинъ,

 

ибо

хаосъ

 

уступит

 

ъ

 

космосу,

 

мерзость

 

запустѣнія

 

смѣнится

красотой.

 

Сомнѣніе

 

гибельно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

ка-

сается

 

самой

 

способности

 

человѣка

 

познавать

 

окружаю-

щее,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

виденъ

 

червь

 

отчаянія

 

въ

 

своихъ

силахъ,

 

и

 

умственной

 

и

 

нравственной

 

лѣни,

 

мѣшающей

человѣку

 

бодро

 

идти

 

впередъ

 

по

 

пути

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

доб-

ру.

 

И

 

наоборотъ,

 

сомнѣніе

 

спасительно,

 

разъ

 

оно

 

явля-

ется

 

отвѣтомъ

 

на

 

голосъ

 

внутренняго

 

чувства,

 

нобужда-
вдщаго

 

пересмотрѣть

 

свои

 

сокровища

 

и

 

выбросить

 

изъ

яихъ

 

истлѣвшій

 

хламъ.

Слушая

 

неземное

 

ученіе

 

Христа,

 

апостолы

 

пропускали

его

 

сквозь

 

призму

 

іудейскихъ

 

возрѣній,

 

строила

 

новое

зданіе

 

на

 

старомъ

 

фундаментѣ,

 

и

 

вотъ

 

все

 

оно

 

при

 

пер-

вомъ

 

же

 

дуновеніи

 

неблагопріятнаго

 

вѣтра

 

обрушилось.
—Почему

 

Ѳома

 

и

 

другіе

 

апостолы

 

не

 

повѣрили

 

воскре-

сение?

 

Потому,

 

что

 

такой

 

конецъ

 

дѣятельности

 

Мессіи
не

 

мирился

 

съ

 

ихъ

 

привычными

 

воззрѣніями.

 

Сознанію
іудея,

 

какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

была

 

чужда

 

идея

 

первород-

наго

 

грѣха

 

и

 

необходимости

 

нравственнаго

 

возрожденія
всего

 

человѣчества.—Іудеи

 

мечтали

 

только

 

о

 

надѣлен-

номъ

 

божественнымъ

 

могуществомъ

 

вождѣ,

 

который

 

до-

ставить

 

имъ

 

торжество

 

надъ

 

окружающими

 

народами

 

или

даже

 

надъ

 

всѣмъ

 

міромъ. — Идея

 

явленія

 

на

 

землю

 

Бога
для

 

нихъ

 

поэтому

 

была

 

странной,

 

ненужной

 

идеей.

 

Въ
этомъ

 

отношеніи

 

даже

 

малоазіатскіе

 

культы

 

съ

 

ихъ

 

ожи-

даніемъ

 

искупительнаго

 

подвига

 

и

 

пришествія

 

для

 

этого

Бога,

 

были

 

болѣе

 

подготовлены

 

къ

 

принятію

 

христіан-
ства,

 

чѣмъ

 

іудеи.
Нужно

 

было

 

въ

 

корнѣ

 

разрушить

 

это

 

іудейское

 

пред-

ставленіе

 

о

 

Мессіи—завоевателѣ,

 

предчувствовать

 

тайну

Голгоѳы,

 

или,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

почувствовать

 

необходи-

мость

   

нравственнаго

   

возрожденія

   

самаго

   

человѣческаго
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сердца,

 

чтобы

 

понять,

 

что

 

никакой

 

человѣкъ,

 

какою

 

бы

силою

 

свыше

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

одаренъ,

 

не

 

могъ

 

произвести

этого,

 

что

 

для

 

спасенія

 

міра

 

нуженъ

 

былъ

 

Богъ.—Про-

цесс

 

сомнѣнія

 

у

 

аоостолонъ

 

и

 

былъ

 

періодомъ

 

полной

ломки

 

старой

 

храмины,

 

вслѣдъ

 

за

 

чѣмъ

 

постепенно

 

на-

чалась

 

постройка

 

новой.

Въ

 

наше

 

время

 

люди

 

религіозные,

 

вѣрующіе,

 

слишкомъ

боятся

 

сомнѣній

 

и

 

сомневающихся.

 

Сомнѣніе

 

имъ

 

кажет-

ся

   

какою-то

 

проказой,

   

которую

   

слѣдуетъ

   

изгнать

   

изъ

міра.

 

Это,

  

конечно,

   

потому,

   

что

   

невѣріе

   

нашихъ

   

дней

*

 

слишкомъ

   

громко,

   

слишкомъ

   

соблазнительно

   

даже

   

для

вѣрующаго

 

трубитъ

 

о

 

своихъ

 

сомнѣніяхъ.

 

Но

  

въ

   

духов-

ной

 

области

 

существуетъ

 

своя

 

«круговая

 

порука»,

  

болѣе

сильная,

 

чѣмъ

 

юридическое

 

поручительство.

 

Духовная

 

со-

лидарность,

 

по

 

справедливому

 

замѣчанію

  

проф.

   

Тарѣева,

крѣпче

 

бытовой.

   

Въ

   

духовной

   

области,

   

если

   

страдаетъ

одинъ

 

членъ,

 

съ

 

нимъ

  

страдаютъ

 

и

 

всѣ

   

члены

   

единаго

тѣла.

 

Пусть

 

лишь

 

кто-либо

   

одинъ

   

бросплъ

  

невѣрующее

слово

 

въ

 

лицо

 

міру, —и

 

всѣ

   

уже

   

не

   

могутъ

   

покоиться

на

 

традиціи,

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

уже

 

лежитъ

 

нравственный

 

долгъ

Пересмотрѣть

 

вопросъ,

 

подвести

 

подъ

 

истину

 

новый

 

фун-

даментъ.

 

Появившейся

 

червь

 

сомнѣнія

 

заставляетъ

 

и

 

за-

ставить

 

насъ

 

отвѣтить

 

на

 

вопсосы

   

самые

   

смѣлые.

   

Отъ

рѣшенія

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

разъ

   

они

  

поставлены,

   

нельзя

уклониться;

 

изгнать

 

сомнѣніе

 

изъ

 

міра

 

мысли,

 

послѣ

 

тот

го,

 

какъ

 

оно

 

заговорило,

 

значить

   

пресѣчь

   

естественный

процессъ

 

духовнаго

 

развитія,

 

сказать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іисусомъ
Навиномъ:— «стой

 

солнце»!
Болѣзнь

 

нашего

 

вѣка,

   

если

   

хотите,

   

не

   

сомнѣніе,

   

а

слѣпая

 

вѣра

 

въ

 

разныхъ

 

идоловъ,

   

далекихь

 

отъ

 

истины.

Чѣмъ

 

больна

   

наша

 

интеллигенція? — сомнѣніемъ?

    

Нѣтъ,

слѣпой

 

и

 

упрямой

 

вѣрой

 

въ

 

поставленнаго

   

Фейербахомъ
и

 

Контомъ

 

золотого

 

тельца— «человѣчества».

   

Отчего

 

су-

зилась,

 

опошлилась

 

идейная

 

жизнь

 

человѣчества,

 

поблек-

ли

 

его

 

идеалы

 

до

 

мѣщанской

 

сытости

   

и

  

смакованія

 

эк-

сцессовъ

 

обостренной

 

чувственности?

 

Оттого,

 

что

 

вѣра

 

въ

то,

 

что

 

на

 

землѣ

 

вся

 

жизнь

 

и

 

все

 

счастье

 

человѣка,

 

такъ

слѣпо

 

принятая,

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

тяжелыхъ

 

средне-

вѣковыхъ

 

видѣній,

 

неизбѣяшо

 

должна

   

привести

   

къ

  

мо-

ральному

 

мѣщанству.

 

Собственно,

 

современная

 

интеллиген-

ція,

 

западно-европейская

 

и

 

наша

 

русская,

 

повернула

 

отъ
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христианства

 

къ

 

пережитому

 

и

 

давно

 

изжившему

 

себя

іудаизму.

 

Нашей

 

интеллигенціи

 

нужно

 

усомниться

 

въ

своей

 

слѣпой

 

вѣрѣ

 

еъ

 

Фейербаха

 

и

 

Конта,

 

повторившихъ

въ

 

сущности

 

іудаистическій

 

идеадъ,

 

но

 

признавъ

 

чело-

вѣкомъ

 

всякаго

 

человѣка

 

вообще,

 

а

 

не

 

іудея

 

только.

Когда

 

зародится

 

это

 

сомнѣніе,

 

только

 

тогда

 

духовное

развитіе

 

вашего

 

общества

 

сдвинется

 

съ

 

мертвой

 

точки.

Нашъ

 

народный

 

духъ

 

развѣ

 

также

 

слѣпо

 

не

 

почилъ

на

 

традиціи,

 

дошедшей

 

до

 

ноклоненія

 

мертвой

 

буквѣ,

 

а

богословская

 

мысль,

 

довольствуясь

 

собираніемъ

 

крохъ

 

отъ

стола

 

богословской

 

работы

 

минувшихъ

 

вѣковъ,

 

давно

 

уже

не

 

дерзаетъ

 

подняться

 

до

 

творческаго

 

отношенія

 

къ

 

сво-

ему

 

предмету,

 

какое

 

было

 

въ

 

святоотеческій

 

періодъ.

 

Да,
намъ

 

нужна

 

и

 

большая

 

доля

 

«сомнѣнія

 

Ѳомы»,

 

его

 

же-

ланія

 

тщательно

 

осмотрѣть

 

то,

 

что

 

станетъ

 

нашено

 

креп-

кою

 

вѣрою

 

на

 

вѣки.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

тяжелодумъ

 

и

маловѣръ

 

апостольскаго

 

кружка,

 

явился

 

бы

 

добрымъ

 

вояс-

демъ

 

для

 

нашего

 

вѣка.

Кир.

 

Тихомирове.
(Руководство

 

для

 

С.

 

П.).

Православные

 

въ

 

Австріи.
О

 

православныхъ

 

и

 

ихъ

 

незавидномъ

 

положеніи

 

въ

 

Ав-
сгріи

 

довольно

 

много

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

писано,

 

а

 

все

 

таки

остается

 

еще

 

много

 

писать,

 

чтобы

 

представить

 

въ

 

пол-

номъ

 

свѣтѣ

 

ихъ

 

положеніе.

 

Я

 

представлю

 

нѣсколько

 

за-

мѣтокъ

 

по

 

этому

 

вопросу,

 

чтобы

 

обратить

 

на

 

это

 

внима-

ніе

 

общественнаго

 

мнѣнія.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

я

 

намѣренъ

остановиться

 

на

 

религіозномъ

 

полояіеніи

 

нѣсколькихъ

 

де-

сятковъ

 

тысячъ

 

православныхъ

 

въ

 

Австріи,

 

Находящих-
ся

 

внѣ

 

всякаго

 

церковнаго

 

устройства

 

и

 

предоставлен-

ныхъ

 

самимъ

 

себѣ

 

въ

 

отяошеніи

 

вѣры

 

и

 

духовно-пастыр-

скаго

 

служенія.

 

Я

 

разумѣю

 

здѣсь

 

Австрію

 

въ

 

собствен-
номъ

 

смыслѣ,

 

т.

 

е,

 

цислейтанскую

 

половину

 

австро-вен-

герской

 

монархіи,

 

не

 

касаясь

 

пока

 

ея

 

транслейтанской
половины,

 

т.

 

е.

 

Венгріи

 

съ

 

ея

 

провинціями.
По

 

новѣйшей

 

государственной

 

статистикѣ

 

въ

 

разныхъ

провинціяхъ

 

Австріи

 

670,850

 

православнаго

 

населенія;
изъ

 

нихъ:

 

русскихъ

 

295,380,

 

румыновъ

 

243,470,

 

сербовъ

118,080,

    

чеховъ

   

10,420

 

и

 

3500

   

прочихъ

   

народностей.
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Все

 

это

 

число

 

(645,835,)

 

православныхъ

 

составляетъ

 

три

епархіи

 

со

 

своими

 

епископами:

 

одну

 

въ

 

Буковинѣ

 

и

 

двѣ

въ

 

Далмаціи.

 

Прочіе

 

25,015

 

православныхъ,

 

находящихся

въ

 

разныхъ

 

австрійскихъ

 

провинпіяхъ

 

внѣ

 

территоріаль-
ныхъ

 

границъ

 

упомянутыхъ

 

двухъ

 

провиндій,

 

не

 

принад-

лежать

 

духовной

 

юрисдикціи

 

ни

 

одного

 

изъ

 

австрійскихъ
православныхъ

 

епископовъ,

 

который

 

бы

 

имѣлъ

 

о

 

нихъ

духовное

 

попеченіе:

 

не

 

имѣютъ

 

они

 

(за

 

исключеніемъ
Тріеста)

 

своихъ

 

церквей

 

для

 

богослуженія,

 

не

 

имѣютъ

своихъ

 

священниковъ,

 

и

 

следовательно

 

лишены

 

духовно-

пастырскаго

 

служенія.
Безчисленны

 

жалобы,

 

съ

 

которыми

 

этотъ

 

народъ

 

еще

съ

 

половины

 

прошлаго

 

столѣтія

 

обращался

 

изъ

 

разныхъ

городовь

 

и

 

селеній

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

православ-

ныхъ

 

авсгрійскихъ

 

епископовъ,

 

представляя,

 

какъ

 

много

терпитъ

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ

 

безъ

 

духовно-пастырскаго

 

служе-

нія

 

и

 

безъ

 

своихъ

 

церквей

 

и

 

священниковъ,

 

и

 

прося

 

по-

мочь

 

ему

 

въ

 

этой

 

духовной

 

его

 

нуждѣ,

 

изъявляя

 

при

этомъ

 

свою

 

готовность

 

на

 

свой

 

счетъ

 

построить

 

нужные

храмы.

Обь

 

этомъ

 

не

 

разъ

 

писались

 

замѣтки

 

въ

 

разныхъ

 

га-

зетахъ,

 

даже

 

нѣмецкихъ.

 

На

 

эти

 

жалобы

 

обратили

 

вни-

маніе

 

епископы,

 

понимая

 

тяжкое

 

положевіѳ

 

въ

 

религіоз-
номъ

 

отношеніи

 

столь

 

многочисленнаго

 

православнаго

 

на-

рода,

 

и

 

коллективнымъ

 

письмомъ

 

обратились

 

къ

 

венско-
му

 

правительству,

 

чтобы

 

удовлетворена

 

была

 

духовная

нужда

 

народа,

 

чтобы

 

позволено

 

было

 

ему

 

построить

 

свои

церкви,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

полояшть

 

конецъ

 

анормаль-

ному

 

положенію,

 

продолжающемуся

 

столь

 

долго.

 

Вместе
съ

 

темъ

 

епископы

 

предложили,

 

чтобы

 

православные

 

при-

числены

 

были

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

изъ

 

трехъ

 

существую-

щихъ

 

епархій,

 

и

 

такимъ

 

бы

 

образомъ

 

возможно

 

было

 

бы
епископамъ

 

делать

 

распоряженія

 

касательно

 

духовно-па-

стырскаго

 

служенія.

 

Это

 

было

 

вь

 

1876

 

году.

 

Но

 

прави-

тельство

 

не

 

сочло

 

нужнымъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

прось-

бу

 

епископовъ

 

и

 

не

 

дало

 

имъ

 

никакого

 

ответа

 

ни

 

тог-

да,

 

ни

 

долгое

 

время

 

после

 

этого.

Въ

 

1892

 

году

 

многіе

 

чехи

 

въ

 

Праге

 

обратились

 

въ

православную

 

веру

 

и

 

начали

 

посещать

 

богослуженіе

 

въ

русскомъ

 

храме.

 

Это,

 

конечно,

 

не

 

понравилось

 

австрійско-
_му

 

правительству,

 

и

 

оно

 

тогда

 

вспомнило

   

объ

   

упомяну-
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томъ

 

письме

 

православныхъ

 

епископовъ

 

и

 

потребовало

отъ

 

нихъ

 

формальнаго

 

указанія,

 

которой

 

изъ

 

епархій

 

сле-

довало

 

бы

 

причислить

 

ту

 

или

 

другую

 

местность,

 

где

 

жи-

вутъ

 

православные

 

разныхъ

 

провинцій,

 

не

 

упоминая,

 

ко-

нечно,

 

о

 

православныхъ

 

чехахъ

 

въ

 

Вогеміи,

 

которыхъ

этимъ

 

хотелось

 

отвлечь

 

отъ

 

русскаго

 

храма.

 

Епископы
не

 

замедлили

 

тотчасъ

 

же

 

ответить

 

правительству

 

и

 

по-

дать

 

ему

 

требуемое

 

уведомленіе.

 

Между

 

темь

 

правитель-

ство

 

нашло

 

возможнымъ

 

полицейскими

 

средствами

 

оста-

новить

 

переходъ

 

чеховъ

 

въ

 

православную

 

веру.

 

Постиг-
нувъ

 

это,

 

и

 

употребляя

 

строгія

 

средства

 

противь

 

техъ,
которые

 

иосѣщали

 

«иностранныя»

 

церкви,

 

правительство

не

 

считало

 

более

 

нужнымъ

 

заниматься

 

вопросомъ

 

о

 

раз-

сѣянныхъ

 

православныхъ

 

своихъ

 

поданныхъ,

 

надеясь,

 

по

всей

 

вероятности,

 

что

 

въ

 

прочихъ

 

местахъ,

 

где

 

они

 

на-

ходятся,

 

при

 

неопредбленномъ

 

іерархическомъ

 

положеніи
ихъ,

 

они

 

мало

 

по

 

малу

 

обратятся

 

къ

 

римско-католиче-

ской

 

церкви, — и

 

оставило

 

безъ

 

всякаго

 

решенія

 

предло-

экеніе

 

православныхъ

 

епископовъ.

Оно

 

не

 

дало

 

никакого

 

ответа

 

ни

 

на

 

новое

 

посланіе
епископовъ

 

въ

 

1908

 

году,

 

когда

 

они

 

опять

 

обратились
къ

 

нему

 

по

 

тому

 

же

 

вопросу,—такъ

 

что

 

и

 

по

 

настоящее

время

 

тысячи

 

православнаго

 

народа

 

живутъ

 

безъ

 

своихъ

церквей,

 

которыя

 

не

 

позволяютъ

 

имъ

 

строить,

 

и

 

безъ
своихъ

 

священниковъ,

 

и

 

следовательно

 

безъ

 

духовно-па-

стырскаго

 

служенія.

 

Для

 

крещенія

 

своихъ

 

детей

 

они

 

съ

большими

 

издержками

 

должны

 

приглашать

 

священниковъ

изъ

 

соседнихъ

 

местъ,

 

или

 

просить

 

случайно

 

проезжаю-
щее

 

духовное

 

лицо

 

исполнить

 

ту

 

или

 

другую

 

требу;

 

а

очень

 

часто

 

случается,

 

что

 

дети

 

умираютъ

 

безъ

 

креще-

нія,

 

точно

 

также

 

какъ

 

безъ

 

церковнаго

 

отігбванія

 

хоро-

нятъ

 

они

 

своихъ

 

покойниковъ,

 

и

 

за

 

неимѣніемъ

 

священ-

ника

 

большею

 

частью

 

венчаются

 

однимъ

 

гражданскимъ

бракомъ.

 

Настоящимъ

 

чудомъ

 

нужно

 

признать,

 

что

 

весь

этотъ

 

народъ

 

остается

 

еще

 

православнымъ.

 

Мнѣ

 

случи-

лось

 

прошлымъ

 

летомъ

 

побывать

 

въ

 

одномъ

 

месте

 

въ

Штайермарке,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

несколько

 

православныхъ

семействъ,

 

и

 

я

 

не

 

могъ

 

достаточно

 

надивиться,

 

насколь-

ко

 

эти

 

люди

 

преданы

 

своей

 

православной

 

вере,

 

и

 

тяже-

ло

 

мне

 

было

 

на

 

душе

 

слышать,

 

какъ

 

они

 

скорбятъ

 

о

неименіи

 

своего

 

священника,

 

который

 

бы

 

могъ

 

уте-
шать

 

ихъ

 

духовно.
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Почему

 

австрійское

 

правительство

 

противится

 

решенію
этого

 

вопроса,

 

несмотря

 

на

 

частыя

 

прошенія

 

и

 

ліалобы

на

 

это

 

со

 

стороны

 

заинтересованныхъ

 

въ

 

дблѣ

 

лицъ,

очень

 

не

 

трудно

 

ответить.

 

Правительство

 

это

 

не

 

только

ультракатолическое,

 

но

 

и

 

въ

 

строгомъ

 

смысле

 

ультрамон-

танское,

 

и

 

только

 

и

 

заботится

 

о

 

католической

 

церкви

 

я

ея

 

интересахъ.

 

Оно

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

прочія

 

вѣро-

исповеданія

 

только

 

тогда,

 

когда

 

на

 

это

 

принуягдено

 

об-

щественнымъ

 

мненіемъ";

 

или

 

политическимъ

 

разсчетомъ;.

да

 

и

 

это

 

дЬлаеіъ

 

съ

 

натяяисою

 

и

 

со

 

всеми

 

возмож-

ными

 

ограниченіями,

 

чтобы

 

какъ

 

нибудь

 

не

 

обиделись

римскіе

 

католики,

 

и

 

чтобы

 

имъ

 

не

 

показалось,

 

будто

 

оно

покровительствуетъ

 

православію.

 

Въ

 

конкретномъ

 

случае

оно

 

не

 

находить

 

никакого

 

для

 

себя

 

интереса

 

заниматься

и

 

что

 

нибудь

 

делать

 

въ

 

пользу

 

техъ

 

православныхъ

австрійцевъ,

 

которые

 

лишены

 

своего

 

духовно-иастырскаго

служенія,

 

питаясь

 

надеждою,

 

что

 

имъ

 

станетъ

 

слишкомъ

тяжелымъ

 

такое

 

ихъ

 

положеніе

 

и

 

они

 

со

 

временемъ

 

сде-
лаются

 

русскими

 

католиками.

 

Такъ

 

оно

 

поступаетъ

 

по

своей

 

основной

 

ультрамонтанской

 

политике,

 

а

 

вместѣ

съ

 

темъ

 

и

 

слушаетъ

 

наущеній

 

католическаго

 

клира,

 

кото-

рый

 

во

 

всехъ

 

интерконфессіоналъныъ

 

вопросахъ

 

Австріи
имеетъ

 

рѣшающій

   

голосъ.

Необходимо

 

уже

 

разъ

 

покончить

 

съ

 

ненормальнымъ

 

цо-

ложеніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

нахо-

дятся

 

многія

 

тысячи

 

православныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

провин-

ціяхъ

 

Австріи,

 

жаждущіе

 

въ

 

нравославіи

 

духовнаго

 

уте-
шенія.

 

Въ

 

этомъ

 

направленіи

 

должны

 

неуклонно

 

и

 

со>

всею

 

энергіею

 

действовать

 

предъ

 

венскимъ

 

правитель-

ствомъ

 

австрійскіе

 

православные

 

епископы

 

и

 

требовать

окончательная

 

решенія

 

этого

 

вопроса.

 

Доляшы

 

же

 

въ

то-же

 

время

 

и

 

православные

 

члены

 

венскаго

 

парламен-

та

 

поднять

 

свой

 

голосъ

 

и

 

требовать

 

отъ

 

правительства

категорическаго

 

ответа,

 

почему

 

оно

 

за

 

столь

 

долгое

 

вре-

мя

 

ничего

 

не

 

сделало

 

въ

 

пользу

 

того

 

народа,

 

и

 

какъ

 

оно

согдасуетъ

 

свой

 

поетупокъ

 

съ

 

существующими

 

государ-

ственными

 

законами

 

о

 

равноправности

 

всехъ,

 

закономъ

признанныхъ

 

вероисповеданій.
Православный

 

Австріецг*
(Церковная

 

Правда).
п
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Чего

 

недостаетъ

  

нашей

 

проповѣди?
■

 

'

 

I

                         

-

                                                         

А

Передъ

 

нами

 

«Проповедническая

 

христоматія»

 

о.

 

Павла
Лахотскаго.

 

Это

 

трудъ,

 

составленный

 

полно

 

и

 

обдуманно.
Онъ

 

охватываетъ

 

всю

 

проповедническую

 

литературу,

кончая

 

современной

 

въ

 

ея

 

лучшйхъ

 

образцахъ.
О'дна

 

только

 

частность

 

книги

 

вызываетъ

 

недоуменіе.
Ни

 

одного

 

отрывка,

 

ни

 

одного

 

образца

 

изъ

 

области

 

за-

падной

 

проповеди.

 

Ни

 

старые

 

Боссюэтъ

 

и

 

Бурдалу,

 

ни

Берсье

 

и

 

Томе,

 

ни

 

Моди

 

и

 

Спурджонъ,

 

ни

 

Бенедетти

 

не

нашли

 

себе

 

мѣста

 

въ

 

христоматіи.

Это,

 

конечно,

 

не

 

вина

 

составителя.

 

Онъ

 

очевидно

 

далъ

то,

 

что

 

долягенъ

 

былъ

 

дать,

 

сообразуясь

 

съ

 

требованіями
нашей

 

школы

 

и

 

тѣми

 

взглядами

 

на

 

формы

 

проповеди,
которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

считаются

 

незыблемо

 

обязатель-
ными.

Но

 

неужели

 

намъ

 

уже

 

совсемъ

 

нечему

 

поучиться

 

въ

области

 

проповедничества

 

у

 

техъ,

 

кого

 

«для

 

чтенія»

 

мы

съ

 

удовольствіемъ

 

переводимъ.

 

Можетъ

 

быть

 

на

 

самихъ

русскихъ

 

проповедникахъ

 

отразились

 

въ

 

достаточной

 

степе-

ни

 

вліянія

 

чужихъ

 

«учителей».

 

Такъ

 

что

 

мы

 

черезъ

 

посред-

ство

 

своихъ

 

можемъ

 

внести

 

въ

 

строеніе

 

проповеди

 

то

доброе,

 

что

 

есть

 

въ

 

проповеди

 

запада.

Увы — если

 

судить

 

по

 

христоматіи

 

о.

 

Лахотскаго—ничего

или

 

ночти

 

ничего

 

изъ

 

того,

 

что

 

делаютъ

 

проповеди

 

Версг.е
или

 

Спурджона

 

живыми

 

и

 

жизненными,

 

не

 

принято

 

или

 

не

усвоено

 

нами.

 

Нѣтъ

 

сомненія —мы

 

не

 

остановились

 

не-

подвижно

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

точкѣ.

 

Появляются

 

формы

речи,

 

не

 

похожія

 

нэ

 

старыя,

 

прорывается

 

кое-где

 

"въ

виде

 

исключений

 

дерзость

 

свободнаго,

 

необрезаннаго

 

по

требованію

  

«помазанія»,

 

слова,

 

яшвая

 

иллюстрація.
Мертвенность

 

старыхъ

 

формъ,

 

даже

 

въ

 

филлигранномъ
истинно

 

кружевномъ

 

плетеніи

 

такого

 

великаго

 

мастера

слова,

 

Какъ

 

Филаретъ,

 

кджется

 

уже

 

сознана.

 

Среди

 

соб-

ранная

 

о.

 

Лахотскимъ

 

матеріала

 

есть

 

беседы,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

они

 

совсѣмъ

 

«неприйоведъ»,
такъ

 

свободны

 

они

 

отъ

 

кабалы

 

Мертвой

 

и

 

убивающей
теоріи

 

нашей

 

гомилетики.

Но

 

гдб

 

это

 

и

 

когда?
■

  

Только

 

въ

 

своего

 

рода

  

лекціяхъ

 

по

   

вопросамъ

   

оТвЛе-

ченнымъ,

   

философски-догматическимъ,

   

въ

    

проповедях



—
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—

съ

 

университетской

 

кафедры

 

(Архіеп.

 

Амвросій,

 

проф.
Сергіевскій,

 

о.

 

Беликовъ).

 

Но

 

даже

 

и

 

въ

 

этихъ

 

свобод-
яыхъ

 

проповѣдяхъ

 

вы

 

не

 

найдете

 

отзвуковъ

 

живыхъ

 

на-

строеній

 

дня,

 

живыхъ

 

именъ,

 

никакихъ

 

следовъ

 

живой
литературы.

Это— все

 

«отъ

 

лукаваго».

И

 

имя

 

Либкнехта,

 

случайно

 

попавшее

 

на

 

страницы

пропоЕѣди

 

одного

 

изъ

 

современныхъ

 

высшихъ

 

іерарховъ,
кажется

 

ошибкой

 

корректора,

 

какъ

 

справка

 

изъ

 

курса

психіатріи —у

 

одного

 

оратора.

Невидимому

 

право

 

говорить

 

просто

 

человеческимъ
языкомъ,

 

не

 

укладывая

 

слово

 

въ

 

прокрустово

 

ложе

 

схе-

мы, — это

 

все,

 

что

 

завоевала

 

наша

 

проповедь.

 

Нбтъ

 

ду-

ха,

 

нетъ

 

бы

 

га,

 

нетъ

 

жизни—вотъ

 

что

 

дѣлаетъ

 

нашу

проповедь

 

«кимваломъ

 

бряцающимъ».
Нетъ

 

духа.

Нетъ

 

вдохновенія,

 

не

 

чувствуется

 

автора,

 

его

 

лица.

Исключеніе

 

составляютъ

 

разве

 

субъективный

 

проповеди
о.

 

Іоанна

 

Сергіева,

 

но

 

субъективизмъ

 

его

 

дневниковъ

 

въ

проповедь

 

прорывается

 

редко,

 

робко

 

и

 

конфузливо.
Я

 

не

 

скажу,

 

что

 

нетъ

 

вдохновенія

 

безусловно.

 

Оно
было

 

и

 

есть,

 

конечно,

 

и

 

у

 

изящнейшаго

 

Филарета

 

и

 

у

лирика

 

Иннокентія

 

и

 

у

 

Доната

 

Литовскаго.

 

Еще

 

более
моя£етъ

 

быть

 

въ

 

проповедяхъ

 

Іоанна

 

Смоленская— этого

странная

 

исключенія

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

проведи .

 

Но
это

 

вдохновеніе

 

келліи,

 

ролсденное

 

во

 

время

 

писанія

 

про-

поведи,

 

а

 

"не

 

вдохновеніе,

 

которое

 

приходить

 

передъ

 

ли-

цомъ,

 

отъ

 

него

 

берется

 

и

 

властно

 

его

 

заражаетъ.

 

Вы

 

не

найдете

 

здесь

 

строкъ,

 

которыя

 

были

 

бы

 

результатомъ

Духа,

 

коснувшаяся

 

пропоповедника,

 

во

 

время

 

проповед-
ническая

 

слова.

Легко

 

представить,

 

что

 

такое

 

былъ

 

Саванарола,

 

когда

читая

 

фразу:

 

«Вотъ

 

я

 

наведу

 

потопъ

 

на

 

землю...»

 

онъ

остановился

 

въ

 

испуге

 

и

 

повторадъ

 

эту

 

фразу

 

въ

 

ужа-

се,

 

подчиняя

 

речь

 

охватившему

 

душу

 

смятенію.

 

Иди
когда

 

онъ

 

среди

 

проповеди

 

восклякнулъ

 

въ

 

ужа-

се

 

съ

 

раскрытыми

 

глазами:

 

«Вижу

 

мечъ,

 

висящій

 

надъ

Флоренціей».

 

Онъ

 

не

 

ожидадъ

 

самъ,

 

что

 

онъ

 

увндитъ—

грозныя

 

воды

 

потока

 

или

 

висящій

 

мечъ,

 

но

 

онъ

 

яво-

ридъ

 

всегда,

 

допуская

 

и

 

ожидая

 

откровенія

   

на

   

каѳедрѣ.

И

 

оно

 

приходило.

 

Это

  

былъ

 

плодъ

   

«свободной

   

отдан-



-
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—

ности»

 

слову.

 

И

 

понятно

 

дѣйствіе,

 

которое

 

это

 

слово

производило.

Читайте

 

томы

 

нашихъ

 

проповѣдей.

Вы

 

напрасно

 

бы

 

стали

 

искать

 

здѣсь

 

слѣдовъ

 

живого

общенія

 

съ

 

слушателями— захватъ

 

оратора

 

своимъ

 

словом*.

Они

 

здѣсь

 

есть

 

только

 

на

 

тѣхъ

 

страницахъ,

 

которыя

взяты

 

изъ

 

далекаго

 

прошлаго— у

 

св.

 

отцевъ,

 

главным*

образомъ

 

у

 

Златоуста.
И

 

здѣсь,

 

только

 

здѣсь

 

вы

 

найдете

 

объясненіе,

 

почему

на

 

эту

 

рѣчь

 

даже

 

полтора

 

тысячелѣтія

 

не

 

наложили

 

пе-

чати

 

мертвенности.

Оно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Златоустъ

 

не

 

выдумываетъ

 

темъ,

отыскивая

 

ихъ

 

въ

 

старыхъ

 

свиткахъ

 

прежнихъ

 

пропо-

вѣдниковъ.

 

а

 

беретъ

 

ихъ

 

у

 

жизни.

 

Его

 

рѣчь

 

продикто-

вана

 

событіями

 

и

 

настроеніями

 

дня,

 

отражаетъ

 

ту

 

жизнь,

какой

 

дѣйствительно

 

живетъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

площадь,

 

ры-

нокъ,

 

улица,

 

семья.

Златоустъ

 

движется

 

въ

 

области

 

живого

 

быта.
Вотъ

 

для

 

образца

 

двѣ

 

три

  

иллюстраціи.
Онъ

 

открываетъпроповѣдь

 

тѣмъ,

 

что

 

передъ

 

собой

 

видитъ.

«Смотри, — говоритъ

 

онъ,— какъ

 

входить

 

сюда

 

бога-

тый

 

мужчина

 

или

 

богатая

 

женщина?

 

Не

 

заботится

 

о

томъ,

 

чтобы

 

слушать

 

слово

 

Божіе,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

по-

казать

 

себя,

 

чтобы

 

съ

 

величавостью

 

и

 

великою

 

гордо-

стью

 

занять

 

здѣсь

 

мѣсто,

 

чтобы

 

превзойти

 

всѣхъ

 

прочихъ

великолѣпіемъ

 

одежды,

 

а

 

равно

 

и

 

своей

 

наружностью...

Вся

 

забота

 

женщины

 

состоитъ

 

въ

 

томъ—видѣла

 

ли

 

ее

такая-то?

 

Удивлялась

 

ли

 

она

 

ей?

 

Хорошо

 

ли

 

она

 

одѣ-

лась?

 

Какъ

 

бы

 

не

 

измялось,

 

не

 

изорвалось

 

ея

 

платье?

 

И
въ

 

томъ

 

только

 

и

 

состоитъ

 

вся

 

ея

 

забота.

 

Подобнымъ
образомъ

 

входить

 

и

 

богатый

 

мужчина,

 

имѣя

 

намѣреніе

показать

 

себя

 

бѣдняку,

 

привести

 

его

 

въ

 

страхъ

 

богат-
ствомъ

 

одеждъ

 

своихъ

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

имветъ

 

множество

слугъ,

 

и

 

тѣ

 

стоятъ

 

ок<

 

10

 

него,

 

отгоняя

 

толпу1 ).
«Поникши

 

къ

 

землѣ»

 

—

 

обличаетъ

 

Златоустъ— «идетъ

юноша,

 

которому

 

надлежало-бы

 

мудрствовать

 

о

 

небес-
номъ.

 

Тщеславится

 

своими

 

сапогами

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

какою

нибудь

 

важною

 

заслугою;

 

едва

 

ступаеть

 

по

 

торжищу,

самъ

 

себѣ

 

причиняя

 

напрасный

 

печали

 

и

 

огорченія, —

боясь,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

ненастье

 

не

 

замарать

 

сапоги

   

грязью,.

*)

 

Бес.

 

на

 

пс.

 

150.



—
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—

а

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

не

 

запылить» 1 ).

 

Развѣ

 

это

 

не

 

худо-

жественная

 

картина

 

быта?
Или

 

другая

 

иллюстрація.
Говоря

 

о

 

поклоненіи

 

волхвовъ,

 

пришедшихъ

 

ко

 

Христу
изъ

 

далекихъ

 

странъ,

 

Златоустъ

 

сравниваетъ

 

это

 

собы-
тие,

 

по

 

контрасту,

 

съ

 

посѣщеніемъ

 

зрѣлищъ,

 

вмѣёто

храма,—тѣмъ

 

самымъ

 

обращаясь

 

къ

 

чувству

 

слушателей.
Указавъ

 

затѣмъ

 

на

 

бесѣду

 

съ

 

Самарянкой,

 

когда

 

Христосъ
просилъ

 

пить

 

и

 

Самъ

 

указалъ

 

ей

 

на

 

воду

 

живую,

 

и

замѣтивъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

Христосъ

 

просить

 

пить,

 

только

не

 

воды,

 

а

 

святыни,

 

и

 

намъ

 

источаетъ

 

кровь

 

живую, —

продолжаетъ:

 

«А

 

ты,

 

остававъ

 

источник*

 

крови,

 

сію
страшную

 

чашу,

 

течешь

 

на

 

діавольскій

 

источникъ

 

смот-

рѣть

 

плавающую

 

въ

 

немъ

 

блудницу

 

и

 

потопить

 

тамъ

свою

 

душу...»

И

 

рисуетъ

 

далѣе

 

зрѣлище,

 

описаніе

 

котораго

 

онъ

 

уви-

дѣлъ

 

по

 

пути

 

въ

 

храмъ

 

на

 

объявленіяхъ

 

цирка.

 

А

 

его

тонъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

тѣмъ,

 

кому

 

онъ

 

говорить,

 

его

«живая»

  

власть.

«Я

 

увѣщеваю

 

и

 

приказываю,

 

читаемъ

 

въ

 

одной

 

бесѣ-

дѣ:

 

эти

 

украшенія

 

для

 

лиць

 

и

 

эти

 

сосуды

 

сокрушить

 

и

раздать

 

бѣднымъ

 

и

 

не

 

безумствовать

 

такъ.

 

Приказываю
и

 

объявляю:

 

кто

 

хочетъ,

 

пусть

 

слушаеть,

 

кто

 

не

 

хочетъ,

пусть

 

не

 

исполняетъ.

 

Пусть,

 

кто

 

хочетъ,

 

идетъ

 

отъ

меня;

 

кто

 

хочетъ,

 

осуждаетъ,

 

я

 

никому

 

не

 

буду

 

поб-

лажать.

 

Если

 

вы

 

будете

 

нродолясать

 

такую

 

жизнь,

я

 

не

 

потерплю

 

болѣе,

 

я

 

не

 

приму

 

васъ,

 

не

 

позволю

переступить

 

этотъ

   

порогъ».

Или

 

его

 

обращения

 

къ

 

слушателямъ.

«Ты

 

расхохоталась,

 

развеселилась?

 

Приведи

 

еебѣ

 

на

мысль

 

рыданіе

 

Павла»— говорить

  

онъ

 

очевидно

 

въ

 

толпу.

Всѣ

 

его

 

рѣчи— живая

 

бесѣда,

 

живыя

 

картины

 

жизни:

они

 

взяты

 

съ

 

улицы,

 

а

 

не

 

выдуманы

 

въ

   

кабияетѣ.

Но

 

чтобы

 

глубоко

 

входить

 

въ

 

жизнь

 

и

 

ея

 

настроенія,
нуженъ

 

геній

 

Златоуста.

 

Чтобы

 

ярко

 

описать

 

психоло-

гически

 

настроенія

 

и

 

запросы

 

слушателей,

 

нужно

 

худо-

жественное

 

проникновеніе

 

и

 

широкое

 

знакомство

 

съ

жизнью.

 

И

 

это

 

вѣрно.

Однако

 

есть

 

одно

 

средство,

 

которое

 

могло

 

бы

 

помочь

ввести

 

живую

 

струю

 

въ

 

проповѣдь

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

  

имѣетъ

і)

 

Бес.

 

на

 

Мѳ.

 

49.



—
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умѣнья

 

и

 

сипъ

 

наблюдать

 

и

 

обобщать.

 

Отчего

 

такъ

 

мало

вниманія

 

къ

 

литературѣ,

 

къ

 

ея

 

теченіямъ:

 

вѣдь

 

литера-

тура

 

голосъ

 

дня.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

отчего

 

не

 

'

 

взять

 

у

литературы

 

ея

 

манеры

 

рисовать

 

жизнь,

 

какъ

 

живую

движущуюся

 

картину.

 

Развѣ

 

драматическая

 

сцена

 

встрѣ-

чи

 

Ап.

 

Павла

 

съ

 

Онисимомъ

 

въ

 

тюрьмѣ

 

(Берсье)

 

способ-
ны

 

шокировать,

 

оскорблять

 

достоинство

 

церковной

 

ка-

ѳедры?

 

Развѣ

 

Златоустъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

не

 

ряд*

 

кар-

тинъ?

 

А

 

кромѣ

 

того,

 

почему

 

не

 

ввести

 

въ

 

проповѣдь

живыя

 

иллюстраціи

 

изъ

 

самой

 

литературы,

 

изъ

 

поэзіи
старой

 

и

 

современной?

 

Это

 

было

 

бы

 

не

 

просто

 

украше-

ніемъ

 

новой

 

привлекающей

 

вниманіе

 

формой

 

рѣчи,

 

а

именно

 

тѣмъ

 

сближеніемъ

 

проповѣди

 

съ

 

действительною
жизнью

 

современной

 

души,

 

ея

 

запросами

 

и

 

муками,

 

ко-

торое

 

только

 

и

 

можетъ

 

освободить

 

проповѣдь

 

отъ

 

ея

затхлости,

 

блужданія

 

среди

 

общихъ

 

мѣстъ.

Неужели

 

это

 

преступно

 

и

 

неудобно?

 

Это

 

не

 

казалось

 

не-

удобнымъ

 

даже

 

пятнадцать

 

или

 

двадцать

 

вѣковъ

 

тому

 

на-

задъ.

 

ПоэтоЕъ

 

цитируетъ

 

ап.

 

Павелъ

 

(Дѣян.

 

17,

 

28,

 

Кор.
XV,

 

33).

 

Св.

 

Григорій

 

Богословъ

 

цитируетъ

 

Платона,

 

Хри-
зиппа,

 

перипатетиков*,

 

беретъ

 

цѣлые

 

стихи

 

изъ

 

Гомера
(Твор.

 

1

 

ч.

 

147),

 

разсказываетъ

 

легенды

 

о

 

перстѣ

 

Ги-
леса

 

и

 

шлемѣ

 

Аида

 

и

 

т.

 

д.

 

Св.

 

Василій

 

Ведикій

 

цити-

руетъ

 

Гезіода

 

и

 

прямо

 

приказывает*

 

принимать

 

в*

 

ру-

ководство

 

то,

 

что

 

есть

 

добраго

 

у

 

Гомера,

 

Еврипида,
Платопа,

 

указывая

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

нехорошо.

 

Теперь
стали

 

пользоваться

 

литературнымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

внѣ-

богослужебныхъ

 

лекцій,

 

рефератовъ.

 

Почему

 

же

 

не

 

для

проповѣди?

.

   

Читайте

 

Бурграфа.

Вотъ

 

интересный

 

типъ

 

проповѣдника,

 

который

 

всѣ

лроповѣди

 

строить

 

на

 

литератур

 

нойосновѣ.

На

 

его

 

примѣрѣ

 

можно

 

видѣть,

 

какой

 

богатый

 

ма-

теріалъ

 

можетъ

 

дать

 

литература

 

при

 

обдуманномъ

 

серьез-

номъ

   

выборѣ.

   

Но

 

ему

 

посвящаем*

 

мы

 

особый

 

очеркъ!

 

М.



—

 

958

 

—

СКОРБНАЯ

 

СТРАНИЦ*.
Изъ

 

дневника

 

сельскаго

 

священника.

Сынъ

 

мудрый

 

радуетъ

 

отца,

 

а

 

сынъ

 

глупый—огорченіе
для

 

его

 

матери,—такую

 

вѣчную

 

правду

 

вѣщаетъ

 

намъ

книга

 

Притчей

 

(X,

 

1).

 

Плачетъ

 

наша

 

общая

 

мать

 

Цер-
ковь

 

Христва

 

о

 

погибающихъ

 

чадахъ

 

своихъ,

 

чадах*

злонравных*.

 

Упадок*

 

здравых*

 

понягій

 

въ

 

людяхъ,

непомѣрный

 

ростъ

 

хулиганства

 

въ

 

мирныхъ

 

еще

 

недавно

селах*,

 

не-тяжкія

 

ли

 

раны

 

это

 

для

 

церкви,

 

не

 

муки

 

ли

душевныя

 

для

 

сельскаго

 

пастыря,

 

бдящаго

 

о

 

душах*

пасомых*.

Я,

 

пишущій

 

эти

 

строки,

 

не

 

раз*

 

переживал*

 

страда-

ния

 

души.

 

Сколько

 

раз*

 

непотребныя

 

дѣла

 

моих*

 

духов-

ных*

 

дѣтей

 

доставляли

 

мнѣ

 

сильнѣйшія

 

нравственный

муки!

 

Хулиганство,

 

какъ

 

червь,

 

незамѣтно

 

подтачивало

нравственную

 

жизнь

 

моего

 

прихода,

 

мѣшая

 

успѣшности

пастырской

 

работы.

 

И

 

все

 

это

 

дѣлалось

 

исподтишка,

исподоволь

 

время

 

отъ

 

времени.

 

Мацковцы

 

пользовались

славою

 

мирнаго

 

прихода

 

съ

 

прекрасно

 

настроенными,

добрыми

 

людьми.

 

И

 

я

 

пошелъ

 

сюда,

 

надо

 

сказать,

 

с*

великою

 

охотою.

 

Но

 

перебравшись

 

сюда

 

и

 

ознакомив-

шись

 

поближе

 

съ

 

жизнію

 

села,

 

я

 

скоро

 

же

 

убѣдился,

какъ

 

вѣрны

 

были

 

эти

 

хорошіе

 

отзывы.

 

Незадолго

 

до

моего

 

прибытія,

 

Мацковчане

 

звѣрскимъ

 

самосудомъ

 

убили
семейство

 

цыганъ,

 

не

 

пощадивъ

 

даже

 

женщинъ.

 

И

 

что

всего

 

ужаснѣе:

 

напали

 

на

 

несчастныхь

 

на

 

дорогѣ,

когда

 

тѣхъ

 

везли

 

въ

 

становую

 

квартиру

 

изъ

 

волости.

Остановя

 

подводы

 

и

 

немногочисленныхъ

 

конвойныхъ,

люди-звѣри

 

набросились

 

на

 

арестованныхъ

 

по

 

подозрѣ-

ніго

 

въ

 

кражѣ,

 

и...

 

растерзали

 

ихт.

 

Это

 

извѣствіе,

услышанное

 

мною

 

сейчас*

 

же

 

по

 

прибытіи

 

на

 

приходъ,

меня

 

какъ

 

бы

 

пришибло.

 

Много

 

труда

 

предстояло

 

для

исправленія

 

«хорошихъ»

 

людей.

 

И

 

по

 

мѣрѣ

 

возможно-

сти

 

я

 

началъ

 

трудиться,

 

радуясь

 

всякому

 

и

 

маленькому

благому

 

результату

 

своихъ

 

трудовъ.

Время

 

шло.

 

Много

 

отрадныхъ

 

сторонъ

 

нравственной
жизни

 

стало

 

замечаться

 

въ

 

приход*.

 

Но

 

вѣчная

 

міровая
борьба

 

добра

 

со

 

зломъ

 

чувствовалась

 

все

 

таки

 

и

 

здѣсь.

Весьма

 

многимъ

 

моимъ

 

хорошимъ

 

намѣреніямъ

 

не

 

сужде-



—
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—

но

 

было

 

сбыться:

 

«добрые»

 

люди

 

мѣшали.

 

Кучка

 

злыхъ

людей

 

м\тила

 

приходъ,

 

подбивала

 

и

 

хорошихъ

 

не

 

слу-

шать

 

меня

 

и

 

причиняла

 

мнѣ

 

пакости,

 

какія

 

долго

 

мнѣ

не

 

придется

 

забыть.

 

Но

 

помощь

 

Божія

 

была

 

со

 

мною,

 

и

я,

 

радуясь

 

благимъ

 

плодамъ,

 

часто

 

забывалъ

 

ту

 

боль

души,

 

какую

 

причиняли

 

мнѣ

 

здѣшніе

 

хулиганы.

Все

 

какъ

 

будто

 

бы

 

обстояло

 

благополучно.

 

Мои

 

при-

хожане

 

казались

 

мнѣ

 

сыномъ

 

мудрымъ,

 

радующихъ

 

сво-

его

 

отца,

 

о

 

которомъ

 

говорить

 

великій

 

писатель

 

Прит-.

чей.

 

Но

 

текущій

 

годъ

 

преподнесъ

 

ужасныя

 

неожиданности,,

отъ

 

которыхъ

 

сердце

 

кровью

 

обливается.

Вь

 

началѣ

 

Рождественскихъ

 

святок*

 

1912

 

года

 

было

отравлено

 

семейство

 

одного

 

богатаго

 

домохозяина

 

Лав-
рентия

 

Юра.

 

Человѣкъ

 

молодой,

 

съ

 

образованіемъ

 

мѣст-

ной

 

церковной

 

школы,

 

онъ

 

быль

 

надиво

 

одаренъ

 

богаты-

ми

 

дарами

 

отъ

 

Бога.

 

Бывало,

 

заслушаешься

 

его

 

разум-

ныхъ

 

логическихъ

 

рѣчей.

 

Я

 

съ

 

удовольствіемъ

 

всегда

бесѣдоналъ

 

съ

 

нимъ.

 

Трезвый,

 

честный,

 

бережливый

 

и'

отстаивавшій

 

усердно

 

каждую

 

свою

 

копѣйку.

 

Его

 

очень

не

 

любили.

 

Люди

 

честные

 

находили

 

его

 

хорошимъ,

 

а

злые

 

и

 

пьяницы,

 

расточавшіе

 

свое

 

добро,

 

его

 

ненавидѣли.

Но

 

какъ

 

ни

 

проявляло

 

себя

 

хулиганство,

 

я

 

все

 

яге

 

не

допускалъ

 

мысли,

 

что

 

семейство

 

это

 

станетъ

 

жертвою

его.

Началось

 

съ

 

отравленія.

 

Всѣ

 

святки

 

семейство

 

Л.
Юра

 

промучилось

 

невѣдомой

 

болѣзныо.

 

Попощь

 

меди-

цинскую

 

нужно

 

было

 

искать

 

на

 

сторонѣ

 

и

 

системати-

ческаго

 

лѣченія

 

по

 

тѣмъ

 

пли

 

инымъ

 

причинамъ

 

трудно

было

 

имѣть.

 

Однако

 

отецъ

 

семейства

 

и

 

дѣти

 

остались

въ

 

живыхъ,

 

а

 

молодая

 

хозяйка

 

умерла

 

въ

 

сильныхъ

мученіяхъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

отравленіе

 

Rce

 

же

 

не

 

предпо-

лагалось,

 

какъ.

 

фактъ,

 

домашними

 

и

 

сосѣдями,

 

но

 

зага-

дочность

 

смерти

 

молодой,

 

здоровой

 

женщины

 

.вселила

во

 

мнѣ

 

подозрѣнія,

 

и

 

я

 

даль

 

толчокъ

 

къ

 

слѣдствіго,'

которое

 

зъ

 

итогѣ

 

работъ

 

своихъ

 

установило

 

несомнѣн-

ный

 

фактъ

 

отравленія.

Болью

 

сжалось

 

мое

 

сердце.

 

Гнусное

 

престушгеніе,

которое

 

едва

 

не

 

погубило

 

цѣлаго

 

семейства,

 

было

 

свя-

зано

 

сь

 

великим*

 

праздныкимъ

 

явленія

 

въ

 

міръ

 

Солнца

правды— Христа

 

Бога.

 

Какая

  

сатанинская

    

злоба,

 

какое
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—

поруганіе

 

религіи

 

христіанской

 

и

 

праздниковъ!

 

Какъ

 

еще?

глубоко

 

испорчены

 

сердца

 

моихъ

  

прихожанъ!
Но

 

впереди

 

ожидалось

 

еще

 

худшее.

 

Пришла

 

Пасха^
Въ

 

мою

 

церковь

 

было

 

пожертвовано

 

два

 

цѣнныхъ

 

свя-

щенническихъ

 

облаченія.

 

Недурно

 

пѣлъ

 

хоръ,

 

который

удалось

 

таки

 

наладить

 

послѣ

 

свыше

 

4-лѣтнихъ

 

усилій^
Церковь

 

переполнена

 

была

 

молящимися.

 

Чувствовалось,
будто

 

злые

 

инстинкты

 

заглохли;

 

все

 

дышало

 

миром*.

За

 

Богослуженіями

 

въ

 

первый

 

день

 

был*

 

въ

 

церкви

 

и

Лаврентій,

 

котораго

 

въ

 

Великій

 

Четвертокъ

 

я

 

пріобщалъ
на

 

литургіи

 

Св.

 

Таинъ,

 

а

 

въ

 

Великую

 

субботу

 

был*

 

у

него

 

въ

 

домѣ

 

съ

 

предпраздничной

 

молитвой;

 

его

 

я,

 

в*

каждое

 

изъ

 

свиданій

 

съ

 

нимъ,

 

наставлял*

 

въ

 

несеніи
креста

 

вдовства

 

и

 

воспитанія

 

малюток*.

И

 

вдруг*

 

утром*

 

второго

 

дня,

 

собираясь

 

идти

 

к*

литургіи,

 

узнаю,

 

—Лавревтій

 

убит*.

 

Вчера,

 

въ

 

первый
день

 

праздника,

 

прійдя

 

отъ

 

вечерни,

 

онъ,

 

управившись

съ

 

домашним*

 

хозяйством*,

 

собирался

 

спать.

 

Было

 

часов*

около

 

11

 

вечера.

 

Вдруг*

 

въ

 

окно

 

раздался

 

выстрѣлъ

и

 

Даврентій

 

упалъ.

 

обливаясь

 

кровью.

 

Заряд*

 

угодил*

весь

 

въ

 

лѣвый

 

бок*

 

и,

 

промучившись

 

часа

 

два,

 

Лаврен-
тій

 

скончался.

Какъ

 

громомъ

 

поразила

 

меня

 

эта

 

вѣсть.

 

Съ

 

горьким*

чувством*

 

въ

 

душѣ

 

я

 

побрелъ

 

въ

 

храм*

 

Божій.

 

Окан-
чивается

 

литургія,

 

которую

 

я

 

совершал*

 

чуть

 

не

 

сквозь

слезы.

 

Знаю,

 

ждут*

 

мои

 

духовный

 

дѣти

 

лривѣтствен-

наго

 

слова.

 

Что

 

я

 

скажу

 

имъ?

 

А

 

происшедшее

 

застав-

ляет*

 

сказать.

 

Промолчать?—Боже

 

сохрани!

 

Но,

 

о

 

БожеГ
лучше

 

бы

 

не

 

говорить

 

так*

 

въ

 

сіи

 

свѣтлые,

 

святые

дни.

 

И

 

я

 

начал*

 

послѣ

 

обычнаго

 

отпуста

 

приблизитель-
но

 

так*:

—Когда

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

распяли,

 

наступал*

праздник*

 

жидовской

 

Пасхи.

 

Но

 

совершая

 

Богоубійство,
евреи

 

очень

 

спѣшили.

 

Почему

 

спѣшили?

 

Чтобы

 

не

яастигнулъ

 

ихъ

 

праздник*.

 

Евангелист*

 

Іоаннъ

 

так*

объ

 

этом*

 

говорит*:

 

«но

 

какъ

 

тогда

 

была

 

пятница,

 

то

іудеи,

 

дабы

 

не

 

оставить

 

тѣлъ

 

на

 

крестѣ

 

въ

 

•

 

субботу

(ибо

 

та

 

суббота

 

была

 

день

 

великій),

 

просиди

 

Пилата,
чтобы

 

перебить

 

у

 

них*

 

голени

 

и

 

снять

 

ихъ

 

(Ев.

 

Іоан.
XIX,

 

31),

 

т.

    

е.

 

перерѣзать

   

жилы,

    

поекорѣе

    

кончит*



—

 

961

 

—

жизнь

 

распятым*

 

и

 

похоронить

 

ихъ.

 

А

 

затѣмъ

 

уже,

кончивъ

 

дѣло,

 

праздновать

 

спокойно.

Сердце

 

православнаго

 

христіанина

 

отъ

 

всего

 

этого

содрогается.

 

Вѣдь,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

можно

 

нака-

нунѣ

 

праздника

 

идти

 

прекращать

 

жизнь

 

человѣку,

 

какъ

можно,

 

собираясь

 

праздновать,

 

убивать

 

человѣка,

 

и

 

какое

спокойствіе

 

можетъ

 

имѣть

 

въ

 

праздпикъ

 

человѣкъ,

 

со-

вершій

 

убійство?

 

Намъ

 

все

 

это

 

должно

 

казаться

 

страш-

нымъ.

 

Но

 

вѣдь

 

то

 

ветхозавѣтное

 

время

 

было

 

временемъ

очень

 

жестокимъ.

 

Убивали

 

людей

 

за

 

малѣйшее

 

преступ-

аете.

 

Воздавали

 

тогда

 

непремѣнно

 

зломъ

 

за

 

зло.

 

Пощады
никому

 

не

 

было.

 

«Да

 

не

 

пошадитъ

 

глазъ

 

твой:

 

душу

ва

 

душу,

 

глазъ

 

за

 

глазъ,

 

зубъ

 

за

 

зубъ,

 

руку

 

за

 

руку,

ногу

 

за

 

ногу.

 

Какой

 

кто

 

сдѣлаетъ

 

вредъ

 

ближнему

 

сво-

ему,

 

тѣмъ

 

должно

 

отплатить

 

ему

 

(Второз.

 

XIX,

 

21).

 

Так*
предписывали

 

законы

 

Моисея.
— Все

 

таки,

 

то

 

страшное

 

дѣло,

 

которое

 

совершили

Іудеи,

 

безвинное

 

убійство

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

пред-

дверіи

 

праздника,

 

та

 

лютая

 

злоба,

 

которая

 

послала

воиновъ

 

перебивать

 

голени

 

распятымъ,

 

и

 

для

 

того

 

вре-

мени,

 

не

 

знавшаго

 

пощады,

 

были

 

фактомъ

 

яечеловѣче-

ской

 

лютости.

—Но

 

съ

 

отмѣной

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

людямъ

 

преподаны

были

 

законы

 

человѣколюбія:

 

«Вы

 

слышали,

 

что

 

сказа-

но?

 

око

 

за

 

око

 

и

 

зубъ

 

за

 

зубъ

 

(Исх.

 

XXI,

 

24),

 

провоз-

гласилъ

 

Христосъ

 

Спаситель,—а

 

Я

 

говорю

 

вамъ:

 

не

 

про-

тивься

 

злому.

 

Но

 

кто

 

ударить

 

тебя

 

въ

 

правую

 

щеку

твою,

 

обрати

 

къ

 

нему

 

и

 

другую:

 

и

 

кто

 

захочетъ

 

судить-

ся

 

съ

 

тобою

 

и

 

взять

 

у

 

тебя

 

рубашку,

 

отдай

 

ему

 

и

 

верх-

нюю

 

одежду

 

(Ев.

 

Мѳ.,

 

V

 

38—40).

 

Прежняя

 

жестокость

осуждена

 

и

 

должа

 

исчезнуть.

 

И

 

мы—люди

 

Новаго

 

За-
вѣта,

 

Завѣта

 

великаго

 

мира

 

и

 

любви

 

къ

 

врагамъ.

 

Мы
обязаны

 

исполнять

 

повелѣнное

 

Христомъ

 

Спасителем*.
О

 

томъ,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

вести

 

себя,

 

напоминает*

намъ

 

и

 

Святое

 

Евангеліе

 

и

 

прекраснѣйшее

 

наше

 

церков-

ное

 

богослуженіе.

 

Оно

 

учитъ

 

насъ,

 

Какъ

 

должно

 

вестк

себя

 

и

 

каждый

 

день

 

и

 

особенно

 

въ

 

праздники.

 

Вчера
вы

 

слышали,

 

братіе,

 

на

 

утревнемъ

 

и

 

вечернемъ

 

Богослуже-
ніи

 

трогательную

 

пѣснь:

 

Воскресенія

 

день

 

и

 

про-

свѣтимся

 

торжествомъ

 

и

 

радостію

 

друг*

 

друга

 

обымемь,

рцемъ:

 

братіе

 

и

 

ненавидящим*

 

насъ

   

простим*

   

вся

 

вое-
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=

креееніемъ.

 

Обнимемъ

 

другъ

 

друга,

 

простимъ

 

ради

 

вели-

каго

 

дня

 

Воскресенія

 

и

 

ненавидящимь

 

насъ

 

и

 

вмѣстѣ

согласно,

 

единымъ

 

сердцем*

 

и

 

устами

 

воскликнемъ:

Христосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвых*.

I—Такъ

 

и

 

должно

 

быть

 

между

 

нами.

 

«Потому

 

узнаютъ

всѣ,

 

что

 

вы

 

Мои

 

ученики,

 

если

 

будете

 

имѣть

 

любовь
между

 

собою

 

(Ев.

 

Іоан.

  

XIII,

 

35).
—Да,

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

среди

 

васъ,

прихожане

 

сего

 

святаго

 

храма?

 

Какъ

 

вы

 

праздновали

святѣйшій

 

изъ

 

праздниковъ

 

Пасху,

 

какъ

 

провели

 

вы

вчерашній

 

великій

 

день

 

Воскресеніп,

 

къ

 

которому

 

гото-

вились

 

цѣлонощнымъ

 

бдѣніемъ?

 

Охъ,

 

я

 

знаю

 

какъ,

 

но

лучше

 

бы

 

мнѣ

 

не

 

знать

 

сего.

 

Идя

 

въ

 

церковь

 

сегодня,

я

 

узнаю,

 

что

 

вчера

 

вечеромъ

 

неизвѣстный

 

злодѣй

 

черезъ

окно

 

изъ

 

ружья

 

убилъ

 

нашего

 

прихожанина,

 

Лаврентія
Юра...

—

 

Братіе!

 

Да

 

что

 

же

 

это

 

такое?!

 

До

 

чего

 

мы

 

дожили??
Такъ

 

страшно

 

поругались

 

надъ

 

Христомъ,

 

принесшимъ

на

 

землю

 

леооовь!

 

Такъ

 

осквернили

 

великій

 

день

 

Вос-
кресенія!

 

Такъ-то

 

вы

 

обнимали

 

съ

 

любовью

 

другъ

 

друга!
Такъ-то

 

прощали

 

ненавидящимъ

 

насъ!

 

Гдѣ

 

наша

 

со-

вѣсгь.

    

j n
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—Кому

 

уподобились?

 

Жидамъ

 

ли?

 

Но

 

и

 

тѣ

 

оказы-

ваются

 

лучше.

 

Они

 

не

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

посылали

прикончить

 

распятых*

 

на

 

крестахъ,

 

а

 

наканунѣ.

 

Они,
лютые,

 

жестокіе,

 

и

 

то

 

сознавали,

 

что

 

«та

 

суббота

 

был*

день

 

великій"

 

(Ев.

 

Іоан.

 

XIX,

 

31.)

 

А

 

у

 

насъ

 

убиваютъ
человѣка

 

въ

 

самый

 

первый

 

день

 

праздника.

 

Запишите

 

это

въ

 

душахъ

 

вашихъ.

 

На

 

такое

 

злодѣяніе

 

не

 

рѣшились

 

бы

Іудеи.

-Кому

 

уподобились?

 

спрошу

 

васъ.

 

Сатанѣ,

 

ибо

 

нѣтъ

его

 

лютѣе— „Онъ

 

былъ

 

человѣкоубійца

 

отъ

 

начала»

(Ев.

 

Іоан.

 

УІП,

 

34.).

 

О

 

горе!

 

Нам*

 

судьями

 

будутъ
даже

 

невѣрные

 

іудеи:

 

ибо

 

и

 

они

 

въ

 

самый

 

праздникъ

не

  

убивали.

— Охъ,

 

Боже

 

мой,

 

Боже!

 

Словъ

 

нѣтъ

 

изобразить

 

зло-

дѣяніе.

 

Сердце

 

мое,

 

пастыря

 

вашего,

 

разрывается.

 

Я

 

не

могу

 

прійти

 

въ

 

себя

 

отъ

 

ужаса,

 

какъ

 

дѣти

 

мои

 

духов-

ные

 

праздновали

 

Святую

 

Пасху.

 

Многое

 

я

 

имѣю

 

сказать

вамъ

 

и

 

еще,

 

но

 

это

 

потомъ.

 

Приготовьте

    

ваши

    

сердца
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къ

 

сокрушеннему

 

сознанію

 

непотребства,

   

какое

  

вы

 

тво-

рите

 

вообще

 

въ

 

праздники,

 

пріймите

 

обличеніе.
А

 

теперь?

 

Ужасъ

 

событія

 

внушает*

 

мнѣ

 

укрѣпить

 

в*,

сердцахъ

 

вашихъ

 

память

 

злого

 

дѣла,

 

да

 

горечь

 

сознанія
приведетъ

 

ваши

 

сердца

 

къ

 

искреннему

 

покаянію

 

въ

злыхъ

 

дѣлах*.

 

Сейчасъ

 

я

 

держу

 

въ

 

рукахъ

 

св.

 

крестъ.

Но

 

къ

 

цѣлованію

 

его

 

не

 

допущу

 

васъ.

 

Между

 

вами,

быть

 

можетъ,

 

стоить

 

и

 

убійца.

 

Пусть

 

же

 

онъ

 

не

 

при-

касается

 

своими

 

скверными

 

устами

 

къ

 

святѣйшему

древу

 

креста.

 

Я

 

знаю,

 

онъ

 

въ

 

другое

 

время

 

можетъ

 

по-

дойти

 

къ

 

нему,

 

но

 

пусть

 

хоть

 

теперь,

 

въ

 

великій

 

день

Пасхальный,

 

не

 

оскверняетъ

 

крестъ

 

святый

 

его

 

мерзкими

устами.

—

 

Не

 

говорите

 

никто:

 

неповиненъ

 

я

 

въ

 

семъ.

 

Всѣ

мы

 

повинны.

 

Убійца

 

наложилъ

 

на

 

всѣхъ

 

насъ

 

пятно

позора.

 

Ибо

 

если

 

бы

 

всѣ

 

прочіе

 

изъ

 

насъ

 

держались

етези

 

благочестія,

 

устыдился

 

бы

 

сей,

 

извергъ

 

изъ

 

среды

нашей,

 

пролить

 

кровь

 

въ

 

день

 

воскресенія.

 

И

 

о

 

наших*

преступленіяхъ

 

против*

 

Бога

 

и

 

совѣсти

 

я

 

имѣю

 

гово-

рить

 

вам*

 

еще.

—А

 

теперь

 

слезы

 

не

 

дают*

 

мнѣ

 

продолжать

 

рѣчь.

Мнѣ,

 

какъ

 

пастырю,

 

сугубо

 

больно

 

и

 

жаль

 

погибаю-
щихъ

 

чадъ.

 

И

 

отъ

 

меня

 

сіе

 

взыщется.

 

И

 

скорбь

 

объ-
емлетъ

 

меня.

 

Никакихъ

 

слезъ

 

не

 

дастанетъ

 

достойно

оплакать

 

страшное

 

сіе

 

событіе.

 

И

 

я

 

восклицаю

 

лишь

 

с*

прор.

 

Іереміею:

 

«

 

О

 

кто

 

дастъ

 

головѣ

 

моей

 

воду

 

и

 

гла-

замъ

 

моимъ

 

источникъ

 

слезъ»,

 

чтобы

 

я

 

плакал*

 

бы
день

 

и

 

ночь»

 

(Іер.

 

IX,

 

1).
Таково

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

содержаніе

 

моей

 

рѣчи.

Со

 

мною

 

плакали

 

многіе

 

изъ

 

молящихся.

 

И

 

это

 

все

пока

 

какъ

 

результатъ

 

увѣщанія.

 

Убійца

 

пока

 

не

 

обнару-
жена

 

Тѣло

 

убитаго

 

16

 

Апрѣля

 

торжественно

 

предано

землѣ.

Горько,

 

горько

 

мнѣ.

 

Кому

 

повѣмъ

 

печаль

 

мою.

Я

 

не

 

могу

 

не

 

поделиться

 

своимъ

 

горемъ

 

съ

 

собратьями

по

 

пастырскому

 

поприщу.

Какъ

 

бдительно

 

нужно

 

стоять

 

на

 

Божественной

 

стражѣ

(Авв.

 

II,

 

1)

 

овецъ

 

Христова

 

стада.

Не

 

воздай

 

же

 

мнѣ,

 

Господи,

 

по

 

дѣламъ

 

моимъ,

 

не

взыщи

 

съ

 

меня

 

душъ

 

заблудшихъ!

 

Какой

 

отвѣтъ

 

дам*

тебѣ

 

я,

 

Боже!

  

Какія

 

слезы

 

принесу

 

тебѣ

 

въ

 

покаяніе!
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Страшно

 

за

 

будущее.

 

Хулиганство

 

съ

 

неслыханною

дерзостью

 

идетъ

 

впередъ.

 

И

 

вотъ— вотъ

 

уже

 

считаешь

зло

 

потухшимь,

 

какъ

 

вдругъ

 

внезапно

 

оно

 

возгорается.

Да

 

и

 

какъ

 

еще!
Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

хулиганами

 

священникъ

 

пока

 

одинъ.

Въ

 

печати

 

промелькнуло

 

извѣстіе,

 

что

 

на

 

борьбу

 

с*

хулиганствомъ

 

рѣшили

 

дѣятельно

 

выступить.

 

И

 

въ

 

Св.
Сѵнодѣ

 

по

 

этому

 

вопросу

 

идутъ

 

работы.
Дай-то

 

Богъ!
.

  

Мнѣ

 

припоминается

 

рѣчь

 

одного

 

миссіонера

 

на

 

IV

 

Всерос-
сійскомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

укоряющая:

 

«у

 

насъ

    

раз-

даются

 

возгласы,

   

что

   

мечъ

 

кесаря

    

недостаточно

    

насъ

опекаетъ".

 

Правъ

 

ли

 

онъ?
.

 

Не

 

знаю.

 

Но

 

вижу

 

и

 

по

 

себѣ

 

чувствую,

 

что

 

священ-

никъ

 

пока

 

одинъ.

 

А

 

одинъ

 

въ

 

полѣ

 

не

 

воинъ—говорятъ.

Пока,

 

братья-пастыри,

 

сплотимся

 

въ

 

единодушной
работ*.

Съ

 

нами

 

Вогъ!

 

Помоги

 

намъ,

 

Господи,

 

въ

 

борьбѣ.

Упокой

 

въ

 

селеяіяхъ

 

праведныхъ

 

павшихъ

 

безвинно
отъ

 

руки

 

хулигановъ!
Упокой

 

со

 

святыми

 

и

 

душу

 

раба

 

Твоего

 

Лаврентія,
павшаго

 

отъ

 

руки

 

хулигана

 

въ

 

день

 

Твоего

 

возстанія
изъ

 

гроба.
Священникъ

 

Григоргй

 

Корсунъ.

    

,

__________

Къ

 

вопросу

 

о

 

наградахъ

 

духовенству.
■

,

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Сенату

 

21

 

февраля
1913

 

г.,

 

Государь

 

Императоръ,

 

кромѣ

 

другихъ

 

различ-

ныхъ

 

милостей,

 

соизволилъ

 

даровать

 

особую

 

милость

 

со-

стоящимъ

 

на

 

государственной

 

и

 

общественной

 

службѣ,

именно:

 

увеличеніе

 

числа

 

наградъ

 

и

 

сокращеніе

 

наград-

ныхъ

 

сроковъ.

 

Милость

 

эта,

 

согласно

 

объявленному

 

опре-

дѣленію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

распространяется

 

и

 

на

 

духовенство.

Въ

 

виду

 

указаннаго

 

Сгнодальнаго

 

опредѣленія,

 

Епархіаль-
нымъ

 

Начапьствомъ

 

сдѣланы

 

представленія

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

о

 

награжденіи

 

также

 

и

 

священниковъ.

Кромѣ

 

гражцанскихъ

 

наградъ

 

(орденовъ),

 

достойные
священники

 

представлены

 

таюке

 

и

 

къ

 

духовнымъ

 

награ-

дами

 

камилавкѣ,

 

наперсному

 

кресту,

 

сану

 

протоіерея.
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Также

 

священники,

 

достойные

 

того,

 

по

 

непосредствен-

ному

 

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

будутъ

награждены

 

набедренникомъ,

 

скуфіею.

 

Такъ

 

что

 

мы,

 

свя-

щенники,

 

можемъ

 

быть

 

спокойны,

 

достойные

 

нзъ

 

насъ

получатъ

 

яаграды

 

соразмѣрно

  

своимъ

 

заслугамъ.

Но

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

низшпхъ

членовъ

 

причта,

 

нашихъ

 

прямыхъ

 

помощниковъ

 

по

 

служ-

бѣ,

 

именно

 

на

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

пря-

мыми

 

обязанностями

 

несутъ

 

еще

 

нелегкій

 

трудъ

 

учитель-

ства

 

въ

 

церковчыхъ

 

школахъ.

 

Слѣдовало

 

бы

 

не

 

забыть

 

и

ихъ,

 

и

 

достойныхъ

 

изъ

 

нихъ

 

нріобщить

 

къ

 

юбилейнымъ
милостямъ.

По

 

установившейся

 

практикѣ

 

низпііе

 

члены

 

причта,

діаконы

 

и

 

псаломщики,

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

представляют-

ся

 

къ

 

награжденію

 

медалями

 

(исклночая

 

за

 

выслугу

 

50
лѣтъ

 

и

 

за

 

10

 

лѣтъ

 

учительства).

 

Просматривая

 

въ

 

Цер-
ковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

списки

 

награжденныхъ

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству,

 

кого

 

только

 

не

 

найдешь

 

въ

 

нихъ!

 

На-
чиная

 

купцами,

 

старостами,

 

членами

 

попечительства

 

и

 

до

разныхъ

 

курьеровъ,

 

швейцаровъ

 

и

 

дворнпковъ!

 

Всѣ

 

они

награждаются

 

различными

 

медалями,

 

но

 

не

 

найдешь

 

въ

спискахъ

 

ни

 

одного

 

псаломщика

 

и

 

очень

 

рѣдко

 

діакона.
Спрашивается,

 

неужели

 

служба

 

діакона

 

и

 

псаломщика

менѣе

 

полезна

 

церкви

 

и

 

государству,

 

чѣмъ

 

служба

 

раз-

ныхъ

 

дворниковъ

 

и

 

вахтеровъ.

Слѣдовало

 

бы

 

обратить

 

на

 

это

 

внпманіе

 

и,

 

хотя

 

бы
въ

 

память

 

300

 

лѣтія

 

благополучнаго

 

Царствованія

 

Дома
Романовыхъ,

 

представить

 

достойнѣйшихъ

 

къ

 

награ;кденію
медалями.

Кромѣ

 

сего

 

необходимо

 

сказать

 

о

 

награждены

 

ихъ

 

спе-

ціально

 

духовными

 

наградами.

 

Духовная

 

награда

 

для

 

діа-
коновъ

 

и

 

псаломщпковъ

 

одна—рукоположеніе

 

въ

 

санъ

священника

 

и

 

діакона.
По

 

существующему

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

порядку,—чтобы
діакону

 

получить

 

санъ

 

священника,

 

а

 

псаломщику—діа-
кона,

 

нужно

 

выдержать

 

особый

 

экзаменъ,

 

и

 

только

 

вы-

державшіе

 

экзаменъ

 

рукополагаются.

Въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

это

 

бываетъ

 

такъ:

 

псалом-

щикъ

 

(второклассникъ,

 

изъ

 

духовнаго

 

училища,

 

1-2

 

кл.

Семпнаріи),

 

прослуживши

 

на

 

приходѣ

   

года

   

4 — 5

 

и

 

соб-
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равши

 

рублей

 

150— 200,

 

беретъ

 

себѣ

 

лѣтомъ

 

отпускъ

 

и

ѣдетъ

 

въ

 

Полтаву

 

къ

 

извѣстнымъ

 

<профессорамъ».

 

Тѣ

за

 

солидную

 

мзду,

 

мѣсяца

 

въ

 

2 — 3

 

успѣваютъ

 

кое-какъ

набить

 

ему

 

въ

 

голову

 

вершки

 

изъ

 

катихизиса,

 

устава

 

ж

др.

 

предметовъ,

 

требуемыхъ

 

программами.

 

Съ

 

этимъ

 

лег-

ковѣснымъ

 

багажеійъ,

 

который

 

чрезъ

 

полгода

 

совсѣмъ

 

.

выйдетъ

 

изъ

 

головы,

 

псаломщикъ

 

идетъ

 

въ

 

Экзамена-
ціонную

 

Коммисію

 

и

 

благополучно

 

выдерживаетъ

 

экза-

менъ,

 

после

 

чего

 

и

 

рукополагается

 

во

 

діакона,

 

а

 

прослу-

живши

 

года

 

3 — 4

 

діакономъ,

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

полу-

чаетъ

 

и

 

санъ

 

священника.

А

 

псаломщикъ,

 

прослужившій

 

безпорочно

 

достаточное

число

 

лѣтъ,

 

учительствующій

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

орга-

низующій

 

и

 

управляющей

 

хоромъ,

 

исправно

 

ведущій

 

все

письмоводство

 

по

 

приходу,

 

но

 

почему

 

либо

 

не

 

могущій
подготовиться

 

къ

 

экзамену

 

(въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

изъ -за

 

недостатка

 

времени,

 

которое

 

почти

 

все

 

отдавтъ

службѣ

 

по

 

школѣ

 

и

 

приходу),

 

такъ

 

и

 

остается

 

вѣчнымъ

псаломщикомъ.

Между

 

тѣмъ

 

у

 

насъ

 

есть

 

очень

 

много

 

псаломщиковъ

 

и

и

 

діаконовъ.

 

которые

 

учительствуютъ

 

въ

 

церковной

 

шко-

лѣ

 

года

 

по

 

четыре

 

и

 

болѣе,

 

абсолютно

 

безмездно,

 

не

 

по-

лучая

 

ни

 

копѣйки

 

за

 

свой

 

нелегкій

 

трудъ,

 

часто

 

даже

употребляя

 

свои

 

неболыпія

 

средства

 

на

 

покупку

 

различ-

ныхъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

 

школы,

 

какъ-то:

 

нотныхъ

азбукъ

 

для

 

учениковъ,

 

нотъ,

 

методикъ

 

и

 

др.

 

Нѣкоторые,

кромѣ

 

того,

 

принимаютъ

 

на

 

себя

 

и

 

хозяйственную

 

часть

школъ,

 

напр.

  

отопленіе.
Правда,

 

года

 

два

 

тому

 

назадъ

 

состоялось

 

постановле-

ние

 

Съѣзда

 

церковно-школьныхъ

 

дѣятелей,

 

утвержденное

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Владыкою

 

Назаріемъ,

 

о

 

на-

граждены

 

псаломщиковъ

 

и

 

діаконовъ,

 

прослужившихъ

 

5
лѣтъ

 

въ

 

должности

 

учителей

 

церковной

 

школы,

 

саномъ

діакона

 

а

 

священника,

 

по

 

представление

 

уѣзднаго

 

Отдѣ-

ленія.

 

Но

 

это

 

постановленіе,

 

насколько

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

ма-

ло

 

проводится

 

въ

 

жизнь.

Посему

 

справедливымъ

 

было

 

бы,

 

въ

 

память

 

300

 

лѣт-

няго

 

юбилея,

 

обратить

 

на

 

указанныхъ

 

выше

 

учителей—

псаломщиковъ

 

и

 

діаконовъ

 

вниманіе

 

и

 

возвести

 

достой-
нѣйшихъ

 

изъ

 

усердныхъ

 

труженниковъ

 

въ

 

санъ

 

діакона
и

 

священника

 

безъ

 

особаго

 

экзамена.
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Особенно

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

низшихъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

трудящихся

 

въ

 

пшолахъ

 

безъ

 

всякаго

 

возна-

гражденія,

 

и

 

рукоположеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

или

священника,

 

безъ

 

экзамена,

 

тѣиъ

 

самымъ

 

поощрить

 

ихъ

къ

 

еще

 

болыпимъ

 

трудамъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

церков-

ной

 

школы.

 

Если

 

и

 

встрѣтятся

 

затрудненія

 

(легко

 

прео-

долимый)

 

при

 

награжденіи

 

діаконовъ

 

саномъ

 

священни-

ка

 

(отсутствіе

 

свободяыхъ

 

приходовъ),

 

то

 

къ

 

награжде-

нію

 

достойныхъ

 

учителей-псаломщиковъ

 

саномъ

 

діакона
никакихъ

 

затрудненій

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

псаломщики

 

обык-

новенно

 

рукополагаются

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

„на

 

занимаемое

псаломщическое

 

мѣсто".

Такія

 

лица

 

могли

 

бы

 

представляться

 

къ

 

награжде-

на

 

Уѣздными

 

Отдѣленіями,

 

а

 

также,

 

мнѣ

 

кажется,

 

слѣ-

дуетъ

 

предоставить

 

право

 

имъ

 

самимъ

 

ходатайствовать

 

о

возведеніи

 

въ

 

санъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

ввиду

 

Высочайшаго

 

ука-

за,

 

о

 

сокращены

 

наградныхъ

 

сроковъ,

 

слѣдовало

 

бы

уменьшить

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

пятилѣтній

 

срокъ,

 

установлен-

ный

 

съѣздомъ

 

церковно-школьныхъ

 

дѣятелей.

Свящ.

 

Іаковъ

 

Станиславскій.
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