
Ш.ШІШІ

 

ЩІІУСІІЛНХІАЛЫІЫІІ

 

ШОІІІІІТІ
ЧІСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

О

 

Л

 

§

 

■

 

§
въ

 

день

 

Влаговѣщенія

 

Нресвятыя

 

Богородицы

 

и

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ.

25

 

Марта

  

1901

  

года.

Радуйся

 

Благодатная!

  

Господь

 

съ

тобою.

 

Лук.

 

1,

 

28.

Радуйся

 

зѣло,

   

дщи

   

Сіоня,

 

пропо-

вѣдуй,

   

дщи

  

Іерусалимля!

  

се

  

Царь

твой

 

грядетъ

 

тебѣ

  

приведет

 

и

 

спа-

саяй,

 

той

   

кротокъ,

 

и

 

всѣдъ

 

на

 

подъ-
яремника

 

и

 

жребца

 

юна.

 

Зах.

 

9,

 

9.

Какое

 

рѣдкое

 

совпадете

   

двухъ

   

великихъ

 

христіанскохъ

праздниковъ!

    

Нынѣ

   

день

   

Благовѣщенія

    

Пресвятой

 

Дѣвы

Маріи

 

о

 

чудесномъ

   

рожденіи

   

отъ

   

нея

 

Сына

 

Божія,

 

днесь

спасенія

 

нашего

 

главизна,

   

и

 

еже

 

отъ

 

вѣка

 

таинства

 

явле-

ніе,

 

и

 

день

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Храмъ

 

Божів

 

огла-

шается

    

глаголами

 

Пророковъ

   

и

   

Апостоловъ,

   

чтеніями

   

и

пѣснопѣніями

 

св.

 

Церкви,

 

то

 

въ

 

честь

 

Приснодѣвы

 

Богома-

тери,

 

то

 

въ

 

честь

 

Цревѣчнаго

 

Сына

 

Ея

 

и

 

Бога,

  

со

 

славою

царя

 
грядущаго

 
въ

 
Іерусалимъ

   
на

 
вольную

 
страсть

 
нашего
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ради

 

спасенія.

 

И

 

живой храмъ

 

Божій, —душа

 

христіанская,

внимая

 

небеснымъ

 

звукамъ

 

глаголовъ

 

Божіихъ

 

и

 

дивныхъ

пѣснопѣній

 

св.

 

Церкви,

 

полна,

 

какъ

 

храмъ

 

ѳиміама,

 

самыхъ

разнообразныхъ

 

молитвенныхъ

 

помысловъ

 

и

 

чувствь,

 

полна

благоговѣнія

 

и

 

вѣры

 

въ

 

непостижимую

 

тайну

 

вонлощенія

Богочеловѣка

 

отъ

 

Духа

 

Свята

 

и

 

Маріи

 

Дѣвы,

 

и

 

въ

 

тайну

искупленія

 

міра

 

Его

 

крестными

 

страданіями.

 

Душею

 

мы

нынѣ,

 

то

 

въ

 

Галилейскомъ

 

городѣ

 

Назаретѣ

 

и

 

въ

 

Горнемь,

во

 

градѣ

 

Іудсвомъ,

 

то

 

въ

 

селеніи

 

Виѳфагіи,

 

на

 

горѣ

Елеонской

 

и

 

во

 

градѣ

 

Давидовомъ,

 

нѣкогда

 

славномъ,

 

а

потомъ

 

жалкомъ

 

и

 

донынѣ

 

многострадальномъ

 

Іерусалимѣ.

Въ

 

Назаретѣ,

 

въ

 

домѣ

 

древодѣла

 

старца

 

Іосифа,

 

наша

душа

 

созерцаетъ

 

Благодатную

 

Дѣву

 

Марію.

 

Пречистая

 

скло-

нилась

 

надъ

 

свиткомъ

 

богодухновеннаго

 

пророка,

 

за

 

семьсотъ

слишкомъ

 

лѣтъ

 

предсказавшаго

 

рожденіе

 

отъ

 

Дѣвы

 

Сына

Еммануила,

 

Богомъ

 

обѣщаннаго

 

Спасителя

 

міра,

 

и

 

вся

 

по-

гружена

 

въ

 

непостижимое

 

откровеніе

 

пророка.

 

Явленіе

 

въ

эти

 

минуты

 

Архангела,

 

его

 

привѣтствіе:

 

„Радуйся

 

Благо-

датная!

 

Господь

 

съ

 

тобою,

 

благословенна

 

ты

 

въ

 

женахъ",

приводятъ

 

Пренепорочную

 

въ

 

благоговѣйный

 

трепетъ

 

и

страхъ,

 

Его

 

благовѣстіе:

 

„И

 

се

 

зачнеши

 

во

 

чревѣ,

 

и

 

ро-

диши

 

Сына,

 

и

 

наречеши

 

имя

 

Ему

 

Іисусъ.

 

Сей

 

будетъ

 

велій,

и

 

Сынъ

 

Вышняго

 

наречется,

 

и

 

дасть

 

Ему

 

Господь

 

Богъ

престолъ

 

Давида

 

отца

 

его,

 

и

 

воцарится

 

въ

 

дому

 

Іаковли

 

во

вѣки,

 

и

 

царствію

 

Его

 

не

 

будетъ

 

конца",

 

приводятъ

 

ее

 

въ

тревожное

 

недоумѣніе,

 

но

 

слова

 

Архангела:

 

„Духъ

 

Святый

найдетъ

 

на

 

тя,

 

и

 

сила

 

Вышняго

 

осѣнитъ

 

тя,

 

тѣмже

 

и

 

раж-

даемое

 

свято

 

наречется

 

Сынъ

 

Божій.

 

Не

 

изнеможетъ

 

у

 

Бога

всякъ

 

глаголъ",

 

разсѣяли

 

Ея

 

недоумѣніе,

 

его

 

смѣнила

 

вѣра,

смиреніе,

 

покорность

 

и

 

преданность

 

волѣ

 

Божіей.

 

И

 

рече

Маріамъ:

 

се

 

раба

 

Господня,

 

буди

 

мнѣ

 

по

 

глаголу

 

твоему.

Священная

 

радость

 

наполнила

 

душу

 

Благодатной,

 

и

 

она

спѣшитъ

  
въ

 
Горняя

 
со

 
тщаніеыъ

 
во

 
градъ

  
Іудовъ

  
повѣдать



503

праведной

  

Е^лисаветѣ

   

возвѣщѵнную

 

Ей

 

Архангеломъ

 

тайну.

Тамъ

 

опять

  

с.іытимъ

 

откровеніе

  

свыше

  

тайны:

  

„откуда

 

мнѣ

сіе,

  

да

  

пріиде

  

Матп

  

Господа

  

моего

    

ко

   

мнѣ",

   

воскликнула

Елисавета,

   

встрѣтпвъ

   

ІІрисиодѣву.

   

Слышимъ

  

вдохновенную

пѣснь

 

самой

  

Богоматери:

    

„! сличить

   

душа

   

моя

   

Госиода,

   

и

возрадовася

 

*духъ

 

мой

 

о

  

Бозѣ

 

Спасѣ

 

Моемъ.

 

Яко

  

призрѣ

  

на

омпреніе

  

рабы

  

своея,

 

се

 

бо

  

отнынѣ

 

ублажатъ

 

мя

 

вен

   

роди".

И

  

душа

    

наша,

    

внимая

    

восторженной

    

иѣснѣ

  

Богоматери,

возносится

  

вг

   

небесная

  

горняя,

   

взывая:

   

кто

 

тебя

  

не

  

убла-

житъ,

   

Пресвятая

  

Дѣво,

    

кто

    

не

  

воспоетъ

 

нречпетаго

   

рож-

дествв?

 

Тебя

 

славятъ

 

небеса

 

и

 

земля.

 

Славимъ

 

и

 

поклоняемся

Тебѣ,

 

Царице

 

и

 

Владычице,

 

Покровительница

  

и

  

Заступница,

Мати

  

милосердная

    

всего

    

рода

    

христіанскаго.

   

Иодъ

 

Твою

милость

  

прибѣгаемъ,

   

Богородице

 

Дѣво,

 

моаеній

  

нашихъ

   

не

презри

    

въ

    

скорбехъ,

    

но

    

отъ

    

бѣдъ

    

избави

    

насъ,

  

едина

чистая

   

и

  

благословенная.

   

Твоими

  

святыми

 

молитвами

   

предъ

Сыномъ

 

Твоимъ

 

и

 

Богомь

    

укрѣпи

    

нашу

  

вѣру,

  

научи

  

насъ

смиренію,

   

покорности

  

и

  

преданности

  

волѣ

 

Божіей,

 

всели

  

въ

сердца

    

наша

    

страхъ

  

Божій,

    

вразуми

 

заблудшвхъ,

  

укроти

духъ

 

мятежный,

   

водвори

  

миръ

   

въ

 

землѣ

 

нашей.

   

Не

 

имамы

пныя

  

помощи,

    

не

 

имамы

  

пныя

 

надежды,

  

развѣ

 

Тебе,

  

Пре-

чистая

 

Дѣво.

   

Ты

  

намъ

   

помози.

   

на

 

Тебе

 

надѣемся,

 

и

 

Тобою

хвалимся,

    

Твои

    

бо

 

есмы

  

рабы,

    

да

   

не

  

постыдимся.

   

Твое

сердце,

   

по

 

предреченію

 

Симеона,

    

оружіо

  

нрейде

  

при

  

видѣ

распята

 

го

  

на

 

крестѣ

 

Господа,

  

согрѣй

 

сердце

 

наше

 

любовію,

дай

 

намъ

  

слезы,

    

да

    

нлачемъ

   

нашпхъ

  

согрѣшеній,

  

да

  

не-

постпгнетъ

  

насъ

  

гнѣвъ

   

Вожій.

А

 

ты,

 

душа

 

хриотіанская,

 

воздавъ

 

хвалу,

 

моленіе

 

и

поклоненіе

 

Благодатной,

 

честнѣйніей

 

Херувимъ

 

и

 

славнѣй-

шей

 

безъ

 

сравненія

 

Серафимъ,

 

перенесись

 

мыслію

 

въ

 

Впо-

фагію,

 

откуда

 

Господь,

 

Царь

 

кроткіп

 

и

 

снасающій,

 

исѣдъ

на

 

осля.

 

сына

 

подъярі-мней,

 

началъ

 

ев<

 

й

 

путь

 

въ

 

Іеруоалимъ.

Предъ

   

взоромь

 

твоимъ

  

священное

 

зрѣлпще:

 

ірядетъ

 

Господь,
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Спаситель

 

а

 

Искупитель

 

грѣшнаго

 

міра,

 

Его

 

ученики

 

и

тысячи

 

людей

 

встрѣчаютъ

 

и

 

идутъ

 

за

 

Нимъ,

 

народь

 

ликуетъ,

снимаетъ

 

съ

 

себя

 

одежды

 

и

 

устидаетъ

 

ими

 

путь,

 

рѣжетъ

вѣтви

 

сь

 

деревьевь

 

и

 

бросаетъ

 

ихъ

 

по

 

пути,

 

въ

 

рукахъего

пальмовыя

 

вѣтвн,

 

знаки

 

иобѣды,

 

а

 

изъ

 

устъ

 

раздаются

 

вос-

клицанія:

 

.,Оеанна

 

Сыну

 

Давидову!

 

Благословень

 

грядый

 

во

имя

 

Господне,

 

Осанна

 

въ

 

вышнихъ!"

 

Но

 

отчего

 

не

 

сіяеть

радостію

 

Божественное

 

Лице

 

Царя

 

Сіона?

 

Онъ

 

видѣлъ,

 

что

этотъ

 

же

 

самый,

 

жалкій

 

народъ,

 

обманутый

 

своими

 

слѣ-

пымп

 

вождями,

 

чрезь

 

нѣсколько

 

дней,

 

вмѣсто:

 

„Осанна",

будетъ

 

неистово

 

кричать:

 

„распни,

 

распни

 

Его".

 

Уже

 

и

теперь,

 

среди

 

ликованій,

 

въ

 

толпѣ

 

послышался

 

говоръ

завистливыхъ,

 

порочныхъ

 

фарисеевъ:

 

„видите,

 

весь

 

міръ

идетъ

 

за

 

Нимъ".

 

Не

 

сдерживая

 

вражды,

 

они

 

тѣснятся

 

къ

Христу

 

Спасителю,

 

и

 

сь

 

коварною

 

злобою

 

въ

 

сердцѣ,

 

но

 

съ

внѣшнимъ

 

видомъ

 

участія,

 

съ

 

видомь

 

заботы

 

о

 

Его

 

безо-

пасности,

 

и

 

устранены

 

народнаго

 

волненія,

 

могущаго

 

выз-

вать

 

опасное

 

подозрѣніе

 

Римлянъ

 

и

 

грозное

 

бѣдствіе,-

 

гово-

рятъ:

 

„Учителю!

 

запрети

 

учениками

 

Твоимъ",

 

и

 

от ь

 

Господа,

обличающій

 

ихъ

 

лукавство,

 

отвѣтъ:

 

„Аще

 

сіи

 

умолкнутъ,

каменіе

 

возопіетъ".

 

Между

 

тѣмъ,

 

толпа

 

растетъ.

 

клики

усиливаются

 

и

 

потрясають

 

воздухъ,

 

близокъ

 

уже

 

Іерусалимъ,

lit

 

сердце

 

Господа,

 

Царя

 

Сіона,

 

объято

 

скорбію.

 

Узрѣвъ

 

со

склона

 

горы

 

Елеонской

 

Іерусалимъ,

 

Христосъ

 

Спаситель

заплакалъ.

 

„О

 

если

 

бы

 

ты,

 

Іерусалнмъ,

 

сказалъ

 

Онъ,

 

хот.ч

въ

 

этоть

 

день

 

уразуяѣлъ,

 

что

 

служить

 

къ

 

миру

 

твоему", —

къ

 

твоему

 

примиренію

 

съ

 

Богомъ,

 

со

 

всѣмъ

 

міромъ

 

земнымь

и

 

небеснымъ,

 

но

 

это

 

сокрыто

 

нынѣ

 

отъ

 

глазъ

 

твоихъ.

„Пріндутъ

 

дни,

 

когда

 

враги

 

твои

 

разорятъ

 

тебя,

 

побыотъ

дѣтей

 

твоихъ,

 

н

 

не

 

оставять

 

въ

 

тебѣ

 

камня

 

на

 

камнѣ

 

за

то,

 

что

 

ты

 

не

 

узнялъ

 

времени

 

посѣщенія

 

твоего",

 

—

 

не

узналъ

 

Спасителя

 

твоего,

 

и

 

отверіъ

 

Его.

 

Но

 

ни

 

плачь

Госиода

 

о

  

преступном!,

  

Ісрусалимѣ,

  

ни

 

предсказанні)ія

  

Имъ
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-бѣдствін,

   

пи

 

камни

    

храма,

    

въ

    

который,

   

по

   

предсказа-нію

Пророка,

    

вступаетъ

    

обѣшанный

    

Сптситель

 

міра

 

(А гг.

   

2.

■6--9),

    

не

    

трогаютъ

    

окаменѣвшую

   

душу

 

слѣішхъ

 

вождей

«арода.

   

Хвала

    

грудныхь

    

младенцевъ,

   

оглашавшая

  

храмъ,

раздражаетъ,

  

приводить

    

въ

    

негодованіе

 

Іудейскихъ

  

иерво-

свнщенниісовь

  

и

   

кнпжнпішві. ,

 

и

  

Господь

 

обличаетъ

 

пхъ

 

сло-

вами

   

Пророка:

    

„нѣсте

   

ли

    

или

    

нпколиже,

    

як»

  

изъ

   

устъ

ылвденецъ

 

и

 

ссущнхъ

  

соверщвлъ

 

ecu

  

хвалу.

    

(Псал.

   

8,

   

3).

Исполнилось

 

наконецъ

 

и

    

нредсказаніе

 

Господа:

   

Іерусалимъ

разрушень

    

Рпмскпмъ

     

вождемъ-Титомъ,

     

храмъ

    

ожженъ,

Императоръ

  

Римскій

    

Адріанъ

  

ирошелъ

  

плугомъ

 

по

 

улицамъ

■города,

  

а

 

ирестуиныГі

  

Израиль,

    

распявшій

  

на

  

крестѣ

  

Гос-

пода,

   

не

  

пришел ь

  

въ

  

разумъ

    

истины,

   

не

   

созналъ

    

своей

вины;

 

девятнадцать

 

столѣтіп

 

враждуеть

 

онъ

 

нротивъ

  

Христа

я

  

враждуетъ

 

до

  

настоящей

   

минуты.

 

'Разсѣянный

    

по

    

всему

•свѣту,

    

но

 

сплоченный

    

единствомъ

 

ішжпыхъ

  

надеждъ,

  

онъ,

■какъ

  

прежде,

  

такъ

   

и

   

теперь

 

ожидаетъ

 

Мессію-завоевателя,

который

 

еоб

 

ретъ

 

его

 

во

 

едино,

  

оснуеть

   

на

   

землѣ

 

тыеяче-

лѣтнее

    

царство,

   

великое,

  

сильное,

    

и

 

дистнгнетъ

   

этого

    

не

•силою

  

правды,

  

не

 

силою

 

оружія,

    

а

   

силою

   

золота,

  

силою

ума

 

мятежного

 

и

   

разрушительнаго.

    

Цѣною

    

золота

    

уже

 

и

теперь

 

пытается

  

Израиль

    

возвратить

  

потерянное

 

отечество,

іпотерянный

    

Іерусалимъ,

   

а

    

съ

    

этою

    

цѣлыо

    

замышляет

 

ь

•великое

  

п>реселеніе

    

на

 

'Востоісъ,

    

мечтаетъ

   

своею

 

темною

-силою

     

затмить

     

всемірное

      

цчрство

       

Христово.

      

Нѣтъ,

Израиль,

 

царства

 

Христова

 

не

 

одолѣютъ

 

никакіи

  

врата

 

ада,

<Мѳ.

   

16,

   

18-,

   

28,

   

20).

    

Напрасны

 

твои

 

мечты:

   

не

 

суть

 

бо

•совѣты

 

Мои,

 

яіср

 

же

 

совѣты

 

виши,

 

ниже

 

яко

 

же

 

путіе

 

ъаіпи,

лутіе

  

М

 

иг,

  

глаголетъ

  

Господь.

 

По

 

якоже

 

отстоитъ

 

небо

  

оть

земли,

  

тако

 

отстоитъ

 

путь

    

Мой

    

оть

    

путей

  

вашпхъ

  

и

   

ио-

мышленія

  

ваша

 

отъ

 

мысли

     

Моея.

   

(lie.

   

55,

  

8,

     

У).

     

Гдѣ

твои

    

слезы,

    

который

   

ты

  

проливал,

   

при

  

рѣкахъ

  

Вавнлон-

«кнхь,

  

оплакивая

   

Іерусалпмъ?

  

Ихъ

 

пзсушиін

 

твое

  

невѣріе,
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твое

 

слѣпое

 

ожесточение.

 

Гдѣ

 

твоя

 

клятва

 

десницею?

 

Ты

забылъ

 

ее.

 

Не

 

возвратить

 

тебѣ

 

Іеруеаліша-

 

Не

 

къ

 

тебѣ,

Израиль,

 

и

 

слова

 

пророка:

 

„не

 

умолкну

 

ради

 

Сіона,

 

и

 

ради

Геруеалима

 

не

 

успокоюсь,

 

доколѣ

 

не

 

взойдетъ,

 

какъ

 

свѣтъ

правда

 

его,

 

и

 

спасеніе

 

ere,

 

какъ

 

горлщій

 

свѣтилыіикъ"

(Ис.

 

62,

 

1),

 

а

 

къ

 

дщери

 

новозавѣтнаго

 

Сіона,

 

къ

 

церкви

Христовой,

 

п

 

прежде

 

всего

 

къ

 

ея

 

предстпятеляыъ,

 

иасты-

рямъ

 

церкви

 

православной.

 

*)

 

Они

 

не

 

умолкнутъ

 

ради

 

Сіона,

и

 

ради

 

Іерусалнма

 

не

 

успокоятся

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

правда

православия

 

не

 

явится,

 

какъ

 

свѣтъ,

 

и

 

спасеніе

 

ея,

 

какъ

горящій

 

свѣтильникъ,

 

пока

 

не

 

окончатся

 

времена

 

невѣденія

Бога

 

нстиннаго,

 

времена

 

разномыслія,

 

рлзъединенія,

 

раздора

и

 

дерзкаго

 

посягательства

 

на

 

разумъ

 

Божій,

 

пока

 

Іеруса-

лпмъ,

 

матн

 

церквей

 

христіа

 

неких

 

ь,

 

не

 

возсіяетъ

 

какъ

 

луче-

зарная,

   

путеводная

  

звѣзда

   

во

  

всей

  

сланѣ

  

и

  

величіи.

И

 

какъ

 

умолкнуть

 

о

 

нравдѣ

 

прнвославія,

 

какъ

 

умолкнуть

о

 

Богѣ

 

Спаситель*,

 

и

 

Его

 

Бож<ѵ<

 

венномь,

 

вѣчномъ

 

завѣтѣ,

какъ

 

успокоиться

 

и

 

умолкнуть,

 

какъ

 

бездѣйствовать

 

и

 

не

бороться

 

сь

 

неправдою,

 

какъ

 

не

 

идти

 

со

 

свѣтильникомъ

горящиыъ

 

и

 

свѣтлщимъ

 

для

 

разсѣяиія

 

тьмы

 

человѣческихъ

заблужденій,

 

для

 

иредунрежденія

 

страшныхъ

 

взрывовъ

 

на-

копивгаагося

 

зла,

 

оть

 

которыхъ

 

содрогается

 

душа,

 

льются

потоки

 

слезъ?

 

Какъ

 

умолкнуть

 

и

 

.успокоиться

 

о

 

градѣ

 

Іеру-

салимѣ,

 

и

 

всей

 

Святой

 

Землѣ

 

—

 

Палестинѣ,

 

гдѣ

 

возсіялъ

свбтъ

 

вѣчной

 

правды,

 

—

 

Христосъ,

 

и

 

озарилъ

 

сѣдящпхъ

 

во

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной,

 

гдѣ

 

совершился

 

поворотъ

 

человѣчества

отъ

 

заиада

 

къ

 

востоку,

 

оть

 

тьмы

 

къ

 

свѣту.

 

Какъ

 

умолкнуть

объ

 

Іерусалимѣ,

 

гдѣ

 

Господь

 

нашъ,

 

Іисусь

 

Христосъ

 

совешвлъ

спасеніе

 

міра

 

Своими

 

крестными

 

страданіями,

 

гдѣ

 

садъ

 

Геѳ-

симанскій,

 

орошенный

 

каплями

 

Его

 

кроваваго

 

пота,

 

въ

 

ко-

тіромъ

 

Онъ

 

тужилъ,

 

скорбѣлъ

 

и

 

молился

 

о

 

растлѣнномъ

грѣхомъ

 

человѣчествѣ

 

по

  

чашѣ

 

страданій;

   

гдѣ

 

холмъ

  

Гол-

*) Хрнст. Чт.  1886 г. Толгсоваміе па кпчгу Upon. Исаіп:
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гоѳа,

 

орошенный

 

Его

 

честною

 

кровію,

 

за

 

ны

 

пролитою

 

во

оставление

 

грѣховъ;

 

гдѣ

 

садъ

 

Арпмаоейскій,

 

и

 

въ

 

иемъ

гробь,

 

въ

 

который

 

Благообразный

 

Іосифъ,

 

съ

 

древа

 

снемъ

пречистое

 

Тѣло

 

Его,

 

за

 

ны

 

ломимое

 

во

 

оставленіе

 

грѣховь,

поісрызъ

 

положи,

 

и

 

изь

 

котораго

 

Господь

 

въ

 

третій

 

день

воскресь,

 

и

 

сущнмъ

 

во

 

гробѣхъ

 

животъ

 

даровавъ;

 

гдѣ

 

гора

Елеонская,

 

на

 

которой

 

Онъ

 

благословилъ

 

Свонхъ

 

учениковъ,

и

 

въ

 

вагу

 

ихъ,

 

со

 

славою

 

Бога,

 

вознесся

 

на

 

небо,

 

и

 

тамъ

уготовалъ

 

мѣсто

 

намъ

 

(Іоан.

 

14,

 

24),

 

надъ

 

которою

 

яви-

лись

 

ев

 

Ангелы,

 

и

 

возвѣстили

 

св.

 

Апостоламъ,

 

а

 

чрезь

нихъ

 

и

 

всему

 

міру

 

о

 

второмъ,

 

славномъ

 

прншествіи

 

Іисуса

Христа

 

на

 

землю

 

для

 

суда;

 

гдѣ

 

Сіонская

 

горница,

 

въ

 

ко-

торой

 

Господь

 

на

 

Тайной

 

Вечери

 

установилъ

 

таинство

 

ев,

аричащенія,

 

для

 

тѣснѣйшаго

 

съ

 

Нпмъ

 

единенія

 

и

 

получения

жизни

 

вѣчной,

 

въ

 

которой,

 

въ

 

день

 

пятидесятницы,

 

въ

 

шумѣ

бури

 

и

 

явленіи

 

огненныхъ

 

языкъ,

 

сошелъ

 

на

 

Апостоловъ

Духъ

 

Святый.

Какъ

 

умолкнуть

 

о

 

Святой

 

Землѣ,

 

гдѣ

 

каждая

 

ступень

освящена

 

святѣйшими

 

стопами

 

Богочеловѣка,

 

гдѣ

 

городъ

Виѳлеемъ,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

благоволилъ

 

родиться

 

отъ

 

Духа

Свята

 

и

 

Благодатной

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

городъ

 

Назареть,

 

въ

которомъ

 

Онъ

 

возрасталъ

 

и

 

укрѣплялся

 

духомъ,

 

гдѣ

 

рѣка

Іордань,

 

въ

 

которой

 

Онъ

 

воспріялъ

 

крещеніе

 

отъ

 

Іоанна,

гдѣ

 

пустыня

 

Іерихонская,

 

въ

 

которой

 

Онъ

 

постился

 

сорокъ

дней

 

и

 

ночей,

 

молился

 

предъ

 

явленіемъ

 

міру

 

для

 

ироповѣдп,

гдѣ

 

города:

 

Канернаумъ,

 

Наинъ,

 

Кана

 

и

 

др.

 

въ

 

которыхъ

Онъ

 

училъ

  

и

 

творнлъ

  

чудеса.

Какъ

 

успокоиться,

 

какъ

 

умолкнуть,

 

когда

 

Іерусалимъ

 

и

вся

 

Земля

 

Святая

 

донынѣ

 

въ

 

рукахъ

 

невѣрныхъ,

 

когда

святыня

 

христіанства

 

обращена

 

въ

 

предметъ

 

постыдной

 

ко-

рысти,

 

служить

 

предметомъ

 

кощунства

 

и

 

глумленій,

 

когда

анославные

 

христі.іне

 

сѣють

 

раздоры

 

и

 

силятся

 

погасить

православіе.
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Внемлите,

 

Пр.

 

Хр.,

 

голосу

 

предстоятелей

 

церкви

 

право-

славной,

 

вашпхъ

 

пастырей,

 

присоединитесь

 

къ

 

Русскому

Православному

 

Палестинскому

 

Обществу,

 

съ

 

стоящиыъ

 

во

главѣ

 

его,

 

велнкимь

 

княземъ

 

Сергіемъ

 

Александровпчемъ,

и

 

покровительствуемому

 

отцемь

 

русской

 

семьи,

 

Государемъ

Императоромъ.

 

Общество

 

съ

 

1882

 

года

 

неустанно

 

п

 

дѣя-

тельно

 

работаетъ

 

въ

 

Палестпнѣ

 

на

 

охраненіе

 

святыни

 

и

правоелавія,

 

на

 

собираемый

 

ножертвованія

 

оно

 

устрояетъ

тамъ

 

православные

 

храмы,

 

школы,

 

больницы,

 

пріюты

 

для

русских ь

 

наломниковъ,

 

облегчаетъ

 

трудности

 

путеше.ствія

 

въ

Святую

 

Землю

 

и

 

содѣйствуетъ

 

удегпевленію

 

стоимости

 

про-

ѣзда,

 

производить

 

изысканія

 

Паіестины,

 

и

 

знакомить

 

насъ

съ

  

ея

   

прошлымъ

  

и

  

настоящимъ

  

иутемъ

 

печатного

 

слова.

Отзовитесь

 

всей

 

душей

 

на

 

его

 

голосъ,

 

призывающій

 

васъ

къ

 

посильнымъ

 

жервамъ.

 

Принесити

 

ваши

 

ленты

 

отъ

 

чистаго

сердца

 

и

 

усердія

 

на

 

дѣло

 

великое

 

и

 

святое,

 

съ

 

молитвою,

да

 

скорѣе

 

изойдетъ,

 

какъ

 

свѣть,

 

правда

 

Іерусалима

 

и

 

спа-

сеыіе

 

его,

 

какъ

 

горящій

 

свѣтильникъ,

 

да

 

неугасаемо

 

и

 

въ

душѣ

 

вашей

 

горитъ

 

свѣтъ

 

правды

 

Евангельской,

 

да

 

проник-

нетъ

 

свѣтлый

 

лучь

 

ея

 

и

 

въ

 

темную

 

душу

 

разномыслящихъ

уклонившихся

 

отъ

 

истины

 

православія,

 

и

 

въ

 

душу

 

людей,

носимыхъ

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

разрушительныхъ

 

ученій,

 

и

 

подъ

ихъ.

 

вліяніемъ

 

совершающихъ

 

дѣянія,

 

наводящія

 

страхъ

 

в

ужасъ,

  

вызывающія

 

изъ

 

души

 

одни

 

стопы

 

и

 

слезы.

 

Аминь.

Иротоіерей

 

Иетръ

 

Мазаповъ.
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Предъ

 

благодарственныіиъ

  

гѵюлебствіеплъ

 

по

   

случаю

 

избав-

ления

 

отъ

 

опасности

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

ев,

 

Сѵнода

 

К.

 

П.

Побѣдоносцева.

 

*)

Не

 

усііѣла

 

Россія

 

оплакать

 

одну

 

тяжелую

 

потерю — въ

лицѣ

 

безвременно

 

павшаго

 

оть

 

руки

 

злодѣя

 

Министра

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія,

 

какъ

 

готовилось

 

ей

 

новое,

 

болѣе

сильное

 

испытаніе.

 

Преступный

 

злоумышленннкъ

 

думалъ

отнять

 

у

 

насъ

 

и

 

другую

 

жизнь,

 

жизнь

 

великаго

 

государст-

венная

 

дѣятеля,

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ

 

со

 

всей

 

энергірй

 

своего

ума

 

и

 

воли

 

работающего

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

отечества

 

и

чрезъ

 

то

 

поставленнаго

 

въ

 

исключительное

 

положеніе

 

муд-

раго

 

друга

 

и

 

совѣтника

 

руеекпхъ

 

царей.

 

Говоримъ

 

о

 

недав-

ней

 

опасности,

 

угрожавшей

 

жизни

 

Оберъ- Прокурора

 

св.

Сгнода

 

К.

 

ГІ.

 

Побѣдоносцева.

 

Сложись

 

какъ-нибудь

 

бо-

лѣе

 

благопріятно

 

для

 

преступника

 

обстоятельства, — и

 

не

стало

 

бы

 

другого

 

царскаго

 

избранника,

 

не

 

стало

 

бы

 

еще

славнаго

 

работника,

 

неизмѣнно

 

служившаго

 

благу

 

русскаго

народа

 

на

 

протяженіи

   

четырехъ

   

послѣднихъ

 

царствованій.

Какое

 

же

 

виечатлѣніе,

 

какія

 

мысли

 

въ

 

каждомъ

 

вѣрнопод-

даномъ

 

должны

 

вызвать

 

подобный

 

унпжаюшія

 

Россію

 

при-

скорбный

 

испытанія?

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

самый

 

грустный

 

и

 

без-

отрадный.

 

Но

 

многіе

 

ли

 

пытались

 

серьезно

 

вдуматься

 

въ

окружающее

 

и

 

поразмыслить

 

о

 

причинѣ

 

происходящих*,

 

те-

перь

 

смуть

 

и

 

нестроеній?

 

Всѣ

 

мы

 

чнтаемъ

 

и

 

говоримъ

 

по

поводу

 

того

 

броженія,

 

въ

 

которое

 

по

 

неопытности

 

вовлечена

часть

 

нашего

 

учащагося

 

юношества;

 

немало

 

волнуемся

 

по

поводу

 

уличныхъ

 

буйствъ

 

и

 

безпорядковь,

 

происходящихъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

городахъ

 

Россіи,

 

но

 

многіе

 

ли

 

изъ

 

насъ

останавливались

 

на

  

вопросѣ:

    

гдѣ

 

же

 

всему

    

этому

 

кроется

*)
 

Произнесено

 
въ

 
Роыенскомъ

 
св.-Духовскомъ

 
ссборѣ

 
18

 
парта

 
1 901

 
года.
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главный

 

корень

 

и

 

какимъ

   

образомъ

 

можно

   

избавиться

  

отъ

указанныхъ

  

пснытаній?

Поелушаемъ,

   

какъ

    

ветхозавѣтный

    

Нророкъ

    

объясняеть

смыслъ

   

печальныхъ

 

событій

  

въ

 

нзбранномъ

 

народѣ

  

Божіемъ

и

  

поучимся

    

у

    

него

   

иониманію

    

событій

  

нашего

    

времени.

„Внимай,

   

народъ

  

Мой,

 

закону

 

Моему

 

— говоритъ

 

онъ,-— ири-

клоните

 

ухо

  

ваше

  

къ

    

словамъ

  

устъ

 

Моихъ.

    

Что

 

слышали

мы

 

и

  

узнали,

  

и

   

отцы

 

наши

  

разсказали

    

намъ,

  

не

 

скроемъ

отъ

 

дѣтей

    

ихъ,

  

возвѣщая

  

роду

  

грядущему

 

славу

    

Госиода,

и

 

силу

 

Его,

 

и

    

чудеса

 

Его,

   

которыя

    

Онъ

 

сотворилъ.

  

Онъ

постановилъ

 

уставъ

   

въ

 

Іаковѣ

 

и

  

ноложилъ

    

законъ

  

въ

  

Из-

раилѣ,

 

который

 

заповѣдалъ

   

отцамъ

  

нашимъ

  

возвѣщать

 

дѣ-

тямъ

 

ихъ,

    

чтобы

    

зналъ

 

родъ

    

грядущій

 

и

 

дѣти,

   

имѣющія

родиться;

 

и

    

чтобы

 

они

   

въ

    

свое

    

время

  

нозвѣщали

 

своимъ

дѣтямъ

  

возлагать

 

надежду

 

свою

 

на

 

Бога

 

и

 

не

 

забывать

 

дѣлъ

Божіихъ

 

и

 

хранить

 

заиовѣдиЕго."

 

Не.

  

77,

   

1 — 7).

 

Такимъ

образомъ,

 

забвеніемъ

 

и

 

пренебреженіемъ

 

повелѣнія

 

Божія

 

—

возвѣщать

 

вновь

 

рождающимся

 

иоколѣніямъ

 

законъ

  

положен-

ный

  

въ

 

Израилѣ,

    

утверждать

 

въ

 

нихъ

 

упованіе

 

на

 

Бога

 

и

послушаніе

 

Его

 

заиовѣдямъ — Нророкъ

   

объясняеть

 

преступ-

ленія

 

народа

 

еврейскаго

 

и

 

постигавшія

 

его

 

бѣдствія.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

своей

 

собственной

 

жизни

 

и

 

сиросимъ

себя:

 

исполнили

 

лимызаиовѣдь

 

Пророка

 

и

 

сообщали-ли

 

на-

рождающимся

 

поколѣніямъ

 

славу

 

Господа,

 

и

 

силу

 

Его,

 

и

чудеса

 

его,

 

которыя

 

Онъ

 

сотворилъ?

 

Онъ

 

возрастилъ

 

насъ

 

въ

народъ

 

великій,

 

испыталъ

 

и

 

укрѣпилъ

 

насъ

 

многими

 

скор-

бями,

 

явилъ

 

въ

 

средѣ

 

нашей

 

мужей

 

спльныхь

 

вѣрою,

 

ра-

зумомъ

 

и

 

мужествомъ,

 

и

 

даровалъ

 

намъ

 

въ

 

обладаніе

 

нео-

бозримыя

 

пространства

 

землн]со

 

всевозможными

 

богатствами.

А

 

св.

 

церковь

 

Его

 

воспитала

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

духъ

 

бла-

гочестія

 

съ

 

глубокимь

 

расположенізмъ

 

къ

 

духовному

 

совер-

шенствовэнію,

 

преданность

 

своей

 

вѣрѣ

 

съ

 

сознательною

вѣротерпимостію, любовь къ ближнимъ,  возвышающуюся до
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1

самопожертвованія,

 

часто

 

непошггнаго

 

для

 

другихъ

 

наро-

довъ,

 

раіположеніе

 

къ

 

нросвѣщенію

 

безъ

 

разногласія

 

его

съ

 

вѣрою

 

и,

 

наконецъ,

 

беззавѣтную

 

преданность

 

предержа-

щпмъ

 

властямъ,

 

по

 

безъ

 

раболѣпства,

 

а

 

съ

 

сыновнею

 

лю-

бовью

 

и

 

всегдашнею

 

готовностію

 

положить

 

жизнь

 

свою

 

за

нихъ

 

п

 

за

 

отечество.

 

Возвѣщали

 

ли

 

мы

 

все

 

это

 

дѣтямъ

нашимъ,

 

чтобы

 

они

 

хранили

 

свою

 

св.

 

вѣру,

 

какъ

 

жизнь

своего

 

духа,

 

любили

 

св.

 

церковь

 

и

 

были

 

покорны

 

ей,

 

какь

своей

 

матери

 

и

 

восіштательницѣ,

 

свѣтплп

 

своимъ

 

чистымъ

исповѣданіемъ

 

вѣры

 

не

 

только

 

невіідующимъ

 

Бога

 

нстпн-

наго,

 

но

 

и

 

народамъ

 

образовапнымъ,

 

но

 

утратіпинимъ

 

чис-

тую

 

Христову

 

истину;

 

чтобы

 

показали

 

міру

 

возможость

 

со-

вмѣщенія

 

высокаго

 

образованія

 

съ

 

послу шаніемъ

 

вѣрѣ,

 

и

свободы

 

духа

 

и

 

мысли

 

съ

 

покорностію

 

властямъ

 

и

 

ихъ

 

за-

конамъ? — Съ

 

прискорбіемъ

 

въ

 

душѣ

 

мы

 

должны

 

сознаться,

что

 

обязанность

 

эта

 

была

 

нами

 

забыта

 

и

 

долгъ

 

напіъ

 

по

отношенію

 

къ

 

подрастающему

 

потомству

 

остался

 

безъ

 

испо-

лненія.

 

И

 

вотъ,

 

съ

 

какого

 

времени,

 

съ

 

какого

 

поколѣнія

 

и

въ

 

как

 

ихъ

 

семействахъ

 

прежде

 

у

 

насъ

 

пресѣкалось

 

это

 

пре-

емственное

 

иередаваніе

 

вновь

 

раждающимся

 

дѣтямъ

 

завѣ-

товъ

 

Божіихъ,

 

тамъ

 

и

 

ищите

 

зародыша

 

и

 

начала

 

настоящихъ

печальныхь

 

событій.

 

Гдѣ

 

родители

 

и

 

воспитатели

 

не

 

умѣ-

ли

 

или

 

не

 

хотѣли

 

ироснѣтить

 

дѣтгй

 

вѣрою

 

въ

 

Бога,

 

тамъ

привились

 

волышмысліе

 

и

 

ложныя

 

ученія

 

подъ

 

громкнмъ

иненемь

 

иросвѣщенія;

 

гдѣ

 

не

 

внушали

 

упованія

 

на

 

Бога,

тамъ

 

возникли

 

гордость

 

и

 

самомнѣніе,

 

или

 

нее

 

отчаяніе

 

и

ожесточеніе:

 

гдѣ

 

не

 

позаботились

 

подчинить

 

пробуждающі-

яся

 

силы

 

и

 

стремления

 

дѣтей

 

волѣ

 

родительской,

 

тамъ

 

яви-

лосъ

 

неповпновепіе

 

властямъ;

 

гдѣ

 

не

 

покорили

 

свободу

юности

 

запоиѣдямъ

 

Божіимъ

 

о

 

честности,

 

любви,

 

цѣломуд-

ріи

 

и

 

трудолюбіи,

 

тамъ

 

внѣдрились

 

пороки,

 

и

 

въ

 

молодыхъ

умахъ

 

открылась

 

готовая

 

почва

 

для

 

всякихъ

 

злыхъ

 

сѣмянъ

и

  
непризванныхъ

  
сѣятелей.

  
Чему

 
же

 
въ

 
такомъ

 
случаѣ

  
мы
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должны

 

удивляться?

 

Собственному

 

невнимание.

 

На

 

кого

должны

 

гнѣваться?

 

На

 

самихъ

 

себя

 

за

 

то,

 

что

 

растратили

священное,

 

вѣками

 

скопленное

 

богатство

 

нашихъ

 

нредковъ,

—

 

богатство

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

и

 

не

 

передали

 

его

 

по

наслѣдству

 

своимъ

 

питомкамъ.

 

Съ

 

чего

 

же

 

начать

 

поправ-

леніе

 

нашей

 

разстроенной

 

общественной

 

жизни?

 

Съ

 

подчине-

нія

 

сампхъ

 

себя

 

и

 

еще

 

неиспорченныхъ

 

дѣтей

 

нашихъ

 

уставу,

постановленному

 

вь

 

Іаковѣ,

 

и

 

закону,

 

положенному

 

въ

 

Из-

раплѣ.

 

Церковь

 

и

 

церковь

 

—

 

воть

 

наше

 

спасеніе!

 

Она

 

наша

руководительница;

 

ея

 

духомъ

 

мы

 

можемъ

 

быть

 

крѣпкими;

въ

 

ея

 

указаніяхъ

 

и

 

наставлепіяхъ

 

мы

 

имѣемъ

 

свѣтлый,

чистый,

 

истинный

 

идеалъ

 

могущественная

 

и

 

благоустроен-

наго

 

народа.

 

Всякое

 

уклонеиіе

 

наше

 

изъ

 

— подъ

 

ея

 

руко-

водства

 

есть

 

шагъ

 

къ

 

погибели;

 

всякое

 

необдуманное

 

обще-

ственное

 

движеніе,

 

вредящее

 

ея

 

вліянію

 

на

 

народъ,

 

есть

ударь

 

нравственной

 

жизни

 

народа,

 

сбиваюш.ій

 

его

 

съ

 

пути

закона

 

на

 

путь

 

развращенія.

Будемъ

 

же

 

внимательны

 

къ

 

словамъ

 

ветхозавѣтнаго

 

Про-

рока

 

и

 

станемь

 

въ

 

должныя

 

отношенія

 

къ

 

нашему

 

подрас-

тающему

 

поколѣнію!

 

Соберемся

 

съ

 

духомъ,

 

вооружимся

нашимъ

 

природныиъ

 

здравымъ

 

смысломъ

 

и

 

иоставимъ

 

твер-

дую

 

преграду,

 

чтобы

 

потокъ

 

современныхъ

 

заблужденій

 

не

достигалъ

 

нашего

 

потомства.

 

Только

 

тогда

 

мы

 

можемъ

 

спо-

койно

 

смотрѣть

 

въ

 

лицо

 

будущему

 

и

 

обезпечить

 

до

 

извест-

ной

 

степени

 

настоящее.

 

Только

 

этпмъ

 

путем ь—

 

путемъ

 

умс-

ввеннаго

 

отрезвленія

 

и

 

нравственнаго

 

исправленія

 

мы

 

можемъ

тозвратить

 

къ

 

себѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

нашимъ

 

Божіе

 

благословеніе;

и

 

милосердый

 

Господь

 

Своею

 

благодатною

 

снлою

 

укрѣпитъ

наше

 

дорогое

 

отечество

 

„на

 

тысячи

 

родовъ".

 

Вознесемъ

свои

 

молитвы

 

къ

 

Подателю

 

всѣхъ

 

благъ

 

и

 

за

 

того

 

вѣрнаго

царскаго

 

слугу,

 

о

 

которомъ

 

еще

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

Алсксандръ

 

III

 

въ

 

Высочайшей

 

грамотѣ

 

благоволилъ

 

изъ-

яснить,

   
что

 
награждаетъ

 
его

  
„за

   
неуклонное

 
стремленіе

   
къ
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охранение

 

здравыхъ

 

началъ

 

народной

 

жизни,

 

и

 

за

 

то,

 

чго

„усматриваешь

 

въ

 

немъ

 

надежнаго

 

сберегателя

 

не

 

только

внѣшняго,

 

но

 

и

 

внутренняго

 

достоинства

 

православной

церкви.,,

  

*)

  

Аминь.

Иротоіерей

 

ДмитрШ

 

Дмшпревшй.

Живоіворящій

 

крестъ

 

Господень

 

и

 

его

 

судьба

 

**).

(Окончаніе).

Но

 

прошли

 

три

 

вѣка

 

тяжкой

 

борьбы.

 

Христианство

 

кре-

стомъ

 

и

 

кровію

 

своихъ

 

послѣдователей

 

одолѣло

 

и

 

іудей

ство

 

и

 

язычество

 

Старый

 

міръ,

 

наконецъ,

 

созналъ

 

свое

безсиліе

 

и

 

устуиилъ

 

мѣсто

 

кресту

 

и

 

новымъ

 

началамъ

 

жиз-

па.

 

Эта

 

побѣда,

 

побѣдившая

 

міръ,

 

сопровождалась

 

откры-

тіемъ

 

и

 

явленіемъ

 

животворящаго

 

креста

 

Господня,

 

иробыв-

шаго

 

въ

  

землѣ

 

цѣлыхъ

 

три

  

столѣтія.

Орудіемъ

 

Промысла

 

Божія

 

въ

 

дѣлѣ

 

торжества

 

христиан-

ства

 

и

 

обрѣтенія

 

животворящаго

 

древа

 

были

 

римскій

 

имне-

раторъ

 

Константинъ

 

Великій

 

и

 

его

 

мать

 

благочестивая

 

царица

Елена.

 

Императоръ

 

Іьонстантинъ

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

 

въ

306

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

въ

 

самый

 

разгаръ

 

послѣдняго

 

гоненія

на

 

христіанъ,

 

послѣднихь

 

усилій

 

язычества

 

одолѣть

 

Распя-

таго

 

на

 

крестѣ

 

и

 

Его

 

послѣдователей.

 

Воспитанный

 

своей

благочестивой

 

матерью

 

Еленой

 

въ

 

началахъ

 

христіанства

Константинъ,

 

хотя

 

и

 

былъ

 

еще

 

язычникомъ,

 

первый

 

изъ

римскихъ

 

императоровъ

 

созналъ

 

и

 

увидѣлъ,

 

что

 

не

 

въ

 

силѣ

Богъ,

 

а

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

чго

 

христіанство,

 

побѣдоносно

 

защи-

щавшее

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

столѣтій

 

свое

 

право

 

на

 

существо-

ваше

 

въ

 

мірѣ

   

кровію

 

и

 

самоотверженіемъ

 

своихъ

   

послѣдо-

*)

 

Высочайш.

 

грам.

 

Оберъ-Прок

  

св.

 

Сѵнода

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцеву.

*?)

 

Читано

 

въ

 

Полтавскомъ

 

кафедралыюмъ

 

соборѣ

 

членомъ

 

Нодтав.

скаго

 

Отдѣла

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

А.

 

51.

 

М.

 

4

 

марта

1901 года.
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яателей,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

иобѣждено

 

человѣческою

 

сплою

 

и

человѣческими

 

средствами.

 

Поэтому

 

тотдасъ,

 

по

 

всту.мленіи

на

 

ирестолъ,

 

онъ

 

прекратила,

 

преслѣдованіе

 

христіанъ

 

въ

тѣхъ

 

областяхъ

 

государства,

 

которыя

 

находились

 

подъ

 

его

неноередственнымь

 

управленіемъ — въ

 

Галліп,

 

Британіи

 

и

Испаніи.

 

Того

 

же

 

самаго

 

Константиігь

 

потребовал ь

 

ѵ

 

отъ

своихъ

 

соиравителелёй,

 

управлявшихъ

 

Италіей

 

п

 

востокомъ

имиеріи

 

А

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

послѣдовало

 

событіе,

 

которое

окончательно

 

и

 

безиоворотно

 

склонило

 

Константина

 

на

 

сто-

рону

 

христианства,

 

самого

 

его

 

содѣлало

 

хрястіаниномъ

 

и

ускорило

 

обрѣтеніе

 

и

 

всемірное

 

прославленіе

 

животворяща-

го

 

креста,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

распять

 

Иек^питень

 

міра.

Событіе

 

это— чудесное

 

явленіе

 

креста

 

Господня

 

Константи-

ну,

   

иослѣдовавшее

  

28

 

октября

  

312

  

года.

Исторія

 

передаеть

 

намъ

 

это

 

необычайное

 

явленіе

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ.

 

Въ

 

312

 

году

 

правитель

 

Италіи

 

и

 

Рпма

цезарь

 

Максентій,

 

непримиримый

 

врагь

 

креста

 

Христова

 

и

одинъ

 

пзъ

 

жесточайшихъ

 

гонителей

 

христианства,

 

всгуиилъ

въ

 

братоубійственную

 

войну

 

съ

 

Константиномъ,

 

расчитывая

въ

 

лицѣ

 

его

 

поразить

 

и

 

уничтожить

 

покровптельсвуемое

имъ

 

христіанство.

 

Силы

 

Константина

 

были

 

слабѣе

 

враже-

скихъ;

 

онъ

 

нуждался

 

въ

 

высшей

 

божественной

 

помощи

 

п

искалъ

 

ее,

 

но

 

не

 

у

 

языческихъ

 

боговъ,

 

какъ

 

его

 

против-

нику

 

а

 

у

 

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога,

 

Которому

 

иоклоня-

лись

 

христ.іане.

 

И

 

воть

 

28

 

октября

 

312

 

года,

 

подвигаясь

къ

 

Риму,

 

гдѣ

 

находился

 

Максентій,

 

Константин!.

 

,,въ

 

полу-

денные

 

часы

 

дня,

 

когда

 

солнце

 

начало

 

уже

 

склоняться

 

къ

западу,

 

увидвлъ

 

составившееся

 

нзъ

 

свѣта

 

и

 

лежавшее

 

на

солнцѣ

 

знаменіе

 

креста

 

съ

 

надписью:

 

„симъ

 

побіьждай*

(in

 

hoc

 

vince).

 

Это

 

чудесное

 

и

 

необычайное

 

зрѣлище

 

ви-

дѣлъ

 

не

 

одинъ

 

Константину

  

но

  

и

 

все

 

его

 

войско,

 

')

 

кото-

')

 

Чго

 

Копстаитинъ

 

не

 

одинъ

 

видѣлъ

 

явившееся

 

ему

 

чудеснее

 

звая

 

еніе
креста,

 
свидѣтельство

 
объ

 
этомъ

 
кромѣ

 
Евсезія

 
паходимъ

 
еще

 
у

 
Филостр-
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рое

 

въ

 

ужасѣ,

 

само

 

не

 

знал

 

куда,

 

слѣдбвало

 

за

 

ііимъ

 

и

продолжало

 

созерцать

 

явившееся

 

чуда

 

(Евсев.

 

о

 

жизни

Констант,

 

кн.

 

1 ,

 

28

 

гл.).

 

Ночью

 

Константину

 

во

 

снѣ

 

явил-

ся

 

Господь

 

Гйсу'съ

 

Христосъ

 

сь

 

видѣннымъ

 

на

 

небѣ

 

крес-

томь

 

и

 

повелѣлъ

 

устроить

 

по

 

образцу

 

его

 

воинское,

 

знамя.

„Симъ

 

знаменемъ,

 

сказалъ

 

Господь

 

Константину,

 

ты

 

побе-

дишь

 

не

 

только

 

Максентія,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

враговъ

 

твоихъ".

Проснувшись

 

Константшгь

 

прпказазъ

 

тотчась

 

соорудить

пзображеніе

 

впдѣннаго

 

пмъ

 

зііамёнія.

 

Оно

 

состояло

 

изъ

длиннаго,

 

покрытаго

 

золотомь

 

копья,

 

вверху

 

котораго

 

быль

поперечнпкъ,

 

образовавши

 

вмѣстѣ

 

съ

 

копьемь

 

крестъ.

 

На

самой

 

вершинѣ

 

копья

 

находился

 

вѣнокъ

 

изъ

 

драгоцѣнныхъ

камней

 

и

 

золота,

 

а

 

на

 

вѣнскѣ

 

двѣ

 

первыя

 

буквы

 

имени

Христова.

 

Къ

 

поиеречнику

 

копья

 

былъ

 

ирикрѣпленъ

 

покры-

тый

 

драгоцѣнными

 

камнями

 

бѣлып

 

тонки

 

нлатъ,

 

а

 

у

 

верх-

ней

 

чиста

 

нослѣдняго

 

иодъ

 

знакомь

 

креста

 

помѣщено

 

было

сдѣланное

 

изъ

 

золота

 

грудное

 

изображеніе

 

Константина

 

и

его

 

дѣтеЭ.

 

Когда

 

войско

 

Константина,

 

въ

 

котором ь

 

было

много

 

христіанъ,

 

увидѣло

 

новое

 

знамя,

 

то

 

воодушивялось

такимъ

 

мужествомъ

 

и

 

такой

 

отвагой,

 

которыхъ

 

ничто

 

не

могло

 

преодолѣть.

 

Максентій

 

быль

 

разбить

 

иодь

 

стѣнами

Рима

 

и

 

утону лъ

 

въ

 

Тлбрѣ

 

во

 

время

 

бѣгства,

 

а

 

Констан-

тинь

 

овладѣль

 

Римомъ

 

и

 

быль

 

съ

 

восторгомъ

 

встрѣченъ

жителями,

    

к'ак'ъ

    

освободитель

 

отъ

 

ненавистнаго

 

тирана

    

и

пя,

 

который

 

въ

 

своей

 

исторів

 

нрнводитъ

 

весьма

 

важное

 

.въ

 

данновіъ

 

слу-

чаѣ

 

иоказаніе

 

исновѣдника

 

Артемія,

 

бывшаго

 

въ

 

войскѣ

 

Константина

 

и

самолично

 

нпдѣвшаго

 

чудесное

 

событіе

 

28

 

октября

 

312

 

года.

 

„Христосъ

свыпіе

 

нрвзвалъ

 

Константина,

 

говорилъ

 

Артемій

 

Юліану

 

Отступнику,

 

ког-

да

 

онъ

 

иелъ

 

войну

 

противъ

 

Максентія,

 

показавъ

 

ему

 

въ

 

полдень

 

зішме-

ніе

 

креста

 

луцезарно

 

сіявшее

 

иадъ

 

солпцемъ

 

н

 

звѣздоввдными

 

римскими

бутили

 

предсказавшее

 

ему

 

побѣду

 

на

 

войпѣ.

 

Быпъ

 

сами

 

талъ,

 

мы

 

видѣ-

ли

 

его

 

знаменіе

 

и

 

читали

 

буквы,

 

видѣло

 

его

 

и

 

все

 

его

 

войско:

 

много

 

сви-

дѣтелей

 

этому

 

и

 

въ

 

твоеаъ

 

войскѣ,

 

если

 

только

 

ты

 

захочешь

 

спросить

ихъ"

 
(Истор.

 
Филосторгш,

 
4

 
5).
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мучителя.

 

И

 

когда

 

ему,

 

по

 

обычаю

 

того

 

времени,

 

постави-

ли

 

статую

 

на

 

самом ь

 

людномъ

 

мѣстѣ

 

Рима,

 

онъ

 

немедлен-

но

 

ириказалъ

 

утвердить

 

въ

 

рукѣ

 

своего

 

изображенія

 

копье

въ

 

видѣ

 

креста

 

съ

 

надписью:

 

„спмъ

 

спасителыіымъ

 

знаме-

ніемъ,

 

нстиннымъ

 

евпдѣтельствомъ

 

мужества,

 

я

 

спасъ

 

и

освободилъ

 

город ь

 

нашъ

 

отъ

 

ига

 

мучителя

 

и

 

возвратилъ

Римскому

 

сенату

 

н

 

народу

 

свободу,

 

нрежній

 

блескъ

 

п

 

зна-

менитость"

    

(Евсев.

   

о

  

жизни

  

Константина

 

кн.

   

1,

  

гл.

  

40).

Что

 

касается

 

спасительнаго

 

знамени,

 

столь

 

чудесно

 

про-

славившаго

 

св.

 

крестъ,

 

то

 

Константипъ

 

повелѣлъ

 

его

 

всег-

да

 

носить

 

въ

 

своемъ

 

войскѣ;

 

и

 

сь

 

той

 

поры

 

старые

 

рим-

скіе

 

орлы,

 

подъ

 

сѣнію

 

которыхъ

 

римляне

 

въ

 

теченін

 

тыся-

чи

 

лѣть

 

иобѣждали

 

враговъ,

 

окончательно

 

уступили

 

свое

мѣсто

 

новому

 

иобѣдному

 

знамени,

 

побѣдившему

 

ыіръ,

 

кре-

сту

 

Христову.

 

А

 

самь

 

Константинъ

 

силою

 

креста

 

одолѣлъ

всѣхъ

 

своихъ

 

враговъ

 

и

 

еще

 

два

 

раза

 

удостоился

 

чудеснаго

видѣнія

 

того

 

святѣйшаго

 

орудія,

 

которое

 

онъ

 

избралъ

 

себѣ

въ

 

знаменіе

 

побѣды.

 

Во

 

второй

 

разъ

 

Господь

 

явилъ

 

знаме-

ніе

 

креста

 

своему

 

избраннику

 

въ

 

324

 

году,

 

во

 

время

 

борь-

бы

 

Константина

 

съ

 

послѣднимъ

 

по

 

тому

 

времени

 

могуще-

ственным!,

 

врагомь

 

креста

 

Христова

 

и

 

христіанства

 

Авгу-

стом!.

 

Лициніемъ,

 

управлявшимъ

 

востокомъ

 

имперіи.

 

Чудес-

ное

 

видѣніе

 

послѣдовало

 

ночью

 

подъ

 

стѣнами

 

города

 

Вя-

зании,

 

нынѣшняго

 

Дарьграда.

 

Константинъ

 

опять

 

увидѣлъ

на

 

неба

 

кресть,

 

слившійся

 

изъ

 

звѣздъ

 

и

 

вокругъ

 

его

 

над-

пись

 

звѣздовндными

 

римскими

 

буквами:

 

„симъ

 

побѣдиши.

Призови

 

мп

 

въ

 

день

 

скорби

 

твоея

 

и

 

избавлю

 

тл

 

и

 

про-

славиши,

 

Мя и

 

(Пел.

 

XLIX).

 

Въ

 

послѣдоішвшей

 

затѣмъ

битвѣ

 

Константинъ

 

одолѣлъ

 

Лицинія

 

и

 

сдѣлался

 

единодер-

жавнымъ

 

иоврлителемь

 

и

  

востока

 

и

 

запада

 

Римской

 

пмцеріи.

Въ

 

третій

 

разъ

 

чудесное

 

ппдѣніе

 

креста

 

на

 

небѣ

 

послѣ-

довало

 

Константину

 

во

 

время

 

войны

 

съ

 

скиѳамп

 

на

 

рѣкѣ

Дунаѣ

 

и

 

сопровождалось

 

рѣшительной

 

побѣдой

  

надъ

 

врагами.



Столь

 

явное

 

промышленіе

 

н

 

помощь

 

Господа

 

наполнили

сердце

 

Константина

 

любовью

 

и

 

глубочайшей

 

благодарно-

стью

 

кь

 

Нему.

 

И

 

онъ

 

началъ

 

помышлять

 

о

 

томь,

 

чтобы

отыскать

 

я

 

прославить

 

святѣйшее

 

орудіе,

 

образъ

 

котораго

сдвдался

 

его

 

побѣднымъ

 

знаменемъ

 

и

 

постоянно

 

жплъ

 

въ

душѣ

 

и

 

сердцѣ.

 

Помощницей

 

царя

 

въ

 

осуществленія

 

этого

святого

 

намѣренія

 

была

 

мять

 

его

 

Елена.

 

Она,

 

подобно

 

Кон-

стантину,

 

поставила

 

цѣлыо

 

своей

 

жизни

 

обрѣсти

 

животво-

ряще

 

крестъ

 

Того,

 

Который

 

избралъ

 

ея

 

сына

 

орудіемъ

 

въ

побѣдѣ

 

креста

 

Своего

 

надъ

 

міромъ.

 

И

 

лишь

 

только

 

Кон-

стантинъ

 

послѣ

 

иобѣды

 

надъ

 

Лицпніемъ

 

сдѣлался

 

облада-

телемъ

 

востока

 

пиперіи,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

 

Палестины,

 

мѣс-

та

 

свящеиныхъ

 

событій

 

земной

 

жизни

 

и

 

смерти

 

Господа,

Елена

 

тотчасъ

 

присгупаеть

 

къ

 

иснолненію

 

своей

 

завѣтной

цѣли.

 

Весною

 

326

 

она

 

прибыла

 

нъ

 

Іерусалимъ,

 

освобож-

дая

 

на

 

пути

 

хрпстіансьій

 

святыни

 

отъ

 

иоруганія.

 

Іерусалим-

скій

 

патріархъ

 

Макарій

 

съ

 

подобающею

 

честью

 

встрѣтилъ

царицу

 

и

 

оказалъ

 

ей

 

ревностное

 

содѣйетвіе

 

въ

 

осуществле-

ніи

 

ея

 

завѣтнаго

 

желанія,

 

которое

 

было

 

въ

 

то

 

же

 

время

пламеннъйшимь

 

желаніемъ

 

его

 

самого

 

и

 

всѣхъ

 

истпнныхъ

послѣдователей

 

Господа

 

Іисуса.

 

И

 

натріархъ

 

и

 

царица

 

дѣя-

телыю

 

приступили

 

къ

 

поискамъ.

 

Задача,

 

предстоявшая

 

пмъ,

оыла,

 

конечно,

 

не

 

изъ

 

легкихъ.

 

Іерусалимъ

 

былъ

 

не

 

тогь,

что

 

триста

 

лѣтъ

 

назадъ

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Господа.

Свпдѣтелей

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Христовыхъ

 

уже

 

не

 

было

въ

 

живыхъ,

 

а

 

изъ

 

тогдашнихъ

 

христіанъ

 

никто

 

определенно

даже

 

не

 

зналъ,

 

гдѣ

 

находится

 

Лобное

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

чролилъ

 

Свою

 

кровь

 

п

 

умеръ

 

за

 

грѣхп

 

міра

 

Сынъ

 

Вожій,

такъ

 

какь

 

язычники

 

еще

 

въ

 

119

 

году

 

по

 

Р.

 

X.,

 

по

 

пове-

лѣнію

 

императора

 

Адріапа,

 

завалили

 

и

 

Голгоеу

 

и

 

пещеру

воскресения

 

землею,

 

замостили

 

камнемъ

 

и

 

закрыли

 

храмомъ

в'Ё

 

честь

 

богини

 

Венеры.

 

Требовалось

 

много

 

труда

 

и

 

уси-

лій

 

для

   

уснѣшнаго

  

выполнения

 

того

  

святаго

 

дѣла,

  

ради

  

ко-
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тіріго

 

Елена

    

прибыла

    

въ

   

Іерусалимъ.

 

Требовалась

  

и

  

по-

мощь

 

свыше.

Послѣ

 

долгихъ

 

поисковъ

 

среди

 

іудеевъ,

 

проживавшихъ

 

въ

то

 

время

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

нашелся

 

одинъ

 

старець

 

по

 

имени

Іуда

 

'),

 

который

 

на

 

основаніи

 

хранизшагося

 

въ

 

его

 

семьѣ

иреданія

 

зналъ,

 

гдѣ

 

находится

 

жнвотворяіцій

 

крестъ.

 

Онъ

однако

 

долго

 

не

 

соглашался

 

открыть

 

своей

 

тайны

 

и

 

только

иослѣ

 

того,

 

какъ

 

Елена,

 

стала,

 

угрожать

 

ему

 

мученіямн,

указалъ

 

мѣсто

 

сокрытія

 

животворящаго

 

креста

 

подъ

 

язычес-

кнмъ

 

храмомъ.

 

По

 

новелѣнію

 

царицы,

 

храмъ

 

былъ

 

разру-

шенъ,

 

а

 

мѣсто

 

подъ

 

нимъ

 

разчищено.

 

Тякпмъ

 

образомъ

открыты

 

были

 

и

 

лобное

 

мѣсто

 

и

 

пещера

 

гроба

 

Господня,

а

 

невдалекѣ

 

отъ

 

нихъ

 

найдены

 

были

 

три

 

креста,

 

терновый

вѣнецъ,

 

гвозди

 

и

 

дощечка

 

съ

 

надписью

 

по — еврейски,

 

гре-

чески

 

и

 

римски:

   

„Іпсусъ

  

Назаряішнъ,

   

Царь

 

Іудейокін.

Но

 

являлся

 

самъ

 

собою

 

воиросъ,

 

какой

 

пзъ

 

трехъ

 

кре-

стовъ

 

былъ

 

животворящнмъ

 

древомъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

три

креста

 

походили

 

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

лежали

 

вмѣстѣ,

 

а

 

до-

щечка

 

съ

 

надписью

 

находилась

 

от'гѣльно

 

от»

 

нихъ.

 

Чтобы

не

 

воздать

 

поклоненія

 

кресту

 

разбойника

 

и

 

узнать

 

истин-

ный

 

крестъ

 

Христовъ,

 

патріархъ.

 

царица

 

и

 

народъ

 

обра-

тились

 

съ

 

молитвой

 

къ

 

Господу

 

и,

 

нреклонивъ

 

колѣна,

 

про-

сили

 

Его

 

явить

 

Свое

 

свидѣтельство.

 

Господь

 

внялъ

 

горячей

молитвѣ

 

Своихъ

 

послѣдователей

 

и

 

явилъ

 

имъ

 

высшее

 

сви-

дѣтельство

 

силою

 

самого

 

же

 

животворящаго

 

креста.

 

Кресты

поочереди

 

одинъ

 

за.

 

другимъ

 

были

 

возложены

 

на

 

гробь

 

умер-

шаго

 

и

 

на

 

одръ

 

тяжело

 

больной

 

женщины.

 

И

 

лишь

 

толь-

ко

 

былъ

 

возложенъ

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень,

 

мерт-

вый

 

воскресъ,

 

а

 

больная

 

совершенно

 

исцѣлилась

 

отъ

 

неду-

га

 

(Созом.

 

кн.

 

II,

 

гл.

 

I;

 

Никиф.

 

Каллистъ

 

кн.

 

УШ,

 

гл

29).

 

Такимъ

    

образомъ,

  

крестъ

   

Христовъ

  

снова

   

озарилъ

   

и

']

 

Іуда

 

впослѣдствіи

 

увѣровалъ

 

въ

 

Христа

 

и

   

былъ

 

ѳиискономъ

 

Іеруса-

имскпиъ

 

съ

 

пиенеиъ

 

Киріака

   

Память

 

его

 

28

 

октября.
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19

ссѣнплъ

 

Голгоѳт,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

весь

 

міръ.

 

Патріархъ,

 

царица

и

 

бывшая

 

съ

 

нею

 

свита

 

благоговѣйно

 

поклонились

 

святѣй-

шему

 

древу,

 

запечатлѣнному

 

пречистою

 

кровію

 

Распятаго

 

на

пемъ

 

Господа

 

славы.

 

Но

 

народч.,

 

собравшійся

 

въ

 

несмѣт-

номъ

 

кошчествѣ

 

у

 

Голгоѳы,

 

за

 

тѣснотою

 

не

 

моіъ

 

удостоить-

ся

 

такого

 

велнкаго

 

счастія,

 

а

 

между

 

тѣ.мъ

 

многіе

 

горѣли

желаніемъ

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

хоть

 

^видѣть

 

это

 

драгоцѣннѣй

шее

 

орудіе

 

напіі-то

 

спаееиія.

 

Тогда

 

иатріархь,

 

ставъ

 

на

возвышенномъ

 

мѣсіѣ

 

и

 

воздвигая

 

вверхъ

 

животворящій

 

крестъ,

покнзалъ

 

его

 

народу.

 

Народъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

взвралъ

 

на

святой

 

крестъ

 

и

 

возглашаль:

 

„Господи,

 

помилуй!"'

 

Сибытіе

это

 

происходило

 

на

  

второй

 

день

  

Пасхи

  

326

  

года.

Императрица

 

Елена

 

въ

 

память

 

обрѣтенія

 

честнаго

 

жи-

вотворящаго

 

креста

 

заложила

 

на

 

мѣстѣ

 

страданій

 

Христо-

выхъ

 

„храмъ

 

Воскресенія "

 

и

 

отбыла

 

изъ

 

Іерусалима,

 

взявъ

сь

 

собою

 

часть

 

животворящаго

 

древа

 

въ

 

благословеніе

 

свое-

му

 

сыну

 

Константину.

 

Обрѣтеніе

 

креста

 

постановлено

 

было

праздновать

 

па

 

второй

 

день

 

Пасхи.

 

Но

 

девять

 

лѣтъ

 

спустя,

вь

 

335

 

году,

 

когда

 

отстроенъ

 

былъ

 

храмъ

 

Воскресенія,

 

за-

ложенный

 

Еленою,

 

еп&скопы,

 

собравшіеся

 

на

 

освященіе

 

его

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

извѣстнаго

 

тогда

 

міра,

 

постановили

 

празд-

никъ

 

Обрѣтенія

 

и

 

Воздвнженія

 

животворящаго

 

кревта

 

счи-

тать

 

всемірнымъ

 

и

 

праздновать

 

его

 

ежегодно

 

14

 

сентяб-

ря

 

').

 

Животвряшее

 

дррво

 

послѣ

 

поклоненія

 

ему

 

положено

было

 

въ

 

серебряный

 

крестообразный

 

ковчегъ,

 

устроенный

для

 

него

 

императрицей

 

Еленой,

 

и

 

поставлено

 

на

 

храненіе

въ

 

храмъ

 

Воскресенія.

 

Отсюда

 

оно

 

въ

 

великую

 

пятницу

 

и

въ

 

день

 

Обрѣтенія

 

и

 

Воздвпа;енія

  

взносимо

 

было

 

па

 

Голго-

')

 

Иппсемѣстное

 

праздновапіе

 

Воздвиженія

 

креста

 

Господня

 

Н

  

сентяб-

ря

 

вошло

 

въ

 

церковное

  

уиотребленіе

 

значительно

 

позже

 

335

 

года;

   

такъ

Павлинъ,

 

еписісопъ

 

Нилаііскій,

 

вьодномъ

 

изъ

 

своихъ

 

писемъ

 

отъ

  

39

 

3

   

г.

г

 

ворнлъ,

 

что

  

когда

   

бываетъ

 

Пасха

 

Господня,

 

то

 

въ

 

Іерусалимѣ

   

крестъ

выносится

 
для

 
ноіслопенія

 
пароду

 
(XI

 
письмо

 
къ

 
Северу).



520

ѳу

 

для

 

поклоненія

 

н

 

згѣсь

 

же

 

его

 

благоговѣйно

 

чествовали

безчисленные

 

поклонники,

 

стекавшіеся

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ

христіанскаго

 

міра

 

въ

 

Палестину

 

для

 

посѣшенія

 

священ-

ныхъ

 

мѣстъ

 

жизни,

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Раснятаго

 

на

 

крес-

тѣ.

 

И

 

вѣроятно

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

въ

 

тѣ,

 

отдален-

ные

 

отъ

 

насъ

 

вѣка,

 

удостоивались

 

получить

 

въ

 

благословеніе

себѣ

 

по

 

частицѣ

 

животворящзго

 

древа,

 

обагреннаго

 

пре-

чистою

 

кровію

 

Господа.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

еще

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ,

вскорѣ

 

послѣ

 

обрѣтенія

 

креста

 

Христова,

 

одинъ

 

изъ

 

?на-

меиитыхъ

 

отцовъ

 

Церкви

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

говорилъ,

что

 

„вся

 

вселенная

 

имѣетъ

 

уже

 

части

 

древа

 

„крестнаго"

(Огласит,

 

слов.

 

4,

 

10),

 

а

 

Іоаннь

 

Златоусть

 

писалъ,

 

что

въ

 

его

 

время

 

„многіе,

 

обложивь

 

золотомъ

 

частицу

 

креста,

носили

 

при

 

себѣ

 

на

 

шеѣ"

 

(Слово

 

противъ

 

Іудеевъ

 

иязычн.,

 

10).

Спустя

 

три

 

вѣка

 

со

 

дня

 

обрѣтенія

 

животворящаго

 

древа

совершилось

 

новое

 

событіе,

 

прославившее

 

крестъ

 

Господень.

Въ

 

614

 

году

 

Палестиной

 

и

 

Іерусалимомь'

 

овладѣлъ

 

Хозрой,

царь

 

церсидскій.

 

Ревностный

 

язычникъ

 

Хозрой

 

изъ

 

нена-

висти

 

къ

 

христіанамъ

 

разграбил ь

 

Іерусалимъ,

 

разрушплъ

многія

 

христіанскія

 

святыни

 

и

 

между

 

прочимъ

 

храмъ

 

Воскре-

сенія,

 

вь

 

которомъ

 

хранился

 

животворящій

 

крестъ

 

Христовъ;

самое

 

же

 

древо

 

креста

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ

 

Захаріей

 

я

другими

 

христіанами

 

отнравилъ

 

въ

 

плѣнъ

 

въ

 

Персію.

 

Че-

тырнадцать

 

лѣтъ

 

продолжалось

 

пребываваше

 

животворящаго

креста

 

въ

 

плѣну

 

у

 

персовъ.

 

Но

 

это

 

послужило

 

только

 

къ

большему

 

его

 

велпчію

 

и

 

большей

 

славѣ.

 

Многіе

 

персы

 

обра-

тились

 

ко

 

Христу,

 

а

 

язычники

 

въ

 

страхѣ

 

думали,

 

что

 

Самъ

Богъ

 

христіанскій

 

пришелъ

 

въ

 

Персію.

 

Хозрой,

 

не

 

смотря

на

 

всю

 

свою

 

ненависть

 

къ

 

христіанству,

 

не

 

осмѣлился

 

от-

крыть

 

даже

 

ковчегъ,

 

въ

 

которомъ

 

находился

 

крестъ

 

Христовъ.

Греческій

 

императоръ

 

Ираклій,

 

владѣвшій

 

вь

 

то

 

время

Палестиною,

 

рѣшилъ

 

во

 

что-бы

 

то

 

ни

 

стало

 

возвратить

христіанскому

 
міру

    
его

    
величайшую

 
святыню

   
и

   
встѵпиль
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въ

 

ожесточенную

 

борьбу

 

съ

 

персами.

 

Борьба

 

продолжалась

съ

 

перемѣннымъ

 

счастіемъ

 

до

 

628

 

года.

 

Въ

 

62

 

S

 

году

иреемникъ

 

Хозроя,

 

сынъ ■

 

ejro

 

Сирой,

 

силою

 

греческаго

 

ору-

жія

 

прннужденъ

 

былъ

 

заключить

 

миръ

 

съ

 

имиераторолгь

Иракліемъ

 

и

 

возвратилъ

 

плѣнныхь

 

и

 

жпвотворящій

 

крестъ.

Императоръ

 

съ

 

честью

 

всгрѣтялъ

 

св.

 

крестъ

 

въ

 

Констаніиноію-

лѣ,

 

азатѣмъ

 

въ

 

слѣдующемь

 

629

 

году

 

отправился

 

съ

 

нимъ

 

въ

Іерусалимъ,

 

чтобы

 

снова

 

водворить

 

его

 

на

 

ыѣстѣ

 

прежняю

обптанія

 

и

 

тамъ

 

же

 

у

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

поблагодарить

 

Бога

«а

 

побѣды

 

надъ

 

врагами

  

и

 

возвращеніе

 

святаго

 

древа.

По

 

прнбытіи

    

въ

    

Іерусалимь,

   

императоръ

  

еще

    

у

    

горы

Елеонской,

  

нѣкогда

 

освященной

 

пребываніемъ

 

на

 

ней

   

Гос-

пода,

  

встрѣченъ

 

былъ

    

возвратившимся

 

изъ

 

плѣна

 

патріар-

хомъ

   

Захаріей

  

и

 

іерусалпмскими

  

христіанами

 

сь

  

пальмовы-

ми

 

вѣтвямп

    

вь

    

рукахъ-.

    

Отсюда

 

Ираклій,

    

облеченный

  

во

всѣ

 

знаки

 

императорскаго

 

достоинства,

 

самъ

 

понесь

 

на

 

своихъ

илеіахъ

    

животворящій

   

крестъ,

   

чтобы

   

поставить

   

его

    

на.

прежнее

 

мѣсто

 

въ

 

храмъ

 

Воскресенія.

 

Чрезъ

 

весь

 

крестный

путь

   

императоръ

   

торжественно

    

несъ

 

святый

 

крестъ,

 

но

 

у

такъ

  

называемых.!,

 

красныхъ

 

врать,

   

который

  

ведутъ

 

на

  

Г»л-

•пѳу,

    

невидимая

    

сила

    

остановила

 

крестъ

   

и

    

императора.

Натріархь

 

Захарія,

  

сопровождавши

  

Ираклія,

 

внушнлъ

 

ему,

что

  

невозможно

    

вь

   

царскоиь

 

величіп

    

и»

 

доспѣхахъ

  

нести

древо

 

жизни

   

и

 

безсмертія

 

тамъ,

  

гдѣ

   

Самъ

 

Владыка

   

тварн

и

    

Господь

   

славы

    

несъ

    

его

   

вь

 

смиренномь

  

образѣ

 

раба.

'Император і.

   

подчинился

 

внушенію

   

патріарха

 

и

   

на

   

другой

день,

    

нослѣдуя

    

вольному

    

смиренію

   

Господа,

   

въ

   

простой

■одеждѣ

 

и

   

босой

   

внесъ

 

живитворящій

  

крестъ

 

на

 

Голгоѳу

  

и

ноставп

  

ь

 

его

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

  

въ

 

храмѣ

 

Воскресенія,

  

откуда

■онъ

   

былъ

    

похищенъ

    

Хозроемъ.

  

Въ

   

храмѣ

   

патріархъ,

  

по

древнему

 

обычаю,

 

совершнлъ

 

обрядъ

 

возвышенія,

  

а

 

народъ,

видя

 

святый

 

крест ь

 

возвратившимся

 

въ

 

прежнемъ

 

его

 

вели-
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2

чіи,

 

съ

    

восторгомъ

    

взывал ь:

   

„Господи,

   

помилуй!"

  

(Натр.

Досмѳ.

   

ист.

  

кн.

  

VI,

  

гл.

  

6)

  

').

Вскорѣ

 

однако

 

Іерусалимъ

 

лишился

    

животворящаго

 

дре-

ва.

  

Незадолго

 

до

 

возврашенія

 

его

   

изъ

    

Персіп

 

въ

 

сосѣдний

съ

   

Палестиной

  

Аравіп

  

народилась

 

нова.я

  

враждебная

  

кресту

Христову

    

сила,

    

съ

    

которой

  

и

    

мы

    

православные

 

русскіе

христіане

    

неоднократно

    

уже

 

боролись

 

за

  

вѣру

    

и

   

крестъ.

Эта

 

враждебная

  

кресту

 

Христову

 

сила —мусульманство.

 

Поя-

вившись

 

около

    

622

   

года

 

по

 

Р.

  

X.

  

вь

  

Аравіи,

  

оно

 

быстро

охватило

 

собою

 

восточный

 

страны.

   

Вь

  

629

  

году,

  

т.

   

е.,

  

въ

томъ

 

самомь

  

году,

 

когда

 

животворящій

  

крестъ

 

былъ

 

возвра-

щенъ

 

изъ

  

персидскаго

  

плѣна,

  

арабы

 

мусульмане

 

напали

 

на

Палестину.

   

Императоръ

   

Ираклій,

    

уступая

 

натиску

 

мусуль-

манская

   

фанатизма,

    

оставилъ

   

Палестину

   

и,

   

уходя

  

взялъ

съ

    

собою

    

животворящее

   

древо,

  

дабы

    

оно

 

не

 

подверглось

Соруганію

 

со

 

стороны

  

невѣрныхъ.

   

Віюслѣдствія

 

однако

 

свя-

тейшее

 

древо

 

снова

 

возвращу"

    

были

 

въ

  

Палестину,

  

только

неизвестно

 

когда

   

и

    

кѣмъ.

  

Но

 

христіале

   

долгое

  

время,

  

до

самаго

 

конца

    

XI

    

пѣка,

    

не

   

могли

    

воздать

 

ему

 

открытаго

чествовашя

   

и

    

ноклонені.ч,

 

такъ

 

какъ

 

мусульмане

 

арабы,

  

въ

637

   

г.

 

завладѣвшіе

 

окончательно

 

Палестиною

   

н

    

Іерусали-

мон'ь,

  

смотрѣли

  

на

    

почнтаніе

 

св.

   

креста,

  

какъ

   

на

   

идоло-

поклонство.

  

Много

 

мученій

  

и

   

нреслѣдованій

 

претериѣли

 

въ

это

 

время

  

Іерусалпмскіе

 

хрпстіане

 

отъ

 

неві.рныхъ

 

за

    

вѣру

и

    

крестъ,

    

но

    

святыню

   

Госнодню

 

тщательно

 

хранили

 

отъ

поруганія

   

и

  

оскорблінія.

Въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣка

 

крестъ

 

Христовъ

 

на

 

некоторое

 

вре-

мя

 

снова

 

открыто

 

возсіялъ

 

надъ

 

Палестиною

 

и

 

Іерусали-

момъ.

 

Западные

 

христіане,

   

одушевленные

 

любовію

 

къ

 

мѣсту

')

 

Везвріцценіе

 

креста

 

Христова

 

изъ

 

персидскаго

 

илѣна

 

Церковь

 

ііразд
о

 

yen,

 

въ

 

одинъ

 

день

 

съ

 

иоздвиженіемъ,

 

только

 

съ

 

этого

 

времени

 

самый

ііразянивъ

 

Воздвиженія

 

иолучи.іъ

 

болѣе

 

торасественный

 

характер

 

и

 

сое-

динен'!,

 

съ

 

іпістТчгь,

 

какъ

 

день,

 

посвященный

 

восномннаиію

 

унпчижепія

 

а

кпльмпг ■ ппгрніи Гиспо.іа
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3
■a-------------

земной

 

жизни

   

и

  

страданій

   

Господа,

  

составили

 

около

    

этого

времени

 

нѣсколько

    

крестоносныхъ

 

ополченій

   

для

   

освобож-

денія

 

святой

 

земли

    

и

    

хрпстіанскихъ

 

святынь

 

отъ

  

ига

   

ш-

вѣрныхь

    

и

    

14

    

іюня

    

1099

   

года

 

овладѣлн

  

Інруса лимомъ.

При

  

видѣ

 

животворящаго

 

креста,

  

крестоносцы,

   

по

 

словамъ

лѣтопися,

   

пришли

   

въ

   

такой

  

восторгъ,

  

какъ

  

будто

  

созерца-

ли

 

Самое

    

Тѣло

    

Христа,

  

на

    

немь

  

пригвожденное.

   

Крестъ

торжественно

 

быль

 

носимъ

 

по

  

улицам ь

  

Іерусалпма

 

и

  

затіімъ

снова

  

поставленъ

 

въ

  

храмѣ

   

Воскресенія

  

Христова,

  

гдѣ

 

онъ

нѣкогда

    

находился.

    

Отсюда

    

крестоносцы,

   

основа ншіе

   

вь

Іерусалимѣ

   

свое

   

королевство,

  

брали

  

его

 

съ

 

собою

 

въ

 

бит-

вы

 

сь

 

невѣрными

    

и

    

силою

 

его

    

неоднократно

 

одерживали

нобѣды

   

')

 

тамъ,

 

гдѣ,

  

по

 

расчетамъ

  

человѣческнмь,

   

не

  

было

никакой

    

надежды

    

на

    

успѣхъ.

   

2 )

  

Храненіе

 

животворящаго

креста

 

въ

 

битвахъ

   

обычно

 

поручаемо

 

было

 

десяти

  

наиболѣе

почетнымъ

  

и

 

храбрымъ

 

рыцарямь.

   

Но

    

религіозное

 

одушев-

леніе

 

крестоносцевъ

 

скоро

    

прекратилось;

  

они

   

стали

  

враж-

довать

 

м^жду

 

собою,

 

а

    

чрезъ

 

это

 

лишплись

 

не

 

только

   

по-

кровительства

 

св.

   

креста,

  

но

   

и

   

его

 

самого.

  

Въ

 

битвѣ

 

при

Тиверіадв

  

2

    

іюля

    

1186

  

г. — они

 

были

 

разбиты

 

султаномъ

Саладиномъ,

  

при

  

чемъ

 

животворящій

 

крестъ

 

взятъ

  

былъ

  

въ

плѣнъ

 

арабами

  

и

 

отнесень

 

въ

 

Багдадъ

 

(Мишо

 

истор.

 

крест,

поход,

  

т.

   

2,

    

кн.

   

V).

    

Греческій

 

императоръ

 

и

   

Грузпнскій

царь

 

предлагали

 

Саладину

 

значительный

 

выкупъ

 

за

    

святой

крестъ,

  

не

 

безусньшно.

    

36

   

лѣтъ

 

древо

 

креста

 

находилось

въ

 

плѣну

   

у

  

Саладина

 

и

   

его

   

нреемняковъ

 

п

 

только

 

8

  

сен-

тября

  

1221

   

г.

  

было

 

возвращено

 

христіанамъ.

   

Вскорѣ

  

пос-

')

 

1100

 

г— 1118

 

г.*

 

На

 

Аскалонскомъ

 

полв

 

при

 

Балдуинѣ

 

1

 

и

 

Вал-
дуиніі

  

1118г.— 1131

  

г

   

II

 

(Мишо,

 

истор.

 

крест,

 

т.

 

I,

 

кн.

 

4).

а )

 

Такова

 

битва

   

въ

  

страпѣ

 

Трахонитской

 

подъ

 

Вострой.

 

Крестоносцы
испытывала

 

невыносимый

 

бѣдс-вія

 

отъ

 

тучи

 

пепріятельскнхъ

 

стрвлъ,

   

отъ

.

 

огня

 

и

   

дыма

   

среди

   

горящчго

  

тернія.

   

Но

   

когда

 

епископъ

 

Ыазаретскій,
несшій

 

св.

 

крестъ,

 

воздвигъ

 

его

 

съ

 

молитвой

 

о

   

помалованіи,

    

вѣтеръ

 

пе-

ремѣнилъ

 
направленіе

 
(Мпшо,

 
истор.

 
крест,

 
поход,

 
т.

 
1,

 
кн.

 
V).
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лѣ

 

этого

 

въ

 

1245

 

г.

 

рыцари

 

окончательно

 

были

 

изгнаны

арабами

 

изъ

 

Палестины.

 

Святой

 

крестъ,

 

но

 

удаленіи

 

пхъ,

иерешелъ

 

кь

 

мѣстнымъ

 

палестинскпмъ

 

христіанамъ

 

изъ

 

гре-

ковъ

 

и

 

съ

 

той

 

поры

 

постоянно

 

пребывалъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

Пребываетъ

 

тамъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

н

 

хранится

 

въ

особомъ

 

ковчегѣ

 

вь

 

соборной

 

греческой

 

церкви

 

на

 

Голгоѳѣ г

но

 

не

 

въ

 

такомъ,

 

разумѣется,

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

былъ

найденъ

 

св.

 

Еленой.

 

Объемъ

 

его

 

за

 

время

 

владычества

крестоносцевъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

значительно

 

уменьшился,

 

такъ

какъ

 

мпогіе

 

рыцари

 

въ

 

награду

 

за

 

свои

 

труды

 

не

 

желали

получать

 

ничего

 

другого,

 

кромѣ

 

частицъ

 

животворящаго

древа,

 

который

 

они

 

потомъ

 

уносили

 

съ

 

собой

 

на

 

родину.

Одна

 

изъ

 

такихъ

 

частицъ

 

между

 

прочимъ

 

была

 

принесена

въ

 

1109

 

году

 

въ

 

Парижъ

 

и

 

положена

 

вь

 

церкви

 

св.

 

Клав-

дия

 

(Дебольскій.

 

Дни

 

Богосл.

 

правосл.

 

церк.

 

стр.

 

94).

 

Есть

частицы

 

животворящаго

 

древа

 

въ

 

Венеціп,

 

Римѣ,

 

Констан-

тинополѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

Европы

 

и

 

Азіп.

Такимъ

 

образомъ,

   

животворящее

 

древо

 

по

    

частямъ

 

рас-

пространилось

 

по

    

всѣмъ

   

концамь

 

вселенной,

 

ради

   

которой

Господь

   

благоволилъ

   

плотію

   

взыти

 

па

 

крестъ.

   

Между

прочимь

   

и

   

мы

   

православные

 

русскіе

   

христіане

 

въ

 

этомъ

отношении

 

не

   

обездолены

 

въ

    

ряду

 

другихъ

  

послѣдователей

Распятаго

   

на

    

крестѣ.

  

Частицы

 

животворящаго

 

древа

 

есть

и

   

въ

    

нашихъ

    

столицахъ:

    

Москвѣ,

  

Петербургѣ

 

п

    

Кіевѣ

(ibid.).

   

И

 

если,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

христіанамъ

 

болѣе

 

все-

го

 

подобаетъ

   

хвалиться

   

престомъ

   

Христовымъ

 

(Гадат.

IV,

   

14),

    

то,

   

слѣдовательно,

   

и

 

мы

   

можемъ

 

похвалиться

тѣмъ

 

животворящимъ

 

древомъ

 

крестнымъ,

 

на

 

немъ

 

же

  

рас-

пялся

   

Христосъ

   

и

   

имъ

   

же

   

явися

 

общее

 

всѣмъ

 

царство,

Царство

 

правды,

 

мпра

 

и

  

всепрощенія,

 

упованія

 

и

 

любви.

А.

 

Милоссрдовъ.
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По

 

поводу

 

посланія

 

Св.

 

Синода

 

о

 

графѣ

 

Львѣ

Толстомъ.

(Окоіічаніе

  

*)

Свидѣтельствуя

 

обь

 

отпаденіи

 

графа

 

Льва

 

Толстого

 

отъ

Церкви,

 

Св.

 

Сннодъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

возноситъ

 

молитвы,

я

 

да

 

подаст ь

 

ему

 

Господь

 

покаяніе

 

къ

 

познанію

 

истины

 

и

обратить

 

ко

  

святой

 

Церкви".

Велика

 

сила

 

молитвы,

 

она

 

прнвлекаетъ

 

Божію

 

благодать.

Но

 

для

 

воспріятія

 

этой

 

благодати

 

со

 

стороны

 

человѣка

 

тре-

буется

 

свободное

 

изволеніе

 

и

 

соотвѣтствующее

 

настроеніе,

для

 

этого

 

нужна

 

чистота

 

помыслов-».,

 

намѣреній

 

и

 

чунство-

ваній,

 

нужна

 

почва

 

подготовленная,

 

воспріимчивая

 

къ

 

вѣя-

нію

 

Духа,

 

который

 

„идѣже

 

хощеть,

 

дышетъ".

 

Внутренній

міръ

 

Толстого

  

представляеть

  

ли

 

собою

 

эту

  

почву?

Отмѣтимъ

 

кратко

 

главные

 

моменты

 

процесса

 

внутренней

жизни

 

Толстого

 

и

 

укажемъ

 

существенный

 

черты

 

его

 

душов-

наічз

 

настроенія.

Было

 

время,

 

когда

 

Толстой

 

близокъ

 

былъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

Сдѣлаться

 

истиинымъ

 

сыномъ

 

Церкви

 

Православной.

 

Это

было

 

тогда,

 

когда

 

очнувшись

 

оть

 

угара

 

свѣтской

 

жизни

 

и

ища

 

разрѣшенія

 

мучительнаго

 

вопроса

 

о

 

смыслѣ

 

жизни,

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Левинымъ

 

пытался

 

проникнуть

 

въ

 

тайники

народнаго

 

духа

 

и

 

узнать,

 

чѣмъ

 

живет».,

 

что

 

таитъ

 

въ

 

мо-

гучей

 

груди

 

своей

 

этотъ

 

таинственный,

 

непонятный

 

сфинксъ»

богатырь-народъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

нашель

 

то.

 

что

 

спасло

 

его

 

отъ

самоубийства — вѣру

 

въ

 

Бога.

 

Но

 

таісъ

 

какъ

 

вся

 

его

 

прош-

лая,

 

почти

 

полувѣковая

 

жизнь

 

была

 

слишкомъ

 

богата

 

впе-

чатлѣніями,

 

питавшими

 

чувственность

 

и

 

гордость,

 

то

 

есте-

ственно,

 

что

 

Толстой,

 

не

 

имѣя

 

богатства

 

п

 

широты

 

опыта

внутренняго,

  

духовнаго,

 

опыта

 

„духа

 

цѣломудрія,

  

смиренно-

)

 

См.

 

j£

 

9-й

 

неофф.

 

части

 

Полтавск.

 

Епарх.

 

Вѣдом

   

1901

 

г.
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мудрія,

 

терпѣнія

 

и

 

любви",

 

не

 

могъ

 

проникнуть

 

въ

 

душу

народную

 

такь

 

глубоко,

 

какъ

 

это

 

сдѣлалъ

 

геніальный

 

Досто-

евскій.

 

Поэтому

 

онъ

 

и

 

не

 

нашел ь

 

здѣсь

 

того

 

Христа,

 

Ко-

тораго

 

носптъ

 

въ

 

сердцѣ

 

свое.іъ,

 

съ

 

Кот^римь

 

живетъ

 

и

страдаетъ

  

православный

  

русскій

   

народъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

народомъ

 

Толстой

 

близко

 

подошелъ

 

къ

 

Цер-

кви

 

Православной

 

и

 

нѣкоторое

 

время

 

даже

 

усердно

 

выііол-

нялъ

 

ея

 

обряды,

 

иѣря,

 

что

 

въ

 

томь

 

вѣроученіи,

 

которому

онъ

 

хотѣлъ

 

слѣдовать,

 

была

 

истина.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

сближ^ніе

 

его

 

съ

 

Церковью

 

не

 

пошло

 

дчлѣе

 

выполненія

обряда.

 

Незнакомство

 

или

 

ненониманіе

 

рвшенія

 

„вопросовь

жизни"',

 

предлагаемая

 

Церковью,

 

едвлало

 

для

 

него

 

невои.

можнымъ

 

общеніе

 

сь

 

нравославіемъ.

 

Воспитанный

 

въ

 

„про-

свѣшенныхъ

 

поннтіяхъ

 

болыиаго

 

свѣта",

 

по

 

ісоторымъ

 

іір-

нятіе

 

Церкви

 

равносильно

 

„ грязному,

 

косматому,

 

жадному

попу",

 

„грубому,

 

невѣжественному

 

идолопоіслоннику

 

—

 

му-

жику",

 

да

 

„запаху

 

ладона

 

и

 

постнаго

 

масла",

 

такь

 

ире-

тящаго

 

утонченному

 

великосвѣтскому

 

обонянію,

 

Толстой,

естественно,

 

видѣлъ

 

въ

 

Церкви

 

одну

 

только

 

внѣшность,

 

и

не

 

могъ

 

замѣтить

 

той

 

внутренней

 

связи,

 

какая

 

существуетъ

между

 

членами

 

жнваго

 

организма

 

Церкви,

 

какъ

 

Тѣла

 

Христова.

Вступпвъ

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

Церковью

 

внѣшнее,

 

формальное,

состоящее

 

въ

 

выполненіи

 

одного

 

ліыіь

 

обряда,

 

Толстой

 

не

вошелъ

 

съ

 

нею

 

въ

 

общеніе

 

„духа

 

и

 

силы".

 

Смотря

 

на

Церковь

 

сквозь

 

узкую

 

призму

 

традиціи

 

„большаго

 

свѣта",

давно

 

уже

 

переставшаго

 

свѣтить

 

нашему

 

темному

 

народу,

онъ

 

не

 

замѣтилъ

 

въ

 

ней

 

духа

 

той

 

живой,

 

въ

 

теченіе

 

вѣ-

ковъ

 

питающей

 

многомилліонныя

 

массы

 

православна™

 

рус-

скаго

 

народа,

 

церковкой

 

традиціи,

 

которая,

 

передаваясь

отъ

 

отцовъ

 

къ

 

дѣтямъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

изъ

 

вѣка

 

вь

 

вѣкъ

непрерывного

 

струею

 

течетъ

 

въ

 

ней

 

со

 

времени

 

основания

Церкви

 

Христомъ

 

и

 

Апостолами,

 

неся

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

волнахъ

своихъ

 
чистое

 
вселенское

 
церковное

 
самосознаніе.
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Понятно,

 

поэтому,

 

чго

 

когда

 

Толстой,

 

въ

 

червый

 

разъ,

послѣ

 

многпхъ

 

лѣть

 

желая

 

причаститься,

 

подошел

 

ь

 

къ

царскпмъ

 

дверямь

 

и

 

долженъ

 

быль

 

велг.дъ

 

за

 

священнпкомъ

повторить

 

извѣстныя

 

слова,

 

псповѣіуя

 

свою

 

вѣру

 

въ

 

при-

нятіе

 

истиннаго

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Хрнстовыхъ,

 

то

 

его,

 

по

собственному

 

признанно,

 

„рѣзнуло

 

но

 

сердцу".

 

„Душевный

человѣкъ"

 

не

 

принячъ

 

того,

 

что

 

„отъ

 

Духа

 

Вожія,

 

и

 

эти

„жестокія"

 

еще

 

для

 

невѣрующихъ

 

учениковъ

 

Хрнстовыхъ

слова

 

иочель

 

за

 

„безуміе".

 

Очевидно,

 

высокія

 

истины

 

хри-

стіанскаго

 

ученія

 

не

 

глубоко

 

проникли

 

въ

 

сознаніе

 

Толстоіо;

скользя

 

но

 

поверхности

 

онѣ

 

достигли

 

только

 

„нлотянаго*

ума,

 

который

 

не

 

можеть

 

разумѣть

 

того,

 

о

 

чемъ

 

надо

 

судить

„духовно"'.

 

Видя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

невѣровавшнми

 

и

 

соблазняв-

шимися

 

Іудеямн

 

во

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

„плотника,

 

сына

 

Іосиф<і

и

 

Маріи,

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ

 

котораго

 

всѣ

 

знали",

 

Толстой

не

 

уразумѣлъ

 

христіанской

 

тайны

 

вОплогі}еііІЯ,

 

но

 

которой

Божество

 

для

 

спасенія

 

падшаго

 

челоиѣчества.

 

снизошло

 

до

нринятія

 

истинной

 

плоти

 

человѣческой,

 

а

 

потому

 

не

 

уразу-

мѣлъ

 

и

 

другой,

 

тѣсно

 

связанной

 

съ

 

нею,

 

тайны

 

искупле-

ны.

 

Если

 

Христосъ,

 

-

 

„истинный

 

Богъ

 

и

 

жизнь

 

вѣчная",

 

— -

пріискреннѣ

 

пріобщился

 

нашей

 

плоти

 

и

 

крови,

 

чтобы

 

при-

близить

 

и

 

низвести

 

къ

 

намь

 

жизнь

 

Божественную,

 

сдѣлавъ

ее

 

для

 

насъ

 

удобовОспріемлемою,

 

то

 

и

 

мы,

 

чтобы

 

быть

причастниками

 

этой

 

жизни,

 

должны

 

войти

 

въ

 

живѣйшее

 

и

тѣснѣйшее

 

общепіе

 

со

 

Христомъ,

 

должны

 

соединиться

 

съ

Нимъ,

 

какъ

 

ввтви

 

сь

 

истинною

 

виноградного

 

Лозою,

 

какъ

члены

 

Его

 

тѣла

 

съ

 

Главою,

 

должны

 

питаться

 

Имъ,

 

чтобы

жить

 

Имъ

 

(Іоан.

 

VI,

 

57),

 

Конечно,

 

„душевный"

 

человѣкь

не

 

можеть

 

понять

 

тайны

 

„бозсѣменнаго

 

зачатія

 

и

 

вкушенія

подъ

 

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

истиннаго

 

„Хлѣба

 

жизни",

 

и

склоненъ

 

считать

 

это

  

„безуміемъ".

Но

 

тотъ,

 

для

 

кого

   

„безумное

    

Божіе

  

премудрѣе

   

человѣ-

ковъ",

 

кто

 

воспринимаешь

 

христіанскія

   

истины

   

не

 

однимъ
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разумомъ

 

кичащимъ,

 

но

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ,

 

всѣмн

силами

 

души, — по

 

природѣ

 

христіанки,

 

и

 

съ

 

такою

 

радостью

отігл

 

и

 

кающейся

 

на

 

чудный

 

призывь

 

Христа

 

слѣдовать

 

за

Нимъ,

 

тотъ

 

яено

 

видитъ

 

внутреннюю

 

насущную

 

необходи-

мость

 

христіанскихъ

 

тайнь

 

воплощенія

 

и

 

искупленія

 

для

нравственной

 

жизни

 

человѣка

 

и,

 

всецѣло

 

проникаясь

 

ими,

онъ

 

самъ

 

преобразуется,

 

дѣлается

 

новымъ

 

твореніемъ

 

во

Христѣ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

Толстой

 

не

 

воспрннялъ

 

этихъ

 

истинь

 

такъ

глубоко,

 

онъ

 

вѣрою

 

не

 

постигъ

 

того,

 

что

 

если

 

въ

 

тайнѣ

воплощепія

 

Божество

 

снизошло

 

до

 

принятія

 

плоти

 

человѣ-

ческой,

 

то

 

въ

 

тайнѣ

 

искупленія

 

человѣчество

 

возвышается

до

 

принятія

 

плоти

 

Божественной.

 

Поэтому,

 

когда

 

слова

 

объ

истинной

 

плоти

 

и

 

крови

 

Христовыхъ

 

коснулись

 

его,

 

не

оглашеннаго

 

словомъ

 

Евангельской

 

истины,

 

слуха,

 

то

 

его

рѣзнуло,

 

по

 

жесткому,

 

холодному,

 

не

 

согрѣтому

 

спаситель"

ной

 

„баней

 

пакибытія",

 

неузвленііому

 

любовію

 

Креста

 

Хри-

стова,

  

сердцу.

Правда,

 

скрывъ

 

нодъ

 

маской

 

„самоуничиженія

 

и

 

смиреиія"

невольно

 

вспыхнувшее

 

въиемъ

 

недоброе

 

чувство

 

раздраженія,

Толстой

 

пріобщплся,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

говоритъ,

 

„безъ

 

ко-

щунственныхъ

 

чувствъ".

 

Но

 

онъ

 

не

 

сталъ

 

причастникомъ

той,

 

искомой

 

имъ

 

истинной,

 

пмѣющей

 

смыслъ,

 

жизни,

 

ко-

торая

 

есть

 

вѣчная

 

жизнь

 

со

 

Христомъ.

 

Недостаточно

 

„ис-

пытавъ

 

себя',

 

Толстой

 

„ѣлъ

 

и

 

пилъ

 

недостаточно" ,

 

а

 

потому

не

 

испыталъ

 

сладостныхъ

 

ощущеній

 

души,

 

достойно

 

встрѣ-

тившей

 

Жениха-Христа.

 

Тотъ

 

духъ,

 

который

 

нѣкогда

 

вла-

дѣлъ

 

рукою

 

Евы,

 

когда

 

она

 

срывала

 

запрещенный

 

плодъ

съ

 

древа

 

познанія

 

добла

 

и

 

зла,

 

смутилъ

 

Толстого,

 

коі'да

онъ

 

готовился

 

достойно

 

вкусить

 

блаіословенный

 

плодъ

 

отъ

Древа

 

Жизни,

 

и

 

доброе

 

сѣня

 

пало

 

на

 

почву

 

невоспріимчи-

вую,

  

изсушенную

 

ядомъ

 

скепсиса.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Толстой

 

перестчлъ

 

пріобщаться... .
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Прекративъ

    

всякое

    

общеніе

    

съ

   

Церковью,

    

Толстой,

однако,

  

не

 

скоро

 

успокоился.

     

Вь

   

его

    

жизни

    

отмѣчается

длинный,

  

еще

 

ранѣе

 

начавшійся

    

и

 

позже

 

продолжавшійся,

періодъ

 

псканія

 

истины.

 

Въ

 

началѣ

 

тяжелый

 

и

 

мучительный,

едва

 

не

 

завершившійся

  

печальной

 

катастрофой

 

самоубійства,

онъ

 

постепенно

 

терялъ

 

свой

 

острый

 

характеръ,

    

и

 

Толстой

на

 

время

 

пріобрвлъ

 

спокойствие

 

человѣка,

    

умъ

    

котораго,

усталый

 

послѣ

 

долгихъ,

  

безилодныхъ

  

иоисковъ

 

истины,

 

подь

благовиднымъ

  

иредлогомъ

 

вовсе

 

отказывается

   

найти

  

ее.

  

Не

 

-

замѣчая,

  

что

 

время

 

утрачено

 

въ

 

безплодныхъ

   

шатаніяхъ

  

и

блужданіяхъ

 

колеблющейся

 

мысли,

   

Толстой

 

успокоился

    

на

томъ

 

хитросплетенномъ

 

коварнымъ

 

разумомь,

 

—

 

который,

 

долг»

 

е

время

 

не

 

находя

 

истины,

 

хочетъ

 

увѣрить

    

себя,

     

что

     

онъ

нашелъ

 

ее, —самонротиворѣчивомъ

  

положеніи,

  

будто

 

истина

находится

  

въ

 

самом»,

 

процессіь

 

исканія

 

ея.

Этпмъ

 

обманчпвымъ

 

положеніемъ,

 

конечно,

 

не

 

только

оправдывались

 

всѣ

 

тѣ

 

нротиворѣчія

 

и

 

тѣ,

 

всѣхъ

 

здраво-

ыыслящпхъ

 

людей

 

удивлявшіе

 

парадоксы,

 

которые

 

доселѣ

высказывались

 

ищущимъ

 

истины

 

Толстымъ,

 

но

 

не

 

давалось

разрѣшеніе

 

и

 

впредь

 

дѣлать

 

тоже,

 

безъ

 

всякой

 

надежды

найти

 

і;оіда-либо

 

ту

 

Истину,

 

которая

 

одна

 

можетъ.

 

дать

истинный,

  

не

 

призрачный

 

покой.

Поэтому-то,

 

ища

 

истины,

 

Толстой

 

не

 

нашелъ

 

той

 

единой

Истины

 

вѣчносущей,

 

Которая,

 

„многократно

 

и

 

многообразно

вѣщая

 

отцамъ

 

чрезъ

 

пророровъ,

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

возгла-

голала

 

намъ

 

въ

 

Сынѣ",

 

возвѣстившемъ

 

о

 

Себѣ:

 

„Я

 

есиь

путь

 

и

 

истина

 

и

 

жизнь*)".

 

Поэтому

 

то,

 

ища

 

смысла

 

жизни,

онъ

 

не

 

нашелъ

 

того

 

единаго

 

Божественнаго

 

Смысла

 

(Логоса),

Который,

 

открывая

 

Себя

 

„частично

 

и

 

посредствсмъ

 

путей

естественныхъ

 

въ

 

разумѣ

 

древнихъ

 

философовъ,

 

по

 

исполненіи

временъ,

   

виолнѣ

 

и

 

всецѣло

 

открылъ

 

Себя

   

вь

  

Ѵпостасномъ

)

 
Евр.

 
1,

 
1—2.

 
loan.

 
XIV,

 
е.
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Слонѣ,

 

пришедшем»,

 

во

 

плоти",

 

въ

 

Которомъ

 

„обитаетъ

 

вся

полнота

 

Божества

 

тѣлесно",

 

Который

 

есть

 

„А:фа

 

и

 

Омега,

начало

 

п

 

конець",

 

„Образь

 

Бога

 

Невпдпмаго"

 

и

 

„сіяніе

Его

 

Славы

 

**)•'.

 

Отблескъ

 

„Отца

 

свѣтовъ"

 

въ

 

Сынѣ

 

достигъ

сознаиія

 

Толстого,

 

преломившись

 

сквозь

 

обманчивую

 

призму

новѣйшаго

 

языччскаго

 

лжеимеіінаго

 

гносиса;

 

иоэтому,

 

вмѣсто

Христа

 

Спасителя,

 

вѣчнымъ

 

блескомъ

 

примиреиія

 

въ

 

ясномъ

сознаніи

 

Церкви

 

вселенской

 

сіяющаго

 

и

 

всякую

 

грѣшвую

человѣческую

 

душу,

 

„скорбящую

 

же

 

и

 

озлобленную

 

и

 

помощи

Божіей

 

требующую",

 

къ

 

Себѣ

 

призывающаго,

 

—

 

предъ

 

нимь

предстал ь

 

блѣдиый,

 

иреходящій

 

образъ

 

учителя

 

и

 

мудреца

яемнаго,

 

который

 

предписываетъ

 

страждущему

 

человечеству

рецепты,

  

но

 

не

 

даетъ

 

лѣкарства.

Не

 

согрѣтый

 

животворнымъ

 

л'учемъ

 

истины

 

Божественнаго

Логоса,

 

непросвѣщенный

 

„Свѣтомъ

 

в.

 

откровеніе

 

языковъ",

Толстой,

 

желая

 

уразумѣть

 

такъ

 

художественно

 

изображае-

мую

 

имъ

 

дѣйствительность,

 

разсматрііваетъ

 

ее

 

при

 

тускломъ,

блѣдномъ

 

свѣтѣ

 

блуждающих ь

 

огоньковъ,

 

тамъ

 

и

 

сямъ

 

едва

мерцающих ь

 

въ

 

безбрежном»,

 

морѣ

 

буддійской

 

-нирваны

 

и

1-еі'елевскаго

  

абсолюгнаго

   

„ничто".

Не

 

удивительно,

 

если

 

при

 

таком»,

 

невѣрномъ

 

свѣгѣ

 

онъ

невѣрно

 

онредѣляетъ

 

діагнозъ

 

болѣзни

 

и

 

потому

 

аредлагаетъ

вредныя,

  

ядовитыя

   

лѣкарства.

Желая

 

уврачевать

 

міръ

 

оть

 

разъѣдающихь

 

его

 

яззь

 

и

недуговъ,

 

Толстой

 

указываеть

 

новые

 

устои

 

жизни,

 

забывая,

или

 

вѣрнѣе,

 

потемпяя

 

самородный

 

олескь

 

„драгоцѣннаго

Камня",

 

отъ

 

вѣка

 

положеннаго

 

во

 

главу

 

угла,

 

и

 

представ-

ляющего

 

единственное

 

прочное

 

и

 

незыблемое

 

основаніе,

 

на

киторомъ

 

долженъ

 

строить

 

всякій,

 

кто

 

хочетъ

 

строить

 

не

на

 

пескѣ.

 

Надѣленный

 

отъ

 

Бога

 

десятью

 

талантами,

 

гордо

он»,

 

выступаетъ

 

самъ,

  

„во

 

свое

 

имя",

 

самообольщаясь,

 

будто

**)

 

І.ш».

 

1,14.

 

Кл.

 

Ал

 

Густ

 

Фял.

 

Кол.

 

И,

 

9,

 

Огкр.

 

1,8.

 

Кол

 

1,15.
Ввр.

 

1,

 

3.
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онъ

 

„творить

 

волю

 

Носавшаго".

 

и

 

кощунственно

 

примѣ-

няя

 

къ

 

себѣ

 

эти

 

слова

 

Спасителя,

 

принимается

 

за

 

дѣло,

 

ко-

торое

 

ему

 

не

 

поручено.

 

Въ

 

увлеченіи

 

онъ

 

рубить

 

направо

и

 

налѣво,

 

не

 

замѣчая,

 

что

 

вмѣстѣ

 

сь

 

сухими

 

вѣтнями

под'ь

 

его

 

ударами

 

падаютъ

 

и

 

здоровыя,

 

питагащіяся

 

соками,

идущими

 

прямо

 

изъ

 

корня,

 

и

 

вмѣсто

 

широковѣтвистаго

 

де-

рева

 

въ

  

результате;

  

получается

 

одинь

 

оголенный

  

стволъ.

Браісъ,

 

семья,

 

государство,

 

Церковь,

 

наука,

 

искусство, —

все

 

это

 

подвергается

 

имъ

 

жестокой

 

критикѣ,

 

которая

 

не

удерживается

 

въ

 

должныхъ

 

іраницахъ

 

критики

 

основатель-

ной,

 

но

 

переступая

 

ихъ,

 

теряетъ

 

равновѣсіе,

 

и

 

незамѣтно

достигаетъ

 

того

 

кульминаціоннаго

 

пункта,

 

откуда

 

псѣ

 

вещи

созерцаются

 

сквозь

 

призму

 

самообольщеньаго

 

кпчливаго

 

ра-

зума,

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

не

 

нокоряющагося.

 

Отсюда,

 

съ

 

этой

вершины,

 

Толстой

 

разсматриваетъ

 

міръ

 

сей,

 

во

 

злѣ

 

лежа-

щій,

 

до

 

него

 

доносятся

 

вопли

 

и

 

стоны

 

из»,

 

этой

 

юдоли

плача,

 

онъ

 

искренно

 

хочет»,

 

помочь

 

страждущему

 

человече-

ству,

 

но

 

...

 

въ

 

легкой

 

дымкѣ

 

нотемняющаго

 

ясность

 

созна-

нія

 

іорделиваго

 

самообольщенія

 

предъ

 

ним».,

 

вмѣсто

 

возвѣ-

щеннаго

 

Христомь

 

Евангелія

 

Царствія,

 

вырисовываются

причудливые

 

силуэты

 

еічі

 

собственнаго

 

фантастичесісаго

царства.

Какъ

 

художникъ,

 

такъ

 

тонко

 

анализпрующій

 

нроявленія

зла

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ,

 

даже

 

до

 

самыхъ

 

тайных ь

 

к

 

со-

кровенныхъ

 

изгнбовъ

 

и

 

движеній

 

сердечныхъ,

 

какъ

 

мысли-

тель,

 

Толстой

 

не

 

возвысился

 

до

 

дивнаго

 

синтеза,

 

какимъ

разрешается

 

ироблемма

 

зла

 

в ь

 

христіансгвѣ.

 

Случайно

 

оста-

новивъ

 

взоръ

 

свой

 

на

 

словахъ

 

'

 

Спасителя:

 

„не

 

противься

злому'

 

(Мѳ.

 

V,

 

Щ,

 

онъ

 

вдругъ

 

увидѣлъ

 

въ

 

нихъ л

 

ключъ

к»,

 

уразумѣпію

 

смысла

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

средство

 

к»,

пзбавлеиію

 

человечества

 

о

 

ъ

 

всѣхъ

 

золь

 

и

 

бѣдетвш.

 

Ослѣп-

ленный

 

п

 

пораженный

 

этимъ

 

внезапно

 

открывшимся

 

ему,

расширенным^

  

одностороннамъ,

    

и

    

несогласованным»,

    

сь
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другими

 

мѣстами

 

Евангелія

 

смысломъ

 

отрывочно

 

истован-

ныхъ

 

словъ,

 

Толстой

 

не

 

выразумѣлъ

 

основаній

 

идеи

 

христі-

анства,

 

въ

 

Вогочеловѣкѣ

 

Господа

 

Іисусѣ

 

Хргістѣ,

 

на

шемъ

 

Спасителѣ

 

и

 

Искупителѣ,

 

вѣчнымъ

 

блескомъ

 

прнми-

репія

 

сіяющей.

 

Поэтому

 

такъ

 

мастерски,

 

художественно

изображая

 

всѣ

 

малѣйшія

 

детали

 

и

 

самыя

 

сложныя

 

перпиетіи

вѣковой

 

борьбы

 

добра

 

со

 

зломъ,

 

онъ

 

не

 

усмотрѣлъ

 

въ

широтѣ

 

хрнстіанскаго

 

міровоззрѣнія

 

основнаію

 

закона,

управляющаго

 

ходомъ

 

и

 

изъясняющаго

 

емыслъ

 

этой

 

борьбы.

Великая

 

жертва

 

Голгоѳская

 

не

 

была

 

понята

 

Толстымъ

 

въ

ея

 

всеобъемлющем

 

ь,

 

всемірно-пскупительномъ

 

значеніи.

Жизнодавець,

 

„на

 

крестѣ

 

руцѣ

 

простершій"

 

и

 

„кровію

креста

 

Своего

 

земное

 

съ

 

небеснымъ

 

примирившій,

 

не

предсталъ

 

его

 

духовному

 

взору

 

въ

 

царствепномъ

 

величіи

Богочеловѣка,

 

„снизшедшаго

 

въ

 

преисподняя

 

земли

 

и

 

адъ

умертвившаго

 

блистаніемъ

 

Божества",

 

Боі-очеловѣка,

 

смертію

Своею

 

„смерть

 

поправшаго,

 

узы

 

адовы

 

растерзавшаго"

 

и,

побѣдою

 

надъ

 

могущественною

 

силою

 

зла,

 

жизнь

 

вѣчную

міру

 

даровавшаго.

 

„Солнце

 

правды,

 

прежде

 

солнца

 

зашедшее

иноі'да

 

въ

 

гробъ",

 

не

 

взошло

 

для

 

него

 

въ

 

свѣтоносный

 

день

возстанія

 

и

 

не

 

освѣтило

 

истиннаго

 

пути

 

жизни.

 

Торжеству-

ющіе

 

клики

 

христіанъ,

 

чистымъ

 

сердцемъ

 

въ

 

свѣтозарную

пасхальную

 

ночь

 

Христа

 

Воскресшаго

 

славящихъ,

 

свѣтло

празднующихъ

 

„смерти

 

умерщвленіе,

 

адово

 

разрушеніе,

иного

 

житія

 

вѣчнаго

 

начало",

 

не

 

нашли

 

отзвука

 

въ

 

его

сумрачномъ

 

сердцѣ ___

За

 

рѣшеніемъ

 

вѣчно

 

волнующей

 

духъ

 

человѣческій

 

проб-

лемны

 

зла

 

Толстой

 

обращается

 

къ

 

современнымъ

 

фплософ-

скимъ

 

системам».,

 

которыя

 

по

 

этому

 

вопросу

 

повторяют»,

лишь

 

различно

 

комбинируя

 

то,

 

что

 

было

 

выработано

 

древ-

ними

 

міромъ

 

языческимь.

 

Не

 

найдя,

 

однако

 

же,

 

здѣсь

 

удов-

летворительнаго

 

отвѣта

 

и

 

желая,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

разрѣшить

  

протпворѣчія,

 

порождаемый

    

явленіемъ

    

зла

    

въ
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мірѣ,

 

Толстой

 

самь

 

запутывается

 

въ

 

противорѣчіяхъ

 

и

разсѣкаетъ

 

іюрдіевъ

 

узелъ,

 

будучи

 

не

 

въ

 

состояніи

 

распу-

тать

 

ei'O.

 

Однимъ

 

пассивными

 

отрицаніемъ

 

зла,

 

„непротив-

леніемъ"

 

ему,

 

онъ

 

думаетъ

 

снасти

 

міръ

 

сей,

 

во

 

злѣ

 

лежа-

щій,

 

зібывая,

 

что

 

зло

 

есть

 

дѣйствителыіая

 

реальная

 

сила,

которая

 

всеіда

 

стремится

 

ісъ

 

распространенно

 

и

 

расширенно.

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

„пальцемъ

 

не

 

тронуть"

зла,

 

Толстой

 

съ

 

излишнею

 

самонадѣянностыо

 

врача,

 

поста -

впвшаго

 

неправильный

 

діагнозъ

 

болѣзни,

 

неосторожно

 

при-

мѣняетъ

 

хирургію

 

тамъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

теранія

 

и,

 

неразли-

чая

 

порядка

 

жизни

 

отъ

 

злоупотребленія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посдѣд-

нимъ

 

отрицаетъ

 

и

 

первый.

 

Не

 

уяснивъ

 

истинно

 

христіан-

скаго

 

ученія

 

о

 

злѣ,

 

по

 

которому

 

со

 

времени

 

печальнаіо

факта

 

грѣхонаденія

 

прародителей

 

природа

 

человѣческая

 

на-

столько

 

повреждена,

 

что

 

самый

 

корень

 

ея

 

проникнуть

ядомъ

 

грѣха,

 

а

 

потому

 

и

 

во

 

всемъ

 

оріанизмѣ

 

человѣчества

въ

 

его

 

многовѣковомъ

 

историческом»,

 

ростѣ

 

зло

 

просасыва-

ется

 

всюду

 

и

 

приражается

 

ко

 

всѣмъ

 

лвленіямъ

 

н

 

формамъ

жизни

 

частной

 

и

 

общественной,

 

Толстой

 

отвері-аетъ

 

всѣ

исторически

 

сложившіяся

 

бытовыя

 

формы

 

жизни

 

семейной)

общественной

 

и

 

государственной,

 

какъ

 

основанныя

 

будто-бы

на

 

зломъ

 

ііринцппѣ

 

насилія.

 

Онъ

 

рѣшительно

 

отрицаетъ

все

 

то,

 

на

 

чемъ

 

держится

 

культурный

 

міръ,

 

и

 

что

 

служитъ

къ

 

его

 

развито:

 

государство,

 

судъ,

 

войсісо,

 

науку,

 

hckjc-

ство

 

*),

 

промышленность,

 

торговлю,

 

фабрики,

 

заводы

 

и

 

т.

 

н.

„4/і.мъ

 

болѣе

 

будутъ

 

сыты

 

люди,

 

говорить

 

онъ,

 

чѣмъ

 

больше

будеть

 

телеграфовъ,

 

телефоновъ,

  

книгъ,

   

газетъ,

 

журналовь,

*)

 

И

 

напрасно

 

Толстой,

 

какъ

 

бы

 

оправдываясь,

 

говорить,

 

что

 

его

 

не

повяли,

 

что

 

онъ

 

отрицаетъ

 

только

 

ложную

 

науку

 

и

 

ложное

 

искуса

 

во:

соединяя

 

при

 

этоиъ

 

съ

 

понятіемь

 

истинной

 

науки

 

и

 

истиннаго

 

искусства

свой

 

собственный,

 

и

 

довольно

 

при

 

томъ

 

неясный,

 

сиыслъ,

 

а

 

не

 

смыслъ

общепринятый,

 

онъ

 

этимъ

 

позволиегъ

 

себѣ

 

обычную

 

уловку

 

изворотливаго

сектантскаго

 

ума,

 

которой

 

могутъ

 

пе

 

замѣтить

 

только

 

его

 

ослѣнленные

поклонники.
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тѣмъ

 

бо„іыпе

 

только

 

будетъ

 

средствъ

 

риспространенія

 

не-

согласныхъ

 

между

 

собой

 

лжей

 

и

 

лицемѣрія,

 

тѣмъ

 

больше

будутъ

 

разъединены

 

н

 

потому

 

бѣдственны

 

люди,

 

как»,

 

это

и

 

ость

 

теперь".

 

Всѣ

 

культурныя

 

учрежденія,

 

по

 

его

 

мнѣ-

нію,

 

не

 

содѣйствують,

 

а

 

препятствуют'»,

 

наступление

 

и

 

раз-

рушаю™

 

то

 

царство

 

Божіе,

 

которое

 

„внутри

 

насъ",

 

и

расиространеніе

 

котораго

 

на

 

землѣ

 

должно

 

быть

 

поставлено

главного

  

задачею

  

жизни

  

и

  

деятельности

  

кнлсдаіч)

 

человѣка.

Судя

 

по

 

названію

 

сочпненія:

 

„Царство

 

Божіе

 

внутри

васъ",

 

можно

 

подумать,

 

что

 

царство

 

Божіе,

 

о

 

которомь

говорить

 

Толстой,

 

есть

 

царство

 

внутренее, —

 

то

 

внутреннее

благодатное

 

настроеніе,

 

котор »е

 

Апостолъ

 

оиредѣляеть

 

сло-

вами:

 

„правда,

 

миръ

 

и

 

радость

 

во

 

Св.

 

Духѣ".

 

Однако

 

же

н (а

 

дѣлѣ

 

оказывается,

 

что

 

это

 

царство

 

будетъ

 

внѣшнее,

 

на

землѣ

 

осуществляющееся,

 

оно

 

опредѣляется,

 

какъ

 

внѣшняя

дѣлтельность

 

и

 

будет»,

 

не

 

„внутри",

 

а

 

внѣ

 

человѣка

 

— въ

извѣстномъ

 

внѣшнемъ

 

общественномъ

 

строѣ.

 

Свое

 

царство

Толстой

 

называетъ

 

внутреннимъ

 

потому,

 

что

 

для

 

насажде-

ния

 

его

 

на

 

землѣ

 

требуются

 

не

 

внѣшнія

 

мѣры

 

насилія,

 

не

карательные

 

законы

 

или

 

опредѣленныя

 

священнодѣйствія,

 

а

внутренняя

 

рѣшимость

 

не

 

противиться

 

злу

 

насиліемъ,

 

ибо

такой

 

способъ

 

поведенія

 

содѣйствуетъ

 

прнближенію

 

золотаго

вѣка.

 

Наступленіе

 

царства

 

Божія

 

онъ

 

представляетъ

 

такы

что

 

неиремѣнно

 

и

 

очень

 

сі:оро

 

нридетъ

 

время,

 

когда

 

на

землѣ

 

настанетъ

 

общее

 

равенство,

 

счастье

 

и

 

безгрѣшное

состояніе,

 

„люди

 

будутъ

 

поступать

 

только

 

по

 

чистой

 

со-

вести

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

 

исполнять

 

волю

 

Божію,

 

которая

предписываетъ

 

имъ

 

одно

 

только

 

чистое

 

добро,

 

тогда

 

онп

иереі;уютъ

 

мечн

 

свои

 

на

 

орала,

 

копія

 

на

 

серпы

 

и

 

не

 

будутъ

учиться

   

воевать".

Желая

 

оправдать

 

свои

 

мечтанія

 

о

 

золотомъ

 

вѣкѣ,

 

Толстой

ссылается

 

на

 

Евангеліе,

 

но

 

при

 

этомъ

 

Евангельское

 

ученіе

перетолковызаегь

 

вь

 

желательн

 

>мъ

 

для

  

себя

  

смыслѣ.

  

Tain.,
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Г)

слова

 

Христовы

 

о

 

концѣ

 

нынѣшняго

 

вѣка

 

онъ

 

довольно

наивно

 

толкуетъ

 

въ

 

смыслѣ

 

погибели

 

государственна™

устройства

 

и

 

наступленія

 

анархіи,

 

вирочемъ

 

не

 

револю-

ционной,

 

а

 

фантастически-нравственной.

 

Иредсказаніе

 

Спа-

сателя

 

о

 

томь,

 

что

 

предь

 

концемъ

 

міра

 

настанугь

 

тяжкія

бйдствія

 

и

 

будеть

 

всюду

 

проіювѣдано

 

Евангеліе,

 

Толстой

старается

 

понять

 

такъ,

 

будто

 

люди,

 

вь

 

своемъ

 

постененномъ

усовершенсвованіи,

 

начнутъ

 

невыносимо

 

страдать

 

отъ

 

уси-

лившейся

 

государственности,

 

совершенно

 

противорѣчащей

высокому

 

настроенію

 

послѣднихъ

 

поколѣній,

 

а

 

евангельское

ученіе,

 

т.

 

е.

 

именно

 

у^іеніе

 

о

 

непротивленіи,

 

будетъ распро-

страняться

 

сь

 

великою

 

мощью,

 

и

 

вотъ

 

вдругъ

 

охватитъ

 

умы

и

 

сердца

 

людей

 

съ

 

такою

 

силою,

 

что

 

всякая

 

власть,

 

всякое

н асиліе

 

сдѣлиется

 

невозможнымъ;

 

тогда

 

настанетъ

 

общее

разоряете

 

и

 

непротивленіе.

 

Вь

 

этомъ

 

будетъ

 

заключаться

по

 

мнѣнію

 

Толстого,

   

царство

  

Божіе

  

на

  

землѣ.

Но

 

если

 

бы

 

Толстой,

 

трепетною

 

мыслью

 

проникая

 

въ

художественный

 

плаігь

 

отъ

 

вѣка

 

созидагошагосн

 

Царствія

 

Бо-

жія,

 

могь

 

взоромъ

 

своим ь

 

обнять

 

всю

 

широту

 

величествен-

иыхъ

 

перспективь

 

христіанскаго

 

міросозерцанія

 

отъ

 

началь-

наго

 

момента,

 

когда

 

„и

 

сказалъ

 

Богѵ.

 

да

 

будетъ

 

свѣтъ„

(Быт.

 

1,

 

2), —до

 

конечнаго,

 

когда

 

,.и

 

сказалъ

 

Сѣдящій

 

на

престолѣ:

 

се,

 

творю

 

все

 

новое"

 

(Апок.

 

XXI,

 

5),

 

то

 

онъ

увидѣлъ

 

бы,

 

что

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

мѣста

 

его

 

фантастическому

„царству" .

По

 

христианскому

 

ученіго,

 

Царствіе

 

Божіе,

 

отъ

 

вѣка

 

со-

зидающееся,

 

послѣ

 

періодовъ

 

патріархальнаго

 

и

 

подзакон-

наго,

 

со

 

времени

 

воплошеніл

 

Бога

 

Слова

 

встуи

 

ило

 

въ

 

новый

періодъ,

 

періодъ

 

благодатнаго

 

Царства

 

Христова,

 

кото-

рый

 

предшествует'»,

 

и

 

предуготовляетъ

 

полное

 

откровеніе

Царства

 

Божія,-

 

вѣчнаго

 

Царства

 

славы.

 

Христианское

міровоззрѣніе

 

различаете

 

временную

 

жизнь

 

нѣка

 

сего

 

ире-

іодящаги

  

и

  

вѣчную

 

жизнь

  

вѣка

 

будущаго.

    

Послѣднгою

  

оно
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понимаетъ

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

погруженія

 

личнаго

 

сознанія

 

въ

общеміровую,

 

космическую,

 

безсознательную

 

жизнь

 

природы

(возвращеніе

 

„Сына"

 

вь

 

лоно

 

„Отца",

 

по

 

термипологіи

Толстого),

 

а

 

въ

 

смыслѣ

 

продолженія

 

личнаго

 

существованія

каждой

 

отдѣльной

 

живой

 

души

 

человѣческой,

 

носящей

 

вь

себѣ

 

образъ

 

Божій

 

и

 

соединенной

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

съ

этой

 

тлѣнной

 

смертной

 

оболочкой,

 

которой

 

„подобаетъ

 

об-

лечься

 

въ

 

нетлѣніе

 

и

 

безсмертіе"

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

53).

 

Поэтому,

имѣющее

 

открыться

 

Царствіе

 

Божіе,

 

которому

 

не

 

будетъ

конца,

 

оно

 

не

 

заключаешь

 

въ

 

условія

 

нынѣшней

 

временной

жизни

 

и

 

не

 

отрицаетъ

 

исторически

 

сложившихся

 

бытовыхъ

формъ

 

жизни --семейной,

 

общественной

 

и

 

государственной,

какъ

 

оснозанныхъ

 

будто-бы

 

на

 

зломъ

 

принципѣ

 

насилія

 

п

самымъ

 

существованіемъ

 

своимъ

 

препятствующихъ

 

наступ-

ленію

 

Царствія

 

Божія.

 

Христіанство

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

впѣшнимъ

 

формамъ

 

жизни

 

совершенно

 

безразлично,

 

такъ

какъ

 

онѣ

 

несоизмѣримы

 

съ

 

тѣмъ

 

царствомъ

 

Божіимъ,

 

ко-

торое

 

внутрь

 

насъ.

 

Такое

 

или

 

иное

 

внѣшнее

 

положеніе

 

не

можетъ

 

служить

 

препятствіемъ

 

для

 

того,

 

кто

 

вмѣ.стѣ

 

со

Христомъ

 

Побѣдителемъ

 

старается

 

побѣждать

 

живущій

 

въ

немъ

 

всезлобный

 

грѣхъ,

 

и

 

со

 

Христомъ

 

Примирителемъ

созидаетъ

 

въ

 

примиренной

 

совѣсти

 

царство

 

„правды,

 

мира,

 

и

радости

 

во

 

Св.

 

Духѣ".

 

Во

 

Христѣ

 

я всѣ

 

одно"

 

(Гал.Ш,

 

28),

я

 

истинныыъ

 

его

 

послѣдователемъ

 

можетъ

 

быть

 

рабъ

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

свободный,

 

семейный,

 

какъ

 

и

 

холостой,

 

воинъ,

какъ

 

и

 

земледѣлецъ,

 

судья,

   

какъ

 

и

 

писатель.

Сохраняя

 

status

 

quo

 

внѣшнихъ,

 

вырабатываемыхъ

 

посте-

пеннымь

 

ходомъ

 

исторіи

 

формъ

 

жизни,

 

и

 

отрицая

 

лишь

 

тѣ

злоупотребленія,

 

какія

 

неизбѣжно

 

привносятся

 

сюда

 

грѣ-

ховной

 

волей

 

человѣка,

 

христіанство

 

однако-же

 

научаетъ

насъ

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ,

 

только

 

какъ

 

на

 

временныя

 

формы

преходящаго

 

вѣка

 

сего,

 

только

 

какъ

 

на

 

необходимое

conditio

 
sine

 
qua

 
поп

 
настоящей

 
фазы

 
міробытія.

   
Оно

 
гово-
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рить

 

намь

 

о

 

наступленіи

 

другаго

 

времени,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

небомъ

 

и

 

землей

 

прейдетъ

 

все,

 

что

 

было

 

установлено

 

лишь

до

 

времени.

 

И

 

по

 

христіанскому

 

міровоззрѣніго,

 

настудить

время,

 

когда

 

не

 

будетъ

 

„ни

 

государства,

 

ни

 

правительства,

ни

 

полииди,

 

ни

 

жандармовь",

 

но

 

это

 

будетъ

 

тогда,

 

когда

Христосъ

 

„предастъ

 

царство

 

Богу

 

и

 

Огцу,

 

когда

 

упразднить

всякое

 

начальство

 

и

 

всякую

 

власть

 

и

 

силу"

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

24).

И

 

по

 

христіанскому

 

міровоззрѣнію,

 

наступить

 

время,

 

когда

не

 

будетъ

 

„ни

 

судовъ,

 

ни

 

остроговъ

 

п

 

тюремъ,

 

ни

 

клятвы

и

 

присяги,

 

ни

 

войны",

 

но

 

это

 

будетъ

 

тогда,

 

когда

 

„отретъ

Богъ

 

всякую

 

слезу

 

съ

 

очей

 

людскихъ,

 

и

 

смерти

 

уже

 

не

будетъ,

 

ни

 

плача,

 

ни

 

вопли,

 

ни

 

болѣзни

 

не

 

будетъ,

 

ибо

прежнее

 

прошло";

 

все

 

это

 

будетъ,

 

когда

 

наступитъ

 

тотъ

невечерній

 

день

 

Царствія

 

Божія,

 

гдѣ

 

„не

 

будетъ

 

ночи

 

и

 

не

будутъ

 

имѣть

 

нужды

 

въ

 

свѣтилыіикахъ

 

и

 

въ

 

свѣтѣ

 

солнеч-

номь,

 

ибо

 

Господь

 

Богъ

 

будетъ

 

освѣщать

 

ихъ,

 

и

 

гдѣ

 

„бу-

дутъ

 

царствовать

 

во

 

вѣки

 

всѣ,

 

написанные

 

въ

 

книгѣ

 

жизни

у

 

Агнца"

   

(Аи.

   

XXI,

  

4,

 

17.

   

XXII,

  

5).

Настучленіе

 

вѣчнаго

 

Царства

 

славы,

 

по

 

храстіанскому

ученію,

 

послѣдуетъ

 

тогда,

 

когда

 

„исполнятся

 

времена

 

и

сроки,

 

которые

 

положилъ

 

Огецъ

 

въ

 

своей

 

власти",

 

когда,

сь

 

одной

 

стороны,

 

„жена

 

приготовитъ

 

себя

 

и

 

облечется

 

въ

виссонъ

 

чистый

 

и

 

свѣтлый,

 

который

 

есть

 

праведность

 

свя-

тыхъ",

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

„драконъ,

 

разсвирѣпѣвшій

 

на

жену,

 

вступить

 

въ

 

брань

 

со

 

святыми

 

и

 

дано

 

будетъ

 

ему

побѣдить

 

ихъ

 

*)".

Тогда

 

нпступитъ

 

„день

 

гнѣва

 

и

 

откровенія

 

праведнаго

суда

 

Божія".

 

Зло,

 

доотигшее

 

крайняго

 

предѣла

 

своего

 

раз-

вит

 

и

 

высшей

 

степени

 

могунуствч,

 

вызоветъ

 

великую

 

мі-

ровую

 

катастрофу,

 

которая

 

и

 

будетъ

 

кончиной

 

міра

 

сего,

во

 

злѣ

 

лежащаго.

 

Тогда

 

„истребится

 

нослѣдній

 

врать

 

смерть

и

 

умершіе

 

во

 

Адамѣ

 

оживутъ

 

во

 

Христѣ",

    

тогда

   

„небеса

*)
 

Дѣян.

  
1,7.

 
Ачок.

 
XIX,

 
7-8.

 
XII,

 
17.

 
XIII,

 
7.
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съ

 

шумомъ

 

преидутъ,

 

стихіи

 

же,

 

разгорѣзшпсь,

 

разрушатся,

земля

 

и

 

вс в

 

дѣла

 

на

 

ней

 

сгорять,

 

и

 

будетъ

 

новое

 

небо

 

и

новая

 

земля,

   

на

 

когорыхъ

  

правда

 

живетъ

 

**)%

Такъ

 

велика

 

разница

 

между

 

ученіемъ

 

христіанскимъ

 

о

Царствѣ

 

Божіемъ

  

и

 

ученіемъ

 

Толстого.

Очевидно,

 

ошибка

 

Толстого

 

состоить

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

игно-

рируя

 

зло,

 

какь

 

дѣйствительную

 

реальную

 

силу,

 

онъ

 

смѣ-

шиваетъ

 

временное

 

благодатное

 

Царств.)

 

Христово

 

(Церковь

воинствующая

 

на

 

землѣ

 

со

 

зломь)

 

и

 

будущее

 

вѣчное

 

Цар-

ство

 

славы

 

(Церковь

 

торжествующая

 

полную

 

и

 

окончатель-

ную

 

побѣду

 

надъ

 

зломь).

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

Толстой

 

выробатывалъ

 

свое

 

одре-

дѣленное

 

міровоззрѣніе,

 

-пантеистическое

 

съ

 

христіонской

окраской

 

*j,

 

и

 

сочинял ь

 

свою

 

новую

 

вѣру,

 

онъ

 

пріобрѣлъ

сиокойсгвіе

 

человѣка,

 

нашедшаго

 

истину

 

прочную,

 

устой-

чивую.

 

Поэтому,

 

вопреки

 

ранѣе

 

высказанному

 

положенію,,

что

 

истина

 

чіаходигся

 

вь

 

процесса

 

гшшаіл,

 

и

 

что

 

тотъ,

кто

 

только

 

ищетъ

 

истину,

 

стоить

 

ближе

 

кь

 

ней,

 

чѣмъ

 

тоті>,

кто

 

утверждает!.,

 

что

  

уже

  

обладаешь

  

ею,

 

Толстой

  

въ

 

послѣ-

**)

 

Рим.

 

II,

 

5.

   

1

  

Кор.

 

XV,

 

2(і.

 

2

 

Пег.

 

Ш,

  

0

 

—

 

13.

*)

 

Употребляя

 

христіанскіе

 

термины:

 

«Богъ

 

0гецъ>,

 

«Сынъ

 

Вожій»,

'Сыпь

 

челішѣческій > ,

 

Толстой

 

соединяешь

 

съ

 

ними

 

смыслъ

 

пантеистическій,

Богъ

 

понимается

 

имъ

 

не

 

какъ

 

Единый,

 

личный

 

Творецъ

 

и

 

Промыелитель

иіра,

 

а

 

какъ

 

жизненная

 

сила,

 

разлитая

 

всюду,

 

какь

 

сущность

 

жизни.

По

 

его

 

словамъ,

 

«Богъ—существо

 

духовное,

 

единое,

 

нераздѣльное— заклю-

чнлъ

 

себя

 

въ

 

отдѣльныя

 

тѣла

 

существъ

 

и

 

въ

 

тѣло

 

отдѣльнаго

 

человѣка,

одшюе

 

какъ

 

бы

 

раядѣлилрсь

 

само

 

въ

 

себѣ».

 

Поэтому,

 

Христосъ

 

есть

«Сынъ

 

Вожіп,

 

но

 

не

 

«Единородный»,

 

а

 

такой

 

же

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

люди;

каждый

 

человѣкъ

 

при

 

рожденіи

 

иосылается

 

въ

 

міръ

 

Ощемъ

 

творить

 

волю

«Носяавшаго».

 

«Сынъ

 

челопѣческій» —это

 

частичка

 

разлитаго

 

въ

 

мірѣ

Божества,

 

данная

 

каждому

 

человеку

 

«для- освобождения

 

ея

 

нзъ

 

подъ

 

власти

жииотнаго

 

начала»

 

съ

 

тѣігь.

 

чтобы

 

но

 

разрушен]'»

 

человѣка

 

она

 

вновь

с.гавалгісь

 

со

 

сЪгаігь

 

иервоисточ.чикомъ

 

«Огцсм'Ь».

 

Здѣсь

 

ясво

 

видны

 

воз-

я'р'вий

 

lie

 

только

 

ііаитёті

 

тмчешн,

 

но

 

и

 

древиія

 

гаостико-ианнхейскія

 

дуа-

лвстячсе.:ія —давно

 
огйжхсищл

 
Изртс'рпьпз

 
ррй.'Рй-.
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дующихъ

 

сочипеніяхъ

 

начинаетъ

 

нзнѣнять

 

тонъ,

 

и

 

выска-

зывается

 

определенно,

 

категорически,

 

даже

 

догматически.

Въ

 

его

 

тонѣ

 

слышится

 

уже

 

не

 

человѣкъ,

 

ищущій

 

истины,

 

а

человѣкъ

 

напп-дшій

 

ее

 

и

 

вполнѣ

 

убѣжденный

 

въ

 

ней.

Истина

 

эта

 

состоитъ,

 

но

 

словамъ

 

самого

 

Толстого,

 

въ

 

томъ,

что

 

„Евангеліе

 

не

 

есть

 

исключительно

 

откровеніе

 

Христа,

но

 

этотъ

 

самый

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы

 

жизни

 

высказали

 

болѣе

или

 

менѣе

 

ясно

 

всѣ

 

лучшіе

 

люди

 

человѣчества

 

до

 

и

 

послѣ

Ёвангелія,

 

начиная

 

оть

 

Моисея,

 

Исаіп,

 

Конфуція,

 

древнихъ

грековъ,

 

Будчы,

 

Сократа

 

и

 

до

 

Паскаля,

 

Спинозы,

 

Фпхте,

Фейербаха...

 

Такъ

 

что

 

въ

 

ио.шаніи

 

почерпнутой

 

мною

 

изъ

Евангелія

 

истины,

 

говорить

 

Толстой,

 

я

 

не

 

только

 

не

 

одинъ,

но

 

быль

 

со

 

всѣми

 

лучшими

 

людьми

 

прежняго

 

п

 

нашего

времени.

 

И

 

я

 

утвердился

 

въ

 

этой

 

пстпнѣ,

 

успокоился

 

и

радостно

 

прожилъ

  

нослѣ

 

этого

 

двадцать

  

лѣть".

Найдя

 

искомую

 

истину

 

и

 

вполнѣ

 

убѣжденный

 

въ

 

ней,

Толстой,

 

въ

 

пріятномъ

 

заблуждеыіи,

 

что

 

раздѣляеть

 

ее

 

со

всѣми

 

лучшими

 

людьми

 

человѣчества,

 

дѣлается

 

страстнымъ

фанатпкомъ

 

и

 

проповѣдникомъ

 

ея.

 

Въ

 

теченіе

 

почти

 

двад-

цати

 

лѣтъ

 

онъ

 

съ

 

энергіей,

 

достойной

 

лучшаго

 

дѣла,

 

тру-

дится,

 

„насаждая

 

Царство

 

Божіе

 

на

 

землѣ",

 

въ

 

дѣйствн-

тельности

 

же,

 

бросая

 

всюду

 

сѣмена

 

анархіи

 

въ

 

религіозной

оправѣ,

 

и

 

не

 

замѣчаеть,

 

что

 

дѣятельность

 

его

 

достигаетъ

соверчіенно

 

противоположныхъ

 

результатовъ.

 

Проповѣдуемое

нмъ

 

ученіе

 

(которое

 

напрасно

 

Толстой

 

связываетъ

 

съ

 

вели-

кимъ,

 

едивственнымъ

 

во

 

всей

 

поднебесной,

 

даннымъ

 

намъ

для

 

спасенія

 

аменемъ

 

Іпсуса

 

Христа),

 

ученіе,

 

хотя

 

и

 

про-

никнутое

 

моральной

 

тенденціей,

 

но

 

странное,

 

иолное

 

пара-

доксов,

  

и

   

противорѣчій

 

*),,

  

и

 

сразу

 

ставящее

 

своего

 

адепта

*)

 

Хорошо

 

представлены

 

нротиворѣчія

 

зги

 

В.

 

С

 

Соловьевым ь

 

въ

 

его

послѣдиемъ

 

сочипенш

 

«Три

 

разговора»,

 

гдѣ

 

дама,

 

одва

 

изъ

 

участницъ

разговоровъ,

 

высказывается

 

по

 

этому

 

поводу

 

такъ:

 

«То

 

мы

 

слышимъ,

 

что

главная

 

суть

 

въ

 

нагорной

 

проновѣдн;

 

то

 

вдругъ

 

намъ

 

говорятъ,

 

что

 

прежде
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во

 

враждебное,

 

отрицательное

 

отношеніе

 

къ

 

исторически

сложившимся

 

вѣковыиъ

 

укладамъ

 

жизни,

 

не

 

только

 

не

 

можетъ

успокоить

 

безпокойные,

 

взволнованные

 

умы

 

ищущихъ

 

истины

отцовъ,

 

но

 

и

 

вноситъ

 

смуту

 

и

 

тревогу,

 

лишаетъ

 

внутренней

цѣльности

 

и

 

гармоніи

 

духа

 

юныя,

 

довѣрчивыя

 

сердца

 

дѣ-

тей,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не

 

созидаетъ,

 

а

 

разрушаетъ

 

то

царство

 

Божіе,

 

царство

 

„правды,

 

мира

 

и

 

радости

 

во

 

Св.

Духѣ",

  

которое

 

„внутрь

 

насъ*'.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

тѣхъ,

 

довольно

 

не

 

малочисленныхъ

жертвахъ

 

слѣпаго

 

увлеченія

 

толстовскимъ

 

ученіемъ,

 

которыя

окакчийаютъ

 

свою

 

жизнь

 

пулей

 

или

 

петлей,

 

не

 

говоря

 

о

голстовскихъ

 

колоніяхъ,

 

которыя

 

умиряютъ,

 

едва

 

только

появившись

 

на

 

свѣтъ

 

Божій,

 

достаточно

 

познакомиться

 

съ

обычнымъ

 

типомъ

 

опростившагося

 

интеллигента

 

толстовца,

этого

 

— неряшливаго

 

совнѣ,

 

изломаннаго

 

внутри

 

существа,

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

 

гибельно

 

вліяетъ

 

ученіе

 

Толстого

 

на

 

его

послѣдователей,

 

и

 

какъ

 

мало

 

въ

 

немъ

 

внутренней

 

жизненной

правды.

 

Обычно

 

—

 

это

 

человѣкъ,

 

занятый

 

изданіемъ

 

„просвѣ-

тительныхъ"

 

книжекъ

 

для

 

народа,

 

или

 

же

 

самъ

 

ушедшій

въ

 

народъ,

  

„сѣвшій

 

на

 

землю",

  

весь

 

поглощенный

    

дѣлами

r.cero

 

нужно

 

трудиться

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

надъ

 

земледѣліемъ,

 

хотя

 

этого

 

въ

Квангеліи

 

пѣтъ,

 

а

 

есть

 

въ

 

книгѣ

 

Бытія,

 

-тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

въ

 

болѣзняхъ

родить,—но

 

вѣдь

 

это

 

не

 

заиовѣдь,

 

а

 

печальная

 

судьба;

 

то

 

говорятъ,

 

что

осе

 

нужно

 

раздать

 

нищимъ,

 

а

 

то

 

— никому

 

ничего

 

не

 

давать,

 

потому

 

что

деньги—зло,

 

и

 

не

 

хорошо

 

дѣлать

 

зло

 

другимъ,

 

а

 

только

 

себѣ

 

и

 

своей

емьѣ,

 

а

 

для

 

другихъ

 

нужно

 

только

 

трудиться;

 

то

 

опять

 

говорятъ:

 

приз-

<аніе

 

женщины— родить

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

здоровыхъ

 

дѣтей,— а

 

тамъ

і:другъ

 

— совсѣмъ

 

ничего

 

этого

 

не

 

надо;

 

потомъ

 

мясного

 

не

 

ѣіть— первая

>.тупень,

 

а

 

почему

 

первая— никому

 

неизвѣстно;

 

потомъ

 

противъ

 

водки

 

и

табака,

 

потомъ

 

блины,

 

а

 

потомъ

 

военная

 

служба,

 

что

 

главная

 

бѣда

 

въ

"ей,

 

и

 

главная

 

обязанность

 

христіанина

 

отъ

 

нея

 

отказываться,

 

а

 

кого

 

въ

солдаты

 

не

 

берутъ,

 

тотъ,

 

значить,

 

и

 

такъ

 

святъ»....

 

Здѣсь,

 

хотя,

 

быть

яожетъ,

 

и

 

съ

 

нѣкотирымъ

 

шаржемъ,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

довольно

 

вѣрно

 

изоб-

і

 

ажена

 

та

 

путаница

 

понятій,

 

какую

 

проЕЗВОДитъ

 

ученіе

 

Толстого

 

въ

 

умахъ

ошкповепныхъ

 

смертныхъ.
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евангельской

 

проповѣди,

 

называющій

 

себя

 

настоящимъ

христіаниномъ,

 

христіаниномъ

 

„по

 

преимуществу",

 

но

 

не

имѣющій

 

духа

 

Христова,

 

говоряшій

 

„высокія"

 

слова,

 

раз-

суждающій

 

буквально

 

словами

 

своего

 

учителя

 

и,

 

подобно

ему,

 

избѣгающій

 

всякихъ

 

серьезныхъ

 

религіозныхъ

 

разсуж-

деній

 

и

 

споровъ,

 

порвавшій

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

историческимъ

прошлымъ,

 

съ

 

любовью

 

къ

 

родинѣ,

 

потерявшій

 

всякую

 

жиз-

нерадостность,

 

довольство,

 

веселость

 

и

 

благодушіе;

 

воспа-

леннный,

 

блуждающій

 

взоръ

 

его

 

загорается

 

недобрымъ

огонькомъ,

 

если

 

собесѣдникъ

 

позволитъ

 

себѣ

 

непочтительно

отозваться

 

о

 

его

 

великомъ

 

учптелѣ

 

*)....

Но

 

Толстой

 

не

 

видѣлъ

 

этихъ

 

тѣней,

 

ему

 

все

 

представ-

лялось

 

въ

 

иномъ

 

свѣтѣ.

 

Слѣпая

 

до

 

фанатизма

 

преданность

его

 

вѣрныхъ

 

послѣдователей,

 

а

 

также

 

слѣпое,

 

недостойное

истинно

 

интеллигентнаго

 

человѣка,

 

раболѣпство

 

большей

части

 

свѣтскаго

 

общества

 

и

 

печати

 

проиьводили

 

на

 

Толстого

дѣйствіе

 

гипноза,

 

и

 

создавали

 

настроеніе,

 

далеко

 

несоот-

вѣтствующее

 

познанію

 

истины

 

и

 

воспитанію

 

христіанскаго

духа

 

смиренія.

 

Среди

 

многочисленныхъ

 

похвалъ,

 

большая

часть

 

которыхъ

 

справедливо

 

воздавалась

 

его

 

таланту,

    

какь

*)

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одной

 

тяжкой

 

вин*,

 

которая

 

должна

лежать

 

на

 

совѣсти

 

Толстого.

 

Это— его

 

вина

 

предъ

 

несчастными

 

духобо-
рами,

 

которые,

 

благодаря

 

пропаганд*

 

толстовцевъ,

 

стадно

 

ринулись

 

въ

омутъ

 

анархіи,

 

рѣшительно

 

отказались

 

повиноваться

 

властямъ

 

и

 

нести

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

государствеаныя

 

и

 

общественный

 

повинности

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

должны

 

были

 

выселиться

 

изъ

 

Россіи

 

и

 

теперь

 

разоренные

скитаются

 

по

 

бѣлу

 

свѣту,

 

не

 

находя

 

себѣ

 

пріюта.

 

Сначала

 

они

 

пересе-

лились

 

въ

 

Америку,

 

въ

 

Канаду,

 

но

 

проведя

 

тамъ

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ

 

въ

страшныхъ

 

лишеніяхъ

 

и

 

войдя

 

въ

 

столкновеніе

 

съ

 

Канадскими

 

властями,

которые

 

потребовали

 

отъ

 

нихъ

 

подчиненія

 

мѣстной

 

юрисдикціи,

 

духоборы
въ

 

настоящее

 

время

 

обращаются

 

съ

 

петиціей

 

ко

 

всѣмъ

 

націямъ,

 

прося

дать

 

имъ

 

свободный

 

уголокъ,

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

Кападскихъ

 

властей.

Толстой

 

принимаете

 

живое

 

участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

духоборцевъ

 

и

 

находится

 

съ

ними

 

въ

 

постояпныхъ

 

сношепіяхъ;

 

онъ

 

пишетъ

 

имъ

 

посланія,

 

въ

 

которыхъ

убѣждаетъ

 

твердо

 

держаться

 

своего

 

учевія

 

(т.

 

е-

 

не

 

признавать

 

властей
и

 

собственности),

 

онъ

 

оказываетъ

   

имъ

 

ыатеріальную

    

помощь

   

(извѣстно>
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великаго

 

писателя-художника,

 

оі;руженный

 

толпой

 

пресмы-

кающихся

 

почитателей,

 

которые

 

съ

 

благоговѣпіемь

 

цутеше-

ствуютъ

 

на

 

поклоненіе

 

вь

 

Ясную

 

Поляну

 

и

 

на

 

легу

 

ловить

каждое

 

слово

 

учителя,

 

какъ

 

величайшую

 

истину,

 

Толстой,

естественно,

 

оамъ

 

возвышался

 

въ

 

сноихъ

 

глазахъ

 

и

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

убѣждался

 

въ

 

своей

 

непогрѣшимости.

 

То

начало

 

грѣховнаго

 

эгоизма,

 

съ

 

которымъ

 

всѣ

 

мы

 

раждаемся

въ

 

міръ,

 

обнаруженіе

 

котораго

 

замѣтно

 

уже

 

вь

 

„Дѣтствѣ

 

и

Отрочествѣ"

 

Толстого,

 

и

 

еще

 

замѣтнѣе

 

въ

 

его

 

„Исиовѣдп",

въ

 

теченіе

 

долголѣтней

 

жизни

 

Толстого,

 

не

 

встрѣчая

 

(іебѣ

противодѣйствія,

 

—

 

вѣроятно,

 

вь

 

силу

 

практическая

 

иримѣ-

ненія

 

принципа

 

„непротивленія", —

 

все

 

болѣе

 

развивалось,

укрѣплялось

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

последнее

 

время

 

достигло

страшной,

 

ію-истинѣ

 

демонический

 

силы.

 

Въ

 

горделивомь

самообольщеніи

 

Толстой

 

возноситъ

 

себя

 

на

 

высоту

 

религіоз-

наго

 

пророка

 

и

 

учителя,

 

наравнѣ

 

не

 

только

 

съ

 

Конфуціемъ,

Буддой,

 

Магометомъ,

 

но

 

да.же

 

и

 

съ

 

„Единымъ

 

Учителемъ"

(Мѳ.

 

XXIII,

 

8)

 

Господомъ

 

нашимь

 

Іисусомь

 

Христомъ.

Гордыня

 

эта

 

настолько

 

ослѣпляетъ

 

Толстого,

 

что

 

двлаетъ

его

 

полон; ительно

 

фанатикомъ

 

и

 

деслотомъ

 

мысли.

 

Лица,

посѣщавгаія

 

его

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

передаютъ,

 

что

 

Тол-

стой

 

обнаруживаешь

 

нетерпимость

 

къ

 

чужимъ

 

мнѣніямъ,

 

свое

ученіе

 

изрекаетъ,

 

подобно

 

оракулу,

 

догматически,

 

безаііпе-

ляціонно

 

и

 

очень

 

раздражается,

 

когда

 

его

 

послѣдователп,

 

не

соглашаясь

 

съ

 

нимъ,

 

позволяютъ

 

себѣ

 

„смѣть

 

свое

 

сужденіе

имѣть".

что

 

весь

 

гонораръ

 

за

 

печатаніе

 

«Воскресеиія»—

 

около

 

30,000

 

руб.

 

Толстой

пожертвовалъ

 

на

 

переселеніе

 

духоборцевъ

 

въ

 

Америку).

 

Такая

 

близкая

связь

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Толстой

 

лелѣетъ

 

духоборческое

 

движепіе,

 

какъ

свое

 

родное

 

дѣтище

 

и

 

ожидаетъ

 

богатаго

 

восхода

 

посѣянныхъ

 

имъ

 

сѣмянъ.

А

 

несчастные,

 

сбитые

 

съ

 

толку,

 

нафанатпзированные

 

духоборы

 

собственной

шкурой

 

отвѣчаютъ

 

за

 

то,

 

что

 

позволили

 

производить

 

надъ

 

собою

 

разпаго

рода
 

коммунистпчеш'е
 

и

 
анархпческіе

 
эксперименты.
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Такое

 

душевное

 

состояніе

 

и

 

настроеніе

 

Толстого

 

показы-

ваешь,

 

что

 

обращеніе

 

его

 

къ

 

Церкви

 

очень

 

трудно

 

и

 

почта

невозможно.

 

Но

 

нельзя,

 

конечно,

 

утверждать,

 

что

 

оно

 

со-

вершенно

 

невозможно.

 

Нолѣзненное

 

состояние,

 

которое

 

въ

послѣднее

 

время

 

все

 

чаще

 

начинаешь

 

испытывать

 

Толстой,

а

 

также

 

близость

 

часа

 

смертнаго

 

могутъ

 

произвести

 

въ

 

немъ

спасительную

 

черемѣну

 

я

 

сдѣлать

 

способным!,

 

къ

 

воспріятію

благодати

 

Божіей

 

до

 

молитвамъ

 

Церкви.

 

И

 

кто

 

знаетъ,

быть

 

можетъ,

 

наступить

 

часъ,

 

когда

 

и

 

Льва,

 

какъ

 

нѣкогда

С.івла,

 

облястаеть

 

свѣтъ

 

Христа

 

Воскрнсшаго,

 

и,

 

поражен-

ный

 

видѣніемъ.

 

подобньшъ

 

Дамасскому,

 

повергнется

 

онъ

 

въ

прахъ

 

со

 

всею

 

своею

 

гордою

 

мудростью

 

языческою,

 

и

 

послѣ

нолнаго

 

жестокаго

 

крушенія

 

духа

 

смиренно

 

преклонить

 

ко-

лѣна

 

предъ

 

Раонятымъ,

 

бія

 

себя

 

въ

 

перси

 

и

 

исповѣдуя

вмѣстѣ

 

съ

 

сотникомъ:

 

„воистину

 

Божій

 

Сынъ

 

есть

 

Сей".

Тогда

 

словно

 

пелена

 

спадеть

 

съ

 

его

 

глазъ,

 

и

 

увидитъ

 

онъ

„среди

 

многихъ

 

дѣвъ,

 

приводимых ь

 

къ

 

Царю,

 

единую

 

чис-

тую

 

голубицу"

 

(Пѣс.

 

II,

 

6

 

—

 

8),

 

Христомъ

 

возлюбленную

 

и

кровію

 

своему

 

Жениху

 

уневѣщенную,

 

истинную

 

Христову

Церковь.

 

Тогда

 

созиаетъ

 

онь,

 

какъ

 

несправедливъ

 

былъ

 

къ

ней

 

раньше,

 

всячески

 

унижая,

 

возводя

 

на

 

нее

 

злыя

 

клеветы,

высказывая

 

жестокія

 

хулы

 

и

 

называя

 

именемъ

 

неплодной,

даже

 

вопреки

 

своему

 

широкому,

 

расплывающемуся

 

до

 

потери

всякихъ

 

контуровъ

 

въ

 

безбрежномъ

 

теплохладномь

 

морѣ

индифферентизма,

 

взгляду,

 

будто

 

всѣ

 

пути

 

одинаково

 

ведутъ

къ

 

Богу...

 

Съ

 

распростертыми

 

объятьями

 

приметъ

 

его

 

въ

свое

 

лоно

 

мать-Церковь

 

Православная,

 

и

 

будетъ

 

тогда

 

ра-

дость

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ

 

о

 

великомъ

 

грѣшникѣ

 

каю-

щемся!...

В.

   

Т.
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Невѣріе

 

Апостола

 

Ѳомы.

Было-бы

 

очень

 

печально,

 

если-бы

 

истины

 

вѣры

 

были

сразу

 

очевидны

 

для

 

всякаго.

 

Тогда

 

онѣ

 

собственно

 

и

 

не

были-бы

 

истинами

 

вѣры.

 

Богъ,

 

спасеніе

 

души,

 

всеобщее

воскресеніе

 

совершенно

 

достовѣриы,

 

но

 

яхъ

 

достовѣрность

не

 

есть

 

принудительная

 

для

 

всякаго

 

ума

 

очевидность,

 

при-

надлежащая

 

положеніямъ

 

математическимъ

 

съ

 

одной

 

стороны

и

 

прямо

 

наблюдаемымъ

 

фактамъ

 

—

 

съ

 

другой.

 

Очевиднымъ

бываетъ

 

только

 

маловажное

 

для

 

жизни.

 

Математическія

истины

 

имѣютъ

 

всеобщее

 

значеніе,

 

но

 

онѣ

 

нравственно

безразличны.

 

Всегда

 

и

 

вездѣ

 

дважды

 

пять

 

составляешь

 

де-

сять,

 

но

 

отъ

 

этого

 

никому

 

не

 

тепло

 

и

 

не

 

холодно.

 

Съ

другой

 

стороны

 

факты,

 

прямо

 

наблюдаемые,

 

могутъ

 

быть

болѣе

 

интересны,

 

но

 

зато

 

они

 

совершенно

 

лишены

 

всеоб-

щаго

 

движенія,

 

они

 

ограничены

 

и

 

мимолетны.

 

Я

 

вижу,

 

что

сейчасъ

 

въ

 

Москвѣ

 

ясный

 

солнечный

 

день.

 

Это

 

фактъ

 

оче-

видный

 

и

 

нѳ

 

лишенный

 

нѣкотораго

 

интереса,

 

но

 

его

 

никакъ

нельзя

 

удержать

 

и

 

превратить

 

въ

 

истину

 

неизмѣнную

 

вездѣ

и

 

всегда, —фактъ

 

достовѣренъ

 

только

 

здѣсь

 

и

 

сейчасъ.

 

По-

добнымъ

 

образомъ

 

и

 

всякая

 

другая

 

очевидность

 

сама

 

но

себѣ

 

или

 

формальна,

 

какъ

 

математика,

 

пли

 

случайна,

 

какъ

сегодняшній

 

свѣтлый

 

день

 

въ

 

Москвѣ.

 

А

 

все

 

то,

 

въ

 

чемъ

всеобщность

 

и

 

внутренняя

 

необходимость

 

соединяются

 

съ

жизненною

 

важностью, —всѣ

 

такіе

 

предметы

 

лишены

 

пря-

мой

 

очевидности

 

и

 

осязательности

 

для

 

ума

 

и

 

для

 

внѣшняго

чувства.

 

Отвергать

 

ихъ

 

на

 

эгомъ

 

основаніи,

 

т.

 

ѳ.

 

призна-

вать

 

истиннымъ

 

или

 

достовѣрнымъ

 

только

 

то,

 

что

 

имѣетъ

очевидность

 

математической

 

аксіомы

 

или

 

наблюдаемаго

 

чув-

ственные

 

факта—быдо-бы

 

признакомъ

 

тупоумія

 

едва-ли

вѣроятнаго,

 

или

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

крайне

 

рѣдкаго.

 

Обык-

новенно

 

истины

 

вѣры

 

отвергаются

 

заранѣе

 

не

 

по

 

грубости

ума,

    

а

   

по

   

лукавству

  

воли.

   

Нѣть

   

сердечна

 

го

  

влеченія

    

къ



такпмъ

 

предметамъ,

 

какъ

 

Бога,

 

спасеніе

 

души,

 

вескрвсеніе

плоти,

 

пѣтъ

 

желанія,

 

чтобы

 

эти

 

истины

 

действительно

 

су-

ществовали,

 

безъ

 

нихъ

 

жизнь

 

легче

 

и

 

проще,

 

лучше

 

о

 

нихъ

не

 

думать, — а

 

тутъ

 

уже

 

уму

 

не

 

трудно

 

найти

 

предлогь,

чтобы

 

не

 

думать

 

объ

 

нихъ,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

счи-

таться

 

съ

 

ними

 

серьезно:

 

вѣдь

 

все

 

это

 

вещи,

 

которыхъ

нельзя

 

доказать

 

ни

 

разумомъ,

 

ни

 

опытомъ,

 

значить,

 

все

это

 

недостовѣрно,

  

фантастично.

Такое

 

невѣріе,

 

въ

 

сущности

 

неувѣренное

 

въ

 

самомъ

 

се-

бѣ

 

и

 

потому

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

озлобленное

 

противъ

 

тѣхъ

предметовъ,

 

существованіе

 

которыхъ

 

оно

 

отрицаеть, — этимъ

озлобленіемъ

 

и

 

выдаетъ

 

себя,

 

потому

 

что

 

нельзя-же

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

сердиться

 

на

 

то,

 

чего

 

и

 

нѣтъ

 

совсѣмъ, —та-

кое

 

невѣріе

 

педобросовѣшно;

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

оно

 

осно-

вано

 

на

 

малодушном

 

ь

 

отказѣ

 

отъ

 

той

 

работы

 

ума

 

и

 

отъ

того

 

подвига

 

воли,

 

которые

 

необходимы,

 

чтобы

 

достигнуть

и

 

усвоить

 

истины,

 

лежащія

 

за

 

предѣлами

 

математической

и

 

фактической

 

очевидности.

 

Но

 

есть

 

другого

 

рода

 

невѣріе,

совершенно

 

добросовѣстное,

 

основанное

 

не

 

на

 

какомъ

 

ни-

будь

 

недостатков

 

нравственномъ,

 

а

 

толъко

 

на

 

извѣстной

особенности

 

психологическаго

 

темперамента.

 

Типичный

 

пред-

ставитель

 

такого

 

невѣрія

 

увѣковѣченъ

 

Евангеліемъ

 

въ

 

ли-

цѣ

 

св.

 

Ѳомы.

 

„Ѳома-же,

 

одинъ

 

изъ

 

двѣнадцати,

 

называ-

емый

 

Близнецъ,

 

не

 

быль

 

съ

 

ними,

 

когда

 

приходилъ

 

Іисусъ;

говорили-же

 

ему

 

другіе

 

ученики:

 

мы

 

видѣли

 

Господа.

 

А

онъ

 

гововитъ

 

имъ:

 

если

 

не

 

увижу

 

на

 

рукахъ

 

Его

 

язвы

гвоздныя

 

и

 

не

 

вложу

 

перста

 

въ

 

язвы

 

гвоздныя

 

и

 

не

 

вло-

жу

 

руки

 

моей

 

въ

 

ребро

 

Его,

 

не

 

повѣрю.

 

И

 

чрезъ

 

восемь

дней

 

опять

 

были

 

внутри

 

ученики

 

Его,

 

и

 

Ѳома

 

съ

 

ними.

Иришелъ

 

Іисусъ

 

при

 

дверяхъ

 

затворенныхъ

 

и

 

сталъ

 

посре-

динѣ

 

и

 

сказалъ:

 

мирь

 

вамъ!

 

Затѣмъ

 

говорить

 

Ѳомѣ:

 

дай

перстъ

 

свой

 

сюда

 

и

 

смотри

 

рукн

 

Мои,

 

и

 

дай

 

руку

 

свою

 

и

вложи

 

въ

 

ребро

 

Мое,

 

и

 

не

 

будъ

 

невѣрующимъ,

 

но

 

вѣрую-
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щимь.

 

И

 

отвѣчалъ

 

Ѳома

 

и

 

сказалъ

 

'Ему:

 

Господь

 

мой

 

и

Богъ

 

мой! —Говоритъ

 

ему

 

Іисусъ:

 

потому

 

что

 

видѣлъ

 

меня,

Ѳома,

 

увѣровалъ;

 

блаженны

 

невидѣвшіе

 

и

 

вѣровавшіо".

(Ев.

  

loan.,

  

XX,

   

24—29).

Еслибы

 

невѣріе

 

Ѳомы

 

происходило

 

отъ

 

грубаго

 

матер.іа-

лизма,

 

сводящаго

 

всю

 

истину

 

къ

 

чувственней

 

очевидности,

то,

 

убѣдившись

 

осязательно

 

въ

 

фактѣ

 

воскресенія,

 

онъ

придумнлъ-бы

 

для

 

него

 

какое-нибудь

 

матеріалнстическое

объясненіе,

 

а

 

не

 

носкликнулъ

 

бы:

 

Господь

 

мой

 

и

 

Богъ

мой!

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

чувственной

 

очевидности

 

язвы

 

гвоз-

диныя

 

и

 

прободеное

 

ребро

 

никакъ

 

не

 

доказывали

 

Божества

Христова.

 

Еще

 

яснѣе,

 

что

 

невѣріе

 

Ѳомы

 

не

 

вытекло

 

изъ

нравственной

 

несостоятельности,

 

или

 

изъ

 

вражды

 

къ

 

нстп-

нѣ,

 

Любовь

 

къ

 

истинѣ

 

привлекла

 

его

 

къ

 

Христу

 

и

 

поро-

дила

 

въ

 

немъ

 

безграничную

 

преданность

 

Учителю.

 

Когда

передъ

 

ііослѢднимъ

 

путегаествіемъ

 

въ

 

Іерусалнмъ

 

Хрпстосъ

отвергъ

 

указаніе

 

на

 

грозящую

 

смертельную

 

опасность,

 

Ѳома

восклишіулъ:

 

„пойдемъ

 

и

 

мы

 

умремъ

 

вмѣстъ

 

съ

 

Намъ!"

(Ев.

  

Іоан.

  

XI,

   

16).

Недаромъ

 

это

 

отмѣчено

 

въ

 

Евангеліи.

 

Въ

 

этбмъ

 

иыл-

комъ

 

вырнженіи

 

сердечной

 

преданности

 

есть

 

указаніе

 

на

психологическую

 

причину

 

невѣрія

 

An.

 

Ѳомы.

 

Стремитель-

ный,

 

предваряющій

 

событія

 

характер!.,

 

нринявь

 

истину,

требуеть

 

немедленна

 

го

 

его

 

осуществленія,

 

онъ

 

не

 

удовлет-

воряется

 

принципіальною

 

увѣренностыо,

 

не

 

полагается

 

и

на

 

чужое

 

свидѣтельство,

 

ему

 

нужно

 

теперь,

 

здѣсь,

 

удосто-

вѣриться

 

въ

 

ней

 

на

 

дѣлѣ,

 

испытать

 

ея

 

реальную

 

силу,

провѣрить

 

истину

 

фактомъ.

 

До

 

тѣхъ

 

поръ

 

онь

 

отказывается

вѣрить:

 

если

 

не

 

увижу,

 

не

 

повѣрю.

 

Но

 

разъ

 

увидѣвъ,

 

онъ

уже

 

беззавѣтно

 

вѣритъ

 

и

 

въ

 

то,

 

чего

 

не

 

видѣлъ

 

и

 

чего

нельзя

 

видѣть:

 

чувственный

 

фактъ

 

быль

 

не

 

основаніемъ,

 

а

лишь

 

точкою

 

опоры

 

для

 

его

 

вѣры.
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Временное

 

добросовѣстное

 

невѣріе,

 

ради

 

окончательная

и

 

полнаго

 

удостовѣренія

 

въ

 

истинѣ,

 

не

 

заслуживаетъ

 

нрав-

ственнаго

 

осужденія.

 

Христосъ

 

и

 

не

 

осудилъ

 

Ѳому,

 

а

 

убѣ-

дилъ

 

его

 

тѣмъ

 

способомъ,

 

котораго

 

онъ

 

требовалъ.

 

Люди,

не

 

нуждающіеея

 

въ

 

этомъ

 

способѣ,

 

вврующіе

 

безъ

 

привѣр-

кй,

 

могутъ

 

быть

 

не

 

лучше

 

Ѳомы,—они

 

только

 

счастливѣе

его:

 

блаженны

 

не

 

видѣвшіе

 

и

 

вѣровавшіе.

 

Но

 

блаженство

спокойной

 

и

 

непоколебимой

 

вѣры

 

обязываетъ

 

своихъ

 

обла-

дателей

 

снисходительно

 

относиться

 

къ

 

своимъ

 

менѣе

 

счнст-

лявымъ

 

собратьямь.

 

Во

 

времена

 

преобладающаго

 

невѣрія

важно

 

различать,

 

съ"

 

какимъ

 

невѣріемъ

 

имѣещь

 

дѣло.

 

Есть-

ли

 

это

 

невѣріе

 

грубо-матеріальвое,

 

скотоподобное,

 

не

 

спо-

собное

 

возвыситься

 

до

 

самаго

 

понятія

 

объ

 

истинѣ, —о

такомъ

 

безпоаезно

 

разсуждать:

 

поп

 

raggionar

 

di

 

lor,

 

ma

guada

 

e

 

passa;

 

или

 

это

 

есть

 

невѣріе

 

лукавое,

 

сознательно

злоупотребляющее

 

разными

 

нолуистинами

 

изъ

 

враждебнаго

страха

 

нередъ

 

полною

 

истиною, — за

 

"тою

 

змѣей

 

необходи-

мо

 

слѣдить,

 

безъ

 

гнѣва

 

и

 

боязни

 

разскрывая

 

всѣ

 

ея

 

ухищ-

ренные

 

извороты,

 

или,

 

наконецъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

чисто

человѣческимъ,

 

добросовѣстнымъ

 

невѣріемъ,

 

жаждущимъ

только

 

полнаго

 

и

 

окончательнаго

 

удостовѣренія

 

въ

 

совер-

шенной

 

пстинѣ.

 

Это

 

невѣріе

 

тииа

 

Апостола

 

Ѳомы

 

имѣетъ

всѣ

 

права

 

на

 

нравственное

 

наше

 

признаніе,

 

и

 

если

 

мы

 

не

можемъ,

 

подобно

 

Христу,

 

дать

 

этимъ

 

людямъ

 

требуемое

пми

 

удостовѣреніе

 

истины,

 

то

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

должны

 

мы

 

осуждать

 

п

 

отвергать

 

ихъ:

 

безъ

 

всякаго

 

сом-

нѣнім

 

эти

 

мнимо- невѣрующіе

 

предварять

 

въ

 

царствіи

 

Бо-

жіемъ

 

великое

  

множество

  

мнимо-вѣрующихъ

  

').

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

                                    

і

')

 

„Три

 

разговора"

 

и

 

письма

 

Владяиіра

 

Соловьева.

 

С-ПВ

   

1001

 

г.
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Восьмое

 

Палестинское

 

чтеніе

Въ

 

пятую

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста

 

состоялось

 

въ

 

Полтав-

скомъ

 

Каоедральномъ

 

Соборѣ

 

послѣднее—8-е

 

чтеніе

 

о

 

св.

землѣ.

 

по

 

програмѣ

 

чтеній

 

Нолтавскаго

 

отдѣла

 

Император-

скаго

 

ІТравославнаго

 

ІІалестинскаго

 

Общества.

 

Предметомъ

чтенія

 

избранъ

 

храмъ

 

Св.

 

Воскресенія

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

вь

прошломъ

 

и

 

настоящемъ

 

его

 

состояніи.

 

Читалъ

 

смотритель

духовнаго

 

училища

 

Протоіерэй

 

Гр.

 

Лисовскій.

По

 

установленному

 

обычаю,

 

передъ

 

чтеніемъ

 

ІІреосвящен-

нымъ

 

Гедеономъ,

 

епископомъ

 

Ирилукскимь,

 

въ

 

сослуженіи

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Ѳ.

 

Лазурскаго,

 

смотрителя

 

духов-

наго

 

училища,

 

протоіерея

 

Гр.

 

Лисовскаго,

 

ключаря

 

собора,

священника

 

Бл.

 

Щитинскаго

 

и

 

священника

 

П.

 

Тарасевича,

былъ

 

совершенъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Божіей

 

Матери.

 

Пѣлъ

хоръ

 

восиитанниковь

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

100

 

человѣкъ,

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

діакоаа

 

А.

Соколова,

 

причемъ

 

въ

 

началѣ

 

акаѳиста

 

кондакъ,

 

а

 

по

 

окон-

чаніи

 

экзапостиларій

 

Успенію

 

исполнены

 

Лаврскимъ

 

рос-

пѣвомъ,

  

послѣдній

 

—

 

тріо.

Чтеніе

 

по

 

содержанію

 

подраздѣлядось

 

на

 

три

 

отдѣла

 

и

каждый

 

сопровождался

 

пѣніемъ

 

хора.

 

Указавъ

 

на

 

близость'

воспоминанія

 

церковію

 

послѣднихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спа-

сителя

 

словами

 

дневнаго

 

евангельскаго

 

чтенія:

 

„Се

 

восхо-

димъ

 

во

 

Іерусалимъ

 

и

 

Сынъ

 

человѣческій

 

будетъ

 

преданъ

первосвященникамъ

 

и

 

книжникамь;

 

и

 

осудятъ

 

Его

 

на

 

смерть. . . "

чтецъ

 

предложилъ

 

слушателямъ

 

мысленно

 

съ

 

Іисусомъ

 

Хри-

стомъ

 

и

 

апостолами

 

войти

 

въ

 

св.

 

градъ

 

и

 

обозрѣть

 

благо-

говѣйно

 

храмъ

 

св.

 

Воскресенія,

 

какъ

 

средоточіе

 

мѣстъ,

освященныхъ

 

событіями

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Господа.

 

Вслѣдъ

за

 

этимъ

 

онъ

 

кратко

 

изложилъ

 

псторію

 

этого

 

храма,

 

сооб-

щивъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

построеніи

 

его,

 

о

 

неоднократномъ

 

разо-

реніи
    

и

  
возстановленіи

    
его

    
до

    
нпстоящаго

    
состояния;
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разсказалъ

 

объ

 

обывателяхъ

 

храма,

 

о

 

времени

 

богослуженія

въ

 

немъ

 

и

 

проч.

 

Указавъ

 

на

 

обычай

 

поломниковъ,

 

при

обхожденіи

 

многочисленныхъ

 

нридѣловъ

 

храма,

 

пѣть

 

бого-

служебный

 

пѣснопѣнія,

 

лекторъ

 

прервалъ

 

чтеніе,

 

и

 

хоръ

спѣлъ

 

четыре

 

воскресных ь

 

стихиры:

 

„Обыдите,

 

людіе,

Сіонъ

 

и

 

обымите

 

его....".

 

„Радѵйтеся,

 

людіе,

 

и

 

веселитеся

 

. ."

„Восресе

 

Христосъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

разрушилъ

 

смерти ыя

узы..."

 

„Радуйся,

 

Сіоне

 

святый..."

 

Хоръ

 

пѣлъ

 

съ

 

кано-

нархомъ.

 

Продолжая

 

чтеніе,

 

лекторъ

 

подробно

 

опиеалъ

часовню

 

св.

 

гроба

 

Господня

 

и

 

православный

 

соборный

 

храмъ,

затѣмъ

 

перечислилъ

 

и

 

освѣтилъ

 

исторіей

 

слѣдующія

 

священ-

ныя

 

мѣста

 

въ

 

храмѣ:

 

мѣсто

 

явленія

 

воскрестаго

 

I.

 

Христа

Маріи

 

Магдалинѣ,

 

нридѣлъ

 

части

 

столба,

 

къ

 

которому

Христосъ

 

былъ

 

привязанъ

 

на

 

дворѣ

 

первосвященника

 

Еаіа-

фы,

 

придѣлъ

 

Пресвятой

 

Богородпцы,

 

придѣлъ

 

темницы

 

Хри-

стовой,

 

—

 

сотника —Лонгина,—раздѣленія

 

ризъ Господнихъ,

 

—

равноапостольной

 

царицы

 

Елены, —обрѣтенія

 

жнвотворящаго

Креста

 

Господня

 

и

 

друг,

 

Здѣсь

 

хорь

 

спѣлъ

 

стихиру:

 

„Прі-

идите,

 

вѣрніи,

 

Животворящему

 

древу

 

поклонимся...*,

 

такъ

же

 

съ

 

канорархомъ.

 

Описаніемъ

 

прадѣла

 

возложенія

 

тер-

новаго

 

вѣнца

 

на

 

главу

 

Спасителя

 

и

 

описавіемъ

 

храма

 

на

Голгоѳѣ

 

съ

 

придѣлами

 

водружденія

 

Креста

 

и

 

праотца

 

Ада-

ма,

 

а

 

также

 

пещеры

 

Іосифа

 

Аримаѳейскаго

 

слушатели

мысленно

 

приведены

 

были

 

къ

 

выходу

 

изъ

 

храма

 

сь.

 

Вос-

кресенія.

Назвавъ

 

выслушанное

 

чтеніе

 

о

 

храмѣ

 

св.

 

Воскресенія

мысленнымъ

 

путешествіемъ

 

по

 

нему,

 

лекторъ

 

предложилъ

своимъ

 

слушателямъ

 

вознести

 

благодареніе

 

Господу

 

за

 

это

посѣщеніе

 

Голгооы

 

и

 

св.

 

гроба

 

Господня,

 

такъ

 

какъ

 

боль-

шаго

 

счастія,

 

—

 

побывать

 

въ

 

св.

 

градѣ,

 

и

 

увидѣть

 

очами,

 

и

облобызать

 

устами

 

святыя

 

мѣста,

 

не

 

всякій

 

удостоится.

Поклонники

 

св.

 

града

 

Іерусалима

 

и

 

храма

 

Воскресенія,

говорилъ

    
далѣе

 
лѳкторъ,

     
приносить

 
обыкновенно

 
жертвы
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на

 

святыя

 

мѣста.

 

Такъ,

 

извѣстный

 

намъ

 

древній

 

руоеіай

путешественникъ

 

по

 

святымъ

 

мѣстамъ,

 

цгуменъ

 

Даніилъ,

въ

 

описаніи

 

своего

 

путешестнія

 

разсказываетъ,

 

что

 

онъ

купилъ

 

большую

 

стекляную

 

лампаду,

 

наполнили

 

ее

 

чистымъ

елеемъ

 

и

 

поставилъ

 

на

 

св.

 

гробѣ,

 

гдѣ

 

лежали

 

пречистыя

ноги

 

Господа,

 

за

 

всѣхъ

 

князей,

 

за

 

всю

 

русскую

 

землю

 

п

за

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

русской

 

земли.

 

Ириглашеніемъ

 

къ

 

по-

жертвованію

 

на

 

нужды

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Па-

лестинскаго

 

Общества

 

в*ь

 

предстоящее

 

воскресенье

 

(недѣлю

Ваій)

 

лекторъ

 

окончилъ

 

свое

 

чтеніе.

 

Въ

 

заклгоченіе

 

хоръ

спѣлъ

 

стихиру:

 

„Нрі идите

 

ублажим ь

 

Іосифа

 

приснопямят-

наго... "

И

 

на

 

это

 

чтеніе,

 

какъ

 

и

 

на

 

предыдушія,

 

слушателей

собралось

 

много — около

 

2

 

тысячъ.

 

Палестинскихъ

 

лист-

ковъ

 

роздано

 

болѣе

 

тысячи

 

экземнляровь.

Пятое

 

Палестинское

 

чтеніе

 

въ

 

г.

 

Ромнахъ

 

въ

1901

 

году.

Нослѣ

 

церковныхъ

 

Палестинскихъ

 

чтеній,

 

18-го

 

марта

1901

 

года

 

въ

 

г.

 

Ромнахъ,

 

въ

 

зданіи

 

духовнаго

 

училища,

Смотрителемъ

 

этого

 

училища,

 

о.

 

протоіереемъ

 

Д.

 

С.

 

Дмит-

ррвскпмъ,

 

по

 

иримѣру

 

проіилаго

 

года,

 

сь

 

разрѣшенія

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Иларіона,

 

Епископа

Иолтавскаго

 

и

 

Переяславскаго,

 

устроено

 

было

 

платное

чтеніе

 

о

 

Святой

 

землѣ

 

съ

 

пѣніемъ

 

духовно-музыкальныхъ

пѣснопѣній.

 

Программа

 

этого

 

чтенія,

 

обнародованная

 

забла-

говременно

 

печатными

 

объявленіями,

 

состояла

 

изъ

 

двухъ

отдѣленій,

 

въ

 

ісаждом'Ь

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

'

 

номера

 

отведены

были

 

для

 

нѣнія

 

и

 

одинъ

 

для

 

чтенія.

 

Лекторами

 

выступили:

гіомощніікъ

 

смотрителя

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища

 

В.

 

А.

ВеЬбицкій

 

и

 

учитель

 

того-же

 

училища

 

И.

 

Е.

 

Кудрявцевъ.

Чтеніе

 

пер'ваго

 

носило

 

заглавіе

 

„Городъ

 

Назареть

 

и

 

его

чначепіе

 

въ

 

сѵдьбахъ

  

Х^рус'алим'гкбй

  

цёрк'ви"']

   

Сообщизъ

 

въ
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художественномъ

 

популярном!,

 

изложеніи

 

историческія

 

спѣ-

дѣнія

 

о

 

Назаретѣ

 

отъ

 

времени

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа

до

 

настояшихъ

 

дней,

 

авторъ

 

подробно

 

затѣмъ

 

остановился

на

 

деятельности

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестин-

скаго

 

Общества

 

по

 

устройству

 

въ

 

Назаретѣ

 

школъ

 

и

 

другихъ

нросвѣтительныхъ

 

и

 

благотворителыіыхъ

 

учреждений

 

и

 

за-

кончилъ

 

чтеніе

 

воззваніемъ

 

о

 

помощи

 

святому

 

и

 

великому

дѣлу

 

нравославін

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

 

Прекрасно

 

разработан-

ное,

 

чтеніе

 

г.

 

Вербицкаго

 

очень

 

заинтересовало

 

слушателей

и

 

вызвало

 

затѣмь,

 

во

 

время

 

перерыва,

 

оживленный

 

обмѣнъ

мыслей

 

среди

 

публики.

 

Обстоятельно

 

освѣдомленный

 

съ

 

дѣ-

ломъ,

 

авторъ

 

на

 

вопросы

 

интересовавшихся

 

дополнялъ

 

свое

чтеніе

 

личными

 

разсказами

 

и

 

сообщеніями.

 

Второй

 

лекторъ

прочнталъ„

 

о

 

торжествѣ

 

христіанства

 

при

 

Константинѣ

Великомъи

 

о

 

дѣятельности

 

послѣдняговъ

 

Святой

 

землѣ" .

 

Главное

внныаніе

 

остановлено

 

было

 

авторомъ

 

на

 

дѣятельности

 

св.

царицы

 

Елены

 

н

 

на

 

исторіи

 

обрѣтенія

 

честна

 

го

 

и

 

животво-

рящаго

 

креста

 

Господня.

 

Музыкальный

 

отдѣлъ

 

состоялъ

 

изъ

слѣдующихъ

 

нѣснопѣній,

 

исполненных^

 

соед

 

иненнымъ

 

хо-

ромъ

 

го])одскихъ

 

церквей

 

подъ

 

уиравленіемъ

 

священи

 

а

 

А.

М.

 

Осинова:

 

молитва

 

„Вечери

 

Твбея

 

тайныя"...

 

муз

 

Ль

 

вова;

„Достойно

 

есть"..

 

.

 

п

 

,.Жпвый

 

въ

 

помощи

 

Вышняго". ..

 

муз.

Бортнянскаго-,

 

„Се,

 

что

 

добро,

 

или

 

что

 

красно"...

 

муз.

И

 

п

 

пол

 

и

 

то

 

ва- Ива

 

нова;

 

„Милость

 

мира"

 

п

 

„Тебе

 

поемъ,,

 

№

 

2;

и

 

„Господи,

 

услыши

 

молитву

 

мсго„...муз.

 

Архангельскаго.

По

 

желанію

 

слушателей,

 

сверхъ

 

программы,

 

исполн

 

ены

 

были:

задостойникъ

 

Введенію,

 

муз.

 

Турчанинова,

 

и

 

херувимская

лѣснь

 

JM°

 

7-й

 

муз.

 

Бортнянскаго.

 

Руководитель,

 

замѣтно,

много

 

потрудился

 

при

 

подготовки

 

пѣпія,

 

и

 

художественное

пыполненіе

 

поставленныхг

 

д)ХОвно- музыкальных!,

 

пѣсііопѣ-

ній

 

очень

 

понравилось

 

слушателямъ.

 

Кромѣ

 

хорйстовъ,

 

въ

качествѣ

 

любителей,

 

въ

 

пѣніи

 

принимали

 

участіе:

 

учитель

духовнаго

   
училпща

    
Н

    
3

     
Вутовскій

  
и

 
о.

 
діако

 
нъ

 
Алексан-
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дро-Невской

 

церкви

 

М.

  

К.

  

Богданов и чъ.

  

Среди

 

слушателей

присутствовали

 

многіе

 

изъ

 

городскихъ

 

священниковъ,

 

а

 

также

и

 

изъ

  

иодгородныхъ

 

сель.

   

Начатое

  

въ

 

8

 

час.

 

чтеніе

 

закон-

чилось

 

равно

 

въ

   

10

   

час.

    

вечера.

    

При

  

устройствѣ

   

этого

чтенія,

 

организаторомъ

 

не

 

забыты

 

были

  

недуховные

 

интере-

сы

 

дѣтей;

  

но

 

такъ

 

какь

  

въ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

   

заиѣ

   

духовнаго

училища

   

нельзя

    

было

    

вмѣстить

   

мпогочнсленнаго

   

состава

слушателей,

 

то

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовнаго

 

училища,

 

для

учащихся

 

въ

   

цррковно-приходскихъ

   

школахъ,

    

въ

   

приход-

скомъ

 

св.-Владимірскомъ

 

училищѣ,

 

для

 

дѣтей,

 

призрѣваемыхъ

въ

   

„убѣжпщг.

   

для

   

малолѣтнихъ

   

сиротъ",

   

для

   

семействъ

служащихъ

 

въ

 

учнлищѣ

 

и

 

училищныхъ

 

сосѣдей

 

устроено

 

было

безплатное

 

чтеніе

   

о

   

Свяотй

   

землѣ

   

15

 

марта

   

по

   

той

 

же

самой

  

програмѣ,

  

какая

 

была

 

выполнена

 

и

   

18

 

марта

 

на

 

чте-

ніи

 

платномъ.

  

Безплатное

 

чтеніе

 

для

  

учащихся,

   

коихъ

 

соб-

ралось

 

около

  

300

  

человѣкъ,

  

представляло

 

настоящій

 

празд-

никъ:

  

это

   

было

   

видно

   

ио

   

восторженнымъ

 

дѣтскимъ

   

лвцамь

и

  

по

 

той

 

признательности,

 

какую

 

изъявляли

   

сопровождавшіе

дѣтей

  

учащіе.

   

Цѣны

 

мѣстамъ

 

въ

 

платномъ

   

чтеніи

 

были

 

не

высокія

  

(отъ

   

1

   

p.

  

50

  

к.

  

до

  

25

  

к.

 

за

 

мѣсто),

  

и

 

этимъ

 

мож-

но

 

объяснить

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

   

многочисленный

 

и

   

разнооб-

разный

 

по

 

положенію

   

составъ

   

слушателей.

    

Чистый

   

сборъ

съ

  

чтенія

  

назначенъ

  

въ

 

пользу

 

Императорскаго

   

Прівослав-

наго

 

Палестинского

 

общегтва

 

и

 

предствлень

 

Предсѣдатѣлю

 

от-

дѣла,

 

Иреосвященнѣйшему

 

Иларіону,

 

Епископу

 

Полтавскому

и

 

Переяславскому.

 

Чтеніе

 

прошло

 

съ

 

бодылимъ

 

усиѣхомъ,

 

и

присутствовавшая

   

публика

   

выразила

   

живое

    

сочувствіе

 

къ

устройству

  

подобныхъ

  

чтеній.

Въ

 

Нетро-Навловской

 

церкви

 

села

 

Процовки

 

18-го

 

мар-

та

 

состоялось

 

пятое

 

и

 

послѣднее

 

вь

 

семь

 

году

 

чтеніе

 

о

 

Свя-

той

 

Землѣ.

 

Приходскимъ

 

священннколъ

 

I.

 

Ѳ.

 

Данилевскимъ,

послѣ

 

совершенія

 

вечерни,

 

прочитано

 

повѣствованіе

 

о

 

пу-

ти

 

въ

 

св.

 

землю

 

отъ

 

Одессы

 

до

 

Іерусалима.

 

Палестпнскія

чтенія
 

и
 

здѣсь

 
начали

  
постепенно

 
пріобрѣтать

   
популярность
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и

  

послѣднія

  

воскресенья

 

на

 

род ь

 

стал

 

к

 

посѣщать

    

ихъ

  

очень

усердно

  

и

 

слуіпалъ

 

съ

 

большняъ

  

мниыаніемъ.

/.

 

м.

Извѣстія

 

и

  

замѣтки.

Шеетвіе

 

на

 

осллти

 

въдревней

 

Руси.

—

 

Въ

 

мірѣ

 

старообрлдцевъ.— Откры-
тие

 

въ

 

области

 

геОграфіи

 

— Книжном

мудрость

 

въ

 

старину.

 

—

 

Народный
■

 

■

 

цѣлебныл

 

трави.— Новое

 

средство

 

при

тушеніи

 

пожара.

Шествіе

 

на

 

осллти

 

въ

 

древней

 

Руси.-

 

-Въ

 

старину

 

въ

Москвѣ

 

совершался

 

обрядъ.

 

шествія

 

патріарха

 

въ

 

Вербное

воскресенье

 

на

 

ослѣ.

 

Обрядъ

 

. этотъ

 

заимствованъ

 

отъ

 

гре-

ковъ,

 

совершавшихъ

 

его

 

въ

 

Іерусалимѣ;

 

прекратился

 

онъ

 

у

нась

 

къ

 

началу

 

XVII

 

вѣка.

 

Совершался

 

онъ

 

слѣдующпмъ

образомь.

Изъ

 

Кремля

 

отъ

 

Успенскаго

 

собора

 

до

 

Лобнаго

 

мѣста,

т. -е.

 

до

 

собора

 

Василія

 

Блажеинаго,

 

настилался

 

особый

помостъ

 

изъ

 

новыхъ

 

досокъ

 

для

 

крестнаго

 

хода.

 

Изготовля-

лась

 

большая

 

верба,

 

которую

 

соборный

 

ключарь

 

убпралъ

искусственными

 

листьями,

 

яблоками,

 

грушами,

 

изюмомъ,

■финиками,

 

стручками

 

цареградскими,

 

орѣхами,

 

винными

ягодами

 

и

 

проч.

 

Въ

 

воскресенье

 

утромъ,

 

большею

 

частію

передъ

 

обѣдней.

 

открывалось

 

шествіе

 

отъ

 

Успенскаго

 

собора

съ

 

хоругьями,

 

крестами

 

и

 

святыми

 

иконами

 

изъ

 

всѣхъ

 

крем-

левских!,

 

церквей.

 

Шествіе

 

заканчивалъ

 

самъ

 

натріархъ.

который

 

шествовалъ

 

въ

 

маломъ

 

облачгніи

 

съ

 

посохомъ,

иногда

 

иатріархъ

 

уже

 

и

 

къ

 

Лобному

 

мѣсту

 

ѣхалъ

 

на

 

осляти,

или

 

бѣломъ

 

конѣ.

 

Затѣмъ

 

открывалось

 

и

 

шествіе

 

Государя

со

 

всею

 

пышностью.

 

Крестный

 

ходъ

 

останавливался

 

у

 

По-

кровскаго

 
собора,

 
лицомъ

 
къ

 
востоку.
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На

 

Лобномъ

 

мѣстѣ,

 

роскошно

 

убранномъ

 

бархатами

 

и

су

 

кнами,

 

стоялъ

 

уже

 

аналой,

 

покрытый

 

зеленой

 

бархатной

пеленою,

 

а

 

на

 

немъ

 

полагали

 

Евангеліе

 

и

 

св.

 

иконы.

 

Тутъ

же

 

неподалеку

 

красовалась

 

и

 

убранная

 

большая

 

верба.

Подлѣ

 

вербы

 

стояло

 

„осля",

 

т.-е-

 

лошадь

 

въ

 

бѣломъ

 

су-

конномъ

 

покрывалѣ

 

съ

 

длинными

 

ушами,

 

придававшими

 

ей

нѣкоторое

 

нодобіе

 

осла.

Крестный

 

ходъ

 

возвращался

 

въ

 

Кремль

 

съ

 

благословенія

натріарха,

 

который,

 

вышедъ

 

съ

 

царемъ

 

на

 

Лобное

 

мѣсто,

иодносилъ

 

ему

 

ваію

 

и

 

вербу

 

съ

 

черенками,

 

обшитыми

 

бар-

хатомъ.

 

Такія

 

же

 

ваіи

 

и

 

вербы

 

получали

 

изъ

 

рукъ

 

патрі-

арха

 

духовный

 

и

 

высшія

 

свѣтскія

 

власти.

 

Низшіе

 

чины

получали

 

однѣ

 

вербы

 

отъ

 

архіереевъ

 

изъ

 

разставленныхъ

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

кадокъ.

 

Послѣ

 

этой

 

раздачи

 

архидіа-

конь,

 

обратясь

 

къ

 

натріарху,

 

читалъ

 

Евангеліе,

 

начиная

 

съ

того,

 

какъ

 

Христосъ

 

иередъ

 

Свонмь

 

входомъ

 

въ

 

Іерусалимъ

иослаль

 

двухъ

 

учениковъ

 

за

 

осленкомь

 

въ

 

ближайшее

 

селе-

ніе.

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

къ

 

патріарху

 

приближались

 

соборные

иротоіерей

 

и

 

ключарь,

 

изображавшіе

 

двухъ

 

учениковъ,

 

кото-

рыхъ

 

иатріархъ

 

и

 

посылалъ

 

за

 

осленкомь

 

словами

 

Спаси-

теля.

 

Прннявъ

 

благословеніе

 

отъ

 

патріарха,

 

при

 

соотвѣт-

ствующрмъ

 

чтеніи

 

изъ

 

Евангелія,

 

они

 

подходили

 

къ

 

тому

мѣсту,

 

гдѣ

 

было

 

привязано

 

осля,

 

съ

 

намѣреніемъ

 

отвязать

•:іо.

 

Тогда

 

патріаршій

 

боярпнъ

 

спраишвалъ:

 

„Что

 

отрѣ-

шаете

 

осля

 

■

 

сі.е? в

 

— -„ Господь

 

требуеть", —слѣдовалъ

 

отвѣть

носланныхъ.

 

Взявши

 

осля

 

подъ

 

уздцы

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

иодводили

 

его

 

къ

 

ііатріарху,

 

а

 

патрінршіе

 

дьяли

 

покрывали'

ею

 

красным ь

 

н

 

яелгньшъ

 

сукномъ

 

и

 

иоверхъ

 

клали

 

еще

коверъ.

 

Патріархъ

 

благословляла

 

Государя

 

м

 

возсѣдалъ

 

на

(ммія.

 

взявъ

 

въ

 

одну

 

руку

 

Евапгеліе,

 

а

 

въ

 

другую

 

крестъ

0'ікрии;>.>нсі,

 

шестніе

 

Впереди,

 

кігтсъ

 

и

 

раньше,

 

шли

 

Госуда

реш.1

 

мл.чдшіе

 

чины,

 

а

 

за

 

ними

 

двигалась

 

богато

 

убранная

верба,

    

при

   

которой

  

за

   

рѣиіеткой

    

иомѣщались

   

натріаршіе
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пѣвчіе,

   

мальчики

   

лѣтъ

   

12-ти,

    

и

   

ііѣлп

  

церковныя

  

стихиры

съ

  

возглашеніемъ:

   

„осанна!"

    

За

 

вербою

   

шло

 

духовенство

съ

  

иконами,

    

потом ь

   

блнжніе

  

Государевы

   

люди,

   

ннконецъ,

самъ

   

Государь,

   

во

  

всемъ

   

блескѣ

 

своего

  

величія,

  

поддержи-

ваемый

  

цодъ

  

р^ки

  

знатнѣйшими

   

боярами,

   

но

  

выражая

 

сми-

реніе

    

какъ

   

бы

   

передъ

  

Самимь

  

Христомъ,

    

велъ

   

осля

    

за

конецъ

   

повода,

    

средину

  

котораго

    

держнлъ

 

за

 

Государемъ

одинъ

   

изъ

    

знатныхъ

 

бояръ,

    

подъ

    

уздцы

 

держали

 

лошадь

два

 

дьяка.

    

Ііредъ

   

Государемъ

   

стольники

  

и

   

ближніе

 

люди

несли

 

царскій

  

златокованный

 

жезлъ,

   

Государеву

  

вербу,

 

его

свѣчу

 

и

 

полотенце.

  

Патріархъ

 

на

 

всемь

  

пути

 

осѣнялъ

 

крес-

тившійся

   

благоговѣйно

   

и

  

низко

  

кланявшійся

 

народъ

 

кре-

стомъ.

  

Многочисленное

   

духовенство

   

слѣдовало

 

за

  

патріар-

хомъ.

   

Чтеніе

   

Евангелія

 

продолжалось.

    

Цѣлыя

 

сотни

 

стрѣ-

лецкихъ

 

дѣтей

   

постилали

  

по

  

пути

 

красныя

 

и

 

зеленый

 

сукна

и

 

кафтаны

 

яркихъ

 

цвѣтовъ.

   

Лишь

   

только

 

шествіе

 

вступало

въ

   

Спасскія

    

ворота,

    

раздавался

 

торжественный

   

звонь

  

во

всѣ

  

ісремлевскіе

 

и

 

другихъ

 

церквей

 

колокола.

   

У

  

западныхъ

дверей

  

Успенскаго

    

собора

  

шествіе

  

останавливалось,

   

патрі-

арха

 

принимали

   

архіереи

   

и

   

священники;

   

нарядную

 

вербу

помѣщали

  

у

  

южныхъ

    

дверей.

    

Въ

 

соборѣ

 

Государь

  

и

 

пат-

ріархъ

   

становились

    

на

 

свои

 

мѣста,

    

и

  

архидіакоиъ

 

докан-

чивалъ

 

чтеніе

    

ЕвангелЬг.

    

Затѣмъ

  

патріархъ

   

принималъ

 

у

Государя

 

ваію

  

и

   

благословлялъ

 

его;

    

возглашалось

    

много-

лѣтіе

 

и

  

священный

 

обрядъ

 

оканчивался.

(Рус.

   

Чт.)-

Въ

 

мгрѣ

 

староо6рядцевъ.

 

—

 

?>&

 

послѣднее

 

время

 

раскольники

ивстрінгкаго

 

толка

 

особенно

 

стали

 

вести

 

пропаганду

 

между

раскольниками

 

другихъ

 

толковы

 

бѣглопоповцевъ

 

и

 

безпо-

повцевъ.

 

Раскольнпческіе

 

(главари)

 

лже-владыки

 

задумали

соединить

 

воедино

 

всѣхъ

 

именуемыхъ

 

старообрядцевъ,

 

чтобы

они

 
всѣ

 
были

 
австрійскаго

 
согласія.

  
Но

 
мнѣнію

 
раскольни-
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ческихъ

 

лже-владыкъ,

 

тогда

 

можно

 

добиться

 

отъ

 

Правитель-

ства

 

прпзнанія

   

законности

 

австрійской

 

іерархіи.

   

Для

 

этой

цѣли

 

они

 

завели

 

особыхь

 

миссіонеровъ

 

и

  

главнымъ

 

всерос-

"ійскимъ

 

миссіонеромъ

  

назначень

 

К.

 

А.

 

Перетрухинъ.

 

Пере-

трухинъ,

    

крестьянинъ

 

Самарской

 

губерніи,

    

Николаевскаго

уѣзда,

    

отъ

   

рождеиія

 

молоканпнъ,

    

перешелъ

 

въ

 

безпопоп-

щину,

  

изъ

 

безпоповщины

  

въ

  

австрійщину,

  

человѣкъ

 

нетрез-

вой

 

жизни.

 

Въ

 

одно

  

время

   

Перетрухинъ

 

состоял!,

 

секрета-

ремъ

 

при

   

лже-епископѣ

   

Амвросіи

 

въ

 

г.

  

Хвалынскѣ

 

и

 

не*

рѣдко

 

являлся

 

на

 

публичныя

 

собесѣдованія

 

въ

 

г.

 

Хвалынскѣ

и

  

въ

 

селахъ,

   

куда

   

его

    

приглашали

 

по

 

найму.

   

На

 

всѣхъ

іюдобныхъ

 

бесѣдахъ

 

Перетрухинъ

 

являлся

 

всегдл

 

въ

 

ньяномъ

чидѣ

 

и

 

вель

  

себя

  

возмутительно

   

дерзко

 

и

  

нахально

  

по

  

от-

пошенію

 

къ

   

миссіонерамъ

 

и

 

церкви

 

православной.

    

Помимо

лиссіонеровъ

   

австрійцы

 

стараются

 

собирать

 

вь

 

свою

   

секту

и

 

соблазнять

 

своей

 

службой.

  

Вотъ,

  

напримѣръ,

  

какъ

  

гово-

рить

 

они:

  

„ты,

 

брать,

 

приходи

 

и

 

посмотри

 

на

 

нашу

 

службу,

какъ

 

у

 

насъ

 

все

 

хорошо,

 

ты

 

никогда

  

не

 

разстанешься".

 

Въ

тоже

 

время

   

Австрійцы

 

очень

   

не

 

любять

   

говорить

 

о

 

томъ,

>ткуда

 

и

 

какъ

 

произошла

 

австрійская

 

іерархія.

 

„И

 

для

 

чего

вамъ

 

все

   

нужно

   

узнавать,

   

откуда

 

и

 

какъ

 

произошло

 

наше

священство,

    

только

 

вѣруй

 

и

 

спасешься.

 

Самъ

 

видишъ,.

 

хо-

рошо

 

все,

  

чинно,

  

и

 

иди

 

къ

    

намъ,

    

вѣдь

 

у

 

васъ

 

въ

 

безпо-

иовщинѣ

    

и

    

бѣглопоповщанѣ

  

этого

    

нѣтъ 5

   

вотъ

   

тебѣ

    

и

доказательство

 

нашей

 

правоты".

    

Такъ

 

обыкновенно

     

окан-

іиваютъ

    

свою

   

рѣчь

 

раскольническіе

    

проповѣдники.

     

Для

полѣе

   

успѣшнаго

    

соблазна

   

расколышческіе

    

лже-владыки

•тали

 

покупать

 

богатыя

 

священническія

 

и

 

архаіерейскія

 

об-

іаченія,

 

стали

   

отправлять

 

свою,

 

службу

 

съ

 

особенною

 

тор-

жественностью.

    

Изъ

    

всѣхъ

   

раскольнических*

   

лжевладыкъ

особенно

 

любятъ

 

наряжаться

 

московскіе,

 

пользуясь

 

тѣмъ,

 

что

нъ

 

Москвѣ

 

много

 

богатыхъ

 

раскольникоръ

 

фабрикантов*,

  

у

і.оторыхъ

   
всегда

   
можно

   
выпросить

   
дорогихъ

 
матерій

 
для
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архіерейскихъ

 

облаченій.

 

Къ

 

этому

 

прибѣгалп

 

умериііе

 

лже-

архіереи,

 

Антоній

 

Шутовъ

 

и

 

Савватій,

 

къ

 

этому

 

же

 

при-

бѣгаетъ

 

и

 

настоящій

 

лже-архіепископъ

 

Іоаннъ

 

Картушинъ,

донской

 

казакъ.

 

Въ

 

прошедшемъ

 

году

 

московскія

 

купчихи

устроили

 

своему

 

владыкѣ

 

облаченіе

 

въ

 

1000

 

руб.

 

и

 

митру,

украшенную

 

настоящими

 

брилліантами

 

въ

 

3000

 

руб.

 

Въ

первый

 

разъ

 

Картушинъ

 

наряцился

 

въ

 

своей

 

келіи

 

и

 

долго

любовался

 

собой,

 

стоя

 

передъ

 

большимъ

 

зеркаломь.

 

Одѣ-

вавгаій

 

его

 

келейникъ,

 

желая

 

польстить

 

своему

 

владыкѣ,

сказалъ:

 

въ

 

этомъ

 

нарлдѣ

 

только

 

бы

 

въ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ

служить,

 

только

 

владѣютъ-то

 

имъ

 

никоніане.

 

Вотъ,

 

погоди

немного,

 

я

 

соберу

 

всѣхъ

 

старообрядцевъ

 

во

 

едино

 

стадо,

тогда

 

и

 

Успенскій

 

Соборъ

 

будетъ

 

нашъ.

 

О,

 

владыка,

 

ска-

залъ

 

келейникъ,

 

едва-ли

 

можно

 

обратить

 

безпоповцевъ,

 

тѣмъ

болѣе

 

нашихъ

 

московскихъ;

 

народъ

 

твердый,

 

наше

 

священство

они

 

особенно

 

не

 

любятъ,

 

да

 

у

 

нихъ

 

еще

 

есть

 

такіе

 

начет-

чики,

 

что

 

съ

 

ними

 

не

 

сговоришь,

 

а

 

однѣмъ

 

нашимъ

 

золо-

тымъ

 

ризамъ

 

они

 

не

 

повѣрятъ.

 

Ну

 

что

 

Богь

 

дастъ,

 

сказалъ

Картушинъ,

 

а

 

къ

 

празднику

 

я

 

приглашу

 

ихъ

 

къ

 

службѣ,

пусть

 

со

 

мной

 

будутъ

 

служить

 

побольше

 

поповъ,

 

а

 

главное,

чтобы

 

ризы-то

 

были

 

самыя

 

лучшія.

 

Наканунѣ

 

праздника

каѳедральная

 

церковь

 

Еартушина

 

была

 

полна

 

богомольцами,

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

было

 

нѣсколько

 

безпоповцевъ

 

съ

 

своимъ

начетчикомъ

 

Ѳ.

 

Анисимовымъ.

 

Прнбылъ

 

казакъ

 

Картушинъ,

именующій

 

себя

 

архіепископоыь

 

московскимь;

 

пріѣхали

 

10

лже-поиовь,

 

нарядились

 

всѣ

 

въ

 

самыя

 

лучшія

 

ризы,

 

на

 

го-

лову

 

казака

 

возложили

 

трехъ-тысячную

 

митру.

 

Во

 

время

всенощнаго

 

бдѣнія

 

лже-владыка

 

съ

 

попами

 

выходили

 

на

литію

 

и

 

поліелей,

 

брилліанты

 

на

 

митрѣ

 

блестѣли,

 

а

 

бого-

мольцы

 

умилялись

 

такой

 

красотой.

 

На

 

другой

 

день

 

лже-

владыка

 

съ

 

тѣми-же

 

лже-попамн

 

и

 

діаконами

 

явился

 

слу-

жить

 

обѣдню,

 

явились

 

и

 

безпоповцы.

 

Казака

 

Картушина

поставили

 
на

 
каѳедру

   
и

 
стали

   
облачать

 
въ

 
богатыя

  
ризы,
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дошло

 

до

 

митры,

 

митры

 

не

 

оказалось.

 

Карту шинъ

 

вь

 

надеждѣ,

что

 

ее

 

нйдуть,

 

ириказалъ

 

читать

 

часы,

 

но

 

увы! —митра

 

въ

3000

 

р.

 

была

 

украдена

 

и

 

пршлось

 

служить

 

безъ

 

митры.

Загалдѣли

 

было

 

старухп

 

и

 

купчихи,

 

но

 

имъ

 

ириказали

 

за-

молчать.

 

„Не

 

кричите

 

паевою

 

шею...

 

митра

 

пропала!

 

Про>

вѣдаетъ

 

полиція,

 

будетъ

 

требовать

 

ооъясненін,

 

на

 

каколъ

основаніи

 

наряжаемъ

 

мы

 

донского

 

козака

 

въ

 

такую

 

дорогую

митру,

 

нужно

 

молчать!"

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

воръ,

 

увпдѣвъ,

 

что

можно

 

воровать,

 

взялг

 

да.

 

и

 

хватилъ

 

еще

 

братскую

 

кружку,

а

 

въ

 

ней

 

было

 

400

 

руб.

 

-

 

и

 

тутъ

 

велѣно

 

молчать.

 

Нашелъ —

молчи, — и

 

потерялъ

 

— молчи,

 

говорили

 

роскольники.

 

По

 

окон-

чаніи

 

обѣдни

 

безпоповцы

 

были

 

приглашены

 

Картушинымъ

откушать

 

съ

 

ниыь

 

чаю,

 

гдѣ

 

первымъ

 

долгомъ

 

онъ

 

разспра-

шивалъ

 

гостей,

 

—

 

понравилась-ли

 

имъ

 

служба;

 

у

 

насъ,

 

вѣдь,

долго

 

служатъ,

 

говорилъ

 

онъ.

 

Служба-то

 

и

 

у

 

нась

 

иді.-тъ

 

не

меньше

 

вашего,

 

отвѣчали

 

безпоповцы,

 

только

 

у

 

насъ

 

такпхъ

ризъ

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

намъ

 

желательно

 

было-бы,

 

чтобы

 

вы

 

оп-

равдали

 

свое

 

священство

 

отъ

 

Божественнаго

 

Писанія.

 

По

нашему

 

мнѣнію

 

—

 

свѣтлыя

 

ризы

 

и

 

длинная

 

служба

 

еще

 

не

доказываюсь

 

законности

 

этого

 

священства.

 

АвстрШцы,

 

увн-

дѣвъ $

 

что

 

безпоповцевъ

 

внѣшнею

 

обстановкою

 

не

 

убѣдишь,

хотя

 

и

 

съ

 

неохотой,

 

но

 

все

 

же

 

назначили

 

бесѣду.

 

По

 

уходѣ

безпоповцевъ

 

лже-іереи

 

сказали

 

своему

 

владыкѣ:

 

«напрасно

вы,

 

владыка,

 

согласились

 

на

 

бесѣду.

 

Начетчикъ-то

 

ихъ

 

Ѳ.

Анисимовъ

 

очень

 

лютой,

 

онъ

 

забьетъ

 

нашихъ

 

и

 

будетъ

 

намь

веліе

 

посрамленіѳ.

 

Вы

 

бы

 

иочаще

 

приглашали

 

ихъ

 

къ

 

служ-

бамъ,

 

а

 

не

 

бесѣдовать

 

съ

 

ними,

 

а

 

то,

 

неровенъ

 

часъ,

 

уз-

нають

 

никоніане,

 

пропечатаютъ

 

вь

 

газетахъ

 

и

 

срамота

 

бу-

детъ

 

ужасная».

 

Ничего

 

не

 

будетъ, —сказалъ

 

владыка

 

Къ

назначенному

 

дню

 

австрійпы

 

собрали

 

всѣхъ

 

евсихъ

 

мудрецовъ:

опа

 

Авива,

 

діакона

 

Богатенкова,

 

г,

 

Бриліантова

 

и

 

во

 

гла-

вѣ

 

съ

 

своимъ

 

лже-владыкой

 

Іоанномъ

 

Картушинымъ

 

отпра-

вились

 
на

 
бесѣду.

  
Со

 
стороны

 
безпоповдевъ

   
выступилъ

  
Ѳ.
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Анясимовъ.

  

Сначало

   

дѣло

   

шло

   

хорошо.

    

Когда

  

австріВцы

излагала

   

положительное

   

ученіе

 

о

 

церкви,

  

они

   

доказывали,

что

 

истинная

 

церковь

 

Христова

 

должна

 

быть

 

со

 

священствомъ

и

   

таинствами,

   

а

   

ваше

    

безпоповское

   

общество

  

не

   

имѣетъ

священства,

  

поэтому

  

не

   

может*

 

быть

 

церковью

 

Христовою.

Наше

 

старообрядческое

 

общество

 

имѣетъ

  

всѣ

 

принадлежнос-

ти

 

истинной

 

церкви,

   

поэтому

 

наше

 

общестьо

 

и

 

есть

 

церковь.

Безпоповецъ

   

Анисимоаъ

   

сказалъ

  

на

   

это:

  

да,

   

братіе,

 

ваше

общество

 

есть

    

церковь,

    

только

 

не

 

Христова,

   

а

 

амвросіев-

ская,

   

потому

  

что

  

произошла

 

отъ

 

бѣглеца

 

Амвросія.

 

Скажите

пожалуйста,

 

—

 

сколько

 

степеней

 

священства

 

и

 

таинствъ

 

должна

имѣть

 

истинная

  

церковь

   

Христова?

   

Австрійцы,

  

послѣ

 

дол-

гаго

 

колебанія

 

и

  

уверюкъ,

 

ддлзкны

 

были

 

отвѣтить:

 

степеней

священства

   

три,

    

а

 

таинствъ

    

седмь.

  

Лже-епископъ

 

Іоаннъ

Картушинъ

   

добавплъ:

    

сами

  

видите,

    

что

 

насъ

 

три

 

степени

на

 

лицо,

 

—

 

указывая

  

на

 

себя

  

вотъ

  

я

  

епископ ь —

 

первая

 

сте-

пень;

   

указывая

   

на

   

лже-попа

   

Авива— вторая,

 

—

 

на

 

діакона

Богатенкова

 

—третья.

   

Въ

 

такомъ

  

видѣ

 

должна

 

быть

 

церковь

Христова

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

 

—

 

заключил*

 

Картушинъ.

 

Такая

рѣчь

 

не

   

понравилась

 

Бриліантову,

  

онъ

 

только

  

поморщился,

а

   

Анисимовъ,

    

воспользовавшись

    

признаніемъ

   

Картушина,

взглянулъ

 

съ

   

усмѣшкой

   

на

 

австрійское

 

лже-духовенство

 

и

сказалъ:

   

вижу,

  

братіе,

    

что

 

вы

 

по

 

виду

  

изображаете

 

собою

три

 

степени

 

іерархіп,

   

но

 

если

 

посмотримь

 

изъ

 

Божествен-

на™

  

писанія,

  

то,

    

пожалуй,

  

иеъ

 

всѣхъ

 

ваших*

 

трехь

 

сте-

пеней

 

и

 

одной

  

не

 

окажется.

    

По

 

собственному

 

вашему

 

соз-

нание,

 

Господь

 

основалъ

 

церковь

 

со

 

священствомъ

 

въ

 

трехъ

степеняхъ

 

и

 

семью

 

таинствами

 

и

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

она

 

должна

существовать

 

до

 

скончанія

 

вѣка;

   

но

 

ваша,

  

именуемая

 

цер-

ковь

 

австрійскаго

 

происхожденія,

  

200

 

лѣтъ

 

не

 

имѣла

 

своего

священства,

 

не

 

имѣла

 

и

 

полноты

 

7-ми

 

таинствъ.

 

Въ

 

теченіе

этихъ

 

200

 

лѣтъ

   

вы

 

воровали

 

чужихъ

 

попов*

   

от*

 

Велико-

Россіпской

 

церкви,

  

а

 

потом*

 

похитили

 

у

 

Греческой

 

церкви
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заштатнаго

 

митрополита

 

Амвросія.

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

поиовъ

 

и

митрополита

 

вы

 

признавали

 

еретиками,

 

мазали

 

ихъ -каким* -

то

 

фальшивым*

 

міроыъ,

 

потому

 

что

 

настоящаго

 

у

 

васъ

 

не

ыло, — возможно-ли,

 

чтобы

 

Христова

 

церковь

 

имѣла

 

нужду

бъ

 

іерархіи

 

еретиковъ?

 

Церковь

 

Христова,

 

одаренная

 

бла-

годатію

 

св.

 

Духа,

 

всегда

 

имѣла

 

всю

 

полноту

 

своей

 

іерархіп,

никогда

 

не

 

нуждалась

 

въ

 

еретической.

 

Ваша

 

только

 

само-

чинная

 

церковь

 

действительно

 

нуждалась

 

въ

 

бѣглыхъ

 

свя-

щенниках*,

 

которых*

 

вы

 

спаивали

 

водкой

 

и

 

переводили

 

къ

себѣ,

 

а

 

если-бы

 

таких*

 

бѣглецовь

 

не

 

оказалось,

 

то

 

вы

такими

 

же

 

были

 

безпоповцами,

 

какъ

 

и

 

мы.

 

Наши

 

предка

отъ

 

таких*

 

бѣглецовъ

 

незаконных*

 

попов*

 

отказались,

 

от-

казываемся

 

и

 

мы.

 

Если

 

принимать

 

священников*

 

отъ

 

Велико-

Россійской

 

церкви,

 

то

 

нужно

 

и

 

идти

 

къ

 

настоящим*

 

ихъ

епископамъ,

 

которые

 

дадутъ

 

и

 

настоящихъ

 

священников*

законных*,

 

а

 

не

 

бѣглецовъ.

 

По

 

суду

 

книги

 

Номоконона,

дѣйствія

 

бѣглаго

 

попа

 

равняются

 

дѣйствію

 

простого

 

мужика.

По

 

суду

 

толковаго

 

Апостола

 

посылается

 

на

 

таких*

 

отъ

 

Бога

клятва.

 

Далѣе

 

Анисимовъ

 

указал*

 

им*

 

на

 

незаконный

 

пріем*

ими

 

бѣглаго

 

митрополита,

 

который

 

нарушил*

 

цѣлый

 

ряд*

каноническихъ

 

правил*.

 

Анисимовь

 

указал*,

 

что

 

у

 

Аветрій-

цев*

 

имѣется

 

древняя

 

книга

 

Кормчая,

 

в*

 

которой

 

прямо

сказано,

 

что

 

Амвросія,

 

послѣ

 

помазанія

 

вашим*,

 

хотя

 

и

незаконным*

 

для

 

насъ

 

міромъ,

 

а

 

для

 

васъ

 

законным*,

 

нужно

было

 

вновь

 

хиротонисать

 

во

 

епископа,

 

а

 

для

 

этого

 

нужно

было

 

имѣть

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

двухъ

 

епископов*,

 

а

 

у

 

васъ

у

 

бѣдныхъ

 

небыло

 

ни

 

одного,

 

то

 

и

 

бѣглецъ

 

ваш*

 

Амвросій

остался

 

простым*

 

міряниномъ,

 

слѣдовательно

 

и

 

другим*

 

не

мог*

 

преподать

 

благодати

 

хиротоніи,

 

которой

 

самъ

 

не

 

имѣлъ.

А

 

посему

 

неизбѣжный

 

выводъ

 

тотъ:— если

 

Амвросій

 

был*

самозванецъ,

 

то

 

и

 

происшедшая

 

отъ

 

него

 

іерархія

 

само-

званная,

 

а

 

раз*

 

самозванная,

 

значит*

 

безблагодатная.

 

Те-

перь,
    

судите
    

сами,
    

сколько
   

вы

   
трое

   
имѣете

   
степеней!
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Какъ

  

австрійскіе

  

начетчики

  

не

 

хитрили,

 

какъ

 

не

 

вертѣлись,

но

 

оправдать

 

своей

 

іерархіи

  

не

 

могли.

 

Не

 

помогло

 

и

 

красно-

рѣчіе

 

Брилліантова,

    

оно

   

разбивалось

 

легко

 

Анпсимовымъ,

потому

   

что

 

оно

 

было

  

не

  

на

 

чемъ

 

не

 

основанное

   

Анисимовь,

обратившись

 

къ

 

австрійскому

 

духовенству,

 

сказал*:

 

вы,

 

име-

нующее

 

себя

   

отцами,

    

своими

 

свѣтлами

  

ризами

  

ирельщаете

простой

 

народъ,

 

дадите

 

Богу

 

отвЬтъ

 

за

 

обман*,

  

сами

 

идете

вы

 

в*

  

погибель

 

и

 

других*

  

ведете.

   

Оставьте

 

эту

 

неумѣстную

игру

    

въ

    

архіереи,

    

священники

    

и

    

діаконы,

    

простые

  

вы

міряне,

  

какъ

 

и

    

мы

 

и

  

будьте

 

таковыми!

    

Не

 

восхищайте

 

не

принадлежащая

 

вамъ

 

права,

   

ибо,

   

по

  

правиламъ

 

св.

   

Апос-

тол*

   

«восхищающій

 

недарованная

 

имъ

 

раздражаетъ

 

Бога».

Австрійцы

 

пріуныли;

  

они

  

чувствовали

  

себя

 

уничтоженными,

а

  

безпоповцы

 

ликовали.

   

Не

 

хуже

 

дают*

 

Австрійцамъ

 

отио-

вѣдь

 

и

 

бѣглопоповцы.

(Астр.

 

Ей.

  

В.).

Открытіе

 

въ

 

области

 

географіи. —Очень

 

интересное

для

 

конца

 

XIX

 

вѣка

 

открытіе

 

сдѣлано

 

въ

 

области

 

землевѣ-

дѣнія.

 

Ужъ,

 

кажется,

 

земной

 

шар*

 

изслѣдованъ

 

весь,

 

а

между

 

тѣмъ,

 

оказывается,

 

что

 

до

 

конца

 

XIX

 

вѣка

 

сохранилось

на

 

землѣ

 

селеніе

 

людей,

 

не

 

подозрѣвавших*

 

о

 

существова-

ніи

 

на

 

землѣ

 

других*

 

людей.

 

Это

 

эксимосское

 

становище,

открытое

 

лейтенантом*

 

Пирри

 

въ

 

Гренладіи

 

под*

 

77°

 

сѣв.

широты.

 

Оно

 

насчитывает*

 

до

 

234

 

жителей,

 

которым*

 

не-

извѣстны

 

ни

 

ружья,

 

ни

 

деньги,

 

ни

 

соль,

 

как*

 

приправа

къ

 

пищѣ;

 

они

 

не

 

вѣдаютъ

 

о

 

существованіи

 

на

 

землѣ

 

какой-л.

растительности

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

письменныхъ

 

знаковъ.

 

Пирри

никак*

 

не

 

мог*

 

увѣрить

 

эксимосовъ,

 

что

 

южнѣе

 

их*

 

бе-

зотраднаго,

 

вѣчно

 

во

 

льдах*

 

становища

 

существуютъ

 

стра-

ны,

 

населенный

 

разными

 

народами.

 

Эти

 

первобытные

 

в*

полном*

 

смыслѣ

 

люди

 

или

 

охотятся

 

за

 

оленями

 

и

 

пушным*

8вт-ремъ,

    
или

   
ловят*

   
рыбу

   
для

   
своего

   
пропитанія.

    
Они
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убивают*

 

кптовъ,

 

бѣлых*

 

медвѣдей,

 

лисиц*

 

и

 

волков*.

Тип*

 

ихъ

 

—

 

чисто

 

кптайскій,

 

да

 

и

 

самый

 

язык*

 

напоминает*

нарѣчія

 

нѣкоторыхъ

 

провинцій

 

Китая.

 

Впрочем*,

 

говорят*

они

 

очень

 

мало

 

и

 

объясняются

 

между

 

собою

 

большей

частью

 

знаками.

 

Ихъ

 

потребности

 

ц

 

интересы

 

настолько

ограничены,

 

что

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

словахъ

 

для

 

своего

 

вы-

раженія.

(Новгор.

  

Еп.

   

Вѣд.)

Книжная

 

мудрость

 

въ

 

старину.—Сотрудникъ

 

„Сарат.

Дневника,"

 

приводить

 

рядъ

 

любопытныхъ

 

выдержек*

 

из*

грамматики

  

времен*

 

Петра

  

I.

—

   

Что

 

такое

 

.этимологія? — воирошаетъ

 

учебникъ

 

и

 

от-

вечает*:

—

  

Этпмологія

 

есть

 

часть

 

грамматики

 

рѣчешя

 

раздѣляти

и

 

ко

 

своей

 

коеждо

 

слово

 

чести

 

съ

 

разсужденіемъ

 

относити

учащихся.

—

  

Каковое

 

раздѣленіе

 

имени

   

нарицательнаго?

—

  

Нарицательное

 

имя

 

есть

 

трегубо:

 

существительное,

собирательное

 

и

 

прилагательное.

 

А

 

прилагательное

 

раздѣ-

леніе

 

таково:

 

совершенное,

 

отыменное,

 

числительное,

 

чини-

тельное,

 

отечественное,

 

языческое

 

(иностранное),

 

уровняемое

и

  

неуровняемое.

—

   

Что

 

такое

 

уравненіе?

 

(по-нашему—степени

 

сравнешя).

---- Уравненіе

 

есть

 

имене

 

уравняемаго

  

по

 

степеням*

  

ура-

вненія

   

вожденіе — положительное,

   

разсудительное

  

и

  

превос-

ходительное.

—

   

Что

 

такое

 

родъ?

—

  

Родъ

 

есть

 

пола

 

раздѣленіе:

 

мужскій,

 

женскій,

 

средній,

общій,

  

всякій

 

недоумѣнной

 

и

 

преобщій.

—

  

Глагол*

 

есть

 

дѣйство

 

или

 

страсть,

 

или

 

что

 

среднее

знаменующее.

 

Глаголь

 

есть

 

четверогубъ:

 

личный,

 

безлич-

ный,

  
стропотный

 
и

 
лишаемый.

 
Времена-же:

  
настоящее,

  
пе-
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реходящее,

    

прошедшее,

   

мамошедшее,

  

неиредѣлыюе

   

и

   

бу-

дущее.

—

   

ІІредлогъ

 

есть

 

часть

 

слова

 

несклоняемая,

 

иным*

слова

 

частѣмъ

 

сложнѣ

 

и

 

сочинительнѣ

 

предлагаемая.

—

   

Нарѣчія

 

раздѣляются

 

но

 

времени,

 

мѣсту,

 

качеству,

количеству,

 

числу,

 

чину,

 

случаю,

 

повѣленію,

 

увѣщанію,

отрицанію,

 

прещенію,

 

напряженно,

 

ослабленію,

 

разсужденію,

уподобленію,

 

разнству,

 

недоумѣнію,

 

вопрошенію,

 

отвѣщанію,

собранію,

  

отдѣленію,

 

избранію,

   

ѵскоренію

 

и

  

указанію.

О

 

знаках*

 

препинанія

 

учебникъ

 

говорить

 

о

 

„строчныхъ

препинаніяхъ" — чертѣ.

 

„Черта

 

полагается

 

по

 

начатомъ

глаголаніи

 

вмалѣ

 

восторгненомъ,

 

одохомъ

 

обаче

 

не

 

преня-

тоя*"4 .

—

   

Что

 

такое

  

иросодія?

—

   

Просодія

 

имя

 

сугубо

 

пріемлется,

 

вмѣсто

 

напряженія

и

 

ослабленія

 

слогов*,

 

отнюду-же,

 

и

 

просо діею,

 

сирѣчь

 

при-

пѣтіемъ

 

наречеся.

 

Просодіи

 

разделяются

 

на

 

четыре:

 

ударе -

Hie,

 

время,

 

дух*

 

и

 

страсть.

 

Удареніе

 

есть

 

возношеніе

 

и

утѣшеніе,

  

либо

 

средство,

  

слог*

 

благогласіе

 

имущее.

—

   

Оксіи

 

ыѣст*

 

суть

 

шесть:

 

слог*

 

прекончаемый,

 

про-

прекончаемый,

 

иредкончаемый,

 

пропредкончаемый

 

и

 

неире-

восходный.

Пора

 

и

 

нам*,

 

однако,

 

„нронредкончнть",

 

хотя

 

даѣе

 

в*

грамматикѣ

 

слѣдуютъ

 

миогочисленныя

 

правила

 

о

 

„пристежа-

ніа",

 

изъятіи,

 

парадигмѣ, стерокликлѣ,

 

увѣщаніи,

 

аномали я ...

и

 

многихъ

 

другихъ

  

мудренныхъ

 

вещахъ.

НародіШЯ

 

цѣлебныя

 

травы.— -Въ

 

настоящее

 

время

 

ме-

дицина

 

преимущественно

 

пользует*

 

своих*

 

больных*

 

хими-

ческими

 

веществами;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

травы

были,

 

наоборот*,

 

единственным*

 

лекарством*

 

нашихь

 

дѣ-

довъ.

   

Изъ

 

травъэтихъ

  

въ

 

наибольшем*

     

употребленіи:

Полынь,

   

отличающаяся

  

крѣпким*,

   

пряным*

 

запахом*

  

У
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столь

 

сильною

 

горечью,

 

что

 

она

 

передается

 

даже

 

мясу

 

и

молоку

 

тѣхъ

 

животных*,

 

которыя

 

ее

 

ѣдять.

 

Знахари

 

дѣла-

ютъ

 

изъ

 

нея

 

настойку

 

на

 

винѣ

 

и

 

пользуют*

 

ею

 

для

 

воз-

бужденія

 

деятельности

 

плохо

 

переварпвающаго

 

желудка,

 

а

водный

 

отваръ

 

ея,

 

въ

 

видѣ

 

чая,

 

дают*

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣ-

хомъ

 

иротивъ

 

упорных*

 

лихорадок*.

 

Вообще

 

это

 

прекрас-

ное

 

возбуждающе

 

средство

 

для

 

людей

 

слабых*

 

и

 

вялых*.

Можжевельник*

 

или

 

можуха,

 

какъ

 

его

 

называетъ

 

народ*,

в*

 

видѣ

 

отвара

 

или

 

настоя

 

ягод*

 

и

 

верхушекъ

 

молодых*

вѣтокъ,

 

употребляется

 

отъ

 

кашля,

 

желудочных*

 

страданій

и

 

даже

 

ревматизма,

 

а

 

ножныя

 

ванны

 

изъ

 

его

 

золы

 

служат*

отвлекающим*

 

кровь

 

средством*.

Тысячелистник*,

 

въ

 

вйдѣ

 

примочки,

 

идетъ-

 

на

 

лѣченіе

ранъ,

 

а

 

принятый

 

въ

 

видѣ

 

отвара

 

внутрь

 

служить

 

отлич-

ным*

 

подкрѣпляющимъ

 

нервы

 

и

 

возбуждающимъ-дѣятель-

ность

 

мускулов*

 

средствомъ.

 

Весной

 

свѣже-выжатый

 

сок*

иомоіаетъ

 

отъ

 

чахотки;

 

отваръ

 

же

 

цвѣтовъ

 

молодых*

 

ш>-

бѣгов*

 

возбуждатъ

 

дѣятедьность

 

желудка,

 

а

 

отваръ

 

корней

служить

 

прекрасный*

   

полосканіемъ

  

въ

 

болѣзняхъ

  

горла.

Шалфей

 

въ

 

видѣ

 

отвара

 

служить

 

также

 

прекрасным*

 

ио-

лосканіемъ

 

горла

 

и

 

рта,

 

особенно

 

лее

 

при

 

скорбутѣ

 

и

 

кро-

вотеченіи

 

изъ

 

десен*.

 

Чай

 

шалфейный

 

останавливает*

 

самые

изнурительные

 

поты,

 

против*

 

которых*

 

обыкновенно

 

без-

сильна

 

медицина.

Золототысячник*

 

употребляется

 

при

 

перемежающейся

 

лихо-

рад^,

 

а

 

также

 

какъ

 

укрѣпляющее

 

желудок*

 

и

 

очищающее

желудок*

 

и

  

очищающее

 

кровь

 

средство.

Крапива.

 

Отваръ

 

свѣже-высушенныхъ

 

листьевъ

 

употреб-

ляется

 

для

 

отдѣленія

 

мокроты

 

при

 

кашлѣ,

 

отваръ

 

корней
помогаетъ

 

при

 

начинающейся

 

водяной,

 

а

 

стреканіе

 

свѣжими

листьями

 

при

 

сильныхъ

  

ревматических*

 

боляхъ.

Звѣробой,

 

настоенный

 

на

 

водкѣ,

 

принимают*

 

с*

 

успѣхомъ

отъ

 

ревматизма

 

и

 

подагры,

 

а

 

сдѣланная

 

изъ

 

него

 

примочка

залѣчпваетъ

 
застарѣлыя

 
раны.
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Черника

 

въ

 

видв

 

отвара

 

лгодъ

 

представляетъ

 

самое

 

лучшее

закрѣпляющее

 

средство

 

при

 

сильнѣйшихь

 

желудочныхъ

 

раз-

стройствахъ

Брусничные

 

листья,

 

въ

 

видѣ

 

настоя

 

или

 

чая,

 

лѣчсть

 

от-

лично

 

ломоту

  

въ

  

костяхъ

 

и

   

ревматизмъ.

Трефоль.

 

въ

 

видѣ

 

настоя

 

листьевъ

 

и

 

корней

 

на

 

винѣ,

рекомендуется

 

какъ

 

отличное

 

средство

 

для

 

подкрѣпленія

 

и

исправленія

 

желудка.

Новое

 

средство

 

при

 

тушены

 

пожара.

 

Инженеръ

 

Ден-

чинскій

 

совѣтуетъ

 

употреблять

 

цри

 

туіиеніи

 

пожгфовъ

 

ам-

міакъ

 

(нашатырный

 

спиртъ) —средство

 

очень

 

дешевое.

 

Во

время

 

пожара

 

необходимо

 

бросить

 

въ

 

пламя

 

бутылку —дру-

гую

 

съ

 

амміакомь,

 

и

 

пламя

 

натухнетъ,

 

ибо

 

это

 

вещество

отнимаетъ

 

кислородъ,

 

т.-е.

 

то,

 

что

 

вызываеть

 

горѣпіе.

 

Осо-

бенно

 

быстро

 

и

 

вѣрно

 

дѣпствуетъ

 

амміакъ

 

при

 

пожарѣ

внутри

 

помѣщеній.

 

Опыты

 

были

 

сдѣланы

 

въ

 

г.

 

Бнтебскѣ,

вь

 

присутствіи

 

многочисленной

 

толпы,

 

и

 

оказались

 

очень

удачными.

 

Однако,

 

средство

 

это

 

нужно

 

употреблять

 

осто

рожно,

 

такъ

 

каісъ

 

взрывъ

 

амміака

 

опасенъ

 

для

 

людей

 

и

жпвотныхъ.
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