
ШШ

    

КІЕВСКІЯ

    

S^j

РПНГХІННІіИМА

 

б-кпонюфтп
Цъна

 

головому

 

изланію

        

д

        

Выхолить

 

лва

 

раза

 

въ

4

  

руб

   

сь

  

пересылкой.

         

у

       

мгсяцъ

 

1

  

и

 

]<>

 

чисель.

І899

 

года.

       

№

 

10.

           

16

 

Мая.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

РѢЧЬ

Преосвященнаго

 

Сергія.

 

епископа

 

Уманскаго,

 

сказанная

 

10-го

апрѣля

 

выпускнымъ

 

ученикамъ

   

1-й

 

Кіевской

 

гимназіи,

 

послѣ

испытанія

 

ихъ

 

по

 

Закону

 

Ботію.

Возлюбленные

 

юноши!

 

Вы

 

оканчиваете

 

теперь

вашъ

 

курсъ

 

и

 

должны

 

получить,

 

такъ

 

называемые,

 

ат-

тестаты

 

зрѣлости,

 

дающіе

 

вамъ

 

право

 

исполнить

 

то

желаніе,

 

которымъ,

 

бѳзъ

 

сомнѣнія,

 

вы

 

теперь

 

вооду-

шевляетесь, — поступить

 

въ

 

высшее

 

учебное

 

заведеніе,
чтобы

 

продолжать

 

ваше

 

образованіе

 

и

 

избрать

 

сѳбѣ

ту

 

или

 

другую

 

спеціальяость

 

для

 

того,

 

чтобы

 

болѣе

 

и

болѣе

 

развиваться

 

самимъ,

 

развивать

 

избранную

 

науку

и

 

всѳцѣло

 

посвятить

 

себя

 

служѳнію

 

Богу,

 

Царю

 

и

Отечеству.

 

Но

 

переходъ

 

вашъ

 

изъ

 

одного

 

состоянія
въ

 

другое

 

въ

 

настоящее

 

время

 

омраченъ

 

непріятными
обстоятельствами,

    

которыя

   

совершаются

    

въ

    

жизни
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высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

и

 

поэтому

 

вы

 

находитесь

не

 

въ

 

безопасности.

Смотрю

 

я

 

на

 

васъ

 

и

 

вижу,

 

что

 

веѣ

 

вы,

 

хотя

 

и

оканчиваете

 

курсъ,

 

но

 

еще

 

дѣти

 

но

 

наружности,

 

чему,

конечно,

 

вы

 

должны

 

радоваться,

 

ибо

 

изъ

 

этого

 

должно

заключить,

 

что

 

вамъ

 

еще

 

довольно

 

остается

 

времени

укрѣплять

 

себя

 

и

 

сознавать

 

себя

 

молодыми,

 

т.

 

е.,

 

су-

ществами

 

неиспорченными,

 

живыми,

 

способными

 

и

 

го-

товыми

 

на

 

все

 

доброе.

Когда

 

мы

 

теперь

 

открываемъ

 

окно

 

или

 

выходимъ

на

 

улицу,

 

то

 

въ

 

нашемъ

 

чудномъ

 

Кіевѣ

 

повсюду

 

ви-

димъ

 

зеленѣющія

 

деревья,

 

покрывающіяся

 

мягкими

листочками,

 

выходящими

 

изъ

 

сочныхъ

 

и

 

цышныхъ

 

по-

чекъ;

 

съ

 

этою

 

развивающеюся

 

весеннею

 

зеленью

 

срав-

ниваю

 

я

 

васъ,

 

милые

 

мои

 

юноши!

 

Съ

 

какою

 

радостію
смотримъ

 

мы

 

на

 

эти

 

зеленѣющія

 

деревья!

 

Рады

 

мы

веснѣ,

 

рады

 

мы

 

ея

 

зелени;

 

радостна

 

она

 

для

 

всякаго

возраста

 

и

 

состоянія:

 

весело

 

человѣку,

 

радостно

 

у

 

него

на

 

сердцѣ, — весна

 

усиливаете

 

его

 

радость;

 

грустно

ему,— весна

 

гонитъ

 

отъ

 

него

 

грусть;

 

силенъ

 

человѣкъ, —

весна

 

еще

 

болѣе

 

уклѣпляетъ

 

ого

 

силы;

 

слабъ, — весна

поддерживаетъ

 

его

 

силы,

 

какъ

 

бы

 

возрождаетъ

 

его.

Вотъ

 

что

 

такое

 

весна,

 

вотъ

 

что

 

такое

 

ея

 

зеленѣющія

вѣтви

 

и

 

вотъ

 

чего

 

мы

 

ждемъ

 

отъ

 

нихъ!

 

И

 

вы — весна

наша,

 

и

 

вы — зѳленѣющіе

 

листки

 

на

 

деревѣ

 

нашей

жизни.

Что-же

 

можетъ

 

угрожать

 

вамъ,

 

почему

 

вы

 

не

 

въ

безопасности?

 

Продолжимъ

 

сравненіе.

 

Часто

 

наблю-
дается

 

такое

 

непріятное

 

явленіе

 

въ

 

природѣ:

 

только

что

 

деревья

 

успѣютъ

 

покрыться

 

зеленью,

 

какъ

 

вдругъ

начинаютъ

 

по

 

деревьямъ

 

расползаться

 

черви-гусеницы,
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при

 

чемъ

 

наблюдается,

 

что

 

червь

 

избираетъ

 

для

 

себя

деревья

 

или

 

съ

 

сладкими

 

на

 

вкусъ

 

листами,

 

или

 

мяг-

кими

 

и

 

сочными,

 

— но

 

деревья

 

съ

 

листьями

 

крѣпкими

оставляетъ

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

весьма

 

искусно

 

даже

 

оползаетъ

ихъ,

 

когда

 

перебирается

 

съ

 

одного

 

дерева

 

на

 

другое.

Проходить

 

нѣсколько

 

дней,

 

и

 

деревья

 

оказываются

безъ

 

зелени:

 

черви

 

истребили

 

наши

 

зеленѣющіе

 

ли-

сточки,

 

и

 

деревья,

 

лишившись

 

листвы,

 

получаютъ

 

видъ

печальный,

 

по

 

сравнен ію

 

съ

 

тѣми,

 

которыя

 

стоятъ

 

съ

нетронутыми

 

листьями,

 

одѣтыя

 

живой

 

и

 

благоуханной

зеленью.

 

Но

 

жизнь

 

въ

 

деревѣ

 

не

 

прекращается.

 

Когда

вся

 

зелень

 

съѣдена,

 

червь

 

сползаетъ,

 

несчастное

обнаженное

 

дерево

 

начинаѳтъ

 

понемногу

 

облекаться
вновь

 

зеленью

 

вторично, —но

 

уже

 

не

 

во

 

время,

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

зацвѣсть

 

и

 

принести

 

плоды,

 

а

 

развѣ

 

лишь

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

отличаться

 

своею

 

внешностью

 

отъ

другихъ,

 

нетронутыхъ

 

порчею,

  

деревъ.

Тѣ

 

нѳдобрыя,

 

тѣ

 

тлетворныя

 

мысли,

 

которыя

 

въ

настоящее

 

время

 

руководятъ

 

многими

 

воспитанниками

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

я

 

уподобляю

 

этимъ

 

чѳр-

вямъ;

 

имъ-же

 

уподобляю

 

и

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

прель-

щаютъ

 

ихъ

 

этими

 

недобрыми

 

мыслями

 

и

 

поддерживаютъ

въ

 

нихъ

 

это

 

недоброе

 

направленіе.
Шумъ,

 

такъ

 

называемые,

 

безпорядки

 

на

 

улицахъ,

бѳзпокойство

 

веѣхъ

 

гражданъ,

 

страцаніе

 

отцовъ,

 

плачъ

матерей,

 

боль

 

сердца

 

у

 

пастырей

 

Церкви!

 

Что

 

же

 

слу-

чилось?

 

Учащіеся

 

молодые

 

люди

 

чего-то

 

хотятъ,

 

къ

чему-то

 

стремятся...

 

А

 

что

 

имъ

 

нужно

 

въ

 

дѣйствитѳль-

ности?

 

Имъ

 

нужно

 

учиться,

 

учиться

 

и

 

учиться,

 

рабо-
тать,

 

работать

 

и

 

работать,

 

питаясь

 

живыми

 

соками

живого

   

дерева — государства.

   

А

   

вмѣсто

   

этого

  

на

 

что
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отдали

 

они

 

себя,

 

эти

 

живые

 

листочки

 

этого

 

живоі-о,

величайшаго

 

въ

 

мірѣ

 

дерева!..

 

Пройдутъ

 

два-три

 

года }

некоторые,

 

можетъ

 

быть,

 

окончать

 

даже

 

курсъ

 

въ

этомъ

 

смятеніи

 

чувствъ

 

и

 

мысли:

 

а

 

дальше

 

что?

 

А

дальше

 

молодежь

 

должна

 

будетъ

 

вновь

 

страшными

трудами,

 

при

 

полномъ

 

недовольствѣ

 

своимъ

 

утрачен-

нымъ

 

прошлымъ,

 

пріобрѣтать

 

то,

 

что

 

ей

 

нужно

 

для

дѣйствительной

 

жизни.

 

Пока

 

были

 

молоды,

 

волновались,

нервничали,

 

а

 

время

 

шло;

 

уже

 

лѣто

 

на

 

дворѣ—рабо-

чая

 

пора,

 

а

 

здѣсь

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

приносить

 

плоды,

нужно

 

облекаться

 

новыми

 

листьями,

 

чтобы

 

не

 

стоять

обнаженными

 

и

 

не

 

стыдиться

 

другихъ,

 

одѣтыхъ

 

зе-

ленью,

 

деревьевъ

 

и

 

уже

 

принеспшхъ

 

плоды.

 

Повѣрьтѳ,

это

 

время

 

придѳтъ

 

для

 

той

 

молодежи,

 

которая

 

теперь

волнуется

 

и

 

нервничаетъ.

Примите

 

этотъ

 

урокъ

 

къ

 

сердцу

 

и

 

помните,

 

что

отъ

 

васъ

 

требуется

 

упорный

 

трудъ,

 

ибо

 

царствіе

небесное

 

нудится

 

и

 

нуждшщы

 

восхищаютъ

 

е.

 

(Мѳ.

 

XI,

12).

 

Нужно

 

упорно

 

трудиться,

 

если

 

хотимь

 

принести

пользу

 

ближнему

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

и

 

получить

 

царство

Божіе

 

на

 

небѣ.

 

Иного

 

средства

 

нѣтъ.

 

Умоляю

 

васъ,

какъ

 

отецъ,

 

слушайте

 

рѣчи

 

взрослыхъ,

 

искренно

 

распо-

ложенныхъ

 

къ

 

вамъ

 

людей,

 

которые

 

говорятъ

 

вамъ

 

о

трудѣ,

 

о

 

послушаніи,

 

и

 

не

 

слушайте

 

тѣхъ,

 

кто

 

гово-

рить

 

вамъ

 

противное,

 

лаская

 

вашъ

 

слухъ

 

льстивыми

рѣчами,

 

и

 

вспоминайте

 

это

 

мое

 

наставленіѳ

 

особенно

тогда,

 

когда

 

будутъ

 

нападать

 

на

 

васъ

 

нѳдобрыя

 

мысли

и

 

чувствованія.

 

Божіе

 

благоеловеніѳ

 

да

 

будетъ

 

на

всѣхъ

 

васъ!
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ПОУЧИТЕЛЬНОЕ

 

ЧТЕШЕ

о

  

святыхъ

 

благовѣрныхъ

  

князьяхъ,

  

Борисѣ

   

и

ГлѣбЬ

 

(2

 

мая) 1 ).

Святая

 

церковь

 

нынѣ

 

воспоманаетъ

 

перѳнесеніе

 

мо-

щей

 

святыхъ

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

россійскихъ,

 

Бори-

са

 

и

 

Глѣба,

 

которые

 

были

 

любимыми

 

дѣтьми

 

равно-

апостольнаго

 

князя

 

Владиміра.

 

Борисъ

 

и

 

Глвбъ

 

были

прекраснѣйшіе

 

и

 

благочестивѣйшіе

 

изъ

 

всѣхъ

 

дѣтей

св.

 

Владиміра,

 

среди

 

которыхъ

 

они

 

сіяли,

 

по

 

словамъ

препод.

 

Нестора,

 

какъ

 

двѣ

 

свѣтлыя

 

звѣзды

 

посреди

мрака.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

другіе

 

сыновья

 

св.

 

Владиміра

были

 

отправлены

 

на

 

удѣлы

 

или

 

мѣста

 

княженій,

 

Бо-

рисъ

 

и

 

Глѣбъ,

 

по

 

своему

 

малолѣтству,

 

долго

 

жили

 

при

отцѣ,

 

и

 

укрѣплялись

 

въ

 

благочестіи.

 

По

 

глубокой

 

любви

къ

 

новой

 

христіанской

 

Вѣрѣ

 

они

 

были

 

лучшіе

 

изъ

 

всѣхъ

сыновей

 

св.

 

Владиміра.

 

Борисъ

 

отличался

 

кротостію,

 

прав-

дивостію,

 

милосердіемъ

 

и

 

щедростію

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

не-

счастнымъ.

 

Съ

 

большой

 

ревностію

 

онъ

 

читалъ

 

свящ.

книги

 

и

 

особенно

 

житія

 

святыхъ.

 

Читая

 

о

 

страданіяхъ
мучениковъ,

 

Борисъ

 

обливался

 

слезами

 

и

 

говорилъ:

 

„Го-

споди!

 

научи

 

меня

 

идти

 

по

 

ихъ

 

слѣдамъ.

 

Молю

 

Тебя,

Господи,

 

да

 

не

 

увлечется

 

душа

 

моя

 

суетою

 

міра

 

сего;

научи

 

сердце

 

мое

 

познавать

 

Тебя

 

и

 

Твои

 

заповѣди;

 

да-

руй

 

мнѣ

 

даръ,

 

какой

 

даровалъ

 

угодникамъ

 

Своимъ"!

Младшій

 

лѣтами,

 

Глѣбъ

 

неотлучно

 

находился

 

при

 

сво-

емъ

 

братѣ,

 

слушалъ

 

чтеніе

 

его

 

день

 

и

 

ночь

 

и

 

отличался,

*)

 

Члена

 

Кіевсісаго

   

релагіозяо-просвѣтительнаго

  

Общества

 

въ

 

духѣ

 

пра

досланной

 

церкви,

 

прот.

 

I.

 

Королчсова.
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подобно

 

старшему

 

брату,

 

любовію

 

къ

 

бѣднымъ,

 

вдовицамъ

и

 

сиротамъ.

 

Вотъ

 

почему

 

отѳцъ

 

преимущественно

 

лю-

билъ

 

этихъ

 

двухъ

 

сыновей,

 

видя

 

въ

 

нихъ

 

благословеніе
Божіе.

Когда

 

же

 

оба

 

братья

 

пришли

 

въ

 

возрасть,

 

отѳцъ

назначилъ

 

имъ

 

удѣлы:

 

Борису-Ростовъ

 

и

 

Глѣбу-Муромъ.

Прибывъ

 

въ

 

свои

 

удѣлы,

 

они

 

дѣлали

 

все,

 

что

 

могли,

для

 

распространенія

 

Вѣры

 

христіанской,

 

при

 

чемъ

 

сами

служили

 

образцемъ

 

и

 

примѣромъ

 

кротости,

 

смиренія,
правосудія

 

и

 

милосердія

 

къ

 

бѣднымъ.

 

Въ

 

виду

 

та-

кихъ

 

добрыхъ

 

качествъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

отецъ

 

ихъ,

св.

 

Владиміръ,

 

желалъ,

 

чтобы

 

старшій

 

изъ

 

ихъ

 

Борисъ

былъ

 

наслѣдникомъ

 

его

 

престола.

 

Тогожѳ

 

искренно

 

жела-

ли

 

и

 

кіевляне,

 

любившіе

 

молодыхъ

 

князей

 

за

 

ихъ

 

доброту

и

 

сердечное

 

отношеніе

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

 

несчастнымъ.

 

Не

по

 

сердцу

 

пришлась

 

любовь

 

князя

 

и

 

народа

 

къ

 

Борису

и

 

Глѣбу

 

старшему

 

ихъ

 

брату

 

Святополку,

 

который

ждалъ

 

только

 

смерти

 

отца,

 

чтобы

 

захватить

 

княясѳскій

престолъ

 

въ

 

свои

 

руки.

 

Весьма

 

честолюбивый,

 

Свято-

полкъ

 

былъ

 

только

 

по

 

имени

 

христіаниномъ,

 

а

 

въ

 

душѣ

оставался

 

язычникомъ,

 

жаждавшимъ

 

погибели

 

своихъ

братьевъ.

 

Впрочемъ,

 

преступные

 

замыслы

 

Святополка

были

 

во

 

время

 

открыты,

 

и

 

онъ

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

тюрьму.

 

Но

 

вскорѣ

 

св.

 

Владиміръ,

 

милостивый

 

ко

всѣмъ

 

нарушителямъ

 

законовъ,

 

простилъ

 

своего

 

сына,

только

 

не

 

далъ

 

ему

 

княжескаго

 

удѣла.

 

Едва

 

успѣлъ

умереть

 

св.

 

Владиміръ,

 

какъ

 

Святополкъ

 

самымъ

 

пре-

сгупнымъ

 

и

 

коварнымъ

 

образомъ

 

умертвилъ

 

сначала

Бориса

 

(24

 

іюля

 

1015

 

г.,

 

чрезъ

 

восемь

 

дней

 

по

 

смерти

св.

 

Владиміра),

 

а

 

потомъ

 

Глѣба

 

(5

 

сентяб.

 

того

 

же

года).

   

Не

   

будемъ

 

смущать

 

ваши

   

благочестивыя

 

души
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подробнымъ

 

изложеніемъ

 

этого

 

несчастнаго

 

братоубій-

отва.

 

Скажемъ

 

только,

 

что

 

и

 

самъ

 

Святополкъ

 

былъ

побѣжденъ

 

своимъ

 

братомъ

 

Ярославомъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

скрываться

 

въ

 

богемскихъ

 

лѣсахъ,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

свою

преступную

 

жизнь,

 

получивъ

 

въ

 

народѣ

 

за

 

свои

 

злодѣ-

янія

 

прозваніе

 

„окаяннаго".

 

А

 

умерщвленные

 

имъ

 

Бо-

рисъ

 

и

 

Глѣбъ

 

прославились

 

многими

 

чудесами,

 

причи-

слены

 

нашею

 

Церковію

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

именуются

нашими

 

нервомучениками,

 

чудотворцами,

 

молитвенниками

и

 

заступниками

 

Земли

 

русской.

 

Тѣла

 

свв.

 

князей-мучени-

ковъ

 

были

 

торжественно

 

похоронены

 

Ярославомъ

 

въ

Вышгородѣ,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

былъ

 

построенъ

 

храмъ,

 

въ

 

ко-

торый

 

стѳкалоеь

 

множество

 

богомольцевъ,

 

особенно

 

къ

24

 

іюля,

 

когда

 

празднуется

 

ихъ

 

память.

 

Въ

 

память

 

пе-

ренесенія

 

мощей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

въ

 

новый

 

храмъ,

 

св.

Церковь

 

празднзетъ

 

это

 

событіе

 

2

 

мая.

Прошло

 

много

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

внезапной

 

кончи-

ны

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

но

 

память

 

о

 

нихъ

 

доселѣ

 

жива

 

въ

народѣ,

 

прибѣгающемъ

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

къ

 

своимъ

 

заступ-

никамъ

 

и

 

молитвенникамъ.

Вратія — христіане!

 

Будемъ

 

и

 

мы

 

чаще

 

приводить

себѣ

 

на

 

память

 

христіанскія

 

добродѣтели

 

свв.

 

братьевъ —

ихъ

 

любовь

 

къ

 

священнымъ

 

книгамъ,

 

имѣвшую

 

великое

значеніѳ

 

въ

 

смягченіи

 

ихъ

 

характера,— ихъ

 

миролгобіе,
въ

 

которомъ

 

нерѣдко

 

и

 

мы

 

нуждаемся,— ихъ

 

самопоясерт-

вованіѳ

 

ради

 

блага

 

Руси, — качество,

 

не

 

часто

 

встрѣчаю-

щееся

 

въ

 

наше

 

практическое

 

время.

 

Взирая

 

на

 

скон-

чаніѳ

 

жительства

 

свв.

 

братьевъ,

 

будемъ

 

подражать

 

ихъ

вѣрѣ.

 

Аминь.
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Христіанскій

 

взмядъ

 

на

 

жизнь,

(По

 

поводу

 

„Сттотвореній

 

въ

 

прозѣ"

  

И.

 

С.

 

Тургенева

 

*).

Въ

 

концѣ

 

1882

 

года,

 

незадолго

 

до

 

своей

 

смерти,

 

И.

 

С.

Тургеневъ

 

рѣшилъ

 

подѣлиться

 

съ

 

своими

 

читателями

 

„тѣми

мимолетными

 

замѣтками,

 

мыслями,

 

образами,

 

которые

 

отмѣ-

чались

 

у

 

него

 

на

 

листахъ

 

подъ

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

впечатлѣ-

ніемъ

 

текущей

 

жизни,

 

какъ

 

его

 

личной,

 

такъ

 

и

 

обществен-

ной".

 

Содержаніе

 

этихъ

 

набросковъ—самое

 

разнообразное:

здѣсь

 

и

 

картины

 

русской

 

природы,

 

и

 

впечатлѣнія,

 

вызванныя

различными

 

общественными

 

событіями,— воспоминанія

 

о

 

радост-

ныхъ,

 

свѣтлыхъ

 

минутахъ

 

жизни

 

и

 

скорбь

 

о

 

разбитыхъ

 

на-

деждахъ,тяжкихъ

 

потеряхъ? — горькая

 

насмѣшка

 

надъ

 

пошлой

стороной

 

дѣйствительности

 

и

 

грустное

 

раздумье

 

надъ

 

смысломъ

нашей

 

короткой

 

жизни.

 

Листки

 

эти

 

не

 

иміютъ

 

общаго

 

за-

главія:

 

авторъ

 

назвалъ

 

ихъ

 

„Senilia"—стариковскія;

 

редакція

„Вѣстника

 

Европы"

 

напечатала

 

ихъ}

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Сти-

хотвореиія

 

въ

 

прозѣ" — слова,

 

невзначай

 

оброненныя

 

авторомъ

въ

 

письмѣ

 

къ

 

редактору

 

и

 

прекрасно

 

выражающія

 

то

 

іше-

чатлѣніе,

 

которое

 

производятъ

 

напечатанные

 

наброски

 

на.

душу

 

читателя.

 

Съ

 

этимъ

 

заглавіемъ

 

они

 

вошли

 

въ

 

полное

собраніе

 

сочиненій

 

Тургенева;

 

подъ

 

нимъ

 

же

 

они

 

стали

 

из-

вѣстны

 

всему

 

читающему

 

обществу.

 

Заглавіе —выразительное:

въ

 

наброскахъ

 

Тургенева,

 

при

 

небольшихъ

 

размѣрахъ

 

и

сжатомъ

 

языкѣ,

 

столько

 

изящества

 

и

 

задушевности,

 

что

 

ихъ

можно

 

назвать

 

„стихотвореніями",

 

хотя

 

они

 

и

 

написаны

 

въ

прозѣ.

 

Это—перлы

 

русской

 

иоэзіи.

 

Печатая

 

свои

 

замѣтки,

 

И.

С.

 

Тургеневъ

   

надѣялся,

   

что

   

которое

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

варо-

*)

 

Публичное

 

чтеніѳ,

 

предложенное

 

въ

 

задѣ

 

Кіевскои

 

Фундуклеевской

гинназів

 

21

 

марта

 

1899

 

г.

 

по

 

порученію

 

Кіевскаго

 

Общества

 

распространения

реінгіовно-нравствеанаго

 

нросвѣщснія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви,

 

доцен-

»оиъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,

  

П.

 

Кудрявцевым*.
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битъ

 

что-нибудь

 

въ

 

душу

 

читателя.

 

Овъ

 

не

 

ошибся:

 

много

могутъ

 

заронить

 

въ

 

душу

 

читателя

 

его

 

„Стихотворения

 

въ

прозѣ":

 

ужъ

 

очень

 

близки

 

къ

 

сердцу

 

тѣ

 

вопросы

 

и

 

явлевія,

которые

 

въ

 

нихъ

 

затрогиваются....

 

Кое-какими

 

размышлениями

и

 

сопоставленіями,

 

навѣянными

 

чтеніемъ

 

„Стяхотвореній

 

въ

провѣ",

 

рѣшаюсь

 

подѣлиться

 

съ

 

достопочтеннымь

 

собра-

ніемт.

I.

Общій

 

тонъ

 

сСтихотвореній

 

въ

 

прозѣ»,

 

какъ

 

и

 

всѣхъ

произведеній

 

Тургенева,— глубоко

 

[грустный.

 

Правда,

 

ноэтъ

не

 

мало

 

говоритъ

 

въ

 

нихъ

 

о

 

свѣтлыхъ

 

сторонахъ

 

жизни,

 

о

тѣхъ

 

чистыхъ

 

радостяхъ,

 

которыя

 

доставлялись

 

ему

 

любовью

и

 

дружбой

 

близкихъ

 

лицъ,

 

о

 

тѣхъ

 

чудныхъ

 

минутахъ,

 

когда

силою

 

своею

 

волшебнаго

 

воображенія

 

опъ

 

уносился

 

въ

 

„цар-

ство

 

лазури,

 

свѣта,

 

молодости

 

и

 

счастья^;

 

но...

 

все

 

это

 

было

когда-то.

 

Теперь

 

не

 

то...

сНастали

 

темные,

 

тяжелые

 

дни.

 

Свои

 

болѣзни,

 

недуги

людей

 

милыхъ,

 

холодъ

 

и

 

мракъ

 

старости.

 

Все,

 

что

 

ты

 

лю-

билъ,

 

чему

 

отдавался

 

безвозвратно,

 

никнетъ

 

и

 

разрушается.

Подъ

 

гору

 

пошла

 

дорога»...

 

Куда

 

же

 

ведетъ

 

эта

 

дорога?

 

Что

видно

 

тамъ,

 

впереди?

 

Впереди—неизбѣжная,

 

безпощадная

смерть:

 

«палетитъ

 

она,

 

махнетъ

 

своимъ

 

широкимъ,

 

холоднымъ

крыломъ

 

[и...

 

конецъ»,—конецъ

 

радостямх(

 

и

 

тревогамъ,

 

на-

деждамъ

 

и

 

опасеніямъ.

 

Дальше— «темнота,

 

темнота

 

вѣчная>...

Что

 

же

 

дѣлать

 

въ

 

виду

 

такого

 

гнетущаго

 

конца?

 

«Скор-

бѣть?

 

Горевать?

 

Ни

 

себѣ,

 

ни

 

другимъ

 

ты

 

этимъ

 

не

 

поможешь.»

Забыться?

 

не

 

глядѣть

 

впередъ?

 

Казалось

 

бы,

 

это— самое

лучшее;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

забыться

 

не

 

такъ-то

 

легко:

 

жизнь

своими— подчасъ

 

тяжкими—ударами

 

не

 

допускаетъ

 

до

 

забытія,

да

 

если

 

бы

 

и

 

удалось

 

забыться,

 

каково

 

было

 

бы

 

пробужденіе,

можетъ

 

быть

 

на

 

краю

 

могилы?!..

 

Жить

 

постоянно

 

подъ

 

гне-

тущимъ

   

страхоыъ

   

смерти,

 

дрожать

 

за

 

себя,

 

за

 

своихъ

 

близ-
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кихъ,

 

за

 

свое

 

дѣло,

 

чувствовать

 

надъ

 

своей

 

головой

 

остріе

Дамоклова

 

меча — и

 

не

 

видѣть

 

исхода

 

нзъ

 

такого

 

положенія,

эт0—ужасное

 

состояніе!

 

Всѣмъ

 

'существомъ

 

своимъ

 

чувство-

валъ

 

И.

 

С.

 

Тургеневъ

 

гнетущую

 

тяжесть

 

такого

 

состоянія,

 

и

не

 

мудрено,

 

что

 

чувствомъ

 

глубокой

 

грусти,

 

по

 

временамъ

переходящей

 

въ

 

тоску,

 

проникнуты

 

„Стихотворенія

 

въ

 

про-

зѣ ; * —эта

 

лебединая

  

пѣсня

 

нашего

 

великаго

 

писателя.

Гдѣ

 

же

 

корень

 

этого

 

мрачнаго

 

настроенія,

 

отрази

 

вша-

гося

 

въ

 

предсмертныхъ

 

произведеніяхъ

 

Тургенева?

 

На

 

какой

почвѣ

 

развилось

 

проникающее

 

ихъ

 

грустное

 

чувство?

Безъ

 

сомнѣнія,

 

причины

 

этого

 

настроенія,

 

какъ

 

и

 

всякаго

душевнаго,

 

состоянія

 

чрезвычайно

 

сложны,

 

и

 

чтобы

 

дать

 

пол-

ный

 

отвѣтъ

 

на

 

поставленные

 

вопросы,

 

нужно

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

характеристическія

 

черты

 

личности

 

нашего

 

писателя,

на

 

ус

 

довія

 

его

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

на

 

его

 

міровозрѣніе

 

и

т.

 

п.

 

Я

 

не

 

буду

 

вдаваться

 

въ

 

изслѣдованіе

 

всѣхъ

 

этихъ

сложиыхъ

 

условій,

 

опредѣлявшихъ

 

душевное

 

настроепіе

 

Тур-

генева:

 

это

 

задачи

 

біографнческаго

 

или

 

литературпо-истори-

ческаі'0

 

изслѣдованія;

 

я

 

обращу

 

Ваше

 

вниманіе

 

на

 

основы

 

тою

міровоззрѣнія

 

въ

 

связи

 

съ

 

которымъ

 

развивалось

 

и

 

которымъ

поддерживалось

 

мрачное

 

настроенге,

 

проникающее

 

собою

 

„Gmu-

хотворепія

 

въ

 

прозѣ".

 

Содержаніе

 

ихъ

 

представляеть

 

доста-

точно

 

данныхъ

 

для

 

опредѣленія

 

этого

 

міровоззрѣнія.

Припомните

 

„Стихотвореніе

 

въ

 

провѣ",

 

озаглавленное

„Природа".

 

„Мнѣ

 

снилось,— разсказываетъ

 

поэтъ,— что

 

я

 

во-

шелъ

 

въ

 

огромную

 

подземную

 

храмипу

 

съ

 

высокими

 

сводами.

Её

 

всю

 

наполнялъ

 

какой-то

 

тоже

 

подземный

 

ровный

 

свѣтъ.

По

 

самой

 

срединѣ

 

храмины

 

сидѣла

 

величавая

 

женщина

 

въ

волнистой

 

одеждѣ

 

зелепаго

 

цвѣта.

 

Склонивъ

 

голову

 

на

 

руку,

она

 

казалась

 

погруженной

 

въ

 

глубокую

 

думу".

 

Это

 

была

сама

 

природа.

 

Съ

 

благоговѣйнымъ

 

страхомъ

 

подошелъ

 

къ

 

ней

поэтъ:

 

опъ

 

думалъ,

 

что

 

она

 

размышляла

 

о

 

будущихъ

 

судь-

бахъ

   

человѣчества,—о

   

томъ

   

какъ

 

ему

 

дойти

 

до

 

возможнаго
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совершенства

 

и

 

счастья;

 

поэту

 

казалось,

 

что

 

люди — ея

 

лю-

бимы

 

я

 

дѣти.

 

Но

 

не

 

такъ

 

смотрѣла

 

на

 

дѣло

 

величавая

 

жен-

щина.

—

   

«Вся

 

твари — мои

 

дѣти,

 

сказала

 

она, —я

 

одинаково

 

о

нихъ

 

забочусь

 

и

 

одинаково

 

ихъ

 

истребляю.

—

   

Но

 

добро....

 

разумь... —пролепеталъ

 

я

 

(разсказываетъ

поэтъ).

—

   

Это —человѣческія

 

слова, — раздался

 

желѣзный

 

го-

лосъ, — я

 

не

 

вѣдаю

 

ни

 

добра,

 

ни

 

зла...

 

Разумъ

 

мнѣ

 

не

 

за-

конъ — и

 

что

 

такое

 

справедливость?

 

Я

 

тебѣ

 

дала

 

жизнь — я

ее

 

отниму

 

и

 

дамъ

 

другимъ,

 

червя мъ

 

или

 

людямъ,

 

мнѣ

 

все

равно...

 

А

 

ты,

 

пока,

 

защищайся

 

и — не

 

мѣшай

 

мнѣ!»

По

 

смыслу

 

этого

 

„стихотворенія",

 

жизнь

 

управляется

мощною,

 

но

 

равнодушною

 

къ

 

добру

 

и

 

злу

 

природой;

 

въ

 

ос-

новѣ

 

міровоп

 

жизни

 

лежатъ

 

не

 

нравственные,

 

а

 

физическіе

ваконы,—законы

 

слѣпой

 

необходимости;

 

одинъ

 

изъ

 

осповныхъ

законовь,

 

движущихъ

 

жизнію,

 

есть

 

законъ

 

борьбы

 

за

 

суще-

стьованіе:

 

каждое

 

живое

 

существо

 

бьется

 

и;іо

 

всѣхъ

 

силъ,

чтобъ

 

отстоять

 

свое

 

жалкое

 

и

 

въ

 

сущности

 

никому

 

ненужное

существованіе,

 

и

 

рано

 

или

 

поздно

 

погибаетъ

 

въ

 

этой

 

тяжкой

но

 

неблагодарной

 

борьбѣ.

 

Всё

 

это—основы

 

натуралистичес-

каго

 

міровоззрѣнія.

Что

 

же

 

нредставляетъ

 

собою

 

человѣческая

 

жизнь

 

съ

натуралистической

 

точки

 

зрѣнія?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

позвольте

напомнить

 

вамъ

 

слѣдующую

 

картину,

 

нарисованную

 

художни-

ческою

 

кистью

  

И.

 

С.

 

Тургенева.

„Вершины

 

Альпъ...

 

Цѣлая

 

цѣпь

 

крутыхъ

 

уступовъ...

 

Са-

мая

 

сердцевина

 

горъ.

Надь

 

горами

 

блѣдно-зеленое,

 

свѣтлое,

 

нѣмое

 

небо.

 

Сильный

жесткій

 

морозь;

 

твердый,

 

искристый

 

снѣгъ;

 

изъ

 

подъ

 

снѣгу

торчать

   

суровыя

   

глыбы

   

обледенѣлыхъ,

 

обвѣтренныхъ

 

скалъ.

Двѣ

 

громады,

 

два

 

великана

 

вздымаются

 

по

 

обѣимъ

 

сто-

ронамъ

 

небосклона:

 

Юнгфрау

 

и

 

Финстерааргорнъ.
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И

 

говоритъ

 

Юнграфрау

 

сосѣду:—Что

 

скажешь

 

новаго?

Тебѣ

 

виднѣй.

 

Что

 

тамъ,

  

внизу?

Проходитъ

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

лѣтъ—одна

 

минута.

 

И

 

гро-

хочетъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

Финстерааргорнъ:— Сплошныя

 

облака

 

за-

стилаютъ

 

землю...

 

Погоди!

Проходятъ

 

еще

 

тысячелѣтія —одна

 

минута.

—

  

Ну,

 

а

 

теперь?— спрашиваетъ

 

Юнгфрау.

—

  

Теперь

 

вижу.

 

Тамъ,

 

внизу,

 

веё

 

то

 

же:

 

пестро,

 

мелко.

Воды

 

синѣютъ;

 

чернѣютъ

 

лѣса;

 

сѣрѣютъ

 

груды

 

скрученныхъ

камней.

 

Около

 

нихъ

 

всё

 

еще

 

копошатся

 

козявки, —знаешь?

 

тѣ

двуножки,

 

что

 

еще

 

ни

 

разу

 

не

 

могли

 

осквернить

 

ни

 

тебя,

 

ни

меня.

—

  

Люди?

—

  

Да,

 

люди.

Проходятъ

 

тысячи

 

лѣтъ—одна

 

минута.

—

  

Ну,

 

а

 

теперь?—спрашиваетъ

 

Юнгфрау.

—

  

Какъ

 

будто

 

меньше

 

видать

 

козявокъ, —гремитъ

 

Фин-

стерааргорнъ,—яспѣе

 

стало

 

внизу;

 

сузились

 

воды;

 

порѣдѣли

лѣса.

Прошли

 

еще

 

тысячи

 

лѣтъ—одна

 

минута.

—

  

Что

 

ты

 

видишь?—говоритъ

 

Юнгфрау.

—

  

Около

 

насъ,

 

вблизи,

 

словно

 

прочистилось,—отвѣчаетъ

Финстерааргорнъ,— ну,

 

а

 

тамъ

 

вдали,

 

по

 

долинамъ,

 

есть

 

еще

пятна

 

и

 

шевелится

 

что-то.

—

  

А

 

теперь?

 

—

 

спрашиваетъ

 

Юнгфрау,

 

спустя

 

другіе

тысячи

 

лѣтъ—одну

 

минуту.

—

  

Теперь

 

хорошо,—отвѣчаетъ

 

Финсіерааргорнъ,—опрят-

но

 

стало

 

вездѣ,

 

бѣло,

 

куда

 

ни

 

глянь...

 

Вездѣ

 

нашъ

 

снѣгъ,

ровный

 

снѣгъ

 

и

 

ледъ.

 

Застыло

 

все.

 

Хорошо

 

теперь,

 

спокойно.

—

  

Хорошо

 

промолвила

 

Юнгфрау.—Однако

 

довольно

 

мы

съ

 

тобой

 

поболтали,

 

старикъ.

 

Пора

 

вздремнуть.

—

  

Пора!

Снять

 

громадныя

 

горы;

 

спитъ

 

зеленое,

 

свѣтлое

 

небо

 

надъ

всегда

 

замолкшей

 

землей".
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Холодомъ

 

вѣетъ

 

отъ

 

этой

 

картины!

 

Среди

 

непрерывнаго

измѣненія

 

и

 

уничтоженія,

 

только

 

природа,

 

равнодушная

 

къ

добру

 

и

 

злу,

 

остается

 

неизмѣнной:

 

смѣняются

 

человѣческія

поколѣнія,

 

а

 

надъ

 

землей

 

всё

 

также

 

сіяетъ

 

зеленое,

 

свѣтлое

небо,

 

все

 

также

 

высятся

 

надъ

 

ней

 

своими

 

гордыми

 

вершинами

Юнгфрау

 

и

 

Финстерааргорнъ, —спокойныя,

 

величавыя,

 

пепри-

ступныя,

 

а

 

природа,

 

не

 

переставая,

 

продолжаетъ

 

свою

 

сози-

дательно-разрушительную

 

работу:

 

„она

 

создаетъ,

 

разрушая,

 

и

ей

 

все

 

равно,

 

что

 

она

 

создаетъ

 

и

 

что

 

разрушаетъ, —лишь-бы

не

 

переводилась

 

жизнь,

 

*лишь

 

бы

 

смерть

 

не

 

теряла

 

правъ

своихъ".

 

(„Довольно"

 

И.

 

С.

 

Тургенева).

 

А

 

тамъ,

 

внизу,

 

ко-

пошатся

 

люди, — эти

 

двуножки, — съ

 

ихъ

 

жаждою

 

жизни,

 

съ

ихъ

 

заботами

 

о

 

насущномъ

 

хлѣбѣ,

 

съ

 

ихъ

 

порывами

 

въ

 

міръ

идеала,

 

какъ

 

будто

 

добро

 

и

 

иравда — не

 

пустыя

 

слова!

 

Вѣдь

природа,

 

„безсознательно

 

и

 

неуклонно

 

покорная

 

законамъ,

 

не

знаетъ

 

искусства,

 

какъ

 

не

 

знаетъ

 

свободы,

 

какъ

 

не

 

знаетъ

 

добра;

отъ

 

вѣка

 

движущаяся,

 

отъ

 

вѣка"

 

преходящая,

 

она

 

не

 

терпитъ

ничего

 

безсмертнаго,

 

ничего

 

неизмѣннаго".

 

(„Довольно").

 

И

какимъ

 

ничтожнымъ

 

является

 

человѣкъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

мощными

 

силами

 

природы!

 

Какою

 

жалкой

 

представляется

 

его

жизнь,

 

случайно

 

возникшая

 

и

 

вотъ-вотъ

 

готовая

 

прекратиться!

Что

 

значитъ

 

жизнь?

 

Изъ

 

тьмы

 

и

 

въ

 

тьму

Промчался

 

мотылекъ,

 

мгновенье

Блеснувъ

 

на

 

солнцѣ!...

 

Человѣкъ

Самъ

 

по

 

себѣ

 

что

 

значитъ

 

въ

 

мірѣ?

Кому

 

онъ

 

нуженъ?

 

Конченъ

 

вѣкъ—

И

 

за

 

приборъ

 

его

 

на

 

пирѣ

Другой

 

садится...

          

(«Д»а

 

міра»

 

Майкова).

Великія

 

построенія

 

ума,

 

возвышенныя

 

созданія

 

искусства,

общественвыя

 

учрежденія — все

 

это

 

уничтожается

 

безпощад-

нымъ

 

временемъ,

 

сокрушающимъ

 

все

 

безъ

 

разбора:

 

природа

„такъ

 

же

 

сиокойно

 

покрываетъ

 

плѣсеныо

 

божественный

 

ликъ

Фидіасовскаго

   

Юпитера-,

  

какъ

 

и

 

простой

 

голышъ,

 

и

 

отдаетъ
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на

   

съѣденіе

   

ирезрѣпной

   

моли

 

драгоцѣннѣйшія

  

строки

   

Со-

фокла".

 

(„Довольно").

Если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

созданія

 

величайшахъ

 

геніевъ,

двигавшихъ

 

челонѣческими

 

мыслями,

 

простиравшихъ

 

свое

вліяніе

 

на

 

цѣлые

 

вѣка,

 

обречены

 

на

 

уничтоженіе;

 

то

 

„что

сказать

 

объ

 

обыкновенныхъ,

 

дюжинныхъ,

 

второстепенныхъ,

третьестепенныхъ

 

труженикахъ,

 

кто

 

бы

 

они

 

ни

 

были —госу-

дарственные

 

люди,

 

ученые,

 

художники?

 

Чѣмъ

 

заставить

 

ихъ

стряхнуть

 

свою

 

нѣмую

 

лѣнь,

 

свое

 

унылое

 

недоумѣніе,

 

чѣмь

привлечь

 

ихъ

 

опять

 

на

 

поле

 

битвы,

 

если

 

только

 

мысль

 

о

тщетѣ

 

всего

 

человѣчесісаго,

 

всякой

 

деятельности,

 

ставящей

себѣ

 

болѣе

 

высокую

 

задачу,

 

чѣмъ

 

добывапіе

 

пасущнаго

 

хлѣба,

закралась

 

имъ

 

въ

 

голову?

 

Зачѣмъ

 

пойдутъ

 

они

 

на

 

этотъ

 

тол-

кучій

 

рынокъ

 

призраковъ,

 

на

 

это

 

торжище,

 

гдѣ

 

и

 

продавецъ

и

 

покупатель

 

равно

 

обманываютъ

 

другъ

 

друга,

 

гдѣ

 

все

 

такъ

шумно,

 

громко — и

 

все

 

такъ

 

бѣдно

 

и

 

дрянно?

 

Зачѣмъ,

 

„съ

 

из-

неможепіемъ

 

въ

 

кости",

 

поплетутся

 

она

 

въ

 

этотъ

 

міръ,

 

гдѣ

 

жи-

вуче

 

только

 

то,

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

на

 

жизнь,

 

и,

 

оглушая

самого

 

себя

 

собственнымъ

 

крнкомъ,

 

каждый

 

судорожно

 

спѣ-

шитъ

 

къ

 

неизвестной

 

и

 

непонятной

 

ему

 

цѣли?"

 

(„Довольно").

Такъ

 

спрашиваетъ

 

тургенеискій

 

художникъ

 

въ

 

своемъ

 

моно-

логѣ-исповѣди

 

„Довольно",

 

но

 

не

 

находить

 

отвѣта

 

на

 

эти

вопросы.

 

Это — понятно:

 

что

 

можно

 

сказать

 

на

 

нихъ,

 

оставаясь

напочвѣ

 

натуралистичесісаго

 

міровоззрѣнія?

 

Если

 

міромъ

 

унрав-

ляютъ

 

слѣиыя,

 

стихійныя

 

силы

 

природы,

 

то

 

наша

 

жизнь

 

не-

что

 

иное,

 

какъ

 

„одна

 

бродячая

 

тѣнь;

 

жалкій

 

актеръ,

 

который

рисуется

 

и

 

кичится

 

какой-нибудь

 

часъ

 

на

 

сценѣ,

 

а

 

тамъ

 

про-

падаетъ

 

безъ

 

вѣсти;

 

сказка,

 

разсказанная

 

безумцемъ,

 

полная

красокъ

 

и

 

яркости

 

и

 

не

 

имѣющая

 

никакого

 

смысла"

 

(см.

„Довольно").

Воть

 

основныя

 

черты

 

того

 

міросозерцанія,

 

въ

 

связи

 

съ

которымъ

 

развивалось

 

и

 

которымъ

 

поддерживалось

 

то

 

грустное,

даже

 

тоскливое

 

настроеніе,

 

которымъ

 

проникнуты

 

„Стихотво-
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ренія

 

въ

 

прозѣ":

 

это—міровоззрѣніе

 

натуралистическое.

 

Не

разъ

 

въ

 

своихъ

 

произведеніямъ

 

возвращается

 

Тургеневъ

 

къ

этому

 

міровоззрѣнію:

 

видно,

 

что

 

оно

 

прочно

 

укоренилось

 

въ

его

 

умѣ,

 

и

 

все-таки — фактъ

 

замѣчательный! —каждый

 

разъ

 

оно

вызывало

 

сознательные

 

или

 

несознательные

 

протесты

 

его

 

духа'

Вникнемъ

 

въ

 

смыслъ

 

этихь

 

протестовъ.

Если

   

жизнію

   

упранляютъ

 

стихійпыя

 

силы

 

природы,

 

то

разумъ,

   

добро,

   

справедливость — пустыя

 

слова.

  

Правда,

 

есть

цѣлый

   

рядъ

   

явленій

   

въ

   

человѣческой

   

жизни,

   

который

 

мы

оцѣпиваемъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

добра

 

или

 

правды,

 

но

 

по

 

существу

дѣла

 

они

   

не

 

подлежат*

 

такой

 

оцѣнкѣ,

 

потому-что

 

представ-

ляютъ

 

такой

 

же

 

нродуктъ

 

игры

 

слѣпыхъ

 

силъ

 

природы,

 

какъ

и

 

всѣ

 

прочія

 

явленія

 

въ

 

области

 

природы

   

и

 

жизни.

 

Значить,

разумъ,

 

справедливость —это

   

человѣческія

   

слова,

   

не

   

заклю-

чающая

 

въ

 

себѣ

 

реальнаго

 

смысла.

 

Таковы

 

послѣдовательные

выводы

 

натуралистическаго

 

взгляда

 

на

 

жизнь,

 

съ

 

такою

 

прав-

дивостью

 

и

 

тоскою

 

отмѣченные

 

Тургеньевымъ. —Но

 

вѣдь

 

вѣра

въ

   

реальный

   

смыслъ

 

этихъ

 

словъ,

 

вѣра

 

въ

 

добро

 

и

 

правду,

вѣра

 

въ

 

нравственный

 

міроиорядогсъ,

   

господствующей

   

во

 

все-

ленной —эта

   

вѣра

   

неискоренимо

   

живетъ

   

въ

   

человѣчествѣ.

Вѣдь

 

эта

   

вѣра

 

служила

 

во

 

всѣ

 

времена

 

внутреннею

 

основой

самыхъ

 

благородныхъ,

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

 

проявленій

 

че-

ловѣческаго

 

духа:

 

вѣдь

 

эта

 

иѣра

 

дала

 

міру

 

Антигону,

 

Сократа,

христіанскихъ

   

мучениковъ

   

и

   

исиовѣдниковъ;

 

вѣдь

 

эта

 

вѣра,

вступая

   

въ

   

борьбу

   

съ

   

эгоистическими

   

наклонностями

 

чело-

вѣка,

 

подвигала

 

его

 

на

 

дѣла

 

служенія

 

ближнимъ:

 

однпхъ

 

по-

слала

 

въ

 

лазареты,

 

другихъ — къ

 

голодающпмъ,

 

третьихъ —къ

„сидящимъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной";

 

вѣдь

 

эта

 

вѣра — и

 

только

она

   

одна —прорѣвываетъ

   

свѣтлымъ

 

лучемъ

 

глушь

   

и

   

мракъ

нашей

 

жизни.

 

Никогда

 

не

 

умирала

 

эта

 

вѣра

 

въ

 

человѣчествѣ;

свѣтъ

 

и

 

во

 

тьмѣ

 

свѣтится;

 

не

 

было

 

такого

 

момента,

 

когда

 

бы

окончательно

   

погасли

   

въ

   

человѣчествѣ

   

проблески

   

добра

   

и

правды.

 

Когда

  

пророкъ

 

Илія,

 

изнемогая

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

нрав-



384

ственнымь

 

и

 

общественнымъ

 

зломъ,

 

горько

 

жаловался

 

Господу

на

 

то,

 

что

 

оставили

 

его

 

сыны

 

израилевы,

 

Господь

 

отвѣтилъ

своему

 

пророку:

 

„есть

 

7000

 

мужей

 

во

 

Израили,

 

которые

 

еще

не

 

преклонили

 

колѣнъ

 

предъ

 

Вааломъ"...

Скажутъ:

 

пусть

 

такъ!

 

пусть

 

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

исто-

ріи

 

были

 

такіе

 

люди,

 

которые

 

непоколебимо

 

вѣрили

 

въ

 

добро

и

 

правду

 

и

 

муясественно

 

боролись

 

со

 

зломъ

 

и

 

неправдой;

значитъ

 

ли

 

это,

 

что

 

добро

 

н

 

правда— не

 

пустыя

 

слова,

 

что

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

побѣда—за

 

ними?

 

Вѣдь

 

Допъ-Кихотъ

тоже

 

непоколебимо

 

вѣрилъ

 

въ

 

добро

 

и

 

правду,

 

онъ

 

тоже

 

велъ

борьбу

 

во

 

имя

 

идеальныхъ

 

началъ;

 

однако

 

его

 

дѣятельность

до

 

сихъ

 

поръ

 

служить

 

предметом*

 

смѣха.

 

Не

 

являются

 

ли

поборники

 

добра

 

и

 

правды,

 

вѣрящіе

 

въ

 

ихъ

 

конечное

 

тор-

жество

 

надъ

 

зломъ

 

и

 

неправдой,

 

родными

 

братьями

 

знамени-

таго

 

рыцаря

 

печальнаго

 

образа

 

и

 

не

 

должны

 

ли

 

они

 

поэтому

раздѣлить

 

съ

 

пимъ

 

и

 

обильно

 

выпадавшія

 

на

 

его

 

долю

 

на-

смѣшки?—Хорошо:

 

допустимъ,

 

что

 

лица,

 

непоколебимо

 

вѣря-

щіе

 

въ

 

торжество

 

добра,

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

похожи

 

на

Донъ-Кихота;

 

но

 

развѣ

 

въ

 

Донъ-Кихотѣ

 

нѣтъ

 

сторонъ,

 

заел

 

у -

живающихъ

 

уваженія?

По

 

превосходному

 

разъясненію

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

 

Донъ-

Кихотъ

 

выражаетъ

 

собой

 

вѣру,

 

„вѣру

 

въ

 

нѣчто

 

вѣчное,

 

незыб-

лемое,

 

въ

 

истину,

 

находящуюся

 

внѣ

 

отдѣльнаго

 

человѣка,

 

не

легко

 

ему

 

дающуюся,

 

требующую

 

служенія

 

и

 

яіертв'»,

 

но

 

до-

ступную

 

постоянству

 

служенія

 

и

 

силѣ

 

ягертвъ.

 

Донъ-Кихотъ

проникнуть

 

весь

 

преданностью

 

идеалу,

 

для

 

котораго

 

онъ

 

го-

товь

 

подвергаться

 

всевозможнымъ

 

лишеніямъ,

 

жертвовать

 

жиз-

нію;

 

самую

 

жизнь

 

свою

 

онъ

 

цѣнитъ

 

настолько,

 

насколько

 

она

можетъ

 

служить

 

средствомъ

 

къ

 

воплощенію

 

идеала,

 

къ

 

под-

воренію

 

истины,

 

справедливости

 

на

 

землѣ".

 

Пусть

 

„идеалъ

этотъ

 

почерпнуть

 

воображеніемъ

 

изъ

 

фантастическаго

 

міра

рыцарскихъ

 

ромаиовъ;

 

согласны,— и

 

въ

 

этомъ-то

 

состоитъ

 

ко-

мическая

   

сторона

   

Донъ-Кихота;

 

но

 

самый

   

идеалъ

   

остается
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во

 

всей

 

нетронутой

 

чистотѣ...

 

Донъ-Кихотъ — энтузіастъ,

 

слу-

житель

 

идеи,

 

и

 

потому

 

обвѣянъ

 

ея

 

сіяніемъ".

 

Мы

 

смѣемся

надъ

 

Донъ-Кихотомъ,

 

потому

 

что

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

сра-

жаться

 

съ

 

дѣйствительными

 

врагами

 

добра,

 

онъ

 

сражается

съ

 

вѣтряными

 

мельницами

 

и

 

нападаетъ

 

на

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

непо-

винныхъ

 

монаховъ;

 

но

 

мы

 

уважаемъ,

 

мы

 

любимъ

 

добраго

Алонзо

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

дѣйствуетъ

 

во

 

имя

 

добра

 

и

 

правды, —

смѣшны

 

формы,

 

въ

 

которыя

 

облекаетъ

 

Донъ-Кихотъ

 

овладѣв-

шую

 

имъ

 

идею,

 

но

 

самая

 

идея

 

заслуживаетъ

 

самаго

 

искрен-

няго

 

уважепія,

 

и

 

чѣмъ

 

болѣе

 

людей,

 

пропикнутыхъ

 

этой

ицеей,

 

тѣмъ

 

лучше...

 

Скажутъ:

 

не

 

только

 

Донъ-Кихотъ,

 

но

и

 

вообще

 

идеалисты,

 

непоколебимо

 

вѣрующіе

 

въ

 

торжество

добра

 

и

 

правды,

 

могутъ

 

быть

 

прекрасными

 

людьми;

 

ихъ

 

пре-

данность

 

идеѣ

 

можно

 

признать

 

заслуживающею

 

симпатіи

 

и

уваженія;

 

но

 

ручается

 

ли

 

все

 

это

 

за

 

то,

 

что

 

уцѣлѣютъ

 

плоды

ихъ

 

дѣятельности:

 

вѣдь

 

природа,

 

которая

 

управляетъ

 

міромъ,

равнодушна

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

лжи,

 

къ

 

добру

 

и

 

злу:

 

она

 

„такъ

 

же

спокойно

 

покрываетъ

 

плѣсенью

 

божественный

 

ликъ

 

Фиддіасов-

скаго

 

Юпитера,

 

какъ

 

и

 

простой

 

голышъ,

 

и

 

отдаетъ

 

на

 

съѣде-

ніе

 

презрѣниой

 

моли

 

драгоцѣннѣйшія

 

строки

 

Софокла".

 

jHo

такъ

 

ли

 

это?

 

Вѣдь

 

какъ

 

ни

 

широка

 

и

 

могущественна

 

дѣя-

тельность

 

разрушительныхъ

 

силъ

 

природы,

 

однако

 

человѣ-

чество

 

но

 

сихъ

 

поръ

 

хранить

 

въ

 

своей

 

памяти

 

имена

 

Фидія

и

 

Софокла,

 

Сократа

 

и

 

Антигона.

 

Но

 

пусть

 

время

 

изгладить

всѣ

 

видимые

 

слѣды

 

ихъ

 

деятельности,

 

пусть

 

не

 

останется

 

ни

одного

 

обломка

 

отъ

 

фидіасовской

 

статуи

 

п

 

ни

 

одного

 

клока

софокловой

 

рукописи;

 

но

 

и

 

тогда

 

не

 

изгладится

 

то

 

добро,

которое

 

они

 

внесли

 

въ

 

жизнь

 

своимъ

 

словомъ

 

или

 

дѣломъ.

Чрезвычайно

 

сложны

 

тѣ

 

причины,

 

которыми

 

обусловливаются

тѣ

 

или

 

другія

 

явленія

 

въ

 

человѣческой

 

^изни;

 

рядъ

 

этихъ

причинь

 

теряется

 

въ

 

непропицаемой

 

дали

 

прошлаго.

 

Если

бы

 

мы

 

могли

 

обозрѣть

 

это

 

прошлое

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

составныхъ

элементахъ,

 

чтобы

 

опредѣлить

 

во

 

всемъ

 

объемѣ

 

причины

 

су-

2
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ществующаго

 

добра,

 

мы

 

увидали

 

бы

 

въ

 

составѣ

 

этихъ

 

эле-

ментовъ

 

и

 

мужественный

 

подвигъ

 

Атнигоиы,

 

и

 

возвышенную

проповѣдь

 

Сократа.

 

Да

 

что

 

я

 

говорю

 

объ

 

Антигонѣ

 

или

 

Со-

кратѣ?!

 

Въ

 

составѣ

 

этихъ

 

элементовъ,

 

подготовившихъ

 

ту

сумму

 

добра,

 

которою

 

пользуется

 

наше

 

поколѣніе,

 

мы

 

уви-

дали

 

бы

 

каждое

 

доброе

 

дѣло,

 

каждое

 

доброе

 

слово.

 

Не

 

да-

ромъ

 

одинъ

 

изъ

 

наш

 

ихъ

 

поэговъ

 

еказалъ

 

о

 

благородномъ,

одушевленномъ

 

словѣ

 

въ

 

стихотвореніи,

 

обращенномъ

 

къ

поэту:

Уронишь

 

ты

 

его

 

не

 

даромь:

Оно

 

чужую

 

грудь

 

нроліжетъ,

Въ

 

нее,

 

какъ

 

искра,

 

упадаетъ,

А

 

въ

   

ней

   

пробудится

   

пожаромъ.

   

(Веневитиновъ).

Вы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

хорошо

 

помните

 

и

 

искренно

 

любите

героя

 

одного

 

изъ

 

Тургеневскихъ

 

романовъ,

 

Михалевича,

 

идеа-

листа

 

сороковыхъ

 

годовъ,

 

который

 

и

 

среди

 

жизненныхъ

 

испы-

таній

    

сохранилъ

    

свои

    

юношески

 

-

 

бодрые

   

и

    

возвышенные

идеалы.

 

Всего

 

одну

 

ночь

 

проговорилъ

 

онъ

 

съ

 

своимъ

 

школь-

нымъ

 

товарищемъ

 

Лаврецкимъ,— и

 

тоть,

 

послѣ

 

этой

 

искрен-

ней

 

бесѣды

 

почувствовалъ

 

замечательный

 

подъемъ

 

духа.

 

Сво-

имъ

   

искреннимъ

   

задушеввымъ

   

словомъ

   

Михалевичъ

   

внесъ

новый

 

элементъ

 

въ

 

ту

 

сумму

 

блага,

 

которая

 

дѣлаетъ

 

сносной

человѣческую

   

жизнь.

 

Уже

 

и

 

этихъ

   

соображений

   

достаточно,

чтобы

 

усомниться

 

въ

 

могуществѣ

 

сокрушительныхъ

 

силъ

 

при-

роды

   

по

   

отношенію

   

къ

   

добру;

   

но

   

исторія

   

знаетъ

 

въ

 

этой

области

   

такой

   

выдающейся

   

фактъ,

   

который

   

представляетъ

собою

   

непоколебимую

 

опору

 

для

 

вѣры

 

въ

 

могущество

 

добра,

это—распространеніе

   

христіанства.

   

Въ

 

самомь

 

дѣлѣ:

   

гали-

лейскіе

 

рыбаки

 

разошлись

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

вселенной,

 

чтобы

проповѣдывать

 

о

 

креств,

   

который

 

для

 

іудеевъ

   

былъ

 

соблаз-

номъ,

   

а

  

эллинамъ

   

прямо-таки

   

казался

   

безуміемъ;

   

иротивъ

нихъ

   

встали

   

и

   

общественное

   

мнѣніе.

 

и

  

правите

 

іьсгвениая

власть;

 

языческая

   

наука

 

собрала

   

свои

 

силы,

 

чтобы

 

противо-



387

дѣйствовать

 

распространенно

 

евангелія.

 

Но

 

слово

 

вѣры

 

и

любви

 

пробило

 

всѣ

 

эти

 

преграды

 

и

 

покорило

 

себѣ

 

міръ.

Конечно,

 

и

 

теперь

 

много

 

враговъ

 

креста

 

Христова,

 

но

 

даже

между

 

лицами,

 

не

 

принимаюшоми

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

есть

такія

 

лица,

 

которыя

 

преклоняются

 

предъ

 

нравственной

 

чи-

стотой

 

образа

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

признаютъ,

 

что

 

лучшими

своими

 

элементами

 

современная

 

европейская

 

культура

 

обязана

влімнію

 

христианства...

 

Итакъ,

 

что

 

же?

 

сказать

 

ли,

 

что

 

добро

и

 

правда—пустыя

 

слова,

 

правда,

 

возвышенныя,

 

благородная,

но

 

не

 

имѣющія

 

реальнаіо

 

смысла,

 

или

 

лее

 

признать

 

ихъ

 

вѣчно-

дѣйствительнными

 

созидательными

 

силами?

 

Въ

 

„Стихотворе-

ніяхъ

 

въ

 

прозѣ",

 

а

 

особенно

 

въ

 

„Довольно"

 

звучитъ

 

сомнѣ-

ніе

 

въ

 

ихъ

 

могуществѣ,

 

но

 

было

 

время,

 

когда

 

Тургеневъ

 

въ

задушевныхъ

 

словахъ

 

исповѣдалъ

 

свою

 

вѣру

 

въ

 

могущество

добра.

 

«Все

 

пройдетъ,

 

все

 

исчезнетъ,— говоритъ

 

онъ

 

въ

 

своей

рѣчи

 

о

 

Гамлетѣ

 

и

 

Донъ-Кихотѣ, — высочайшій

 

санъ,

 

власть,

всеобъемлющій

 

геній — все

 

разсыплется

 

прахомъ...

Все

 

великое

 

земное

Разлетается,

 

какь

 

дымъ...

Но

 

добрыя

 

дѣла

 

не

 

разлетятся

 

дымомъ;

 

они

 

до.іговѣч-

нѣе

 

самой

 

сіяющей

 

красоты:

 

все

 

минется— говорилъ

 

апостолъ,—

одна

 

любовь

 

останется!»

 

Такъ

 

говоритъ

 

Тургеневъ

 

въ

 

1860

 

г.,

но

 

и

 

нослѣ

 

не

 

перестаетъ

 

звучать

 

въ

 

его

 

произведеніяхъ

этотъ

 

свѣтлый

 

мотивъ;

 

онъ

 

слышится

 

даже

 

въ

 

„Стихотворе-

ніяхъ

 

въ

 

прозѣ":

 

„любовь

 

сильвѣе

 

смерти

 

и

 

страха

 

смерти",—

чптаемъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

 

стнхотвореній

 

(„Воробей"),

 

а

другое

 

изъ

 

нихъ

 

поэтъ,

 

сказапшій-было

 

свое

 

горькое

 

«до-

вольно!»,

 

закатічиваетъ

 

бодрыми

 

словами:

 

«нѣіъ,

 

мы

 

еще

повоюемъ»!..

 

Видно,

 

трудно

 

было

 

мириться

 

нашему

 

писателю,

такъ

 

много

 

и

 

честно

 

поработавшему

 

для.блага

 

своей

 

работы,—

мириться

 

съ

 

тѣми

 

безотрадными

 

выводами,

 

къ

 

которымъ

 

при

 

-

водитъ

 

натуралистическое

 

міросозерцапіе.

 

Скажемъ

 

болѣе:

невозможно

 

человѣку

  

номириться

 

съ

 

этими

 

выводами,

 

потому
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что

 

это

 

значило

 

бы

 

отказаться

 

отъ

 

всего

 

того,

 

что

 

есть

 

вы-

сокаго

 

и

 

святого

 

въ

 

этомь

 

мірѣ,— это

 

значило

 

бы

 

отказаться

отъ

 

самой

 

жизни,— по

 

крайпей

 

мѣрѣ,

 

отъ

 

человѣческой

 

жизни.

Отнимите

 

у

 

человѣка

 

вѣру

 

въ

 

могущество

 

правды

 

и

 

добра,

въ

 

существованіе

 

нравственнаго

 

міропорядка, — и

 

тогда

 

осла-

бѣеть

 

нравственная

 

энергія

 

человѣка,

 

тогда

 

имъ

 

окончательно

овладѣютъ

 

эгоистическіе

 

мотивы,

 

и

 

наступить

 

такой

 

порядокъ

жизаи,

 

когда

 

закономъ

 

человѣческихъ

 

отношеній

 

будетъ

 

гоб-

бесовское:

 

„bellum

 

omnium

 

contra

 

omnes

 

(война

 

всѣхъ

 

противъ

всѣхъ)",

 

теперь,

 

къ

 

счастію,

 

далеко

 

не

 

обнимающее

 

всѣхъ

явленій

 

человѣческой

 

жизни.

 

Не

 

значитъ

 

ли

 

это,

 

что

 

добро

и

 

правда—не

 

пустыя

 

слова,

 

а

 

великія

 

нравствен

 

но-созидатель-

ныя

 

силы,

 

непрерывно

 

дѣйствующіе

 

въ

 

мірѣ?

Итакъ,

 

что

 

же?

 

Натуралистическое

 

міровоззрѣніе,

 

послѣ-

донательно

 

проведенное,

 

неизбежно

 

приводить

 

къ

 

тому

 

вы-

воду,

 

что

 

добро

 

и

 

правда— пустыя

 

слова,

 

что

 

о

 

существо-

ваніи

 

нравственнаго

 

міропорядка,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рѣчи,

 

а

между

 

тѣмъ

 

вѣра

 

въ

 

существованіе

 

этого

 

міропорядка

 

неис-

коренимо

 

живетъ

 

въ

 

человѣческомъ

 

духѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

добро

 

и

 

правда

 

являются

 

могучими

 

силами,

 

которыя

 

въ

 

те-

чете

 

многихъ

 

тысячелѣтій

 

сдерживаютъ

 

напоръ

 

враждебных*

силъ.

 

Что

 

же

 

это

 

значитъ?

 

Какъ

 

объяснить

 

жинучесть

 

вѣры

въ

 

добро

 

и

 

правду,

 

какъ

 

объяснить

 

ихъ

 

фактическое

 

могу-

щество?

 

Какъ

 

объяснить

 

тотъ

 

ф;іктъ,

 

что

 

„свѣтъ

 

и

 

во

 

тьмѣ

свѣтится"?

 

Думаю,

 

что

 

натуралистическое

 

міровоззрѣніе

 

едва

ли

 

въ

 

состояніи

 

разрешить

 

эти

 

вопросы;

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

оно

 

можетъ

 

только

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

могущество

 

сгихійяыхъ

 

силъ

 

природы,

 

совершенно

 

безразлич-

ныхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

добру

 

и

 

злу,

 

въ

 

мірѣ

 

дѣйствуютъ

 

и

нравствепныя

 

силы,

 

что

 

хотя

 

челокѣкъ — по

 

этому

 

міровоз-

врѣнію — и

 

представляетъ

 

продукгь

 

игры

 

слѣпыхъ

 

сихъ

 

при-

роды,

 

однако

 

онъ

 

вѣригь

 

пъ

 

свое

 

высшее

 

предназначеніе.

 

Дѣй-

ствительно,

 

И.

 

С.

 

Тургеневъ

 

съ

 

обычною

   

добросовѣстностыо
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и

 

силой

 

отмѣчаетъ

 

этотъ

 

поразительный

 

фактъ:

 

„каждый,—

говоритъ

 

онъ,—болѣе

 

или

 

менѣе

 

смутно

 

понимаетъ

 

свое

 

зна-

ченіе,

 

чувствуетъ,

 

что

 

онъ

 

сродни

 

чему-то

 

высшему,

 

вѣчному,

и

 

живетъ,

 

долженъ

 

жить

 

въ

 

мгновеньи

 

и

 

для

 

мгновенья.

 

Сиди

въ

 

грязи,

 

любезный,

 

и

 

тянись

 

къ

 

небу!"

 

(«Довольно»).

 

Но

вѣдь

 

недостаточно

 

только

 

указать

 

на

 

это

 

противорѣчіе

 

чело-

веческой

 

природы

 

и

 

жизни,

 

недостаточно

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

что

 

человѣкъ,

 

сидя

 

въ

 

грязи,

 

тянется

 

къ

 

небу;

 

нужно

 

объяс-

нить,

 

почему

 

же

 

это

 

онъ,

 

сидя

 

въ

 

грязи,

 

тянется

 

къ

 

небу.

Натуралистическое

 

міровоззрѣпіе

 

оказывается

 

безсильнымъ

 

въ

разрѣшеніи

 

этой

 

загадки,

 

а

 

потому

 

мы

 

должны

 

поискать

 

иной

точки

 

эрѣнія,

 

которая

 

давала

 

бы

 

возможность

 

найти

 

ея

рѣшеніе.

 

Такую

 

точку

 

зрѣнія

 

и

 

даетъ

 

намъ

 

нравственно,

телеологическое

 

міросозерцаніе,

 

высшее

 

выраженіе

 

котораго

находимъ

 

въ

 

'хрцстіанствѣ:

 

будучи

 

свободным*

 

отъ

 

тѣхъ

противорѣчій

 

и

 

безотрадаыхъ

 

выводовь,

 

къ

 

которымъ

 

неиз-

бежно

 

приводить

 

натуралистическое

 

міросозерцаніе,

 

христіан-

скій

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

одинаково

 

удовлетворяет*

 

и

 

требова-

ніямъ

 

ума,

 

и

 

влеченіямъ

 

сердца.

(Окончаніе

 

будешь).

Къ

 

вопросу

 

о

 

самообразовании

 

сельскаго

 

духо-

венства.

•Ясно

 

до

 

очевидности,

 

что

 

сельскому

 

духовенству

 

больше

чѣмъ

 

кому-либо

 

потребно

 

самообразованіе.

 

Самымъ

 

убѣдитель-

нымъ

 

аргументомъ

 

въ

 

семъслучаѣ

 

будетъ

 

высокая

 

идея

 

пастыр-

ства.

 

Выполнить

 

требуемое

 

долгомь

 

священства

 

и

 

удовлетво-

рить

 

предъявляемые

 

временемъ

 

запросы

 

къ

 

духовенству—сіе

послѣднее

 

можетъ

 

только

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

воз-
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можно

 

широкаго

 

образонанія.

 

Избранные

 

счастливцы

 

нолу-

чаютъ

 

возможность

 

достигнуть

 

такого

 

обравованія

 

въ

 

выс-

ших*

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

гдѣ

 

предлагается

 

послѣднее

 

слово

науки

 

по

 

изучаемым*

 

предметам*,

 

по

 

главное — даются

 

всѣ

условія

 

довести

 

развитіе

 

душевныхъ

 

силъ

 

до

 

той

 

степени,

когда

 

человѣку

 

легче

 

ориентироваться

 

во

 

всякаго

 

рода

 

вопро-

сах*.

 

Сельское

 

духовенство

 

почти

 

во

 

исемъ

 

своемъ

 

составѣ —

люди,

 

вышедшіе,

 

по

 

окопчаніи

 

или

 

еще

 

до

 

окончанія

 

курса,

изъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Как*

 

же

 

ему

 

дойти

 

до

потребпаго

 

уровня

 

развитія,

 

как*

 

не

 

нутемъ

 

самообразованія?

Какъ

 

ему

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

удержаться

 

въ

 

интересахъ

 

интел-

лектуалышхъ

 

и

 

не

 

подвергнуться

 

душевному

 

застою

 

съ

 

неиз-

бѣжнымъ

 

подчиненіем*

 

затѣмъ

 

грубому

 

матеріализму?

 

Один*

отвѣтъ — при

 

помощи

 

самообразованія.

 

Умѣстно

 

замѣтить,

 

что

застой

 

въ

 

развитии

 

и

 

полное

 

подчиненіе

 

житейской

 

злобѣ

между

 

нами,

 

сельскими

 

пастырями

 

такъ

 

же

 

допустимы,

 

как*

и

 

упомянутое

 

высокочтимым*

 

о.

 

редактором*

 

въ

 

новогодней

бесѣдѣ

 

обстоятельство,

 

что

 

между

 

людьми

 

церковными

 

иногда

меньше

 

можно

 

замѣчать

  

б.іагоговѣнія,

 

чѣмъ

 

между

 

мірянами.

Но

 

какъ

 

же

 

взяться

 

за

 

столь

 

необходимое

 

самообразо-

ваніе?

 

Конечно,

 

недостаточно

 

указать:

 

что

 

намъ

 

нужно

 

(внро-

чемъ,

 

спасибо

 

и

 

за

 

это);

 

для

 

вѣрнѣйшаго

 

успѣха

 

нужно

 

знать

и

 

способы

 

достиженія

 

нужнаго.

Вѣрна

 

мысль

 

о.

 

Стельмашенко

 

(статья

 

о

 

самообраз,

сельскаго

 

духовенства

 

№

 

2

 

«Епарх.

 

Вѣд.»

 

за

 

1899

 

г.),

 

что

для

 

нас*,

 

сельских*

 

пастырей,

 

книга

 

является

 

единственным*

средством*

 

на

 

пути

 

к*

 

самообразованію.

 

Но

 

способы

 

пріо-

брѣтенія

 

книги

 

и

 

лользоваиія

 

ею,

 

указанныя

 

о.

 

Стельмашенко,

неудобопримѣнимы

 

на

 

практикѣ.

 

Правда,

 

если

 

исходить

 

изъ

той

 

точки

 

зрѣнія,

 

что

 

лучше

 

что-нибудь,

 

чѣмъ

 

ничего,

 

то

 

и

за

 

благочипническими

 

биб.ііотеками

 

придется

 

признать

 

иввѣст-

ную

 

долго

 

пользы

 

и

 

относительное

  

значеаіе.

   

Понятно

 

значе-
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ніе

 

тѣхъ

 

библіотекъ,

 

которыя

 

представляютъ

 

больше

 

удобств*

и

 

выгодъ,

 

чѣмъ

 

неудобств*

 

въ

 

пользованіи

 

содержащимися

 

въ

нихъ

 

книгами.

 

Таковы

 

би'ліотеки

 

при

 

учебныхъ

 

заведеніях*

и

 

частныя

 

городскія;

 

когда

 

захотѣлъ,

 

тогда

 

пришелъ;

 

не

получилъ

 

книги

 

сегодня,— получишь

 

завтра

 

или

 

посіѣ

 

завтра.

Но

 

благочинническія

 

библіотеки

 

никак*

 

не

 

могут*

 

быть

 

срав-

нены

 

с*

 

указанннымъ

 

типом*

 

библіотекъ.

 

Если

 

даже

 

и

 

въ

центрѣ

 

округа

 

поместить

 

благочинническую

 

библіотеку,

 

то

весьма

 

часто

 

разстояніе

 

между

 

окраинами

 

округа

 

и

 

этимъ

центромъ

 

будетъ

 

верстъ

 

20— 15;

 

часто

 

не

 

наѣздишься.

 

Далѣе:

несправедливо

 

брать

 

изъ

 

своей

 

церкви

 

деньги

 

на

 

покупку

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

для

 

другой

 

церкви

 

(вѣдь

 

благочинниче-

ская

 

библіотека

 

должна

 

же

 

быть

 

при

 

какой-нибудь

 

церкви

округа),

 

лишая

 

чрезъ

 

это

 

самое

 

приходскую

 

церковь

 

возмож-

ности

 

въ

 

должной

 

мѣрѣ

 

пополнять

 

свою

 

библіотеку.

Думается,

 

что

 

съ

 

большимъ

 

удобствомъ

 

покупку

 

книгъ

и

 

жуналовъ

 

можно

 

было

 

бы

 

поставить

 

такъ,

 

чтобы

 

каждая

церковь,

 

затрачивая

 

ежегодно

 

от*

 

8 —12

 

рублей,

 

пріобрѣтала

книги

 

или

 

журналы

 

в*

 

свою

 

библіотеку;

 

при

 

этом*

 

предва-

рительно

 

нужно

 

настоятелям*

 

церквей

 

условиться,

 

что

 

кому

выписывать.

 

Таким*

 

образом*,

 

въ

 

округѣ

 

будетъ

 

пріобрѣтено

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

на

 

сумму

 

до

 

200-тъ

 

рублей

 

ежегодно

Указанный

 

мной

 

способъ

 

иріобрѣтенія

 

книгъ

 

и

 

журналов*

пмѣетъ

 

тѣ

 

удобства,

 

что,

 

во-первыхъ,

 

солиднѣе

 

будут*

 

по-

полняться

 

библіотеки

 

церковныя

 

и,

 

во-вторых*,

 

священники

непремѣнно

 

будут*

 

имѣть

 

под*

 

рукой

 

хоть

 

что-нибудь

 

всегда.

Что

 

же

 

касается

 

тѣхъ

 

удобствъ,

 

какія

 

могла

 

бы

 

дать

 

духо-

венству

 

въ

 

пользованіи

 

книгами

 

благочинническая

 

библіотека,

то

   

они

   

будутъ

   

и

   

здѣсь,

    

пожалуй,

 

даже

 

въ

 

большей

 

мѣрѣ.

Если

 

бы

 

моему

 

сосѣду

 

одному—другому

 

захотѣлось

 

въ

извѣстное

 

время

 

почитать

 

выписываемыя

 

мной

 

изданія,

 

то

ему

 

уже

 

не

 

представится

 

надобности

 

ѣхать

 

за

 

этими

 

изда-

аіями

   

туда,

  

гдѣ

   

имѣется

 

благочинническая

   

библіотека. — LIo
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вваимному

 

соглашенію

   

всего

 

окружного

 

духовенства,

   

можно-

бы

   

установить

   

способы

   

пользованія

   

или

   

обмѣна

  

книгами.

Теперь

 

воиросъ

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

же

 

именно

 

должно

выписывать

 

духовенство

 

для

 

своего

 

самообразованія?

 

Не

 

пре-

тендуя

 

на

 

точное

 

опредѣленіе,

 

выскажу

 

но

 

сему

 

вопросу

 

та-

кія

 

соображенія.

Священникъ

 

прежде

 

всего— стражъ

 

религіи.

 

Ясность

пониманія

 

доступныхъ

 

человѣческому

 

разумѣнію

 

религіоз-

ныхъ

 

истинъ

 

у

 

священника

 

должна

 

быть

 

такова,

 

чтобы

 

он*

мог*

 

легко

 

и

 

свободно

 

излагать

 

эти

 

истины

 

пасомым*

 

и

 

вся-

кому

 

вопрошающему.

 

Здѣсь,

 

значит*,

 

требуются

 

книги

 

и

журналы

 

богословскаго

 

характера, —

 

и*

 

частности

 

но

 

богосло-

віямъ:

 

догматическому,

 

основному,

 

нравственному.

Вопросы

 

богословскіе,

 

религіозные — вопросы

 

міровые

 

и,

какъ

 

таковые,

 

имѣютъ

 

соприкосновеніе

 

съ

 

-вопросами

 

фило-

софскими.

 

Отсюда

 

потребность

 

въ

 

книгахъ

 

философскаго

 

со-

держали. — Стоя

 

на

 

стражѣ

 

религіи,

 

священникъ

 

должен*

быть

 

и

 

патріотомъ,

 

носителемъ

 

и

 

ироповѣдникомъ

 

любви

 

къ

Царю

 

и

 

отечеству.

 

Эго

 

чувство

 

сознательно

 

воспитывается

нутемъ

 

чтенія

 

книгъ

 

историческихъ

 

и,

 

главным*

 

образом*,

сочиненій

 

по

 

исторіи

 

Россіи

 

въ

 

ея

 

внутренней

 

и

 

внѣшпей

жизни.

Не

 

чужды

 

священнику

 

должны

 

быть

 

и

 

книги

 

бытописа-

тельныя,

 

содержащія

 

въ

 

себѣ

 

повѣсти

 

и

 

равсказы

 

лучших*

писателей, —словом*,

 

лучшее

 

из*

 

того,

 

что

 

носит*

 

названіе

литературы

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ, — потому

 

что

 

въ

 

нихъ

 

изо-

бражается

 

полнота

 

человѣческой

 

жизни

 

въ

 

различныхъ

 

ея

проявленіяхъ

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

направленіе

 

душевной

жизни.

 

Пастырь

 

и

 

духовникъ

 

должен*

 

быть

 

съ

 

этимъ

 

зна-

ком*. — Мірь

 

Божій

 

преисполнен*

 

поразительных*

 

физиче-

свихъ

 

явленій.

 

Старая

 

истина,

 

но

 

рѣдко

 

въ

 

душѣ

 

сознавае-

мая,

 

что

   

въ

  

явленіяхъ

   

видимаго

   

міра

   

открывается

   

величіе
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Божіе.

 

Все,

 

относящееся

 

къ

 

уясненію

 

законовъ

 

природы,

 

ин-

тересное

 

само

 

по

 

себѣ,

 

пріобрѣтаетъ

 

еще

 

большій

 

интерес*

для

 

истолкователя

 

религіи,

 

назначенія

 

человѣка

 

и

 

отношеній

Бога

 

къ

 

человѣку.

 

Нужны,

 

значит*,

 

книги

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

по

 

физикѣ. —Географія

 

весьма

 

и

 

весьма

 

пригодна

 

для

 

свя-

щенника.

 

Запас*

 

свѣдѣній

 

по

 

сему

 

предмету,

 

получаемый

 

въ

духовном*

 

училищѣ,

 

слишком*

 

малъ,

 

да,

 

сверхъ

 

сего,

 

онъ,

не

 

возобновляемый,

 

съ

 

лѣтами

 

совершенно

 

исчезает*

 

изъ

 

го-

ловы.

 

Школа

 

и

 

проповѣдннчество

 

требуют*

 

отъ

 

нас*

 

тоже

не

 

малой

 

доли

 

самодѣятельности.

 

Литература

 

по

 

этимъ

 

пред-

метам*

 

свою

 

долю

 

пользы

 

принесет*.

Вот*

 

краткій

 

конспект*

 

необходимѣйшихъ,

 

по

 

моему

 

ра-

зумѣнію,

 

для

 

самообразованія

 

сельскаго

 

духовенства

 

наукъ.

Безспорно,

 

что

 

всякое

 

дѣло

 

идетъ

 

успѣшнѣе,

 

если

 

оно

дѣлается

 

по

 

напередъ

 

обдуманной

 

и

 

опредѣленной

 

системѣ.

То

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

самообразованіи,

 

если

 

только

имѣть

 

въ

 

виду

 

истинное

 

самообразованіе,

 

а

 

не

 

«схватываніе

верховъ»

 

или,

 

что

 

то

 

же,

 

желаніе

 

и

 

стремленіе

 

бесѣдовать

обо

 

всемъ

 

безъ

 

основательныхъ

 

познаній

 

о

 

чемъ

 

бы

 

то

 

ни

было.

 

Система

 

должна

 

быть

 

въ

 

подборѣ

 

и

 

распредѣленіи

литературы

 

по

 

извѣстнымъ

 

вопросам*,

 

назначаемой

 

для

 

чтенія.

Если

 

бы

 

только

 

сельское

 

духовенство

 

серьезно

 

задумало

взяться

 

энергично

 

за

 

дѣло

 

самообразованія,

 

то

 

ему

 

много

могли

 

бы

 

помочь

 

представители

 

науки

 

въ

 

духовной

 

Академіи.

Почти

 

всѣ

 

поименованные

 

предметы

 

для

 

самообразованія

 

ду-

ховенства

 

изучаются

 

и

 

въ

 

Академіяхъ.

 

Широкая

 

и

 

основатель-

ная

 

компетенція

 

профессора

 

в*

 

литературѣ

 

преиодаваемаго

им*

 

предмета

 

помогла

 

бы,

 

смѣемъ

 

пріятно

 

надѣяться,

 

нам*

разобраться

 

въ

 

той

 

массѣ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ,

 

какая

 

пред-

лагается

 

каталогами

 

и

 

рекламами

 

издателей.

 

Указанія

 

пред-

ставителей

 

науки,

 

какія

 

книги,

 

разумеется —

 

доступныя

 

по

ясности

 

изложенія

 

нашему

 

пониманію,

 

и

 

журналы

 

пригодны

для

 

основательнаго

 

изученія

 

взятой

 

области

 

знаній,—были

 

бы
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всегда

 

желательны,

 

даже

 

если

 

бы

 

и

 

не

 

было

 

коллективнаго

стремленія

 

духовенства

 

къ

 

самообразованію.

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

мнѣ

 

представляется

 

немаловажное

 

и

благовременное

 

дѣло

 

самообразованія

 

сельскаго

 

духовенства.

Представляется,

 

конечно,

 

безъ

 

деталей

 

и

 

надлежащей

 

обра-

ботки,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

наброскѣ.

 

Симпатичнѣйшая

 

мысль

о.

 

Стельмашенко

 

о

 

потребности

 

сомообразованія

 

для

 

сельскаго

духовенства

 

заслуживаете

 

того,

 

чтобы

 

обсудить

 

её

 

очень

 

об-

стоятельно

 

и

 

от*

 

слова

 

перейти

 

безъ

 

оттягиваній

 

къ

 

дѣлу.

Не

 

могу

 

не

 

выразить

 

и

 

я

 

искренняго

 

сожалѣнія,

 

что

 

у

насъ

 

духовенство

 

не

 

устраивает*

 

собраній

 

съ

 

спеціальной

цѣлію

 

обмѣна

 

мыслей

 

по

 

воиросамъ

 

ли

 

служебной

 

практики,

или

 

же

 

по

 

вопросам*

 

вообще

 

духовнаго

 

міросозерцанія.

 

Такія

собранія

 

могли

 

бы

 

освѣжить

 

и

 

оживить

 

умственный

 

кругозор*

духовенства

 

и

 

наполнить

 

цѣннымъ

 

содержаніем*

 

обычное

 

время-

провожденіе.

 

Достойное

 

сожалѣнія

 

явленіе

 

въ

 

нашей

 

жизни:

находимъ

 

возможнымъ

 

устраивать

 

хоть

 

изрѣдіса

 

вечера,

 

балы

съ

 

неизмѣнными

 

танцами

 

и

 

переливаніемъ

 

«изъ

 

пустого

 

въ

порожнее», —а

 

между

 

тѣмъ

 

собраться

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

заняться

чѣмъ-нибудь

 

содержательнѣе,

 

не

 

находимъ

 

удобнымъ.

 

Вѣрно, —

на

 

такихъ

 

собраніяхъ

 

своих*

 

ученых*

 

рефератов*

 

мы

 

читать

не

 

будем*,

 

за

 

то

 

съ

 

пользой

 

и

 

нріятностыо

 

для

 

себя

 

можем*

прочесть

 

и

 

посильно

 

обсудить

 

что-нибудь

 

интересное

 

изъ

 

кни-

жекъ

 

и

 

журналовъ,

 

можемъ

 

поговорить

 

объ

 

интересующем*

нас*

 

предмет*

 

и

 

справиться

 

съ

 

мнѣніемъ

 

других*.

 

ІІеріоди-

ческія,

 

правильно

 

ноставленныя

 

собранія

 

сельскаго

 

духовен-

ства

 

были

 

бы

 

еще

 

и

 

въ

 

том*

 

отношеніи

 

полезны,

 

что

 

на

 

них*

можно

 

было

 

бы

 

обмѣниваться

 

выписываемыми

 

книгами

 

и

 

жур-

налами.

Свящ.

  

Николай

 

Дробницкій.
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Подпольные

 

листки

 

въ

 

народѣ.

Число

 

школ*,

 

а

 

вмѣстѣ

 

с*

 

ними

 

и

 

рост*

 

умственнаго

развитія

 

народа

 

съ

 

каждымъ

 

годом*

 

быстро

 

идут*

 

на

 

повы-

шеніе.

 

Въ

 

результатѣ

 

получается

 

значительный,

 

по

 

сравнению

съ

 

прежними

 

годами,

 

процентъ

 

грамотности

 

въ

 

народѣ. —

Явленіе

 

это,

 

с*

 

точки

 

зрѣнія

 

христіансгеой

 

религіи,

 

должно

быть

 

признано

 

отрадным*

 

и

 

весьма

 

желательным*,

 

ибо

 

только

при

 

условіи

 

правильнаго

 

развитія

 

пароднаго

 

самосознанія

 

и

всеобщей

 

грамотности

 

можетъ

 

разсѣяться

 

то

 

невѣжество,

 

ко-

торое

 

такъ

 

господствуеть

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

жизнь

 

у

 

боль-

шинства

 

неграмотныхъ

 

крестьянъ.

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

эта

 

грамотность

 

и

 

этот*

 

общій

 

подъ-

емъ

 

умственнаго

 

развитія

 

стали

 

в*

 

послѣднее

 

время

 

пред-

метом*

 

эксплоатаціи

 

со

 

стороны

 

агентов*

 

всевозможных*

 

ре-

лигіозныхъ

 

общин*

 

для

 

своих*

 

пропагаторскихъ

 

цѣлей.

Кому

 

неизвѣстенъ

 

тип*

 

такъ

 

называемыхъ

 

«коробейни-

ков*»?

 

Кто

 

не

 

наблюдал*,

 

какъ

 

они

 

бѣгаютъ

 

по

 

селам*

 

и

предлагают*

 

крестьянам*

 

на

 

людных*

 

улицах*

 

свои

 

товары?—

Повидимому,

 

всѣ

 

они

 

горькіе

 

труженики,

 

вынужденные

 

но-

шеніемъ

 

коробки

 

добывать

 

себѣ

 

кусок*

 

хлѣба...

 

Но

 

прослѣ-

дите

 

за

 

ихъ

 

торговлей

 

въ

 

болѣе

 

глухихъ

 

уголкахъ

 

деревни,

удаленной

 

отъ

 

церкви

 

и

 

сельскихъ

 

властей,

 

постарайтесь

узнать,

 

на

 

какую

 

тему

 

заводят*

 

они

 

разговоры

 

съ

 

крестья-

нами,

 

когда

 

у

 

послѣднихъ

 

останавливаются

 

на

 

ночлегъ— и

вы

 

убѣдитесь,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

волки

 

въ

 

овечьей

 

шкурѣ,

что

 

это

 

тайные

 

агенты,

 

или,

 

правильнѣе

 

сказать,

 

книгоноши

разных*

 

сектантских*

 

общин*.

 

Такой

 

характер*

 

деятельно-

сти

 

приходилось

 

наблюдать

 

нам*

 

въ

 

Кіевскомъ

 

уѣздѣ,—то

 

же

замѣчается

 

за

 

нѣкоторыми

 

«коробейниками»

 

и

 

въ

 

Черкас-

ском*

 

уѣздѣ.— При

 

осмотрѣ

 

товаровъ

 

«коробейника»,

 

вы

 

не

найдете

 

у

 

него

 

ничего

 

иодозрительнаго:

 

иглы,

 

нитки,

 

гребни,
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тесьма

 

и

 

тому

 

подобная

 

мелочь;

 

иногда,

 

впрочемъ,

 

попада-

ются

 

календари,

 

оракулы

 

и

 

всякого

 

рода

 

сонники.

 

Но

 

загля-

ните

 

въ

 

нижнее

 

отдѣленіе

 

коробки,

 

если

 

она

 

действительно

принадлежите

 

тайному

 

книгоношѣ, —просмотрите

 

тѣ

 

бро-

шюры

 

и

 

листки,

 

какіе

 

там*

 

найдутся.—и

 

для

 

васъ

 

станете

понятнымъ,

 

что

 

этотъ

 

«коробейник*»

 

дѣйствительный

 

член*

какой

 

нибудь

 

религіозпой

 

общины,

 

что

 

коробка,

 

иглы,

 

нитки

и

 

прочіе

 

товары—только

 

предлог*

 

и

 

оправданіе

 

для

 

хожде-

ния

 

въ

 

народъ.

Не

 

такъ

 

давно

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

коробейниковъ

 

книго-

ношъ

 

прошелъ

 

чрезъ

 

Каневскій

 

и

 

Черкасскій

 

уѣзды

 

и

 

без-

платно

 

раздавал*

 

довѣрчивымъ

 

крестьянам*

 

листки,

 

нолу-

чившіе

 

извѣстность

 

въ

 

народѣ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

«свя-

того

 

письма».

 

Листки

 

эти

 

появились

 

въ

 

народѣ

 

в*

 

концѣ

 

ми-

ну

 

вшаго

 

Декабря

 

и

 

своимъ

 

грознымъ

 

содержаніемъ

 

произвели

на

 

слушателей

 

и

 

читателей

 

сильное

 

впечатление.

 

Таинствен-

ность,

 

съ

 

какою

 

передают*

 

содержаніе

 

«святого

 

письма»

друг*

 

другу

 

и

 

тѣ

 

награды,

 

какія

 

обѣщаетъ

 

автор*

 

обладате-

лям*

 

сего

 

небеснаго

 

посланія,

 

побудили

 

многих*

 

крестьян*

пріобрѣсти

 

«святый

 

лыстъ»

 

и

 

даже

 

породили

 

недоумѣніе

 

на-

счетъ

 

того,

 

не

 

подобаетъ

 

ли

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣ.іѣ

 

чтить

 

суб-

ботній

 

день,

 

какъ

 

того

 

требуете

 

«приказаніе

 

святаго

 

письма».

Послѣднее

 

написано

 

у

 

всѣхъ

 

крестьянъ

 

на

 

листѣ

 

обык-

новенной

 

писчей

 

бумаги

 

и

 

часто

 

украшается

 

всевовможными

виньетками.

Содержаніе

 

этого

 

летучаго

 

листка

 

нижеслѣдующее:

„Святое

  

письмо".

«Сіе

 

письмо

 

найдено

 

въ

 

Британской

 

землѣ,

 

на

 

горѣ

Текверѣ,

 

подъ

 

образомъ

 

Святаго

 

Архистратига

 

Михаила.

 

Ска-

зано,

 

кто

 

хотѣлъ

 

его

 

прочитать

 

или

 

списать,

 

тому

 

оно

 

само

растворялось,

 

и

 

было

 

оно

 

написано

 

золотыми

 

буквами

 

въ

слѣдующихъ

 

словахъ»:

 

Я,

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ,

   

Сынъ

   

Бога

 

жи-
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ваго

 

приказываю

 

вамъ

 

силою

 

Своего

 

Божества,

 

чтобы

 

въ

 

день

субботній

 

почитали

 

Меня,

 

ибо

 

Я

 

далъ

 

вамъ

 

шесть

 

дней

 

дѣ-

лать,

 

а

 

седьмой

 

день

 

посвятить

 

на

 

то,

 

чтобы

 

молиться

 

вамъ

га

 

блага,

 

данныя

 

Мною,

 

чтобы

 

Господь

 

Богъ

 

научилъ

 

васъ.

чему

 

и

 

какъ

 

имѣете

 

вѣровать.

Я,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго

 

сіе

 

писялъ

Самъ

 

Своею

 

рукою,

 

чтобы

 

на

 

семъ

 

свѣтѣ

 

вели

 

себя

 

хорошо,

а

 

ежели

 

исполнять

 

не

 

будете

 

того,

 

что

 

Я

 

приказываю,

 

тс>

накажу

 

васъ

 

огнемъ

 

неугасимымъ,

 

войной

 

несчастного,

 

смертік»

наглою,

 

и

 

если

 

послѣ

 

сего

 

не

 

исполните

 

Моихъ

 

повелѣній.*

то

 

не

 

избѣжитъ

 

васъ

 

наказаніе

 

чрезъ

 

кровонролптіе:

 

буду

судить

 

васъ

 

и

 

наказывать

 

громомъ,

 

молніей,

 

засухою

 

и

 

не-

урожаемъ

 

и

 

напущу

 

на

 

васъ

 

черныхъ

 

мухъ,

 

которыя

 

напол-

нять

 

васъ

 

ядомъ.

 

Я,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго

 

по-

велѣваго

 

вамъ

 

не

 

работать

 

въ

 

Субботу

 

для

 

умоленія

 

Матери

Моей,

 

ибо,

 

если

 

бы

 

Она

 

не

 

молилась

 

за

 

васъ,

 

то

 

вы

 

бы

 

давно

погибли

 

всѣ,

 

и

 

посему

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

какъ

 

праздничный,

 

на

молитву

 

собирайтесь

 

и

 

дорогою,

 

идучи,

 

другъ

 

другу

 

исповѣ-

дайте

 

свои

 

грѣхи,

 

которыми

 

прогнѣвляли

 

Владычнее

 

Мое

Имя.

 

А

 

кто

 

этому

 

не

 

повѣритъ,

 

тотъ

 

будетъ

 

проклятъ

 

и

 

на-

послѣдокъ

 

въ

 

адскомъ

 

огнѣ

 

сгоритъ

 

на

 

вѣки.

 

И

 

Я

 

приказы-

ваю

 

вамт:

 

который

 

человѣкъ

 

сіе

 

письмо

 

будетъ

 

имѣть

 

при

себѣ

 

и

 

давать

 

другому

 

читать

 

или

 

списывать,

 

тотъ,

 

если

 

имѣ-

етъ

 

столько

 

грѣховъ,

 

сколько

 

въ

 

морѣ

 

песку,

 

на

 

землѣ

 

травы,

па

 

небѣ

 

звѣздъ,

 

будетъ

 

прощенъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

грѣхахъ.

А

 

кто

 

будетъ

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

и

 

запретить

 

читать

 

и

 

пере-

писывать

 

другимъ

 

или

 

его

 

не

 

въ

 

чистотѣ

 

держать,

 

тотъ

 

да

будетъ

 

проклятъ

 

для

 

Царствія

 

Божія.

Я,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго

 

приказываю

всѣмъ

 

вѣрить

 

сему

 

письму.

 

А

 

письмо

 

сіе

 

посылается

 

вамъ

святымъ

 

Пантеліймовомъ.

 

Оно

 

имѣетъ

 

великую

 

силу

 

противъ

непріятельства,

 

и

 

ежели

 

кто

 

его

 

съ

 

вѣрою

 

читаетъ,

 

то

 

полу-

чаетъ

 

на

 

сто

 

(№

 

100)

 

дней

 

отпущеніе

 

грѣховъ

 

и

 

такому

 

че-
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ловѣку

 

ни

 

одинъ

 

врагь

 

не

 

повредить;

 

а

 

беременная

 

женщина,

которая

 

будетъ

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

это

 

письмо,

 

легко

 

родитъ

 

и

будетъ

 

дитя

 

ея

 

счастливое,

 

во

 

всю

 

жизнь. — Слава,

 

слава

Богу,

 

Аминь.

Содержаніе

 

этого

 

«святаго

 

письма»

 

ясно

 

опредѣляетъ

тѣ

 

цѣли,

 

какія

 

оно

 

преслѣдуетъ,

 

а

 

равно

 

и

 

то,

 

откуда

 

оно

исходить.

                    

'

Свящ.

 

М.

 

Стелъмашенко.

Извѣстія

  

и

  

замѣтки.

Архіерейскія

 

богослужения.

 

6-го

 

апрѣля

 

въ

 

тра-

пезной

 

Лаврской

 

церкви

 

по

 

случаю

 

отпѣванія

 

іеросхимонаха

Кіево-ІІечерской

 

Лавры

 

Николая

 

литургію

 

совершать

 

прео-

священный

 

Димитрій,

 

епископъ

 

чигиринскій,

 

а

 

отиѣваніе

 

и

 

пре-

освященный

 

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій;

 

надгробное

 

слово

произнесъ

 

инспекторъ

 

академіи

 

архимандрита

 

ІІлатонъ;

 

пре-

давалъ

 

тѣло

 

землѣ

 

и

 

провожалъ

 

до

 

Ѳеодосіевской

 

церкви

 

на

Печерскѣ

 

преосвященный

 

Сергій,

 

еаисконъ

 

уманскій.

15

   

апрѣля

 

въ

 

великій

 

Четвертокъ

 

латургію

 

и

 

чинъ

 

„омо-

венія

 

ногъ"

 

въ

 

каѳедральномь

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій.

16

   

апрѣля

 

въ

 

В.

 

Пятокъ

 

вечерню

 

и

 

выносъ

 

плащаницы

въ

 

каѳедральномъ

 

Софійск.

 

соборѣ

 

совершалъ

 

преосвященный

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій.

18

 

апрѣля

 

Пасхальную

 

утреню

 

и

 

послѣ

 

оной

 

литургію

совершалъ

 

преосвящен.

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій.

23

 

апрѣля

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы

литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

каѳедральн.

 

соборѣ

 

совершалъ

 

прео-

священный

 

Сильвестръ,

 

епископъ

   

каневскій;

   

преосвященные
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Сергій

 

и

 

Димитрій

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

совершали

 

въ

 

своихъ

монастыряхъ.

27

 

апрѣля

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

преосвященный

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій,

 

а

 

молебеаъ

 

и

 

преосвященный

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій;

 

преосвященный

 

Димитрій,

 

епископъ

чигиринскій,

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

совершалъ

 

въ

 

своемъ

 

мо-

настырь.

1

   

мая

 

въ

 

день

 

памяти

 

священномученика

 

Макарія

 

ли-

тургію

 

въ

 

каѳедральн.

 

Софійск.

 

соборѣ

 

совершалъ

 

преосвящ.

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій,

 

а

 

молебенъ

 

съ

 

обнесеніемъ

св.

 

мощей

 

вокругъ

 

собора

 

сочершалъ

 

цреосвящен.

 

Модестъ,

архіепископъ

 

волынскій

 

и

 

житомирскій

 

и

 

всѣ

 

три

 

преосв.

викаріи.

2

  

мая

 

всенощную

 

въ

 

трапеэной

 

лаврской

 

церкви

 

съ

литіею

 

вокругъ

 

В.

 

церкви

 

совершалъ

 

преосвященный

 

Сергій,

епископъ

   

уманскій.

3

  

мая

 

литургію

 

въ

 

трапезной

 

лаврской

 

церкви

 

совершалъ

преосвящен.

 

Модестъ,

 

архіеииск.

 

волынскій

 

и

 

житомирскій,

а

 

молебенъ

 

и

 

преосвященные

 

внкаріи

 

Сильвестръ,

 

епископъ

каневскій,

 

и

 

Димитрій,

 

епископъ

 

чигиринскій.

6

 

мая

 

въ

 

день

 

рожденіи

 

Государя

 

Императора

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳедральномь

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

прео-

священный

 

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій,

 

а

 

молебенъ

 

и

преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій;

 

преосвященный

Димитрій,

 

епископъ

 

чигиринскій,

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

совер-

шалъ

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ.

14

 

мая

 

въ

 

день

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вели-

чествъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

совер-

шалъ

 

преосвященный

 

Сильвестръ,

 

епископъ

 

каневскій,

 

а

 

мо-

лебенъ

 

и

 

преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

 

уманскій;

 

прео-

священный

 

Димитрій,

 

епископъ

 

чигиринскій,

 

литургію

 

и

 

мо-

лебенъ

 

совершалъ

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ.
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16

 

мая

 

во

 

Владимірскомъ

 

соборѣ

 

литургію

 

и

 

молебенъ

Кириллу

 

и

 

Меѳодію

 

совершалъ

 

преосвященный

 

Сергій,

 

епи-

скопъ

 

уманскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

членами

 

Кіезскаго

 

славян-

сваго

 

благотворительна™

 

комитета

 

священнаго

 

сана,

 

за

 

бо-

гослуженіемъ

 

присутствовали

 

председатели

 

и

 

свѣтскіе

 

члены

Комитета;

 

слово

 

произносилъ

 

свящ.

 

Тихоміровъ;

 

въ

 

соборѣ

были

 

собраны

 

всѣ

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

Кіевскихъ

 

церк.-прих.

школъ

 

съ

 

своими

 

учителями

 

и

 

учительницами,

 

дѣти

 

пропѣли

за

 

литургіей

 

„входное"—Задостойникъ

 

Пасхи,

 

Символъ

 

вѣры

и

 

„Отче

 

нашъ"

  

и

 

весь

 

молебенъ

 

св.

 

Первоучителямъ.

Освященіе

 

мѣста

 

для

 

новыхъ

 

зданій

 

Кіевской

 

дух.

 

семинаріи.

Двадцать

 

седьмого

 

апрѣля

 

въ

 

12*/2

 

час.

 

дня

 

состоялось

съ

 

благословенія

 

Владыки

 

Митрополита,

 

торжественное

 

освя-

щеніе

 

мѣста

 

для

 

новыхъ

 

зданій

 

Кіевсаой

 

духовной

 

семинаріи

на

 

„Кудрявцѣ", —урочищѣ,

 

припадлежащемъ

 

Кіевскому

 

ми-

трополитанскому

 

дому.

 

Местность

 

эта

 

представляетъ

 

изъ

себя

 

высокую

 

гору,

 

довольно

 

далеко

 

вдающуюся

 

и

 

возвышаю-

щуюся

 

надъ

 

разстидающимся

 

внизу

 

„Подоломъ".

 

Видъ

 

съ

„Кудрявца"

 

на

 

Задпѣпровье —прекрасный,

 

особенно

 

съ

 

лѣвой

стороны;

 

съ

 

правой-же

 

стороны

 

Днѣпръ

 

заслоненъ

 

горою,

принадлежащею

 

Флоровскому

 

монастырю,

 

и

 

только

 

какъ-бы

на

 

мгновенье

 

онъ

 

вновь

 

вырывается

 

и

 

дѣлается

 

видимымь

съ

 

своею

 

роскошною

 

долиною

 

между

 

горою

 

Флоровскаго

 

мо-

настыря

 

и

 

Андреевскою

 

церковью.

 

„Кудрявецъ"

 

уединенъ

 

и

образуетъ

 

собою

 

какъ

 

бы

 

полуостровъ

 

среди

 

окружающей

мѣстности,

 

съ

 

которой

 

соединенъ

 

узкимъ

 

небольшимъ

 

взгорь-

емъ,

 

составляющимъ

 

въѣздъ

 

на

 

него.

 

Отъ

 

сосѣдней

 

усадьбы,

весьма

 

обширной,

 

по

 

фасаду,

 

въ

 

застроенной

 

части

 

послѣд-

ней,

 

отдѣленъ

 

погостомъ,

 

принадлежавшимъ

 

Вознесенской

церкви,

 

а

 

теперь

 

отданнымъ

   

въ

   

пользованіе

   

будущей

 

семи-
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наріи.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

„Кудрявца"

 

(если

 

лицомъ

 

стать

 

въ

Днѣпру)

 

идетъ

 

Вознесенскій

 

(Илларіоновскій)

 

спусвъ,

 

пред-

ставляющей

 

изъ

 

себя

 

круто-понижающуюся

 

ложбину.

Освященіе

 

этаго

 

обширнаго

 

урочища

 

состоялось

 

при

весьма

 

благопріятной

 

погодѣ.

 

Въ

 

половинѣ

 

двѣнадцатаго

 

часа

изъ

 

Петро- Павловской

 

семинарской

 

церкви

 

къ

 

мѣсту

 

освяще-

нія

 

чрезъ

 

Житній

 

базаръ

 

и

 

по

 

Вознесенскому

 

спуску

 

на-

правился

 

крестный

 

ходъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

ректоромъ

 

сенина.

ріи

 

архимандритомъ

 

Іоанникіемъ.

 

При

 

входѣ

 

на

 

„Кудрявецъ*

эта

 

процессія

 

была

 

встрѣчена

 

преосилщеннымъ

 

Сергіемъ

 

н

ирибывшимъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

духовенствомъ

 

стараго

 

города.

Къ

 

началу

 

молебна

 

прибыли

 

благочинные

 

кіевскихъ

 

церквей,

много

 

духовенства,

 

строительная

 

коммиссія,

 

преподаватели

 

н

воспитанники

 

семинаріи

 

и

 

масса

 

публики.

 

На

 

молебствіи

присутствовалъ

 

г.

 

начальникъ

 

губерніи

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Треповъ.

 

По

совершеніи

 

чина

 

малаго

 

освященія

 

воды

 

провозглашены

 

были

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Высоконреосвящевному

 

Іоаннн-

кію,

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

и

 

Галицкому,

 

преосвященньшъ

Сергію

 

и

 

Димитрію,

 

градоначальникамъ

 

и

 

воепачальнн-

камъ,

 

духовенству

 

Кіевской

 

епархіи

 

и

 

начальствующимъ,

учащимъ

 

и

 

учащимся.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

была

 

окроплена

св.

 

водою

 

вся

 

мѣстность.

 

предназначенная

 

подъ

 

постройки,

 

и

преосвященный

 

Сергій

 

сказалъ

 

воспитанпикамъ

 

семинаріи

рѣчь

 

о

 

важности

 

того

 

служенія,

 

къ

 

которому

 

они

 

готовятся,

и

 

о

 

тѣхъ

 

средствахъ,

 

которыми

 

они

 

должны

 

пользоваться.

Освященіе

 

новаго

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

предмѣстьи

 

г.

 

Умани

Св.-Троицкой

 

церкви.

Рѣдкое

   

торжество

   

выпало

 

на

 

долю

  

Троицкаго

 

прихода

предм.

 

г.

 

Умани.

 

Въ

 

немъ

 

2-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

совершено
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было

 

освященіе

 

новаго

 

зданія

 

церковно-приходской

 

школы.

Новое

 

здаиіе

 

ц.-пр.

 

школы,

 

вполнѣ

 

отвѣчающее

 

своему

 

на-

значение,

 

просторно,

 

вмѣстимостью

 

на

 

200

 

учениковъ,

 

свѣтло,

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ

 

и

 

подъ

 

лселѣзной

 

крышей.

 

Созна-

ніе

 

необходимости

 

постройки

 

новаго

 

зданія

 

явилось

 

у

 

при-

хожанъ

 

потому,

 

что

 

прежнее

 

зданіе,

 

хотя

 

не

 

совсѣмъ

 

еще

старое,

 

построенное

 

лѣтъ

 

14

 

тому

 

назадъ,

 

не

 

могло

 

вмѣстить

всЬхъ

 

желающихъ

 

учиться

 

въ

 

немъ.

 

Новое

 

зданіе

 

имѣетъ

 

въ

длину

 

28

 

ар.,

 

въ

 

шир.

 

14

 

ар.,

 

въ

 

высоту

 

6

 

арш.:

 

въ

 

неыъ

двѣ

 

классныхъ

 

комнаты

 

и

 

помѣщеніе

 

для

 

учителя

 

въ

 

двухъ

комнатахъ

 

съ

 

кухней.

 

Общество

 

прихожанъ

 

устроило

 

его

 

на

свои

 

личныя

 

средства,

 

3000

 

р.

 

с,

 

безъ

 

всякой

 

посторонней

помощи

 

и

 

пособія

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

Совѣта.

 

При

 

обозрѣніи

 

церкви

 

и

 

прихода,

 

въ

 

1898

 

г.

 

октября

11-го

 

удостоилъ

 

это

 

зданіе

 

своимъ

 

посѣщепіемъ

 

и

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Сергій,

 

епископъ

 

умапскій,

 

и

 

повидимому

 

остался

имъ

 

доволенъ.

Освященіе

 

новаго

 

зданія

 

школы

 

совершалъ

 

завѣдующій

школою

 

ііриходскій

 

священникъ

 

съ

 

мѣстнымъ

 

нричтомъ

 

при

пѣніи

 

мѣстнаго

 

хора,

 

состоящаго

 

изъ

 

учениковъ

 

школы

 

и

взрослыхъ

 

прихожанъ.

 

По

 

окончаніи

 

божественной

 

литургіи

2-го

 

февраля,

 

совершенъ

 

былъ

 

изъ

 

церкви

 

въ

 

новое

 

зданіе

школы

 

крестный

 

ходъ:

 

въ

 

немъ

 

приняли

 

участіе

 

всѣ

 

бывшіе

въ

 

церкви

 

богомольцы,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

попечителемъ

 

школы,

 

не

смотря

 

на

 

большую

 

въ

 

то

 

время

 

непролазную

 

грязь.

 

Освя-

щеніе

 

совершено

 

по

 

чину

 

освященія

 

новаго

 

дома,

 

при

 

чемъ

нредь

 

отиускомъ

 

завѣдующимъ

 

школою

 

сказана

 

приличная

случаю

 

рѣчь

 

съ

 

приглашеніемъ,

 

по

 

окончанін,

 

ел

 

помолиться

 

за

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Николая

Александровича,

 

да

 

подъ

 

деря;авою

 

Его

 

процвѣтаетъ

 

народ-

ное

 

образованіе

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

вѣры,

 

русской

 

народ-

ности

 

и

 

иредапности

 

царю

 

и

 

отечеству,

 

а

 

также

 

и

 

за

 

Возста-

новителя

 

церковных!»

   

школь

   

Императора

 

Александра

 

ПІ-го.
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По

 

отнускѣ

 

мѣстнымъ

 

діакономъ

 

провозглашено

 

многолѣтіе

Государю

 

Императору,

 

супругѣ

 

Его,

 

Наслѣднику

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

и

 

первенствующему

члену

 

опаго

 

Высокопреосвящ.

 

Іоанпикію

 

и

 

Преосвящ.

 

Сергію,

епископу

 

уманскому,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

и

 

устроителямъ

школы, —и

 

затѣмъ —вѣчная

 

память

 

Императору

 

Александру

Ш-му;

 

при

 

нѣпіи

 

вѣчной

 

памяти

 

всѣ

 

молились

 

колѣнопре-

клоненно.

Свящ.

 

Іакоѳъ

 

Сташевекгй .

Рѣчь.

 

сказанная

 

при

 

освященіи

 

новаго

 

зданія

 

церковно

 

при-

ходской

   

школы

  

предмѣстья

 

г.

 

Умани,

 

Св.-Троицкой

 

церкви.

Бр.,

 

всѣ

 

мы

 

только

 

временные

 

жители

 

на

 

землѣ.

 

Истин-

ное

 

же

 

наше

 

жилище

 

па

 

иебѣ;

 

туда

 

мы

 

должны

 

стремиться

всѣми

 

силами

 

своей

 

души

 

и

 

въ

 

теченіе

 

этой

 

земной

 

жизни

готовиться

 

туда.

 

Тамъ

 

нась

 

ожидаетъ

 

или

 

вѣчное

 

блаженство,

или

 

вѣчное

 

мученіе.

 

Кто

 

жнлъ

 

на

 

землѣ

 

свято,

 

исполпялъ

Божьи

 

зановѣди,

 

того

 

ожидаетъ

 

блаженство;

 

а

 

кто

 

не

 

ис.

полиялъ

 

Божьихъ

 

заповѣдей

 

и

 

даже

 

не

 

зналъ

 

ихх,

 

а

 

жилъ

лишь

 

по

 

своей

 

ьолѣ,

 

то

 

тъ

 

будетъ

 

ьѣчно

 

мучиться

 

бъ

 

аду.

Мпогіе,

 

пожалуй,

 

будутъ

 

оправдываться

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

люди

темные

 

(пе

 

грамотные)

 

и

 

потому

 

и

 

пе

 

зпали

 

Божьихъ

 

за-

повѣдей

 

и

 

не

 

исполняли

 

ихъ.

 

Но

 

если

 

невѣдѣніеыъ

 

(незнані-

емъ)

 

законовъ

 

земныхъ,

 

государственныхъ,

 

никто

 

не

 

оправды-

вается,

 

а

 

всякій

 

престунникъ

 

таковыхъ,

 

сообразно

 

его

 

пре-

ступленію,

 

наказывается;

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пе

 

оправдается

 

предъ

Богомъ

 

незнаніемъ

 

Его

 

святаго

 

закона

 

всякъ

 

живый

 

(т.

 

е.

человѣкъ).

 

Каждый

 

православный

 

христіанинъ

 

долженъ

 

знать

истины

 

своей

 

ВЬргл:

 

что

 

такое

 

святая

 

Троица?

 

Какое

 

она

 

имѣетъ

отношеніе

 

къ

 

людямъ?

 

Что

 

сдѣлалъ

 

для

 

людей

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

и

 

пр.—Христіанинъ

 

долженъ

 

укрѣпляться

 

въ

 

надеждѣ

на

 

Бога

 

посредствомъ

 

разумной

 

сердечной

 

молитвы

 

къ

 

Нему.



404

Между

 

тѣмъ

 

мпогіе

 

изъ

 

насъ

 

не

 

знаготъ

 

молитвъ

 

самыхъ

общеу потребляем ыхъ

 

и

 

значенія

 

ихъ

 

не

 

понимаютъ.

 

Прійметъ

пи

 

Богъ

 

отъ

 

нихъ

 

молитву,

 

когда

 

Онъ

 

требуетъ,

 

чтобы

 

люди

ему

 

молились

 

сознательно.

 

Пойте

 

Богу

 

нашему,

 

пойте

 

разумно:

говорить

 

Слово

 

Божіе.

Благодарепіе

 

Господу

 

Богу,

 

для

 

просвѣщеиія

 

народпой

тьмы

 

религіозной,

 

по

 

волѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Императора

Александра

 

ІІІ-го

 

возникли

 

на

 

Руси

 

церковно-приходскія

школы,

 

къ

 

числу

 

каковыхъ

 

припадлежитъ

 

и

 

наша.

 

Онѣ

 

имѣютъ

цѣлію

 

воспитывать

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

вѣрьт,

 

русской

народности

 

и

 

преданности

 

царю

 

и

 

отечеству.

 

Въ

 

церковпо-

приходской

 

школѣ

 

преподается,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

Законъ

Божій,

 

читаются

 

на

 

церковномъ

 

язык

 

в

 

Евангеліе,

 

Псалтырь,

Часословъ

 

съ

 

объясненіемъ

 

непонятныхъ

 

словъ

 

и

 

выражеиій;

такимъ

 

образомъ,

 

тко.іп

 

имѣетъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

церковью

 

и

помогаетъ

 

христіанину

 

изучать

 

свою

 

Православную

 

вѣру

 

и

понимать

 

богослуженіе.

 

О

 

важности

 

такого

 

направленія

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

митрополнтъ

 

Московскій

 

Владиміръ

въ

 

рѣчи,

 

при

 

освященіи

 

зданія

 

для

 

таковой

 

школы,

 

сказалъ:

„Быть

 

можетъ

 

думаютъ,

 

что

 

нѣтъ

 

различія

 

между

 

церковной

 

и

грааіданской

 

школой?

 

Различіе

 

есть.

 

Дѣти

 

граждаискихъ

 

гаколъ

чатали

 

сказки,

 

прибаутки,

 

разсказы

 

изъ

 

народнаго

 

быта,

нѣли

 

пѣсни— все

 

въ

 

чисто

 

граждапскомъ

 

духѣ.

 

Даже

 

Еван-

гелие

 

читали

 

по

 

гражданской

 

печати.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

есть

 

ли

и

 

можетъ

 

ли

 

что

 

быть

 

лучше

 

и

 

полезнѣе

 

чтенія

 

св.

 

книги

Псалтыря

 

пророка

 

Давида?

 

Эта

 

книга

 

поистинѣ

 

есть

 

лучшее,

ничѣмъ

 

не

 

замѣнимое

 

чтеніе;

 

она

 

способна

 

питать

 

духъ

 

во

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

въ

 

печали

 

и

 

радости.

 

Задача

 

церковной

 

школы

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

церковность

 

возможно

 

болѣе

 

при-

близить

 

къ

 

нозпанію

 

человѣка,

 

чтобы

 

онъ

 

сознательно

 

и

 

ра-

зумпо

 

могъ

 

молиться

 

въ

 

храмѣ".

 

(Душепол.

 

чт.

 

Въ

 

янв.

 

стр.

404).

 

Другой

 

святитель,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившій,

 

Никаыоръ

 

одесскій

о

 

важности

 

церковности

 

въ

 

дѣлѣ

 

первоначальная

 

воспитанія
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изъ

 

воспоминаній

 

своего

 

дѣтства

 

вотъ

 

что

 

говорить:

 

„Какія

 

мы-

сли

 

(идеи)

 

ралсдала

 

эта

 

Псалтирь

 

своимъ

 

ладаннымъ

 

запахомъ,

своею

 

кожаного

 

оберткою,

 

даже

 

тѣмъ

 

воскомъ

 

церковныхъ

 

свѣ-

чей,

 

какимъ

 

она

 

была

 

закапана,—этотъ

 

Давидъ,

 

бряцающій

 

въ

гусли,

 

этотъ

 

Моисей

 

съ

 

лучами

 

свѣта,

 

жезломъ

 

разсѣкающій

морскія

 

волны,

 

по

 

которымъ

 

проходятъ

 

евреи!

 

Въ

 

какую

глубину

 

свѣтлыхъ

 

райскихъ

 

мыслей

 

(идей)

 

погружали

 

этотъ

дѣдовскій

 

молитвенникъ

 

и

 

при

 

молитвахъ

 

па

 

сонъ

 

грядущимъ

изображеніе,

 

какъ

 

Іосифъ

 

съ

 

Никодимомъ

 

въ

 

сумерки,

 

вечеромъ

кладутъ

 

Христа

 

на

 

смертный

 

сонъ

 

во

 

гробъ!

 

Сколько

 

неска-

занной

 

радости

 

навѣвала

 

эта

 

пасхальная

 

книжица,

 

перепле-

тенная

 

въ

 

бѣлый

 

пергаментъ

 

съ

 

своими

 

ярко-красными

 

за-

главными

 

буквами,

 

этотъ

 

освѣщевный

 

лучами

 

ликъ

 

Христа,

встающій

 

изъ

 

гроба

 

съ

 

побѣднымъ

 

знаменемъ

 

въ

 

рукѣ,

Теперь

 

л

 

отлично

 

понимаю,

 

что

 

значитъ

 

„воскресенія

 

день

просвѣтимся

 

людіе",

 

но

 

когда

 

чувствую

 

то,

 

что

 

пою,

 

то

 

плачу

отъ

 

горя;

 

а

 

въ

 

дѣтствѣ

 

я

 

не

 

понималъ

 

цѣльной

 

картины,

 

за-

ключающейся

 

въ

 

этой

 

пѣснѣ,

 

но

 

пѣлъ

 

ее,

 

причемь

 

легкія

буквально

 

бились

 

о

 

стѣнки

 

груди

 

отъ

 

восторга".

 

(Поуч.

 

т.

 

2.

стр.

 

112).

Старайтесь,

 

бр.,

 

воспитывать

 

своихъ

 

дѣтей

 

но

 

священ-

иымъ

 

и

 

церковнымъ

 

книгамъ,

 

и

 

сами

 

также

 

ихъ

 

читайте

 

и

слушайте;

 

онѣ

 

могутъ

 

наставить

 

насъ

 

на

 

путь

 

спасенія.

 

Объ

этомъ

 

ап.

 

Паврлъ

 

своему

 

ученику

 

Тимофею

 

вотъ

 

что

 

гово-

рить:

 

ты

 

изъ

 

млада

 

священный

 

писанія

 

умѣегии,

 

могущія

тя

 

умудрити

 

во

 

спасеніе,

 

вѣрою

 

яже

 

о

 

Христіъ

 

Іисусѣ

 

(2

Тимоф.

 

3,

 

15).

 

Устройствомъ

 

этого

 

просторнаго,

 

свѣтлаго

 

и

 

ири-

личнаго

 

здапія

 

для

 

своей

 

школы

 

вы

 

ясно

 

свидѣтельствуете,

что

 

заботитесь

 

о

 

добромъ

 

воспитапіи

 

своихъ

 

дѣтей.

 

За

 

устрой-

ство

 

здапія

 

вамъ

 

награда

 

отъ

 

Бога

 

и

 

честь

 

п

 

похвала

 

отъ

людей.

 

Но,

 

сдѣлавъ

 

одно

 

доброе

 

дѣло,

 

устроивъ

 

просторное

 

по-

мѣщеніе

 

для

 

школы,

 

гдѣ

 

будетъ

 

удобнѣе

 

вашимъ

 

дѣтямъ

учиться. — позаботьтесь

 

и

 

о

 

другомъ — о

 

расширеніи

 

своего

 

при-
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ходскаго

 

храма,

 

дабы

 

и

 

тамъ

 

было

 

имъ

 

просторнее

 

молиться.

Таісо

 

да

 

просвѣпгится

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предь

 

человѣки,

 

я/со.

 

да

видятъ

 

ваши

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

прославить

 

Отші

 

вашею.

 

Иже

есть

 

на

 

небесѣхъ.

 

(М.

  

5,

  

15).

Свящ.

 

Іаковъ.

 

Сташевскій

ОБЪЯВЛЕНІЯ!

Кіевское

 

Городское

 

Ссудосберегательное
Товарищество

существуетъ

 

съ

 

1876

 

г.,

 

принимаетъ

   

вклады

   

отъ

    

носторон-

нпхъ

 

лицъ,

 

уплачивая

   

по

 

вкладамъ:

до

 

востребованія

        

.

        

.

        

3%

на

 

1

  

годъ

         

.

        

.

                 

5°/о

на

 

2

 

года

         

.

        

.

        

.

        

572%
на

 

о

 

года

 

и

 

болѣе

    

.

        

.

        

6°/о

Вкладчики

 

освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

5%

 

сбора.

 

Вы-

даетъ

 

ссуды

 

своимъ

 

членамъ

 

изъ

 

12%

 

годовыхъ.

Крещатикъ

 

№

 

7.— Бернера.

                           

2 — 10.

Цеоффиціалыюй

  

части

  

родактпръ,

  

ирот.

  

Павелг

 

Тропкііі.

Содержа

 

н

 

іе:

   

І'ѣчь

  

Преесрящепиаго

   

Сергія,

   

епископа

   

уманскаго»

сказанная

  

10

 

апрѣля

 

вынускнымъ

 

ученикамъ. —

 

Поучительное

 

чтеніе

 

о

 

святыхъ

благовѣрныхъ

 

внязьяхъ

 

Борвсѣ

 

и

  

Глѣбѣ. —Хрвстіанскій

 

взглядъ

 

па

 

жизнь. — Къ

вопросу

 

о

 

саыообразованіи

 

сѳльскаго

 

духовенства. — Подпольные

 

листки

   

въ

   

на-

родѣ. —Извѣсіія

 

и

 

залѣтки — ОбЧявленіе.

Отъ

 

Кіевск.

 

духов,

 

цензурн.

 

Комитета

 

печат.

 

дозвол.

 

14

 

иаа

 

1899

 

года.

Цѳызоръ,

 

проф.

 

Акад.

 

прот.

 

I.

 

Корольков*.
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