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НАДЪ

 

ЕВАНГЕЛІЕМЪ.

Э{асыщеніе

 

пятью

 

хлЪбами

 

и

 

хож-

денье

 

по

 

бодамъ.

Время

 

было

 

передъ

 

Пасхой

 

(Іоан.

 

6,

 

4).

 

Это

 

была

третья

 

Пасха

 

за

 

время

 

общественная

 

служенія

 

Госиода.

 

J )
Онъ

 

находился

 

на

 

берегу

 

Галшіейскаго

 

озера

 

2 )

 

(въ
окрестностяхъ

 

Тиверіады),

 

куда

 

пришелъ

 

по

 

направленію
отъ

 

Назарета,

 

пославши

 

на

 

пути

 

своихъ

 

Апостоловъ

 

на

проповѣдь

 

по

 

Галилеѣ;

 

послѣ

 

чего

 

они

 

должны

 

были
здѣсь

 

сойтись

 

съ

 

своимъ

 

Учителемъ

 

(Мѳ.

 

13,

 

53— -58;

Марк.

 

6,

 

1 — 13;

 

Лук.

 

9,

 

1 — 6).

 

Въ

 

это

 

время

 

пришли

ученики

 

Іоанна

 

Крестителя

 

и

 

разсказали

 

о

 

мученической

кончинѣ

 

его

 

(Мѳ.

 

14,

 

12).

 

Дошла

 

до

 

Господа

 

вѣсть

 

и

 

о

.томъ,

 

что

 

Иродъ,

 

убивши

 

Іоанна,

 

искалъ

 

видѣтъ

 

и

 

Его

(Лук.

 

9,

 

7 — 9).

 

Возвратились

 

наконецъ

 

и

 

Апостолы

 

и

отдали

 

Ему

 

отчетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

сдѣлали

 

и

 

чему

 

на-

*)

 

Первая

 

Пасха-вскорѣ

 

послѣ

 

Крещенія,

 

когда

 

Господь

изгналъ

 

торжниковъ

 

изъ

 

храма

 

(Іоан.

 

2,

 

13—-25).

 

Вторая

 

Пас-

ха,

 

когда

 

Господь

 

исцѣлилъ

 

38—лѣтняго

 

разслабленнаго

 

(Іоан.

5,

 

1).

 

Третью

 

Пасху

 

Господь

 

не

 

идетъ

 

праздновать

 

въ

 

Іеруса-

лимъ,

 

а

 

иребываетъ

 

въ

 

Галилеѣ

 

и

 

празднуетъ

 

ее

 

чудеснымъ

насыщеніемъ

 

пятью

 

хлѣбами

 

и

 

проповѣдью

 

о

 

хлѣбѣ

 

небесномъ

въ

 

синагогѣ

  

Капернаумской.

2)

 

Такъ

 

какъ

 

изъ

 

послѣдующаго

 

видно,

 

что

 

Онъ

 

тутъ

 

же

сѣлъ

 
съ

    
Апостолами

 
въ

 
лодку

 
(Мѳ.

  
14,

  
13.

  
Мр.

 
6,

 
32).



—

 

2038

 

—

учили

 

(Марк.

 

6,

 

30).

 

Господь

 

рѣшилъ

 

удалиться

 

на

 

дру-

гую

 

сторону

 

озера

 

(Мѳ.

 

14,

 

13;

 

Марк.

 

6,

 

30—31;

 

Лук.

9,

  

10)

 

J ).
Ж

 

вотъ

 

Онъ

 

говорить

 

ученикамъ:

 

пойдите

 

вы

 

одни

 

въ

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

отдохните

 

немного

 

(Мр.

 

6,

 

31).

 

Иг

взявъ

 

ихъ

 

съ

 

собой,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

(Лук.

 

9,

 

10)

 

от-

правился

 

на

 

лодкѣ

 

(Мѳ.

 

14,

 

13)

 

на

 

ту

 

сторону

 

озера

(Іоан.

 

6,

 

1)

 

и

 

удалился

 

затѣмъ

 

одинъ

 

въ

 

пустое

 

мѣсто

близъ

 

города,

 

называемаго

 

Внѳсаидой

 

(Лук.

 

9,

 

10).

 

2)

! )

 

Поводовъ

 

удалиться

 

было,

 

вѣроятно,

 

нѣсколько.

 

Во-пер-

выхъ,

 

Самъ

 

Христосъ

 

говорить

 

Апостоламъ

 

(Мр.

 

6,

 

31),

 

что

имъ

 

необходимо

 

отдохнуть

 

отъ

 

утомленія

 

и

 

постояннаго

 

на-

плыва

 

народа.

Во-вторыхъ,

 

Іисусъ

 

Самъ

 

чувствовалъ

 

потребность

 

въ

 

уеди-

неніи,

 

какъ

 

это

 

и

 

говорить:

 

Мѳ.

 

14,

  

13

 

и

 

Лк.

 

9,

  

10.

Послѣ

 

убіенія

 

Іоанна,

 

послѣ

 

слуховъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

Иродъ

считаетъ

 

Его

 

за

 

воскресшаго

 

Іоанна,

 

очевидно

 

наступила

 

кри-

тическая

 

минута

 

въ

 

жизни

 

Господа.

 

Со

 

смертію

 

Іоанна

 

обры-

вается

 

Его

 

связь

 

съ

 

ветхозавѣтной

 

сферой.

 

Глаза

 

всѣхъ,

 

ищущихъ

правды,

 

теперь

 

устремлены

 

на

 

Него.

 

Онъ

 

долженъ

 

выступить

вполнѣ

 

и

 

самостоятельно.

 

Онъ

 

долженъ

 

выставить

 

свою

 

особую

миссію

 

рельефно

 

и

 

опредѣленно

 

теперь,

 

со

 

смертію

 

Пророка.

Въ

 

рѣшительныя

 

минуты

 

Господь

 

всегда

 

прибѣгалъ

 

къ

 

уеди-

ненной

 

молитвѣ;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

и

 

Апостоламъ

 

нужно

 

было

 

от-

дохнуть,

 

то

 

Онъ

 

и

 

воспользовался

 

этимъ,

 

чтобы

 

запастись

 

ду-

ховными

 

силами

 

въ

 

пустынномъ

 

мѣстѣ.

Затѣмъ

 

была

 

и

 

третья

 

причина,

 

не

 

менѣе

 

важная

 

и

 

при-

томъ

 

опредѣлившая

 

и

 

мѣсто,

  

куда

 

можно

 

было

 

уединиться.

Если

 

Иродъ

 

считалъ

 

Іисуса

 

за

 

воскресшаго

 

Іоанна

 

и

ищегъ

 

Его

 

увидѣть,

 

то

 

ужъ

 

конечно

 

не

 

съ

 

доброй

 

цѣлью;

 

если

присоединить

 

къ

 

этому

 

вражду

 

иродіанъ

 

къ

 

Іисусу,

 

заключив-

шихъ

 

союзъ

 

съ

 

фарисеями,

 

то,

 

понятно,

 

пребываніе

 

Господа

 

въ

предѣлахъ

 

Тиверіадскихъ,

 

т.

 

е.

 

во

 

владѣніяхъ

 

Ирода

 

Антипы,

было

 

не

 

безопасно,

 

и

 

Господь

 

зналъ,

 

что

 

Ему

 

еще

 

рано

 

окон-

чить

 

свой

 

подвигъ;

 

вотъ

 

Онъ

 

и

 

выбираетъ

 

пустынное

 

мѣсто

въ

 

предѣлахъ

 

Виѳсаиды

 

Юліи,

 

т.

 

е.

 

во

 

владѣніи

 

Филиппа.

2)

 

Мѳ.

 

14,

 

13:

 

„И

 

услышавъ,

 

Іисусъ

 

удалился

 

оттуда

 

на

лодкѣ

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ;

 

а

 

народъ,

 

услышавъ

 

о

 

томъ,

пошелъ

 

за

 

Нимъ

 

изъ

 

городовъ

  

пѣшкомъ."

Мр.

 

6,

 

31-—32:

 

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

пойдите

 

вы

 

одни

 

въ

 

пу-

стынное

 

мѣсто

 

и

 

отдохните

 

немного.

 

Ибо

   

много

    

было

    

прихо-



—

  

2039

 

—

дящихъ

  

и

 

отходящихъ,

  

такъ

 

что

 

и

 

ѣсть

    

имъ

   

было

 

некогда.

 

И

отправились

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

въ

 

лодкѣ

 

одни."

Лк.

 

9,

 

10:

 

.Апостолы,

 

возвратившись,

 

разсказали

 

Ему,

 

что

они

 

сдѣлали;

 

и

 

Онъ,

 

взявъ

 

ихъ

 

съ

 

Собою,

 

удалился

 

особо

 

въ

пустое

 

мѣсто,

 

близъ

 

города,

 

называемаго

 

Виесаидою. "

Іоан.

 

6,

 

1:

 

„Послѣ

 

сего

 

пошелъ

 

Іисусъ

 

на

 

ту

 

сторону

 

моря

Галилейскаго,

 

въ

 

окрестности

 

Тиверіады."

Соотвѣтствующія

 

мѣста

 

у

 

Евангелистовъ,

 

касающіяся

 

пере-

правы

 

Господа

 

на

 

ту

 

сторону,

 

представляютъ

 

не

 

мало

 

затруд-

неній.

 

Евангелистъ

 

Матѳей

 

говорить:

 

„удалился

 

оттуда

 

на

 

лод-

ки

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ"

 

(14,

 

13).

 

Евангелистъ

 

Маркъ:

„и

 

отправились

 

(Апостолы)

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

вълодкѣодни"

(6,

 

32).

 

Евангелистъ

 

Лука:

 

„и

 

Онъ,

 

взявъ

 

ихъ

 

съ

 

Собою,

 

уда-

лился

 

въ

 

пустое

 

мѣсто

 

близъ

 

города,

 

называемаго

 

Виѳ-

саидой"

 

(9,

 

10).

 

Евангелистъ

 

Іоанні»:

 

„Послѣ

 

сего

 

пошель

Іисусъ

 

на

 

ту

 

сторону

 

моря

 

Галилейскаго,

 

въ

 

окрестности

 

Ти-

веріады

 

(6,

  

1).

Во-первыхъ,

 

отправился

 

ли

 

Господь

 

на

 

лодкѣ,

 

какъ

 

сообща-

ютъ

 

Матвей

 

и

 

Маркъ,

 

или

 

пошелъ

 

въ

 

окрестности

 

Тиверіады,

какъ,

 

повидимому,

 

сообщаетъ

 

Іоаннъ?

 

Несомнѣнно,

 

отправил-

ся

 

на

 

лодкѣ.

 

„Пошелъ"

 

Іоанна

 

по

 

гречески

 

читается

 

аігт)Л&еѵ;

 

а.

onrrjXOev

 

не

 

значить

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

„пошелъ"

 

(пѣшкомъ),

 

а

вообще

 

отправился.

 

Евангелистъ

 

Маркъ

 

употребляетъ

 

то

 

же

слово:

 

dirijX&ev...

 

тф

 

irXotco— „отправились...

 

въ

 

лодкѣ";

 

слѣдова-

тельно

 

и

 

у

 

Іоанна

 

атгу]Хдгѵ

 

должно

 

переводить

 

не

 

словомъ

 

„по-

шелъ"

 

(что

 

по

 

свойству

 

русскаго

 

языка

 

указываетъ

 

на

 

пѣшее

хожденіе),

 

а

 

словомъ

 

„отправился",

 

и

 

тогда

 

въ

 

разсматривае-

момъ

 

случаѣ

 

противорѣчія

 

между

 

Евангелистами

  

не

  

будетъ.

Излишня

 

и

 

прибавка

 

въ

 

русскомъ

 

текстѣ

 

слова

 

„въ

 

окре-

стности";

 

его

 

нѣтъ

 

въ

 

греческомъ

 

текстѣ,

 

и

 

оно

 

даетъ

 

какъ

бы

 

подтвержденіе

 

той

 

мысли,

 

что

 

Господь

 

дѣйствительно

 

„по-

шелъ"

 

(пѣшкомъ),

 

потому

 

что

 

Тиверіада

 

находилась,

 

вѣдь,

 

на

этомъ

 

берегу,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

если

 

Господь

 

пошелъ

 

въ

окрестности

 

Тиверіады,

 

то

 

на

 

лодкѣ

 

переѣхать

 

было

 

некуда.

Но

 

тогда

 

прямое

 

противорѣчіе

 

съ

 

словомъ

 

„на

 

ту

 

сторону",

тгёраѵ.

 

Сказано:

 

отправился

 

„на

 

ту

 

сторону".

 

Что

 

нибудь

 

одно:

или

 

„на

 

ту

 

сторону",

 

или

 

„въ

 

окрестности"

 

Тиверіады.

 

Но

такъ

 

какъ

 

„въ

 

окрестности"

 

въ

 

греческомъ

 

текстѣ

 

нѣтъ,

 

то

выборъ

 

очевиденъ:

 

нужно

 

„въ

 

окрестности"

 

оставить.

 

Это

 

сло-

во

 

важно,

 

между

 

прочимъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отнести

 

куда

 

ни-

будь

 

названіе

  

„Тиверіады".

 

По-гречески

 

выходить

   

такъ:

 

отпра-



—

  

2040

  

—

вился

 

Іисусъ

 

на

 

ту

 

сторону

 

моря

 

Галилейскаго—Тиверіады.

Для

 

поясненія

 

послѣдней

 

прибавки

 

и

 

вставлено

 

„въ

 

окрестно'-

сти",

 

но

 

это

 

излишне.

 

„Тиверіады"

 

можно

 

здѣсь

 

перевесть

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

предшествующее

 

ему

 

слово

 

ГаХХосТас—въ

 

формѣ

прилагательной,

 

и

 

тогда

 

выйдетъ,

 

что

 

Господь

 

отправился

 

на

ту

 

сторону

 

моря

 

Галилейскаго—Тиверіадскаго.

 

Тутъ

 

неясности

нѣтъ

 

никакой;

 

послѣднее

 

только

 

яснѣе

 

опредѣляетъ

 

первое.

 

■

Опредѣленіе

 

это

 

могло

 

имѣть

 

двоякій

 

смыслъ:

 

или

 

оно

 

указы-

ваетъ

 

на

 

часть

 

Галилейскаго

 

озера,

 

или

 

имѣло

 

въ

 

виду

вообще

 

другое

 

употреблявшееся

 

его

 

названіе.

 

Талмудисты

 

:

раздѣляли

 

Галилею

 

на

 

нижнюю

 

Галилею,

 

въ

 

которой

 

растутъ

сикоморы,

 

на

 

верхнюю,

 

въ

 

которой

 

не

 

растутъ

 

сикоморы,

 

и

 

Ти-

веріаду,

 

которая

 

въ

 

религіозно-административномъ

 

отношеніи

стояла

 

въ

 

Галилеѣ

 

такъ

 

же

 

особливо,

 

какъ

 

Іерусалимъ

 

въ

Іудеѣ

   

(Олесниц.

  

11,

 

395).

Такимъ

 

образомъ

 

Евангелистъ

 

Іоаннъ,

 

можетъ

 

быть,

 

толь-

ко

 

точнѣе

 

опредѣляетъ

 

положеніе

 

того

 

озера,

 

чрезъ

 

которое

Господь

 

переправился

 

съ

 

своими

 

учениками.

 

Онъ

 

и

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ,

 

говоря

 

о

 

явленіи

 

воскресшаго

 

Господа,

 

называетъ

 

озеро

Тиверіадскимъ

 

(21,

 

1),

 

указывая,

 

можетъ

 

быть,

 

тоже

 

на

 

'

 

ту

часть

 

озера,

 

которая

 

примыкала

 

къ

 

Тиверіадѣ.

 

Но

 

могло

 

быть

и

 

такъ,

 

что

 

Галилейское

 

озеро

 

называлось

 

вмѣстѣ

 

и

 

Тиверіад-

скимъ:

 

мѣстные

 

жители

 

называли

 

его

 

Галилейскимъ,

 

а

 

съ

 

адми-

нистративной

 

точки

 

зрѣнія

 

оно

 

могло

 

называться

 

Тиверіадскимъ.

У

 

Птоломея

 

и

 

Павзанія

 

озеро

 

прямо

 

называется

 

Tipeptac,

Тиверіада.

 

Евангелистъ

 

Іоаннъ

 

могъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

именно

такое

 

офиціальное

 

и

 

іудейско-храмовое

 

наименованіе.

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

прибав-

ка

 

т-?)с

 

Тферіаооі;

 

должна

 

быть

 

поставлена

 

въ

 

непосредственную

связь

 

съ

 

предшествующими

 

словами

 

безъ

 

вставки

 

„въ

 

окрест-

ности".

 

И

 

тогда

 

у

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

получится

 

прямой

 

смыслъ,

что

 

Господь

 

отправился

 

на

 

ту

 

сторону

 

(и

 

слѣдовательно

 

на

лодкѣ)

 

моря

 

Галилейскаго-Тиверіадскаго,

 

т.

 

е.

 

смыслъ

 

вполнѣ

согласный

 

съ

 

прочими

 

Евангелистами.

Во-вторыхъ,

 

на

 

одной

 

ли

 

лодкѣ

 

съ

 

учениками

 

Онъ

 

отпра-

вился,

 

или

 

особо

 

отъ

 

нихъ?

 

Евангелистъ

 

Матвей

 

говорить,

 

что

Онъ

 

удалился

 

одинъ,

 

Евангелистъ

 

Маркъ—-что

 

Апостолы

 

от-

правились

 

въ

 

лодкѣ

 

одни.

 

Выходить,

 

какъ

 

будто

 

Господь

 

и

Апостолы

 

отправилась

 

на

 

особыхъ

 

лодкахъ.

 

А

 

Евангелистъ

 

Лу-

ка

 

говорить,

 

что

 

Онъ,

 

взявъ

 

ихъ

 

съ

 

собою,

 

удалился

 

особо;

слѣдовательно,

 

тутъ

 

Господь

 

и

 

Апостолы

 

отправляются

 

вмѣстѣ,



 

-

—

 

2041

  

—

и

 

только

 

потомъ

 

Онъ

 

удалился

 

отъ

 

нихъ.

 

Евангелистъ

 

Іоаннъ

въ

 

первомъ

 

стихѣ

 

не

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

ничего;

 

но

 

зато

 

въ

22

 

стихѣ

 

онъ

 

прямо

 

говорить,

 

что

 

на

 

томь

 

берегу

 

была

 

только

одна

 

лодка,

 

и. другой

 

не

 

было,

 

слѣдовательно,

 

очевидно

 

по

 

Іоанну,

что

 

Господь

  

отправился

 

съ

 

Апостолами

 

въ

 

одной,

 

и

 

той

 

же

 

лодкѣ.

Какъ

 

примирить

 

эти

 

кажущіяся

 

противорѣч.ія?

 

.

 

Думается,

что

 

Евангелистъ

 

Лука

 

даетъ

 

ключъ

 

къ

 

ихъ

 

полному

 

примире-

нію.

 

Онъ

 

говорить:

 

„Онъ,

 

взявъ

 

ихъ

 

съ

 

собою,

 

удалился

 

особо

(отгг^шртре

 

-хат'

 

Ібсаѵ —отступилъ

 

особо)

 

въ

 

пустое

 

мѣсто"...

 

Здѣсь

хат'

 

ISiav

 

относится

 

не

 

къ

 

переправѣ

 

на

 

лодкѣ,

 

а

 

къ

 

пути

 

Гос-

пода

 

на

 

берегу

 

послѣ

 

переправы.

 

При

 

переправѣ— „Онъ

 

взялъ

ихъ

 

съ

 

собой";

 

затѣмъ

 

на

 

берегу-отдѣлился

 

отъ

 

нихъ

 

особо

 

въ

пустое

 

мѣсто"...

 

Такъ

 

выходить

 

по

 

Лукѣ.

 

Не

 

такъ

 

ли

 

говорятъ

И

 

другіе

 

т.

 

е.

 

Евангелисты

 

Матвей

 

и

 

Маркъ?

 

Евангелистъ

 

Мат-

вей

 

говорить:

 

„удалился

 

(Господь)

 

оттуда

 

(гдѣ

 

застала

 

Его

вѣсть

 

о

 

смерти

 

Іоанна

 

Крестителя)

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ"

(хат'

 

lotaV'—особо).

 

Къ

 

чему

 

здѣсь

 

относится

 

хат'

 

IStav?—къ

 

лод-

ки

 

ли,

 

или

 

къ

 

удаленію

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто?

 

Хочетъ

 

ли

 

Еван-

гелистъ

 

сказать,

 

что

 

Онъ

 

на

 

лодкѣ

 

отправился

 

одинъ?

 

или

 

же-

что

 

Онъ

 

удалился

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ?— Не

 

можетъ

быть

 

никакого

 

сомнѣнія,

 

что

 

Евангелистъ

 

разумѣлъ

 

послѣднее.

Для

 

него,

 

по

 

связи

 

рѣчи,

 

не

 

имѣло

 

значенія

 

то

 

обстоятельство,

какъ

 

отправился

 

Іисуаъ:

 

отдѣльно

 

на

 

лодкѣ,

 

или

 

не

 

отдѣльно.

Онъ

 

говорить

 

предъ

 

этимъ,

 

что

 

ученики

 

Іоанна

 

Крестителя

пришли

 

и

 

разсказали

 

Ему

 

о

 

смерти

 

его

 

отъ

 

руки

 

Ирода,

 

„и

услышавъ,

 

Іисусъ

 

удалился

 

оттуда...

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

одинъ,"

 

т.

 

е.

 

уединился,

 

отошелъ

 

одинъ,

 

какъ

 

Онъ

 

это

 

дѣлалъ

и

  

въ

 

другіе

 

важные

 

моменты.

Слово

 

„на

 

лодкѣ"

 

прибавлено

 

Евангелистомъ

 

только

 

для

того,

 

чтобы

 

обозначить,

 

что

 

Онъ

 

отправился

 

„на

 

ту

 

сторону",

не

 

тутъ

 

уединился,

 

гдѣ

 

застала

 

Его

 

важная

 

вѣсть,

 

но

 

перепра-

вился

   

„на

 

другую

 

сторону".

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

связи

 

рѣчи,

 

Евангелисту

 

рѣшитель-

но

 

не

 

за

 

чѣмъ

 

было

 

оттѣнять

 

Его

 

отдѣльную

 

переправу;

 

но

были

 

всѣ

 

основанія

 

оттѣнить,

 

что

 

Онъ

 

удалился

 

въ

 

пустыннее

мѣсто

 

одинъ...

Затѣмъ

 

и

 

грамматически

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній

 

хат'

!8(аѵ

 

относить

 

къ

 

слову

 

„на

 

лодкѣ",

 

а

 

не

 

къ

 

словамъ

 

„въ

 

пу-

стынное

 

мѣсто",

  

которыя

 

ему

 

непосредственно

   

предшествуютъ.

Наконецъ,

 

такой

 

смыслъ

 

совершенно

 

приводить

 

въ

 

согла-

сіе

 

тёкстъ

  

Евангелиста

 

Матвея

 

съ

 

словами

  

Евангелиста

    

Луки
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и,

 

слѣдовательно,

 

по

 

одному

 

этому

 

заслуживаетъ

 

всякаго

   

прец-

почтенія.

По-русски

 

текстъ

 

могъ

 

бы

 

избѣжать

 

всякаго

 

двусмыслія

 

при

такомъ

 

переводЬ:

 

„Іисусъ

 

удалился

 

оттуда,

 

переправившись

 

на

лодкѣ,

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ".

 

Или

 

просто

 

поставить

 

слова

„на

 

лодкѣ"

 

между

 

запятыми,

 

какъ

 

пояснительную

 

только

вставку.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

Евангелисту

 

Марку

 

(6,

 

31 —-32):

 

„И

собрались

 

Апостолы

 

къ

 

Іисусу...

 

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

пойдите

 

вы

одни

 

(хат'

 

Ібіаѵ)

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

отдохните

 

немного:

 

ибо

много

 

было

 

приходящихъ

 

и

 

отходящихъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

ѣсть

 

имъ

было

 

некогда.

 

И

 

отправились

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

въ

 

лодкѣ

одни."

   

(хаі

 

атг?)Х&оѵ

 

ek

 

ерт]|хоѵ

 

тотгоѵ

  

тф

 

irXoiu)

 

хат'

   

іоіаѵ). —

Спрашивается:

 

что

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

Господь,

 

когда

 

гово-

рить

 

усталымъ

 

и

 

голоднымъ

 

Апостоламъ:

 

пойдите

 

вы

 

одни

 

въ

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

отдохните

 

немного?

 

То

 

ли,

 

чтобы

 

они

 

от-

правились

 

отдѣльно

 

отъ

 

Него

 

(хат'

 

ІЗіаѵ)

 

на

 

лодкѣ?

 

Очевидно,,

нѣтъ.

 

Для

 

нихъ

 

нуженъ

 

быль

 

отдыхъ,

 

и

 

Господь

 

посылаетъ

 

ихъ

въ

 

пустынное

 

мѣсто,

 

чтобы

 

они

 

побыли

 

тамъ

 

именно

 

одни,

 

безъ.

народа,

 

и

 

отдохнули

 

бы;

 

а

 

переправа

 

на

 

лодкѣ

 

рѣшительно-

была

 

безразлична

 

по

 

данной

 

цѣли,

 

какъ

 

бы

 

она

 

ни

 

соверша-

лась—вмѣстѣ

 

съ

  

Нимъ,

 

или

 

отдѣльно

 

отъ

 

Него.

Если

 

въ

 

словахъ

 

Господа

 

„хат'

 

Іоіаѵ—особо"

 

несомнѣнно

относится

 

(очевидно)

 

къ

 

удаленію

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто,

 

а

 

не

къ

 

переправѣ

 

на

 

лодкѣ,

 

то

 

и

 

послѣдующія

 

слова

 

Евангелиста,

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

говорить

 

объ

 

исполненіи

 

этого

 

повелѣнія

Господа,

 

конечно,

 

нужно

 

понимать

 

въ

 

такомъ

 

же

 

смыслѣ.

 

„И

отправились

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

въ

 

лодкѣ

 

одни"—не

 

то

 

зна-

чить,

 

что

 

они

 

въ

 

лодку

 

сѣли

 

и

 

отправились

 

одни,

 

(это

 

совер-

шенно

 

безразлично),

 

а

 

то,

 

что

 

они

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

удали-

лись

 

одни,

 

какъ

 

предложилъ

 

имъ

 

Господь.

Чтобы

 

по-русски

 

избѣжать

 

двусмысленности

 

въ

 

выраженіи,

можно

 

бы

 

съ

 

греческаго

 

сдѣлать

 

такой

 

переводъ:

 

и

 

удалились

(а

 

не

 

„отправились",

 

какъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

въ

 

пустын-

ное

 

мѣсто

 

(переправившись)

 

лодкой

 

(а

 

не

 

въ

 

„лодкѣ",

 

какъ

 

въ.

русскомъ

 

переводѣ)

 

одни.-—

а)

 

Переводить

 

dirTJXdov

 

въ

 

д'анномъ

 

мѣстѣ

 

словомъ

 

„отпра-

вились"

 

не

 

удобно

 

потому,

 

что

 

это

 

дѣлаеть

 

удареніе

 

нз

 

исход-

ный

    

пунктъ

 

путешествія,

 

на

 

моментъ

 

отправки

   

Апостоловъ,

 

и
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тогда

 

какъ

 

ни

 

располагай

 

фразу,

 

все

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

выходить

по-русски

 

такъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

Апостолы

 

съ

 

самой

 

отправки

 

съ

берега

 

были

 

одни,

 

т.

 

е.

 

когда

 

отправились,

 

были

 

уже

 

одни;

 

а

греческій

 

глаголъ

 

<ш7]Х9оѵ

 

этого

 

оттѣнка

 

не

 

имѣетъ;

 

онъ

 

про-

сто

 

говорить

 

объ

 

удапеніи,

 

не

 

ударяетъ

 

на

 

исходный

 

его

пунктъ.

 

(Греческій

 

переводъ

 

у

 

того

 

же

 

Евангелиста

 

Марка—

1,

 

20.

 

42

 

и

 

1,

 

35,

 

гдѣ

 

и

 

сказано:

 

s^tjX&s

 

хосі

 

атг^Х&еѵ

 

и

 

по-русски

прямо

 

переведено

 

„вышелъ

 

и

 

удалился").

б)

 

Выраженіе

 

„въ

 

лодкѣ"

 

лучше

 

замѣнить

 

выраженіемъ

„лодкой".

 

Это

 

будетъ

 

буквальный

 

перідъ

 

тф

 

тгАоіср,

 

какъ

 

стоить

у

 

Евангелиста

 

Марка

 

(а

 

не

 

sv

 

тф

 

тсАоіср,

 

какъ

 

у

 

Евангелиста

Матвея),

 

и

 

онъ

 

имѣетъ

 

то

 

удобство,

 

что

 

по-русски

 

дастъ

 

оттѣ-

нокъ

 

вставочной

 

мысли:

 

Евангелистъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

какъ

бы

 

мимоходомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

главное

 

то,

 

что

они

 

удалились

 

для

 

отдыха

 

въ

 

уединенное

 

мѣсто

 

одни,

 

а

 

„лод-

кой"

 

вставлено,

 

какъ

 

частность,

 

какъ

 

черта

 

дѣйствительности—

не

   

болѣе...

Такимъ

 

образомъ,

 

между

 

Евангелистами

 

не

 

оказываемся

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

даже

 

и

 

тѣни

 

противорѣчія.

 

Наоборотъ,

 

если

подумаемъ,

 

то

 

увидимъ

 

удивительное,

 

дышащее

 

непосредствен-

ной

  

правдой,

 

дополненіе

  

ихъ

 

другъ

 

другомъ.

Евангелистъ

 

Лука

 

не

 

былъ

 

очевидцемъ;

 

онъ

 

передаетъ

 

та-

кую

 

редакцію

 

событія,

 

которая

 

была

 

среди

 

очевидцевъ

 

и

 

соеди-

няла

 

въ

 

общемъ

  

всѣ

 

ихъ

 

точки

  

зрѣнія.

У

 

остальныхъ

 

Евангелистовъ

 

мы

 

замѣчаемъ

 

особенности,

обнаруживающая

 

ихъ

 

личныя

  

отношенія

  

къ

 

событію.

Евангелистъ

 

Матвей

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

рѣшеніе

 

Самого

 

Гос-

пода

 

(уединиться).

 

Ученики

 

Іоанна

 

Крестителя

 

приходятъ

 

къ

Господу

 

и

 

сообщаютъ

 

Ему

 

о

 

мученической

 

кончинѣ

 

своего

 

учи-

теля

 

отъ

 

руки

 

Ирода.

 

Услышавъ

 

это,

 

Іисусъ

 

удалился

 

оттуда,

переправившись

 

на

 

лодкѣ,

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одинъ.

 

Здѣсь

нѣтъ

 

и

 

рѣчи

 

обь

 

Апостолахъ.

 

Имѣется

 

въ

 

вилу

 

одинъ

 

Господь.

Евангелистъ

 

Матвей

 

какъ

 

бы

 

жилъ

 

въ

 

это

 

время

 

Имъ

 

однимъ,

Его

 

настроеніемъ.

 

Оно

 

осталось

 

у

 

него

 

въ

 

памяги

 

живѣе

 

все-

го;

 

подъ

 

этимъ

 

личнымъ

 

освѣщеніемъ

 

онъ

 

и

 

передаетъ

 

собы-

тіе.

 

У

 

него

 

въ

 

послѣдующемъ

 

разсказѣ

 

Апостолы

 

тоже

 

явля-

ются

 

на

 

томъ

 

берегу,—значить,

 

подразумѣвается,

 

что

 

они

переправились

 

тоже.

 

Но

 

Евангелистъ,

 

говоря

 

о

 

событіи,

 

из-

вѣстномъ

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ,

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

сообщить

 

только

то,

 

что

 

онъ

 

лично

 

пережилъ

 

въ

   

немъ,

    

какъ

    

отразилось

    

оно
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именно

    

въ

    

немъ,

    

не

 

излагая

 

всего

 

въ

    

подробномъ

 

ходѣ

 

со-

9ытія,

Евангелистъ

 

Маркъ

 

со

 

словъ

 

Петра

 

оттѣняетъ

 

другую

 

сторо-

ну

 

того

 

же

 

событія.

 

Очевидно,

 

Петръ

 

былъ

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ

Апостоловъ,

 

которые

 

были

 

посланы

 

Господомъ

 

на

 

проповѣдь

изъ

 

окрестностей

 

Назарета,

 

и

 

которые

 

пришли

 

къ

 

нему

 

уста-

лые

 

и

 

измученные...

 

У

 

него

 

запечатлѣлось,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

всю

 

усталось,

 

они

 

не

 

могли

 

отдохнуть,

 

не

 

могли

 

даже

 

поѣсть

за

 

множествомъ

 

приходящаго

 

и

 

отходящаго

 

народа,

 

И

 

вотъ

Господь,

 

милосердуя

 

къ

 

нимъ,

 

предложилъ

 

имъ

 

пойти

 

въ

 

уеди-

ненное

 

мѣсто

 

и

 

отдохнуть

 

отдѣльно

 

отъ

 

Него,

 

чтобы

 

народъ,

такимъ

 

оіразомъ,

 

не

 

безпокоилъ

 

ихъ...

 

И

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

Евангелистъ

 

излагаетъ

  

событіе.

Говорится,

 

что

 

Апостолы

 

воспользовались

 

Его

 

предложе-

ніемъ

 

и

 

удалились

 

въ

 

пустынное

 

мѣсто

 

одни.

 

О

 

Господѣ

 

не

передается

 

ни

 

слова.

 

Послѣ

 

Онъ

 

оказывается

 

на

 

томъ

 

берегу;

но

 

какъ

 

Онъ

 

туда

 

попалъ—Апостолъ

 

Петръ

 

умалчиваетъ.

 

Оче-

видно

 

опять,

 

что

 

такъ

 

могъ

 

говорить

 

только

 

очевидецъ

 

и

 

при-

томъ

 

добросовѣстнѣйшій.

  

Онъ

  

говорить

 

именно

 

то,

    

чѣмъ

    

онъ

жилъ

 

во

 

воемя

 

самаго

 

событія.
one

Ученики

 

послѣ

 

проповѣди

 

устали

 

и

 

однако

 

не

 

могли

 

най-

ти

 

времени

 

и

 

поѣсгь.

 

Іисусъ

 

предложилъ

 

имъ

 

уйти

 

отъ

 

Него

въ

 

уединенное

 

мѣсто,

 

и

 

они

 

ушли...

 

Какъ

 

переправлялись

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

на

 

лодкѣ-онъ

 

не

 

говорить,

 

потому

 

что

это

 

въ

 

его

 

тогдашнемъ

 

настроеніи

 

не

 

было

 

важнымъ;

 

а

 

изло-

жить,

 

какъ

 

все

 

событіе

 

шло

 

въ

 

его

 

объективной

 

точности,—

онъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

Евангелисты,

 

не

 

имѣлъ

 

своей

 

цѣлью.

 

Онъ

 

же-

лалъ

 

быть

 

вполнѣ

 

цостовѣрнымъ

 

передатчикомъ

 

только

 

своего

личнаго

 

опыта.

То

 

же

 

можно

 

сказать

 

и

 

объ

 

Евангелистѣ

 

Іоаннѣ.

 

Онъ

ничего

 

не

 

говорить

 

о

 

мотивахъ

 

удаленія

 

на

 

ту

 

сторону.

 

Онъ

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

 

дополнить

 

другихъ

 

Евангелистовъ.

 

Но

случайно,

 

говоря

 

о

 

соображеніяхъ

 

народа,

 

который

 

на

 

другой

день

 

послѣ

 

насыщенія

 

искалъ

 

Іисуса,

 

онъ

 

въ

 

22

 

стихѣ

 

говорить

какъ

 

разъ

 

то,

 

что

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

сходно

 

со

 

всѣми

 

Еванге-

листами,

 

хотя

 

онъ

 

совсѣмъ

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

ихъ

 

въ

 

виду,

 

а

 

имен-

но:

 

что

 

лодка

 

на

 

томъ

 

берегу

 

была

 

только

 

одна,

 

на

 

которой

отправились

 

Апостолы.

 

Слѣдовательно,

 

ясно,

 

что

 

Господь

 

пере-

правился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними,

 

но

 

объ

  

этомъ

    

Евангелистъ

    

Іоаннъ
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совсѣмъ

 

и

 

не

 

говорить,

 

считая

 

это

 

удостовѣреннымъ

 

уже

   

дру-

гими

 

Евангелистами.

Такъ

 

чудно-правдиво,

 

съ

   

такими

   

явными

    

чертами

    

наив-

 

-

ныхъ

    

очевидцевъ

    

разсказывали

   

Евангелисты

   

о

   

событіи.

 

Са-

мый

 

кажушіяся

 

противорѣчія

    

при

    

ближайшемъ

    

разсмотрѣніи

оказываются

 

наиболѣе

 

сильными

    

свидѣтельствами

    

ихъ

    

безу-

словной

 

достовѣрности...

И

 

мнѣ

 

думается,

 

что

 

это

 

чтеніе

 

внутренне

 

болѣе

 

правиль

но

 

и

 

гармонируетъ

 

со

 

всѣмъ

 

ходомъ

 

рѣчи.

 

Апостолы

 

какъ

 

бы

съ

 

самаго

 

начала

 

выдѣляютъ

 

Господа.

 

Онъ

 

предложилъ

 

имъ

отдохнуть

 

однимъ,

 

безъ

 

Него;

 

Онъ

 

Самъ

 

отправляется

 

въ

 

осо-

бое

 

отъ

 

нихъ

 

пустынное

 

мѣсто.

И

 

эта

 

обособленность

 

ихъ

 

отражается

 

на

 

всей

 

рѣчи

 

оче-

видцевъ.

 

Они

 

не

 

оттѣняютъ

 

этого

 

нарочито,

 

потому

 

что

 

это

не

 

имѣетъ

 

значенія,

 

но,

 

правдиво

 

передавая

 

свои

 

впечатлѣнія,

они

 

невольно

 

выражаютъ

 

такую

 

обособленность

 

Господа

 

въ

 

от-

тѣнкахъ

 

разсказа.

И

 

здѣсь

 

они

 

на

 

лодкѣ

 

были

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Господомъ.

 

Но

 

въ

душѣ

 

у

 

нихъ

 

осталось

 

ощущеніе,

 

что

 

они

 

не

 

вполнѣ

 

слива-

лись

 

въ

 

это

 

время

 

съ

 

Господомъ:

 

они

 

плыли

 

въ

 

одно

 

мѣсто,

Онъ

 

въ

 

другое,

 

лодка

 

была

 

лишь

 

внѣшнимъ

 

и

 

временнымъ

 

соеди-

неніемъ;

 

Онъ,

 

такъ

 

сказать,

 

плылъ

 

съ

 

ними

 

только

 

по

 

пу-

ти.—

 

И

 

вотъ

 

такая

 

двойственность

 

ошущенія,

 

такое

 

раздѣленіе

себя

 

и

 

Его

 

прорывается

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ:

 

народъ

 

видѣлъ

 

ихъ

отправлявшихся;

 

узнали

 

многіе

 

и

 

Его...

 

Можетъ

 

быть,

 

даже

 

Онъ

нарочито

 

хотѣлъ

 

быть

 

незамѣтнымъ

 

и

 

не

 

узнаннымъ

 

среди

 

Апо-

столовъ.

 

Тогда

 

народъ,

 

видя

 

ихъ

 

только

 

однихъ,

 

предположилъ

 

бы

что

 

Господь

 

остался

 

на

 

берегу

 

и

 

не

 

послѣдовалъ

 

бы

 

за

 

ними.

А

 

чрезъ

 

это

 

и

 

Апостолы

 

отдохнули

 

бы

 

безъ

 

народа,

 

и

 

Онъ

Самъ

 

получилъ

 

бы

 

возможность

 

пробыть

 

дольше

 

въ

 

уединен-

номъ

 

мѣстѣ.

 

Но

 

народъ

 

видѣлъ

 

ихъ

 

отправляющихся,

 

всматри-

вался

 

въ

 

нихъ,

 

узналъ

 

между

 

ними

 

Его,—и

 

это

 

послужило

 

на-

чаломъ

 

ко

 

всему,

 

далве

 

случившемуся

 

и

 

разсказанному;

 

потому

Апостолъ

 

и

 

упомянулъ

 

объ

 

этомъ.

Что

 

за

 

важность,

 

что

 

народъ

 

узналъ

 

ихъ

 

(аотооі;)?

 

Онъ

 

за

ними

 

не

 

побѣжалъ

 

бы,

 

онъ

 

побѣжалъ

 

бы

 

за

 

Нимъ.

 

Важно

именно

 

то,

 

что

 

между

 

Апостолами

 

они

 

узнали

 

Его

 

('Аотоѵ).

 

Да

ихъ

 

нечего

 

было

 

и

 

узнавать.

 

Народъ

 

видѣлъ,

 

какъ

 

они

 

отправ-

ляются,—какъ

 

же

 

могъ

 

не

 

узнать

 

ихъ?

 

Ихъ

 

было

 

12

 

человѣкъ,
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Народъ

 

увидѣлъ,

 

какъ

 

они

 

отправлялись,

 

и

 

многіе
узнали

 

ихъ.

 

г )

 

И

 

пѣшкомъ

 

по

 

берегу

 

бѣжали

 

за

 

ними

изъ

 

всѣхъ

 

городовъ

 

(Марк.

 

6,

 

33;

 

Мѳ.

 

14,

 

13.

 

Лк.

 

9,

 

11.
Іоан.

 

6,

 

2),

 

потому

 

что

 

видѣли

 

чудеса,

 

который

 

Онъ
творилъ

 

надъ

 

больными

 

(Іоан.

 

6,

 

2).

 

И

 

предупредили

 

они

ихъ,

 

и

 

собрались

 

къ

 

Нему

 

(Мр.

 

6,

 

33).

 

2).

всѣ

 

они

 

были

 

извѣстны

 

всѣмъ,—такъ

 

ихъ

 

не

 

узнать?

 

И

 

чего

объ

 

этомъ

 

упоминать

 

Евангелисту?

 

А

 

вотъ,

 

что

 

Господь

 

какъ

бы

 

замѣшался

 

въ

 

ихъ

 

среду

 

и

 

имѣлъ

 

намѣреніе

 

незамѣтно

 

сре-

ди

 

нихъ

 

переправиться

 

на

 

ту

 

сторону

 

(и,

 

конечно,

 

Его

 

могли

 

и

не

 

разсмотрѣть) —многіе

 

однако

 

Его

 

все

 

таки

 

узнали,-упомя-

нуть

 

объ

 

этомъ,

 

конечно,

 

имѣло

 

большой

 

смыслъ;

 

и

 

эта,

 

если

можно

 

такъ

 

выразиться

 

съ

 

человѣческой

 

точки

 

зрѣнія,

 

случай-

ность

 

имѣла

 

большое

 

значеніе,

 

потому

 

что

 

послужила

 

преддве-

ріемъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

величайшихъ

 

чудесъ

 

Господа

 

и

 

къ

 

од-

ной

 

изъ

 

величайшихъ

 

Его

 

рѣчей

 

по

 

этому

 

поводу.

 

Не

 

узнали

бы

 

Его...

 

но

 

послѣдующія

 

событія

 

расположились

 

бы

 

какъ

 

ни-

будь

 

иначе...

 

Поэтому

 

лучше

 

и

 

по-русски

 

переводить

 

греческое

слово

 

'Аотоѵ.

')

 

У

 

Евангелиста

 

Марка

 

(ст.

 

33)

 

сказано:

 

„народъ

 

увидѣлъ

ихъ,

 

какъ

 

они

 

отправлялись,

 

и

 

многіе

 

узнали

 

ихъ."

 

По-грече-

ски

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кодексахъ

 

вмѣсто

 

„ихъ"

 

(аотоос)

 

читается

„Его"

 

(Аотоѵ);

 

это

 

чтеніе

 

удержано

 

въ

 

г'реческомъ

 

текстѣ

 

изда-

ющегося

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

четырехъ

 

язы-

кахъ

 

(Петербургская

 

Синодальная

 

типографія,

 

изданіе

 

1-е,

 

1887

года).

2)

 

-лей

 

TtpoTjX&ov

 

auxou?,

 

xai

 

aovvjX&ov

 

тсрос

 

Аотоѵ,

 

„и

 

предупреди-

ли

 

ихъ,

 

и

 

собрались

 

къ

 

Нему*.

 

Оттѣнокъ

 

въ

 

этомъ

 

выраженіи

не

 

можетъ

 

ли

 

дать

 

намъ

 

нѣкоторое

 

указаніе

 

на

 

Путь,

 

кото-

рымъ

 

направлялась

 

лодка

 

съ

 

Господомъ

 

и

 

Апостолами.

 

Почему

здѣсь

 

отдѣльно

 

упоминается

 

объ

 

Агіостолахъ

 

(аотоос)

 

и

 

о

 

Гос-

подѣ

 

(Аотоѵ)?

 

Почему

 

къ

 

нимъ

 

отнесенъ

 

глаголъ

 

„предупреди-

ли",

 

а

 

къ

 

Нему

 

„собрались"?

 

Почему

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

выраже-

ніе

 

въ

 

предложеніи

 

совершенно

 

самостоятельны?

 

указываютъ

какъ

 

бы

 

на

 

самостоятельньія

 

дѣйствія,

 

на

 

отдѣльные

 

ихъ

 

мо-

менты?

 

Если

 

мы

 

представимъ,

 

что

 

Господь

 

и

 

Апостолы

 

вмѣстѣ

сошли

 

на

 

берегъ,

 

а

 

народъ,

 

пришедши

 

раньше,

 

собрался

 

во-

кругъ

 

Него,-то

 

не

 

лучше

 

ли,

 

не

 

естественнѣй

 

ли

 

было

 

ска-

зать:

 

и,

 

предупредивши,

 

собрались

 

къ

 

Нему?

 

Тогда

 

было

 

бы

видно,

 

что

 

народъ

 

предупредилъ

 

ихъ

 

всѣхъ,

   

какъ

    

конечно

    

и
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•было,

 

если

 

Господь

 

вышелъ

 

на

 

берегъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Апостолами.

По

 

существующей

 

формѣ

 

выраженія

 

какъ

 

будто

 

выходитъ,

 

что

народъ

 

предупредилъ

 

только

 

Апостоловъ,

 

а

 

собрался

 

только

 

къ

Нему.

 

Къ

 

этому

 

склоняетъ

 

мысль

 

нашу

 

и

 

полная

 

отдѣльность

•и

 

независимость

 

предложеній;

 

въ

 

нихъ

 

все

 

различно

 

и

 

раз^

.дѣльно:

 

и

 

самыя

 

дѣйствія

 

выдѣлены,

 

какъ

 

самостоятельные

моменты

 

(хаі

 

тиро7]Х&оѵ...

 

хаі

 

aovyjXOov...),

 

и

 

объекты

 

дѣйствій

 

вы-

.дѣлены

 

одинъ

 

отъ

 

другого

  

(аотоос...

 

тгрбс.

 

Аотоѵ...)

По

 

ходу

 

событія

 

можно

 

видѣть

 

здѣсь

 

невольный

 

намёкЪ

«очевидца

 

на

 

то,

 

какъ

 

дѣйствительно

 

происходило

 

дѣло.

 

Если

мы

 

представимъ,

 

что

 

Господь,

 

плывя

 

изъ

 

Тиверіацскихъ

 

прег-

дѣловъ

 

въ

 

одной

 

лодкѣ

 

съ

 

Апостолами,

 

вышелъ

 

на

 

берегъ

 

око-

ло

 

Виѳсаиды,

 

въ

 

сѣверо-восточномъ

 

углу

 

озера,

 

-

 

и

 

направился

•къ

 

пустому

 

мѣсту,

 

чтобы

 

уединиться,

 

а

 

Апостолы

 

отплыли

 

по

 

се-

верному

 

берегу

 

озера

 

и

 

пристали

 

нѣсколько

 

ближе

 

по

 

направ-

ленію

 

къ

 

западу,

 

къ

 

Капернауму,

 

откуда

 

бѣжалъ

 

народъ,

 

то

выраженіе

 

Евангелиста,

 

какъ

 

очевидца

 

событія,

 

будетъ

 

совер-

шенно

  

понятно.

Когда

 

Апостолы

 

вышли,

 

на

 

берегъ,

 

народъ

 

быпъ

 

уже

 

тамъ,

предупредилъ

 

ихъ.

 

Но

 

Господь

 

былъ

 

не

 

съ

 

ними—Онъ

 

уеди-

нился

 

нѣсколько

 

далѣе

 

по

 

направленію

 

къ

 

востоку— и

 

народу

нужно

 

было

 

пройти

 

еще,

 

чтобы

 

прійти

 

къ

 

Нему.

 

Народъ

 

такимъ

образомъ,

 

предупредивши

 

Апостоловъ,

 

въ

 

тоже

 

время

 

дѣйстви-

тельно

 

не

 

предупредилъ

 

Господа,

 

а

 

пошелъ

 

къ

 

Нему.

 

И

 

еще

оттѣнокъ:

 

когда

 

Апостолы

 

вышли

 

на

 

берегъ,

 

народъ

 

побѣжалъ

къ

 

Господу,

 

конечно,

 

вразбродъ;

 

онъ

 

собрался

 

только

 

тогда,

когда

 

поджидалъ

 

выхода

 

Господа,

 

находившагося

 

въ

 

уединен-

номъ

 

мѣстѣ.

 

Потому

 

и

 

говорить

 

Апостолъ:

 

(пришли

 

прежде

насъ

 

къ

 

мѣсту

 

нашей

 

высадки)

 

„предупредили

 

насъ

 

и

 

собра-

лись

  

къ

 

Нему."

 

Такъ

 

могъ

 

сказать

 

только

 

очевидецъ.

Выраженіе

 

„xal

 

aovvjXdov

 

тгрбс

 

осотбѵ"

 

во

 

многихъ

 

древнихъ

кодексахъ

 

не

 

встрѣчается,

 

и

 

потому

 

Тишендорфомъ

 

оно

 

опуще-

но.

 

Но

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло

 

не

 

съ

 

внѣшней,

 

а

 

съ

 

внутрен-

ней

 

стороны,

 

то

 

данное

 

выраженіе

 

звучитъ

 

такой

 

правдивой

наивностью

 

очевидца,

 

передающаго

 

раздѣльно

 

моменты

 

собы--

тія,

 

чго

 

должно

 

присоединиться

 

къ

 

александрійскому

 

кодексу

 

и

другимъ

 

сохранившимъ

 

это

 

выраженіе.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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dloyiQHie

   

въ

 

нѳдѣлю

   

семнадцатую

 

по

 

с/бяти-

деоятницѣ.

Въ

 

сегодняшнемъ

 

Евангельскомъ

 

чтеніи

 

вы,

 

братіе,
слышали

 

весьма

 

назидательное

 

повѣствованіе

 

о

 

чудесномъ

исцѣленіи

 

дочери

 

Хананеянки.
Однажды

 

къ

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу

 

женщина—

Хананеянка,

 

по

 

вѣрѣ

 

язычница,

 

обратилась

 

съ

 

просьбой—

исцѣлить

 

ея

 

больную

 

дочь.

 

Спаситель

 

молчалъ.

 

Жен-
щина

 

продолжала

 

просить

 

Его.

 

Вступились

 

апостолы.

Имъ

 

стало

 

жаль

 

женщину,

 

да

 

и

 

плачъ

 

ея

 

на-

скучилъ.

 

„Отпусти

 

ю,

 

яко

 

вопіетъ

 

въ

 

слѣдъ

 

насъ",

сказали

 

ученики

 

Іисусу

 

Христу.

 

Онъ

 

же

 

отвѣтилъ,

что

 

посланъ

 

только

 

къ

 

погибшимъ

 

овцамъ

 

дома

 

Израиле-
ва.

 

Въ

 

это

 

время

 

Хананеянка

 

ближе

 

подошла

 

и,

 

кланяясь,

говорила:

 

„Господи,

 

помози

 

ми."

 

Спаситель,

 

продолжая

испытывать

 

ея

 

вѣру,

 

сказалъ:

 

„Нѣсть

 

добро

 

отъяти

 

хлѣ-

ба

 

чадомъ

 

и

 

поврещи

 

псомъ."

 

Не

 

оскорбилась

 

Хананеянка,
когда

 

Спаситель

 

сказалъ

 

ей,

 

что

 

она,

 

какъ

 

иноплеменница

и

 

язычница,

 

не

 

достойна

 

пока

 

благодѣянія,

 

какъ

 

песъ

 

не-

достоинъ

 

того,

 

чтобы

 

ѣсть

 

отнятое

 

у

 

дѣтей.

 

Она

 

признала

справедливьшъ

 

сказанное

 

Спасителемъ.

 

«Ей,

 

Господи»,
т.

 

е.

 

такъ.

 

Господи,

 

сказала

 

Хананеянка,

 

«ибо

 

и

 

пси

ядятъ

 

отъ

 

крупицъ,

 

падающихъ

 

отъ

 

трапезы

 

господей
своихъ».

 

Крѣпка

 

вѣра

 

хананеянки.

 

Она

 

не

 

сомнѣвается,

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

исцѣлитъ

 

ея

 

дочь,

 

если

 

пожелаетъ,

и

 

благодѣяніе

 

Его

 

она

 

надѣется

 

снискать

 

своею

 

усилен-

ною

 

просьбою.

 

Н

 

что

 

же?

 

«О

 

жено,

 

велія

 

вѣра

 

твоя:

 

бу-
ди

 

тебѣ,

 

якоже

 

хощеши»,

 

сказалъ

 

Спаситель

 

Хананеянкѣ.

Обрадованная,

 

счастливая

 

мать

 

бѣжитъ

 

домой

 

и

 

находитъ

свою

 

дочь

 

здоровою— «исцѣлѣ

 

дщи

 

ея

 

отъ

 

того

 

часа».

Видите,

 

братіе,

 

какъ

 

сильна

 

и

 

успѣнша

 

молитва

 

Хана-
неянки—язычницы.

 

А

 

отъ

 

чего?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

она,

 

нуж-

даясь

 

въ

 

милости

 

Божіей,

 

просить

 

Господа

 

съ

 

твердою

вѣрою,

 

надеждою

 

и

 

любовію,

 

проситъ

 

усердно,

 

неотступно.

А

 

вы,

 

братіе —православные

 

христіане,

 

какъ

 

молитесь,

просите

 

въ

 

своихъ

 

нуждахъ?

 

Будемъ

 

говорить

 

правду:

Богъ

 

любитъ

 

правду.

 

Вы

 

относитесь

 

къ

 

святому

 

дѣлу

 

мо-

литвы

 

лѣниво,

 

небрежно.

 

Вотъ

 

и

 

теперь.

 

Вамъ

 

нужны

благодатные

 

дожди

 

для

 

посѣва

 

озимаго

 

хлѣба,

 

а

 

на

 

дворѣ

стоить

 

холодная

   

погода,

   

дуютъ

 

сильные

 

вредные

 

вѣтры.
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А

 

отъ

 

чего?

 

Не

 

обинуясь

 

можно

 

сказать,

 

отъ

 

того,

 

что

вы,

 

будучи

 

холодны

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

добру,

 

не

 

просите

 

у

Него

 

милости

 

и,

 

мудрствуя

 

лукаво,

 

часто

 

позволяете

 

себѣ

разсуждать

 

не

 

по

 

христіански,

 

позволяете

 

роптать

 

на

 

Бо-
га,

 

а

 

то

 

и

 

высказывать

 

свое

 

невѣріе

 

въ

 

Бога.

 

А,

 

между

тѣмъ,

 

Спаситель

 

нашъ

 

ясно

 

говорить:

 

«Просите,

 

и

 

дастся

вамъ:

 

ищите,

 

и

 

обрящете:

 

толцыте,

 

и

 

отверзется

 

вамъ

(Матѳ.

 

7.

 

7)

 

Вся

 

елика

 

аще

 

молящеся

 

просите,

 

вѣруйте,

яко

 

пріемлете:

 

и

 

будетъ

 

Вамъ

 

(Лук.

 

11.

 

24).

 

А

 

св.

 

царь

и

 

пророкъ

 

Давидъ

 

поетъ:

 

Господь

 

услышитъ

 

мя,

 

внегда

воззвати

 

ми

 

къ

 

Нему

 

(Пс.

 

4.

 

4.).

 

Повинися

 

Господеви

 

и

умоли

 

Его

 

(Пс.

 

36.

 

7).

 

Помощникъ

 

мой

 

буди,

 

не

 

отрини

мене,

 

и

 

не

 

остави

 

мене

 

Боже

 

Спасителю

 

мой

 

(Пс.

 

26.

 

9).
Помолитеся

 

и

 

воздатите

 

Господеви

 

Богу

 

нашему

 

Пс.

 

75.

 

12).
Молиться

 

Богу

 

и

 

просить

 

Его

 

можно

 

вездѣ,

 

но

 

удобнѣе

всего

 

молитвенно

 

обращаться

 

къ

 

Нему

 

во

 

св.

 

храмѣ:

 

Его
очи

 

и

 

сердце

 

по

 

вся

 

дни

 

ту,

 

т.

 

е.

 

въ

 

храмѣ

 

(3

 

Пар.

 

9.

 

3).
Когда

 

мы

 

бываемъ

 

въ

 

храмѣ,

 

Господь

 

посредѣ

 

насъ.

 

Въ
храмѣ,

 

по

 

вѣрѣ

 

нашей,

 

изливается

 

на

 

насъ

 

любовь

 

Божія,
посылаются

 

Его

 

милости.

 

Поэтому

 

вы,

 

братіе,

 

должны,

оставляя

 

все

 

житейское,

 

всѣ

 

свои

 

дѣла,

 

какъ

 

можно

 

ча-

ще

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ

 

посѣщать

 

св.

 

храмъ

 

или

 

цер-

ковь.

 

А

 

вы,

 

братіе,

 

какъ

 

поступаете?

 

Наступило

 

воскре-

сеніе.

 

Звонятъ

 

къ

 

утренѣ,

 

а

 

многіе

 

изъ

 

васъ

 

спѣшатъ

 

въ

сосѣднее

 

мѣзтечко

 

на

 

базаръ;

 

церковное

 

же

 

собраніе

 

бы-
ваетъ

 

малочисленно.

 

А

 

Господь

 

говорить:

 

Ищите

 

преяеде

царствія

 

Вожія

 

и

 

правды

 

Его,

 

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

вамъ...

Не

 

можете

 

Богу

 

работати

 

и

 

мамонѣ

 

(Матѳ.

 

6.

 

24.

 

33).
Марѳо,

 

Марѳо,

 

печешися

 

и

 

молвиши

 

о

 

мнозѣ:

 

едино

 

же

есть

 

на

 

потребу

 

(Лук.

 

10.

 

41—42.)

 

А

 

вы,

 

братіе,

 

забы-
ваете

 

этотъ

 

голосъ,

 

призывъ

 

Господа.

Недавни

 

у

 

насъ,

 

братіе,

 

былъ

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Ъо-
жіей

 

Матери

 

„Покровъ

 

Богородицы".

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

нашей

 

церкви

 

почти

 

не

 

было

 

молящихся.

 

Почти

 

всѣ — и

 

ста-

рые

 

и

 

малые— отправились

 

въ

 

сосѣднее

 

мѣстечко

 

на

 

ярмарку.

Развѣ

 

нельзя

 

вамъ

 

было

 

«поярмарковать»

 

наканунѣ

 

празд-

ника

 

(вѣдь

 

нынѣ

 

уже

 

и

 

время

 

не

 

особенно

 

рабочее),

 

а

самый

 

праздникъ

 

почтить

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

въ

 

хра-

мѣ?!

 

Подумайте,

 

бр.,

 

хорошенько,

 

по—-христіански

 

ли

 

вы

поступили,

 

пріятно-ли

 

это

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

без-
различно

 

ли

 

для

 

васъ.

   

Какихъ

 

же

 

милостей

   

Богоматери



—
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—

и

 

Ея

 

Возлюбленнаго

 

Сына

 

вы

 

считаете

 

себя

 

въ

 

правѣ

ожидать?

 

Не

 

забывайте,

 

Господь

 

долготерпѣливъ

 

и

 

много-

милостивъ,

 

но

 

и

 

правосуденъ.

Господь

 

Богъ

 

и

 

Царица

 

Небесная

 

да

 

вразумятъ

 

васъ

и

 

да

 

помогутъ

 

вамъ

 

исправиться.

 

Аминь.

Священникъ

 

Виталій

 

Костецкгй

•

                                      

-

Новые

  

дни

 

въ

 

жизни

   

церковной

   

школы.

Съ

 

1

 

іюля

 

прошлаго

 

года

 

для

 

церковной

 

школы

 

насту-

пили

 

новые

 

дни:

 

учащіе

 

обезпечены

 

государственньшъ

содержаніемъ, — слѣдовательно,

 

ими

 

станутъ

 

лучшія

 

силы,

и

 

церковно — школьное

 

дѣло

 

пойдетъ

 

впередъ

 

большими

шагами,

 

совершить

 

великое

 

дѣло

 

служенія

 

Церкви

 

и

Престолу,

 

широко

 

выполняя

 

исконныя

 

задачи

 

школы.

Такъ,

 

естественно,

 

казалось

 

бы,

 

должно

 

быть;

 

будетъ

 

ли

такъ,— покажетъ

 

время,

 

а

 

теперь— не

 

лишне

 

припомнить

кое-что

 

изъ

 

прошлаго

 

церковной

 

школы

 

и

 

хорошень-

ко

 

всмотрѣться

 

въ

 

настоящее.

Церковная

 

школа

 

на

 

Руси

 

явилась

 

одновременно

 

съ

православной

 

вѣрой,

 

которая

 

внесла

 

въ

 

нашу

 

языческую

страну

 

новый

 

законъ,

 

законъ

 

лучшихъ,

 

добрыхъ

 

нравовъ."

Нужно

 

было

 

усвоить

 

этотъ

 

законъ.

 

Для

 

этого

 

не

 

было

достаточно

 

одной

 

устной

 

проповѣди,

 

а

 

требовалось

 

и

книжное

 

учеяіе,

 

какое

 

тогда

 

и

 

существовало

 

у

 

родствен-

ныхъ

 

намъ

 

племенъ,

 

проевѣщенныхь

 

святыми

 

братьями

Кирилломъ

 

и

 

Меѳодіемъ,

 

которые

 

одну

 

устную

 

проповѣдь

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

уподобляли

 

писанію

 

на

 

песцѣ,

 

а

Потому

 

и

 

заводили

 

въ

 

просвѣщенныхъ

 

ими

 

странахъ

школы.

 

Такъ

 

какъ

 

греческая

 

вѣра

 

у

 

насъ

 

была

 

приня-

та

 

съ

 

единодушнаго

 

(не

 

считая,

 

конечно,

 

тѣхъ

 

единич-

ныхъ

 

случаевъ

 

сопротивленія

 

перемѣнѣ

 

вѣры,

 

какіе

 

бы-

ли

 

оказаны,

 

напр.,

 

въ

 

Новгородѣ)

 

согласія

 

князя,

 

бояръ
и

 

народа,

 

то

 

поэтому

 

и

 

желаніе

 

ученія

 

было

 

общее,

 

еди-

нодушное.

 

Отвѣчая

 

такому

 

общему

 

желанію,

 

князь —про-

свѣтитель

 

устраиваетъ

 

по

 

градамъ

 

и

 

весямъ

 

храмы

 

Бо-
жіи

   

и

 

неразлучно

 

съ

 

ними

 

школы.

Такъ,

 

обстоятельства,

 

вызвавшія

 

школу,

 

сообщаютъ

 

ей
церковный

 

характеръ

 

и

 

въ

 

задачу

 

ставятъ

 

наученіе
истинамъ

   

вѣры.

   

Самъ

   

св.

   

князь

   

смотрѣлъ

   

на

   

школу,



—

 

2051

  

—

только

 

какъ

   

на

   

дверь

   

къ

    

разумѣнію

   

истинъ

 

хрпстіан-
скаго

 

ученія.

Такой

 

взглядъ

 

князя —просвѣтителя

 

раздѣляли

 

и

 

его

преемники.

 

Какъ

 

свидѣтельствуютъ,

 

на

 

основании

 

лѣ-

тописныхъ

 

оказаній,

 

историки,

 

Ярославъ

 

Мудрый,

 

буду-

чи

 

самъ

 

образованнымъ

 

человѣкомъ,

 

любилъ

 

чтеніе

 

бо-

жественныхъ

 

книгъ

 

и

 

«прилежалъ

 

имъ

 

во

 

дни

 

и

 

въ

нощи»

 

и

 

эту

 

любовь

 

старался

 

привить

 

и

 

въ

 

народѣ

путемъ

 

книжнаго

 

ученія.

 

Онъ

 

открылъ

 

первую

 

библіоте-
ку

 

въ

 

Кіевѣ

 

при

 

храмѣ

 

Св.

 

Софіи,

 

состоящую

 

изъ

 

боже-

ственныхъ

 

книхъ,

 

надъ

 

списываніемъ

 

которыхъ

 

не

 

ма-

ло

 

трудился

   

и

 

саііъ.

Съ

 

такими

 

задачами

 

школа

 

быстро

 

привилась,

 

шири-

лась,

 

крѣпла

 

и

 

давала

 

хорошіе

 

плоды.

 

Ростъ

 

ея

 

остано-

вило

 

страшное

 

несчастіе

 

для

 

земли

 

Русской—нашествіе
азіатскихъ

 

дикарей,

 

когда

 

вѣра

 

Христова

 

поругалась,

храмы

 

Божіи

 

были

 

преданы

 

разрушенію,

 

народъ

 

ужас-

но

 

оэѣднѣлъ,

 

потерялъ

 

много

 

лучшихъ

 

своихъ

 

гражданъ.

Съ

 

нашествіемъ

 

монголовъ

 

для

 

Владиміровой

 

школы

 

на-

ступило

 

лихолѣтіе,

 

и

 

не

 

окончилось

 

оно,

 

съ

 

освобожде-

ніемъ

 

отъ

 

этого

 

тяжелаго

 

ига,

 

такъ

 

какъ

 

дальше

 

слѣ-

довали

 

отпаденіе

 

части

 

Руси

 

къ

 

Полынѣ

 

и

 

подчйненіе
этой

 

части

 

чужимъ

 

вліяніямъ,

 

затѣмъ — эпоха

 

реформъ
Петра

 

Великаго,

 

когда

 

народное

 

образованіе,

 

хотя

 

и

 

со-

ставляло

 

большую

 

заботу

 

царя,

 

но— образованіе

 

по

 

инозе-

мному

 

образцу,

 

и

 

когда

 

съ

 

религіозЕыми

 

запросами

 

на-

рода

 

правительство

 

мало

 

считалось.

Въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

Великой

 

вопросъ

 

народ-

наго

 

образованія

 

занималъ

 

тоже

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ.

Мно

 

го

 

было

 

тогда

 

всякихъ

 

плановъ,

 

проэктовъ

 

по

 

это-

му

 

вопросу,

 

правда,

 

не

 

лроведенныхъ

 

въ

 

жизнь.

 

Свой
личный

 

взглядъ

 

на

 

характеръ

 

народнаго

 

образованія
Екатерина

 

выразила

 

въ

 

своемъ

 

наказѣ

 

Московской

 

комис-

сіи

 

новаго

 

уложенія,

 

гдѣ

 

она

 

писала:

 

авсякій

 

обязанъ
учить

 

дѣтей

 

своихъ

 

страха

 

Бооюіл,

 

какъ

 

начала

 

вся-

каго

 

цѣломудрія,

 

и

 

вселяти

 

въ

 

нихъ

 

всѣ

 

тѣ

 

долж-
ности,

 

которыхъ

 

Вогъ

 

отъ

 

насъ

 

требуетъ

 

въ

 

десято-
словіи

 

своемъ

 

и

 

православная

 

наша

 

восточная

 

вѣра

въ

 

правилахъ

 

и

 

прочихъ

 

своихъ

 

преданіяхъ.)>

 

Мо-
жно-

 

ли

 

сильнѣе

 

выразить

 

воспитательный

 

задачи

школы?

 

Онѣ

 

были

 

тождественны

 

съ

 

задачами

 

Владиміро-



—
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—

вой

 

школы,

 

но

 

только

 

на

 

словахъ,

 

ибо

 

на

 

религіозное
воспитаніе

 

въ

 

существовавшихъ

 

тогда

 

училищахъ

 

мало

обращалось

 

вниманія

 

вслѣдствіе

 

западно-европейскаго
вліянія

 

на

 

укладъ

 

вообще

 

всей

 

жизни

   

Русскихъ.
Несмотря,

 

однако,

 

на

 

это

 

вліяніе,

 

церковная

 

школа

подъ

 

охраной

 

самаго

 

народа

 

и

 

руководившихъ

 

ею,

 

пере-

жившая

 

болѣе

 

трудныя

 

времена,

 

оставалась

 

вѣрна

 

сво-

имъ

 

исконнымъ

 

завѣтамъ,

 

жила

 

и

 

теперь,

 

продолжала

жить

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время,

 

то

 

терпимая,

 

то

 

гонимая,

до

 

знаменательнѣйшаго

 

1884

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

Царь
—Миротворепъ

 

призналъ

 

необходимымъ

 

дать

 

права

 

граж-

данства

 

той

 

школѣ,

 

которая

 

ближе

 

всего

 

по

 

духу

 

народа,

которая,

 

какъ

 

православная,

 

наицѣлесообразнѣе

 

въ

 

пра-

вославномъ

 

государствѣ,

 

возтановилъ

 

ее

 

на

 

исконныхъ

историческихъ

 

ея

 

началахъ.

 

Онъ

 

пожелалъ

 

примирить

не

 

только

 

народъ

 

съ

 

народомъ,

 

но

 

и

 

свой

 

православный

народъ

 

съ

 

Богомъ,

 

научивъ

 

его

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

страху

Боягію.

 

какъ

 

началу

 

всякаго

 

цѣломуцрія,

 

исполненію

 

Его
святыхъ

 

заповѣдей.

 

Въ

 

1

 

§

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

правилъ

 

буквально

 

сказано:

 

„Школы

 

сіи

 

имѣютъ

 

цѣ-

лгю

 

утверждать

 

въ

 

народѣ

 

православное

 

учете

 

вѣры

и

 

нравственности

 

христианской

 

и

 

сообщать

 

первона-

чальныя

 

полезния

 

знанія".
Нынѣ

 

царствующій

 

Государь

 

Тімператоръ

 

милостиво

дарить

 

церковной

 

школѣ

 

своей

 

особливое

 

вниманіе.

 

Въ
Высочайшемъ

 

своемъ

 

рескриптѣ,

 

данномъ

 

6

 

мая

 

1899

 

го-

да

 

на

 

имя

 

покойнаго

 

Полтавскаго

 

Епископа

 

Иларіона,
Ему

 

благоугодно

 

было

 

прямо

 

и

 

ясно

 

опредѣлить

 

не

 

толь-

ко

 

задачи

 

церковной

 

школы,

 

но

 

и

 

надлеясащія

 

средства

къ

 

вынолненію

 

ихъ.

 

Онъ

 

говорить:

 

„доброе

 

воспитанге

крестъянскихъ

 

дѣвочекъ

 

для

 

семейнаю

 

быта

 

Я

 

все-

гда

 

считалъ

 

за

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ

 

начального

обученія".

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

этихъ

 

словъ

 

рескрипта,

 

осно-

вной

 

цѣлью

 

школы

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

признается

 

доб-
рое

 

воспитанге,

 

а

 

не

 

исключительное

 

расширение

познаній.

 

Средствами

 

къ

 

достиженію

 

этой

 

основной

 

цѣ-

ли,

 

по

 

рескрипту,

 

долнсны

 

быть:

 

,,твердыя

 

начала

 

вѣри

и

 

нравственности,

 

привычка

 

къ

 

порядку

 

и

 

труду,

 

зна-

піе

 

церковнаго

 

богослуженія

   

и

 

любовь

 

къ

 

пѣнію.

Такимъ

 

образомъ,

 

церковная

 

школа

 

922

 

года

 

тому

назадъ

 

вызванная

 

религіозною

   

потребностью

   

новопросвѣ-



—
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—

щеннаго

 

народа,

 

непрерывно

 

живетъ

 

до

 

сей

 

поры

 

съ

своими

 

первоначальными

 

характеромъ

 

и

 

задачами.

 

Отъ
уклоненія

 

на

 

иной

 

путь

 

ее

 

предостегаютъ

 

наши

 

благо-

честивые

 

Монархи,

 

указывая

 

на

 

ея

 

назначеніе

 

добрѣ

воспитывать.

                                                              

.

 

•

Выполнителями

   

такихъ

   

задачъ

   

церковной

   

школы

 

во

все

   

время

   

ея

 

существованія

   

являлось

   

духовенство,:

 

въ

въ

 

особенности

 

же

 

младшіе

 

члены

 

причта.

   

Принявъ

 

свя-

тую

 

вѣру

   

въ

 

Греціи,

   

равноапостольный

   

князь

   

привезъ

оттуда

   

для

    

просвѣщенія

   

своего

   

народа

   

священниковъ.

Вслѣдствіе

 

незнанія

    

русской

 

рѣчи

 

не

   

могли

   

они

   

межъ

русскимъ

 

народомъ

   

вполнѣ

   

исполнить

   

относящуюся

 

къ

нимъ

   

запоьѣдь

   

Христа:

    

«шедше

   

научите

   

вся

 

языки,

крестяще

 

гіхъ

 

во

 

имя

   

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,
учаще

   

блюсти

    

вся,

    

елика

   

заповѣдахъ

    

вамъъ

    

(Мѳ.

XXVIII,

   

19

 

—

 

20).

 

На

 

мѣстѣ,

   

разумѣется,

 

тогда

 

учителей
не

 

было,

 

и

 

вотъ

 

на

 

помощь

 

пришла

  

Болгарія,

 

приславъ,

по

 

цросьбѣ

 

князя,

 

епископовъ,

   

многихъ

   

іереевъ,

   

діако-
новъ

 

и

 

домественниковъ.

 

Они.

 

принесли

   

съ

 

собой

   

пись-

мена,

    

священный

    

книги

     

на

   

родномъ

 

нашемъ

   

языкѣ,

а

    

«домественники»

    

и

   

церковное

   

пѣніе

   

очень

 

близкое

намъ

 

по

 

характеру,

 

а

 

потому

 

и

   

легче

   

изучаемое.

   

Шко-
лы

 

устраивались,

    

исключительно,

 

при

   

церквахъѵ

 

и

 

всѣ

органы

 

церкви,

 

начиная

 

съ

 

епископа

 

и

   

кончая

 

«домест-

венникомъ»,

    

состояли

   

въ

   

нихъ

   

учителями.

    

Для

   

того,

чтобы

   

вь

   

языческой

    

темной

     

странѣ

    

привить

   

новыя

идеи,

    

имъ

 

нужно

    

было

 

имѣть

 

не

   

только

  

«многоглаго-

ливыя»

    

уста,

    

но

    

и

    

глубоковѣрующее

    

сердце.

     

Они
твердо

 

памятовали,

 

что

   

(.(.начало

   

премудрости

   

страхъ

Господень

 

(Притч.

 

Сол.

 

IV,

 

10)

 

и

 

что

 

атѣлесное

 

обуче-
ние

 

вмалѣ

 

есть

 

полезно,

 

а

   

блаючестге

 

на

 

все

   

полезно

есть-))

 

(I

 

Тимѳ.

   

IV,

 

8).

   

Руководясь

   

этими

 

непреложны-

ми

 

истинами,

 

учителя

 

настойчиво

    

повели

   

дѣло,

 

на

 

ко-

торое

 

были

 

позваны:

 

они

   

достигли

   

того,

   

что

    

книжное

обученіе,

    

которое

   

Русь

   

встрѣтила

 

со

    

слезами,

    

быстро
привилось,

    

и

 

для

   

бывшаго

 

язычника

    

открылся

   

свѣтъ

Христовъ

 

в.о

 

всеМъ

 

его

   

божественномъ

   

величіи,

    

«един-

нымъ

 

на

    

потребу»

   

стало

   

чтеніе

   

священныхъ

 

книгъ

   

и

совершенствование

 

въ

  

исполненіи

    

заповѣдей

   

Божіихъ, —

въ

 

Русской

 

землѣ

 

возстало

 

много

 

праведниковъ.

Болгарскихъ

 

учителей

 

смѣняли

   

ихъ

   

русскіе

  

ученики,
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но

 

тоже

 

принадлежащее

 

къ

 

служителямъ

 

церкви.

 

Вкуси

 

въ

отъ

 

сладости

 

проевѣщенія

 

и

 

постигнувъ

 

всю

 

пріяТность
его,

 

они

 

по

 

христіански

 

пожелали

 

этого

 

и

 

ближнему

своему,

 

а

 

потому

 

съ

 

особымъ

 

рвеніемъ

 

начали

 

совер-

шать

 

великое

 

дѣло.

 

Школы

 

улучшались

 

качественно-

и

 

множились

 

количественно.

 

Ярославъ

 

Мудрый,

 

видя

пользу

 

труда

 

духовенства,

 

опредѣлилъ

 

ему

 

изъ

 

своей
казны

 

жалованье

 

съ

 

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

ихъ

учительства

 

въ

 

школѣ.

 

Духовенство

 

оказалось

 

достойн-

нымъ

 

вниманія

 

князя

 

и

 

еще

 

больше

 

усилило

 

свою

нросвѣтительную,

 

путемъ

 

школы,

 

дѣятельность.

 

Въ

 

та-

комъ

 

даже

 

незначительномъ

 

тогда

 

городкѣ,

 

какъ

 

Кур^
скъ,

 

было

 

несколько

 

училищъ.

 

Въ

 

книгѣ

 

«Разсказы
изъ

 

исторіи

 

Русской

 

церкви

 

графа

 

М.

 

В.

 

Толстаго»
(кв.

 

1-я,

 

гл.

 

П,

 

стр.

 

22)

 

читаемъ,

 

что

 

Преподобный

 

Ѳео-

досій

 

Печерскій

 

«самъ

 

упросилъ

 

родителей

 

отдать

 

его

 

на

ученье

 

книжное

 

къ

 

одному

 

изъ

 

городскихъ

 

учителей
и

 

вскорѣ

 

тамъ

 

успѣлъ

 

въ

 

знаніи

 

Священнаго

 

Писанія»^
(Вотъ

 

что

 

преподавали

   

тогдашніе

 

учителя).
Когда

 

книжное

 

ученіе

 

на

 

Руси

 

стало

 

желаннымъ,

 

на-

родъ

 

самъ

 

выбиралъ

 

себѣ

 

и

 

учителей.

 

Ими

 

являлись

опять

 

таки

 

служители

 

церкви.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

до

 

—

татарскую

 

эпоху

 

священно-церковно—служители

 

были
выборные.

 

И

 

вотъ, — при

 

заключеніи

 

договора

 

съ

 

избран-
нымъ, — приходъ

 

вмѣнялъ

 

ему

 

въ

 

обязанность

 

и

 

обученіе
своихъ

 

дѣтей.

 

Это

 

чаще

   

относилось

 

къ

    

«дьякамъ».

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

ХШ

 

столѣтія

 

съ

 

Рязанской

 

сто-

роны

 

началось

 

ужасное

 

опустошеніе

 

земли

 

Русской:

 

на

мѣстѣ

 

городовъ

 

и

 

деревень

 

оставались

 

развалины

 

и

 

трупы.

Звѣрь—Батый

 

не

 

щадшгь

 

никого

 

и

 

ничего.

 

Храмы

 

Бо-
жіи,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

 

школы

 

были

 

разрушены,

 

квнжньы

богатства—

 

сожжены.

 

Все

 

православное,

 

русское

 

было
отдано

 

во

 

власть

 

баскаковъ,

 

посаженныхъ

 

у

 

насъ

 

Баты-
емъ.

 

Представлялась

 

громадная

 

трудность

 

удержать

 

на-

родъ

 

у

 

Святой

 

Церкви,

 

но

 

уцѣлѣвшіе

 

монастыри

 

и

 

прин-

ты

 

это

 

сдѣлали,

 

по

 

сколько

 

то

 

отъ

 

нихъ

 

зависѣло,

 

про-

должая

 

свое

 

великое

 

дѣло

 

образованія.

 

Этимъ

 

они

 

пріоб-
рѣтали

 

вліяніе

 

на

 

народъ

 

и

 

ослабляли

 

дѣйствіе

 

татар-

щины.

 

Церковная

 

школа

 

подъ

 

доблестной

 

защитой

 

все-

го

 

духовенства

 

оказалась,

 

по

 

окончаніи

 

татарскаго

 

ига,

безъ

   

значительныхъ,

   

такъ

   

сказать,

   

повреждений,

   

чего
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трудно

 

было

 

и

   

ожидать,

   

и

 

^

 

вступила

 

вь

   

немного

   

луч-

шая

   

времена.

Свергнувъ

 

монгольское

 

иго,

 

принесшее

 

столько

 

бѣдъ

 

и

несчастій,

 

Русь

 

серьезно

 

взялась

 

за

 

исправленіе

 

своихъ

внѣшнихъ

 

и

 

внутреннихъ

 

пробѣловъ,

 

получившихся

 

отъ

многолѣтняго

 

пребыванія

 

въ

 

рабствѣ

 

иновѣрцевъ;

 

-

 

нача-

лось

 

возстановленіе

 

храмовъ

 

Ножіихъ,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

й

 

возлѣ

нихъ,

 

въ

 

школахъ,

 

ироповѣдываніе

 

слова

 

Божія.

 

Это
было

 

энергичнымъ

 

дѣломъ

 

духовенства.

Но

 

не

 

долго

 

благоустроеніе

 

земли

 

Руской

 

текло

 

мир-

но:

 

не

 

усиѣла

 

она

 

окрѣпнуть,

 

какъ

 

её

 

наполнили

 

пол-

чища

 

іезуитовъ.

 

Эти

 

послѣдніе

 

не

 

останавливались

 

ни

предъ

 

какими

 

средствами

 

оскорбить,

 

обезличить

 

побор-
ника

 

православия,

 

лишь

 

бы

 

достичь

 

цѣли

 

своего

 

нашеет-

вія

 

въ

 

измученную

 

страну—проповѣди

 

папизма.

 

Какъ

 

ни

тяжела

 

была

 

борьба

 

съ

 

ними,

 

сорившими

 

благами

 

земны-

ми,

 

имѣвшимися

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіи,

 

наше

 

духовенство

всё

 

таки

 

вступило

 

въ

 

нее

 

и

 

вышло

 

побѣдителемъ.

 

На-
сажденная

 

и

 

тогда

 

усердно

 

насаждаемая

 

въ

 

сердцахъ

 

Рус-
скаго

 

народа

 

вѣра,

 

христианское

 

благочестіе

 

давали

 

ему

мощь

 

къ

 

отраженію

 

бѣдъ

 

и

 

напастей,

 

грозившихъ

 

право-

славному

 

отечеству,

 

вызывали

 

сыновъ

 

его

 

къ

 

мучениче-

скимъ

 

подвигамъ

 

за

 

вѣру.и

 

царя.

 

Вѣрнымъ

 

средствомъ

религіозно-нравственнаго

 

вліянія

 

на

 

народъ

 

оставались

всё

 

тѣ

 

же

 

церковныя

 

школы.

 

Въ

 

нихъ

 

учительствовало

духовенство.

 

Чѣмъ

 

больше

 

грозило

 

православію

 

опасно-

стей,

 

тѣмъ

 

шире

 

становилась

 

деятельность

 

учителей.

Къ

 

учительству

 

духовенство

 

звали

 

не

 

только

 

заповѣдь

Христа:

 

шедше,

 

научите,

 

но

 

и

 

правительство,

 

народъ.

Когда,

 

въ

 

первый

 

годъ

 

царствованія

 

Екатерины

 

II,

 

ду-

ховенство

 

обратилось

 

къ

 

ней

 

съ

 

просьбой

 

о

 

возвратѣ

 

имѣ-

ній,

 

отобранныхъ

 

у

 

него

 

Петромъ

 

Ш,

 

—

 

Императрица

 

уч-

редила

 

особую

 

коммисію

 

для

 

изслѣдованія

 

матеріальныхъ
нуждъ

 

духовенства

 

и

 

въ

 

наказѣ

 

этой

 

комиссии

 

главное

вниманіе

 

обращала

 

на

 

просвѣтительную

 

деятельность

 

ду-

ховенства

 

и

 

состояніе,

 

вообще,

 

церковныхъ

 

школъ.

 

А

 

ког-

да

 

указомъ

 

ея,

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

царствованія,

 

были

 

собра-
ны

 

въ

 

Москву

 

депутаты

 

отъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

для

 

изложе-

нія

 

дѣйствительныхъ

 

нуждъ

 

каясдой

 

мѣстности

 

и

 

для

 

со-

ставленія,

 

сообразно

 

этимъ

 

нуждамъ,

 

законодательства,

 

то

въ

 

проектъ

 

его

  

вошло

  

(значить,

 

по

   

требованію

   

народа)
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учреяеденіе

 

при

 

церквахъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

могли

 

бы
обучаться

 

всѣ

 

дѣти.

 

Но

 

и

 

раньше

 

этого,

 

при

 

каждой

 

церкви

почти

 

у

 

насъ

 

въ

 

Малороссии,

 

были

 

уяіе

 

заведены

 

школы.

Помѣщались

 

очи

 

въ

 

о.юбыхъ

 

избахъ

 

при

 

церквахъ,

 

«дьячки»

же

 

состояли

 

въ

 

нихъ

 

учителями,

 

отчего

 

назывались

 

«паномъ

бакаляромъ»,

 

«паномъ

 

дирехторомъ».

Эти,

 

самимъ

 

народо.нъ

 

для

 

себя

 

избранные,

 

скромные,

но

 

такъ

 

громко

 

титулованные

 

учителя

 

тихо,

 

безъ

 

шуму,

дѣлали

 

великое

 

дѣло,

 

обучая

 

церковнымъ

 

чтенію,

 

пѣнію

и

 

даже

 

колокольному

 

звону.

 

Йзъ

 

ихъ

 

школы

 

вышло

 

мно-

го

 

достойныхъ

 

служителей

 

Бога,

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

отече-

ства,—этихъ

 

оплотовъ

 

государственнаго

 

благополучія.

 

Ра-
ботали

 

«бакаляры»

 

и

 

«дирехтора»,

 

преимущественно,

 

на

пользу

 

той

 

части

 

населенія,

 

которая

 

всѣмъ

 

своимъ

 

суще-

ствомъ

 

принадлежала

 

не

 

себѣ,

 

а

 

другому,

 

отъ

 

которой,

отрясая

 

прахъ,

 

всѣ

 

отступали,

 

и

 

которая

 

могла

 

«пана

дирехтора»

 

благодарить

 

только

 

нѣсколькими

 

копѣйками

отдѣльно

 

за

 

изученіе

 

«часливца»,

 

псалтири,

 

наученіе

 

граяс-

 

:.

данскому

 

чтенію

 

и

 

письму.

 

Эта

 

часть,—печальной

 

памя-

ти,

 

крестьянство.

 

Страдало

 

оно

 

бѣдное,

 

и

 

въ

 

его

 

горькую,

безпросвѣтную

 

жизнь

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

 

«капнуть»

 

хоть

немножечко

 

меду;

 

наученное

 

«бакалярами»

 

страху

 

Божію,
оно,

 

внимая

 

ученію

 

Апостола,

 

своихъ

 

юсподій

 

всякой

 

че-

сти

 

сподобляло,

 

да

 

имя

 

Божіе

 

не

 

хулится

 

(I

 

То.

 

YI,
1 — 2),

 

и

 

за

 

свое

 

такое

 

христіанское

 

терпѣніе,

 

безропотное

несеніе

 

креста

 

получило

 

спасеніе.

 

Чего

 

нужно

 

было

 

ожи-

дать

 

при

 

иномъ

 

отношеніи

 

крестьянъ

 

къ

 

своему

 

рабско-

му

 

положенію, —это

 

извѣстно

 

только

 

одному

 

Богу.
Манифеста

 

19

 

февраля

 

1861

 

года

 

даетъ

 

крестьянину

новую,

 

свободную

 

жизнь.

 

Послѣдующими,

 

затѣмъ,

 

прави-

тельственными

 

мѣропріятіями

 

быть

 

его

 

улучшается.

 

Вотъ
теперь

 

«на

 

заднихъ

 

лапкахъ»

 

подползаетъ

 

къ

 

крестьяни-

ну

 

и

 

«отрясавшій

 

прахъ»,

 

называетъ

 

себя

 

другомъ

 

наро-

да,

 

волчьей

 

клятвой

 

клянется

 

въ

 

вѣрности

 

ему

 

и

 

берет-
ся

 

вести

 

его

 

къ

 

свѣту

 

*).

 

Первой

 

задачей

 

свѣжеиспечен-

ныхъ

 

лжедрузей

 

было

 

поселить

 

раздоръ

 

между

 

кресть-

янствомъ

 

и

 

его

 

старыми

 

друзьями,

 

дѣлившими

 

всѣ-

 

невз-

годы

 

крѣпостнаго

 

житья — бытья — духовенствомъ

 

и

 

отте-

*)

 

Были

 

искренніе

 

друзья

 

народа,

 

желавшіе

 

ему

 

блага

 

и

 

не

 

разрывавшіе

связи

 

школы

 

съ

 

церковью;— достаточно

 

вспомнить

 

только

 

К.

 

Д.

 

Ушинска-

го.

 

Примѣч.

 

ред.
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реть

 

его

 

отъ

 

народнаго

 

образованія.

 

.Начали

 

они

 

съ

 

того,

что

 

начальное

 

образованіе

 

отделили

 

отъ

 

церковной

 

гра-

мотности

 

и,

 

забывъ,

 

что

 

и

 

крестьянская

 

душа

 

состоять

изъ

 

ума

 

и

 

сердца,

 

и

 

что

 

обѣ

 

эти

 

составныя

 

части

 

оди-

наково

 

требуютъ

 

пищи,

 

стали

 

«дресировать»

 

своихъ

 

но-

выхъ

 

друзей.

 

Вооружившись

 

чужеземными

 

системами

 

и

методами

 

преподаванія,

 

лжедрузья

 

задумали

 

вругъ

 

про-

свѣтить

 

тьму

 

и

 

разсѣять

 

мракъ

 

невѣжества,

 

а

 

о

 

томъ

 

и

не

 

подумали,

 

что

 

ихъ

 

учениковъ

 

вѣка

 

питали

 

чужезем-

нымъ

 

то

 

татары,

 

то

 

поляки,

 

то

 

спмодуры —

 

помѣщики,

 

и

что

 

оно

 

имъ

 

уясе

 

прискучило.

 

Понялъ

 

народъ,

 

что

 

ему

предлагаютъ

 

за

 

деньги

 

назвавшіеся

 

друзьями

 

и

 

не

 

помѣ-

нялъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

на

 

стараго

 

«дьячка — звонаря».

 

Въ
избёнкѣ

 

на

 

курьихъ

 

ножкахъ

 

продолжаютъ

 

существовать

церковный

 

школы

 

безъ

 

гроша

 

въ

 

бюцясетъ,

 

безъ

 

сочув-

ствія

 

правительства.

 

Немногому,

 

но

 

вѣрному

 

учатъ

 

въ

 

та-

кихъ

 

школахъ

 

причетники,

 

терпя

 

и

 

холодъ,

 

и

 

голодъ,

 

и

насмѣшки

 

«высокоученыхъ»

 

земскихъ

 

учителей.

 

«То

 

уста-

рѣло,

 

это

 

не

 

годится

 

въ

 

дьячковскомъ

 

университете»,

 

го-

ворили

 

нослѣдніе,

 

совершенно

 

забывая,

 

что

 

правда

 

Вожія,
которой

 

учили

 

дьячки,

 

никогда

 

не

 

старится

 

и

 

всегда

 

го-

дится.

 

Такъ,

 

потуги

 

не

 

дать

 

духовенству

 

части

 

въ

 

на-

родномъ

 

образованы

 

не

 

увенчались

 

успѣхомъ:

 

народъ

 

не

пошелъ

 

за

 

своими

 

вожаками,

 

предлагавшими

 

имъ

 

школу

даже

 

безъ

 

славянской

 

грамоты,

 

знаніе

 

которой

 

связываетъ

православнаго

 

русскаго

 

человѣка

 

съ

 

Церковью —-учили-

щемь

 

благочестія,

 

на

 

всё

 

полезнымъ;

 

кромѣ

 

того

 

и

 

духо-

венство,

 

послѣ

 

манифеста

 

19

 

февраля

 

усилившее

 

свою

деятельность,

 

сильно

 

отстаивало

 

законныя

 

свои

 

права

быть

 

у

 

дѣла

 

народнаго

 

образованія,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,
церковная

 

школа

 

осталась,

 

но,

 

по

 

какому-то

 

странному

недоразумѣнію,

   

оффиціально

 

не

 

регламентированной.
13

 

Іюня

 

1884

 

года,

 

наконецъ,

 

правила,

 

о

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

Высочайше

 

утверждаются.

 

Къ

 

учи-

тельству

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

призывается

 

все

 

духовенство.

Въ

 

§

 

2

 

правилъ

 

говорится:

 

«церковно-пряходскія

 

школы

открываются

 

приходскими

 

священниками

 

или,

 

съ

 

ихъ

 

сог-

ласія,

 

другими

 

членами

 

причта»...

 

Такъ

 

25

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ

 

церковная

 

школа

 

получила

 

оффиціальное

 

право

 

су-

ществовать

 

на

 

«мѣстныя

 

средства

 

прихода,

 

безъ

 

пособія
или

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

 

сельскихъ

 

и

 

городски

 

хъ

   

обществъ,



—
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приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

братствъ,

 

земскихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

 

епар-

хіальнаго

 

и

 

высшаго

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

"равно

 

и

казны»

 

какъ

 

продолжаетъ

 

2

 

§

 

правилъ.

 

При

 

такихъ

 

весьма

гадательныхъ

 

матеріальныхъ

 

условіяхъ

 

духовенство

 

долж-

но

 

было

 

оказаться

 

достойнымъ

 

своего

 

высокаго

 

призванія,
оправдывая

 

монаршія

 

надеясды.

 

Можно

 

съ

 

гордостью

 

ска-

зать,

 

что

 

оно,

 

действительно,

 

съ

 

честіго

 

выполнило

 

воз-

лолгенныя

 

на

 

него

 

обязанности

 

учрея^денія

 

школь

 

и

 

учи-

тельства

 

въ

 

нихъ.

 

По

 

исчислению

 

члена

 

Государственной
Думы,

 

Епископа

 

Евлогія,

 

докладчика

 

вопроса

 

объ

 

ассиг-

нованіи

 

средствъ

 

на

 

жалованье

 

учащимъ,

 

устройство

 

и

открытіе

 

новыхъ

 

школъ,

 

всехъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

Рсссіи

 

къ

 

началу

 

1907

 

года

 

было

 

41,233

 

съ

 

1,998,329
учащимися

 

(См.

  

«П.

 

Е.

 

В.»

   

1908

 

г.

  

№

    

2,

 

стр.

 

469).
Въ

 

первые

 

годы

 

своего

 

оффиці;

 

льнаго

 

существованія
церковная

 

школа

 

оставалась

 

но

 

преяшему

 

безъ

 

гроша

въ

 

бюджете.

 

Учительскій

 

трудъ

 

въ

 

ней

 

былъ,

 

исключи-

тельно,

 

безвозмездный,

 

ютилась

 

она

 

то

 

въ

 

церковной

 

сто-

рожке,

 

то

 

въ

 

нанятой

 

простой

 

избе,

 

а

 

чаще

 

въ

 

кварти-

ре

 

псаломщика,

 

который

 

былъ

 

и

 

учителемъ.

 

Нужно

 

ли

говорить

 

о

 

тбхъ

 

трудностяхъ

 

учительства

 

въ

 

школе,

 

отъ

которой

 

требовали

 

и

 

которой

 

ничего

 

не

 

давали?

 

Псалом-
щики-—учителя

 

часто

 

на

 

свои

 

гроши

 

содеря^али

 

школы

 

и

не

 

могли

 

отъ

 

этого

 

отказаться

 

безъ

 

риска

 

быть

 

устранен-

ными

 

отъ

 

должности.

 

Это

 

въ

 

особенности

 

наблюдалось

 

въ

нашей

 

Полтавской

 

епархіи.

 

Псаломщиковъ,

 

не

 

пригодныхъ

къ

 

учительству,

 

переводили

 

съ

 

места

 

на

 

мѣсто,

 

а

 

спо-

собныхъ

 

къ

 

этому

 

поощряли

 

денеяияыми

 

наградами

 

въ

размѣрѣ

 

10

 

—

 

20

 

рублей

 

въ

 

несколько

 

лѣтъ.

 

Это

 

вся

 

пла-

та

 

за

 

трудъ

 

въ

 

уясасныхъ

 

внешнихъ

 

условіяхъ:

 

холодная,

сырая,

 

темная,

 

тесная

 

сторожка,

 

или

 

крестьянская

 

хата

съ

 

теми

 

ясе

 

удобствами,

 

да

 

еще

 

и

 

съ

 

прибавленіемъ

 

свар-

ливой

 

хозяйки

 

—

 

бабы,

 

которая,

 

чуть

 

что

 

не

 

по

 

ней,

 

вы-

гонитъ

 

веникомъ

 

и

 

учителя

 

и

 

учениковъ,

 

или

 

своя

 

квар-

тира,

 

въ

 

которой

 

сдна—две

 

комнаты,

 

где

 

помещается

 

и

семейство

 

и

 

весь

 

скарбъ

 

хозяйственный

 

включительно

 

до

мелкихъ

 

животныхъ:

 

телятъ,

 

поросятъ,

 

ягнятъ,

 

такъ

 

какъ

при

 

псаломщицкихъ

 

«куреняхъ»

 

слуясбъ

 

и

 

раньше

 

не

 

бы-
ло.

 

Поспѣвалъ

 

псаломщикъ—учитель

 

и

 

по

 

приходу

 

и

 

въ.

школу,

 

часто

 

далеко

 

отстоящую

 

и

 

отъ

 

церкви

 

и

 

отъ

 

квар-



—
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тиры.

 

Дело

 

школьное

 

шло

 

не

 

хуже,

 

чемъ

 

въ

 

не

 

деше-

выхъ

 

школахъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ.

 

Это

 

докажетъ

 

прогрес-

сивный

 

ростъ

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

ибо

кто

 

сталъ

 

бы

 

отдавать

 

детей

 

въ

 

ученіе

 

туда,

 

где

 

дело
поставлено

 

плохо,

 

имея

 

при

 

этомъ

 

возможность

 

посылать

въ

 

лучшую

 

школу.

 

Что

 

псаломщики

 

въ

 

школахъ

 

работа-

ли

 

нел-ѣностно,

 

объ

 

эгомъ

 

свидбтельствуютъ

 

отчеты

 

о

 

со-

стояли

 

школъ,

 

отмечающіе

 

значительный

 

процентъ

 

усер-

дныхъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Празднованіе

 

въ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

13-го
октября

   

1910

 

года

  

дня

   

Иверской

   

иконы

Божіей

 

Матери.

13-го

 

октября

 

Полтавская

 

Духовная

 

Семинарія

 

празд-

новала

 

свой

 

ежегодный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Иверской
иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Этотъ

 

праздникъ

 

для

 

Семинаріи
имѣетъ

 

то

 

же

 

значеніе,

 

какое

 

пмѣетъ

 

храмовой

 

празд-

никъ

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ.

 

Семинарская

 

церковь

 

по-

священа

 

Св.

 

Тройцб,

 

т.

 

е.

 

празднику,

 

который

 

вынада-

«тъ

 

на

 

мѣсяцъ

 

самый

 

неблагопріятный

 

для

 

празднества,

май,

 

а

 

иногда

 

и

 

іюнь,

 

когда

 

воспитанники

 

или

 

совершен-

но

 

отсутствуюгъ,

 

или

 

же,

 

если

 

они

 

и

 

есть,

 

то

 

все

 

таки

время

 

подготовки

 

къ

 

экзаменамъ

 

не

 

даетъ

 

возможности

настроить

 

себя

 

по

 

праздничному.

 

Еще

 

за

 

долго

 

до

 

13-го
октября

 

моягно

 

заметить

 

особую

 

поднятость

 

настроенія
въ

 

виду

 

ожидаемаго

 

торжественного,

 

дня.

 

Готовятся

 

къ

нему

 

въ

 

Семинаріи

 

заблаговременно,

 

нужно

 

и

 

хору. под-

тянуться

 

п

 

приготовить

 

несколько

 

новыхъ

 

произведеній,
темъ

 

более,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

богослуженіе

 

совершаетъ

обычно

 

самъ

 

Владыка.

Начало

 

нынѣшняго

 

у чебнаго

 

года

 

въ

 

Семинаріи

 

сов-

пало,

 

какъ

 

известно,

 

съ

 

прибытіемъ

 

въ

 

Полтаву

 

вновь

назначеннаго

 

Архипастыря.

 

Высокопреосвященный

 

Архіепи-
скопъ

 

Назарій

 

хотя

 

и

 

'посѣтилъ

 

вскоре

 

по

 

пріезде

 

семи-

наріго,

 

но

 

это

 

посещеніе

 

и

 

знакомство

 

было,

 

какъ

 

выра-

жался

 

самъ

   

Владыка,

  

только

   

внбшнимъ.

   

МеЖду^темъ
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каждому

 

очень

 

хотелось

 

знать

 

внутренній,

 

духовный

складъ

 

Владыки,

 

его

 

отношеніе

 

къ

 

воспитанникамъ

 

и

 

во-

обще

 

все

 

его

 

взгляды...

 

Вотъ

 

почему

 

ждали

 

съ

 

нетерпе-

ніемъ

 

дня

 

праздника.

Вечеромъ

 

12

 

октября,

 

накануне

 

самаго

 

праздника,

 

о.

ректоромъ

 

Семинаріи

 

арх.

 

Варлаамомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ду-

ховника

 

о.

 

М.

 

Тимошевскаго,

 

инспектора

 

классовъ

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

о.

 

А.

 

Каменскаго,

 

свящ.

Покровской

 

церкви

 

о.

 

М.

 

Филиппенка

 

и

 

надзирателя

 

Се-
минаріи

 

о.

 

Василія

 

Каменецкаго,

 

совершено

 

было

 

все-

нощное

 

бденіе.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

хорошее

 

мелодичное

пеніе

 

хора

 

воспитанниковъ

 

(подъ

 

управленіемъ

 

восп.

 

VI
К.

 

Зубкова-Терлецкаго),

 

а

 

съ

 

другой

 

и

 

самая

 

торжествен-

ная

 

обстановка

 

праздника

 

привлекли

 

много

 

богомольцевъ.
Центральную,

 

такъ

 

сказать,

 

часть

 

вечерней,

 

службы

 

за-

няло

 

чтеніе

 

акаѳиста

 

Пресвятой

 

Богородице

 

Слова,

 

пол-

ный

 

любви

 

и

 

преклоненія,

 

составляющая

 

содержаніе

 

ака-

ѳиста,

 

возвышали

 

духъ

 

молящихся,

 

заставляя

 

трепетать

самыя

 

нбжныя

 

струны

 

человѣческаго

 

сердца.

 

13-го

 

въ

 

9
часовъ

 

все

 

ученики

 

стали

 

въ

 

церкви

 

на

 

обычныхъ

 

местахъ.
Вотъ

 

раздалось

 

пѣніе

 

хора,

 

Встречающего

 

Владыку.

 

Показал-
ся

 

Высокопреосвященный.

 

Высокій,

 

представительный,

 

онъ

производилъ

 

своей

 

фигурой

 

импонирующее

 

впечатленіе.

 

По-
слѣ

 

облачеііія

 

Владыка,

 

ставъ

 

на

 

амвоне

 

и

 

осмотревшись,
двткеніемъ

 

руки,

 

направлеянымъ

 

въ

 

сторону

 

стоявшихъ

воспитанниковъ,

 

приглашалъ

 

этихъ

 

подвинуться

 

ближе
къ

 

нему,

 

что

 

и

 

было,

 

конечно,

 

съ

 

готовностью

 

исполне-

но.

 

Некоторые,

 

особенно

 

стоящіе

 

въ

 

заднихъ

 

рядахъ,

 

не

зная,

 

въ

 

чемъ

 

дело,

 

и

 

видя

 

около

 

себя

 

движеніе,

 

спраши-

вали:

 

«что

 

это

 

такое?

 

что

 

произвело

 

двшкеніе?»

 

на

 

что

получали

 

отвѣтъ:

 

«Владыка

 

хочетъ,

 

чтобы

 

мы

 

стали

 

бли-

же

 

къ

 

нему».

 

И

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

уже

 

чувствовалась

любовь

 

къ

 

своему

 

Архипастырю,

 

любовь,

 

вызванная

 

уча-

стливымъ

 

и

 

безыскусственнымъ

 

отношеніемъ

 

Высокопрео-
священнейшаго

 

къ

 

ученикамъ.

 

Владыка

 

хотелъ

 

теснее
сблизиться,

 

соединиться

 

въ

 

одно

 

целое

 

для

 

возношенія
моленій

 

Отцу

 

Небесному.

 

Литургія

 

прошла

 

чинно,

 

благо-

лепно;

 

хоръ

 

отлично

 

исполнялъ

 

песнопенія,

 

тихій,

 

но

проникновенный

 

голосъ

 

Высокопреосвященнаго

 

прояикалъ

въ

 

душу,

 

говоря

 

о

 

сильной

 

верѣ

 

и

 

о

 

любви.



—
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Послѣ

 

причастна

 

преподаватель

 

Семинаріи

 

И.

 

В.

 

Ав-
раменко

 

произнесъ

 

проповедь

 

следующаго

 

содержанія:
«Радуйся,

 

благая

 

Вратарнице,

 

двери

 

райскія

 

вернымъ
отверзающая».

—

 

Такъ,

 

возлюбленные,

 

взываетъ

 

Св.

 

Церковь,

 

возда-

вая

 

хвалу

 

Богоматери.

 

Такъ

 

воззовемъ

 

и

 

мы

 

ныне— въ

день

 

Иверской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

великой

святыни

 

храма

 

сего.

Нынѣ

 

праздникъ

 

Св.

 

иконы

 

Иверской;

 

ныне

 

благовре-

менно

 

возобновить

 

въ

 

памяти

 

исторію

 

явленія

 

этой

 

ико-

ны

 

и

 

указать

 

значеніе

 

ея

 

для

 

насъ—грешныхъ.
Еще

 

во

 

времена

 

глубокой,

 

сѣдой

 

старины,

 

въ

 

9

 

веке,
въ

 

эпоху

 

иконоборчества,

 

у

 

одной

 

благочестивой

 

вдовы,

 

жив-

шей

 

близъ

 

г.

 

Никеи,

 

была

 

въ

 

доме

 

чтимая

 

икона

 

Бого-
матери.

Иконоборцы,

 

заручившись

 

поддержкой

 

царя

 

Ѳеофила,

всюду

 

стремились

 

уничтбясить

 

св.

 

иконы;

 

пришли

 

они

 

и

къ

 

благочестивой

 

вдовѣ.

 

Последняя

 

обѣщаніемъ

 

денегъ

упросила

 

ихъ

 

оставигь

 

у

 

нея

 

святыню

 

до

 

утра.

 

Те

 

согла-

сились,

 

но

 

одпнъ

 

изъ

 

нихъ

 

нанесъ

 

мечемъ

 

св.

 

образу
рану

 

въ

 

ланиту...

 

По

 

уходе

 

иконоборцевъ

 

вдова

 

съ

 

сы-

номъ

 

отнесли

 

икону

 

на

 

морской

 

берегъ

 

и

 

опустили

 

ее

 

въ

море.

 

И

 

совершилось

 

великое

 

чудо:

 

св.

 

образъ

 

не

 

пошелъ

ко

 

дну,

 

но

 

въ

 

прямомъ

 

положеніи

 

устремился

 

по

 

воде

къ

 

западу...

 

Прошло

 

200

 

летъ,

 

и

 

св.

 

икона

 

приплыла

 

къ

горамъ

 

Аѳонскимъ.

 

Иноки

 

Аѳонской

 

Иверской

 

обители,

(основанной

 

въ

 

980

 

г.

 

тремя

 

иверцами—изъ

 

Иверіи)

 

од-

нажды

 

вечеромъ

 

увидели

 

на

 

море

 

огненный

 

столпъ...

Затемъ

 

они

 

убедились,

 

что

 

этотъ

 

столпъ

 

возвышается

надъ

 

иконой

 

Богоматери,

 

стоящей

 

на

 

воде.

 

Порайонные
чудомъ,

 

иноки

 

обратились

 

съ

 

горячей

 

молитвой

 

къ

 

Прис-
нодеве:

 

просили

 

даровать

 

св.

 

образъ

 

обители.

 

Матерь
Божія,

 

явившись

 

во

 

сне

 

благочестивому

 

старцу

 

Гавріилу,
повелела

 

ему

 

пойти

 

съ

 

вѣрою

 

по

 

воде

 

и

 

принять

 

въ

свои

 

руки

 

чудотворную

 

икону—въ

 

даръ

 

обитети.

 

Беле-

Hie

 

Матернее

 

было

 

исполнено,

 

и

 

Ея

 

образъ

 

былъ

 

прине-

сешь

 

во

 

св.

 

обитель

 

Иверскую,

 

отъ

 

которой

 

и

 

получилъ

свое

 

названіе.

 

Но,

 

поставленный

 

въ

 

алтаре,

 

онъ

 

перешелъ

на

 

стѣну

 

надъ

 

монастырскими

 

воротами.

 

Несколько

 

разъ

былъ

 

переносимъ

 

обратно,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

возвращался

 

на

прежнее

   

место.

    

Наконецъ,

   

Богоматерь

    

снова

   

явилась
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старцу

 

Гавріилу

 

и

 

сказала:

 

„не

 

хочу,

 

чтобы

 

вы

 

хранили

 

Ме-
ня,

 

но

 

Я

 

буду

 

хранить

 

васъ

 

въ

 

жизни

 

здешней

 

и

 

будущей."
И

 

осталась

 

св.

 

икоца

 

на

 

стене,

 

надъ

 

монастырскими

 

во-

ротами,

 

и

 

получила

 

названіе

 

Привратницы-Вратарницы.
Позже

 

здесь

 

была

 

устроена

 

церковь,

 

и

 

св.

 

образъ

 

занялъ

место

 

въ

 

иконостасе.

 

.

На

 

св.

 

Русь;' въ

 

Москву,

 

кош'я

 

иконы

 

Иверской

 

была

привезена

 

по

 

воле

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

патрі-
арха

 

Никона,

 

въ

 

1648

 

году,;

 

13

 

октября.

 

Этотъ

 

день

 

и

начали

 

праздновать'

 

на

 

св.

 

Руси,

 

равно

 

какъ

 

нразднуется

онъ

 

и

 

у

 

насъ— ; въ

 

Семинаріи,

 

храмъ

 

которой

 

украшенъ

 

ве-

ликой

 

святыней

 

Иверской,

 

Попечительство

 

о^

 

бедныхъ
питомцахъ

 

которой

 

именуется

 

«Иверскимъ».

Какія

 

же

 

мысли,

 

возлюбленные,

 

посещаютъ

 

насъ

 

уев.

иконы

 

Богоматери?

Пренепорочная

 

Дѣва

 

украсила

 

храмъ

 

сей

 

св.

 

иконой

Своей,

 

снизошла

 

къ

 

намъ

 

грешнымъ,

 

проявила

 

Свою

 

все-

объемлющую

 

любовь!

 

На

 

самомъ

 

деле,

 

не

 

много

 

ли

 

для

насъ

 

и

 

того,

 

что

 

Она

 

на

 

небе

 

молится

 

за

 

родъ

 

налнъ

предъ

 

Сыномъ

 

Своимъ?

 

Уже

 

за

 

одно

 

это

 

надлеяштъ,

 

воз-

любленные,

 

вместе

 

съ

 

Церковію

 

воскликнуть:

 

„достойно

есть

 

величати

 

Тя,

 

Богородице!''

 

Но

 

вотъ

 

Она—„честней-
шая

 

херувпмъ

 

и

 

славнейшая

 

безъ

 

сравненія

 

Серафимъ"—

какъ

 

бы

 

не

 

довольетвуется

 

этимъ,

 

хочетъ

 

и

 

на

 

земле
видимо

 

пребывать

 

съ

 

нами,

 

являясь

 

въ

 

св.

 

иконе

 

Своей, —

и

 

это

 

затемъ,

 

чтобы

 

стать

 

въ

 

блшкайшія

 

отношенія

 

къ

намъ,

 

чтобы

 

близость

 

Свою

 

сделать

 

какъ

 

мояшо

 

более
ощутительной

 

для

 

насъ,

 

прибежище

 

къ

 

Себѣ

 

более

 

удоб-

нымъ,

 

доступнымъ.

 

Какое

 

великое

 

снисхожденіе

 

Богома-

тери

 

къ

 

намъ—грешнымъ!

 

Какъ

 

много

 

говорить

 

св.

 

об-

разъ

 

Ея

 

нашему

 

уму

 

и

 

сердцу!

 

Онъ

 

наше

 

утешеніе

 

въ

несчастіяхъ,

 

помощь

 

во

 

всякой

 

нуяеде!

Возлюбленные!

 

По

 

мысли

 

св.

 

церкви,

 

икона

 

видимымъ

очертаніемъ

 

своимъ

 

говорить

 

о

 

невидимомъ,

 

нагляднымъ

образомъ,

 

чрезъ

 

чувство

 

зренія,

 

сообщаетъ

 

уму

 

нашему

многія

 

и

 

ваяшыя

 

истины.

 

Святая

 

икона

 

Богоматери

 

пред-

ставляетъ

 

ту

 

возвышенную

 

жену,

 

о

 

которой

 

ев.

 

Іоаннъ
сказалъ:

 

«одежда

 

Ея—солнце,

 

подъ

 

ногами

 

Ея

 

луна,

 

на

главе

 

Ея

 

вѣнецъ

 

изъ

 

двенадцати

 

звездъ»

 

(Апокал.

 

12,1).
Богоматерь— это

 

великая

   

Жена,

  

родившая

    

во

    

времени
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Того,

 

Который

 

раждается

 

вечно

 

отъ

 

отца.

 

Икона'Богома-
тери

 

какъ

 

бы

 

говорить

 

намъ:

 

«зрите,

 

Я

 

родила

 

вамъ

Спасителя

 

вашего;

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

видимыя

 

вами

 

въ

Немъ,

 

Онъ

 

принялъ

 

отъ

 

меня;

 

плоть,

 

которая

 

для

 

исце-

ленія

 

вашихъ

 

духовныхъ

 

язвъ,

 

была

 

покрыта

 

ранами,

 

и

кровь,

 

пролитая

 

на

 

кресте,— получены

 

Имъ

 

отъ

 

меня;

честное

 

тѣло

 

и

 

честную

 

кровь,

 

которыя

 

вы

 

вкушаете

 

въ

таинстве

 

причащенія,

 

Онъ

 

имеетъ

 

отъ

 

Меня».

 

Истинно,

целый

 

рядъ

 

важнѣйщихъ

 

для

 

нашего

 

сиасенія

 

событій
проносится

 

предъ

 

мысленнымъ

 

взоромъ,

 

является

 

въ

 

на-

шемъ

 

сознаніи,

 

когда

 

мы

 

предстоимъ

 

образу

 

Пресвятой
Девы.

 

Здесь,

 

у

 

этого

 

образа

 

беретъ

 

свое

 

начало

 

и

 

та

.многосложная

 

наука,

 

которая

 

насаждается

 

въ

 

семь

 

вер-

тограде,—имя

 

ей— «богословіе»,

 

центръ

 

ея — Вогъ

 

Олово,
родивыйся

 

отъ

 

пречистой

 

Девы.
Много,

 

возлюбленные,

 

говорить

 

св.

 

икона

 

Иверская
и

 

нашему

 

сердцу.

 

Св.

 

Григорій

 

Нисскій,

 

по

 

преданно,

никогда

 

не

 

могъ

 

безъ

 

слезъ

 

смотреть

 

на

 

изображение

Авраама,

 

приносящаго

 

въ

 

ясертву

 

сына

 

своего

 

Исаака.
Кто

 

и

 

изъ

 

насъ,

 

благовейно,

 

взирая

 

на

 

ликъ

 

Пресвятой
Девы,

 

не

 

будетъ

 

тронуть

 

до

 

глубины

 

души?

 

Ведь

 

этотъ

ликъ—дышетъ

 

святостію,

 

чистотою,

 

смиреніемъ!

 

«Се
раба

 

Господня,

 

буди

 

мнѣ

 

по

 

глаголу

 

твоему»

 

(Ев.

 

Луки
1,

 

38)— это

 

Ея

 

слова,

 

Ея

 

всецелая

 

преданность

 

воле
Божіей!

 

Пламенная

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

безкорыстная

 

лю-

бовь

 

къ

 

ближнему,

 

любовь

 

даже

 

къ

 

врагамъ

 

Сына

 

свое-

го — это

 

перлы

 

Ея

 

души,

 

ясемчуяшны

 

Ея

 

внутренняго

міра!

 

Все

 

это

 

много

 

говорить

 

нашему

 

грешному

 

духу,

вео

 

это

 

указываетъ

 

тотъ

 

путь,

 

по

 

которому

 

доляша

 

идти

и

 

наша

 

мятущаяся,

 

обуреваемая

 

моремъ

 

страстей

 

душа.

Но

 

приложимъ,

 

возлюбленные,

 

и

 

еще

 

несколько

 

мы-

слей

 

и

 

увидимъ,

 

что

 

св.

 

икона

 

Богоневесты

 

служить

кроме

 

того

 

неисчерпаемымъ

 

источникомъ

 

утешеній

 

въ

иашихъ

 

несчастіяхъ.

 

Где

 

возможно

 

найти

 

себѣ

 

утеху

 

во

всякаго

 

рода

 

бедахъ

 

и

 

скорбяхъ?

 

Въ

 

молитве,

 

возлюблен-

ные,

 

въ

 

горячей

 

молитве

 

предъ

 

св.

 

иконою

 

Богоматери!
■«Ты

 

жалуешься,

 

сынъ

 

мой»,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорить

намъ

 

Пренепорочная

 

отъ

 

святой

 

иконы

 

своей,

 

«ты

 

яса-

луешься

 

на

 

бѣдность

 

и

 

недостатокъ;

 

но

 

вспомни,

 

где

 

Я
родила

 

Моего

 

сына,

 

твоего

 

Спасителя?—Въ

 

простой

 

пеще-

ре.

 

Ты

  

печалишься,

 

что

 

несчастія

 

удручаютъ

    

тебя;

    

но
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вспомни,

 

кто

 

перенесъ

 

болыпія

 

несчастія

 

въ

 

сравненіи
со

 

Мной,

 

Царицею

 

небя?

 

Ты

 

боленъ,

 

страдаешь

 

или

 

тер-

пишь

 

поношенія;

 

но

 

вспомни,

 

что

 

Я

 

перенесла

 

у

 

креста

Моего

 

Сына

 

и

 

Господа,

 

когда

 

Мое

 

сердце

 

«оружіе

 

прой-
де»...

 

Мужайся,

 

сынъ

 

мой,

 

мужайся

 

и

 

веруй,

 

а

 

Я,

 

твоя

Матерь,

 

буду

 

молиться

 

за

 

тебя

 

предъ

 

престоломъ

 

Все-

вышняго».

 

Этотъ

 

голосъ,

 

возлюбленные,—бользамъ

 

на

 

ра-

ны

 

душевныя!

 

Несчастный

 

страдалецъ,

 

который,

 

повиди-

мому,

 

недостуненъ

 

былъ

 

никакому

 

утешенію,

 

мало—по-ма-

лу

 

успокаивается.

 

Его

 

страданія

 

какъ

 

бы

 

расплавляются

въ

 

горнилѣ

 

страданій

 

Материныхъ.

 

И

 

даже

 

нѣкоторая

не

 

земная

 

радость

 

посещаетъ

 

его

 

сердце!

 

И

 

былому

 

сом-

нѣнію

 

въ

 

возможности

 

горней

 

помощи

 

нетъ

 

места.
Но

 

не

 

только

 

утешеніе,

 

какъ

 

некоторую

 

небесную
росу,

 

освежающую

 

души,

 

источаетъ

 

намъ

 

Приснодбва:
Она

 

лодаетъ

 

и

 

очевидную

 

помощь — чудодѣйствуетъ

 

чрезъ

святую

 

икону

 

свою.

 

Много,

 

возлюбленные,

 

чудесъ

 

совер-

шилось

 

у

 

св.

 

образа

 

Иверскаго.

 

Много—и

 

вне

 

Россіи

 

и

въ

 

ея

 

пределахъ.

 

Еще

 

иконоборецъ,

 

ударившій

 

икону

 

въ

ланиту,

 

увидѣлъ

 

кровь,

 

пришелъ

 

въ

 

ужасъ,

 

покаялся,

притекъ

 

на

 

Аѳонъ,

 

подвизался

 

здесь

 

въ

 

молитве

 

и

 

по-

сте

 

и

 

сталъ

 

известенъ

 

съ

 

именемъ

 

„св.

 

Варвара".

 

Еще
хожденіе

 

св.

 

иконы

 

по

 

воде,

 

чудесное

 

явленіе

 

у

 

горы

Аеонской,

 

переходъ

 

изъ

 

храма

 

на

 

стену

 

надъ

 

монастыр-

скими

 

воротами — все

 

это

 

запечатлено

 

чудесностью!

 

За-
щита

 

Аѳона

 

отъ

 

невѣрныхъ—сароцинъ

 

и

 

персовъ— все

это

 

чудеса

 

отъ

 

св.

 

иконы

 

Иверской!

 

И

 

не

 

только

 

вне

Россіи,

 

но

 

и

 

«по

 

лицу

 

земли

 

родной»

 

много

 

совершилось

чудесъ

 

по

 

молитвамъ

 

предъ

 

св.

 

образомъ

 

Богоматери.

 

И
св.- Русь

 

«отъ

 

края — до

 

края,

 

отъ

 

коря-

 

до

 

моря»

 

чтить

св.

 

икону

 

Иверскую

 

и

 

молится

 

усердно

 

передъ

 

Нею.
Помолимся

 

же

 

и

 

мы,

 

возлюбленные,

 

предъ

 

св.

 

иконой

Иверской,

 

«притецемъ

 

ныне»,

 

въ

 

день

 

нашего

 

церковна-

го

 

торясества,

 

къ

 

этому

 

св.

 

образу.

 

Принесемъ

 

сюда

 

все
наши

 

радости

 

и

 

горести,

 

помолимся

 

предъ

 

Той

 

Матерью,
которая

 

стоить

 

у

 

вратъ

 

рая

 

и

 

отверзаетъ

 

ихъ

 

только

приходящимъ

 

съ

 

верою!

 

Помолимся

 

и

 

вместе

 

съ

 

церковью

воскликнемъ:

 

«радуйся,

 

благая

 

Вратарнице,

 

двери

 

райскія
вернымъ

 

отверзающая!»

 

И

 

не

 

только

 

«нынѣ»,

 

но

 

и

«присно»

 

будемъ

 

воздавать

 

нашей

 

Владычицѣ

 

хвалы,

 

бла-

годаренія,

  

величанія.

 

Не

  

только

    

13

    

октября —разъ

    

въ
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годъ,—нѣтъ,

 

«не

 

умолчимъ

 

никогда,

    

Богородице,

    

силы

Твоя

 

глаголати

 

недостойніи».
Все—и

 

малѣйшее

 

благо—ниспосылается

 

съ

 

неба

 

хода-

тайствомъ

 

Приснодѣвы.

 

Прямо,

 

непосредственно

 

прибли-
жаться

 

къ

 

Богу

 

мы

 

не

 

можемъ;

 

только

 

моленіе

 

Матер-
нее

 

открываетъ

 

намъ

 

этотъ

 

доступъ:

 

«не

 

имамы

 

иныя

помощи,

 

иныя

 

надежды,

 

развѣ

 

Тебѣ,

 

Владычице!

 

Ты
намъ

 

помози"!—взываетъ

 

св.

 

церковь.

 

Ужели,

 

возлюблен-
ные,

 

забудемъ

 

такую

 

мощную

 

и

 

сильную

 

Заступницу?

 

Да
не

 

будетъ!

 

Неблагодарный

 

серцемъ,

 

умомъ

 

повторить

вмѣстѣ

 

съ

 

Церковію:

 

«не

 

умолчимъ

 

никогда,

 

Богородице,
силы

 

Твоя

 

глаголати

 

недостойніи».

 

И

 

еще:

 

«радуйся,

 

бла-
гая

 

Вратарнице,

 

двери

 

райскія

 

вѣрнымъ

 

отверзающая!»
Аминь. —

Это

 

слово,

 

произнесенное

 

съ

 

глубокимъ

 

чувствомъ,

 

про-

извело

 

надлежащее

 

впечатлѣніе

 

и

 

дѣйствіе.

По

 

окончании

 

литургіи

 

и

 

мэлебна,

 

Архіепископъ

 

Наза-
рій,

 

разоблачившись,

 

вышелъ

 

на

 

средину

 

храма

 

и,

 

пере-

ходя

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

 

другую,

 

обратился

 

къ

 

воспи-

танникамъ

 

приблизительно

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

«Возлюбленные

 

юноши!

 

Это

 

мы

 

видимся

 

уже

 

другой
разъ,

 

а

 

въ

 

храмѣ

 

первый

 

разъ.

Первое

 

знакомство

 

наше

 

было

 

внѣшнее:

 

я

 

посмотрѣлъ

на

 

васъ,

 

вы

 

на

 

меня.

 

Теперь

 

я

 

съ

 

вами

 

познакомился

духовно,

 

глубоко

 

познакомился,

 

молясь

 

съ

 

вами

 

предъ

лицемъ

 

Всевышняго

 

Бога,

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.
—Мы

 

вмѣстѣ

 

возносили

 

Богу

 

молитвы

 

приношенія

 

и

благодаренія,

 

«едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ»

 

сла-

вили

 

Бога.

 

Какое

 

же

 

мсжетъ

 

быть

 

единеніе,

 

какъ

 

не

такое,

 

въ

 

молитвѣ?!

 

Я

 

молилъ

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

удосто-

илъ

 

меня

 

предстоять

 

у

 

престола

 

Его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами,

если

 

и

 

не

 

со

 

всѣми,

 

потому

 

что

 

я,

 

быть

 

можетъ,

 

скоро

умру,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

болынинствомъ

 

изъ

 

васъ,

чего

 

я

 

отъ

 

всей

 

души

 

желаю.

 

Объ

 

этомъ

 

и

 

вы

 

помоли-

тесь;

 

эта

 

молитва

 

будетъ

 

угодна

 

Богу,

 

спасительна.

 

Вы
скажете:

 

«трудно

 

молиться!», — и

 

л

 

скажу—трудно.

 

И
святители,

 

и

 

угодники

 

Божіи,

 

которые

 

всю

 

жизнь

 

свою

посвящали

 

молитвЬ,

 

и

 

они

 

говорили,

 

что

 

молиться

 

труд-

но,

 

и

 

всегда

 

себя

 

принуждали

 

къ

 

ней.

 

Но

 

зато

 

молитва

есть

 

подвигъ,

 

и

 

подвигъ

 

великій;

 

она

 

есть

 

царица

 

добро-

детелей,

 

такъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

называлъ

 

ее

 

царицей
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добродѣтелей.

 

Что

 

человѣкъ

 

безъ

 

молитвы?

 

Оыъ

 

забылъ

Бога,

 

онъ

 

забылъ,

 

что

 

созданъ

 

по

 

образу

 

и

 

подобію

 

Во-

жію,

 

онъ

 

забылъ,

 

что

 

«Онъ

 

даетъ

 

всѣмъ

 

и

 

животъ

 

и

дыханія,

 

и

  

вся».—

И

 

васъ

 

въ

 

положенное

 

время

 

призываютъ

 

къ

 

молитвѣ:

 

ѵ

вы

 

слышите

 

звонки

 

на

 

молитву,— но

 

это

 

призываніе

внѣшнее,

 

эта

 

молитва

 

не

 

къ

 

спасенію.

 

Старайтесь

 

вну-

треннимъ

 

призываніемъ

 

располагать

 

себя

 

къ

 

молитвѣ,

старайтесь

 

ощутить

 

звонъ

 

внутри

 

себя,

 

въ

 

душѣ

 

и

 

сердцѣ

своемъ,

 

направляя

 

всего

 

себя

 

къ

 

Богу.

Святители

 

заставляли

 

себя

 

молиться;

 

такъ

 

и

 

вы

заставляйте

 

себя,

 

доколѣ

 

не

 

окрѣпнете

 

и

 

перестанете

.^нуждаться

 

въ

   

этомъ

 

принужденіи.

Возлюбленные

 

юноши!

 

Жизь

 

дѣйствуетъ

 

множествомъ

внъшнихъ

 

впечатлѣній,

 

на

 

которые

 

особенно

 

такъ

 

падки

юноши,

 

поэтому

 

относитесь

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

разборомъ,

 

тща-

тельно

 

испытавши

 

ихъ,

 

а

 

если

 

для

 

васъ

 

будетъ

 

это

трудно,

 

обращайтесь

 

въ

 

молитвѣ

 

за

 

номощію

 

Бога.

 

Буду

и

 

я

 

молить

 

Бога,

 

чтобы

 

благословилъ

 

ваши

 

умъ

 

и

 

серд-

це

 

и

 

расположилъ

 

васъ

 

къ

   

добрымъ

 

дѣламъ.

Думаю,

 

что

 

еще

 

не

 

разъ

 

будемъ

 

молиться

 

съ

 

вами

 

въ

этомъ

   

храмѣ. »

Эти

 

слова

 

не

 

были

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

церковной

проповѣдью, — это

 

было

 

безыскусственное

 

простое

 

настав-

леніе

 

отца

 

дѣтямъ,

 

проникнутое

 

духомъ

 

любви

 

и

 

участія.
Мы

 

привыкли,

 

чтобы

 

намъ

 

говорили

 

съ

 

церковной

 

каѳед-

ры,

 

съ

 

амвона,

 

говорили

 

при

 

томъ

 

рѣчи,

 

построенный

 

по

законамъ

 

ораторскаго

 

искусства,

 

рѣчи,

 

въ

 

которыхъ

 

было

все

 

гладко,

 

нѣтъ

 

нигсакихъ

 

преградъ,

 

и

 

слово

 

льется

безпрерывно;—тѣмъ

 

необычайнѣе

 

было

 

обращеніе

 

Высоко-
преосвященнаго

   

къ

   

воспитанникамъ.

Поздравивъ

 

всѣхъ

 

съ

 

праздникомъ,

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Назарій

 

въ

 

сопровождены

 

о.

 

ректора

 

и

 

остапьныхъ

священнослужителей

 

вышелъ

 

изъ

 

храма

 

и

 

направился

 

въ

учительскую,

 

а

 

воспитанники

 

въ

 

столовую,

 

такъ

 

какъ

время

 

было

   

позднее,

 

и

 

пора

  

было

 

обѣдать.

Проходя

 

по

 

лѣстницѣ,

 

воспитанники

 

были

 

предупреждены

и.

 

д.

 

инспектора

 

семинаріи

 

А.

 

Ю.

 

Стадницкимъ

 

о

 

томъ,

что

 

сейчасъ

 

столовую

 

посѣтитъ

 

Владыка.

 

Дѣйствительно,

спустя

 

несколько

 

минуть

 

показался

 

онъ

 

съ

 

о.

 

ректоромъ.

Встали

 

на

 

предобѣденную

 

молитву,

    

пропѣтую

 

стройно

 

и'
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съ

 

болынимъ

 

воодушевленіемъ,

 

послѣ

 

которой,

 

исполнивъ

надлежащее

 

привѣтствіе — «исъ

 

нолла

 

эти

 

деспота»,

 

вос-

питанники

 

сѣли

 

и

 

начали

 

обѣдать.

 

Высокопреосвященный
медленно

 

обошелъ

 

всю

 

столовую,

 

переходя

 

одъ

 

одного

стола

 

къ

 

другому,

 

задавая

 

сидѣвгаимъ

 

различные

 

вопро-

сы,

 

пробовалъ

 

пищу

 

и

 

посѣтилъ

 

даже

 

буфетъ.

 

Это

 

пребы-

вание

 

Владыки

 

среди

 

воешітанниковъ

 

вызвало

 

въ

 

средѣ

ихъ

 

оживленные

 

разговоры

 

объ

 

участливомъ

 

отн^шеніи
Высокопреосвященнаго

 

къ

 

нимъ.

 

Сопровоясдаемый

 

пѣніемъ

— «исъ

 

полла»

 

Высокопреосвященный

 

Назарій

 

направил-

ся

 

въ

 

квартиру

   

о.

   

Ректора.

Восп.

   

Вл.

 

Корахъ.

По

 

примѣру

 

г.

 

Луцкевича. 1 )

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Министерство

 

проовѣщенія

 

разраба-
тываетъ

 

проекъ

 

физическаго

 

развитія

 

и

 

военной

 

выправ-

ки

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

частная

 

иниціатива

 

не

 

дрем-

летъ.

На-дняхъ,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

моего

 

въ

 

отпуску

 

въ

Лубенскомъ

 

уѣздѣ,

 

я

 

быль

 

приглашенъ

 

ітомѣщицей

 

Н.

 

Г.
Бурневской

 

осмотрѣть

 

школу

 

д.

 

Пятигорецъ,

 

основанную

на

 

ея

 

средства.

 

Интересуясь

 

вообще

 

народными

 

школами,

гдѣ

 

кладутся

 

зачатки

 

общаго

 

развитія

 

и

 

воспитанія

 

бу-

дущихъ

 

воияовъ.

 

я

 

иредполагалъ

 

встрѣтить

 

безотрадный
шаблонъ,

 

на

 

который

 

уже

 

достаточно

 

яасмотрѣлся;

 

мнѣ

казалось,

 

что

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

я

 

найду:

 

голый

 

процесъ

 

чте-

нія

 

и

 

письма,

 

безъ

 

всякаго

 

интереса

 

къ

 

просвѣщенію;

ариѳметику,

 

проникнутую

 

исключительно

   

бухгалтерскимъ

!)

 

Подъ

 

такгшъ

 

з?главіемъ

 

въ

 

№

 

127

 

военной

 

газеты

 

„Русскій

 

Инва-
лидъ"

 

помѣщена

 

была

 

замѣтка

 

г.

 

И.

 

Бутовскаго

 

объ

 

успѣшномъ

 

препсда-

ваніи

 

военной

 

гимнастики

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

основанной

 

на

 

средства

 

г-жи

Бурневской

 

въ

 

д.

 

Пятигорцахъ

 

Лубенск.

 

у.,

 

Полт.

 

губ.

 

Замѣтка

 

эта

 

обрати-
ла

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

которымъ

 

и

былъ

 

сдѣланъ

 

соотвѣтствующій

 

запросъ,

 

почему

 

объ

 

этомъ

 

фактѣ

 

не

 

имѣет-

ся

 

никакихъ

 

оффиціальныхъ

 

сообщешй.

 

По

 

разслѣдованіи

 

оказалось,

 

что

 

въ

д.

 

Пятигорцахъ

 

нѣгъ

 

школы

 

министерской

 

или

 

земской,

 

а

 

есть

 

школа

 

цер-

ковно-приходская,

 

которой

 

эта

 

замѣтка

 

и

 

касается.

 

Полагаемъ,

 

что

 

перепе-

чатка

 

замѣтки,

 

а

 

также

 

возможно

 

широкое

 

распространеніе

 

ея,

 

особенно
умѣстно

 

и

 

желательно

 

въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

въ

 

Госуд.

 

Думѣ

 

рѣшается

 

во-

просъ:

 

быть

 

или

 

не

 

быть

 

самостоятельной

  

церковно-приходской

  

школѣ.

Ред.
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духомъ,

 

фигуру

 

мальчика

 

съ

 

перомъ

 

за

 

ухомъ,

 

строчащаго

просьбы

 

мужикамъ

 

и

 

лелѣющаго

 

въ

 

своемъ

 

воображеніи
идеалъ

 

псаломщика

 

или

 

волостного

 

писаря;

 

колеблющую-
ся

 

религіознооть

 

на

 

почвѣ

 

знанія,

 

не

 

обяятаго

 

воспита-

ніемъ;

 

слабое

 

понятіе

 

объ

 

отечествѣ

 

и

 

абсолютную

 

пусто-

ту

 

въ

 

смыслѣ

 

патріотическаго

 

порыва...

Въ

 

д.

 

Пятигорцахъ

 

я

 

нашель

 

совершенно

 

иное

 

направ-

леніе:

 

школа

 

Н.

 

Г.,

 

какъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

сосѣднія

 

школы,

о

 

которыхъ

 

я

 

слышалъ

 

прекрасные

 

отзывы,

 

представля-

етъ

 

отрадное

 

явлеаіе;

 

въ

 

ней

 

частная

 

ияиціатива

 

мест-
ной

 

интелегенціи

 

идетъ

 

вполнѣ

 

въ

 

унинсонъ

 

съ

 

просвѣ-

щенными

 

требованіями

 

ученнаго

 

начальства.

Въ

 

основѣ

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

даваемаго

 

школой
Н.

 

Г.,

 

прочно

 

заложена

 

патріотяческая

 

жилка,

 

происхояс-

деніе

 

которой

 

очень

 

сложно.

 

Во

 

главѣ

 

всего

 

дѣла

 

лежать

отличныя

 

отношенія

 

помѣщицы

 

къ

 

крестьянамъ,

 

которые

не

 

только

 

съ

 

ней

 

совѣтуются

 

въ

 

самыхъ

 

интимныхъ

 

дѣ-

лахъ,

 

но

 

и

 

судятся

 

у

 

нея,

 

какъ

 

у

 

мирового

 

судьи,

 

бла-

гополучно

 

разрѣшая

 

свои

 

домашнія

 

ссоры.

 

Авторитета
этой

 

помѣщицы

 

огромный:

 

«какъ

 

барыня

 

сказала,

 

такъ

тому

 

и

 

быть»...

 

Въ

 

экономіи

 

образцовый

 

порядокь;

 

зем-

ля

 

отдается

 

въ

 

наемъ

 

«по-Божески»

 

и

 

преимущественно

«на

 

обработъ».

 

Вь

 

работѣ

 

наблЕодается

 

не

 

только

 

усердіе
но

 

и

 

настоящая

 

дисциплина;

 

потому

 

мужики

 

и

 

не

 

бѣдст-

вуютъ.

 

Она

 

же

 

выстроила

 

церковь

 

въ

 

деревнѣ,

 

собравъ

пожертвованія

 

отъ

 

состоятельныхъ

 

людей

 

и,

 

обративъ

 

вни-

маніе

 

своей

 

деятельностью

 

высокочтимаго

 

полтавскаго

архіерея,

 

заручилась

 

его

 

горячимъ

 

содѣйствіемъ.

 

Нахо-
дясь

 

въ

 

отличныхъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

приходскимъ

 

священ-

никомъ,

 

Н.

 

Г.

 

принимаетъ

 

большое

 

участіе

 

въ

 

религіоз-

но-нравственномъ

 

развитіи

 

прихожанъ

 

и

 

особенно

 

слѣ-

дитъ

 

за

 

этимъ

 

развитіемъ

 

въ

 

школѣ.

 

Народные

 

учителя

—друзья

 

Н.

 

Г.

 

и

 

живутъ

 

у

 

нея

 

въ

 

домѣ.

 

Система

 

во-

спитанія

 

основана

 

исі-шочительно

 

на

 

нравственномъ

 

влія-

ніи:

 

ученики

 

слушаютъ

 

бесѣды

 

помѣщицы

 

съ

 

благоговѣ-

ніемъ,

 

побуждаемые

 

къ

 

тому

 

своими

 

родителями

 

и

 

замѣ-

чательнымъ

 

ея

 

умѣніемъ

 

обращаться

 

съ

 

дѣтьми...

Такъ

 

вотъ

 

въ

 

этомъ

 

чудномъ

 

разсадникѣ

 

начальнаго

 

про-

свѣщенія

 

пронеслась

 

вѣсть

 

о

 

томъ,

 

что

 

Царь

 

одобрилъ

опытъ

 

г.

 

Луцкевича.

 

Немедленно

 

сама

 

Н.

 

Г.

 

и

 

мужъ

 

ея,

Василій

 

Павловичъ,

  

оба

 

глубокіе

   

патріоты,

 

рѣшили,

    

что
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они

 

не

 

выполнять

 

своихъ

 

обязанностей

 

передъ

 

Царемъ

 

и

Отечествомъ,

 

если

 

не

 

пойдутъ

 

по

 

стопамъ

 

Луцкевича.
Царская

 

воля

 

была

 

объявлена

 

крестьянамъ,

 

и

 

тутъ

 

же

выступилъ

 

охотникъ,

 

отставной

 

фейерверкеръ

 

2-й

 

резерв-

ной

 

артилерійской

 

бригады,

 

Тимофей

 

Кшнкань,

 

возгорѣв-

шій

 

страстью

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

—«Положите

 

ясалованье—

хорошо»,-—сказалъ

 

онъ,— «а

 

не

 

положите— я

 

и

 

такъ

 

бу-
ду

  

учить»...

Въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ

 

онъ

 

успѣшно

 

про-

шіелъ

 

со

 

школьниками

 

гимнастику

 

и

 

первоначальную

 

строе-

вую

 

выправку,

 

которыя

 

и

 

были

 

представлены

 

мнѣ

 

на

смотръ.

Съ

 

умиленіемъ

 

увидѣлъ

 

я

 

малышей,

 

отъ

 

9

 

до

 

14

 

лѣтъ,

выстроенныыхъ

 

въ

 

полуротномъ

 

составѣ;

 

они

 

были

 

пре-

красно

 

выравнены:

 

стойка

 

выправлена;

 

повернутые

 

напра-

во

 

злаза

 

горѣли

 

молодечествомъ.

 

На

 

привѣтствіе

 

дружно

отвѣтили

 

свѣжими

 

дѣтскими

 

голосами.

 

Вниманіе

 

и

 

дис-

циплина

 

въ

 

строю

 

образцовый.-—«Какъ

 

только

 

скомандо-

вали

 

смирноі—умри!»

 

училъ

 

ихъ

 

фейерверкеръ,

 

и

 

они

строго

 

исполняли

 

его

 

наставленія.

 

Ружей

 

еще

 

нѣтъ,—

предполагаются

 

къ

 

выдачѣ

 

игрушечныя.

 

Полурота

 

пре-

красно

 

продѣлала

 

повороты,

 

вздваиваніе

 

рядовъ,

 

движеніе
рядами

 

и

 

фронтомъ,

 

шагомъ

 

и

 

бѣгомъ.

 

Нога,

 

равненіе,
затылокъ,

 

дистапціи, —все

 

то,

 

что

 

требуетъ

 

большого

 

на-

выка

 

и

 

отнимаетъ

 

такъ

 

много

 

времени

 

въ

 

курсѣ

 

моло-

дыхъ

 

солдатъ,

 

уже

 

здѣсь

 

пройдено,

 

да

 

не

 

вчернѣ,

 

а

какп

 

слѣдуетъ.

 

Пройдена

 

и

 

подготовительная

 

гимнастика

(снаряды

 

еще

 

не

 

устроены).
На

 

все

 

это

 

я

 

смотрю

 

какъ

 

на

 

огромнее

 

облегченіе

 

въ

ирохожденіи

 

курса

 

будущими

 

молодыми

 

солдатами:

 

не

 

бу-

детъ

 

у

 

нихъ

 

ни

 

томленія,

 

ни

 

вздоховъ,

 

ибо

 

придется

 

при-

ниматься

 

за

 

знакомое,

 

привычное

 

дѣло;

 

но

 

главное

 

за-

ключается

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

съ

 

дѣтства

 

любви

 

къ

 

этому

дѣлу.

 

Страшная

 

солдатчина,

 

бабій

 

вой

 

при

 

отправ-

лены

 

на

 

службу

 

«забритаго»

 

сынка,

 

уступаетъ

 

ме-

сто

 

здоровову

 

военному

 

вдохновенію.
Мальчики,

 

вдохновленные

 

разсказами

 

о

 

Петрѣ,

 

Суворо-
вѣ,

 

Скобелеве,

 

Кондратенко,

 

о

 

врагахъ

 

Россіи,

 

которыхъ

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

надо

 

нобѣдить,

 

восторженно

 

но-

готь

 

«Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя»...

 

и

 

лелеютъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

воображеніи

 

высокіе

 

подвиги

 

во

 

славу

 

своего

 

Отече-
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ства...

 

Кто

 

же

 

внушилъ

   

имъ

 

эти

 

чувства?

   

Простой

   

пе-

дагогъ-самородокт,

 

фейерверкеръ

 

Кишкань,

   

воспитанный
въ

 

преданности

 

Царю

 

и

 

Отечеству

 

на

 

военной

 

службѣ.

Не

 

усмотритъ

 

ли

 

ч

 

читатель

 

въ

 

деятельности

 

этого

 

фей-
ерверкера

 

аналогію

 

великой

 

мисіи,

 

совершенной

 

герман-

скимъ

 

школьнымъ

 

учителемъ,

 

который,

 

но

 

оловамъ

 

авто-

ритетовъ,

 

побѣдилъ

 

французскую

 

армію?

 

Конечно,

 

трудна

была

 

бы

 

стезя

 

Кишканя,

 

если

 

бы,

 

вместо

 

Бурневскихъ,
сидели

 

въ

 

деревнѣ

 

помещики,

 

враждующіе

 

съ

 

крестьяна-

ми,

 

равнодушные

 

къ

 

церЕсви

 

и

 

относящіеся

 

къ

 

своему

Отечеству

 

съ

 

интернаціональными

 

чувствами,

 

свойствен-

ными

 

«кадетскому»

 

и

 

другимъ

 

анти-патріотическимъ

 

ла-

герямъ.

И

 

вотъ

 

ходимъ

 

мы

 

вокругъ

 

да

 

около

 

той

 

тайны,

 

кото-

рая

 

двигаетъ

 

и

 

воспитаніе,

 

и

 

просвѣщеніе,

 

и

 

редко

 

кому

приходить

 

въ

 

голову,

 

что

 

миліоны,

 

проектируемые

 

на

всеобщее

 

обученіе,

 

лишенное

 

положительныхъ

 

идеаловъ,

могутъ

 

только

 

расширить

 

хаосъ,

 

изъ

 

котораго

 

выходятъ

беспочвенные

 

люди,

 

вѣчно,

 

неудовлетворенные

 

жизнью

мученики,

 

озлобленные

 

на

 

все

 

и

 

на

 

всехъ...

 

Но,

 

можетъ'
быть,

 

намъ

 

замѣтятъ,

 

что

 

внесеніе

 

въ

 

школу

 

военной
выправки

 

и

 

увлеченіе

 

военнымъ

 

героизмомъ

 

понизить

 

об-

щее

 

просвѣщеніе

 

народныхъ

 

массъ.

 

Пора

 

перестать

 

повто-

рять

 

этотъ

 

вздоръ:

 

во-первыхъ,

 

во

 

здоровомъ

 

тѣлѣ

 

жи-

вешь

 

здоровий

 

духъ,

 

во-вторыхь,

 

всякій

 

вносимый

 

въ

школу

 

положительный

 

патріотическій

 

идеалъ

 

моясетъ

 

слу-

жить

 

импульсомъ

 

просвѣщенію...

Н.

 

Бутовскій.

Къ

 

заіЬтнъ

 

«ПопримЪру

 

г.

 

Луцкевича»

 

х ).
Не

 

везетъ

 

даровитымъ

 

русскимъ

 

людямъ;

 

очень

 

ужъ

часто

 

приходится

 

читать

 

ихъ

 

некрологи.

 

Едва

 

успѣлъ

 

я

сообщить

 

читателямъ

 

«Русскаго

 

Инвалида»

 

о

 

выдаю-

щемся

 

педагоге-самородке,

 

запасномъ

 

фейерверкерѣ

 

Киш-
канѣ,

 

блестяще

 

поднявшемъ

 

дѣло

 

физическаго

 

развитія
и

 

военной

 

выправки

 

въ

 

одной

 

изъ

 

школъ

 

Лубенскаго

 

уез-
да,

 

какъ

 

получилось

 

извѣстіе

 

о

 

его

   

внезапной

    

кончине.

і)

   

«Русскій

 

Инвалидъ»

  

№

 

135.
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Онъ

 

умеръ

 

въ

 

полномъ

 

сознаніи,

 

после

 

непродолжитель-

ной,

 

но

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

и

 

за

 

нѣсколько

 

минуть

 

до

 

смер-

ти

 

очень

 

безпокоился

 

о

 

томъ,

 

что

 

недоконченное

 

имъ

дѣло

 

можетъ

 

погибнуть,— умеръ,

 

какъ

 

христіанинъ

 

и

 

воинъ:

готовясь

 

къ

 

причастію,

 

просилъ

 

читать

 

ему

 

страстныя

евангелія,

 

которыя

 

съ

 

умиленіемъ

 

слушалъ,

 

и

 

завещалъ
похоронить

 

себя

 

въ

 

военномъ

 

мундирѣ

 

и

 

непремѣнно

 

въ

той

 

рубашке,

 

которую

 

носилъ

 

на

 

службѣ,

 

на

 

чемъ

 

особен-
но

 

настаивалъ.

Смерть

 

Кишканя

 

произвела

 

впечатленіе

 

на

 

местную
интелигенціго,

 

очень

 

его

 

цѣнившую,

 

и

 

на

 

крестьянъ

 

д.

Пятигорцы,

 

которые,

 

не

 

смотря

 

на

 

рабочій

 

день,

 

поголовно

присутствовали

  

на

   

отпѣваніи.

Похороны

 

были

 

торжественный,

 

для

 

деревни

 

почти

 

не

виданныя.

 

По

 

просьб*

 

помещиковъ

 

служили

 

соборне

 

три

священника;

 

выносили

 

съ

 

хоругвями;

 

хорошій

 

хоръ

 

пев-
чихъ

 

безвозмездно

 

принялъ

 

участіе

 

въ

 

отпеваніи.

 

Свя-
щенникъ

 

сказалъ

 

теплое

 

слово,

 

очертивъ

 

личность

 

покой-

наго,

 

какъ

 

христіанина

 

и

 

воина;

 

а

 

при

 

опусканіи

 

тѣла

въ

 

могилу

 

однимъ

 

изъ

 

присутствующихъ

 

была

 

произнесе-

на

 

речь

 

о

 

болыпомъ

 

патріотическомъ

 

дѣле,

 

поднпмае-

момъ

 

нынѣ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

— «Армія

 

наша»,—

сказалъ

 

ораторъ,—

 

«беззаветно

 

преданнан

 

Богу,

 

Царю

 

и

отечеству,

 

имела

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

одинъ

 

важный

 

недоста-

токъ:

 

трудно

 

было

 

темному

 

человеку

 

одолеть

 

въ

 

корот-

кій

 

срокъ

 

всю

 

науку

 

солдацкую,

 

которая,

 

чемъ

 

дальше,

все

 

шипе

 

становится;

 

а

 

теперь,

 

благодаря

 

воле

 

Госуда-
ря,

 

первоначальныя

 

познанія

 

въ

 

военномъ

 

делѣ

 

и

 

лов-

кость

 

физическая,

 

и

 

дисциплина,

 

и

 

долгъ

 

воинскій

 

бу-

дутъ

 

прививаться

 

русскпмъ

 

людямъ

 

съ

 

детскаго

 

возра-

ста...

 

И

 

страшенъ

 

дудеть

 

для

 

враговъ

 

Россіи

 

солдатъ,

прошедшій

 

черезъ

 

родную

 

и

 

войсковую

 

школы,

 

которыя

отныне

 

будутъ

 

близки

 

другъ

 

другу

 

по

 

своимъ

 

патріоти-
ческимъ

   

началамъ.

Еще

 

одна

 

характерная

 

подробность.

 

Къ

 

выносу

 

тѣла

Тимофея

 

Кишканя

 

собралась

 

вся

 

его

 

дѣтская

 

команда

 

и

сама

 

выстроилась

 

у

 

церкви;

 

но

 

встретилось

 

затрудненіе:
некому

 

было

 

командовать.

 

Въ

 

это

 

время

 

подбежалъ

 

ко

мне

 

кадетъ

 

N

 

корпуса,

 

находящейся

 

здесь

 

въ

 

отпуску,

и,

 

вытянувшись,

 

спросилъ

 

у

 

меня

 

правила

 

отданія

 

чес-

ти

 

при

 

погребеніи;

  

затбмъ,

 

онъ

 

сталъ

 

во

 

главѣ

 

команды
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и

 

безъ

 

ошибки

 

продѣлалъ

 

всю

 

церемонію.

 

Потомъ

 

я

 

уз-

налъ,

 

что

 

у

 

кадета

 

была

 

дружба

 

съ

 

Кишканемъ:

 

онъ

 

изу-

чалъ

 

обязанности

 

унтеръ-офицера

 

и

 

хотелъ

 

участвовать

 

въ

ученіяѵь.

 

Такіе

 

порывы

 

тоже

 

надо

 

учитывать,

 

это

 

знаменіе
времени...

 

Интересуясь

 

личностью

 

педагога-самородка

 

и

твердаго

 

исполнителя

 

иатріотическаго

 

долга,

 

Тимофея
Кишканя,

 

я

 

между

 

прочимъ

 

узналъ,

 

что

 

на

 

него

 

имѣлъ

большое

 

вліяніе

 

командиръ

 

батареи

 

2-й

 

резервной

 

артиле-

рійской

 

бригады,

 

которой

 

велъ

 

съ

 

нимъ

 

непрерывную

переписку

 

и

 

снабжалъ

 

его

 

книжками

 

военно-патріотичеС-
каго

 

содержанія,

 

не

 

лубочной,

 

а

 

хорошей

 

литературы,

меясду

 

которыми

 

я,

 

между

 

прочимъ,

 

нашелъ

 

изданія

 

Е.
В.

   

Богдановича.
Вдова

 

Кишканя

 

съ

 

малолѣтнимъ

 

ребенкомь

 

осталась

безъ

 

всякихъ

 

средствъ.

 

Местная

 

интелигенція,

 

вѣроятно,

приметь

 

участіе

 

въ

 

воспитаніи

 

мальчика

 

и

 

позаботится,

чтобы

 

начатое

 

его

 

отпомъ

 

дело

 

не

 

умерло.

 

Адресъ

 

вдо-

вы,

 

на

 

случай,

 

если

 

бы

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

читателей

 

по-

желалъ

 

помочь

 

ей.*

 

Почтовое

 

отделеніе

 

Юсковцы,

 

Лубен-
скаго

 

уезда,

 

Полтавской

 

губерніи,

 

крестьянке

 

деревни

Пятигорецъ,

 

Домнѣ

 

Кишкань.

   

.

Н.

 

Бутовскгй.

Z

 

(Вѳнтября

   

въ

   

сѳлѣ

   

<Зъарпиловкѣ

   

ЛрилуК"
скаго

 

уѣзда.

Въ

 

настоящее

 

время

 

религіознаго

 

броженія

 

умовъ

 

въ

высшей

 

степени

 

отрадное,

 

бодрящее

 

впечатлѣніе

 

произ-

водясь

 

на

 

душу

 

православнаго

 

христианина

 

церковныя

торясества:

 

оне

 

убеждаютъ

 

васъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

истинные

работники

 

на

 

ниве

 

Христовой

 

еще

 

не

 

перевелись,

 

что

еще

 

не

 

угасла

 

въ

 

сердцахъ

 

Русскаго

 

народа

 

вера

 

въ

Бога,

 

любовь

 

къ

 

установленіямъ

 

Его

 

святой

 

Церкви;

 

оне,
обставленныя

 

со

 

всемъ

 

благолепіемъ,

 

подобающимъ

 

право-

славнымъ

 

слуясбамъ,

 

возжигаютъ

 

въ

 

христіанскихъ

 

серд-

цахъ

 

огонь

 

любви

 

и

 

умиляютъ

 

до

 

готовности

 

объять

весь

 

міръ,

 

о

 

Господе

 

радуяся.

 

Только

 

одебелевшія

 

сердца

людей,

 

погрязшихъ

 

въ

 

житейскихъ

 

заботахъ

 

объ

 

угожде-

ніи

 

свой

 

плоти,—яже

 

земля

 

есть

 

и

 

въ

 

землю

 

отойдетъ,—

   

/
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и

 

совершенно

 

забывшихъ

 

о

 

болѣе

 

важной

 

составной

 

части

человѣка— безсмертной

 

душе,

 

остаются

 

не

 

чувствитель-

ными

 

къ

 

назидательности

 

церковныхъ

 

торжествъ.

7

 

Сентября

 

этого

 

года

 

въ

 

селе

 

Карпиловке,

 

Прилук-
скаго

 

уѣзда,

 

совершилось

 

одно

 

изъ

 

столь

 

назидательныхъ,

светлорадостныхъ

 

торясествъ—торжество

 

освященія

 

ново-

устроеннаго

 

храма.

Слухъ

 

о

 

предстоящемъ

 

торжестве

 

уже

 

давно

 

разнесся

по

 

окрестнымъ

 

селеніямъ,

 

и

 

многіе

 

съ

 

нетерпѣніемъ

ожидали

 

этого

 

редкаго,

 

выпадаЕощаго

 

на

 

долю

 

немногихь,

событія.

 

Еще

 

съ

 

утра

 

6-го

 

Сентября

 

потянулись

 

къ

Карпиловке

 

богомольцы

 

съ

 

сердечнымъ

 

желаніемъ

 

въ

такой

 

знаменательный

 

для

 

Карпиловчанъ

 

день

 

молитвен-

но

 

разделить

 

ихъ

 

духовную

 

радость.

Бушевавшій

 

весь

 

этотъ

 

день

 

ветеръ

 

затихъ,

 

и

 

погода

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

благопріятствовала

 

полнитѣ

 

праздника.

Возле

 

церкви

 

и

 

въ

 

церкви

 

шли

 

спешныя

 

приготовленія:
разбирали

 

лѣса

 

у

 

крестовъ

 

(днемъ

 

по

 

случаю

 

ветра
нельзя

 

было),

 

въ

 

церкви

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

при

дѣятельнейшемъ

 

личномъ

 

участіи

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

о.

 

Евгенія

 

Лескова

 

устанавливалось

 

все

 

по

 

своимъ

местамъ,

 

иконостасъ

 

и

 

две

 

боковыя

 

арки

 

иллюминова-

лись

 

массами

 

цветныхъ

 

лампадъ.

 

Пишущій

 

эти

 

строки

невольно

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

въ

 

хлопотахъ

 

объ

 

украшеніи

 

храма

 

батюшкѣ

 

и

 

его

 

се-

стрѣ— барышне

 

помогали

 

не

 

мѣстные

 

прихожане,

 

а

 

два

усердныхъ

 

прислуяшика

 

церкви

 

сосѣдняго

 

села

 

(М.

 

Крав-
ченко

 

и

 

М.

 

Коваленко

 

изъ

 

Волошиновки).

 

Это

 

породило

мрачныя

 

мысли.

Но

 

вотъ

 

все

 

готово.

 

Съ

 

высоты

 

новой

 

колокольни

особенно

 

торжественно

 

раздается

 

первый

 

ударъ

 

колокола

и

 

далеко,

 

далеко

 

разносится,

 

призывая

 

„сотворити

 

Го-
сподеви".

 

Со

 

всехъ

 

сторонъ

 

къ

 

церкви

 

потянулись

 

при-

бывшіе

 

богомольцы.

 

Уже

 

въ

 

церкви

 

и

 

священно-служи-

тели— семь

 

іереевъ

 

во

 

главе

 

съ

 

благочиннымъ

 

о.

 

Анто-
ниномъ

 

Короповымъ

 

и

 

діаконъ

 

изъ

 

с.

 

Хоминецъ

 

М.
Жилинъ.

Если

 

хозяинъ,

 

устроивъ

 

домъ

 

для

 

своего

 

жилья,

 

ра-

дуется,

 

то

 

какова

 

доляша

 

быть

 

радость

 

устроившихъ

домъ

 

Богу— Подателю

 

благихъ?

 

Такъ

 

думалось,

 

когда

 

въ

новоустроенномъ

 

храмѣ

    

впервые

    

раздался

   

мощный

 

го-

 

х
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лосъ

 

діакона,

 

призывагощаго

 

возстать

 

для

 

славословія
Сотворившаго

 

небо

 

и

 

землю.

 

Началось

 

совергненіе

 

всенощ-

наго

 

бдѣнія.

 

Начало,

 

до

 

литіи,

 

пѣлъ

 

левый

 

хоръ

 

изъ

псаломщиковъ,

 

прибывшнхъ

 

на

 

торжество.

 

На

 

литію

 

вы-

ходили

 

всѣ

 

священнослужители.

 

Изящно

 

иллюминованный

иконостасъ,

 

масса

 

горящихъ

 

свечей

 

въ

 

рукахъ

 

молящих-

ся,

 

сонмъ

 

духовенства

 

въ

 

бѣлыхъ

 

ризахъ,

 

истовое

 

произ-

ношение

 

возгласовъ,

 

тихое,

 

довольно

 

стройное

 

пеніе

 

мѣст-

наго

 

хора,— все

 

это

 

производило

 

неизгладимое

 

внечатлѣ-

ніе,

 

будило

 

въ

 

душе

 

чувства

 

благоговенія

 

предъ

 

святостью

совершаемаго.

 

Вспомнились

 

слова

 

десяти

 

мудрыхъ

 

Кіев-
скихъ

 

мужей— язычниковъ

 

князю

 

Владимиру

 

после

 

того,

какъ

 

побывали

 

они

 

въ

 

храмѣ

 

Св.

 

Софіп

 

на

 

православ-

номъ

 

богослуженіи,

 

совершенномъ

 

патріархомъ:

 

,,не

 

зна-

емъ— на

 

небѣ

 

или

 

на

 

земле

 

были

 

мы".

 

Такъ,

 

судя

 

по

внешнимъ

 

выраженіямъ

 

настроенія,

 

чувствовали

 

себя

 

въ

Карппловскомъ

 

храме

 

и

 

благочестивые

 

богомольцы,

 

ири-

шедшіе

 

сюда

 

найти

 

религіозное

 

утешеніе.
Передъ

 

поліелеемъ

 

настоятель

 

церкви

 

о.

 

Евгеній

 

Лѣ-

сковъ

 

сказалъ

 

поученіе,

 

суть

 

котораго

 

заключалась

 

въ

слѣдующемъ:

 

вера

 

въ

 

Бога

 

прирождена

 

человѣку

 

и,

 

не-

пременно,

 

нуясдается

 

во

 

внешнемъ

 

проявленіи.

 

Съ

 

перво-

бытныхь

 

временъ

 

люди

 

отделяли

 

особыя

 

места

 

на

 

землѣ,—

гдѣ

 

либо

 

на

 

вершинахъ

 

горъ

 

или

 

въ

 

глубине

 

рощъ, —

тамъ

 

строили

 

жертвенники

 

и

 

приносили

 

Богу

 

молитвы

и

 

жертвы.

 

Недовольствуясь

 

этимъ,

 

люди,

 

наконецъ,

 

вы-

слроили,

 

храмъ

 

(Давидъ,

 

Соломонъ).

 

Первые

 

христіане
во

 

время

 

гоненій

 

устраивали

 

храмы

 

въ

 

катакомбахъ;

 

съ

прекращеніемъ

 

же

 

гоненій

 

храмы

 

во

 

множестве

 

на-

чали

 

строиться

 

по

 

лицу

 

всей

 

земли,

 

особенно

 

русской

съ

 

принятіемъ

 

православной

 

веры.

 

Любовь

 

русскаго

человека

 

къ

 

храму

 

сильна

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

только

 

что

 

устроеннаго

 

храма.

Говориль

 

о.

 

Е.

 

не

 

только

 

устами,

 

но

 

и

 

сердцемъ,

 

ибо

сердцу

 

только

 

и

 

можно

 

говорить

 

сердцемъ.

 

Простота
изложенія,

 

великолепная

 

дикція

 

проповедника

 

его

 

речь
делали

 

удобопонимаемой

 

простыми

 

слушателями.

 

При-
двинувшись

 

къ

 

амвону,

 

все

 

слушали

 

съ

 

затаеннымъ

дыханіемъ,

 

и

 

чудный

 

голосъ

 

о.

 

Е.

 

былъ

 

слышенъ

 

въ

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

уголкахъ

 

храма.

 

Какъ

 

рукой,

 

вкла-

дывались

    

поучительныя

    

слова

 

въ

 

душу

   

предстоящихъ.
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Не

 

могь

 

добрый

 

пастырь,

 

въ

 

заключеніе

 

своего

 

поученія,
не

 

посѣтовать

 

о

 

томъ,

 

что

 

новосозданный

 

храмъ

 

не

 

рос-

писанъ

 

священными

 

изображеніями,

 

и.

 

выразилъ

 

надежду

на

 

то,

 

что

 

Карпиловчане

 

съ

 

этого

 

дня

 

станутъ

 

усерднѣе

~къ

 

храму,

 

и

 

добрый

 

элементъ

 

населения

 

отозвеіся

 

на

 

его

кличъ

 

заботиться

 

о

 

благоукрашеніи

 

дома

 

Вожія.

 

Стало
понятнымъ,

 

почему

 

при

 

уборкѣ

 

храма

 

помогали

 

посторон-

ніе:

 

въ

 

приходѣ

 

существуетъ,

 

какъ

 

это

 

ни

 

печально,

нѣкоторый

 

индифферентизмъ

 

къ

 

церковному.

Только

 

часамъ

 

къ

 

11

 

вечера

 

окончилось

 

всенощное

Ядѣніе.

 

Расходиться

 

никто

 

и

 

не

 

думалъ,—такъ

 

было

хорошо,

 

пріятно

 

еще

 

и

 

еще

 

быть

 

тамъ,

 

гдѣ

 

учатъ

 

доб-

рому,

 

душеспасительному,

 

гдѣ

 

душа

 

находитъ

 

полный

покой

 

отъ

 

житейскихъ

 

треволненій.

Опять

 

о.

 

Ввг.

 

всхс-дитъ

 

на

 

амвонъ

 

и,

 

по

 

обыкновенію,
увлекательно

 

говоритъ.

 

Онъговоритъо

 

порядкѣ

 

завтрашнихъ

службъ

 

и

 

ихъ

 

значенія.

 

Посдѣ

 

этого

 

благословляется

 

на-

чало

 

чтенія

 

„Дѣяній

 

Святыхъ

 

Апостолъ".

 

Большинство
богомольцевъ

 

остаются

 

для

 

всенощнаго

 

стоянія,

 

а

 

нѣко-

рыя

 

уходятъ

 

„труда

 

ради

 

бдѣльнаго - '

 

вкусить

 

пищи

 

и

тогда

 

уже

 

придти

 

въ

 

храмъ

 

и

 

оставаться

   

тутъ

 

до

 

утра.

Утромъ,

 

7

 

Сеніября,

 

послѣ

 

звона

 

было

 

водоосвященіе,
а

 

затѣмъ — совершенъ

 

умилительный

 

чиеъ

 

освященія
церквп

 

тѣмъ

 

же

 

о.

 

Влагочиннымъ

 

въ

 

сослуженіи

 

свя-

щеннослужителей,

 

участвовавшихъ

 

и

 

въ

 

всенощномъ

бдѣніи.

 

По

 

освященіи

 

престола

 

былъ

 

совершенъ,

 

при

красномъ

 

звонѣ,

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

церкви.

Какъ

 

трогательны,

 

торжественны

 

моменты—возглаше-

ніе

 

предъ

 

закрытыми

 

дверями:

 

„возьмите

 

врата

 

князи

ваша,

 

и

 

внидетъ

 

Царь

 

славы".

 

Тутъ

 

стоящій

 

внутри

храма

 

хоръ

 

дружно,

 

сильно

 

вопрошаетъ:

 

„Кто

 

есть

 

сей

Царь

 

славы"?

 

У

 

многихъ

 

эти

 

моменты

 

вызвали

 

слезы

умиленія.

Храмъ

 

освященъ...

 

Съ

 

такимъ

 

свѣтлорадостнымъ

 

со-

бытіемъ

 

поздравляетъ

 

нрихожанъ

 

ихъ

 

батюшка.

 

Онъ
-проникновенно

 

говоритъ

 

о

 

великомъ

 

значеніи

 

для

 

нраво-

славныхъ

 

храма,

 

кадъ

 

училища

 

благочестія,

 

и

 

снова

зоветъ

 

нрихожанъ

 

своихъ

 

въ

 

храмъ,

 

призываетъ

 

ихъ

 

къ

усердію

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоукрашенія

 

дома

 

Того,

 

Кто

 

такъ

чудно

 

украсилъ

 

необъятный

 

сводъ

 

небесъ.

 

И

 

эта,

 

третья
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уже,

 

рѣчь

 

была

 

выслушана

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

неослабѣвающимъ

вниманіемъ.
Послѣ

 

освященія

 

храма

 

совершена

 

была

 

въ

 

немъ

 

и

первая

 

божественная

 

лит^ргія

 

съ

 

рѣдкой

 

для

 

нашихъ

 

селъ

торжественностью:

 

семь

 

іереевъ,

 

діаконъ

 

съ

 

хорошимъ

голосомъ,

 

съ

 

прекрасной

 

выдержкой,

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

подъ

уиравленіемъ

 

мѣстнаго

 

псаломщика

 

Т.

 

В.

 

Миславскаго,—
и

 

не

 

тотъ

 

кричащій

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ

 

въ

 

угожденіе

 

сель-

скимъ

 

нкусомъ,

 

хоръ,

 

а

 

хоръ

 

тихимъ

 

своимъ

 

пѣніемъ

вызывающій

 

молитвенное

 

настроеніе.

 

Не

 

мало

 

нужно

энергіи

 

и

 

труда

 

для

 

постановки

 

хора

 

въ

 

селѣ,

 

но

 

все

 

это

нашлось

 

у

 

живущаго

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

причта.

 

На-
стоятель,

 

обладающій

 

музыкальными

 

способностями,

 

не-

дюжиннымъ

 

голосомъ

 

(теноръ),

 

любитъ

 

церковное

 

пѣніе,

имѣетъ

 

эстетическій

 

вкусъ

 

и

 

вх

 

сотрудничествѣ

 

псалом-

щика

 

успѣлъ

 

сдѣлать

 

то,

 

чего

 

не

 

имѣготъ

 

еще

 

очень

многія

 

села.

По

 

причащенію

 

священнослужителей

 

благочинный

 

о.

Антонинъ

 

Короповъ

 

сказалъ

 

приличное

 

случаю

 

слово.

Пусть

 

что

 

ни

 

говорятъ,

 

а

 

православный

 

руссяій

 

народъ

любитъ

 

слушать

 

поученія

 

своихъ

 

пастырей

 

съ

 

болынимъ

вниманіемъ,

 

чѣмъ

 

пустую

 

болтовню,

 

такъ

 

называемыхъ,

„ораторовъ".

 

И

 

слово

 

о.

 

благочиннаго

 

выслушано

 

съ

напряженнымъ

 

впиманіемъ,

 

и,

 

можно

 

съ

 

увѣренностью

сказать,

 

многіе

 

будутъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

руководствовать-

ся

 

преподанными

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

уроками

 

христіанской
нравственности.

Церковный

 

слуясбы

 

этого

 

дня

 

закончились

 

троекрат-

нымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

церкви

 

и,

 

наконецъ,

возглашеніемъ

 

многолѣтія,

 

послѣ

 

чего

 

іереи,

 

разоблачи-
лись,

 

направились

 

на

 

площадь

 

возлѣ

 

церкви,

 

гдѣ

 

была
приготовлена

 

общая

 

трапеза.

 

Здѣсь

 

о.

 

благочинный,

 

воз-

ложивъ

 

на

 

себя

 

епитрахиль,

 

благословилъ

 

„ястіе

 

и

 

пи-

Tie",

 

а

 

затѣмъ

 

сказалъ

 

здравицу

 

за

 

Государя,

 

на

 

что

тысячная

 

толпа

 

воодушевленно

 

прокричала

 

„ура".

 

Къ
этому

 

моменту

 

прибылъ

 

г.

 

земскій

 

начальникъ

 

Красов-
скій.

 

Пожелавъ

 

трапезующимъ

 

пріятнаго

 

аппетита,

 

по

приглашенію

 

о.

 

Евгенія,

 

священники

 

и

 

др.

 

гости

 

от-

правились

 

въ

 

его

 

домъ.

Въ

 

домѣ

 

радушнаго

 

хозяина

 

торжества

 

былъ

 

предло-

женъ

 

гостямъ

   

обѣдъ,

 

во

 

время

   

котораго

   

было

    

сказано
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много

 

тостовъ.

 

Тосты

 

за

 

Государя

 

и

 

Царствующій

 

домъ,

произнесенные

 

хозяиномъ

 

дома,

 

по

 

его

 

предложенію,

 

со-

провоядались

 

пѣніемъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни",

 

а

 

тосты

 

за

нашихъ

 

Полтавскихъ

 

Владыкъ—пѣніемъ

 

многая

 

лѣта".

Не

 

забыли

 

здѣсь

 

и

 

старѣйшаго

 

изъ

 

присутствующихъ,

заштатнаго

 

священника

 

с.

 

Карпиловки

 

о.

 

Іосифа

 

Березова
и

 

единодушно

 

пропѣли

 

ему

 

„многая

 

лѣта".

 

Этого

 

же

пожелали

 

такъ

 

много

 

поработавшему

 

и

 

усердно

 

работаю-
щему

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

Престола,

 

воодушевленному

глубокими

 

чувствами

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

 

симъ

 

не-

премѣннымъ

 

условіямъ

 

благоденствія

 

Россіи,

 

хозяину

праздника

 

о.

 

Евгенію,

 

много

 

потрудившемуся

 

при

 

созда-

ніи

 

храма

 

Артемію

 

Ивановичу

 

Клочко

 

и,

 

наконецъ,

скромному,

 

но

 

въ

 

высшей

 

степени

 

честному,

 

добросовѣст-

ному

 

подрядчику

 

по

 

иостройкѣ

 

церквей

 

Василію

 

Ивано-
вичу

 

Синицыну.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

въ

 

здѣшней

 

окружности

устроилъ

 

уже

 

не

 

одну

 

церковь

 

и

 

воздѣ

 

получалъ

 

толь-

ко

 

благодарность

 

за

 

честность

 

и

 

усердіе.

 

И,

 

действитель-

но,

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ

 

это

 

рѣдкій

 

примѣръ!

Къ

 

концу

 

обѣда

 

о.

 

Евгеній

 

прочелъ

 

привѣтственныя

телеграммы

 

Архіепископу

 

Назарію

 

и

 

Начальнику

 

Полтав-
ской

 

губерніи

 

отъ

 

имени

 

г.

 

земскаго

 

начальника,

 

о.

 

благо-

чиннаго

 

съ

 

возглавляемымъ

 

имъ

 

духовенствомъ

 

и

 

при-

холганъ.

 

Чтеніе

 

было

 

выслушано,

 

стоя,

 

и

 

заключено

 

пѣ-

ніемъ

 

„многая

 

лѣта".

 

Эти

 

телеграммы

 

сразу

 

ясе

 

были

сданы

 

бывшему

 

на

 

праздникѣ

 

Начальнику

 

почтово-теле-

графнаго

 

отдѣленія

 

въ

 

м.

 

Сребномъ.
Только

 

уже

 

вечеромъ

 

гости

 

благодарили

 

радушныхъ

хозяевъ

 

за

 

добрый,

 

ласковый

 

пріемъ

 

и

 

за

 

доставленіе

 

боль-

шого

 

удовольствия

 

такъ

 

великолѣпно

 

обставленнымъ

 

тор-

жествомъ.

 

Тутъ

 

о.

 

Евгеній

 

искренно

 

извинялся

 

и

 

глубоко
сожалѣлъ,

 

что

 

не

 

могло

 

исполниться

 

его

 

желаніе

 

при-

гласить

 

для

 

освященія

 

церкви

 

Владыку.
Надолго

 

останутся

 

впечатленія

 

7

 

Сентября

 

въ

 

с.

 

Кар-
пиловкѣ.

 

Слава

 

и

 

честь

 

поработавшимъ,

 

—

 

кто

 

денежной

жертвой,

 

кто

 

опытной

 

распорядительностью,

 

а

 

кто

 

и

личнымъ

 

трудомъ

 

при

 

созданіи

 

дома

 

Богу.

 

Нельзя

 

отъ

всего

 

сердца

 

не

 

пожелать

 

прихожанамъ

 

освященнаго

храма

 

благоговѣйнаго

 

отношенія

 

къ

 

нему,

 

усердія

 

къ

благоукрашенію

 

его

 

и

 

успѣха

 

въ

 

постройкѣ

 

уже

 

начатаго

зданія

 

для

 

церковно-приходской

 

школы,

    

этой

 

второй,

 

по
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важности

 

значенія,

 

церкви;

 

а

 

настоятелю

 

съ

 

причтомъ

искренно

 

желаемъ,

 

да

 

укрѣпитъ

 

ихъ

 

Господь

 

въ

 

дѣланіи

на

 

нивѣ

 

Христовой.

 

Пусть

 

тѣ

 

болѣзни

 

и

 

труды,

 

которые

неизбѣжны

 

при

 

ихъ

 

работѣ,

 

Господь

 

вознаградить

 

въ

Царствіи

 

Своемъ.

Псаломщикъ

 

А.

 

В.

 

Воблый.
1910

 

г.

 

24

 

Сентября
с.

 

Волошиновка.

щ

 

ПОЛТАВСКОЙ

 

шшшьной

 

хронике.
7

 

Скоропостижная

 

смерть

 

священника

 

о.

 

Никанора
Петина.

 

7

 

октября

 

съ

 

кіевскимъ

 

почтовымъ

 

поѣздомъ

въ

 

У

 

час.

 

30

 

мин.

 

прибылъ

 

на

 

ст.

 

Полтава-городъ

 

свя-

щенникъ

 

Успенской

 

церкви

 

м.

 

Рѣшетиловки,

 

Полтавскаго
уѣзда,

 

о.

 

Никаноръ

 

Петинъ

 

съ

 

женой.

 

Они

 

ѣхали

 

въ

с.

 

Старовѣровку,

 

Константиноградскаго

 

уѣзда,

 

на

 

погребе-

те

 

своего

 

тестя

 

свящ.

  

о.

 

Дараганова.

О.

 

Петинъ

 

вышелъ

 

на

 

перронъ

 

и

 

скоропостплшо

 

скон-

чался,

Тѣло

 

почпвшаго

 

было

 

перевезено

 

въ

 

домъ

 

его

 

родствен-

ника

 

Полтавскаго

 

врача

 

Н.

 

К.

 

Дараганова.
На

 

другой

 

день,

 

по

 

облаченіи

 

въ

 

священнпческія

 

одеяс-

ды,

 

у

 

гроба

 

покойника

 

причтомъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

бы-

ла

 

отслуясена

 

панихида,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

4

 

час.

 

былъ

 

совер-

шенъ

 

вынѳсъ

 

тѣла

 

въ

 

блшкайшую

   

Срѣтенскую

   

церковь.

По

 

окопчаніи

 

литургіи,

 

въ

 

субботу,

 

9

 

октября,

 

было

совершено

 

отпѣваніе

 

почпвшаго

 

въ

 

предстояніи

 

преосвя-

щеннѣйшаго

 

епископа

 

Георгія,

 

при

 

участіи

 

городского

духовенства.

 

Послѣ

 

отпѣванія

 

прахъ

 

покойника

 

былъ

 

пе-

ревезенъ

 

ьъ

 

Рѣшетиловку,

 

гдѣ

 

въ

 

воскресенье,

 

нослѣ

 

со-

вершенія

 

литургіи

 

и

 

панихиды

 

преданъ

 

землѣ

 

на

 

погостѣ

Успенской

 

церкви.

 

Отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почив-

шему

 

явились

 

почти

 

всѣ

 

священники

 

округа

 

во

 

главѣ

съ

 

благочиннымъ,

 

свящ.

 

о.

 

Ант.

 

Сильвестровымъ,

 

и

 

мно-

жество

 

народа.

 

Были

 

произнесены

 

три

 

надгробныя

 

рѣчи,

характеризовавшія

 

иочившаго

 

какъ

 

добраго

 

отзывчиваго

пастыря

 

и

 

прекраснаго

 

семьянина.

Почившій

 

пользовался

 

уваженіемъ

   

и

   

любовію

   

своихъ
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нрихожанъ,

 

оплакивающихъ

  

неожиданную

   

кончину

   

сво-

его

 

пастыря.

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

октября

 

неумолимая

 

смерть

 

похи-

тила

 

нѣсколькихъ

 

священниковъ,

 

пользовавшихся

 

общимъ

уваясеніемъ

 

какъ

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

нрихожанъ.

 

По
полученкымъ

 

свѣдѣніямъ

 

скончались:

 

свящ.

 

Георгіевской
церкви

 

г.

 

Кобелякъ

 

о.

 

Николай

 

Греченко,

 

свящ.

 

с.

 

Бу-
зекъ,

 

Золотоношскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Николай

 

Карповичъ

 

и

свящ.

 

Хорольскаго

 

уѣзда

 

о.

 

Анд.

 

Нездойминога.

 

Обо
всѣхъ

 

этихъ

 

пастыряхъ

 

мы

 

слыхали

 

только

 

доброе,

 

и,,

полагаемъ,

 

что

 

близко

 

знающіе

 

помѣстятъ

 

біографіи

 

ихъ

на

 

страницахъ

 

еиархіальнаго

 

органа.

Праздникъ

 

Св.-Троицкаго

 

Братства.

 

10

 

октября

 

Брат-
ство

 

при

 

Троицкой,

 

что

 

на

 

Сѣнной

 

площади,

 

цер-

кви

 

праздновало

 

свою

 

годовщину.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

боже-

ственную

 

литургію

 

совершалъ

 

Высокопреосвященный

 

ар-

хіепископъ

 

Назарій

 

въ

 

сослуженіи

 

шести

 

протоіереевъ

 

и

священниковъ.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

о.

 

настоятелемъ

 

церкви

произнесено

 

соотвѣтствующее

 

случаю

 

слово.

 

По

 

оконча-

ніи

 

церковныхъ

 

службъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

церковной

 

школы

состоялось

 

собраніе

 

Братства,

 

являЕогцагося

 

старѣйшимъ

въ

 

Полтавѣ.

 

Братство

 

существуетъ

 

16

 

лѣтъ.

 

Теперь

 

оно

состоитъ

 

изъ

 

301

 

членовъ,

 

вносящихъ

 

въ

 

братскую

 

кас-

су

 

не

 

меньше

 

50

 

коп.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

братство

израсходовало

 

на

 

нужды

 

церкви,

 

школы

 

и

 

благотворенія
592

 

р.

 

26

 

к.,

 

къ

 

началу

 

новаго

 

братскаго

 

года

 

имѣется

1124

 

р.

 

60

 

к.

 

Кромѣ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій,
принесено

 

въ

 

церковь

 

вещей

 

на

 

300

 

руб.

По

 

прочтеніи

 

отчета

 

и

 

доклада

 

ревизіонной

 

комиссіи
были

 

выбраны

 

члены

 

совѣта

 

братства.

 

По

 

просьбѣ

 

Брат-

ства

 

Высокопреосвященный

 

архіепископъ

 

Назарій

 

при-

нялъ

 

его

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

 

тутъ

 

же

 

оказалъ

ему

 

щедрую

 

матеріальную

 

поддежку

 

(100

 

р.).

 

Въ

 

заклю-

ченіе

 

Братство

 

принесло

 

Высокопреосвященному

 

Владыкѣ

благодарность

 

за

 

участіе

 

въ

 

братскомъ

 

праздникѣ

 

и

 

со-

-

 

чувствіе

 

Братству.

По

 

случаю

 

братскаго

 

праздника

 

послано

 

было

 

теле-

графное

 

привѣтствіе

 

епископу

 

Рижскому

 

Іоанну.

 

На

 

это

привѣтствіе

 

въ

 

тотъ-же

 

день

 

полученъ

 

былъ

 

слѣдующій

отвѣтъ:
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('Душевно

 

благодарю

 

васъ

 

всѣхъ,

 

'братчиковъ

 

и

 

сестеръ,

за

 

память.

 

Желаю

 

братству

 

Вожія

 

благословенія

 

и

 

про-

цвѣтанія».

Епископъ

 

Іоаннъ.

(Окончаніе

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Открыта

 

подписка

 

на

 

1911-м

 

годъ

(одиннадцатый

   

годъ

   

изданія)

—

  

НА

  

—

„Отдыхъ

 

liiliil
ежемѣсячиый

 

журналъ

 

художественной

 

беллетристики,

 

отражающій

 

въ

 

себѣ

всѣ

    

явленія

   

религіозно

 

философской

     

мысли

 

и

 

жизни,

   

литературныхъ

   

и

церновно-общественныхъ

   

теченій.

Крімѣ

 

12- ти

 

съ

 

рисунками

 

книжекъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2000

страницъ

 

текста,

 

журналъ

 

дастъ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ.

 

въ

видѣ

 

отдѣльной

 

книги, послѣдовательный

 

комментарій

 

апостоль-

скихъ

 

посланій,

 

составленный

 

по

 

трудамъ

 

епископа

 

Ѳеофана-

Затворника.

 

(Въ

 

розничной

 

продажѣ

 

цѣна

 

приложенія

 

три

 

рубля).

Сотрудниками

 

состоятъ:

 

Проф.

 

Университета

 

П.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

професс.

 

М.

 

М.

 

Тарѣевъ,

 

И.

 

П.

 

Ювачевъ

 

(Миролюбовъ),

 

В.

 

Я.

Свѣтловъ,

 

А.

 

А.

 

Коринфскій,

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцевъ-Полиловъ,

 

Р.

 

П.

Кумозъ,

 

В.

 

П.

 

Никоновъ,

 

Е.

 

Н.

 

Погожевъ-Поселянинъ,

 

Н.

 

Д.

Кузнецовъ,

 

Н.

 

П.

 

Смоленскій,

 

А.

 

А.

 

Клавинъ,

 

Прот.

 

G.

 

И.

і

 

Остроумовъ,

 

свящ.

 

М.

 

Левитовъ,

 

Д.

 

И.

 

Боголюбовъ,

 

Прот.

 

П.

 

А.

Миртовъ,

 

А.

 

И.

 

Платоновъ,

 

А.

 

Ѳ.

 

Платонова,

 

Н.

 

П.

 

Розановъ,

Н.

 

М.

 

Бѣлавинъ

 

(Воротынскій),

 

Вережниковъ,

 

К.

 

С.

 

Звягинъ,

В.

 

П.

 

Тарасовъ,

   

А.

  

В.

 

Кругловъ,

  

и

 

др.

Цѣна

 

журнала

  

съ

 

прилошеніемъ

 

и

  

пересыпной

 

3

 

рубля.
Заграницу-

 

5

 

р.

   

За

 

перемѣну

 

адреса

 

40

 

коп.

С.-Петербургчь,

 

Обводный

 

канал ъ,

 

д.

 

116.

Редакторъ

 

Прот.

 

77.

 

Миртовъ.
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ОТКРВПА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1911

 

i.

на

 

литературн.,

 

народно-публицистическій

ООЖУРНАЛЪОО

ТРЕЗВАЯ

 

ЖИЗНЬ,
(ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

одобренный

 

Учебнымъ

 

Комиіѳтомъ

 

Св.

 

Синода

 

для

 

ученичемгахъ

 

и

 

фундам.

 

библ.

 

духовно-

учебныхъ

   

зав.

 

за

 

1905,

 

6,

 

7

 

и

 

S

 

г.г.

Нашъ

 

журналъ

 

попрежнему

 

станетъ

 

отмѣчать

 

всѣ

 

побѣды

трезвости,

 

освѣщать

 

назрѣвающіе

 

вопросы

 

трезвеннаго

 

движенів

и

 

пролагать

 

пути

 

въ

 

область

 

все

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

средствъ

борьбы

 

съ

 

смертоноснымъ

 

недугомъ

 

пьянства.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

^Трезвая

 

Жизнь"

 

явится

 

самымъ

 

дешевымъ

литературнымъ

 

ежемѣсячникомъ,

 

преслѣдующимъ

 

просвѣтитель-

ныя

 

цѣли.

Въ

 

1911

 

году

 

журналъ

 

дастъ

 

для

 

о.о.

 

сельскихъ

 

пастырей

рядъ

 

живыхъ

 

очеркозъ

 

съ

 

цѣнными

 

практическими

 

указаніями

подъ

 

общимъ

  

заглавіемъ:

Трезвенная

 

работа

 

въ

 

приходѣ.

Въ

 

виду

 

предстоящаго

 

введенія

 

курса

 

трезвости

 

въ

 

учебныя

заведенія,

 

будетъ

 

предложенъ

 

рядъ

 

руководящихъ

 

методическихъ

замѣтокъ

 

для

 

преподавателей

 

и

 

народныхъ

 

учителей.

 

Это

 

со-

ставить

   

отдѣлъ;

Уроки

 

трезвости

 

въ

 

школѣ.

Въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

журналъ

 

дастъ:

 

сбор-

иикъ

 

стихотвореній

 

для

 

трезвенныхъ

 

пѣвческихъ

 

хоровъ.

Статьи

 

и

 

оазсказы,

 

приспособленные

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

ауди-

торіяхъ,

 

въ

 

школахъ

 

и

 

войскахъ,

 

будутъ

 

иллюстрироваться

картинами,

 

легко

 

обращающимися

 

въ

 

стекловидныя

 

для

 

свѣто-

вого

  

фонаря.

Цѣна

 

ОДИНЪ

 

рубль.

Заграницу

 

2

 

руб.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

йдресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный

 

кан.

 

д.

 

116.

Редакторъ

 

Прот.

 

Л.

 

//Тиртобъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1911

 

Г.

(VII

 

1-й

 

годъ

 

издонія).

н

 

а

Воскресный

 

Благовѣстъ/
(ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ)

Кромѣ

 

52

 

номеровъ

 

въ

 

художественной

 

обложкѣ,

 

что

 

со-

ставитъ

 

книгу

 

въ

 

1565

 

стрѵ

 

съ

 

живымъ,

 

художественно-пите-

ратурнымъ

 

и

 

интересно

 

составленнымъ

 

матеріаломъ,

 

журналъ

дастъ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

 

второй

 

сборникъ

 

бесѣдъ

 

Берсье.

ЦЪна

 

2

 

рубля

 

съ

  

приложеніемъ

 

и

 

пересылкой.

Заграницу

 

3

 

руб.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

28

 

коп.

Сотрудники

 

тѣ,

 

что

 

и

 

въ

 

Отдыхѣ

 

Христианина.

^дресь:

 

C.~JTeTepsypn>,

 

Обводный,

   

Ш.

b**s&$$Sgl& fd^J^i*r 3

 

—

 

3
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f
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»lf

 

II

 

til
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[

 

IJ IIE^'

колокольный

 

'W4

 

ЗАРОДЪ.
mm

 

ЩШШМШ

 

щрэдшща
ВЪ

  

М.

  

ЧЕРНОМЪ

 

ОСТРОВЪ

 

Подольской

  

губерніи.

принимаю

 

заказы

 

на

 

изготовлсніе

 

различной

 

величины

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ИОЛОКО-

ЛОВЪ.

 

которые

 

отливаю

 

съ

 

сильнымъ

 

ппятнымъ

 

звукомъ,

 

изящной

 

отдълкй-.

 

rvert-

ЛИВАЮ

 

ТАКЖС

 

СТАРЫЕ

 

И

 

РАЗБИТЫЕ

 

колокола

 

по

 

сапой

 

сходной

 

цы-іъ.

 

колокола

 

укра-

шаю

 

бе-зплатпо

 

ИЗОБРАЖеНІЯМИ

 

СВЯТЫХЪ

 

ИГОНЪ,

 

надписями,

 

орнаментами,

 

звоны

ПОДБИРАЮ

 

ПО

 

ТОПУ

 

ВЪ

 

ПРАВИЛЬНЫЙ

  

БЛАГОЗВУЧНЫЙ

 

ЛККОРДЪ.

 

'

ВЪ

 

ПЛАТЕЖЪ

 

ДенеГЪ

 

ДОПУСКАЮ

 

СРОКИ

 

ПЛ

 

ВЫГОДНЫХЪ

 

ДЛЯ

 

ЗЛКАЗЧИКОВЪ

 

УСЛОВІЯХЪ.

ЗА

 

ДОБРОКАЧРСТВепНОСТЬ,

  

БЛЛГОЗВУЧІС

 

И

 

ПРОЧНОСТЬ

 

КОЛОКОЛОВЪ

 

ЗАВОДЪ

 

ВЫДАЕТ Ъ

 

ДОЛ-

ГО/ѴБТНЕЕ

 

РУЧАТЕЛЬСТВО.

 

ДОСТАВКУ

 

КОЛОКОЛОВЪ

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНЫМЪ

 

ДОРОГАПЪ,

 

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ПА

 

свой

 

счетъ

Зз

 

высокое

 

качество

 

и

 

хорошую

 

отливку

 

колокоповъ

 

Фирма

 

удостоена

 

оышеуказанкыхъ

 

наградъ.

СЪ

 

ЗАКАЗАМИ

 

И

  

СПРАВКАМИ

 

ОБРАЩАТЬСЯ

 

ПО

 

АДРРСУ

   

п ° ч -

    

СТ.

    

Черный

   

Островъ.

   

ПодОЛЬСНОЙ

   

губ.,

в-ь

 

котоиольиый

 

завод-ь

 

ЮЛІЯ

   

АЛЕНСЪЕВИЧА

   

ОСТРОВСНАГО.

(адгссъ

 

для

 

груза:

 

ст.

 

Черный

 

Остроаъ,

 

Юго-Зап.

 

жел.

 

дор.

 

-—

 

•

      

находится

 

отъ

 

завода

 

въ

 

іоо

 

слженяхъ).

ДЛЯ

 

ПЛЕМЯ

 

ЗПКАЗООЬ

 

МОЖГТЬ

 

БЫТЬ

 

послано

 

отъ

 

завода

 

дов-ьрггнпое

 

ЛИЦО.

иипіііішіішіітіііііііііііііііііііііміііііііііііііііііііщіііііі ......... ;іііі[ііііііііітііііі«іііііііиііііііі»ііііімііііііііімітіііііиіишіігіішііііііііііиіміияппииіііітіииіміііімиііщиі

 

щцщііішииыміитміи?

■

 

'■ I ll

                                                                                

II

                                          

I

                                   

ll

                                                 

'

п-г
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Ш$ Иконостасная

 

масте рская

т

ш

Oflflli

 

ѲІОДОРОВЕТ

ЕРМАКОВСКАГО
въ

 

г.

 

Черкассахтэ,

 

Кіевской

 

губ.,

Принимаетъ

 

заказы

 

новыхъ

 

иконостасовъ,

 

кіотовъ,

 

церков-.

Щ$

 

ныхъ

 

и

 

домашнихъ,

 

ремонтировку

 

старыхъ

  

иконостасовъ,
М°Ж

 

покраску

 

и

  

роспись

   

церквей

   

живописью

  

и

   

фресковыми
^р|

                                        

орнаментами

Щ

 

на

 

всевозможную

 

живопись

 

и

 

ченанну,

 

а

 

танже

 

на

 

кар-
Щ

 

тины

 

маслинными

   

красками

  

разныхъ

 

сюжетовъ

 

и

 

ма-

■Щ

ш

Kfe

лярныя

 

домовыя

 

работы.

Все

 

вышепоименованное

 

исполняю

 

добросовестно,

 

по

 

умѣреннышъ
цѣнамъ

 

и

 

выполняю

 

въ

 

сркъ.
Щ

 

ИСПОЛНЛЛЪ

    

І/ШОПОСТАСПЫЛ

 

РАБОТЫ

 

ВЪ

 

ПОЛТАВСКОПЪ

    

КЛѲЕД-

РАЛЬПО/ЛЪ

 

СОБОРЪ.

За

 

доброкачественность

 

моихъ

 

работъ

 

имѣю

 

много

 

аттестатовъ.

 

і

Фирма

 

существуетъ

 

съ

  

1879

 

года.

>$е)

 

Щ&

 

Щ&

 

<эди)

 

Щ&

 

щ&

 

Щ

шшшщ

 

і

 

къ

 

діаконскому

 

сану,
на

 

званіе

 

церк.

 

учителя.
§Ц

 

Тамъ-же

   

квартира

   

и

    

столъ.

    

Вторая

    

половина

Щ

                         

платы

 

послѣ

 

экзамена.

При

 

вапросѣ

 

прилагать

 

7

 

нопѣечную

 

марку.

11

    

Адресъ:

 

Опошня,

 

Священнику

 

БАРЗИЛОВИЧѴ.

ш
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НА

 

ГОДЪ

ГЧ

 

иллюстрирован

Цщ

 

ныхъ

 

номера,

I

 

безматиыхъ
'

 

премій.

"открыта

 

подписка

самый

 

общедоступный

 

въ

 

Россіа

 

иллюстрированный

 

еженедельный

 

журналъ

ЛРШЕСКІЯ

  

ѴЪЧЕ<\
выходящій

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю.

ТТтПШГРПІГІС

    

РпіПТі" — пзданіе

 

безпартійное,

 

проводящее

 

въ

 

жизнь

 

начала

 

воз-
?

 

,/i,jJ

 

J

 

ЖииГИл.

    

ГЯ

     

вѣщенныя

     

Высочайшимъ

      

Манифесгомъ

    

17

    

октября
1905

 

года,

 

и

 

служащее

 

нуждам*

 

п

 

интересам*

 

сельскаго

 

обывателя

 

во

 

преимуществу.

Въ

 

журнале

 

помещаются

 

текущія

 

событія,

   

вопросы

   

сельскаго

 

и

   

долашпягі)

 

хо-

зяйства,

 

военный

 

отдѣлъ,

 

врачебные

 

совѣты,

 

разсказы,

    

иллюстрированные

 

очерни

 

по

 

на-

учнымъ

 

и

 

обществениымъ

   

вопросам,

 

портреты

 

выдающпюя

 

люден,

 

исторпческіе

 

очерки,

странички

 

саиѣха

 

на

 

пнтепесвыя

 

тепы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

   

жизни.

В-ь

 

каждомъ

 

номерѣ

 

подробные

 

отчеты

о

 

засѣданіях-ъ

  

Государственной

 

Думы.

Въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

многочисленные

рисунки.

Всѣ

 

новости

 

и

   

всѣ

   

выдающаяся

 

статьи,

появляющаяся

    

въ

   

дорогихъ

    

изданіяхъ,
будутъ

      

помѣщены

    

н

    

на

     

страннцахъ

„Дружеекихъ

   

Речей".

По

 

ицтерееующимъ

 

подиисчиковъ

 

вопросам*

 

Редакція

 

на

 

особыхъ

 

условіяхъ

 

даетъ

 

обстоя-
тельный

 

отвѣты;

 

отвѣты,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

условій

 

оплаты

 

ихъ,

 

печатаются

 

въ

 

;иурналѣ

 

плн

посылаются

 

отдѣльными

 

письмами

 

почтою.

 

Въ

 

1909

 

г.

 

было

 

дано

 

около

 

10.000

 

отиѣтовъ.

Всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

дазтея

 

8

 

безплатныхъ

 

прзмій.
1.

   

„Дружескій

 

Календарь"

 

на

 

1911

 

годъ

 

съ

 

многочисленными

 

рисунками,

 

въ

роскошной

 

обложке.

 

Юбилейное

 

нзданіе

 

въ

 

намять

 

пятндесятилѣіія

 

освобожденія

 

ктксть-

янъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Въ

 

Календаре,

 

наряду

 

съ

 

обычными

 

справочными

 

свѣ-

дѣвіязш,

 

«омѣщены

 

нллюстраціп

 

выдающихся

 

событій

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни,

 

но-

вейшіе

 

законы,

 

а

 

также

 

и

 

юмористика.

2.

   

„Русская

 

йЯуза".

 

Желая

 

дать

 

небогатому

 

читателю

 

домашнюю

 

бпбліотеку

 

луч-

шихъ

 

русскихъ

 

писателей

 

въ

 

образцовыхъ

 

нзданіяхъ,

 

Редакція

 

решила,

 

въ

 

числе

 

іірочихъ

безплатныхъ

 

приложеній,

 

ежегодно

 

выпускать

 

по

 

одному

 

классическому

 

произведенію
великихъ

 

мастеров*

 

пусскаго

 

слова.

 

Въ

 

1910

 

году

 

подписчики

 

получили

 

„Мертвыя

 

Души"
соч.

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Въ

 

1911

 

году

 

для

 

домашней

 

библіотеки

 

будетъ

 

дано

 

собрапіе

 

пзбран-
ныхъ

 

произведший

 

известных*

 

вашнхъ

 

писателен:

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

 

Кольцова,
Козлова,

 

и

 

др.

 

съ

 

вступительной

 

статьей)

 

,. Искусство

 

писать

 

стихи".
3.

  

„Хозяйственный

 

Ежегодникъ".

 

Подробное

 

наставление,

 

какъ

 

устроить

 

до-

ходный

 

огород*.

 

Новѣйшіе

 

советы

 

по

 

домоводству

 

и

 

хозяйству.
4.

   

Большая

 

картина

 

въ

 

7

 

краскахъ

 

по

 

особому

 

заказу.

 

Изящное

 

украше-

ціѳ

 

каждой

 

комнаты.

Разсрочка

 

бодписной

  

платы

не

 

допускается.

С9

 

плдюстрирован-

""

 

ныхъ

 

номера.

I

 

безплатвыхъ
I

 

нреяій.

      

'

 

,

5,

 

6,

 

7

 

и

 

8

прении:
а)

 

знмнія,

 

б)

 

ве

сеннія,в)

 

лѣтнія

г)

 

осеннія

 

моды

а

 

также

 

женскія
рукоделія

 

и

 

домаш

нее

 

производство

простейшаго

 

платья

и

  

белья.

Всѣ

 

восемь

 

пщій

 

получаютъ

 

только
годовые

 

подписчики,

 

прславшіе

 

деньги
1

 

%

 

95

 

к.

 

полностью.
Отдѣльно

    

отъ

    

журнала

    

«СЕЗОННЫЙ

МОДЫ»

 

1911

 

г.

 

будутъ

 

стоить

  

I

  

р.

 

25

 

к.

5,

 

6,

 

7

 

и

 

8

прении:
а)

 

зиинія,

 

б)

 

BS-

сеннія,

 

в)лѣтнія,

г)

 

ссеннія

 

моды

также

    

женскія
рукоделія

 

п

 

долаш

нее

     

производство

простейшаго

 

платья

и

  

белья.
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11ЖЖЖНШ

   

ШОДШШСШШЖОШЪ)-

Лица,

 

приславшія

 

въ

 

контору

 

2

 

р.

 

42

 

к.,

 

будутъ

 

зачислены

подписчиками

 

на

 

15

 

мѣсяцевъ' — съ

 

1-го

 

октября

 

1910

 

года

 

по

31

 

декабря

 

1911

 

года,

 

въ

 

продолженіе

 

какового

 

времени

 

имъ

будетъ

 

высылаться

 

еженедельно

 

журналъ

 

„Дружскія

 

Рѣчи"

 

со

всѣми

 

вышеперечисленными

 

безплатными

 

прениями

 

ІѲИ

 

года;

кромѣ

 

того,

 

они

 

получатъ

 

и

 

двѣ

 

преміи

 

1910

 

года,

 

а

 

именно

книги

 

„Мертвыя

 

Души"

 

М.

 

В.

 

Гоголя

 

и

 

„Новый

 

путь

 

нъ

 

раз-

ведение

 

плодовыхъ

 

садовъ".

Адресъ

 

контчоры

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

 

Фонтанка,

 

39.

Радакторъ-издатель

 

В.

 

И.

 

Бафталовскій.

(4-1).

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ
и

   

иллюстрированная

   

газета

вдкщдя

 

лътопись.
.!ГІІІ1ІІІІШІ!ЩІ!ІІІІІ!ІІ!І!ІІІІІ!!І]ІІІ

  

25-Й

     

ГОДЪ

     

ИЗДАНІЯ.

 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІір

Допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦІИ:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

улица,

домъ

 

Николаевской

 

церкви

въ

 

годъ

 

съ

 

пецесылкой

 

и

 

доставим

 

въ

 

1910

 

г,

 

Оудетъ

 

дано:

Ь£

 

ШШ

 

НІѴрНаЛа

 

ЙЛЛЮСТРИР.,

 

^маѴ

 

каждый,

 

пГслѣд.

 

программе;
1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

настоящему

3)

 

Хрнстіансное

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

гео-

графія.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

окраинахъ

 

русской

 

земли.

 

7)

 

Хиистіанская

 

Мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

правоуче-

ніе.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художеств,

 

произведеній

 

свѣтской

литературы.

 

9)

 

Церковно

 

бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

религіозно-нравственной

  

жизни,

52

 

И

 

газеты

 

СОШМЕЩ

 

ДШІТО

 

й"^.Й

 

TZI
ковно-общественнымъ

  

вопросамъ.

  

2)

  

Церковно-обшественная

  

жизнь

 

въ

  

Рос-
сіи.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

   

газетъ

    

и

    

журнал.

5)

 

Церковно-обществен.

 

жизнь

 

за

  

границей.

 

6)

 

Корреспонденція.

    

7)

 

Полез-
ныя

 

свѣдѣнія.

 

8)

 

Разныя

   

извѣстія,

   

9)

 

Смѣсь.

50

 

№№

 

ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЛИСТНОВЪ,

 

^2Щі
и зъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственнымъ

 

приложеніемъ

 

для

    

простого

 

народа.

(2

 

НН.

 

поучеиій

 

„БЁСЪДЫ

 

ПІСТЫРВ"

 

^Д^ТГп^
ученія

 

будутъ

 

разсыпаться

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

   

произнесенія

    

пѳуче-

гіій

  

въ

  

церкви.



—

   

2086

 

—

12

 

1.

 

звѣбогосл.

 

бесѣдъ

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОБЕСБДНЙКЪ.

 

Щ
'

 

простымъ

 

и

  

общедоступнымъ

  

языкомъ

    

будутъ

    

предложены:

    

объясненіе
вечерни,

 

утрени

 

и

 

часовъ

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примѣрами

    

изъ

жизни

    

святыхъ

    

и

  

обыденной

 

жизни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

СТЪННЫЕ

 

ЛИСТЫ
по

 

объясненію

 

св.

 

таинствъ.

 

Текстъ

 

будетъ

    

помѣщенъ

    

только

    

съ

    

одной
стороны,

 

и

 

потому

 

листы

 

могутъ

 

быть

 

развѣшиваемы

 

на

    

наружныхъ

    

стѣ-

нахъ

    

храмовъ

    

и

 

школъ.

Кромѣ

   

этого,

   

в-ь

   

1911

    

году

   

будет-ь

 

дано:

4J

ПЕГ

 

Jill

 

а

 

шишиг
(І-ХІІ

   

гл.).

ПОДПИСНАЯ

   

ЦЪНА

      

_

           

и

 

на

 

полгода

 

.

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

 

приложениями

      

jpA

              

£"Ъ

               

W!

 

£\

ТГп.,

  

й

   

D.

  

ОУ

   

К.НА

 

ГОДЪ

 

*1Р

 

Рѵ

 

Щ

  

Р-
съ

 

пересылкой

и

   

доставкой

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

   

не

   

менѣе

   

10

 

экз.

    

получаютъ

   

еще

одиннадцатый

 

экз.

  

БЕЗПЛАТН0,

ШЛЕТСЯ

 

ВЪ

 

MoCKBt,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ -издатель

 

протогерей

 

С.

 

УБЛРОВЪ.

СОДЕРЖАНІЕ

 

—

 

I.

 

Надъ

 

евангеліемъ. — II.

 

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

семнад-

цатую

 

по

 

Пятидесятницѣ. — III.

 

Новые

 

дни

 

въ

 

жизни

 

церковной

 

школы.

—

 

IV".

 

Празднованіе

 

въ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

13

 

октября

 

1910

 

г.

 

дня

Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери. — V.

 

По

 

примѣру

 

г.

 

Луцкевича. — VI.

 

Еъ
замѣткѣ' ѵ „По

 

примѣру

 

г.

 

Луцкевича". — VII.

 

7

 

сентября

 

въ

 

селѣ

 

Карпилов-
кѣ,

 

Прилукскаго

    

уѣзда.

 

—

 

VIII.

    

Изъ

    

Полтавской

 

Епархіальной

 

хроники, —

IX.

 

Объявленія,

-г,

                                                      

.

     

\

  

В.

   

Термцкгй.
Редакторы,

 

преподаватели

  

семинарии;

 

\

    

п

    

ѵ

Печ.

 

съ

 

разр.

 

мѣстн.

 

дух.

 

цензуры

  

1

  

Ноября

 

1910

 

года.

Полтава,

 

электрич.

 

тииографія

 

Г.

 

И.

 

МАРКЕВИЧА.


