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■кддоиослмсвд-
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

ИЗДHIE

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМННАРІИ.

21

 

Февраля №

 

6 1913

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

 

=

Изъ

  

курса

 

христіанскаго

 

нравствен»

наго

 

богоеловія.

ЧАСТЬ

 

ВТОРАЯ.

Раздѣленіе

 

обязанностей

 

христианина.

Предмѳтомъ

 

второй

 

части

 

нравственнаго

 

богословія

 

служатъ

 

частный

 

или

индивидуальный

 

обязанности

 

человѣка,

 

которыя

 

въ

 

свою

 

очередь

 

дѣлятся

обыкновенно

 

на

 

три

 

группы:

 

обязанности

 

къ

 

Богу,

 

обязанности

 

,къ

 

ближнимъ

и

 

обязанности

 

къ

 

самому

 

себѣ.

 

Такое

 

дѣленіе

 

имѣѳтъ

 

для

 

себя

 

основанія

какъ

 

въ

 

Св.

 

писаніи,

 

такъ

 

.и

 

въ

 

положеніи

 

человѣка

 

относительно

 

окружаю-

щаго

 

.его

 

міра.

 

На

 

воцросъ

 

законника:

 

„какая

 

наибольшая

 

заповѣць

 

въ

 

за-

ковѣ",

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отвѣтилъ:

 

„.возлюби

 

Господа

 

Бога

 

твоего

всѣмъ

 

сѳрдцемъ

 

твоимъ,

 

и

 

всею

 

душою

 

твоею,

 

и

 

всѣмъ

 

разумѣніемъ

 

твоимъ:

сія

 

есть

 

первая

 

наибольшая

 

заповѣдь;

 

вторая

 

же

 

подобна

 

ей:

 

возлюби

 

ближ~

няго

 

твоего,

 

какъ

 

самого

 

себя"

 

(Мѳ.

 

22,

 

37 — 39)

 

Такимъ

 

образомъ

 

.основ-

ными

 

обязанностями

 

человѣка,

 

по

 

учеяію

 

Самого

 

Спасителя,

 

являются

 

любовь

къ

 

Богу

 

и

 

любовь

 

къ

 

.ближнимъ,

 

мѣрою

 

которой

 

служить

 

любовь

 

къ

 

самодау

себѣ.

 

An.

 

Павелъ

 

въ

 

посданіи

 

къ

 

Титу

 

пишетъ:

 

„отвергшеся

 

нечестія

 

и

 

мір-

скихъ

 

дохотѳй,

 

цѣломудренно,

 

и

 

праведно,

 

и

 

благочестно

 

цоживемъ

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

вѣцѣ"

 

(2,

 

12).

 

По

 

словамъ

 

проф.

 

Олесницкаго,

 

„на

 

сколько

 

,мы

относимъ

 

свою

 

дѣятѳльность

 

.

 

къ

 

самимъ

 

себѣ

 

и

 

располагаѳмъ

 

ее

 

согласно

 

съ

требованіями

 

,и

 

цорвдкомъ

 

.нашего

 

внутрѳнняго

 

существа,

 

мы

 

дѣйствуемъ

 

■

разумно

 

и

 

,мѣрно

 

(цѣломудренно

 

въ

 

щирокомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова);

 

насколь-

ко

 

мы

 

относимъ

 

ее

 

къ

 

ближнимъ,

 

мы

 

дѣйствуемъ

 

,

 

праведно;

 

а

 

.насколько

 

мы
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относимъ

 

ее

 

къ

 

Богу,

 

мы

 

дѣйствуѳмъ

 

благочестиво

 

или

 

рѳлигіозно"

 

(„Изъ

системы

 

Христіавскаго

 

нравоученія",

 

Кіевъ

 

1896

 

г.

 

стр.

 

287).

 

Основаніе

къ

 

различенію

 

троякагѳ

 

рода

 

обязанностей

 

дается

 

и

 

самымъ

 

положеніемъ

чѳловѣка

 

въ

 

мірѣ,

 

такъ

 

какъ,

 

дѣйствуя

 

въ

 

нѳмъ,

 

онъ

 

можетъ

 

вступать

 

въ

троякаго

 

рода

 

отношенія,

 

именно— „въ

 

бтношаніе

 

къ

 

верху

 

или

 

къ

 

Богу,

въ

 

отношеніе

 

ко

 

внѣ

 

или

 

къ

 

окружающему

 

его

 

обществу

 

(къ

 

ближнимъ)

 

и

въ

 

отношеніе

 

ко

 

внутрь

 

или

 

къ

 

самому

 

себѣ"

 

(ibid).

Отдѣпъ

 

первый.

 

Обязанности

 

чело«
вѣка

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Богу.
>*НЭНТЭ830^Н

   

O^SH3HSiT0H€$vC

   

©ЭО)Ѵ[2і

    

cfSlrJ

.таоглэотЬе
Богопочтеніе,

  

какъ

 

основная

  

религіозная

  

обязанность

  

человѣка.

Богословскія

 

добродѣтели.

Разсмотрѣніе

 

частныхъ

 

обязанностей

 

Христіанина

 

мы

 

начинаемъ

 

съ

 

из-

ложѳнія

 

его

 

обязанностей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Богу.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

естественно.

Богъ

 

есть

 

самый

 

высшей

 

предмѳтъ

 

нашихъ

 

нравствѳнныхъ

 

отношеній,

 

суще-

ство

 

всесовѳршенное,

 

бѳзпредѣльно

 

великое

 

и

 

благое.

 

По

 

своимъ

 

свойствамъ

Онъ

 

заслуживаетъ

 

благоговѣнія

 

и

 

любви

 

въ

 

высочайшей

 

степени.

 

Цѣнность

й

 

право

 

на

 

уваженіе

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

объектовъ

 

могутъ

 

быть

 

оспариваемы.

Въ

 

понятіи

 

же

 

о

 

Богѣ

 

соединено

 

все

 

то

 

лучшее

 

и

 

прекраснѣйшѳе,

 

что

 

толь-

ко

 

можетъ

 

представить

 

себѣ

 

мысль

 

чѳловѣческая,

 

что

 

люди

 

всегда

 

высоко

цѣнили

 

и

 

къ

 

чему

 

всею

 

душою

 

своею

 

стремились.

 

Затѣмъ

 

только

 

вслѣдствіе

своей

 

связи

 

съ

 

религіозными

 

обязанностями,

 

всѣ

 

остальныя

 

получаютъ

 

истин-

но

 

нравственный

 

характѳръ.

 

Какъ

 

раскрывали

 

мы

 

это,

 

когда

 

шла

 

рѣчь

 

объ

отношеніи

 

вравственности

 

къ

 

рѳлигіи

 

и

 

отчасти

 

въ

 

главѣ

 

о

 

побужденіяхъ

 

къ

исполненію

 

нравственнаго

 

закона,

 

абсолютная

 

цѣнность

 

добра

 

и

 

его

 

безуслов-

ная

 

обязательность

 

могутъ

 

находить

 

себѣ

 

опору

 

только

 

въ

 

рѳлигіи.

 

Наконѳцъ,

высочайшая

 

цѣль

 

человѣческой

 

жизни

 

есть

 

соединеніе

 

съ

 

Богомъ

 

(Іоан.

 

17,

21 — 23)

 

и

 

уподобленіѳ

 

Ему

 

(Быт.

 

1,

 

26 — 27.

 

Мѳ.

 

5,

 

48),

 

есть

 

слава

Божія

 

(Сирах.

 

17,

 

6—10,

 

Мѳ.

 

5,

 

16;

 

1

 

Кор.

 

6,

 

20;

 

10,

 

31).

 

Част-

ный

 

добродѣтели

 

человѣка

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ближнимъ.

 

и

 

самому

 

себѣ

 

суть

лишь

 

средства,

 

ведущія

 

къ

 

достижевію

 

этой

 

основной

 

цѣли

 

и

 

отъ

 

нѳя

 

полу-

чающая

  

свою

 

цѣнность

   

и

  

свой

 

смыслъ.

   

Отсюда

 

всѣ

 

наши

 

обязанности

   

въ
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сущности

 

суть

 

обязанности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Богу.

 

Всегда

 

и

 

всюду

 

нравст-

венный

 

человѣкъ

 

исполняетъ

 

волю

 

Божію,

 

учрежденные

 

Богомъ

 

законы,

 

и

истинная,

 

духовная

 

жизнь

 

христіанина

 

есть

 

жизнь

 

въ

 

Богѣ

 

и

 

для

 

Бога

(Быт.

 

17,

 

1—2;

 

22;

 

12,

 

16—18;

 

Мѳ.

 

10,

 

37;

 

Рим.

 

14

 

8;

 

2

 

Кор.

 

5,

 

15)

Совокупность

 

всѣхъ

 

рѳлигіозныхъ

 

обязанностей

 

человѣка

 

обнимается

 

од-

нимъ

 

общимъ

 

именемъ

 

богопочтенія.

 

Богопочтѳніе

 

раздѣляѳтся

 

на

 

внутрен-

нее

 

и

 

внѣшнее.

 

Выраженіемъ

 

внутренняго

 

богопочтенія

 

являются

 

такъ

 

на-

зываемый

 

богословскія

 

добродѣтели:

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь,

 

указанный

 

ап.

Павломъ

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

13)

 

и

 

утвердившіяся

 

въ

 

системахъ

 

христіанскаго

нравоучбнія

 

со

 

времени

 

бл.

 

Августина.

 

Всѣ

 

эти

 

добродѣтели,

 

какъ

 

увидимъ

мы

 

при

 

разсмотрѣніи

 

ихъ

 

каждой

 

въ

 

отдельности,

 

находятся

 

въ

 

тѣснѣйшей

внутренней

 

связи

 

между

 

собою.

 

Не

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

бы

 

чѳловѣвъ,

 

истинно-

вѣрующій

 

въ

 

Бога,

 

не

 

имѣлъ

 

христіанской

 

надежды

 

и

 

не

 

любилъ

 

Его,

 

или

чтобы

 

любящій

 

Бога

 

не

 

вѣровалъ

 

въ

 

Его

 

бытіе

 

и

 

былъ

 

лишенъ

 

христіан-

скаго

 

упованія.

 

Изъ

 

учѳниковъ

 

Христовыхъ

 

Св.

 

ІІавелъ

 

обыкновенно

 

при-

знается

 

апостоломъ

 

вѣры,

 

Іоаннъ

 

и

 

Іаковъ —любви,

 

Петръ

 

— надежды.

 

Но

 

въ

сущности

 

всѣ

 

они

 

раскрывали

 

необходимость

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

добродѣтели,

разсматриваемой

 

только

 

съ

 

различныхъ

 

сторонъ

 

и

 

въ

 

различныхъ

 

отношені-

яхъ.

 

Когда

 

ап.

 

Павелъ

 

свидѣтельствуѳтъ

 

объ

 

оправданіи

 

христіанъ

 

вѣрою,

то

 

подъ

 

нею

 

онъ

 

разумѣетъ

 

вѣру

 

живую,

 

сопровождающуюся

 

дѣлами

 

любви

(Гал.

 

5,

 

6;

 

1

 

Кор.

 

13,

 

9);

 

когда

 

ап.

 

Іаковъ

 

говорить

 

о

 

необходимости

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

то

 

основой

 

для

 

нихъ

 

онъ

 

признаетъ

 

истинную

 

вѣру

 

въ

 

Бога

(1,

 

5 — 7,

 

17 — 18;

 

2,

 

1,

 

22—23).

 

Вѣра

 

и

 

добрыя

 

дѣла

 

это

 

нѣчто

 

цѣль-

ное,

 

органически

 

связанное,

 

это

 

различные

 

моменты

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

хри-

стіансваго

 

дѣланія,

 

различный

 

стороны

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

духовно-нравствѳн-

наго

 

факта.

П.

Вѣра,

 

какъ

 

добродѣтель.

Что

 

такое

 

вѣра.

По

 

словамъ

 

апостола

 

Павла,

 

«вѣра

 

есть

 

уповаемыхъ

 

извѣщѳніе,

 

вещей

обличѳніе

 

невидимыхъ»

 

(Евр.

 

11,

 

1),

 

то

 

есть,

 

«увѣренность

 

въ

 

невидимомъ,

какъ

 

бы

 

въ

 

видимомъ,

 

въ

 

желаемомъ

 

и

 

ожидаемомъ,

 

какъ

 

въ

 

настоящемъ»

(Митроп.

 

Филаретъ).

 

Переводя

 

это

 

выраженіѳ

 

катихизиса

 

на

 

современный

научно-философскій

 

языкъ,

 

мы

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

всякая

 

вѣра

  

есть

   

убѣ"
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жденіе

 

въ

 

истинности

 

или

 

реальности

 

того,

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

воспринято

внѣшнимъ

 

опытомъ

 

и

 

чего

 

нельзя

 

доказать

 

Съ

 

несомнѣнностью

 

чисто

 

логиче-

скимъ

 

путемъ.

 

Религіозная

 

вѣра

 

есть

 

убѣждѳніе

 

въ

 

бытіи

 

Бога

 

и

 

въ

 

воз-

можности

 

Его

 

воздѣйствія

 

на

 

человѣка.

 

Христіанская

 

вѣра

 

есть

 

убѣжденіе

въ

 

истинности

 

всего

 

того,

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

намъ

 

откровѳніе

 

и

 

чему

 

учитъ

церковь.

Съ

 

какихъ

 

сторонъ

 

вѣра

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваема.

Вѣра

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваема

 

съ

 

различныхъ

 

сторонъ.

 

Прежде

всего

 

можно

 

изслѣдовать

 

ее

 

со

 

стороны

 

законовъ

 

и

 

условій

 

ея

 

возникновенія

и

 

развитія

 

въ

 

душѣ

 

человѣческой.

 

Эта

 

психологическая

 

точка

 

зрѣнія

предполагаѳтъ

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

силахъ

 

души

 

коренится

 

вѣра,

 

изъ

какихъ

 

элементовъ

 

она

 

слагается,

 

въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

находится

 

она

 

къ

къ

 

явленіямъ

 

познанія,

 

воли

 

и

 

чувства,

 

какъ

 

дѣйствуетъ

 

она

 

на

 

душу

 

че-

ловѣка

 

и

 

какое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

жизни

 

послѣдней.

 

Во

 

вторыхъ,

 

можно

разсматривать

 

вѣру

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

философской,

 

со

 

стороны

 

вопроса

 

объ

объективной

 

истинности

 

ея

 

содержанія.

 

А

 

этотъ

 

вопросъ

 

вызываетъ

 

въ

 

свою

очередь

 

другой,

 

неразрывно

 

съ

 

нимъ

 

связанный,

 

вопросъ

 

о

 

значеніи

 

вѣры

 

въ

качествѣ

 

гносеологическаго

 

принципа

 

или

 

критерія

 

истины,— о

 

томъ,

 

можно

ли

 

переходить

 

отъ

 

вѣры

 

въ

 

извѣстный

 

объѳктъ

 

къ

 

его

 

реальности,

 

подобно

тому,

 

какъ

 

въ

 

области

 

мышленія

 

мы

 

переходимъ

 

отъ

 

логической

 

необходи-

мости

 

къ

 

дѣйствитѳльности.

 

И,

 

наконецъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

вѣру

 

можно

 

разсма-

тривать

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этической,

 

со

 

стороны

 

вопроса

 

объ

 

ея

 

моральной

цѣнности.

 

Въ

 

нравственномъ

 

богословіи

 

спеціально

 

разсматривается

 

лишь

послѣдній

 

изъ

 

указанныхъ

 

вопросовъ,

 

но

 

при

 

разрѣшеніи

 

его

 

необходимо

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

психологическія

 

условія

 

происхожденія

 

вѣры

 

въ

 

душѣ

человѣческой

 

и

 

ея

 

объективно-логическія

 

основанія.

 

Поэтому

 

мы

 

коснемся

кратко

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

Психологическая

 

природа

 

вѣры.

 

Ея

 

составные

 

элементы.

Вѣру

 

часто

 

считаютъ

 

проярлѳніемъ

 

какой

 

нибудь

 

одной

 

изъ

 

способно-

стей

 

человѣческой

 

души:

 

ума,

 

воли

 

или

 

чувства.

 

Но

 

въ

 

дѣйствитѳльности

она

 

включаетъ

 

въ

 

себя

 

элементы

 

всѣхъ

 

трехъ

 

основныхъ

 

силъ

 

нашего

 

духа

и

 

во

 

всѣхъ

 

нихъ

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

опору.

 

Чаще

 

всего

 

ея

 

основнымъ

 

ядромъ

служитъ

 

ощущеніе

 

или

 

созерцанге

 

йзвѣстнаго

 

объекта,

 

его

 

интуитивное

 

вос-

пріятіе.

 

Мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

реальность

 

внѣшняго

 

міра,

 

такъ

 

какъ

 

непосредствен-
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но

 

получаемъ

 

отъ

 

него

 

впечатлѣнія.

 

Мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

свободу

 

воли,

 

потому

что

 

интуитивно

 

созерцаемъ

 

ее

 

въ

 

своей

 

дущѣ.

 

Мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

Бога,

 

такъ

какъ

 

въ

 

глубинѣ

 

нашей

 

личности

 

ощущаемъ

 

Его

 

воздѣйствіе

 

на

 

насъ,

 

воз-

дѣйствіе,

 

обусловливающее

 

самую

 

возможность

 

возникновенія

 

нашего

 

самосоз-

нанія

 

*).

 

Тогда,

 

когда

 

предметъ

 

вѣры

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нами

 

непосредствен-

но

 

созерцаемъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

представленіе

 

о

 

нѳмъ,

 

такъ

 

какъ

безпредметной

 

вѣры

 

не

 

существуетъ

 

и

 

существовать

 

не

 

можетъ.

 

Дѣятѳльность

разсудка

 

также

 

стоитъ

 

въ

 

ближайшѳмъ

 

отношеніи

 

къ

 

актамъ

 

вѣры.

 

Мы

 

вѣ-

римъ

 

чему

 

либо

 

большею

 

частію

 

на

 

извѣстныхъ

 

разумныхъ

 

основаніяхъ

 

и

стараемся

 

отыскивать

 

таковыя.

 

Даже

 

тогда,

 

когда

 

мы

 

довѣряемъ

 

авторитету,

то

 

дѣлаемъ

 

это

 

не

 

вопреки

 

голосу

 

разсудка,

 

а

 

сообразно

 

съ

 

нимъ.

 

Нащъ

 

ра-

зумъ

 

на

 

основаніи

 

прѳдшествующаго

 

опыта

 

говорить

 

намъ,

 

что

 

лицо,

 

возвѣ-

щающее

 

ту

 

или

 

другую

 

истину,

 

заслуживаете

 

довѣрія.

 

Поэтому

 

мы

 

и

 

при-

аимаемъ

 

ее,

 

хотя

 

бы

 

она

 

и

 

казалась

 

намъ

 

непонятной.

 

Вѣра,

 

ученыхъ,

 

фи-

лософовъ,

 

богослововъ

 

также

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

извѣстныя

 

разсудочныя'

 

дан-

ныя

 

(таковыми,

 

напримѣръ,

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

истинамъ

 

бытія

 

Божія,

 

бѳз-

смертія

 

души,

 

свободы

 

воли

 

являются

 

такъ

 

называемый

 

раціональныя

 

дока-

зательства

 

этихъ

 

истинъ),

 

хотя

 

количество

 

этихъ

 

данныхъ

 

и

 

не

 

настолько

велико,

 

чтобы

 

сообщить

 

ей

 

логически

 

необходимый

 

характеръ.

 

доведя

 

ее

 

до

чувственно-осязательной

 

наглядности

 

или

 

превративъ

 

ее

 

въ

 

научно

 

обосно-

ванное

 

убѣждѳніе.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

недостатокъ

 

теоретическихъ

 

основаній

воснолняется

 

или

 

непосредственнымъ

 

созерцаніемъ

 

объектовъ

 

вѣры,

 

болѣѳ

 

или

мѳнѣе

 

яснымъ,

 

или

 

же

 

живостью

 

и

 

яркостью

 

представленій

 

о

 

нихъ.

Итакъ

 

вѣрѣ.

 

несомнѣнно,

 

присущъ

 

элементъ

 

интеллектуальный.

 

Но

 

она

никогда

 

не

 

бываетъ

 

чисто

 

тѳорѳтическимъ

 

или

 

познаватѳльнымъ

 

состояніемъ.

По

 

словамъ

 

одного

 

психолога,— это

 

нравственная

 

стихія,

 

захватывающая

наше

 

сердце

 

и

 

обладающая

 

всѣми

 

свойствами

 

нравствѳвнымъ

 

чувствъ.

 

Слѣ-

довательно,

 

она

 

имѣетъ

 

эмоціональную

 

природу,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отчасти.

Человѣкъ,

 

искренно

 

эѣрующій,

 

иногда

 

вѣритъ

 

не

 

разсуждая;

 

какая-то

 

ин-

стинктивная

 

сила

 

непобѣдимо

 

влечетъ

 

его

 

волю

 

туда,

 

гдѣ

 

лежитъ

 

кумиръ

 

его

вѣры.

 

Поэтому-то

 

нерѣдко,

 

когда

 

мы

 

въ

 

чемъ

 

нибудь

 

хотимъ

 

убѣдить

 

чело-

вѣка,

 

наши

 

разсудочныѳ

 

доводы

 

оказываются

 

безплодными.

 

Мы

 

достигаемъ

своей

 

цѣли

 

только

 

тогда,

 

когда

 

сумѣѳмъ

 

взволновать

 

его

 

душу

 

и

 

найти

 

от-

*)

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

нашу

 

брошюру:

   

., Введете

 

въ

 

христіанское

 

основное

 

богословіб"
Екатеринославъ,

 

1910

 

г.

 

етр.

 

14.
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кликъ

 

въ

 

его

 

сердцѣ.

 

Но

 

какое-же

 

именно

 

волнѳніе

 

души

 

составляетъ

 

не-

обходимый

 

ингрѳдіѳнтъ

 

вѣры?

 

Отвѣтить

 

на

 

этотъ/

 

вопросъ

 

не

 

легко.

 

Подобно

всѣмъ

 

основнымъ

 

чувствованіямъ,

 

подобно

 

всѣмъ

 

простымъ

 

и

 

непосредственно

пѳреживаемымъ

 

психическимъ

 

состояніямъ

 

вообще,

 

эмоціональный

 

элементъ

вѣры

 

не

 

поддается

 

точному

 

опрѳдѣленію.

 

Но

 

его

 

нельзя

 

отожествлять

 

ни

 

съ

нравственными

 

эмоціями,

 

напримѣръ,

 

съ

 

чуветвомъ

 

любви,

 

ни

 

съ

 

чувстомъ

удовольствія.

 

«Удовольствіѳ

 

и

 

страданіѳ»,

 

говоритъ

 

профессоръ

 

П.

 

П.

 

Со-

коловъ,

 

„часто

 

служатъ

 

мотивами

 

вѣры

 

и

 

являются

 

обычными

 

ея

 

спутниьа-

ми,

 

но

 

слишкомъ

 

очевидно,

 

что

 

они

 

не

 

составляютъ

 

ея

 

существеннаго

 

свой-

ства.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

пріятны

 

предметы

 

нашей

 

мечты,

 

наслаждаться

 

ими

и

 

вѣрить

 

въ

 

ихъ

 

дѣйствительность— не

 

одно

 

и

 

то-же.

 

Подобное

 

же

 

нужно

сказать

 

и

 

о

 

нравствѳнныхъ

 

чувстввхъ.

 

Эти

 

чувства

 

находятся

 

въ

 

постоян-

номъ

 

взаимодѣйствіи

 

съ

 

вѣрой;

 

они

 

сливаются

 

съ

 

нею

 

и

 

осложняютъ

 

ее

также,

 

какъ

 

обертоны

 

осложняютъ

 

основной

 

тонъ

 

въ

 

музыкальномъ

 

звукѣ.

Но

 

между

 

ними

 

и

 

вѣрой

 

существуетъ

 

одно

 

важное

 

различіе.

 

Нравственныя

чувства

 

не

 

имѣютъ

 

познавательнаго

 

значенія;

 

они

 

выростаютъ

 

изъ

 

практи-

ческихъ

 

отношеній

 

жизни

 

и

 

стоятъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

нашими

 

идеалами

 

дсбра

 

и

счастья.

 

Вѣра

 

возникаетъ

 

на

 

почвѣ

 

пашихъ

 

воспріятій,

 

представленій

 

и

 

идей;

она

 

связана

 

съ

 

нашимъ

 

идеаломъ

 

истины

 

и

 

удовлетворяете

 

не

 

только

 

прак-

тическимъ

 

запросамъ,

 

но

 

и

 

теоретическимъ

 

интересамъ

 

познанія»

 

*).

Самъ

 

авторъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

психологами,

 

называѳтъ

 

эмоціо-

нальный

 

элементъ

 

вѣры

 

чуветвомъ

 

реальности

 

и

 

устанавливаете

 

его

 

ближай-

шую

 

связь

 

съ

 

живостью

 

тѣхъ

 

представленій,

 

которыя

 

составляютъ

 

теорети-

ческую

 

сторону

 

вѣры.

 

„Всюду,

 

говорите

 

онъ,

 

гдѣ

 

вещи

 

представляются

 

или

мыслятся

 

съ

 

особенною

 

живостью,

 

онѣ

 

нѳизбѣжно

 

внушаютъ

 

намъ

 

увѣрен-

ность

 

въ

 

ихъ

 

дѣйствительномъ

 

сущѳствованіи.

 

Вотъ

 

почему

 

самыя

 

живыя

состоянія

 

нашего

 

сознанія,

 

пѳреживаемыя

 

нами

 

какъ

 

непосредственное

 

насто-

ящее,

 

ощущенія,

 

сопровождаются

 

самою

 

непоколебимою

 

вѣрою

 

въ

 

реальность

ихъ

 

объектовъ.

 

Вѣра

 

въ

 

воспоминанія

 

прошлаго,

 

въ

 

представлеяія

 

будущаго

и

 

въ

 

творческіе

 

образы

 

свободной

 

фантазіи

 

прямо

 

пропорціональна

 

ихъ

 

жи-

вости.

 

Даже

 

вѣра

 

въ

 

идеи

 

зависите

 

оттого,

 

что

 

онѣ

 

живо

 

представляются

нами,

 

облекаясь

 

въ

 

конкретные

 

образы

 

или

 

живо

 

мыслятся,

 

дѣлаясь

 

цент-

ромъ

 

вниманія"

 

**).

*)

 

«Вѣра».

 

«Вопрос,

 

философіи

 

и

 

психологіи»

 

кн.

 

62,

 

стр.

 

924-925.

**)

 

«Проблема

 

вѣры

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

психологіи

 

и

 

теоріи

 

познанія»,

 

Сергіевъ

 

По-
садъ

 

1906

 

г.

 

стр.

 

6.
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Когда

 

представлевіѳ

 

объекта

 

вѣры

 

соединяется

 

съ

 

чувствомъ

 

его

 

реаль-

ности,

 

оно

 

неизбѣжно

 

выражается

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

волѳвыхъ

 

актахъ

„Вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва

 

есть",

 

говорить

 

ап.

 

Іаковъ

 

(2,

 

17),— и

 

эти

 

слова

можно

 

считать

 

выраженіемъ

 

не

 

только

 

этической

 

необходимости,

 

но

 

и

 

психо-

логической

 

дѣйствительности.

 

;

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

живое

 

тѣло

 

не

 

можетъ

долго

 

оставаться

 

неподвижнымъ,

 

такъ

 

и

 

вѣра,

 

одушевленная

 

и

 

согрѣтая

чувствомъ, .

 

не

 

можетъ

 

не. зажигать

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

извѣстныхъ

 

стрѳмле-

ній

 

и

 

не

 

воплощаться

 

въ

 

извѣстныхъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Ясторія

 

свидѣтельствуѳтъ,

что

 

всюду,

 

гдѣ

 

вѣра

 

жила

 

въ

 

душѣ

 

человѣка,

 

она

 

наполняла

 

его

 

энтузіаз-

момъ,

 

вдохновляла

 

на

 

различные

 

подвиги,

 

заставляла

 

бороться

 

и

 

страдать,

служила

 

мотивомъ

 

для

 

самоотверженной

 

деятельности,

 

иногда

 

даже

 

•

 

толкала

человѣка

 

въ

 

объятія

 

смерти.

 

Слѣдоватѳльно,

 

вѣра

 

окаэываетъ

 

вліяніе

 

на

 

волю.

Менѣе

 

замѣтна,

 

но

 

столь

 

же

 

дѣйствительна

 

зависимость

 

вѣры

 

отъ

 

воли,

 

хотя

зависимость

 

эта

 

не

 

прямая,

 

а

 

косвенная.

 

Путемъ

 

огромныхъ

 

усилій

 

человѣкъ

можетъ

 

создать

 

въ

 

себѣ

 

вѣру,

 

оживить

 

и

 

укрѣпить

 

ее,

 

направить

 

ее

 

въ

 

ту

или

 

иную

 

сторону,

 

увлечь

 

въ

 

другое

 

русло.

 

Объ

 

этомъ

 

мы

 

скажемъ

 

болѣе

подробно

 

при

 

разсмотрѣніи

 

основаній

 

вмѣняемости

 

вѣры.

Итакъ

 

вѣра.

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

ни

 

чисто

 

теоретическимъ,

 

ни

чисто

 

эмоціональнымъ

 

состояніемъ.

 

По

 

своей

 

психологической

 

природѣ

 

она

есть

 

явленіе

 

сложное,

 

такъ

 

какъ

 

захватываетъ

 

всѣ

 

стороны

 

нашей

 

души.

Въ

 

ней,

 

по

 

выраженію

 

того-же

 

нроф.

 

Соколова,

 

живетъ

 

вся

 

наша

 

личность

въ

 

ея

 

вонкретяомъ

 

единствѣ.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

мы

 

можѳмъ

 

опредѣлить

 

ее,

какъ

 

представ

 

леніе

 

(или

 

ощущеніе)

 

объекта,

 

соединенное

 

съ

 

чувствомъ

 

его

реальности

 

и

 

вырвжающееся

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

ему

 

стрѳмленіяхъ

 

и

 

актахъ

 

*).

П.

 

Левитовъ.
{Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Принципы

 

краеиорѣчія

 

и

 

дерковнаго
проповѣдничеетва

 

J
(Продолженіе).

Итакъ,

 

разъ

 

краснорѣчіе

 

вызвано

   

нуждою

 

человѣка

  

и

  

существуетъ

въ

 

цѣляхъ

 

полезности

 

для

 

него,

 

то

 

ясно,

 

что

 

оно

 

должно

 

сообразоваться

 

не

*)

 

Вопросы

 

филос.

 

и

 

пснхологіи,

 

кн.

 

62,

 

стр.

 

932.
!)

 

См.

 

№

 

5-й

 

Екатерин.

 

Епарх.
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съ

 

идеальной,

 

а

 

съ

 

наличной,

 

натуральной

 

человѣческой

 

психологіей,

 

т.

 

е.

его

 

правила

 

и

 

направленіе

 

должны

 

обусловливаться

 

практическими,

 

а

 

не

 

те-

оретическими

 

отвлеченными

 

соображѳніями.

 

Ибо

 

вообще

 

вѣдь

 

коль

 

скоро

 

мы

желаемъ

 

помочь

 

человѣву,

 

то

 

мы

 

должны

 

брать

 

его

 

такимъ,

 

каковъ

 

онъ

 

есть,

а

 

не

 

такимъ,

 

кавимъ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

быть.

 

А

 

реальному

 

человѣку,

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

трудно

 

отрѣшиться

 

отъ

 

вліяній

 

чувства;

 

человѣкъ

 

безъ

 

во-

ображенія

 

и

 

чувствъ— измышленіѳ

 

заоблачной

 

философіи;

 

а

 

потому

 

если

краснорѣчіе

 

и

 

стремится

 

воздѣйствовать

 

на

 

чувство

 

и

 

воображѳніѳ

 

человѣка,

то

 

оно

 

дѣлаетъ

 

это

 

volens -nolens,

 

такъ

 

какъ

 

имѣѳтъ

 

дѣло

 

съ

 

живымъ,

обыкновеннымъ

 

человѣкомъ,

 

а

 

не

 

съ

 

homo

 

sapiens

 

философской

 

фантазіи.

И

 

если

 

бы

 

оно

 

поступало

 

иначе,

 

то

 

дѣйствитѳльно

 

надлежало

 

бы

 

его

 

отмѣ-

нить,

 

какъ

 

того

 

желаетъ

 

Бенигсбергскій

 

философъ.

 

Опытъ

 

же

 

показываетъ,

что

 

число

 

разсудочныя

 

рѣчи,

 

избѣгающія

 

всякихъ

 

воздѣйствій

 

на

 

чувство

слушателей,

 

оказываются

 

мало

 

дѣйственными

 

и

 

скоро

 

утомляютъ

 

аудиторію.

Схоластическая

 

проповѣдь

 

предупредила

 

задолго

 

разсужденія

 

Канта:

 

въ

 

ней

было

 

все

 

на-лицо,

 

чтобы

 

покорить

 

разсудокъ

 

слушателей,

 

аргументы

 

въ

пользу

 

какого

 

нибудь

 

тезиса

 

слѣдовали

 

здѣсь

 

десятками,

 

цугомъ,

 

одинъ

 

за

цругимъ,—тутъ

 

были

 

и

 

exemplum

 

и

 

testimonium

 

и

 

пр.

 

побѣждающія

 

разумъ

 

ору-

дія.

 

И

 

однако

 

схоластическая

 

проповѣдь

 

весьма

 

мало

 

вліяла

 

на

 

слушателей.

 

Да

 

и

нынѣ

 

немало

 

пишется

 

проповѣдей

 

по

 

схоластическимъ

 

завѣтамъ,—онѣ

 

начиня-

ются

 

и

 

заряжаются

 

солидными

 

доказательствами,

 

напр.,

 

въ

 

пользу

 

посѣще-

нія

 

храмовъ,

 

любви

 

къ

 

врагамъ,

 

молитвы

 

за

 

усопшихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

эти

 

аргументы

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

забываются

 

такъ

 

же

 

скоро,

 

какъ

 

газетныя

 

объявленія.

 

и

 

не

 

ока-

зываютъ

 

замѣтнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

слушателей.

 

И

 

это

 

понятно:

 

разуму

 

нашему

принадлежишь

 

прерогатива

 

видѣть

 

и

 

понимать

 

„еже

 

доброе

 

и

 

лукавое",

 

но

 

дви- ч

гать

 

человѣка

 

въ

 

ту

 

или

 

иную

 

сторону

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

безъ

 

содѣйствія

 

воображенія

и

 

чувствъ.

 

Ученіе

 

an.

 

Павла

 

о

 

двухъ

 

человѣкахъ,

 

живущихъ

 

въ

 

насъ

 

и

 

противо-

рѣчащихъ

 

орнъ

 

другому—

 

aeterna

 

Veritas,

 

сознаваемая

 

и

 

въ

 

язычѳскомъ

 

мірѣ:

язычнивъ

 

Овидій

 

въ

 

своихъ

 

„Метаморфозахъ"

 

плачетъ:

 

„Aliudque

 

cupido,

.„Mens

 

aliud

 

suadet,

 

Video

 

meliora

 

proboque,

„Deteriora

 

sequor,

 

lib.

 

VI;

т.

 

е.

 

страсть

 

внушаетъ

 

мнѣ

 

одно,

 

а

 

разумъ

 

другое;

 

вижу

 

лучшее

 

и

 

одоб-

ряю,

 

а

 

слѣдую

 

за

 

худшимъ!

                                                                    

|

Такимъ

 

образомъ,

 

приблизить

 

истину

   

къ

 

сердцу

 

чѳловѣку

   

и

 

побудить

осуществлять

 

ее,

 

что,

 

собственно

 

я

 

еоставляетъ

 

задачу

 

всякаго

 

оратора,

 

во-
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все

 

не

 

значитъ

 

скомпрометировать

 

истину,

 

затмить

 

ее

 

и

 

угасить

 

ѳя

 

дѣйстге;

наоборотъ,

 

это

 

значитъ

 

возвеличить

 

ее,

 

ибо

 

что

 

это

 

за

 

истина,

 

которая

только

 

теоретически

 

сознается,

 

а

 

на

 

практивѣнѳ

 

выполняется,

 

—сворѣѳ

 

въта-

комъ

 

именно

 

случаѣ

 

она

 

компрометируется.

 

Задача

 

оратора

 

и

 

краснорѣчія —

оказаніе

 

помощи

 

слабому

 

духу

 

человѣКа,

 

стремящемуся

 

къ

 

ветинѣ

 

или

 

же, —

если

 

такового

 

стремлѳнія

 

нѣтъ

 

въ

 

человѣкѣ, —возбужденіе

 

его

 

въ

 

душѣ

 

че-

ловѣка.

 

Пусть

 

даже

 

ораторъ

 

не

 

обижается

 

отъ

 

сравненія

 

краснорѣчія

 

съ

 

по-

злощеніѳмъ

 

пилю'ли:

 

что

 

же

 

дѣлать,

 

если

 

иначя,

 

вакъ

 

при

 

помощи

 

этого,

дитя

 

не

 

можетъ

 

принять

 

лекарство?

 

Ужели

 

изъ

 

боязни

 

уклониться

 

отъ

 

стро-

гой

 

искренности

 

оставлять

 

его

 

на

 

проиволъ

 

судьбы

 

и

 

въ

 

себялюбивомъ

 

со-

знаніи

 

полной

 

своей

 

праведности

 

ожидать

 

времени,

 

когда

 

оно

 

само

 

придетъ

 

въ

разумъ

 

и

 

будетъ

 

принимать

 

лекарство

 

безъ

 

прикрасъ?

 

Въ

 

даномъ

 

случаѣ

ригористическое

 

соблюдете

 

правды

 

приносило

 

бы

 

плачевные

 

практичѳскіе

 

ре

 

-

зультаты.

 

Дѣло

 

не

 

въ

 

красивой

 

видимости,

 

а

 

въ

 

сущности

 

лекарства.

 

Такъ

и

 

въ

 

краснорѣчіи:

 

если

 

разумъ

 

почти

 

безсиленъ

 

измѣнить

 

повѳдѳніе

 

человѣка,

то

 

ужели

 

ждать

 

времени,

 

когда

 

онъ

 

возымѣетъ

 

силу?

 

Здѣсь

 

тоже

 

приходит-

ся

 

спѣшить

 

-и

 

побуждать

 

человѣка

 

хотя

 

бы

 

поорѳдствомъ

 

его

 

чувствитель-

ной

 

стороны.

 

Что

 

изъ

 

того,

 

если,

 

невидимому,

 

пѳремѣна

 

жизни

 

будетъ

 

ис-

ходить

 

не

 

всѳцѣло

 

отъ

 

разума,

 

а

 

именно

 

отъ

 

помощи

 

воображѳнія

 

и

 

чувствъ?

Важны

 

результаты,

 

а

 

не

 

средства

 

и

 

пути.

 

Ни

 

одинъ

 

еще

 

земнородный

 

не

прошелъ

 

пути

 

жизни,

 

который

 

бы

 

освѣщался

 

только

 

факеломъ

 

разума,— если

и

 

сіялъ

 

этотъ

 

фавелъ

 

для

 

многихъ,

 

то

 

не

 

бывали

 

подавлены

 

при

 

этомъ

 

и

чувства.

 

Въ

 

частности

 

духовному

 

оратору,

 

проповѣднику

 

Слова

 

Божія

 

всегда

должно

 

помнить

 

предостережете

 

Вожіе,

 

возвѣщенное

 

словами

 

прор.

 

Іезевіиля

„ащѳ

 

не

 

возвѣстиши,

 

не

 

возглаголѳши,

 

беззаконникъ

 

той

 

въ

 

беззаконіи

 

сво-

емъ

 

умрѳтъ,

 

крове

 

же

 

его

 

отъ

 

руви

 

твоея

 

взыщу"

 

(Іез.

 

3,

 

18).

 

А

 

потому

хоть

 

и

 

справедливо

 

то,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ

 

наиболѣе

 

всего

 

убѣждается

своими

 

аргументами,

 

что

 

разумъ

 

нашъ

 

долженъ

 

быть

 

руководителѳмъ

 

пове-

денія,

 

что

 

вліяніѳ

 

чувствъ

 

иногда

 

заставляѳтъ

 

его

 

дѣлать

 

ошибки,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

на

 

правтикѣ

 

нельзя

 

человѣку

 

безъ

 

тяжелой

 

отвѣтственности

 

избѣ-

гать

 

воздѣйствгя

 

на

 

другихъ.

 

Жизнь

 

коротка,

 

а

 

разумъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

мало

 

вліятѳленъ,— привычки

 

наши

 

сильнѣе

 

его

 

вѣщаній,

 

а

 

потому

 

надо

 

по-

могать

 

ему,

 

надо

 

вліять

 

на

 

все

 

чѳловѣческое

 

существо,

 

а

 

не* на

 

одинъ

 

лишь

разумъ.

Всякій

 

ораторъ— тотъ

 

же

 

воспитатель,

 

а

 

потому

 

онъ

 

долженъ

 

направ-
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лять

 

въ

 

лучшую

 

сторону

 

всѣ

 

силы

 

духа

 

человѣческаго

 

Плохъ

 

и

 

лѣнивъ

 

былъ

бы

 

педагогъ,

 

если

 

бы

 

онъ,

 

устраняясь

 

всякихъ

 

воздѣйствій

 

на

 

воспитанника,

сталъ

 

бы

 

ждать,

 

вогда

 

оиъ

 

самъ

 

придетъ

 

въ

 

тому

 

или

 

иному

 

полезному

 

для

него

 

убѣжденію.

 

Ибо

 

обычно

 

разумныхъ.

 

разсудочныхъ

 

совѣтовъ

 

люди

 

почти

не

 

слушаютъ.

 

Нѣтъ,

 

педагогъ

 

воспитываѳтъ

 

ученика

 

общимъ

 

воздѣйствіемъ

на

 

всѣ

 

его

 

силы,

 

и

 

при

 

помощи

 

чувствительности

 

прочнѣе

 

укрѣпляются

 

въ

воспитываемомъ

 

даже

 

разсудочныя

 

убѣжденія.

 

Такъ

 

и

 

ораторъ:.

 

онъ

 

не

 

дол-

женъ

 

слагать

 

своего

 

оружія,

 

если

 

видитъ,

 

что

 

люди

 

живутъ

 

совсѣмъ

 

иными

идеалами

 

и

 

привычками.

 

Онъ— воспитатель,

 

и

 

долженъ

 

звать

 

ихъ

 

къ

 

но-

вымъ

 

путямъ,

 

звать

 

не

 

только

 

разсудочными

 

убѣжденіями,

 

а

 

и

 

чрезъ

 

посред-

ство

 

воображенія

 

и

 

чувствъ.

 

Когда

 

происходитъ

 

пожаръ,

 

то

 

надо

 

ли

 

приво-

дить

 

аргументы

 

въ

 

пользу

 

бѣгства

 

изъ

 

огня

 

и

 

ожидать,

 

пока

 

спасаемый

 

самъ

псстигнетъ

 

опасность

 

и

 

(изъ

 

чистаго

 

разсчета)

 

выйдетъ

 

изъ

 

огня?

 

Такъ

 

же

неестественно

 

и

 

оратору,

 

созерцающему

 

истину

 

съ

 

одной

 

стороны •

 

и

 

откдоне-

ніѳ

 

людей

 

отъ

 

нея

 

съ

 

другой,

 

стараться

 

только

 

о

 

воздѣйствіи

 

на

 

разумъ

 

слу-

шателей.

 

Ибо

 

разумъ

 

и

 

при

 

сознаніи

 

имъ

 

истины,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

не

 

всегда

измѣняетъ

 

чѳловѣческое

 

повѳдѳніѳ.

 

Краснорѣчіѳ

 

знаѳтъ

 

это

 

безсиліе

 

разума

 

и

потому

 

берется

 

призывать

 

въ

 

помощь

 

ему

 

воображеніе

 

и

 

чувство

 

человѣка,

и

 

ужъ

 

если

 

тавъ,

 

то

 

выйдетъ,

 

что

 

оно

 

не

 

играѳтъ

 

съ

 

способностями

 

чело-

вѣва,

 

а

 

совершаетъ

 

благодѣяніе,

 

подкрѣпляя

 

Царя

 

нашей

 

природы

 

-

 

разумъ

нашъ.

 

Можно

 

ли,

 

поэтому,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

практическихъ

 

резуль.татовъ

 

го-

ворить

 

о

 

бѳздѣльности

 

краснорѣчія?

И

 

пусть

 

не

 

говорятъ

 

о

 

малыхъ

 

плодахъ

 

краснорѣчія,

 

ибо

 

вообще

 

весь-

ма

 

трудно

 

измѣрить

 

силу

 

вліянія

 

на

 

духовныя

 

наши

 

способности.

 

Конечно,

если

 

сѳйчасъ

 

же

 

послѣ

 

ораторскаго

 

слова

 

мы

 

видимъ

 

дѣло

 

слушателей,

 

то

вліяніе

 

слова

 

очевидно.

 

Но

 

ораторъ

 

долженъ

 

быть

 

скромнѣе

 

-и

 

не

 

ожидать

мгновѳнныхъ

 

плодовъ

 

отъ

 

евоихъ

 

словесныхъ

 

посѣвовъ,

 

кавъ

 

бы

 

щедры

 

они

ни

 

были;

 

ему

 

необходимо

 

вооружиться

 

терпѣніемъ

 

и

 

настойчивостью.

 

Вотъ

 

зо-

лотая

 

слова

 

вѳликаго

 

проповѣднива,

 

которыми

 

должна

 

бы

 

поддерживаться

энергія

 

всякаго

 

дѣйствительно

 

убѣжденнаго

 

оратора:

 

„Не

 

убѣдилъ

 

я

 

сегодня?

—говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ—

 

но

 

завтра,

 

можѳтъ

 

быть,

 

успѣю

 

убѣдить.

Но

 

и

 

завтра

 

не

 

успѣю?

 

такъ,

 

можетъ

 

быть,

 

послѣ

 

завтра,

 

или

 

еще

 

въ

 

по-

слѣдующій

 

за

 

тѣмъ

 

день.

 

Кто

 

сегодня

 

слушалъ

 

и

 

отвѳргъ

 

слово,

 

тотъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

завтра

 

послушаетъ

 

и

 

приметъ;

 

а

 

кто

 

сегодня

 

и

 

завтра

 

показалъ

пренебрежете,

 

тотъ,

 

спустя

 

много

 

дней,

 

можетъ

  

быть,

 

окажетъ

 

вниманіе

 

къ
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словамъ

 

моимъ.

 

Вѣдь

 

и

 

рыбакъ,

 

нѳрѣдко,

 

цѣлый

 

день

 

закидывалъ

 

сѣть

 

по-

напрасну,

 

и

 

къ

 

вечеру,

 

намѣреваясь

 

уже

 

уйти,

 

уловляетъ

 

во

 

весь

 

день

 

убѣ-

гавшую

 

отъ

 

него

 

рыбу

 

и

 

съ

 

нею

 

уходитъ"

 

(изъ

 

бесѣды

 

о

 

Лазарѣ

 

I).

 

Вое-

питаніе

 

добродѣтели

 

въ

 

слушателяхъ—

 

дѣло

 

большое

 

и

 

трудное,

 

и

 

легкомысліе

проявляютъ

 

тѣ,

 

кто

 

видятъ

 

въ

 

немъ

 

плодъ

 

одной,

 

двухъ

 

эффектныхъ

 

рѣ-

чей.

 

Молодые,

 

нѳтѳрпѣливыѳ

 

проповѣдники

 

падаютъ

 

духомъ,

 

не

 

видя

 

послѣ

своихъ

 

проповѣдѳй

 

результатовъ,

 

подпбныхъ

 

тѣмъ,

 

какіе

 

оказались

 

послѣ

 

рѣ-

чи

 

св.

 

an.

 

Петра

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы

 

(Дѣян.

 

2,

 

41).

 

и

 

потому

 

скоро

охладѣваютъ

 

къ

 

благословенному

 

дѣлу

 

проповѣди.

 

Но

 

это—проявленіе

 

юно-

ш'ескаго

 

легкомыслія

 

и

 

нетерпѣливости.

 

Нельзя

 

прочитать

 

всего

 

Шекспира

 

въ

одинъ

 

день,

 

невозможно

 

сокрушить

 

цѣлаго

 

лѣса

 

въ

 

какой-нибудь

 

часъ,

 

ибо

сказочные

 

богатыри

 

отошли

 

въ

 

область

 

далекихъ

 

преданій,

 

и

 

теперь

 

вели-

чайшей

 

силой

 

въ

 

мірѣ

 

считается

 

настойчивость.

 

Ораторъ

 

долженъ

 

радоваться

уже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

слушателяхъ

 

явится

 

интѳресъ

 

къ

 

его

 

словамъ,

 

когда

въ

 

нихъ

 

затеплятся

 

желанія

 

и

 

загорятся

 

стремленія,

 

ибо

 

отъ

 

этого

 

неболь-

шое

 

разстояніе,

 

всего

 

лишь

 

„путь

 

субботы"

 

до

 

великихъ

 

и

 

малыхъ,

 

но

 

оди-

навово

 

благочестивыхъ

 

дѣяній

 

поучаемыхъ

 

имъ

 

людей!

 

Серьезная

 

деятельность

не

 

всегда

 

эффектна

 

и

 

поразительна

 

для

 

посторонняго

 

созерцателя

 

ѳя, — Эф-

фектъ

 

и

 

помпа

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

идутъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

фатовскимъ

 

легкомысліѳмъ

и

 

хлестаковской

 

самоувѣренностью,

 

и

 

потому

 

прежде

 

чѣмъ

 

осуждать

 

красно -

рѣчіе

 

за

 

его

 

бездейственность,

 

надо

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

лучше

 

его

 

досТига-

етъ

 

егоцѣлей,

 

надо

 

дать

 

„эквйвалѳнтъ"

 

кваснорѣчія.

 

А

 

мы

 

видѣли,

 

что

если

 

принять

 

за

 

этотъ

 

„эквивалентъ"

 

сухую,

 

разсудочную

 

назидательность,

 

то

она

 

именно

 

обречена

 

на

 

несостоятельность

 

и

 

безплодіе.

Вообще

 

если

 

бы

 

ораторъ

 

слагалъ

 

свое

 

оружіе

 

при

 

видѣ

 

индифферен-

тизма

 

слушателей

 

къ

 

проповѣдуемымъ

 

нмъ

 

воззрѣніямъ,

 

то

 

надо

 

бы

 

слагать

оружіѳ

 

на

 

этомъ

 

основаніи

 

и

 

педагогу,

 

и

 

учителю

 

и

 

вообще

 

всякому

 

деяте-

лю

 

и

 

культуртрегеру,

 

ибо

 

всякій

 

прогрессъ

 

обусловливается

 

борьбою

 

между

проевѣщенностью

 

и

 

темнотою.

 

Вѣдь

 

странно

 

было

 

бы

 

осуждать,

 

напр.

 

Петра

Великаго

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

обращалъ

 

вниманія

 

на

 

недовольство

 

нѳвѣжест-

венныхъ

 

совремѳнниковъ

 

своихъ

 

и

 

работалъ

 

на

 

благо

 

родины.

 

Такъ

 

и

 

ора-

торъ,

 

хотя

 

и

 

замѣчаетъ

 

индифферентизмъ

 

слушателей

 

въ

 

словамъ

 

своимъ,

 

не

долженъ

 

падать

 

духомъ,

 

потому

 

что,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

„не-

возможно,

 

чтобы

 

безплодно

 

оказалось

 

слово,

 

посѣваѳмоѳ

 

въ

 

многіе

 

слухи".

Мы

 

видимъ

 

теперь,

 

что

 

если

  

доводить

  

разсужденіѳ

 

о

 

безполѳзности

 

красно-



—

 

ш

 

-

рѣчія

 

до

 

логическая»

 

конца,

 

то

 

мы

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

тупику,

 

на

 

которомъ

красуется

 

вывѣска:

 

„не

 

нужно

 

прогресса,

 

не

 

нужно

 

движенія

 

впередъ,

 

да

здравствуѳтъ

 

натуральная

 

человѣческая

 

косность".

 

Здѣсь

 

умѣстно

 

о

 

красно-

рѣчіи

 

сказать

 

то

 

же,

 

что

 

Минто

 

говоритъ

 

объ

 

Аристотелевой

 

логивѣ;

 

„все

въ

 

нашемъ

 

мірѣ

 

приходитъ

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

ощущается

 

потребность;

всѣ

 

изобрѣтенія

 

возникаютъ

 

подъ

 

вліяніѳмъ

 

необходимости"

 

] ).

Итакъ,

 

съ

 

какой

 

бы

 

стороны

 

мы

 

ни

 

посмотрѣли

 

на

 

дѣло,

 

видимъ,

 

что

краснорѣчіе

 

нужно

 

и

 

имѣетъ,

 

посему,

 

всѣ

 

основанія

 

въ

 

дальнѣйшему

 

своему

существованію;

 

о

 

его

 

завонахъ

 

и

 

пріемахъ

 

можно

 

сказать

 

знаменитыми

 

сло-

вами

 

папы

 

Климента

 

XIV:

 

sint

 

ut

 

sunt,

 

aut

 

non

 

sint— пусть

 

они

 

сущѳ-

ствуютъ

 

такъ,

 

какъ.

 

существуютъ,

 

иначе,

 

вопреки

 

теоретичѳскимъ

 

дедукціямъ

Канта,

 

они

 

окажутся

 

действительно

 

безцѣльными,

 

ибо

 

не

 

будутъ

 

практически

ПОЛеЗНЫМИ.

   

!
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т

   

•

  

^

И.

 

Тргодинъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

юбилеѣ

 

трѳХеотлѣтія

 

1613—1913

 

г.

 

г.

Еще

 

одно

 

послѣднее

 

сказанье,

 

и

 

лѣтонись

 

трехсотлѣтія

 

родной

 

исторіи

окончена.

 

Прочитаемъ

 

ее

 

мы,

 

потомки

 

православныхъ,

 

и

 

еще

 

разъ

 

съ

 

лю-

бовію

 

прослѣдимъ

 

земли

 

родной

 

минувшую

 

судьбу.

 

Своихъ

 

царей

 

великихъ

мы

 

помянемъ

 

за

 

ихъ

 

труды,

 

за

 

славу,

 

за

 

добро,

 

А

 

за

 

грѣхи,

 

за

 

темныя

дѣянья

 

Спасителя

 

смиренно

 

будемъ

 

умолять.

Сію

 

хартію

 

разъяснить

 

разными

 

колерами,

 

цвѣтами,

 

красками,

 

первыя

страницы

 

ея

 

украсить

 

должно

 

церковными

 

орнаментами,

 

заставками,

 

золоты-

ми

 

главами

 

и

 

крестами.

 

Ибо

 

царь

 

Михаилъ

 

и

 

еынъ

 

его

 

Алевсѣй

 

и

 

внукъ

его

 

Ѳедоръ

 

ходили

 

предъ

 

Богомъ,

 

вавъ

 

древніе

 

патріархи

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

«№

 

4,

стр.

 

172.)

 

Великолѣпное

 

церковное

 

богослуженіе,

 

въ

 

коемъ

 

и

 

царь

 

облаченъ

былъ

 

по

 

цодобію

 

священнослужителей,

 

чтобы

 

тверже

 

помнить

 

начертанный

въ

 

титулѣ

 

идеалъ

 

„благочестивѣйшаго",

 

его

 

славленье,

 

христосованіе,

посѣщеніѳ

 

узниковъ

 

заключенныхъ,— о,

 

все

 

это

 

невозвратимо

 

кануло

 

въ

вѣчность!...

А

 

Западъ

 

уже

 

стучался

 

въ

 

двери

 

нашего

 

благословеннаго

 

царства,

прельщая

 

своими

 

удобствами

 

жизни,

 

сладостями,

 

вольностями,

 

мастерствами,

искусствами.

  

Петръ

  

Вѳликій

  

съ

  

горячностію,

  

заглушая

  

себя,

  

прѳодолѣвая

і)

 

Минто

 

„Логика",

 

СПБ.

 

1903,

 

стр.

 

13.
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свои

 

привитая

 

воспитаніемъ

 

привычки,

 

строитъ

 

новое,

 

новое,

 

ломаетъ— сок-

рушаѳтъ

 

старое

 

могучею

 

рукою,

 

попираетъ

 

родную

 

старину.

 

Бороды,

 

кафта-

ны....

 

Конечно,

 

не

 

въ

 

этомъ

 

внѣшнемъ

 

обливѣ

 

образъ

 

Вожій,

 

но

 

едва

 

ли

кто

 

такъ

 

и

 

думалъ.

 

Но...

 

бритье

 

бѳродъ,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

есть

 

ли

 

это

нѣчто

 

ванительное,

 

мучительное,

 

не

 

естественное

 

и

 

даже

 

грѣховноѳ,

 

такъ

вакъ

 

вытекаѳтъ

 

изъ

 

жѳланія

 

нравиться,

 

молодиться,

 

прельщать?

 

Въ

 

особен-

ности

 

къ

 

этому

 

направлены

 

еВропѳйскіѳ

 

костюмы

 

и

 

платья,

 

открытые,

 

соб-

лазнительные.

 

Такъ

 

что

 

старинные

 

кафтанъ

 

и

 

сарафаны

 

и

 

весь

 

обликъ

 

рус-

скаго

 

чѳловѣка

 

тѣсно

 

соотвѣтствовадъ

 

всему

 

укладу

 

его

 

воспитанія

 

въ

 

пра-

вилахъ

 

цѣломудрія,

 

нравственности

 

и

 

церковности.

Послѣ-петровскія

 

времена

 

не

 

пользуются

 

любовію

 

русскаго

 

патріота.

То

 

было

 

время

 

разобщенія

 

интеллигенціи

 

съ

 

народомъ:

 

интеллигенція

 

воспри-

нимала

 

больше

 

и

 

больше

 

западный

 

укладъ

 

жизни,

 

а

 

народъ

 

оставался

преданнымъ

 

старинѣ

 

родной.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

престолѣ

 

были

 

Царицы.

 

Не

было

 

ли

 

это

 

свыше

 

испытаніемъ

 

твердости

 

послушанія

 

россіянъ

 

самодержав-

ной

 

власти?

 

Характерная

 

картина

 

есть

 

изъ

 

этой

 

эпохи:

 

„Увеселенія

 

во

дворцѣ

 

царицы

 

Анны

 

Ивановны":

 

придворные

 

скачутъ,

 

ѣздятъ

 

одинъ

 

на

другомъ

 

верхомъ,

 

шуты

 

кувыркаются,

 

Третьяковсвій

 

произноситъ

 

свои

 

стихи-

На

 

рефлексъ

 

ни

 

это

 

на

 

отмѣтку

 

стараго

 

устава

 

спасительной

 

церковной

жизни?...

 

Удержку

 

не

 

знали,

 

потеряли

 

самообладаніе

 

...

 

И

 

не

 

безъ

 

крови

было

 

въ

 

царствующѳмъ

 

Домѣ,

 

какъ

 

не

 

обошлось

 

безъ

 

нѳя

 

даже

 

и

 

въ

 

бла-

гословѳнномъ

 

домѣ

 

Давидовомъ.

 

.

Потомъ,

 

когда

 

въ

 

19

 

столѣтіи

 

вошли

 

въ

 

одно

 

русло

 

два

 

теченія

 

жи-

зни, —

 

европейское

 

и

 

русское,—тогда

 

возсіяла

 

царская

 

власть

 

>въ

 

лицѣ

 

мо-

гучихъ

 

монарховъ:

 

Александра

 

1-го,

 

Николая

 

1-го,

 

Александра

 

П-го,

 

Алек-

сандра

 

ІІІ-го.

 

Нынѣ

 

благополучно

 

царствующій

 

возлюбленный

 

Государь

 

нашъ,

всея

 

Россіи

 

Оамодержецъ

 

Николай

 

Александровичъ

 

не

 

мнится

 

ли

 

намъ

 

съ

тою

 

же

 

думой

 

на

 

челѣ,

 

какая

 

была

 

у

 

предка

 

Его

 

Михаила,

 

и

 

съ

 

такою

 

же

рѣчью

 

сынамъ

 

Роесіи:

 

„Вы

 

измалодушествовались..

 

Разделились

 

на

 

партіи...

Государственная

 

Дума,

 

вмѣсто

 

прежней

 

доброй

 

боярской

 

думы,

 

Царской

Совѣтницы,

 

стала

 

ареной

 

для

 

рѣчей

 

досѳлѣ

 

въ

 

палатѣ

 

не

 

слыханныхъ,

 

для

критики,

 

для

 

дерзкаго

 

осмѣянія

 

государевыхъ

 

министровъ,

 

Моихъ

 

сотрудни-

ковъ,

 

поставленныхъ

 

Моею

 

властію

 

и

 

выборомъ".

Ничто

 

такъ

 

не

 

угнетаѳтъ

 

чѳловѣка-работника,

 

какъ

 

недовѣріе

 

къ

 

его

труду,

 

а

 

особенно

 

неосновательный

 

укоризны:

 

подъ

   

ихъ

  

вліяніемъ

   

часто

  

у
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человѣка

 

опускаются

 

руки,

 

энѳргія

 

падаѳтъ,

 

и

 

онъ

 

уже

 

не

 

въ

 

силахъ

 

отно

ситься

 

съ

 

должною

 

любовію

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

и

 

выполнять

 

ихъ

 

съ

такою

 

же

 

лѳгкостію,

 

съ

 

какою

 

выполнялъ

 

бы

 

ихъ

 

при

 

уравновѣшеиномъ

 

ду-

ховномъ

 

состояніи.

 

Только

 

при

 

взаимной

 

благожелательности,

 

при

 

довѣріи,

оказываемомъ

 

другъ

 

другу,

 

при

 

взаимной

 

помощи,

 

при

 

общемъ

 

единодушіи,

каждый

 

трудъ

 

въ

 

обществѳнныхъ

 

дѣлахъ

 

благословляется

 

Вогомъ

 

и

 

бываетъ

многополезнымъ

 

и

 

производительнымъ:

 

безъ

 

этого

 

цемента

 

любви

 

и

 

единенія

всякое

 

общественное

 

дѣло

 

не

 

прочно

 

и

 

не

 

долговѣчно,

 

подобно

 

дому

 

постро-

енному

 

на

 

пескѣ.

Но

 

не

 

теряемъ

 

мы,

 

всѣ

 

русскіе

 

люди,

 

надежды

 

на

 

то,

 

что

 

объединится

нѣкогда

 

вся

 

Русь

 

любовію

 

къ

 

вѣковымъ

 

устоямъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

жизни:

 

Пра-

вославію,

 

Самодержавію

 

и

 

нашей

 

родной

 

народности.

 

Пишущій

 

сіи

 

строки

 

по-

чтительнѣйше

 

предлагаетъ

 

начальству

 

мысль

 

о

 

ввѳдѳнін

 

въ

 

школу

 

древле-

русской

 

національной

 

программы

 

Закона

 

Божія,

 

т.

 

е.

 

принятія

 

на

 

нѳрвоѳ

мѣсто

 

Часослова

 

и

 

Псалтиря,

 

Апостола

 

и

 

Евангелія.

Какое

 

же

 

послѣднеѳ

 

сказанье

 

должно

 

внести

 

въ

 

хартію

 

минувшаго

трехсотлѣтія?

 

Послѣднеѳ

 

сказаніѳ

 

будетъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

единодушно

 

съ

 

лю-

бовно

 

празднуетъ

 

повсюду

 

Русскій

 

народъ

 

трехсотлѣтіе

 

многолюбимаго

 

Цар-

ствующаго

 

Дома

 

и

 

громко

 

поетъ

 

ему:

 

Многая

 

лѣта!

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Покровскій.

Изъ

 

праздничныхъ

 

воспоминаній.
Къ

 

горестнымъ

 

впѳчатлѣніямъ

 

Скорбящаго

 

„хочется

 

присоединить

 

и

 

свое"

воспоминаніе

 

изъ

 

минувшихъ

 

Рождественскихъ

 

праздниковъ,

 

воепоминаніѳ

глубоко

 

залегшее

 

въ

 

душу.

 

Вотъ

 

оно.

Рождественская

 

ночь.

 

Вся

 

семья

 

отправилась

 

къ

 

заутрѳнѣ.

 

Я

 

по

 

не-

здоровью

 

осталась

 

дома.

 

Часовъ

 

въ

 

пять

 

утра

 

нослышался

 

слабый

 

стукъ

 

въ

наружную

 

дверь,

 

и

 

тоненькій,

 

дѣтскій

 

голосъ,

 

не

 

совладавшій

 

еще

 

съ

 

бук-

кою

 

И Р",

 

робко

 

спросилъ:

 

„можно

 

Хлиста

 

славить?"

 

Дверь

 

открыли,

 

и

 

въ

комнату

 

вошли

 

два

 

мальчугана—одинъ

 

лѣтъ

 

семи,

 

другой

 

еще

 

меньше.

 

Едва

пѳреступивъ

 

порогъ,

 

ребята,

 

не

 

долго

 

думая,

 

запѣли.

 

Это

 

было

 

не

 

пѣніе,

 

а

такъ,

 

какъ

 

говорится,

 

кто

 

во

 

что

 

гораздъ;

 

какой

 

то

 

несвязный

 

дѣтсвій

 

лепетъ,

съ

 

перехваченными

 

у

 

старшихъ

 

отрывками

 

мотивовъ

 

и

 

словъ.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

оно

 

произвело

  

на

 

меня

 

впѳчатлѣніе.

 

Глядя

 

на

 

сіяющія

 

дѣтсвія

 

лица,
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обращенныя

 

къ

 

иконѣ,

 

слушая

 

ихъ

 

чистыя,

 

нѳвинныя

 

голоса,

 

торопливо

перебивающіѳ

 

другъ

 

друга—я

 

перенеслась

 

своею

 

мыслью

 

къ

 

отдаленнымъ

Виѳліемскимъ

 

событіямъ,

 

и

 

сердце

 

вдругъ

 

глубоко

 

почувствовало

 

всю

 

ихъ

важность.

 

Я

 

думала:

 

„почти

 

двѣ

 

тысячи

 

лѣтъ

 

прошло

 

уже

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

но

какъ

 

все

 

это

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

близко

 

и

 

дорого

 

людямъ!

 

Вотъ

 

и

 

у

 

меня,

 

и

 

у

 

этихъ

малютокъ,

 

и

 

тамъ

 

въ

 

сіяющей

 

огнями

 

церкви

 

и

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

мірѣ

 

—у

 

всѣхъ

 

насъ

 

въ

 

настоящій

 

моментъ

 

бьется

 

какъ-бы

 

одно

 

огромное

радостное

 

сердце,

 

влекомое

 

къ

 

единственному

 

источнику

 

человѣческаго

 

счастья—

ко

 

Христу-Младенцу?!

 

Какъ

 

легко

 

и

 

радостно

 

на

 

душѣ!".

Пока

 

я

 

такъ

 

думала

 

мальчуганы

 

заканчивали

 

уже

 

свое

 

пѣніе

 

и

 

на

послѣдокъ

 

съ

 

какимъ

 

то

 

испугомъ

 

даже

 

выкрикнули:

 

„идетъ

 

звѣзда

 

за

 

звѣз-

дою,

 

и

 

три

 

волка

 

за

 

ней!!".

Мнѣ

 

захотѣлось

 

показать

 

этихъ

 

трогатѳльныхъ

 

христославовъ

 

малю-

токъ

 

и

 

другимъ

 

членамъ

 

своей

 

семьи,

 

и

 

я

 

попросила

 

ихъ

 

прійти

 

еще

 

разъ

послѣ

 

служенія.

Дѣти

 

охотно

 

согласились

 

и

 

не

 

замедлили

 

явиться.

 

Выстроившись

 

на

этотъ

 

разъ

 

уже

 

смѣлѣе,

 

они

 

запѣли

 

еще

 

съ

 

болыпимъ

 

воодушевленіѳмъ.

 

Всѣ

съ

 

удовольствіемъ

 

слушали.

 

Когда

 

пѣніе

 

закончилось,

 

младшій

 

сынъ,

 

знаю-

щій

 

всѣхъ

 

сосѣдскихъ

 

дѣтей,

 

спросилъ

 

у

 

старшенькаго

 

мальчугана:

 

„а

 

что,

Петруха,

 

много

 

уже

 

собрали

 

денегъ?"— Эгѳ,

 

-

 

самодовольно

 

мотнулъ

 

голо-

вою

 

Петр

 

уха— уже

 

повна

 

жменя!!

 

„А

 

что

 

жъ

 

вы

 

будете

 

дѣлать

 

со

 

своими

деньгами?"

 

допрашиваѳтъ

 

сынъ. —А

 

мы

 

жъ

 

соточку

 

купимъ,

 

та

 

выпь-

емъі-— бойко

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

смущенія

 

отвѣчаетъ

 

старшій.

«Соточку?!!"

 

переспрашиваю

 

я,

 

пораженная

 

тѣмъ,

 

что

  

услыхала. ;

Мальчуганъ

 

снова

 

утвердительно

 

и

 

смѣло

 

мотнулъ

 

головой

 

-„Соточ-

ку!!"

 

повторила

 

я

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

почувствовала,

 

что.

 

ростившееся

 

въ

 

душѣ

прекрасное

 

чувство

 

уходитъ,

 

что

 

туда

 

врываются

 

сѣрыя,

 

жестокія

 

будни

 

и

неумолимой

 

рукой

 

тушатъ

 

тамъ

 

загорѣвшіеся

 

огоньки

 

чистой

 

и

 

свѣтлой

радости........

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

я

 

узнала,

 

что

 

малютки

 

говорили

 

правду,

 

что

 

поку-

пать

 

въ

 

складчину

 

водку,

 

вино

 

и

 

другіе

 

спиртные

 

напитки— у

 

христосла-

вовъ— обычное

 

явлѳніѳ.

 

Сдѣлавши

 

запасъ

 

выпивки

 

и

 

закуски,

 

дѣти

 

забира-

ются

 

куда

 

нибудь

 

въ

 

укромное

 

мѣстѳчко

 

и

 

тамъ

 

производятъ

 

дѣлежъ.

 

Дѣло

по

 

обыкновенію

 

не

 

обходится

 

безъ

 

недоразумѣній

 

и

 

почти

 

всегда

 

заканчива-

ется

 

свпрѣпой

 

потасовкой....
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Скажите:

 

это-ли

 

не

 

ужасъ

 

жизни?!

 

Это

 

ли

 

не

   

иродово

   

избіеніѳ

   

мла-

денцевъ

 

въ

 

наши

 

дни,

 

въ

 

дни

 

расцвѣта

 

культуры,

 

изумительныхъ

  

открытій

и

 

изобрѣтеній?!!

 

Да,

  

„Сворбящій",

 

Вы

 

правы!

Горе,

 

намъ,

 

горе!

                                                 

,т .

      

п

г

             

'

    

*

                                                    

Жена

 

Священника.

Слѣдованіе

 

въ

 

Августѣ

 

— Октябрѣ

 

1912

 

года

 

изъ

 

города

 

Новомо-
сковска

 

чрезъ

 

городъ

 

ВерхнеднЪпровскъ

 

въ

 

м.

 

Никополь

 

крестнаго
хода

 

съ

 

чудотворной

 

иконой

 

Божіей

 

Матери

 

„Самарской".
Крестное

 

шествіе

 

съ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Богоматери,

 

„Самарскимъ",

устроенное

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

-Маѣ

 

сего

 

года

 

многопопѳчителвнымъ

 

и

 

заботливымъ

о

 

благѣ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

о

 

спасеніи

 

душъ

 

Екатеривославо-Маріупольской

епархіи

 

Преосященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Агапитомъ,

 

возбудило

 

большой

 

под-

емъ

 

религіознаго

 

духа

 

и

 

ревность

 

по

 

вѣрѣ

 

православной

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

слѣдованія

 

крестнаго

 

хода.

 

Богатые

 

и

 

бѣдные,

 

глубоковѣрующее

 

и

 

тепло-

хладные

 

въ

 

вѣрѣ— всѣ

 

воодушевились,

 

всѣ

 

слились

 

въ

 

одно

 

тѣсноѳ

 

брат-

ство,

 

всѣ

 

получили

 

утѣшѳніе

 

и

 

под&рѣпленіе

 

душѣ

 

своей.

 

Со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

текли

 

паломники

 

поклониться

 

пречистому

 

образу

 

Божіей

 

Матери,

 

из-

лить

 

свою

 

скорбь

 

душевную,

 

осѣнить

 

себя,

 

свое

 

семейство,

 

свои

 

жилища

сѣнью

 

Пренѳпорочной

 

Владычицы.

 

Какъ

 

глубоко

 

скорбѣли

 

Христіане

 

прихо-

довъ,

 

смежныхъ

 

съ

 

тѣми

 

селеніями,

 

черезъ

 

которыя

 

слѣдовалъ

 

чудотворный

образъ,

 

что

 

онъ

 

минуетъ

 

ихъ

 

дома!

 

Съ

 

какою

 

усиленною,

 

слезной

 

просьбой

они

 

обращались

 

къ

 

рувоводителямъ

 

крестнаго

 

хода,

 

прося

 

занести

 

образъ

Богоматери

 

въ

 

ихъ

 

села!

 

Какъ

 

печальны

 

становились

 

ихъ

 

лица,

 

когда

 

прось-

ба

 

ихъ

 

оставалось

 

безъ

 

удовлетворенія!

 

Не

 

могли

 

удовлетворить

 

руководи-

тели

 

крестнаго

 

хода

 

просьбъ

 

всѣхъ

 

потому,

 

что

 

крестный

 

ходъ

 

слѣдовалъ

по

 

определенному

 

маршруту,

 

отступать

 

отъ

 

котораго

 

они

 

не

 

имѣли

 

возмож-

ности.

 

Для

 

болынаго

 

подъема

 

религіознаго

 

духа,

 

для

 

Славы

 

Божьяго

 

имени

и

 

вообще

 

для

 

удовлетворенія

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

православныхъ

 

Хри-

стіанъ

 

Архипастырь

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

Преосященнѣйшій

 

Епископъ

Агапитъ

 

25-го

 

Августа

 

открылъ

 

новый

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворнымъ

 

об-

разомъ

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

города

 

Новомосковска

 

чрезъ

 

городъ

 

Верхнеднѣ-

провскъ

 

въ

 

мѣстечко

 

Никополь,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Въ

 

день

 

начала

 

крестнаго

 

шѳствія

 

25-го

 

Августа

 

въ

 

церкви.

 

Новомо-

»

     

сковскаго

 

мужсваго

 

монастыря

 

(загородняго

  

Архіерейскаго

 

дома)

 

была

 

совѳр-
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шѳна

 

Божественная

 

Литургія

 

и

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери;

 

послѣ

 

чего

 

крест-

ный

 

ходъ,

 

сопровождаемый

 

всей

 

монастырской

 

братіей

 

и

 

священникомъ

 

мис-

сіонеромъ

 

о.

 

Николаемъ

 

Назаревскимъ,

 

вышелъ

 

въ

 

г.

 

Новомосковскъ

 

къ

 

Со-

борной

 

церкви,

 

куда

 

и

 

прибыль

 

къ

 

часу

 

дня.

 

Около

 

церкви

 

на

 

возвышеніи

былъ

 

отслуженъ

 

соборнымъ

 

причтомъ.

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

настоятѳлемъ,

 

нротоіе-

реемъ

 

X.

 

Стефановскимъ

 

молебенъ

 

Богоматери,

 

въ

 

концѣ

 

молебна

 

свящѳн-

никъ-миссіонеръ

 

о.

 

Н.

 

Назаревокій

 

сказалъ

 

поученіе

 

„о

 

молитвѳнномъ

 

хода-

тайствѣ

 

Божіей

 

Матери".

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургію

 

въ

 

Соборной

 

цер-

кви

 

совершали:

 

протоіерей

 

о.

 

X.

 

Стефановскій,

 

священникъ

 

о.

 

А.

 

Олонов-

скій,

 

миссіонеръ

 

о.

 

Я.

 

Назаревскій,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Пахомій

 

и

 

іеромонахъ

 

о.

Иннокентій.

 

Послѣ '

 

Евангелія

 

поучѳніе

 

сказалъ

 

о.

 

миссіонеръ

 

о

 

томъ,

 

чему

поучаетъ

 

насъ

 

отечественная

 

война,

 

а

 

послѣ

 

Литургіи

 

предъ

 

молебномъ

 

на

площади

 

патріотичесвую

 

рѣчь

 

происнесъ

 

свящѳнникъ

 

о.

 

П.

 

Опасскій.

26-го

 

августа

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

27-го

 

августа

 

Литургію

 

совершали:

протоіерей

 

о.

 

X.

 

Стефановсвій,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Пахомій.

 

о.

 

миссіонѳръ

 

и

 

іѳро-

монахъ

 

о.

 

Іосифъ.

 

Поученія

 

говорили

 

іѳромонахъ

 

о.

 

Іосифъ

 

„о

 

почитаніи

Пресвятой

 

Богородицы",

 

о.

 

миссіонеръ

 

„о

 

неизреченномъ

 

милосердія

 

Іисуса

Христа".

Въ

 

часъ

 

дня

 

27-го

 

августа

 

крестный

 

ходъ

 

вышелъ

 

изъ

 

г.

 

Новомосковска

въ

 

село

 

Вороновку.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

церкви

 

с,

 

Вороновки

 

совершали:

протоіерей

 

о.

 

X.

 

Стѳфановскій,

 

священникъ

 

о.

 

3.

 

Китаевъ,

 

миссіонеръ

 

о.

 

Н.

 

На-

зарѳвскій

 

и

 

іеромонахъ

 

о.

 

Иннокѳнтій.

 

За

 

богослуженіѳмъ

 

произнесли

 

поуче-

нья:

 

о.

 

миссіонѳръ

 

на

 

текстъ:

 

„Царица

 

южная

 

возстанетъ

 

на

 

судъ

съ

 

родомъ

 

симъ

 

и

 

осудить

 

его"

 

(Матѳ.

 

12,

 

42),

 

о.

 

3.

 

Китаевъ

 

на

текстъ:

 

„Сія

 

же

 

есть

 

жизнь

 

вѣчная,

 

да

 

знаютъ

 

Тебя

 

Единаго

Истиннаго

 

Бога,

 

и

 

посланного

 

Тобою

 

Іисуса

 

Христа

 

(Іоан.

 

17,3)

и

 

о.

 

С.

 

Оилинъ

 

на

 

текстъ:

 

„Всякою

 

молитвою

 

и

 

прошеніемъ

 

молись

во

 

всякое

 

время"

 

(Ефес.

 

6,

  

18),

28-го

 

августа

 

крестный

 

ходъ

 

прибылъ

 

въ

 

с.

 

Кулебовку.

 

Всенощное

бдѣніе

 

въ

 

церкви

 

с

 

Кулебовки

 

совершали:

 

протоіерей

 

о.

 

X.

 

Отефановскій,

о.

 

миссіонеръ,

 

іеромонахъ,

 

о.

 

Пахомій,

 

о.

 

настоятель

 

священникъ

 

М.

 

Мок-

ренскій,

 

іеромонахъ

   

о.

   

Іосифъ

   

и

   

іѳромонахъ

  

о.

 

Иннокентій.

  

Поученія

  

за

всенощной

   

говорили

   

іеромонахъ

 

о.

 

Іосифъ

   

„о

   

почитаніи

   

Божіей

   

Матери"

и

 

о.

 

мкссіонеръ

 

„о

 

чудотворныхъ

 

иаонахъ"

  

х)

!)

 

29-го

 

Августа

 

окружный

 

миссіонѳръ-евященникъ

 

о.

 

Н.

 

Назарѳвскій,

 

извѣщенный
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29-го

 

августа

 

Литургію

 

и

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

30-го

 

Литургію

 

съ

царскимъ

 

молебнѳмъ

 

совершали

 

въ

 

с.

 

Кулебовкѣ

 

тѣ

 

же

 

священнослужители;

за

 

богослуженіемъ

 

были

 

произнесены

 

поучёнія

 

священниками

 

и

 

іеремонахомъ

о.

 

Іосифомъ.

30-го

 

августа

 

передъ

 

вечѳромъ

 

крестный

 

ходъ

 

прибылъ

 

въ

 

с.

 

Спасское,

гдѣ

 

въ

 

тѳченіѳ

 

двухъ

 

дней

 

были

 

совершены

 

два

 

всѳнощныхъ

 

бдѣнія

 

и

 

двѣ

Литургіи.

 

1-го

 

сентября

 

Литургія

 

была

 

совершена

 

протоіереемъ

 

о.

 

X.

 

Сте-

фановскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ

 

о.

 

Ѳеоктиста

 

Зеленскаго,

 

о.

 

Нила

Ластовицкаго

 

и

 

іѳромонаховъ:

 

о.

 

Іосифа,

 

о.

 

Пахомія

 

и

 

о.

 

Иннокентія.

Поучѳнія

 

произносили:

 

протоіерѳй

 

о.

 

X.

 

Стефановскій

 

на

 

тему:

 

„Пресвятая

Богородица

 

намъ

 

прибѣжище

 

и

 

сила"

 

и

 

священникъ

 

миссіонѳръ

 

о.

 

В.

 

По-

повъ

 

„о

 

св.

 

Вожіихъ

 

Храмахъ".

 

Изъ

 

с.

 

Спасскаго

 

крестный

 

ходъ

 

со

 

свя-

тыней

 

вышелъ

 

1-го

 

сентября

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

 

По

 

пути

 

чудотворный

 

об-

разъ

 

Богоматери

 

былъ

 

занесенъ

 

на

 

мѣстное

 

кладбище,

 

гдѣ

 

по

 

усопшимъ

была

 

отслужена

 

краткая

 

литія.

Недалеко

 

отъ

 

села

 

Очеретоватого

 

св.

 

икона

 

была

 

встрѣчена

 

Очеретоват-

скимъ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

благочиннымъ,

 

священникомъ

 

о.

 

Вик-

торомъ

 

Хицуновымъ,

 

и

 

мѣстнымъ

 

причтомъ.

 

Въ

 

3

 

ч.

 

30

 

минутъ

 

дня

крестный

 

ходъ

 

прибылъ

 

въ

 

с.

 

Очерѳтоватое.

 

Въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

началось

служеніѳ

 

торжѳствѳннаго

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

которое

 

совершалъ

 

благочинный,

священникъ

 

о.

 

В.

 

Хицуновъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ:

 

о.

 

Иліи

 

Евец-

каго,

 

о.

 

Ваеилія

 

Павловскаго,

 

миссіонера

 

о.

 

Владиміра

 

Попова

 

и

 

іеромо-

наховъ:

 

о.

 

Пахомія

 

и

 

о.

 

Иннокентія.

 

Поученія

 

за

 

всенощной

 

произнесли

о.

 

миссіонеръ

 

(„о

 

ночититаніи

 

св.

 

иконъ")

 

и

 

о.

 

Іосифъ

 

(„о

 

почитаніи

Пресвятой

 

Богородицы").

2

 

сентября

 

(воскресеніе).

 

Утромъ

 

въ

 

6

 

часовъ

 

была

 

совершена

 

Боже-

ственная4

 

Литургія,

 

въ

 

служеніи

 

которой

 

приняли

 

участіѳ

 

тѣ

 

же

 

священно-

служители,

 

кромѣ

 

миссіонера

 

о.

 

В.

 

Попова.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

совершено

 

мо-

лебствіе,

 

съ

 

обхождѳніемъ

 

вокругъ

 

храма,

 

съ

 

чтеніемъ

 

четырехъ

 

евангелій

 

и

произнѳсеніемъ

 

многолѣтія.

 

Поучали

 

слушателей

 

о.

 

миссіонѳръ

 

(„о

 

почитаніи

креста

 

Господня")

 

и

 

священникъ

 

о.

 

И.

 

Евецкій

 

(„о

 

христіанскомъ

 

провож-

деніи

 

праздниковъ").

 

Крестный

 

ходъ

 

со

 

святыней

 

вышелъ

 

изъ

 

с.

 

Очерето-

ватаго

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

телеграммой

 

о

 

смерти

 

своего

 

родственника-протоіерея

 

о.

 

И.

 

Вер.ещацкаго,

 

уѣхалъ

 

въ

г.

 

Екатеринославъ.

 

Для

 

дальнѣйшаго

 

сопровождена

 

крестнаго

 

хода

 

31

 

августа

 

прибылъ
другой

 

окружный

 

миссіонеръ-священникъ

 

о.

 

В.

 

Поповъ.
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Недалеко

 

отъ

 

с.

 

Манвеловки

 

(Чаплинки)

 

чудотворный

 

образъ

 

былъ

 

встрѣ-

ченъ

 

мѣстнымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

благочиннымъ,

 

священникомъ

о.

 

Василіемъ

 

Талызинымъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

причтомъ.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

на-

чалось

 

служѳніе

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

которое

 

совершали:

 

благочинный

 

о.

 

В.

Талызинъ

 

и

 

священники:

 

о.

 

Г.

 

Шаблинскій,

 

о.

 

С.

 

Ѳеодосьѳвъ,

 

о.

 

Г.

 

Мас-

ловскій,

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

и

 

іеромонахъ

 

о.

 

Пахомій.

 

Поученіе

 

за

всенощной

 

сказалъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

„о

 

почитаніи

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы".

3

   

сентября

 

(понедѣльникъ).

 

Утромъ

 

совершена

 

Божественная

 

Литургія,

въ

 

служеніи

 

коей

 

приняли

 

участіе

 

тѣ

 

же

 

священнослужители,

 

кромѣ

 

о.

 

мис-

сіонера.

 

За

 

Литургіей

 

говорили

 

проповѣди:

 

о.

 

благочинный

 

(на

 

тему;

 

„по-

чему

 

мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

церковь"),

 

о.

 

миссіонѳръ

 

(на

 

текстъ: а

 

„Поминайте

наставниковъ

 

ваших%

 

которые

 

проповѣдывали

 

вамъ

 

слово

 

Бо-

жье,

 

и,

 

взирая

 

на

 

кончину

 

ихъ

 

жизни,

 

подражайте

 

вѣрѣ

 

ихъ" .

(Евр.

 

13,

 

7)

 

и

 

книгоноша

 

К.

 

Папукъ

 

(„объ

 

истинной

 

вѣрѣ").

 

Обхождѳнія

вокругъ

 

храма,

 

по

 

случаю

 

большого

 

дождя,

 

не

 

было.

 

Крестный

 

ходъ

 

вы-

шелъ

 

изъ

 

села

 

Манвеловки

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня.

 

На

 

пути

 

крестное

 

шествіе

 

было

встрѣчено

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изъ

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Чаплинки,

 

во

 

главѣ

съ

 

мѣстнымъ

 

причтомъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

встрѣчи

 

крѳстныхъ

 

ходовъ

 

благочинный

священникъ

 

о.

 

В.

 

Талызинъ

 

произнесъ

 

поученіе

 

на

 

тему;

 

„плодъ

 

благодар-

ности

 

Богоматери

 

есть

 

исправленіе

 

жизни".

 

Вечеромъ

 

въ

 

6

 

часовъ

 

началось

служеніе

 

торжественнаго

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

которое

 

совершилъ

 

о.

 

благочин-

ный,

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ:

 

о.

 

0.

 

Ѳеодосьева,

 

о.

 

П.

 

Капустянскаго

 

и,

іѳромонаховъ:

 

о.

 

Пахомія

 

и

 

о.

 

Иннокентія.

 

Поученіе

 

за

 

всенощной

 

говорилъ

о.

 

Іосифъ

 

„о

 

почитаніи

 

Пресвятой

 

Богородицы".

4

   

сентября

 

(вторникъ).

 

Утромъ

 

совершена

 

Божественная

 

Литургія,

 

въ

служѳніи

 

которой

 

приняли

 

участіе

 

тѣ-же

 

священнослужители.

 

Поученія

 

гово-

рили

 

книгоноша

 

К.

 

Папукъ

 

(„о

 

св.

 

храмахъ"),

 

миссіонѳръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

(„о

 

почитаніи

 

святыхъ

 

и

 

нризываніи

 

ихъ

 

къ

 

молитвахъ")

 

и

 

благочинный,

священникъ

 

о.

 

В.

 

Талызинъ

 

(на

 

текстъ

 

Ев.

 

Луки

 

17,

 

12 — 19).

 

Послѣ

Литургіи

 

было

 

совершено

 

положенное

 

молебствіе,

 

съ

 

обхожденіемъ

 

вокругъ

храма,

 

чтеніѳмъ

 

четырѳхъ

 

евангелій

 

и

 

произнѳсеніѳмъ

 

многолѣтія.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Миссіонерсш

 

бесѣда

 

въ

 

с.

 

Новониколаевкѣ,

 

Екатериношвскаго
уѣзда,

 

4-го

 

благочинническаго

 

округа.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

враги

 

нашей

 

святой

 

церкви,

 

штундо-баптисты,

 

пе-

ренесли

 

свою

 

зловредную

 

дѣятельность

 

изъ

 

м.

 

Никополя

 

и

 

въ

 

небольшое

село

 

Новониколаѳвку

 

(хуторъ

 

Чертомлыкъ),

 

отстоящее

 

въ

 

18

 

вер.

 

отъ

 

Ни-

кополя;

 

здѣсь

 

они

 

уже

 

успѣли

 

нѣкоторыхъ

 

совратить,

 

а

 

въ

 

иныхъ-всѳлить

сомнѣніе

 

въ

 

отношѳніи

 

непреложныхъ

 

истинъ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

послѣд-

ніѳ

 

открыто

 

обнаруживаютъ

 

свое

 

тяготѣніе

 

къ

 

сектантамъ.

 

Сѣятели

 

плевелъ

никопольскіе

 

обыватели—кузнѳцъ

 

Сѣкачевъ

 

и

 

полякъ

 

по

 

происхождение,

ремонтирующій

 

въ

 

данное

 

время

 

паровую

 

мельницу,

 

принадлежащую

 

компа-

ніи

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ.

 

Настоящая

 

цѣль

 

мѣстопрѳбыванія

 

здѣсь

 

этихъ

 

не-

прошѳнныхъ

 

гостей—въ

 

мутной

 

водѣ

 

половить

 

рыбку;

 

село

 

глухое

 

и

 

неу-

дивительно,

 

если

 

обыватели

 

его.

 

чуждые

 

всякой

 

новизны,

 

набрасываются

 

съ

интѳресомъ

 

на

 

новинку,

 

подобно

 

ночному

 

мотыльку,

 

стремящемуся

 

на

 

свѣтъ

огня

 

и

 

тутъ

 

же

 

отъ

 

него

 

погибающему.

 

Сектанты,

 

ничтоже

 

сумняшеся,

 

устра-

иваютъ

 

у

 

себя

 

втихомолку

 

по

 

вѳчѳрамъ

 

собранія;

 

склонные

 

къ

 

сектантству,

какъ-бы

 

въ

 

помощь

 

своимъ

 

лжѳучителямъ,

 

въ

 

праздничное

 

послѣобѣденное

время

 

являются

 

къ

 

мѣсту

 

сборища

 

(сельской

 

расправѣ)

 

и

 

тутъ

 

продолжа^

ютъ

 

выполнять

 

свое

 

вредное

 

дѣло.

 

Мѣстный

 

священникъ

 

о.

 

Д.

 

Кривенко

неоднократно

 

устраивалъ

 

духовныя

 

бесѣды

 

съ

 

православнымп,

 

являясь

 

для

этой

 

же

 

цѣли

 

и

 

къ

 

сектантамъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

старается

 

охранять

ввѣрѳиныхъ

 

его

 

водительству

 

овецъ

 

отъ

 

пагубныхъ

 

дѣйствій

 

пришедшихъ

со

 

стороны

 

волковъ

 

въ

 

овечьей

 

шкурѣ.

 

Въ

 

одно

 

изъ

 

посѣщеній,

 

о.

 

Д.

 

пред-

ложилъ

 

сектантамъ

 

время

 

и

 

мѣсто

 

для

 

публичнаго

 

собесѣдованія

 

съ

 

членами

Никопольскаго

 

Миссіонерскаго

 

Братства.

 

Сектанты,

 

повидимому,

 

изъявили

 

на

это

 

свое

 

жѳланіе.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

о.

 

Д.

 

пригласить

 

для

 

веденія

 

бесѣ-

ды

 

съ

 

сектантами

 

изъ

 

Никополя

 

священника

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскаго,

 

а

 

по-

слѣдній

 

предложилъ

 

ѣхать

 

и

 

мнѣ.

 

20

 

января,

 

когда

 

должны

 

были

 

прибыть

изъ

 

Никополя

 

сѳктантскіе

 

проповѣдники

 

на

 

помощь

 

Новониколаевскимъ,

 

при-

были

 

и

 

мы.

 

Пообогрѣвшись

 

немного,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтомъ,

 

направились

 

въ

храмъ.

 

Народа— полна

 

церковь.

 

Духовенствомъ

 

совершена

 

вечерня,

 

въ

 

со-

вершѳніи

 

которой

 

приняли

 

участіе

 

свящ.

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскій,

 

свящ.

 

о.

 

Д.

Кривенко

 

и

 

діаконъ

 

Вяч.

 

Верникъ.

 

Всѣми

 

молящимися

 

пропѣто:

 

Нынѣ

 

от-

пущаеши..

 

,

 

Отче

 

нашъ...,

 

Богородице

 

Дѣво...

   

Общимъ

 

пѣніѳмъ

 

руководилъ
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псаломщикъ

 

Б.

 

Султанбеевъ.

 

За

 

вечерней

 

свящ.

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскій

 

про-

изнесъ

 

два

 

поучѳнія

 

на

 

тексты

 

1)

 

Марк.

 

11,

 

17

 

и

 

2)

 

Мѳ.

 

7Ѵ

 

15 — 16.

ііослѣ

 

вечерни

 

народъ

 

собрался

 

въ

 

мѣстной

 

земской

 

школѣ,

 

въ

 

которой

должна

 

была

 

состояться

 

публичная

 

бесѣда

 

съ

 

сектантами.

 

Предварительно

свящ.

 

о.

 

Д.

 

Кривенко

 

написалъ

 

приглашеніе

 

имъ

 

явиться

 

въ

 

школу

 

для

бесѣды

 

съ

 

прибывшими

 

изъ

 

Никополя

 

членами

 

мис.

 

Братства.

 

Но

 

сектанты,

вопреки

 

данному

 

ими

 

обѣщанію,

 

отказались

 

явиться

 

и

 

на

 

письмѣ

 

къ

 

нимъ

о.

 

Д.

 

дали

 

такой

 

отвѣтъ

 

(привожу

 

съ

 

сохраненіемъ

 

орѳографіи):

 

„Дорогой

въ

 

Господе

 

братъ

 

мы

 

очень

 

рады

 

что

 

вы

 

приглашаетѣ

 

насъ

 

на

 

бесѣду

 

но

мы

 

не

 

имѣѳмъ

 

позволенія

 

отъ

 

старшихъ

 

братьевъ.

 

Просимъ

 

васъ

 

что

 

кнамъ

будѳтъ

 

проповѣдникъ

 

тогда

 

мы

 

вамъ

 

объявимъ

 

Антонъ

 

Праныкъ.

Но

 

впослѣдствіи

 

оказалось,

 

что

 

соиѣсть

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

за-

говорила

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

сектантовъ— монтеръ

 

(фамилія

 

его

 

мнѣ

 

ноизвѣстна),

съ

 

нѣсколькими

 

поколебленными

 

въ

 

вѣрѣ,

 

до

 

нашего

 

прихода,

 

уже

 

были

въ

 

школѣ.

 

Монтеръ

 

изъявилъ

 

свое

 

желаніе

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

бѳсѣдѣ

 

и

сталъ

 

у

 

самаго

 

стола.

 

Классъ

 

положительно

 

переполненъ

 

народомъ,

 

котораго

было

 

не

 

мѳнѣе

 

200

 

чел.;

 

отъ

 

недостатка

 

кислорода

 

лампа

 

гасла;

 

духота

невозможная;

 

люди

 

стоятъ

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

можно,

 

даже

 

на

 

партахъ,

 

на

окнахъ,

 

въ

 

корридорѣ;

 

были

 

взрослые,

 

было

 

много

 

и

 

дѣтѳй;

 

послѣднихъ

пришлось

 

просить

 

выйти

 

изъ

 

класса;

 

конечно,

 

мѣра

 

эта

 

примѣнена

 

въ

 

виду

необходимости,

 

за

 

недостаткомъ

 

помѣщенія

 

для

 

взрослыхъ.

 

Сектантъ

 

монтеръ,

желая

 

сорвать

 

бесѣду,

 

сталъ

 

громогласно

 

протестовать

 

противъ

 

удаленія

 

дѣ-

тѳй

 

изъ

 

класса

 

и

 

настаивать

 

объ

 

удаленіи,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

взрослыхъ,

т.

 

к.

 

по

 

его

 

словамъ,

 

дѣти

 

рѣже

 

слышать

 

слово

 

Божіѳ,—батюшка

 

бываѳтъ

въ

 

школѣ

 

не

 

болѣѳ

 

2

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

поэтому

 

эта

 

бесѣда

 

болѣе

 

цѣле-

сообразна

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

не

 

для

 

взрослыхъ;

 

сердце

 

дѣтское

 

болѣѳ

 

восцріим-

чиво

 

къ

 

Слову

 

Божію

 

и

 

таковыхъ

 

есть

 

Царство

 

Божіе,

 

кричитъ

 

сектантъ.

Наконѳцъ,

 

сектанта

 

уепокоили

 

и

 

дали

 

ему

 

понять,

 

что

 

дѣти

 

удалены

 

по

причинѣ

 

недостатка

 

помѣщенія

 

и

 

что

 

дѣтямъ,

 

наоборотъ,

 

для

 

познанія

 

Олова

Божія,

 

посвящается

 

гораздо

 

болѣе

 

времени,

 

чѣмъ

 

взрослымъ,

 

а

 

цѣль

 

нашего

пріѣзда

 

вести

 

бесѣду

 

не

 

съ

 

дѣтьми,

 

а

 

съ

 

зеблуждшими;

 

съ

 

этими

 

доводами

были

 

согласны

 

всѣ

 

слушатели.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

сектантъ

 

остался

 

одинокимъ.

Всѣ

 

присутствующіе

 

пропѣли

 

молитву

 

Святому

 

Духу

 

и

 

Кресту

 

и

 

священ-

никъ

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскій

 

приступилъ

 

къ

 

бесѣдѣ

 

о

 

рукотворѳнныхъ

 

храмахъ

Божіихъ.

 

Сектантъ,

 

не

 

давая

 

продолжать

 

бесѣду,

 

назойливо

 

настаиваетъ

 

на
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прочтѳніи

 

Дѣяній

 

17,

 

24.

 

Послѣ

 

перваго

 

предупрежденія

 

(прем.

 

Сираха

11,

 

8),

 

сектантъ

 

нѣсколько

 

смутился,

 

а

 

въ

 

слушателяхъ

 

замѣто

 

было

 

раз-

драженіе

 

противъ

 

него.

 

Немного

 

освоившись,

 

сектантъ

 

опять

 

требуетъ

 

про-

честь

 

Дѣян.

 

17,

 

24.

 

Видя,

 

что

 

сектантъ

 

не

 

можетъ

 

держаться

 

порядка

 

не-

обходимаго

 

при

 

бесѣдахъ

 

полемичѳскаго

 

характера,

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскій

 

по-

ставилъ

 

ему

 

условіемъ

 

слушать

 

до

 

конца,

 

а

 

затѣмъ

 

ему

 

предложено

 

будѳтъ

возражать;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

его

 

попросятъ

 

оставить

 

собраніе,

 

что

 

бы

дать

 

возможность

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

слушать

 

Слово

 

Божіе.

 

Сектантъ,

видя,

 

что

 

ему

 

не

 

удается

 

произвести

 

бѳзпорядокъ

 

и,

 

при

 

этомъ,

 

чувствуя

свою

 

несостоятельность

 

и

 

бѳзсиліе,

 

поспѣшилъ

 

удалиться,

 

увлекая

 

за

 

собою

нѣсколько

 

человѣкъ

 

поколеблѳнныхъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

бесѣда

 

предложена

была

 

православнымъ

 

слушателямъ.

 

Послѣ

 

небольшого

 

перерыва,

 

дабы

 

всѣмъ

освѣжиться

 

и

 

освѣжить

 

помѣщеніѳ,

 

свящ.

 

о.

 

Л.

 

Богоявленскій

 

предложилъ

слушателямъ

 

другую

 

бесѣду — о

 

крестѣ

 

и

 

крестномъ

 

знаменіи.

 

Принимая

 

во

вниманіе

 

усталость

 

слушателей

 

и

 

позднее

 

время,

 

рѣшено

 

было

 

бесѣду

 

на

этомъ

 

закончить,

 

но

 

слушатели

 

настоятельно

 

просили

 

предложить

 

имъ

 

еще

одну

 

бесѣду.

 

Сдѣлали

 

еще

 

перерывъ,

 

послѣ

 

котораго

 

пропѣли

 

всѣ

 

Сѵмволъ

Вѣры.

 

Бѣседу

 

велъ

 

діаконъ

 

Вячеславъ

 

Верникъ

 

о

 

почитаніи

 

свящѳнныхъ

изображеній

 

(иконъ).

 

ІІодъ

 

конецъ

 

этой

 

бѳсѣды

 

далъ

 

знать

 

о

 

своемъ

 

при-

сутствіи

 

одинъ

 

азъ

 

ушѳдшихъ

 

за

 

сѳктантомъ

 

Тимофей

 

Величко.

 

Его

 

попро-

сили

 

подойти

 

къ

 

столу;

 

онъ

 

началъ

 

съ

 

того,

 

что

 

иконы

 

суть

 

идолы

 

и

 

кла-

нящіеся

 

имъ

 

подобны

 

имъ.

 

Ему

 

предложено

 

было

 

показать

 

это

 

„на

 

строкѣ:

Т.

 

Величко

 

отъ

 

прѳдложѳнія

 

уклонился,

 

увѣряя,

 

что

 

самая

 

истинная

 

вѣра-

штундистовъ,

 

ибо

 

они

 

только

 

правильно

 

вѣруютъ.

 

Но

 

ораторъ

 

этотъ

 

тутъ-

же

 

былъ

 

уличенъ

 

въ

 

его

 

неблаговидныхъ

 

поступкахъ

 

и

 

порочной

 

жизни,

своими

 

же

 

односельчанами.

 

Когда

 

публика

 

успокоилась,

 

Т.

 

Величко

 

сталъ

излагать

 

свои

 

измышленія,

 

несогласный

 

даже

 

съ

 

учѳніѳмъ

 

штундистовъ:

 

руко-

творенные

 

храмы,

 

говоритъ,

 

нужны,

 

но

 

не

 

должно

 

быти

 

въ

 

нихъ

 

идоловъ-

ивонъ;

 

причащѳніе

 

также

 

должно

 

быть,

 

то

 

такъ.

 

какъ

 

преподается

 

у

 

штун-

дистовъ, — преломлять

 

обыкновенный

 

хлѣбъ

 

и

 

пить

 

изъ

 

общей

 

чаши

 

вино,

 

а

не

 

давать

 

съ

 

ложечки;

 

такъ

 

кощунствовалъ

 

Т.

 

Величко,

 

хотя

 

онъ

 

былъ

оетановлѳнъ,

 

т.

 

к.

 

бесѣда

 

идетъ

 

объ

 

иконахъ.

 

Бога

 

никто

 

не

 

видѣлъ,

 

а

 

вы

изображаете

 

его

 

и

 

старикомъ,

 

и

 

молодымъ,

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ.

 

Опять

 

пред-

ложено

 

было

 

ему

 

найти

 

эти

 

слова

 

въ

 

библіи;

 

послѣ

 

нѣкотораго

 

колебанія

онъ

 

сталъ

 

рыться

 

по

 

библіи,

 

но

 

не

 

могъ

 

найти

 

приведенный

   

имъ

   

слова

 

и
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когда

 

нашли

 

ему

 

Іоан.

 

1,

 

18,

 

то

 

онъ

 

съ

 

трудомъ

 

прочитавъ

 

это

 

мѣсто,

 

зая-

вилъ, — „я

 

прочиталъ

 

бы

 

вамъ

 

изъ

 

своей

 

книги,

 

а

 

это-нѳ

 

то,

 

тутъ

 

не

 

такъ

написано;

 

я

 

вѣрую

 

въ

 

одну

 

евангелію,

 

а

 

тутъ

 

разныя

 

книги".

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

онъ

 

показалъ

 

предъ

 

всѣми

 

свое

 

полное

 

нѳвѣжество

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

въ

 

учеши

 

православной

 

церкви

 

и

 

даже

 

въ

 

лжеучѳніи

 

сѳктантовъ.

 

Въ

 

заклю-

чѳніе

 

Тимофею

 

Величко

 

были

 

указаны

 

мѣста

 

Дан.

 

7,

 

9;

 

Ін.

 

1,

 

14;

 

Лук.

3,

 

22;

 

сектантъ

 

здѣсь

 

оправдывался

 

малограмотностію,

 

темнотою

 

духовною,

но

 

въ

 

то-же

 

время

 

упрямо

 

стоялъ

 

на

 

своемъ.

Въ

 

концѣ

 

бесѣды

 

слушатели

 

увѣщавались

 

твердо

 

держаться

 

вѣры

 

сво-

ихъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ

 

и

 

слушать

 

законныхъ

 

пастырей,

 

ходить

 

въ

 

храмъ

Божій

 

и

 

поучаться

 

въ

 

немъ

 

истинамъ

 

Церкви

 

Христовой,

 

избѣгать

 

само-

званныхъ

 

учителей

 

въ

 

родѣ

 

кузнеца

 

Сѣкачева

 

и

 

монтера-поляка,

 

а

 

также

 

по-

добныхъ

 

имъ

 

и

 

не

 

посѣщать

 

ихъ

 

незаконныхъ

 

собраній.

 

Бесѣда

 

закончилась

въ

  

1

 

I

   

ч.

 

вечера

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

Достойно

 

есть

 

и

 

Спаси,

 

Господи.

Православные

 

слушатели

 

благодарили

 

о.

 

о.

 

духовныхъ

 

за

 

предложен-

ныя

 

имъ

 

бесѣды

 

и

 

слова

 

увѣщанія.

Діаконъ

 

Вячеславъ

 

Верникъ.

ІОбилейное

 

торжество

 

въ

 

г.

 

Длекеанд~

ровскѣ

 

И

 

ноября

 

1912

 

года.

1912

 

года

 

11-го

 

ноября

 

горожане

 

чествовали

 

своего

 

пастыря,

 

священ-

ника

 

Покровскаго

 

Собора

 

о.

 

Стефана

 

Чернаго

 

по

 

случаю

 

его

 

свыше

 

двад-

цати

 

четырехлѣтней

 

службы

 

какъ

 

миссіонера

 

и

 

пастыря

 

и

 

25-ти

 

лѣтнѳй

 

за-

коноучительской

 

дѣятельностн

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

Александровска.

24

 

года

 

непрерывнаго

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

городѣ—

это

 

безъ

 

сомнѣнія

 

такой

 

періодъ

 

времени,

 

въ

 

котороый

 

прихожане

 

обыкно-

венно

 

успѣваютъ

 

точно

 

оцѣнить

 

нравственный

 

обликъ

 

своего

 

пастыря.

Мы

 

думаѳмъ,

 

что

 

общественное

 

мнѣніе

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

рѣдко

 

оши-

бается

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

своего

 

избраника

 

и

 

смѣло

 

можѳмъ

 

сказать,

 

что

 

отецъ

 

Сте-

фанъ

 

вполнѣ

 

заслужилъ

 

ту

 

любовь,

 

которая

 

была

 

выражена

 

къ

 

нему

 

на

юбилейномъ

 

торжествѣ.

24

 

года

 

священствуѳтъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

городѣ

 

о.

 

Стефанъ

 

и

 

за

 

это

 

время

снискалъ

 

полную

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

какъ

 

носителя

 

священнаго

 

сана

 

и

 

чѳ-

ловѣка

 

нелегкаго

 

пастырскаго

 

долга.



—

 

172

 

—

Всѣ

 

слои

 

общества

 

живо

 

представляют!,

 

его

 

служеніе

 

во

 

храмѣ,

 

какъ

строителя

 

тайнъ

 

Божіихъ,

 

такъ

 

и

 

учителя

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Онъ

 

возвышалъ

 

наши

 

чувства

 

и

 

давалъ

 

намъ

 

нравственное

 

успокоѳніѳ,

твердо

 

укрѣпляя

 

нашу

 

вѣру

 

и

 

очищая

 

насъ

 

отъ

 

заблужденій

 

и

 

грѣховныхъ

мыслей.

 

Его

 

поученія

 

звучали

 

глубиной

 

убѣжденія

 

и

 

назидательности

 

и

 

под-

готовляли

 

въ

 

насъ

 

добрую

 

почву,

 

бросая

 

сѣмена

 

ученія

 

Христова.

Особенно

 

мнѣ

 

вспоминается

 

его

 

слово,

 

произнесеннноѳ

 

въ

 

Соборѣ

 

14-го

декабря

 

1906

 

года

 

въ

 

присутствіи

 

Г.

 

Г.

 

Екатеринославскихъ:

 

Генералъ-

Губѳрнатора

 

М.

 

П.

 

Давидова

 

и

 

начальника

 

губерніи

   

А.

  

М.

 

Клингенберга.

Веѣ

 

присутствовавшіѳ

 

сердечно

 

благодарили

 

отца

 

Стефана

 

за

 

его

 

ду-

шевное

 

слово,

 

а

 

высокіе

 

гости

 

даже

 

посѣтили

 

его

 

послѣ

 

службы.

Дѣятѳльность

 

отца

 

Стефана

 

разнообразна.

 

То

 

онъ

 

наблюдаетъ

 

школы,

состоитъ

 

членомъ

 

Уѣзднаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

(съ

 

1888

 

г.),

 

катехи-

заторъ

 

Собора

 

(съ

 

1892

 

г.)

 

затѣмъ

 

попечительствуетъ

 

и

 

основываетъ

 

школу

на

 

Карантинкѣ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

другихъ

 

школъ

 

(съ

 

1898

 

г.),

 

то

 

несетъ

 

обя-

занности

 

вотъ

 

уже

 

въ

 

теченіѳ

 

15-ти

 

лѣтъ

 

духовнаго

 

слѣдователя,

 

прѳдсѣ-

датѳльствуетъ

 

въ

 

Соборномъ

 

приходскомъ

 

Попѳчительствѣ,

 

участвуетъ

 

въ

коммиссіи

 

по

 

постройкѣ

 

Соборной

 

церковно-приходекой

 

школы

 

(въ

 

1906

 

г.)

ьредсѣдательствуетъ

 

въ

 

ілександровскомъ

 

Пастырскомъ

 

Миссіонерскомъ

 

06-

ществѣ

   

и

 

законоучительствуетъ

  

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

Александовска

Вотъ

 

полная

 

краснорѣчивая

 

картина

 

дѣятельности

 

почтеннаго

 

юбиляра,

деятельность,

 

которая

 

была

 

посвѣщена

 

на

 

служѳніе

 

обществу,

 

деятельности,

которая

 

поглощала

 

все

 

его

 

время,

 

истощала

 

его

 

душѳвныя

 

и

 

физичѳскія

 

си-

лы.

 

Онъ

 

весь

 

проникнулся

 

призваніемъ

 

дѣлать

 

добро,

 

дѣлать

 

его

 

не

 

покла-

дая

 

рукъ,

 

использовать

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

на

 

служѳніѳ

 

Тому,

 

Кто

 

далъ

 

чело-

веку

 

въ

 

будущемъ

 

вѣчную

 

жизнь

 

и

 

научилъ

 

людей

 

любить

 

другъ

 

друга.

Мы

 

твердо

 

увѣрены,

 

что

 

въ

 

трудахъ

 

нашего

 

пастыря

 

помогаетъ

 

сила

Бога:

 

и

 

что

 

отѳцъ

 

Стефанъ

 

и

 

дальше

 

будетъ

 

продолжать

 

свои

 

труды

 

съ

тѣмъ

 

же

 

самоотверженіемъ,

 

какъ

 

и

 

раньше

 

и

 

еще

 

больше

 

вложитъ

 

энергіи

и

 

не

 

дастъ

 

потухнуть

 

лампадѣ

 

имъ

 

же

 

зажженной.

Сегодня

 

въ

 

день

 

юбилея,

 

мы

 

его

 

почитатели

 

поднесли

 

ему

 

наперсный

крестъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Милостиваго-

 

нашего

 

Архипастыря

 

и

 

начатое

 

нами

торжественное

 

почитаніе

 

юбиляра

 

закончилось

 

массой

 

поздравленій

 

какъ

 

уст-

ныхъ,

 

такъ

 

по

 

почтѣ

 

и

 

телеграфу.

 

Поздравить

 

отпа

 

Стефана

 

Чѳрнаго

 

соб-

рались

 

всѣ

 

учителя

 

народныхъ

 

школъ

   

г.

 

Александровска,

   

при

 

чѳмъ

 

послѣ
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торжественной

 

встрѣчи

 

въ

 

зданіи

 

мужского

 

городского

 

училища

 

о.

 

Василіемъ

Татариновымъ,

 

при

 

участіи

 

законоучителей

 

и

 

при

 

общѳмъ

 

пѣніи

 

почитателей

и

 

гостей,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

и

 

сказано

 

слово,

 

соотвѣтствующее

 

тор-

жеству.

 

Послѣ

 

этого

 

начались

 

поздравленія

 

и

 

привѣтетвенныя

 

рѣчи.

 

Говорили

отъ

 

лица

 

народныхъ

 

учителей,

 

отъ

 

сослуживцевъ,

 

отъ

 

лица

 

прихожанъ

 

г.

Александровска,

 

говорилъ

 

благодарственное

 

слово

 

Городской

 

Голова

 

г.

 

Алек-

сандровска

 

А.

 

Вѣлый,

 

читались

 

телеграммы

 

отъ

 

сослуживцевъ

 

по

 

Александ-

ровской

 

городской

 

женской

 

гимназіи

 

и

 

отъ

 

близкихъ

 

знакомыхъ.

Вообще

 

празднованіе

 

юбилея

 

маститаго

 

отца

 

Стефана

 

отличалось

 

сер-

дечностью

 

и

 

любовью,

 

вполнѣ

 

имъ

 

заслуженной.

Поздно

 

вечеромъ

 

разошлись

 

почитатели

 

пастыря,

 

унося

 

въ

 

сердцацъ

умиленіе

 

и

 

радостное

 

чувство

 

о

 

хотя

 

малой,

 

но

 

наградѣ

 

своего

 

пастыря

 

о.

Стефана,

 

которому

 

отдали

 

дань

 

справедливости

 

всѣ

 

слои

 

населенія

 

нашего

города.

1913

 

года.

 

Г.

 

Александровскъ,

 

Екат.

 

губ.
7-го

 

февраля.

Настоящая

 

корреепондѳнція

 

запоздала

 

вслѣдствіе

 

моей

 

болѣзни,

 

не

 

поз-

волившей

 

отмѣтить

 

письменно

 

этотъ

 

фактъ.

 

Прошу

 

редакацію

 

не

 

отказать

въ

 

напечатаніи

 

столь

 

запоздалаго

 

сообщенія.

 

Я

 

не

 

могъ

 

и

 

не

 

смѣлъ

 

умол-

чать

 

о

 

деятельности

 

отца

 

Стефана

 

и

 

надѣюсь,

 

что

 

моя

 

просьба

 

будетъ

уважена.

Прѳподавателъ

 

Александровской

 

городской

 

женской

 

гимназіи

 

Констан-

стинъ

 

Крюковъ.

Изъ

 

жизни

 

миееіи

 

Екатериноелавекой
епархіи.

I.

 

Миссіонерскіе

 

курсы

 

въ

 

селѣ

 

Николаевкѣ

 

Таганрогскаго

 

округа.

Миссіонерскіе

 

курсы

 

въ

 

селѣ

 

Николаевкѣ

 

Таганрогскаго

 

округа

 

устрое-

ноѳ

 

по

 

просьбѣ

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Евгѳнія

 

Шимковича

 

и

 

организованы

имъ.

 

Сѳктантовъ-баптистовъ

 

въ

 

с.

 

Николаевкѣ

 

6

 

семействъ

 

и

 

2

 

человѣка

временно

 

проживающихъ.

 

Священникъ

 

о.

 

Е.

 

Шимковичъ

 

принимаетъ

 

всѣ

мѣры

 

къ

 

пресѣченію

 

сектантской

 

пропаганды;

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяца

 

прошлаго

года

 

въ

 

помощь

 

себѣ

 

онъ

 

приглашалъ

 

окружнаго

 

миссіонѳра

 

А.

 

А.

 

Колты-

пина.

 

Съ

 

13-го

 

января

 

с.

 

г.

 

онъ

 

организовалъ

 

уже

 

миссіонѳрскіѳ

 

курсы.

Лекторами

   

на

 

Николаевскихъ

   

курсахъ

 

были

 

окружные

   

миссіонеры:

   

А.

 

А.
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Колпытинъ

 

и

 

священникъ

 

о.

 

В.

 

Поповъ.

 

Какъ

 

и

 

вездѣ,

 

предъ

 

открытіемъ

курсовъ

 

отслужѳнъ

 

молебенъ

 

„объ

 

обращеніи

 

заблудшихъ".

 

Слово

 

пѳредъ

молебномъ

 

сказалъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

„о

 

цѣли

 

миссіонѳрскихъ

 

кур-

совъ

 

съ

 

призывомъ

 

православныхъ

 

къ

 

изученію

 

Слова

 

Вожія,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

Церкви

 

Христовой".

 

Молебенъ

 

служили

 

священники:

 

о.

 

Е.

 

Шимко-

вичъ,

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

и

 

мѣстный

 

благочинный

 

о.

 

К;

 

Мологекій.

 

Послѣ

 

мо-

лебена

 

миссіонеръ

 

А.

 

А.

 

Колтыпинъ

 

бѳсѣдоваиъ

 

съ

 

народомъ

 

„о

 

цѳрков-

ныхъ

 

раздорникахъ-баптистахъ,

 

обличая

 

ихъ

 

заблужденія".

44

 

января

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

занимался

 

съ

 

курсистами

 

по

 

во-

просу

 

„о

 

нашемъ

 

Опасеніе

 

во

 

Христѣ

 

Іпсусѣ".

 

Съ

 

двухъ

 

часовъ

 

дня

 

по

этому

 

же

 

вопросу

 

миссіонеръ

 

г.

 

Колтыпинъ

 

бѳсѣдовалъ

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

руво-

водителѳмъ

 

Николаевскихъ

 

баптистовъ

 

С.

 

Ленковымъ.

 

На

 

поставленный

 

мис-

сіонеромъ

 

вопросъ,

 

гдѣ

 

въ

 

Евангеліи

 

баптисты

 

нашли

 

такое

 

ученіе,

 

что

они

 

„больше,

 

чѣмъ

 

спасены"

 

(Гусли

 

200

 

пс),

 

Ленковъ

 

отвѣчалъ,

 

баптисты

съ

 

радости

 

такъ

 

нанисали,

 

а

 

въ

 

Евангеліи

 

онъ

 

отказывается

 

найти

 

такое

мѣсто.

 

„Христосъ

 

искупилъ

 

насъ

 

и

 

указалъ

 

людямъ

 

широкую

 

дорогу

 

въ

 

не-

бесное

 

царство.

 

Онъ

 

требуетъ

 

отъ

 

насъ

 

только

 

одну

 

вѣру.

 

А

 

такого

 

учѳнія,

что

 

мы

 

спасены

 

и

 

не

 

спасены,

 

въ

 

чемъ

 

старается

 

убѣдить

 

миссіонѳръ,

 

мы

не

 

понимаемъ

 

и

 

не

 

принимаемъ".

 

говорилъ

 

онъ

 

„Я

 

чувствую,

 

что

 

я

 

спасенъ,

и

 

нечего

 

учить

 

меня:

 

я

 

не

 

маленькій",

 

закончиль

 

Ленковъ.

Миссіонеромъ

 

было

 

выяснено

 

ученіѳ

 

Олова

 

Божія

 

о

 

спасеніи

 

человѣка

съ

 

указаніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

баптисты

 

сбились

 

съ

 

пути.

 

„ІПирокій"

 

путь,

 

какъ

говоритъ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

(Ев„

 

Матѳ.

 

7,

 

14),

 

ведетъ

 

не

 

въ

 

Царство

небесное,

 

а

 

къ

 

погибели.

Чувствуя

 

свою

 

безотвѣтность,

 

Ленковъ

 

просилъ

 

поскорѣе

 

закончить

 

бе-

седу,

 

говоря:

 

„я

 

чувствую

 

себя

 

въ

 

храме,

 

какъ

 

дома,

 

но

 

больше

 

45

 

ми-

нутъ

 

беседовать

 

не

 

могу".

 

Такъ

 

какъ

 

ни

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

предложенныхъ

миссіонеромъ

 

сектанту

 

вопросовъ

 

(откуда

 

у

 

баптистовъ

 

уверенность

 

въ

 

томъ,

что

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

смерти

 

непременно

 

будеръ

 

въ^'раю?

 

Где

 

въ

 

Словѣ

Божіемъ

 

сказано,

 

что

 

можно

 

спастись

 

внѣ

 

Церкви

 

и

 

бѳзъ

 

таинствъ, .

 

одною

верою

 

и

 

при

 

томъ

 

неправою?..)

 

сектантъ

 

и

 

его

 

единомышлѳннисъ

 

отвѣта

 

не

дали,

 

то

 

беседа

 

и

 

закончилась

 

въ

 

4Ѵ2

 

часа

 

вечера.

15-го

 

января

 

миссіонѳръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

раскрылъ

 

предъ

 

курсистами

ученіе

 

православной

 

церкви

 

„о

 

рукотворенныхъ

 

Божіихъ

 

Храмахъ

 

и

 

св.

Иконахъ".

 

Въ

 

2

 

часа

 

дня

 

началась

 

бесѣда

   

„о

 

св.

 

Храмахъ"

   

для

  

всехъ
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слушателей.

 

Сектанты

 

на

 

собесѣдованіе

 

не

 

явились,

 

несмотря

 

на

 

усиленное

приглашеніе

 

ихъ.

 

Бесѣду

 

велъ

 

миссіонеръ

 

А.

 

А.

 

Колтыпинъ.

 

Вечеромъ

 

съ

6-ти

 

часовъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Поповъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

школы

 

бесѣдовалъ

 

съ

совопросниками

 

изъ

 

колеблющихся

 

„объ

 

обрядахъ

 

православной

 

церкви".

Въ

 

дальнѣйшіе

 

дни

 

(16,

 

17

 

и

 

18)

 

миссіонеры

 

выяснили

 

на

 

курсахъ

и

 

въ

 

храмѣ

 

всѣ,

 

пререкаѳмыѳ

 

штундо-баптистати,

 

вопросы

 

вѣры

 

Христовой.

Сектанты

 

посѣщали

 

занятія

 

на

 

курсахъ

 

и

 

бесѣды

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

съ

 

возра-

женіями

 

не

 

выступили,

 

высказывали

 

обиду

 

за

 

то,

 

что

 

миссіонеры

 

назвали

ихъ

 

непонимающими

 

Слова

 

Божія.

Николаевскіе

 

краткосрочное

 

миссіонерскіе

 

вурсы

 

закончились

 

18-го

 

ян-

варя.

 

На

 

молѳбнѣ,

 

совершенномъ

 

по

 

случаю

 

закрытія

 

вурсовъ

 

(при

 

участіи

о.

 

миссіонѳра,

 

благочиннаго

 

о.

 

К.

 

Мологскаго

 

и

 

священниковъ:

 

о.

 

И.

 

Ни-

кольская

 

и

 

о.

 

С.

 

Горшвова),

 

свазаны

 

слѣдующія

 

проповѣди:

 

1)

 

прѳдъ

 

на-

чаломъ

 

молебна-миссіонеромъ

 

о.

 

В.

 

Поповымъ

 

на

 

тѳкстъ:

 

„жатвы

 

много,

а

 

дѣлателей

 

мало;

 

итакъ

 

молите

 

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

послалъ

 

дѣлателей

 

на

 

жатву

 

Свою"

 

(Лук.

 

10,

 

2),

 

2)

 

Предъ

 

мно-

голѣтіемъ-благочиннымъ

 

священникомъ

 

о.

 

К.

 

Мологскимъ

 

„объ

 

отношеніи

правоелавныхъ

 

христіанъ

 

къ

 

заблудшимъ

 

баптистамъ".

 

Послѣ

 

молебна

 

гово-

рилъ

 

слово

 

миссіонеръ

 

А.

 

А.

 

Колтыпинъ

 

„о

 

заблужденіяхъ

 

баптизма

 

и

 

его

политической

 

подвладкѣ".

Вечеромъ

 

того-же

 

дня

 

было

 

послѣднее

 

собраніѳ

 

и

 

бесѣда

 

съ

 

курсистами;

миссіонеромъ

 

о.

 

В.

 

Поповымъ

 

на

 

этомъ

 

собраніи

 

было

 

воспроизведено

 

все

свазанное

 

за

 

нѳдѣлю.

Николаевскіѳ

 

курсы

 

можно

 

считать

 

вполнѣ

 

удачными.

 

Курсистовъ

 

было

47

 

человѣкъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

же

 

ежедневно

 

собиралось

 

до

 

2000

 

человѣкъ.

 

Въ

 

числѣ

курсистовъ,

 

кромѣ

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Евгенія

 

Шимковича

 

и

 

его

 

жены,

были

 

еще-свящѳннивъ

 

о.

 

К.

 

Малогскій,

 

свящ.

 

о.

 

И.

 

Нивольскій,

 

свящ.

 

о.

0.

 

Горшвовъ

 

и

 

свящ.

 

о.

 

Т.

 

Павловскій,

 

мѣстный

 

діаконъ

 

И.

 

Восвобойни-

ковъ

 

и

 

учительница

 

церковно-приходской

 

школы

 

Серафима

 

Косолапова

 

и

еше

 

три

 

женщины.

Къ

 

сожалѣнію,

 

мѣстные

 

псаломщиви

 

В.

 

К.

 

и

 

Н.

 

Л.

 

совершенно

 

игно-

рировали

 

и

 

курсовыя

 

занятія

 

и

 

бѳсѣды

 

въ

 

храмѣ,

 

несмотря

 

даже

 

на

 

не-

однократное

 

ихъ

 

приглашеніе.

Занятія

 

на

 

курсахъ

 

велись

 

съ

 

9—12

 

часовъ

 

дня

 

(съ

 

курсистами),

съ

 

2—6

 

вечера

 

(съ

 

православными

 

и

 

сектантантами)

   

и

   

6 —8

 

вечера

 

(съ
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курсистами).

 

Виблій

 

было

 

раскуплено

  

27

 

экземпляровъ;

 

остальные

   

же

   

кур-

систы

 

пріобрѣли

 

книги

 

Св.

 

пис.анія

 

новаго

 

завѣта.

II.

  

Миссіонерскія

   

бесѣды.

Окружнымъ

 

миссіонѳромъ

 

А..

 

А.

 

Калтыпинымъ

 

26-го

 

декабря

 

прош-

лаго

 

1912-го

 

года

 

была

 

сказана

 

проповѣдь

 

въ

 

Михаилр-Архангельской

церкви

 

г.

 

Ростова

 

н/Д

 

на

 

тему:

 

„значеніе

 

Боговоплощенія

 

въ

 

дѣлѣ

 

домо-

строительства

 

нашего

 

спасенія";

1-го

 

января

 

имъ-жѳ

 

сказано

 

поученіе

 

въ

 

Алѳксандро- Невской

 

церкви

г.

 

Нахичевани

 

на

 

тему:

 

„въ

 

чѳмъ

 

истинное

 

счастье

  

чѳловѣва?"

6-го

 

января

 

въ

 

помѣщѳніи

 

городской

 

Ротонды

 

г.

 

Ростова

 

н/Д.

 

тѣмъ-

же

 

миссіонеромъ

 

проведена

 

бесѣда

 

съ

 

баптистами

 

„о

 

таинствѣ

 

св.

 

крещенія,

въ

 

связи

 

съ

 

крещѳніемъ

 

младенцевъ".

 

Со

 

стороны

 

баптистовъ

 

выступилъ

 

ихъ

проповѣдникъ

 

Иванъ

 

Чѳрновъ.

 

Никакихъ

 

новыхъ

 

оригинальныхъ

 

возраженій

онъ

 

не

 

выдвигалъ.

 

Бесѣда,

 

начавшаяся

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

окончилась

 

въ

4

 

часа

 

вечера.

 

Слушателей

 

было

 

болѣе

 

2000

 

чедовѣкъ.

28-го

 

и

 

29-го

 

декабря

 

миесіонеръ

 

В.

 

И.

 

Зеленцовъ

 

велъ

 

бѳсѣды

 

съ

баптистами

 

въ

 

д.

 

ОрловкЬ

 

Авдѣевскаго

 

прихода,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда.

 

На

 

эти

бесѣды

 

миссіонеръ

 

г.

 

Зеленцовъ

 

прибылъ

 

27-го

 

декабря.

 

Со

 

стороны

 

сектан

товъ

 

выступилъ

 

оппонентомъ

 

извѣстный

 

А.

 

Букрѣевъ.

 

На

 

предложеніѳ

 

мис-

сионера

 

провести

 

бесѣды

 

по

 

всѣмъ

 

спорнымъ

 

воиросамъ,.Букрѣевъ

 

отвѣтилъ,

что

 

у

 

него

 

больна

 

жена,

 

и

 

согласился

 

бѳсѣдовать

 

только

 

28

 

и

 

29

 

декабря.

Условились

 

бесѣдовать

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

чтобы

 

провести

 

четыре

 

.бесѣды.

Для

 

первой

 

бесѣды

 

миссіонѳръ

 

выбралъ

 

вопросъ

 

„объ

 

апостольскомъ

Преданіи".

 

Буврѣевъ

 

вычитывалъ

 

старыя

 

возраженія

 

штундо-баптистовъ

 

по

предмету

 

бесѣды

 

и

 

на

 

вопросы

 

миссіонера

 

отвѣта

 

не

 

давалъ,

 

заявляя

 

от-

крыто,

 

что

 

онъ

 

не

 

признаетъ

 

для

 

себя

 

обязательнымъ

 

разбирать

 

доказатель-

ства,

 

приводимый

 

миссіонеромъ.

 

„Миссіонеръ

 

пусть

 

говоритъ

 

свое

 

ученіе;

 

я

буду

 

говорить

 

свое

 

ученіѳ,

 

а

 

слушатели

 

пусть

 

сами

 

судятъ,

 

кто

 

изъ

 

обоихъ

правъ",

 

мудрствовалъ

 

сектантъ.

 

Буврѣѳвъ,

 

очевидно,

 

не

 

смотритъ

 

ни

 

на

 

се-

бя,

 

ни

 

на

 

православная

 

миссіонера,

 

какъ

 

на

 

проповѣдниковъ

 

истины

 

и

 

спа-

сителей

 

заблуждающихся

 

душъ

 

отъ

 

гибели.

 

Ясно,

 

что

 

этотъ

 

принципъ

 

по-

лемики

 

Букрѣевъ

 

проповѣдуетъ

 

лишь

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

замасвировать

 

свое

 

без-

сидіе

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

 

миссіонерами.

Вечеромъ

 

того-же

 

дня,

 

согласно

 

желанію

 

Букрѣева,

 

бесѣда

 

была

 

о

 

по-
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читаніи

 

св.

 

иконъ.

 

Началъ

 

бесѣду

 

Вуврѣевъ,

 

которую

 

велъ

 

онъ

 

по

 

заранѣе

составленному

 

конспекту.

 

Въ

 

общемъ

 

эта

 

бесѣда

 

была

 

воспроизведеніемъ

 

бе-

сѣды

 

миссіонѳра

 

В.

 

И.

 

Зеленцова

 

съ

 

тѣмъ-же

 

сектантовъ

 

въ

 

коловіи

 

Ныо-

Іорвъ

 

Вахмутскаго

 

уѣзда

 

14

 

декабря.

29-го

 

декабря

 

утромъ

 

была

 

бѳсѣда-о

 

крестѣ

 

Господнемъ.

 

Миссіонеръ

изложилъ

 

ученіѳ

 

Слова

 

Божія

 

о

 

почитаніи

 

креста

 

Христова,

 

которымъ

 

хва

лится

 

ев

 

Апостолъ

 

(Гал.

 

6,

 

14),

 

указалъ

 

на

 

почитаніе

 

его

 

въ

 

апостоль-

скіе

 

времена.

 

Букрѣѳвъ

 

же,

 

сославшись

 

на

 

Евр.

 

10,

 

28

 

—

 

29,

 

доказывалъ,

что

 

святыня

 

только

 

одна—кровь

 

Христова,

 

что

 

нужно

 

хвалиться

 

знаніемъ

Господа,

 

а

 

не

 

врестомъ

 

и

 

сослался

 

на

 

Іерем.

 

9,

 

24.

Послѣ

 

это

 

миссіонеръ

 

вычиталъ

 

изъ

 

сектантсваго

 

сборнива

 

„Духовныя

пѣсни"

 

выдержки

 

о

 

почитаніи

 

Голгофскаго

 

рукотвореннаго

 

креста

 

и

 

уличилъ

баптистовъ

 

въ

 

противорѣчіи.

 

Букрѣевъ

 

не

 

могъ

 

на

 

это

 

ничего

 

отвѣтить.

 

Въ

дальнѣйшей

 

рѣчи

 

онъ

 

поставилъ

 

лишь

 

одинъ

 

вопросъ:

 

почему

 

православные

не

 

почитаютъ

 

гвоздей,

 

которыми

 

прибиты

 

были

 

къ

 

древу

 

руки

 

и

 

ноги

 

Спа-

сителя

 

и

 

т.

 

п.

 

Непочитаніе

 

же

 

баптистами

 

креста

 

Христова

 

онъ

 

при

 

всѣхъ

усиліяхъ

 

не

 

могъ

 

оправдать

 

Словомъ

 

Божіимъ.

По

 

овончаніи

 

этой

 

бесѣды

 

Букрѣевъ

 

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

больше

 

бесѣ-

довать

 

не

 

будетъ,

 

а

 

пусть

 

кто-либо

 

изъ

 

его

 

единомышленниковъ

 

побесѣдуѳтъ

съ

 

мѣстными

 

священниками.

 

Миссіонеръ

 

же

 

настоялъ,

 

чтобы

 

Букрѣевъ

 

вы-

полнилъ

 

свое

 

обѣщаніе

 

провести

 

еще

 

одну

 

бесѣду.

Вечеромъ

 

была

 

назначена

 

бесѣда,

 

по

 

желанію

 

Букрѣева,

 

о

 

крещеніи

младенцевъ

 

съ

 

3 —-5Ѵ2

 

часовъ

 

вечера,

 

такъ

 

какъ

 

Букрѣевъ

 

спѣшилъ

 

будто

бы

 

на

 

поѣздъ,

 

но

 

вакъ

 

потомъ

 

оказалось

 

поѣхалъ

 

не

 

домой

 

къ

 

больной

 

же-

нѣ,

 

а

 

въ

 

хуторъ

 

къ

 

своему

 

знакомому.

 

Послѣдняя

 

бесѣда

 

была

 

повтореніемъ

бѳсѣды

 

того-жѳ

 

миссіонера

 

въ

 

с.

 

Гродовкѣ,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

съ

 

Окалди-

нымъ,

 

въ

 

присутствіи

 

Букрѣева.

 

Особенностью

 

было

 

только

 

то,

 

что

 

Скалдинъ

смѣшалъ

 

Іоанново

 

и

 

Христово

 

крещеніѳ.

30-го

 

декабря

 

миссіонѳръ

 

В.

 

И.

 

Зеленцовъ

 

говорилъ,

 

за

 

Литургіей

 

въ

храмѣ

 

с.

 

Авдѣевки

 

проповѣдь

 

о

 

Св.

 

Преданіи.

Авдѣевскіе

 

священники

 

заняты

 

въ

 

настоящее

 

время

 

заботами

 

о

 

построй-

кѣ

 

молитвѳннаго

 

дома

 

въ

 

д.

 

Орловкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

деревня

 

отстоитъ

 

въ

10

 

верстахъ

 

отъ

 

приходской

 

церкви

 

и

 

сильно

 

заражена

 

сектантствомъ.
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Хроника

 

Енархіальной

 

жизни.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Ѳеофилактъ,

 

Епископъ

 

Таган-

рогски,

 

9

 

и

 

10

 

февраля

 

изволилъ

 

посѣтить

 

село

 

Лисичанскъ

 

Бахмутскаго

уѣзда,

 

при

 

чѳмъ

 

Владыка

 

изволилъ

 

обозрѣвать:

 

приходскую

 

Митрофаніѳвскую

Церковь,

 

гдѣ

 

сказалъ

 

слово,

 

и

 

мѣстныя

 

учебныя

 

заведѳнія

 

—

 

штейгерскую

школу,

 

женскую

 

прогимназію,

 

двухклассное

 

училище

 

и

 

цѳрковно-приходскую

школу.

Вечеромъ

 

9

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣніе

въ

 

Новоустроенной

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Лисичанской

 

штейгерской

 

школѣ

въ

 

сослуженіи:

 

прот.

 

Ѳ.

 

Овчарѳнко,

 

Благочиннаго

 

свящ.

 

Г.

 

Данилова,

 

Клю-

чаря

 

свящ.

 

I.

 

Волошинова,

  

свящ.

 

А.

 

Пархоменко

 

и

 

свящ.

 

Д.

 

Бобровскаго.

10

 

февраля

 

Воскресеніе.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Ѳѳофилактъ

 

совершалъ

 

чинъ

 

освященія

 

новоустроенной

 

домовой

 

церкви

во

 

Имя

 

Святителя

 

Алексія

 

Митрополита

 

Московскаго

 

при

 

штейгерской

 

шко-

лѣ,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

сослужѳніи

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ.

 

За

Литургіѳй

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

с.

 

Хорошева

 

Новомосков-

скаго

 

уѣзда,

 

В.

 

Емчицкій.

16

   

февраля.

 

Суббота.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвященнѣйшій

 

Епископъ

Ѳеофилактъ

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовоздвиженской

 

Дервви

 

при

Архіерейскомъ

 

Домѣ

 

въ

 

сослуженіи:

 

прот.

 

I.

 

Чулановсваго,

 

свящ.

 

С.

 

Ми-

зецкаго,

 

о.о.

 

іеромонаховъ

 

Николая

 

и

 

Іоанна.

17

   

февраля.

 

Воскресеніе.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Ѳеофилавтъ

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Тихвинскомъ

 

Жен-

свомъ

 

Монастырѣ

 

въ

 

сослуженіи:

 

прот.

 

Г.

 

Бѣлинскаго,

 

свящ.

 

I.

 

Волошино-

ва,

 

свящ.

 

А.

 

Кириллова

 

и

 

іѳром.

 

Пахомія.

 

За

 

Литургіей

 

посвяшенъ

 

во

 

сти-

харь

 

псаломщикъ

 

м.

 

Котовки

 

П.

 

Левигскій,

 

пострижены

 

въ

 

рясофоръ

 

7

 

по-

слушницъ

 

Монастыря

 

и

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

учитель

 

Рымской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

А.

 

Бурвинъ.

Редакторъ,

 

Преподав.

 

Семин.

  

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславскій.
—

 

/

                                                                                                            

-

 

-

                                                                                       

--

                                                                        

---------------------

СОДЕРЖАШЕ:

 

1)

 

Изъ

 

курса

 

христіанскаго

 

нравственна™

 

богословія,

 

2)

 

Отдѣлъ

 

первый.

 

Обя-
занности

 

человѣка

 

по

 

отношение

 

къ

 

Богу,

 

3)

 

Вѣра,

 

какъ

 

добродѣтель,

 

4)

 

Принципы

 

краснорѣчія

 

и

церковнаго

 

проповѣдничества,

 

б)

 

0

 

юбилеѣ

 

трехсотлѣтія

 

1613—1913

 

г.г.,

 

б)

 

Изъ

 

праздничныхъ

 

во-

споминаній,

 

7)

 

Слѣдованіе

 

въ

 

Августѣ —Октябрѣ

 

19Г2

 

г.

 

изъ

 

гор,

 

Новомосковска

 

чрезъ

 

гор.

 

Верхне-
днѣпровскъ

 

въ

 

м.

 

Никополь

 

крестнаго

 

хода

 

съ

 

чудотворной

 

иконой

 

Бозкіей

 

Матери

 

«Самарской»,

 

8)
Миссіонерская

 

бесѣда

 

въ

 

с.

 

Новониколаевкѣ,

 

Екатерин,

 

у.,

 

4

 

бдагоч.

 

окр.,

 

9)

 

Юбилейное

 

торжество

въ

 

г.

 

Александровскѣ

 

1 1

 

ноября

 

1912

 

г.,

 

10)

 

Изъ

 

жизни

 

миссіи

 

Екатерин,

 

епархіи

 

и

 

11)

 

Объявленія
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Объявления.

При

 

домовой

 

церкви

 

Бахмутскаго

 

реальнаго

 

училища

 

сво-

бодно

 

мѣсто

 

діакона,

 

въ

 

обязанности

 

котораго,

 

кромѣ

 

служе-

нія

 

въ

 

церкви,

 

входитъ

 

прёподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

приго-

товительномъ

 

классѣ

 

и

 

класснаго

 

пѣнія

 

въ

 

этомъ

 

и

 

другихъ

классахъ.

 

Окладъ

 

жалованія

 

по

 

всѣмъ

 

означеннымъ

 

должно -

стямъ— 1200

 

рублей.

 

Необходимое

 

условіе

 

со

 

стороны

 

кандидата

—

 

хорошій

 

голосъ

 

(баритонъ

 

или

 

басъ).

 

Желающіе

 

благово-

лятъ

 

обратиться

 

письменно

 

къ

 

Директору

 

училища.

          

з-2

т

                                                                                                                           

а

2

 

ЕКАТЕРІНОСЛАВ€КОЕ
ОБЩЕСТВО

 

ВЗАИІШГО

 

КРЕДИТА
помѣщающееся

 

въ

 

домѣ

 

Городского

 

Страхового

 

Общества

 

№

 

5— второй

 

домъ

 

отъ

остановки

 

двухъ

 

трамваевъ

 

на

 

углу

 

Александровской

 

и

 

Полицейской

 

улицъ.

Платитъ:

 

%

По

 

текущему

 

счету ....... 4Ѵг
По

 

условному

 

счету ....... 5
На

 

этотъ

 

счетъ

 

могутъ

 

быть

 

вносимы

денежный

 

сбереженія

 

всякими

 

суммами,

при

 

чемъ

 

V 3

 

вноса

 

въ

 

теченіи

 

года

можетъ

   

быть

   

взята

  

во

 

всякое

 

время.

Вкладамъ:

Безсрочныыъ ........

Срочнымъ:

а)

  

На

 

одинъ

 

годъ ......

б)

  

Отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ

   

.

   

.

в)

  

Отъ

 

3-хъ

 

до

 

5-ти

 

и

 

болѣе

 

.

4Ѵ2

5
5Ѵ2
6

Взымаетъ:

 

%

а)

  

По

 

учету

 

векселей

 

за

 

двумя

подписями

 

по

 

личной

 

благона-
дежности

    

..........8Ѵг
Кромѣ

 

того 1

 

взимается

   

въ

 

резервный
капиталъ

   

VaO'o,

   

которые

  

составляют/в

собственность

 

членовъ

 

об-ва.
б)

  

По

 

учету

 

обезпеченныхъ

 

недви-

жимымъ

 

имуществомъ

 

......

 

8
в)

  

По

 

учету

 

срочныхъ

 

бумагъ

 

и

куноновъ

    

..........

 

8
г)

  

по

 

епеціальн.

 

счету,

 

обезпечен.
%%

 

бумагами ........7Чг
д)

  

По

 

ссудамъ

 

подъ

 

залогъ

 

%%
бумагъ ...........7

Счета

 

по

 

вкладамъ

 

сохраняются

 

въ

 

тайнѣ

 

отъ

 

постороншъ

 

лицъ,

Въ

 

1912

 

г.

 

об-во

 

закончило

 

свои

 

операціи

  

съ

 

прибылью

 

14%

   

на

оборотный

 

капиталъ.

Примѣчаніе:

 

Общество

 

открыло

 

свои

 

операціи

 

5-го

 

октября

 

1908

 

года.

 

Къ
1-му

 

января

 

1913

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

767

 

членовъ-домовладѣльцевъ

 

съ

 

отвѣт-
ственноетыо

 

по

 

обязательствамъ

 

на

 

1.111.320

 

рублей.
Недвижимый

 

имущества

 

кредитующихся

 

членовъ

 

об-ва

 

служащпхъ

 

обезпеченіемъ
ихъ

 

кредита

 

застраховано

 

въ

 

Городскомъ

 

Страховомъ

 

Об-вѣ

 

въ

 

суммѣ

 

свыше

десяти

 

милліоновъ

  

рублей,

 

задолженности

 

на

 

указанныхъ

   

имуществахъ

   

около

  

10°/
ихъ

 

стоимости.

                                             

0—3.

©©в®в®©а®в©©®©®8в®®»вв9«
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ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЫЙ

 

СДЕЩАЛЬЯЫЙ

Магазинъ

 

церковной

 

утвари

 

и

 

парчи
Гавр/ила

 

Кузьмича

ІІРОШІИІІІО
въ

 

Екатеринославѣ.
Предлагаетъ

 

въ

 

болыпомъ

 

выборѣ:

 

Парчу

 

новѣйшихъ

 

рисунковъ.

 

Шелковыя

 

матерін
исключительно

 

для

 

священнослужительскихъ

 

облаченій.

 

Бархатъ

 

для

 

камелавокъ

 

и

 

свуфій-
Богослужебныя

 

книги.

 

Голгофы

 

съ

 

предстоящими

 

и

 

безъ

 

предстоящихъ.

 

Иконы,

 

кіоты.

 

лам-
пады,

 

крестики

 

(золотые,

 

серебряннЫе

 

и

 

металлическіе).

 

Готовыя

 

священнослужительскія
облаченія

 

какъ

 

то:

 

ризы,

 

подризники,

 

стихари,

 

дѣтскіе

 

стихарики

 

и

 

мн.

 

др.

 

предметы.

Имѣются

 

въ

 

готовности

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы

 

для

 

обстановки

 

но-

вовыстроенныхъ

 

храмовъ

 

и

 

для

 

освященія

 

ихъ.

Принимаются

 

заказы -

 

по

 

реставрирование

 

серебрянныхъ

 

и

 

металлическихъ

 

предмс-
товъ,

 

употребляемыхъ

 

при

 

Вогослуженіи.
Всѣ

 

заказы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.
— ■■

   

ЦЪНЫ

 

ЗНАЧИТЕЛЬНО

 

НИЖЕ

 

СУЩЕСТВУЮЩИХЪ.

        

'
Магазинъ

  

помѣщается,

 

подымаясь

  

вверхъ,

 

съ

  

Проспекта

  

по

  

Казанской
ул.

 

съ

 

лѣвой

  

стороны,

 

№

 

24,

  

прот.

 

мануфакт.

 

магазина

  

Мирошниченко

36—8

                     

Съ

 

почтенгемъ

 

Гавріилъ

  

Мирошниченко.

ІУІануфактурно-Церковный

 

Магазинъ
Николая

 

Нинифоровича

Мирошниченко
въ

 

ЕКАТЕРИНОСЖАВЪ.

Полученъ

 

большой

 

выборъ

ііцб^ьсовізіой:

 

утвари.

Довожу

  

до

 

свѣдьнія

   

Гг.

 

покупателей,

   

что

 

мой

   

магазинъ

помещается

 

по

 

Казанской

 

улиць,

въ

 

прежнемъ

 

помъщеніи,

 

ново-открытый

 

однофамильцемъ
магазинъ

 

церковной

  

утвари

   

съ

 

моей

 

фирмой,

  

ничего

 

об-
щаго

 

не

 

имѣетъ.
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Съ

 

почтеніемъ

 

Н.

 

МИРОШНИЧЕНКО.

Екатеринославъ,

 

тип.

 

Сем.

 

Ив.

 

Барановскаго.


