
£Щ

    

КІЕВСКІЯ

    

Ш

шрхиаыш

 

вдшпі
Цѣна

 

годовому

 

изданію

       

д

       

Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

        

S

      

мьсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ.

1901

 

года.

      

N=

   

4.

   

15

 

Февраля.

ЧАСТЬ

 

НЕОФШИЦЗАЛЬНАЯ.

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ.

Боже,

 

хвалу

 

Тебѣ

 

воздаю,

 

яко

нѣсмъ,

 

якоже

 

прочіи

 

человѣцы ..

 

Боже,

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

ѵрѣшному

 

(Луки

18,

 

11,

 

13.).

Часто,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

мы

 

испытываемъ

 

на

себѣ,

 

какъ

 

трудно

 

для

 

насъ

 

смиреніе,

 

какъ

 

трудно

 

иногда

бываетъ

 

поступаться

 

своею

 

личностію;

 

однакоже,

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе,

 

слышимъ

 

изъ

 

устъ

 

Господа,

 

что

 

безъ

 

самоуничиженія

невозможно

 

возвыгпеніе

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

 

что

 

мы

 

въ

 

той

 

только

мѣрѣ

 

дѣйствительно

 

ученики

 

Евангелія,

 

въ

 

какой

 

пронивнуты

смиреніемъ.

 

Поэтому

 

все

 

Слово

 

Божіе

 

говоритъ

 

о

 

смиреніи

весьма

 

ясно,

 

давая

 

разумѣть,

 

что

 

эта

 

добродѣтель

 

имѣетъ

особенное

 

значеніе

 

между

 

совершенствами

 

человѣка,

 

живу-

щаго

 

по

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ.

 

„Всявъ

 

возносяйся

 

смирится,

смиряяй

 

же

 

себе,

 

вознесется"

 

(Лук.

 

18,

 

14).

Не

 

только

 

Богъ,

 

но

 

и

 

мы

 

любимъ

 

смиренныхъ

 

людей, —

таково

 

свойство

 

смиренія;

 

оно

 

невольно

 

располагаетъ

 

къ

 

себѣ

всякаго.

 

Во

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

смиренныхъ

 

то

 

людей

 

мы

 

лю-
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бимъ,

 

а

 

сами

 

смиряться

 

предъ

 

другими

 

не

 

любимъ

 

Мы

 

ду-

маемъ

 

и

 

боимся,

 

как*,

 

бы

 

смиреніемъ

 

не

 

унизить

 

себя;

 

бо-

имся,

 

чтобы

 

не

 

почли

 

насъ

 

людьми

 

слабыми,

 

малодушными,

если

 

будемъ

 

смиряться

 

предъ

 

другими

 

Да,

 

смиреніе

 

пред-

ставляется

 

памъ

 

униженіемъ

 

и

 

слабостію,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

оно

 

есть

 

обнаружение

 

силы

 

духа

 

и

 

высоты

 

чувствованій.

 

Кавъ

высокая

 

степень

 

знанія,

 

есть

 

сознаніе

 

своего

 

незнанія:

 

такъ

и

 

высокая

 

степень

 

нравственна

 

го

 

совершенства

 

есть

 

сознаніе

своего

 

несовершенства.

 

Тоть

 

мпого,

 

очень

 

много

 

зналъ,

 

вто

умѣлъ

 

сказать:

 

„я

 

ничего

 

не

 

знаю;"

 

точно

 

также

 

тотъ

 

много

имѣетъ

 

совершенства,

 

кто

 

говорить

 

о

 

себѣ:

 

я

 

ничего

 

не

 

имѣю.

Посмотримъ

 

на

 

этихъ

 

смиренныхъ

 

людей,

 

которые

 

предъ

всѣми

 

себя

 

унижали,

 

посмотримъ,

 

кто

 

они

 

были

 

на

 

самомъ

дѣлѣ.

 

Смиренъ

 

былъ

 

патріархъ

 

Авраамъ,

 

воторый

 

говорилъ

о

 

себѣ:

 

я

 

земля

 

и

 

пеиелъ.

 

Но

 

кто

 

этотъ

 

Авраамъ?

 

Это —отецъ

вѣрующихъ,

 

воторому

 

между

 

патріархами

 

нѣтъ

 

равнаго,

 

съ

которым*

 

бесѣдовалъ

 

Самъ

 

Богъ.

 

Смиренъ

 

былъ

 

царь

 

Давидъ,

онъ

 

говорилъ

 

о

 

себѣ;

 

„я

 

червь,

 

а

 

иечеловѣкъ".

 

Но

 

кто

 

этотъ

Давидъ?

 

Это

 

царственный

 

пророк*,

 

которому

 

между

 

царями

нѣтъ

 

равнаго.

 

Смиренъ

 

былъ

 

Апостолъ

 

Навелъ,

 

который

 

на-

писалъ

 

о

 

себѣ:

 

„я

 

найменьшій

 

изъ

 

апостоловъ,

 

я

 

недостоинъ

и

 

называться

 

апостоломъ"...

 

Но

 

вто

 

этотъ

 

Павелъ?

 

Эго

 

оданъ

изъ

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ,

 

который

 

болѣе

 

всѣхъ

 

тру-

дился

 

іѵь

 

дѣлѣ

 

проповѣданія.

 

Смиренна

 

была

 

Дѣва

 

Марія.

Она,

 

выслушанъ

 

отъ

 

Ангела

 

благовѣстіе

 

о

 

зачатіи

 

Сына

 

Бо-

жія,

 

говорила:

 

величитъ

 

душа

 

моя

 

Господа

 

и

 

возрадовася

 

духъ

мой

 

о

 

Богѣ

 

Снасѣ

 

моемъ,

 

яко

 

иризрѣ

 

на

 

смиреніе

 

рабы

 

своея.

Но

 

кто

 

эта

 

смиренная

 

Дѣва

 

Марія?

 

Это -Пресвятая

 

Дѣва,

Матерь

 

Божія,

 

высшая

 

херувимовъ

 

и

 

славнѣйшая

 

серафи-

мовъ.

 

Впрочемъ,

 

на

 

что

 

намъ

 

приводить

 

слишкомъ

 

много

 

при-

мѣровъ?

 

Перечислять

 

смиренныхъ,

 

значить

 

перечислять

 

му-

жей,

 

высокихъ

 

по

 

духу

 

и

 

святыхъ

 

по

 

жизни.

 

Кончимъ

 

все

однимъ.

   

Кто

 

этотъ

 

Христосъ

 

Іисусь,

   

который

 

во

 

всю

 

жизнь



ш

до

 

самой

 

смерти

 

непрестанно

 

смирялъ

 

и

 

уничижалъ

 

Себя,

Который

 

не

 

восхотѣлъ

 

трости

 

сокрушенной

 

переломить

 

и

 

льна

дымящагося

 

угасить?

 

Кто

 

этотъ

 

кротвій

 

п

 

смиренный

 

серд-

цемъ,

 

умывшій

 

ноги

 

свонмъ

 

ученикамъ?

 

Высочайшая

 

Пре-

мудрость,

 

совершеннѣйшая

 

святость,

 

сіяніе

 

славы

 

Отчей

 

и

образъ

 

Ѵиостаси

 

Его;

 

словомъ, —Богъ

 

во

 

плоти.

Послѣ

 

этого,

 

что

 

же

 

мы

 

должны

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

людяхъ,

которые

 

не

 

хотятъ

 

смиряться

 

предъ

 

другими,

 

которые

 

любятъ

превозноситься?

 

Что

 

сказать

 

о

 

нихъ?

 

Это

 

низкіе

 

и

 

ничтожные

люди;

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

истинныхъ

 

достоинствъ,

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

ни

 

истиннаго

 

величія

 

духа,

 

ни

 

правды.

 

Къ

 

нимъ

 

всегда

 

при-

ложимо

 

старое

 

и

 

общеизвѣстное

 

сравненіе

 

колоса

 

полнаго

 

зер-

номъ

 

и

 

колоса

 

пустого.

 

Все

 

тяжелое

 

естественно

 

падаетъ

 

внизъ,

лежитъ

 

на

 

землѣ,

 

а

 

легкое

 

поднимается

 

вверхъ.

 

Такъ

 

люди

великіе

 

и

 

святые

 

всегда

 

смиряются

 

предъ

 

другими,

 

а

 

низкіе

и

 

ничтожные

 

ставятъ

 

себя

 

выше

 

всѣхъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

почему

 

нѣкоторые

 

люди

 

ведутъ

 

себя

 

гордо?

 

Не

 

имѣя

 

внутрен-

няго,

 

духовнаго

 

содержанія,

 

они

 

хотятъ

 

гордостію

 

восполнить

недостатокъ

 

совершен ствъ,

 

надменностію

 

думаютъ

 

замѣнить

слабость

 

своихъ

 

силъ.

 

Почему

 

иной

 

человѣкъ,

 

занявъ

 

важное

мѣсто

 

въ

 

обществѣ,

 

дѣлается

 

вдругъ

 

неприступнымъ?

 

Онъ

боится,

 

чтобы

 

вблизи

 

не

 

разсмотрѣли

 

его,

 

вто

 

онъ

 

таковъ:

онъ

 

неприсгупностію

 

хочетъ

 

скрыть

 

свои

 

недостатки,

 

спѣсью

думаетъ

 

восполнить

 

скудость

 

своихъ

 

заслугъ.

 

Если

 

вы

 

уви-

дите

 

человѣка

 

гордаго

 

и

 

неприступнаго,

 

то

 

не

 

старайтесь

много

 

разгадывать

 

его, —это

 

просто

 

человѣкъ

 

безъ

 

истинныхъ

достоинствъ,-— въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

ни

 

дѣятельнаго

 

ума,

 

ни

 

добраго

сердца.

 

Правда

 

и

 

люди

 

съ

 

великими

 

достоинствами

 

иногда

предаются

 

гордости.

 

Но

 

за

 

то

 

надолго

 

ли

 

они

 

остаются

 

ве-

ликими

 

при

 

своей

 

гордости?

 

Начать

 

гордиться,

 

значить

начинать

 

падать;

 

преувеличенное

 

мнѣніе

 

о

 

себѣ,

 

есть

приготовленіе

 

къ

 

униженію.

 

Богъ

 

гордымъ

 

противится,

 

сми-

ренныхъ

 

же

 

поддерживает*

 

Своею

 

благодатію.

   

И

 

потому

 

то,

і
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братіе,

 

когда

 

вы

 

возмечтаете

 

о

 

себѣ,

 

l'o

 

(эойтёсь,

 

чтобьі

 

вам*

въ

 

скоромъ

 

времени

 

не

 

посрамиться.

 

Только

 

при

 

смиреніи

высок*

 

и

 

силенъ

 

духомъ

 

человѣкъ,

 

а

 

безъ

 

смиренія

 

он*

 

слабъ

и

 

низокъ.

 

Правда,

 

низвіе

 

и

 

слабые

 

люди

 

тоже

 

иногда

 

сми-

ряются.

 

Но

 

их*

 

смиреиіе

 

не

 

лучше

 

гордости.

 

Предъ

 

вѣмъ

они

 

смиряются?

 

Только

 

предъ

 

высшими.

 

Для

 

чего

 

смиряются?

Чтобы

 

удобнѣе

 

возвыситься.

 

Въ

 

какихъ

 

слабостях*

 

иризна-

ютсл

 

иногда

 

слабые

 

люди?

 

Вь

 

самыхъ

 

ничтожных*,

 

мало-

важных*.

 

Для

 

чего

 

признаются?

 

Чтобы

 

дать

 

знать

 

другим*,

какъ

 

невелики

 

слабости,

 

которым*

 

они

 

подвержены

 

и

 

как*

велики

 

они

 

сами

 

въ

 

этом*

 

своем*

 

самобичеваніи.

 

Таким*

 

об-

разомъ,

 

у

 

низких*

 

и

 

смиреніе

 

всегда

 

низко;

 

истинное

 

смире-

ніе

 

для

 

нихъ

 

слишком*

 

высоко,

 

оно

 

не

 

но

 

ихъ

 

духу.

 

От-

того

 

то

 

истинно

 

смиренными

 

бывают*

 

только

 

люди

 

с*

 

совер-

шенствами,

 

люди

 

великіе

 

и

 

святые;

 

только

 

у

 

таких*

 

людей

достанет*

 

духу

 

говорить

 

о

 

себѣ:

 

я

 

земля

 

и

 

пепел*, — я

 

чергь,

а

 

не

 

человѣкъ.

 

Гордость

 

еще

 

и

 

потому

 

нетерпима

 

между

 

ис-

тинными

 

христіанами,

 

что

 

ею

 

уничтожается

 

самый

 

корень

любви

 

к*

 

ближнему

 

и

 

истребляется

 

всякое

 

благородное

 

чув-

ство.

 

Если-бы

 

можно

 

было

 

нам*

 

увидѣть

 

истинную

 

причину

большей

 

части

 

осворбленій,

 

которыя

 

люди

 

наносят*

 

друг*

другу;

 

усмотрѣть

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

куются

 

стрѣлы,

 

пускаем ыя

против*

 

чести

 

ближняго;

 

изслѣдовать

 

источник*,

 

из*

 

коего

почерпаются

 

замыслы

 

на

 

погибель

 

других*,

 

с*

 

тѣм*

 

чтобы

проложить

 

себѣ

 

путь

 

къ

 

возвышенію, — то

 

вездѣ

 

нашли

 

бы

 

мы,

что

 

всему

 

причиною

 

гордость.

 

Закрывая

 

глаза

 

на

 

свои

 

сла-

бости,

 

гор/іый

 

тѣмъ

 

острѣе

 

видит*

 

ошибки

 

других*;

 

лишен-

ный

 

сам*

 

благородства,

 

он*

 

тѣм*

 

сильнѣе

 

вооружается

 

са-

мым*

 

безлошадным*

 

образом*

 

против*

 

дѣйствій

 

ближняго;

 

не

оказав*

 

никаких*

 

заслуг*,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

любит*

 

иересуждать

других*;

 

а

 

если

 

другіе

 

что

 

терпят*,

 

то,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

ішолнѣ

заслуженно;

 

только

 

онъ

 

один*

 

преследуется

 

несправедливо

невниманіемъ

 

высших*,

 

«ли

 

злонамѣренностію

 

равных*.
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Попроси

 

его

 

о

 

чем*

 

нибудь,

 

онъ

 

пожалуй

 

и

 

сдѣлаетъ

по

 

твоему

 

прошенію,

 

но

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ты,

 

как*

труба,

 

повсюду

 

разгласил*

 

о

 

великом*

 

его

 

дѣлѣ.

 

Покажет*

онъ

 

тебѣ

 

знаки

 

любви

 

и

 

дружбы,

 

но

 

не

 

по

 

расположенію

 

къ

тебѣ,

 

а

 

скорѣе

 

съ

 

цѣлію

 

убѣдить

 

тебя

 

въ

 

своей

 

силѣ,

 

зна-

ченіи

 

и

 

вліяніи.

 

Опъ

 

снисходителен*

 

къ

 

тебѣ

 

для

 

того,

 

что-бы

ты

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

хвалил*

 

его,

 

превозносплъ

 

его

 

умъ,

 

харак-

тер*.

 

Но

 

съ

 

тѣмъ,

 

от*

 

кого

 

ничего

 

ожидать

 

и

 

бояться— гор-

дый

 

будет*

 

весь

 

наружу:

 

тут*

 

ожидают*

 

вас*

 

грубость,

 

высоко-

мѣріе

 

и

 

холодное

 

презрѣніе.

Если,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

подобный

 

образ*

 

гор-

даго

 

возбуждает*

 

в*

 

нас*

 

чувство

 

негодованія,

 

то

 

да

 

послу-

жит*

 

это

 

нам*

 

побужденіем*

 

быть

 

смиренными.

 

Поставим*

себѣ

 

образцом*

 

смиреннаго

 

мытаря

 

и,

 

въ

 

постоянном*

 

соз-

наніи

 

и

 

памятованіи

 

своих*

 

немощей

 

и

 

недостатков*,

 

будем*

съ

 

сокрушенным*

 

сердцем*

 

взывать

 

к*

 

Господу:

 

Боже,

 

мило-

стив*

 

буди

 

мвѣ

 

грѣшному.

 

Лучшей

 

молитвы

 

о

 

себѣ

 

и

 

нѣгь

на

 

свѣтѣ.

Кіево-Владимірсваго

 

Собора

 

Священник*

В.шдиміръ

 

Соколовъ.

Христіанское

 

самоотворженіе

 

и

 

его

 

значеніе

 

для

жизни

 

человѣна*),

При

 

взглядѣ

 

на

 

это

 

собраніе,

 

которое

 

составилось

 

из*

стольких*

 

почтенных*

 

представителей

 

власти,

 

слуясителей

Церкви

 

Боягіей,

 

людей

 

науки,

 

общественных*

 

дѣятелей,

 

уча-

щейся,

 

молодежи

 

и

 

вообще

 

столь

 

многих*

 

кіевских*

 

граждан*,

*)

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

вь

 

торжественном!.,

 

собраніи

 

Еіевскаго

 

реіи-

і-іозно

 

просвѣштельнаго

 

Общества

 

въ

 

заіѣ

 

Фундуклееиской

 

женской

 

гимнавіи

30

 

января

 

1901

 

гола,

 

йнспекторомъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

архиманд-

ритом!,

 

Ддатономъ.



Невольно

 

возникает*

 

вопрос*:

 

чѣм*

 

объяснить

 

такое

 

.Много-

людство

 

его?

 

Дѣятельность

 

религіозно-просвѣтительнаго

 

Обще-

ства

 

совершается

 

без*

 

внѣшнихъ

 

эффектов*,

 

она

 

скромна

 

и

тиха:

 

даже

 

такія

 

его

 

собранія,

 

как*

 

нынѣшнее,

 

называемыя

торягественпыми,

 

не

 

имѣютъ

 

того

 

элемента,

 

который

 

так*

ласкает*

 

зрѣніе

 

и

 

так*

 

услалсдаетъ

 

слух*.

 

Очевидно,

 

что

 

в*

современном*

 

обществѣ

 

развивается

 

и

 

крѣпнетъ

 

интерес*

 

к*

тѣмъ

 

вопросам*,

 

разрѣшеніе

 

и

 

обсулгденіе

 

которых* — задача

религіозно-просвѣтительнаго

 

Общества.

Слава

 

же

 

и

 

благодареніс

 

Богу,

 

что

 

па

 

наших*

 

глазах*

зарождается

 

и

 

выростаетъ

 

это

 

столь

 

отрадное

 

явленіе.

 

И

 

не

мы

 

одни

 

указываем*

 

на

 

него

 

въ

 

современной

 

жизни.

 

На

 

за-

надѣ

 

также

 

отмѣчаютъ

 

теперь

 

наблюдатели

 

несомнѣнный

 

по-

ворот*

 

тамошней

 

мысли

 

и

 

сердца

 

въ

 

сторону

 

религіозно-

нравственной

 

сферы.

Чѣмъ-же

 

объяснить

 

этотъ

 

поворотъ?

 

Какая

 

причина

 

ле-

житъ

 

въ

 

основѣ

 

его?

Причина

 

эта — присущее

 

человѣку

 

влеченіе

   

къ

 

вѣчному,

идеально-прекрасному,

   

въ

    

которомъ

   

единственно

   

человѣкъ

может*

 

найти

 

себѣ

  

полное

  

удовлетвореніе

   

и

 

дѣйствительное

счастье,

 

а

 

потом* —горьким*

 

опытом*

  

здѣшией

 

жизни

 

мало-

по

 

малу

   

вырабатывающееся

  

въ

 

человѣкѣ

 

убѣжденіо

 

въ

 

том*

что

 

счастье

 

его

 

не

 

здѣсь,

 

что

 

ему

 

не

 

лучше

 

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

внѣшнихъ

   

успѣховъ,-

 

наоборот*,

   

онъ

  

чувствует*,

 

онъ

 

замѣ

чаетъ;

 

что

 

жить

 

ему

 

становится

  

труднѣе,

 

такъ

 

какъ

   

онъ

 

все

больше

 

требуеіъ

 

и

 

все

 

меньше

 

удовлетворяется.

 

Ему

 

хотѣлось

бы

 

счастья,

 

а

 

оно

 

бѣжитъ

 

отъ

 

него.

 

Съ

 

помощью

 

науки

 

онъ

гонится

 

за

 

нимъ

 

и,

 

видимо,

 

подвигается

 

къ

 

нему

 

быстро.

 

Kaat-

дый

   

день

  

приноситъ

   

ему

   

новыя

   

знанія,

 

новыя

 

открытія,

 

и

даетъ

 

увѣренность

 

въ

 

скоромъ

 

наступленіи

 

этого

 

счастья.

 

Еще

один*

 

какой-нибудь

 

десятокъ

 

лѣтъ

 

и

 

онъ

 

станетъ

 

лицомъ

 

къ

лицу

   

съ

 

своим*

  

счастьем*.

 

Но

 

идет*

   

год*

   

за

 

годом*,

 

про-

ходят*

 

годы,

 

вѣкъ

 

канет*

 

въ

 

вѣчность,

 

а

 

счастье

  

отступаетъ
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отъ

 

человѣка

 

и

 

теперь,

 

кажется,

 

стоитъ

 

еще

 

дальше,

 

чѣмъ

было

 

раньше.

 

И

 

изнемогаешь

 

чѳловѣкъ

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

счастьемт.,

нодъ

 

тяжестью

 

ужасной

 

массы

 

накопленныхъ

 

знаній,

 

устаешь

онъ

 

отъ

 

этихъ

 

усилій

 

узнать

 

болѣе,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

можетъ-же

весь

 

интересъ

 

жизни

 

его

 

заключиться

 

въ

 

безконечномъ

 

за-

воеваніи

 

невѣдомаго,

 

область

 

котораго

 

ростетъ

 

по

 

мѣрѣ

 

воз-

растанія

 

человѣческихъ

 

знаній,

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

покой

 

невѣ-

дѣнія

 

теперь

 

уже

 

невозможенъ.

 

Человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

остано-

виться, — это

 

было

 

бы

 

добровольнымъ

 

ослѣпленіемъ.

 

Наука

идетъ

 

естественнымъ

 

путемъ,

 

ея

 

слава

 

въ

 

усиліяхъ

 

узнать

больше,

 

и

 

каждый

 

шагъ

 

на

 

пути

 

этихъ

 

усилій,

 

повидимому,

открываотъ

 

продъ

 

человѣкомъ

 

все

 

большія

 

перспективы

 

счастья

и

 

славы.

 

Сознаетъ

 

разумный

 

человвкъ,

 

что

 

не

 

тамъ

 

и

 

не

 

въ

томъ

 

его

 

счастье

 

и

 

слава,

 

однако

 

съ

 

гордостью

 

смотритъ

 

онъ

на

 

успѣхи

 

науки

 

и

 

съ

 

благодарностью

 

принимаешь

 

ихъ,

 

спра-

ведливо

 

усматривая

 

въ

 

яихъ

 

причину

 

своего

 

иного

 

положенія

въ

 

жизни,

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ.

 

Такъ,

 

онъ

 

видишь,

напр.,

 

что

 

„тамъ,

 

гдѣ

 

въ-

 

прежніе

 

годы

 

люди

 

трудились

 

полу-

слѣпые,

 

полунагіе,

 

предъ

 

пылающимъ

 

горниломъ

 

мѣшали

 

до-

бѣла

 

накаленное

 

расплавленное

 

желѣзо, —тамъ

 

въ

 

наши

 

дни

наука

 

изобрѣла

 

способъ

 

прибѣгать

 

къ

 

механическому

 

дѣйствію

воздуха.

 

Наука

 

заставляете

 

солнечные

 

лучи

 

работать

 

за

 

насъ,

передавая

 

безошибочно

 

вѣрно

 

изображеиія

 

любимыхъ

 

нами

людей.

 

Благодаря

 

наукѣ,

 

труженикъ-рудокопъ

 

можетъ

 

рабо-

тать

 

въ

 

безопасности,

 

далее

 

вблизи

 

воспламеняющихся

 

веществъ

въ

 

подземныхъ

 

рудникахъ.

 

Наука

 

своими

 

болеутоляющими

средствами

 

дѣлаетъ

 

нечувствительными

 

страданія

 

больного,

пока

 

искусная

 

рука

 

ученаго

 

оператора

 

вырѣзываетъ

 

кусочекъ

глазного

 

нерва.

 

Наука

 

указываешь

 

не

 

на

 

пирамиды,

 

пбетроеп-

ныя

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ

 

потомъ

 

и

 

кровію

 

цѣлаго

поколѣнія

 

несчастныхъ

 

рабовъ,

 

но

 

на

 

маяки,

 

пароходы,

 

паро-

возы

 

и

 

телеграфные

 

столбы"

 

(Фарраръ).
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Но

 

всматриваясь

 

въ

 

жизнь,

 

мы,

 

кромѣ

 

зтихъ

 

успѣховъ

науки,

 

или

 

на

 

ряду

 

съ

 

ними,

 

съ

 

ужасомъ

 

видимъ

 

массу

 

въ

 

ней

несчастій,

 

преступленій,

 

слезъ,

 

страданій.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

нашемъ,

 

напр.,

 

большомъ

 

культурномъ

 

городѣ

 

шагу

 

нельзя

ступить

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

натолкнуться

 

на

 

проявленіе

 

горь-

кой

 

нужды,

 

глубоко

 

захватывающей

 

сердце,

 

скорби

 

и

 

горя.

Это

 

горе

 

постоянно

 

встаетъ

 

предъ

 

нами

 

среди

 

уличной

 

суеты

и

 

движеиія.

 

Эти

 

многочисленныя

 

печальпыя

 

видѣнія

 

тялселой

жизни

 

быстро

 

мелькаютъ

 

предъ

 

нагаимъ

 

взоромъ,

 

но

 

не

 

исче-

заютъ

 

безслѣдно, — они

 

оставляютъ

 

отпечатокъ

 

въ

 

нашей

 

дупіѣ,

и

 

мы,

 

вернувшись

 

домой,

 

чувствуемъ,

 

какъ

 

поднимается

 

въ

пей

 

вся

 

накопившаяся

 

тамъ

 

горечь.

 

„Если-бы

 

калсдому

 

ясно

представить

 

ужасныя

 

страдапія

 

и

 

муки,

 

которымъ

 

постоянно

открыта

 

его

 

ясизнь,

 

говоритъ

 

одинъ

 

философъ

 

(Шопенгауеръ),

то

 

его

 

охватилъ

 

бы

 

ужасъ,

 

и

 

если

 

бы

 

упорнѣйшаго

 

оптимиста

провести

 

по

 

больницамъ,

 

лаааретамъ

 

и

 

хирургическимъ

 

каме-

рамъ

 

пытокъ,

 

по

 

тюрьмамъ,

 

компатамъ

 

истяяаніа

 

и

 

конюшпямъ

рабовъ,

 

по

 

полямъ

 

сраженій

 

и

 

мѣстамъ

 

казни,

 

затѣмъ

 

рас-

крыть

 

предъ

 

нимъ

 

темныя

 

убѣжища

 

нищеты,

 

куда

 

она

 

запол-

заешь

 

отъ

 

ваоровъ

 

холоднаго

 

любопытства,

 

то

 

навѣрнпе

 

и

 

онъ

увидалъ

 

бѵ,

 

какого

 

рода

 

этотъ

 

шеіііенг

 

cles

 

mondes

 

possibles-

Откуда-же

 

иначе

 

взялъ

 

и

 

Данте

 

матеріалъ

 

для

 

своего

 

„Ада",

какъ

 

не

 

изъ

 

того-же

 

нашего

 

дѣйствительнаго

 

міра?

 

И

 

однако

лее

 

вышелъ

 

настоящій

 

адъ.

 

Напротивъ,

 

когда

 

онъ

 

дошелъ

 

до

задачи— изобразить

 

небо

 

и

 

его

 

радости,

 

то

 

встречается

 

съ

 

не-

преодолимыми

 

трудностями,

 

именно

 

потому,

 

что

 

нашъ

 

міръ

не

 

даешь

 

никакихъ

 

матеріаловъ

 

для

 

чего-либо

 

подобнаго".

Взглядъ

 

на

 

жизнь

 

пашу,

 

какъ

 

видимъ,

 

слишкомъ

 

мрачный,

 

но

въ

 

немъ,

 

несомвѣнно,

 

есть

 

нѣчто,

 

отвечающее

 

истинѣ.

 

Это

нѣчто

 

есть

 

то,

 

что

 

постоянно

 

даетъ

 

намъ

 

чувствовать

 

себя, —

есть

 

то,

 

что

 

лишаешь

 

насъ

 

покоя

 

и

 

довольства,

 

возбуждаешь

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

скорбь,

 

наполняете

 

его

 

печалью

 

и

 

вызываете



155

горячее

 

состраданіе

   

и

 

жалость

  

къ

 

страдающимъ

 

людямъ

  

и

страстное

 

желаніе

 

помочь

 

имъ

 

и

 

облегчить

 

ихъ

  

участь.

Но

 

почему-же

 

не

 

облегчаете

 

этой

 

участи

 

людской

 

наука?

Жизнь

 

человѣка — главный

 

предмете

 

ея,— только

 

въ

 

обсужденіи

этого

 

предмета

 

наука

 

смотритъ

 

на

 

человѣка— или

 

какъ

 

на

Бога,

 

или

 

безъ

 

Бога.

 

Пользы

 

отъ

 

этого

 

для

 

жизни

 

человѣка

мало,

 

или

 

и

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

никакой,

 

вредъ-ж.е

 

получался

 

и

 

по-

лучается

 

часто

 

не

 

малый.

 

Увлекаясь

 

успѣхами

 

науки,

 

нѣкото-

рьте

 

изъ

 

ученыхъ

 

готовы

 

видѣть

 

единственно

 

въ

 

развитіи

 

ума

источникъ

 

счастливой

 

лсизнн

 

человѣка.

 

„Развитіе

 

ума,

 

по

мнѣнію

 

Милля,

 

превращаете

 

въ

 

неистощимый

 

источникъ

счастья

 

все

 

окружающее— и

 

предметы

 

природы,

 

и

 

произведе-

пія

 

искусства,

 

и

 

созданія

 

поэзіи,

 

и

 

событія

 

исторіи,

 

и

 

прошед-

гаія,

 

настоящія

 

и

 

будущія

 

судьбы

 

человѣчества.

 

Въ

 

этомъ

мірѣ,

 

гдѣ

 

столь

 

многое

 

способно

 

возбулсдать

 

въ

 

насъ

 

интересъ,

гдѣ

 

мы

 

находимъ

 

столько

 

источниісовъ

 

наслаясденія,

 

и

 

гдѣ

 

еще

многое

 

требуете

 

исправленія

 

и

 

улучшенія,

 

каждому

 

человѣку,

говорите

 

Милль,

 

развитому

 

въ

 

умственномъ

 

отношении,

 

до-

ступно

 

такое

 

существованіе,

 

которое

 

можно

 

даже

 

назвать

 

за-

виднымъ

 

и

 

которое

 

будете

 

достояніемъ

 

всѣхъ".

Но,

 

по

 

словамъ

 

другого

 

ученаго

 

(Лекки),

 

„тоте,

 

кто

 

вывелъ

бы

 

изъ

 

этого

 

мнѣнія

 

Милля

 

заключеніе,

 

что

 

высшее

 

умственное

совершенство

 

есть

 

положеніе,

 

наиболѣе

 

способствующее

 

счастью,

впалъ-бы

 

въ

 

непростительный

 

обмачъ.

 

Жизнь

 

ученыхъ

 

по

большей

 

части

 

есть

 

хорошо

 

обдуманное

 

воплощеніе

 

древняго

сказанія:

 

древо

 

познанія

 

и

 

древо

 

жизни

 

стоятъ

 

рядомъ

 

и

 

эти

люди

 

избираютъ

 

предпочтительно

 

древо

 

познанія

 

предъ

 

дре-

вомъ

 

жизни".

 

„Возможно,

 

говорите

 

другой

 

ученый

 

(Ренапъ),

что

 

все

 

человѣческое

 

развитіе

 

имѣетъ

 

столько-же

 

мало

 

значе-

нія,

 

какъ

 

плѣсень

 

или

 

лишаи,

 

которыми

 

покрывается

 

всякая

влажная

 

поверхность".

 

Невольно

 

при

 

этомъ

 

воспоминаются

слова

 

Майкова:

 

„Другъ

 

мой!

 

Ученые,

 

вѣдь,

 

не

 

такіе,

 

какъ

кажутся,

 

боги!"
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Другіе

 

ученые

 

(Мальтусъ,

 

Тоунзендъ,

 

Гарнье,

 

Мандевиль,

Шторхъ,

 

Ренанъ

 

и

 

др.),

 

не

 

будучи

 

въ

 

"силахъ

 

уяснить

 

себѣ

причину

 

здѣшнихъ

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей

 

и

 

указать

 

действительный

источникъ

 

счастья,

 

печаль

 

и

 

горе

 

въ

 

жизни

 

сей

 

считаютъ

естественнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

явленіемъ.

 

„На

 

великомъ

пиру

 

природы,

 

говорите

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

(Мальтусъ),

 

бѣднымъ

не

 

приготовлено

 

прибора.

 

Природа

 

повелѣваетъ

 

имъ

 

уда-

литься".

 

„Существуете,

 

говорите

 

другой

 

(Тоунзендъ),

 

законъ

природы,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

бѣдные

 

нужны

 

для

 

исполненій

самыхъ

 

низкихъ

 

и

 

рабскихъ

 

отправленій

 

общежитія.

 

Чрезъ

это

 

весьма

 

увеличивается

 

фондъ

 

человѣческаго

 

счастья.

 

Этимъ

способомъ

 

возвышенныя

 

души

 

избавляются

 

отъ

 

хлопотъ

 

и

могутъ

 

безпрестанно

 

слѣдовать

 

своему

 

высшему

 

назначенію.

Законъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

стремится

 

разрушить

 

гармонію

 

и

 

красоту,

симметрію

 

и

 

порядокъ,

 

этой,

 

Богомъ

 

и

 

природой

 

установлен-

ной,

 

системы".

 

Съ

 

этой-же

 

точки

 

зрѣнія

 

третій

 

(Гарнье)

 

отри-

цаете

 

необходимость

 

народнаго

 

образованія,

 

ввести

 

которое

въ

 

широкихъ

 

резмѣрахъ

 

значило

 

бы

 

„уничтожить

 

всю

 

нашу

общественную

 

систему".

Есть

 

въ

 

наше

 

время

 

и

 

цѣлое

 

направленіе

 

ученой

 

мысли

(дарвинизмъ),

 

выводящее

 

человѣка

 

изъ

 

лѣса

 

и

 

указывающее

ему

 

туда

 

дорогу,

 

такъ

 

какъ

 

тамъ

 

его

 

ожидаетъ

 

будто-бы

 

сча-

стливая

 

истинно-человѣческая

 

лшзнь,

 

ибо

 

счастье

 

человѣка

пріобрѣтается

 

имъ

 

борьбою

 

и

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

подобными

 

ему.

Человѣкъ— это

 

„хищный

 

звѣрь,

 

прирученный

 

культурою,

 

какъ

наши

 

домашнія

 

животныя.

 

Но

 

какъ

 

эти

 

послѣднія

 

постоянно

бунтуюте

 

противъ

 

насъ

 

и

 

вполпѣ

 

безвредны

 

только

 

тогда,

когда

 

у

 

нихъ

 

уже

 

нѣтъ

 

ни

 

зубовъ,

 

ни

 

когтей,

 

такъ

 

и

 

куль-

турный

 

человѣкъ

 

вполнѣ

 

миролюбивъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

онъ

совершенно

 

неспособенъ

 

къ

 

борьбѣ.

 

По

 

Лейбницу,

 

вѣчный

миръ

 

пригоденъ

 

только

 

для

 

надписи

 

на

 

воротахъ

 

кладбища,

потому

 

что

 

мертвые

 

действительно

 

не

 

дерутся,

 

а

 

живые

имѣютъ

 

другое

 

настроеніе.

  

Соперничество

 

и

 

конкурренція

   

и
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теперь,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

раньше,

 

составляютъ

 

главную

 

причину

прогресса.

 

Уничтожьте

 

борьбу,

 

и

 

на

 

васъ

 

смотрите

 

отврати-

тельное

 

лицо

 

китаизма.

 

Кто

 

знаете,

 

не

 

составляютъ-ли

 

глу-

бокія

 

библейскія

 

слова:

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

ѣсть

 

хлѣбъ

 

свой — по-

слѣднее

 

слово

 

и

 

самую

 

глубокую

 

тайну

 

соціологической

 

муд-

рости"

 

(Штейнъ).

 

Таково

 

мнѣніе

 

о

 

л:изни

 

нашей

 

высказыва-

ется

 

въ

 

наше

 

время,

 

въ

 

наши

 

дни,

 

какъ

 

послѣднее

 

слово

науки.

 

Полная

 

свобода

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

существованіе — девизъ

на

 

высоко

 

поднятомъ

 

знамени

 

этого

 

направіенія.

 

Чѣмъ

 

силь-

нѣе

 

и

 

ожесточеннѣе

 

борьба,

 

тѣмъ

 

больше

 

благополучія.

 

Въ

подтвержденіе

 

несравнимо

 

благодѣтельнаго

 

значенія

 

дли

 

жизни

свободы

 

въ

 

конкурренціи

 

обычно

 

ссылаются

 

на

 

современное

 

со-

стояніе

 

Англіи,

 

гдѣ

 

свобода

 

эта

 

практикуется

 

чуть

 

не

 

въ

 

иде-

альныхъ

 

размѣрахъ.

 

И

 

действительно,

 

что

 

касается

 

матері-

альнаго

 

довольства

 

англійскаго

 

народа,

 

то

 

опо

 

поражаешь

своею

 

колоссальностію.

 

Однако,

 

отчего

 

же

 

эта

 

масса

 

людей

въ

 

Англіи

 

бѣжитъ

 

отъ

 

свободы

 

и

 

ищешь

 

счастья

 

тамъ,

 

гдѣ

царствуете

 

притѣсненіе' 2

 

Отчего

 

въ

 

Англіи

 

существуете

такое

 

множество

 

ассоціацій,

 

жизнь

 

которыхъ

 

регламентирована

самыми

 

строгими

 

правилами?

 

Неужели

 

нужно

 

согласиться

 

съ

поэтомъ,

 

по

 

словамъ

 

котораго

 

„воля

 

счастья

 

не

 

даешь?"

 

Не

видимъ-ли

 

мы

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

свободы

 

множество

 

убійствъ—

внизу

 

отъ

 

нищеты

 

и

 

вверху

 

отъ

 

скуки?

 

Не

 

есть-ли

 

этотъ

сплинъ— спеціальный

 

продуктъ

 

англійской

 

лсизни?

 

Англійскіе

богачи —эти

 

видимые

 

баловни

 

счастья — шатаются

 

по

 

всему

свѣту,

 

ища

 

себѣ

 

развлеченій,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

вѣшаются

на

 

первомъ

 

гвоздѣ,

 

или

 

стрѣляются.

 

Нѣтъ

 

у

 

нихъ,

 

кажется,

такого

 

желанія,

 

которое

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

удовлетворено;

они

 

должны

 

бы

 

быть

 

счастливыми,

 

а

 

кончаютъ

 

жизнь

 

само-

убійствомъ.

 

Отчего

 

это?

 

Говорятъ

 

(Лёббокъ),

 

что

 

въ

 

Англіи

жить

 

становится

 

тѣсно,

 

и

 

вотъ

 

одни

 

задыхаются

 

отъ

 

тѣсноты,

а

 

другіе

 

гибнуть

 

отъ

 

нищеты.

 

Явленіе

 

это

 

ученые

 

усматри-

ваютъ

  

и

 

въ

 

друг'ихъ

 

сгранахъ

   

культурнаго

   

Запада

   

и

   

для
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борьбы

 

съ

 

нимъ

 

находятъ

 

(Милль)

 

веобходиыымъ

 

заставить

бѣдный

 

классъ

 

посредствомъ

 

закона

 

воздерживаться

 

отъ

брака,

 

или

 

соразмѣрять

 

число

 

дѣтей

 

съ

 

своими

 

средствами

 

къ

ихъ

 

пропитанію.

 

Чудовищный

 

позоръ

 

практическая

 

примѣненія

во

 

Франціи

 

послѣдней

 

мѣры

 

художественно

 

изображепъ

 

та-

лантливымъ

 

перомъ

 

Золя

 

въ

 

его

 

твореніи

 

„Плодородіе".

 

Въ

Австріи

 

даже

 

правительство

 

запретило

 

было

 

вступать

 

въ

 

бракъ

лицамъ,

 

не

 

могущимъ

 

обезпечить

 

своего

 

будущаго

 

семейства.

Что-же

 

получилось?

 

Крайній

 

разврате,

 

масса

 

граясданскихъ

браковъ

 

и

 

цѣлыя

 

толпы

 

незаконнорожденныхъ

 

дѣтей,

 

окоторыхъ

должно

 

было

 

заботиться

 

само

 

же

 

правительство.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

эти

 

мѣры

 

не

 

отдаляютъ

 

тучу

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей,

 

а

 

скорѣе

сгущаютъ

 

ее,

 

Нѣкоторые

 

готовы

 

далее

 

видѣть

 

въ

 

войпахъ,

разнаго

 

рода

 

бѣдствіяхъ

 

съ

 

смертнымъ

 

исходомъ

 

и

 

моровыхъ

повѣтріяхъ— самое

 

естественное

 

явлеп.іе,

 

спасающее

 

челове-

чество

 

отъ

 

гибели

 

вслѣдствіе

 

псреполненія

 

земного

 

шара

 

на-

родонаселеніемъ.

Но

 

этотъ

 

взглядъ

 

страдаетъ

 

слишкомъ

 

очевидною

 

слѣно-

тою.

 

Напрасны

 

страхи

 

предъ

 

быстрымъ

 

размноженіемъ

 

че-

ловѣческаго

 

рода.

 

Пища

 

ему

 

всегда

 

будетъ.

 

Окружающій

 

че-

ловѣка

 

міръ,

 

эта

 

природа,

 

есть

 

море

 

неузнанныхъ

 

еще

 

и

 

неис-

но.іьзованныхъ

 

силъ

 

и

 

явленій,

 

знакомство

 

съ

 

которыми

 

и

комбинація

 

которыхъ

 

молсетъ

 

дать

 

въ

 

результате

 

го,

 

что

 

пе

въ

 

силахъ

 

представить

 

себѣ

 

самое

 

сильное

 

воображеніе

 

со-

временпаго

 

ученаго.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

теперь

 

стали

 

уже

 

осу-

ществляться

 

даже

 

такія

 

мечты

 

ученыхъ

 

прошлаго

 

вѣка,

 

ко-

торыя

 

намъ,

 

совремешшкамъ

 

ихъ,

 

казались

 

совершеннѣйнкш

утопіей

 

и

 

вслѣдствіе

 

которыхъ

 

на

 

этихъ

 

ученыхъ

 

составился

 

у

насъ

 

взглядъ,

 

какъ

 

на

 

сумасбродовъ.

 

Беллами,

 

напр.,

 

обѣ-

щалъ

 

въ

 

2000

 

году

 

каждому

 

всѣ

 

дары

 

науки

 

и

 

всѣ

 

утончен-

ныя

 

наслажденія,

 

доставляемыя

 

до

 

небывалыхъ

 

размѣровъ

развитой

 

техникой,

 

и

 

между

 

прочимъ

 

домашнее

 

пользованіе

телефономъ.

 

Поелѣдяйе

 

практикуется

 

уже

 

и

 

теперь.

 

Или,

  

не
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такъ

 

еще

 

давно

 

событія

 

изъ

 

разсказовъ

 

Жюля-Верна

 

о

 

путе-

шествіяхъ

 

подъ

 

водою

 

казались

 

невѣроятнымъ

 

плодомъ

 

необъ-

ятной

 

фаитазіи

 

автора,

 

а

 

теперь

 

въ

 

ваши

 

дни

 

строится

 

ко-

рабль,

 

на

 

которомъ

 

одивъ

 

смѣлый

 

изыскатель

 

думаете,

 

плывя,

гдѣ

 

надо,

 

подъ

 

водою,

 

достичь

 

сѣвернаго

 

полюса.

 

Извѣстно

также,

 

что

 

знаменитый

 

химйкъ

 

Вертело

 

занять

 

теперь

 

изы-

скапіемъ

 

такого

 

химическаго

 

состава,

 

которымъ

 

бы

 

замѣнился

доселѣшній

 

родъ

 

пищи.

 

Откроетъ-ли

 

оьъ

 

этотъ

 

составь — не-

извѣстно,

 

по

 

то

 

песомнѣнно

 

что

 

агрономическіе

 

успѣхи

 

въ

Америкѣ

 

на

 

100%

  

повысили

   

илодородіе

   

земли.

Одного

 

не

 

даете

 

паука,

 

да

 

и

 

ве

 

молсетъ

 

дать, — не

 

даетъ

она

 

счастья

 

человѣку.

 

И

 

далее

 

болѣе

 

того.

 

Только

 

слѣпой

 

не

можетъ

 

видѣть

 

того,

 

что

 

съ

 

успѣхами

 

науки

 

не

 

уменьшается

 

не-

счастье

 

человѣка.

 

Есть, следовательно,

 

какая-то

 

причина, которая

мѣшаетъ

 

человѣку

 

быть

 

счастЛивымъ

 

въ

 

жизни

 

при

 

всей

 

воз-

можности

 

быть

 

таковымъ.

 

Все,

 

повидимому,

 

покоряется

 

чело-

вѣкомъ.

 

Все

 

подчиняется

 

ему.

 

Природа

 

у

 

ногъ

 

его.

 

Онъ

 

—

владыка

 

ея.

 

Власти

 

его

 

нѣтъ

 

конца.

 

Ей

 

предстоите

 

безкопеч-

ное

 

увеличеніе

 

и

 

расширепіе.

 

Но

 

что

 

мы

 

видимъ?

 

Одни

 

изъ

людей

 

чувствуютъ

 

себя

 

несчастными,

 

будучи

 

лишены

 

благъ

этой

 

власти,

 

а

 

другіе,

 

испытавъ

 

эти

 

блага,

 

томятся

 

жаждою

другихъ

 

благъ,

 

лучшихъ

 

то

 

или

 

просто

 

иныхь.

 

Значишь,

 

при-

чину

 

здѣшняго

 

горя

 

челоиѣка

 

слѣдуетъ

 

искать

 

не

 

гдѣ-лнбо

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

въ

 

самомъ-

 

же

 

человѣкѣ.

 

Въ

 

чемъ-же

именно?

И

 

вотъ

 

ученые

 

сами-же

 

открыли,

 

что

 

искать

 

ее

 

слѣду-

етъ

 

въ

 

эгоизмѣ

 

человѣка,

 

въ

 

безмѣрномъ

 

его

 

себялюбіи.

 

Впро-

чемъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

(Шурихтъ,

 

Штирнеръ,

 

Нитцше

и

 

др.)

 

въ

 

эгоизмѣ

 

человѣка

 

усматриваютъ

 

не

 

зло

 

для

 

жизни

человѣческой,

 

а

 

средство,

 

ведущее

 

его,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

къ

несомнѣнному

 

счастью.

 

„Все

 

хорошо,

 

что

 

пріятно

 

для

 

чело-

века",

 

говорить

 

Шурихтъ.

 

„Хорогаъ

 

бракъ,

 

когда

 

онъ

 

до-

ставляетъ

 

наслажденіе ;

 

но

 

прелюбодѣяніе

  

лучше

  

для

   

того,
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кому

 

надоѣлъ

 

бракь.

 

Хорошъ

 

обманъ,

 

хорошо

 

воровство,

хорошо

 

и

 

убійство,

 

когда

 

они

 

доставляютъ

 

наслажденіе

 

и

пользу.

 

Хороша

 

жизнь,

 

но

 

хороша

 

и

 

смерть

 

для

 

того,

 

кому

надоѣла

 

жизнь.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

за

 

наслаждевіемъ

 

слѣдуютъ

 

ра-

зочарованіе

 

и

 

пресыщеніе,

 

то

 

истинно

 

счастливымъ

 

слѣдуетъ

считать

 

лишь

 

того,

 

кто

 

принимаете

 

синильную

 

кислоту

 

и

 

уми-

раете

 

мгновенно".

 

Другой

 

ученый,

 

придерживающейся

 

такихъ-

же

 

взглядовъ

 

на

 

счастье

 

человѣка

 

(Нитцше),

 

страдая

 

самъ

лично

 

крайнимъ

 

самолюбіемъ

 

и

 

будучи

 

безсильнымъ

 

осуще-

ствить

 

его

 

въ

 

реальной

 

действительности,

 

старался

 

осуществить

въ

 

своей

 

фантазіи,

 

представляя

 

себѣ

 

себя

 

въ

 

образѣ

 

„сверх-

человѣка",

 

пока

 

не

 

успокоился

 

въ

 

психіатрической

 

лѣчебпицѣ.

Но

 

по

 

смыслу

 

его

 

ученія,

 

слѣдовало

 

бы

 

лѣчить

 

не

 

его,

 

а

всѣхъ

 

людей,

 

не

 

желающихъ

 

слѣдовать

 

велѣніямъ

 

эгоизм',

потому

 

что

 

всѣ

 

люди

 

сошли

 

съ

 

ума

 

въ

 

ту

 

минуту,

 

когда

перестали

 

подчиняться

 

своимъ

 

эгоистцческимъ

 

наклонностямъ.

Конечно,

 

это

 

вздоръ,

 

горячечный

 

бредъ

 

больного.

 

Человѣкъ

кь

 

счастью

 

своему

 

можете

 

идти

 

едппствешшмъ

 

путемъ—

 

путемъ

господства

 

надъ

 

своими

 

склонностями,

 

путемъ

 

самоотреченія

 

и

самоотверженія,

 

говорите

 

памъгр.

 

Толстой.

 

Но

 

мы

 

знаемъ,

 

какого

характера

 

это

 

толстовское

 

самоотречение.

 

Не

 

въ

 

такомъ

 

само-

отреченіи

 

можно

 

усматривать

 

средство,

 

ведущее

 

человѣка

 

къ

счастью.

 

Если

 

бы

 

въ

 

неяденіи

 

мяса

 

и

 

складывании

 

печей

была

 

сущность

 

самоотверженія,

 

тогда

 

человѣку

 

весьма

 

легко

можно-бы

 

было

 

достичь

 

счастья.

 

Но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

дѣло,

 

что

отъ

 

толстовскаго

 

„опрощенія"

 

слишкомъ

 

далеко

 

до

 

христіан-

скаго

 

самоотвержения,

 

единственно

 

которое

 

может ь

 

сдѣлать

человѣка

 

счастливымъ

 

здѣсь

 

и

 

блаженвымъ

 

тамъ,

 

въ

 

будущей

жизни.

 

Въ

 

Словѣ

 

Божіемъ

 

со

 

всею

 

ясностію

 

представлено

ученіе

 

о

 

самоотверлсевіи

 

какъ

 

осредствѣ,

 

ведущемъ

 

челбвѣка

къ

 

счастію, —но

 

людямъ,

 

вообще

 

говоря,

 

свойственно

 

то,

 

что

называется

 

самонадѣянностью.

 

И

 

вотъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

предла-

гаются

 

человеку

 

и

 

выдаются

 

за

 

несомнѣнцо

   

цѣлесообразныя
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средств"!.,

 

нмѣющихъ

 

сдѣлать

 

его

 

СіастЛийьМѢ,

 

и

совсѣмъ

 

игнорируется

 

это

 

безусловно

 

действительное

 

и

 

дей-

ственное

 

средство.

Что

 

лее

 

это

 

за

 

средство?

Если

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

Слову

 

Божію,

 

то

 

узпаемъ

 

изъ

uoro,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

чсловѣкѣ

 

истинная

 

свобода

 

его

 

по-

давляется

 

эгоизмомъ,

 

заставляющимъ

 

чсловѣка

 

желать

 

и

 

дѣ-

лать

 

только

 

то,

 

что

 

угодно

 

его

 

чувственности,

 

то

 

яснымъ

нризнакомъ

 

свободы

 

хр;стіанской

 

служите

 

самоотвержсніе

христіанина,

 

отверлееиіе

 

имъ

 

своей

 

эгоистической

 

воли.

 

Само-

отвержеиіе

 

возвращаете

 

христианину

 

власть

 

надъ

 

самішъ

 

со-

бою,

 

дѣлаетъ

 

его

 

свободнымъ.

 

Ибо

 

самоотверженный

 

чело-

вѣкъ

 

становится

 

выше

 

всего,

 

окружающаго

 

его,

 

выше

 

даже

самого

 

себя,

 

ни

 

къ

 

чему

 

на

 

землѣ

 

онъ

 

не

 

влечется

 

и

 

ни

 

къ

чему

 

не

 

привязывается,

 

ни

 

отъ

 

чего

 

онъ,

 

поэтому,

 

независимъ

и

 

по

 

духу

 

своему

 

является

 

истинно

 

свободнымъ.

 

Вотъ

 

почему

Христосъ

 

Спаситель

 

нашъ,

 

приходившій

 

на

 

землю

 

даровать

намъ

 

для

 

нашего

 

счастья

 

истинную

 

свободу,

 

прежде

 

всего

 

и

болѣе

 

всего

 

требуете

 

отъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

самоотвер-

женія:

 

„эще

 

кто

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

ити,

 

да

 

отвержется

 

себе,

 

и

возметъ

 

кресте

 

свой,

 

и

 

по

 

Миѣ

 

грядете"

 

(Мѳ.

 

XVI,

 

22);

или:

 

„иже

 

не

 

пріиметъ

 

креста

 

своего,

 

и

 

въ

 

слѣдъ

 

Мене

 

гря-

дете,

 

нѣсть

 

Мене

 

достоинъ"

 

(Мѳ.

 

X,

 

38);

 

и

 

Самъ

 

въ

 

Себѣ

явилъ

 

высочайшій

 

образецъ

 

самоотверженія,

 

добровольно

 

Себя

умаливъ,

 

пріимъ

 

уничиженпѣйшій

 

зракъ

 

раба,

 

до

 

того

 

даже,

что

 

не

 

имѣлъ

 

гдѣ

 

и

 

главы

 

подклонпть.

Въ

 

чемъ-же

 

выражается

 

духовная

 

свобода

 

самоотвержен-

наго

 

хрнстіанина?

Трудно

 

перечислить

 

всѣ

 

виды,

 

въ

 

какихъ

 

выражается

духовная

 

свобода

 

его.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

такъ

 

какъ

 

эгоизмъ

владѣетъ

 

нашею

 

чувственною

 

природою

 

посредствомъ

 

плот-

скихъ

 

удовольствій

 

и

 

наслажденій,

 

то

 

свобода

 

духовная

 

силою
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(іаМббтверженія

 

прежде

 

всего

 

возвышается

 

надъ

 

ікмй,

 

аобііж'-
даетъ

 

этого

 

врага

 

своего— похоть

 

плоти.

 

„Возлюбленніи,

 

гово-

рить

 

христіанамъ

 

первоверховпый

 

апостолъ

 

Петрь,

 

„молю,

я

 

ко

 

пришельцевъ

 

и

 

стран

 

никовъ,

 

огребатися

 

отъ

 

плотскихъ

похотей"

 

(I

 

Петр.

 

И,

 

11).

Эгоизмъ

 

держишь

 

волю

 

человѣка

 

въ

 

цѣпяхъ,

 

скова

 

нныхъ,

такъ

 

сказать,

 

изъ

 

сокровищъ

 

и

 

благъ

 

міра

 

сего;

 

свобода

духовная

 

расторгаетъ

 

эти

 

цѣпи,

 

возвышая

 

человѣка

 

надъ

этими

 

сокровищами.

 

И

 

христіанинъ,

 

снискавши

 

свободу

 

духа,

одушевленный

 

тѣмъ

 

твердымъ

 

упованіемъ,

 

что

 

онъ

 

имѣти

 

имать

сокровище

 

на

 

небеси

 

(Мѳ.

 

XIX,

 

21),

 

разрываете

 

всякую

 

связь

сердца

 

съ

 

земными

 

сокровищами.

 

Онъ

 

разсуледаетъ

 

съ

 

Ано-

столомъ:

 

„ничшже

 

внесохомъ

 

въ

 

міръ

 

сей,

 

явѣ,

 

яко

 

нилее

изнести

 

что

 

можемъ:

 

имѣюще

 

же

 

пищу

 

и

 

одѣяніѳ,

 

сими

 

до-

вольна

 

будемъ"

 

(1

 

Тим.

 

VI,

 

7.

 

8).

Эгоизмъ

 

многихъ

 

увлекаете

 

приманкою

 

почестей

 

и

 

славы —

христіанскоѳ

 

самоотверженіе

 

доставляетъ

 

пленникамъ

 

этимъ

свободу;

 

ибо

 

самоотверженный,

 

хотя

 

бы

 

и

 

многое

 

имѣлъ

 

на-

дѣяніе

 

во

 

плоти,

 

подобно

 

апост.

 

Павлу,

 

хотя

 

бы,

 

то

 

есть,

 

и

многими

 

внѣшними

 

отличіями

 

могъ

 

хвалиться,

 

но,

 

вмѣняя

 

вся

тщету

 

и

 

умѳты

 

быти

 

Христа

 

ради,

 

съ

 

усердіемъ

 

стремится

только

 

къ

 

почести

 

высшаго

 

званія

 

Божія,

 

о

 

Хрнстѣ

 

Іисусѣ

(Фил.

 

HI,

 

4-8.

 

14).

Эгоизмъ

 

основываете

 

свое

 

величіе

 

въ

 

умѣ

 

человѣка

 

на

умственныхъ

 

отличіяхъ,— христіанская

 

свобода

 

духа,

 

ставя

величіе

 

это

 

ни

 

во

 

что,

 

ничего

 

болѣе

 

и

 

знать

 

не

 

хочетъ,

 

точію

Інсуса

 

Христа,

 

и

 

сего

 

распята

 

(1

 

Кор.

 

II,

 

2.),

 

какъ

 

Божію

силу

 

и

 

Божію

 

премудрость.

Эгоизмъ

 

взвратилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка

 

и

 

самую

 

есте-

ственную

 

любовь

 

къ

 

жизни,

 

иоставивъ

 

цѣлію

 

жизни

 

настоящей

эту

 

же

 

самую

 

жизнь,-- самоотвержеіііе

 

разрушаешь

 

и

 

этотъ

оплоте

 

эгоизма,

 

поставляя

 

цѣлью

 

жизни

 

и

 

смерти

 

человѣка

 

Xpu-



щ

ста

 

Спасійтеля|

 

ибо

 

самоотверженный

 

возвышается

 

до

 

такой

свободы

 

духа,

 

что

 

и

 

самая

 

жизнь

 

нисколько

 

не

 

прпвязываетъ

его

 

къ

 

себѣ,

 

и

 

что

 

ему

 

и

 

еже

 

жити

 

Христосъ:

 

и

 

еже

 

умрети,

пріобрѣтеніе

 

(Фил.

 

1,

 

21).

Христіанское

 

самоотвержение

 

является,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

не

 

столько

 

виѣшниыъ,

 

сколько

 

внутреннимъ,

 

состоя-

щимъ

 

въ

 

отсѣченіи

 

отъ

 

сердца

 

ііечистыхъ

 

помысловъ

 

и

 

стра-

стей.

 

Это

 

внутреннее

 

самоотверженіе

 

составляешь

 

истинный

характеръ

 

духовной

 

свободы,

 

такъ

 

что

 

истинно

 

христіанская

свобода

 

нерѣдко

 

можетъ

 

сохраняться

 

ненарушимою,

 

при

 

од-

номъ

 

внутреннемъ

 

самоотверженіи

 

безъ

 

внѣшняго.

 

Такъ

 

св.

Апостолъ

 

въ

 

духѣ

 

этой

 

свободы,

 

основанной

 

на

 

внутреннемъ

самоотверженіи,

 

говоритъ

 

объ

 

употребленіи

 

пищи:

 

„брашно

не

 

поставить

 

предъ

 

Ьогомъ:

 

ниже

 

бо

 

аще

 

ямы,

 

ивбыточе-

ствуемъ:

 

ниже

 

аще

 

не

 

ямы,

 

лишаемся".

 

Отзывъ

 

объ

 

употреб-

леніи

 

пищи,

 

поводимому,

 

весьма

 

пріятный

 

для

 

нашей

 

чув-

ственности;

 

и

 

для

 

многихъ,

 

не

 

постигающихъ

 

духа

 

храстіанской

свободы,

 

служитъ

 

ирѳткновеніемъ

 

и

 

соблазномъ,

 

такъ

 

что

они

 

готовы

 

все

 

безъ

 

различія

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

и

 

вовсе

отказаться 11

 

отъ

 

поста,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

на

 

это

 

можетъ

 

нмѣть

право

 

только

 

тотъ,

 

кто,

 

подобно

 

ап.

 

Павлу,

 

посредствомъ

внутренняго

 

самоотверженія

 

пріобрѣлъ

 

такое

 

безстрастіе

 

ко

всѣмъ

 

родамъ

 

пищ»,

 

что

 

похоть

 

плоти

 

мертва

 

у

 

него

 

ко

 

вся-

кому,

 

роду

 

яствъ

 

и

 

что

 

всякое

 

яство

 

и

 

питье

 

употребляется

не

 

для

 

удовлетворенія

 

похоти,

 

а

 

только

 

для

 

славы

 

Божіей,

какъ

 

апостолъ

 

и

 

учитъі

 

„аще

 

ясте,

 

аще

 

ли

 

піете,

 

аще

 

ли

ино

 

что

 

творите,

 

вся

 

во

 

славу

 

Божію

 

творите"

 

(I

 

Кор.

 

X,

31).

 

Не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

духѣ

 

истинной

 

свободы,

 

которая

 

имѣетъ

своимъ

 

основаніемъ

 

внутреннее

 

самоотверженіе,

 

Апостолъ

говоритъ:

 

„вся

 

ми

 

лѣть

 

суть,

 

но

 

не

 

вся

 

на

 

пользу:

 

вся

 

ми

лѣть

 

суть,

 

но

 

не

 

вся

 

назидаютъ"

 

(I

 

Кор.

 

X,

 

23).

 

Какой

 

смыслъ

этого

 

апостольского

 

разрѣшенія

 

и

  

позволенія

   

на

   

все?

  

Тотъ



ш

СмьісЛѢ,

 

Что

 

Духовная

 

свобода

 

все

 

позволяет!

 

и

 

разрішаеП
христианину,

 

только

 

иодъ

 

тѣмъ

 

единствен нымъ

 

условіемъ,

 

что-

бы

 

изъ

 

этого

 

вытекала

 

польза

 

не

 

для

 

самого

 

разрѣшающаго

на

 

все,

 

а

 

для

 

его

 

ближнихъ,

 

чтобы

 

ближніе

 

свободою

 

его

назидались.

 

„Вся

 

ми

 

лѣть

 

суть

 

...

 

Никтоже

 

своего

 

си

 

да

 

ищетъ,

но

 

еже

 

блилсняго

 

кійждо",

 

присовокупляешь

 

Апостолъ.

 

Не

очевидно

 

ли,

 

что

 

духовная

 

свобода

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

внѣишимъ

иоступкамъ,

 

или

 

какъ-бы

 

въ

 

нѣкоторомь

 

смыслѣ

 

христіанская

вольность,

 

имѣетъ

 

своимъ

 

основан іемъ

 

внутреннее

 

самоотвер-

жеиіс?

 

Тотъ-же

 

Апостолъ

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

иредставляетъ

 

и

живой

 

образецъ

 

такого

 

внутренняго

 

самоотверженія,

 

которое

вездѣ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

 

блаю

 

ближнихъ,

 

а

 

о

 

своемъ

собственномъ

 

забываетъ,

 

и

 

для

 

блага

 

ближнихъ

 

позволяешь

человѣку

 

многое

 

такое,

 

чего

 

бы

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

не

 

позво-

лило.

 

„Свободѳнъ

 

сый

 

отъ

 

всѣхъ,

 

всѣмъ

 

себе

 

поработихъ,

 

да

множайшыя

 

пріобрлщу.

 

Быхъ

 

іудеемъ

 

яко

 

іудей,

 

да

 

іудеи

пріобрящу:

 

подзаконнымъ

 

яко

 

подзаконенъ,

 

да

 

подзаконный

пріобрящу:

 

беззаконнымъ

 

яко

 

беззаконенъ,

 

не

 

сый

 

беззакон-

никъ

 

Богу,

 

но

 

законникъ

 

Христу,

 

да

 

пріобрящу

 

беззэконныя.

Быхъ

 

немощнымъ

 

яко

 

немощенъ,

 

да

 

немощныя

 

пріобрящу:

всѣмъ

 

быхъ

 

вся,

 

да

 

всяко

 

нѣкія

 

спасу"

 

(I

 

Кор.

 

IX,

 

19—22;.

Такая

 

же

 

свобода

 

духа,

 

основанная

 

на

 

внутреннемъ

 

самоот-

верженіи

 

безъ

 

внѣшняго

 

самоотверженія,

 

возможна

 

и

 

для

каждаго

 

христіанина,

 

по

 

заповѣди

 

Апостола:

 

„имущіи

 

жены,

яко

 

не

 

имущіи

 

будуть:

 

и

 

плачущіися,

 

якоже

 

не

 

плачущіи:

 

и

радующіися,

 

якоже

 

не

 

радующеся:

 

и

 

купующіи,

 

яко

 

не

 

со-

держаще:

 

и

 

требующіи

 

міра

 

сего,

 

яко

 

не

 

требующе:

 

преходить

бо

 

образъ

 

міра

 

сего.

 

Хощу

 

же

 

васъ

 

безпечальныхъ

 

быти"

(Г

 

Кор.

 

VII,

 

30— 32),

 

заключаетъ

 

Апостолъ

 

свой

 

совѣтъ.

Таковъ

 

характеръ

 

духовной

 

свободы,

 

которая

 

позволяетъ

пользоваться,

 

всѣмъ

 

безъ

 

всякаго

 

пристрастія

 

къ

 

чему-либо,

съ

 

внутреннимъ

 

самоотверженіемъ

 

отъ

 

всего,
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Впрочемъ,

 

иногда

 

внутреннее

 

самоотверженіе

 

вызывает!

само

 

собою

 

впѣшнее.

 

Такъ,

 

голосъ

 

призванія

 

къ

 

апостольству

которымъ

 

Спаситель

 

возбудилъ

 

въ

 

Петрѣ

 

и

 

Андреѣ,

 

Іаковѣ

и

 

Іоаннѣ

 

сначала

 

внутреннее

 

самоотвержение,

 

вскорѣ

 

потомъ

произвелъ

 

въ

 

нихъ

 

и

 

самоотверженіе

 

внѣшнее:

 

они

 

оставили

все

 

и

 

пошли

 

за

 

Іисусомъ

 

(Mo

 

IV,

 

19— 22), — а

 

чаще

 

внѣшнее

самоотверженіе

 

производишь

 

внутреннее;

 

такъ,

 

въ

 

жизни

 

под-

вижниковъ

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

что

 

они

 

всегда

 

почти

 

восходили

 

къ

внутреннему

 

самоотвсржснію

 

чрезъ

 

внѣшнее,

 

хотя

 

одно

 

внѣш-

нѳѳ

 

самоотвсрженіс

 

безъ

 

внутренняго

 

не

 

составляетъ

 

истин-

наго

 

самоотворженія

 

и

 

не

 

производить

 

духовной

 

свободы.

 

Но

внутреннее

 

самоотвержение

 

безъ

 

внѣшняго

 

весьма

 

трудно

 

и

почти

 

не

 

возможно.

 

Труднѣе,

 

напр.,

 

при

 

обладаніи

 

благами

быть

 

нищимъ

 

духомъ,

 

чѣмъ

 

при

 

бѣдности, — еупругамъ

 

со-

хранять

 

бракъ

 

святымъ

 

и

 

ложе

 

несквернымъ

 

силою

 

одного

внутренняго

 

самоотверженія,

 

едва-ли

 

также

 

не

 

труднѣе,

 

чѣмъ

людямъ

 

безбрачнымъ

 

беречь

 

свое

 

дѣвство

 

и

 

цѣломудріе.

 

По-

тому

 

что

 

послѣднимъ,

 

т.

 

е.

 

безбрачнымъ,

 

самое

 

состояніе

 

без-

брачія — это

 

внѣшнеесамоотверженіе,

 

служить

 

уже

 

нѣкоторымъ

средствомъ

 

къ

 

внутреннему

 

самоотвер:кенію,

 

къ

 

сохраненію

чистоты

 

сердца

 

и

 

цѣлоыудрія,— а

 

первымъ,

 

повидимому,

 

от-

крыть

 

широкій

 

путь

 

къ

 

плотскому,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

къ

 

духовному

невоздержанию.

Чтобы

 

доставить

 

духу

 

нашему

 

истинную

 

свободу,

 

само-

отверженіе

 

непремѣнно

 

должно

 

соединяться

 

съ

 

такою

 

рѣши-

мостію

 

воли,

 

чтобы

 

всѣ

 

предметы

 

эгоистичной

 

любви,

 

какъ-бы

на

 

были

 

они

 

дороги

 

или

 

пріятны,

 

были

 

самымъ

 

дѣломъ

 

от-

верлсены.

 

Этого

 

требуетъ

 

внутренній

 

смыслъ

 

Христовой

 

запо-

вѣди:

 

„аще

 

око

 

твое

 

десное

 

соблажняетъ

 

тя,

 

и'з'мй

 

е,

 

и

 

верзи

отъ

 

себе.

 

И

 

аще

 

десная

 

твоя

 

рука

 

соблалшяѳтъ

 

тя,

 

усѣцы

 

ю,

и

 

верзи

 

отъ

 

себе"

 

(Мѳ.

 

V,

 

29,

 

30).

 

Это

 

качество

 

самоотвер-

жепія

 

есть

 

истинный

 

признакъ

 

послѣдованія

 

за

 

Христомъ:

 

„иже

Ь
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Христовы

 

суть,

 

плоть

 

распяша

 

со

 

страстьми

 

и

 

похотьМи"
(Гал.

 

V,

 

24).

 

Ибо

 

что

 

такое

 

лсизнь

 

самоотверженная?

 

Въ

 

чемъ

сущность

 

ея?

 

Это

 

лсизнь,

 

распятая

 

со

 

Христомъ.

 

Но

 

и

 

духов-

ное

 

распятіе

 

не

 

можешь

 

совершаться

 

безъ

 

боли

 

для

 

распи-

нающагося.

 

Какъ

 

дикая

 

вѣтвь,

 

отрѣзанная

 

отъ

 

своего

 

корня

и

 

привитая

 

къ

 

плодоносному

 

дереву,

 

не

 

перестаешь

 

жить

своею

 

жизнію,

 

пока

 

совершенно

 

не

 

сростается

 

съ

 

тѣмъ

 

дерс-

воиъ,

 

такъ

 

и

 

человѣкъ,

 

пока

 

не

 

соединится

 

со

 

Христомъ

 

со-

вершенно,

 

не

 

можешь

 

ие

 

чувствовать

 

въ

 

себѣ

 

остатка

 

преяснсй

своей

 

жизни.

 

А

 

въ

 

чемъ

 

доллсно

 

состоять

 

это

 

ощущеніѳ

прежней

 

жизни?

 

Какъ

 

оно

 

можетъ

 

доходить

 

до

 

его

 

сознанія?

Не

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

ощущеніе

 

боли.

 

Это

 

ощущеніе

 

боли

 

и

страданій,

 

которыя

 

причиняешь

 

отсѣченіе

 

отъ

 

прежней

 

жизпи,

и

 

есть

 

та

 

жизнь,

 

распятая

 

со

 

Христомъ,

 

которая

 

выражается

и

 

даешь

 

себя

 

чувствовать

 

чрезъ

 

самоотверженіе.

 

Грѣхъ

 

въ

 

че-

ловѣкѣ

 

есть

 

какъ-бы

 

оделсда,

 

приросшая

 

къ

 

тѣлу,

 

которую

нужно

 

совлекать,

 

раздирая

 

по

 

нитямъ,

 

а

 

не

 

сразу,

 

чтобы

 

не

причинить

 

невыносимой

 

боли

 

всему

 

организму.

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

христіанинъ

 

отвергается

 

самого

 

себя

и

 

собственной

 

воли,

 

онъ

 

пріобрѣтаетъ

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

ближнимъ.

 

Въ

 

этой

 

любви

 

выражается

 

уже

 

высшая

 

степень

духовной

 

свободы.

Но

 

возможна-ли

 

для

 

человѣка

 

чистая

 

любовь

 

безъ

 

при-

мѣси

 

корыстныхъ

 

расчетовъ?

 

Что

 

такая

 

любовь

 

не

 

только

возможна,

 

а

 

и

 

необходимо

 

должна

 

быть

 

въ

 

христіанинѣ,

 

это

подтверждаетъ,

 

прежде

 

всего,

 

примѣръ

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

любви

 

Котораго

 

не

 

было

 

и

 

тѣни

 

корысти:

 

„не

 

ищу

 

воли

 

Моея,

говорилъ

 

Онъ,

 

но

 

воли

 

пославшаго

 

Мя

 

Отца"

 

(Іоан.

 

V,

 

30);

особенно-же

 

любовь

 

Его

 

открылась

 

въ

 

Его

 

добровольномъ

страданіи

 

и

 

смерти

 

за

 

насъ

 

грѣшныхъ:

 

„болыпи

 

сея

 

любве

никто-же

 

имать,

 

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

други

 

своя"

(Іоан.

 

XV,

 

13).



н?

Христіане

 

восприняли

 

и

 

осуществили

 

въ

 

своей

 

жизни

этотъ

 

примѣръ

 

своего

 

Спасителя.

 

Исторія

 

христіанской

 

жизни

даетъ

 

намъ

 

тысячи

 

опытовъ

 

такой

 

любви.

 

Первыми

 

вырази-

телями

 

ея

 

были

 

мученики-христіане,

 

въ

 

крови

 

своей

 

показав-

шіе

 

свою

 

любовь,

 

силу

 

ея

 

и

 

лсизненное

 

значеніе.

 

„Извѣстихся,

говорилъ

 

Апостолъ,

 

яко

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

животъ,

 

ни

 

ангели,

 

ни

начала,

 

нилсе

 

силы,

 

ни

 

настоящая,

 

ни

 

грядущая,

 

ни

 

высота,

ни

 

глубина,

 

ни

 

ина

 

тварь

 

кая

 

возможешь

 

насъ

 

разлучити

 

оть

любве

 

Болгія,

 

яже

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

Господѣ

 

нашемъ"

 

(Римл.

VIII,

 

38,

 

39).

Вотъ

 

къ

 

какой

 

великой

 

безкорыстной

 

любви

 

приводить

человѣка

 

христіанское

 

самоотверженіе.

 

Ал'дѣ

 

любовь,

 

тамъ

 

и

и

 

свобода.

 

Истинный

 

христіанинъ — самое

 

свободное

 

существо,

и

 

его

 

свободу

 

нельзя

 

далее

 

и

 

сравнивать

 

съ

 

тою

 

свободою,

 

о

которой

 

теперь

 

такъ

 

мечтаютъ

 

и

 

которую

 

Рёсскинъ

 

въ

 

больт

шей

 

дозѣ,

 

чѣмъ

 

человѣку,

 

приписываешь

 

рыбѣ

 

и

 

олицетворе-

ніѳмъ

 

которой

 

считаетъ

 

жизнь

 

мухи.

Теперь

 

многіе

 

выралсаготъ

 

мнѣніе,

 

„что

 

въ

 

наше

 

время

приходится

 

преодолѣвать

 

особенно

 

тягостиыя

 

пренятствія

 

при

исполнении

 

нашихъ

 

обязанностей;

 

что

 

у

 

насъ

 

меныпе

 

досуга,

нел;ели

 

у

 

людей

 

прежнихъ

 

временъ,

 

что

 

въ'наши

 

дни

 

борьба

за

 

существование

 

оліесточеннѣе,

 

чѣмъ

 

когда-либо",

 

и

 

поэтому

теперь

 

особенно

 

трудно

 

при

 

посредствѣ 1 -самоотверлсенія

 

до-

стигнуть

 

христіанской

 

свободы.

 

„Но

 

мы

 

должны

 

помнить,

какъ

 

много

 

мы

 

выиграли

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Если

 

у

 

пасъ

теперь

 

меньше

 

досуга,

 

то

 

потому,,

 

что

 

жизнь

 

наша

 

представ-

ляешь

 

больше

 

разнообразныхъ

 

интересовъ,

 

чвмъ

 

прежде"

(Лёббокъ).

 

Не

 

нужно

 

забывать

 

ц

 

того,

 

что

 

счастье

 

есть

своего

 

рода

 

награда

 

за

 

усилія

 

быть

 

самоотверженнымъ

 

въ

жизни.

 

А

 

какая

 

другая

 

награда

 

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

этою,

которая,

 

по

 

словамъ

 

Іова,

 

не

 

дается

 

на

 

вѣсъ

 

золота

 

и

 

не

продается

 

на

 

вѣсъ

 

серебра.



№

Представийъ-же

 

себѣ

 

теперь

 

картину

 

жизни

 

людей,

 

Душа

которыхъ

 

преисполнена

 

чувствомъ

 

христіанскаго

 

самоотверже-

нія.

 

Жизнь

 

эта

 

одна

 

свобода,

 

одна

 

радость

 

одно

 

счастье,

 

одна

святая

 

любовь.

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

пастырь

 

церкви,

 

добре

 

пасущій

 

свое

словесное

 

стадо,

 

и

 

самоотверженно

 

несущій

 

свои

 

святыя

 

обя-

занности

 

Добрымъ

 

словомъ

 

своимъ

 

проливаетъ

 

онъ

 

въ

 

сердце

людское

 

утѣшеніе,

 

увѣщаніемъ

 

обращаетъ

 

къ

 

покаянію,

 

при-

мѣромъ

 

жизни

 

своей

 

привлекаешь

 

ко

 

Христу.

 

Любовь

 

окру-

жаетъ

 

его,

 

потому

 

что

 

онъ

 

любовью

 

дышешь.

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

счастливая

 

мать

 

христіанка,

 

всю

 

д)іпу

свою

 

влолсившая

 

въ

 

материнское

 

дѣло

 

свое,

 

дѣло

 

христіан-

скаго

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

труднѣе,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

выше

 

и

 

святѣе

 

этого

 

ея

 

дѣла?

 

Самоотверженно

 

от-

даваясь

 

ему,

 

она

 

возвышается

 

до

 

той

 

высоты,

 

на

 

которую

никогда

 

не

 

возведутъ

 

женщину

 

ея

 

эмансипаторы.

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

счастливый

 

богачъ,

 

спасающій

 

страда-

ющихъ

 

отъ

 

зноя

 

и

 

холода,

 

помогающій

 

бѣднымъ,

 

утѣшающій

плачущихъ,

 

облегчающій

 

участь

 

обездоленныхъ,

 

претворяющій

ихъ

 

печаль

 

въ

 

радость,

 

горечь

 

жизни

 

въ

 

сладость,

 

поддержи-

вающей

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

и

 

несчастныхъ

 

вдовъ...

 

Счастливецъ

онъ!

 

Его

 

всѣ

 

любять.

 

Къ

 

нему

 

всегда

 

несется

 

хоръ

 

людской

благодарности,

 

братскихъ

 

благословеній.

 

Радуется

 

онъ,

 

чув-

ствуя

 

себя

 

счастливымъ

 

въ

 

устроеніи

 

счастья

 

другихъ.

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

счастливый

 

бѣднякъ,

 

„сый

 

свободенъ

отъ

 

всѣхъ"

 

и

 

готовый

 

служить

 

и

 

помогать

 

всѣмъ,

 

готовый

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

любящихь

 

его

 

братьевъ — людей.

 

Ра-

дуется

 

онъ,

 

зная,

 

что

 

въ

 

нуждѣ

 

ему

 

всегда

 

помогутъ

 

и

 

бѣду

отвратятъ,

 

и

 

чувствуетъ

 

себя

 

счастливымъ,

 

имѣя

 

возмолшость

всѳцѣло

 

отдаться

 

дѣлу

 

служенія

 

счастью

 

другихъ.

Предъ

 

нами

 

жизнь

 

человѣческая,

 

но

 

мы

 

Не

 

видимъ

 

въ

ней

  

того,

 

что

  

постоянно

  

видимъ

  

теперь.

 

Нѣтъ

  

въ

 

ней

 

этой
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ужасной

 

нищеты,

 

этого

 

невыносимаго

 

горл,

 

ігбть

 

этихъ

 

грабе»

жей,

 

убійствъ

 

и

 

насилій.

 

Исчезъ

 

порокъ,

 

воцарилась

 

любовь.

Нѣтъ

 

возмущеній,

 

всѣ

 

довольны.

 

Тюрьмы

 

пусты,

 

нѣтъ

 

въ

нпхъ

 

нулсды.

 

Въ

 

жизни

 

порядокъ

 

и

 

благочиніе,

 

ибо

 

„любы

не

 

безчинствуетъ"

 

(1

 

Кор.

 

ХШ,

 

5),

 

Хороша

 

жизнь

 

такая,

 

но

возможна

 

ли

 

она?

Не

 

только

 

возможна,

 

а

 

и

 

должна

 

быть

 

такою.

 

По

 

своей

винѣ

 

мы

 

живемъ

 

не

 

такъ

 

и

 

отъ

 

насъ

 

зависать

 

жить

 

такъ,

 

какъ

 

ел

 

ѣ-

дуетъ

 

жить

 

христіанамъ,

 

не

 

на

 

словахъ

 

только,

 

а

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

готовымъ

 

лсить

 

истинною

 

христианскою

 

самоотверженною

жизнію.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

люди

 

жили

 

такъ!

 

Такая

 

жизнь

вѣрный

 

путь

 

къ

 

счастью,

 

которое

 

возможно

 

отчасти

 

и

 

на

землѣ.

 

Не

 

для

 

несчастья-же

 

создалъ

 

насъ

 

Богъ?

 

„Знай

 

и

помни,

 

говоритъ

 

одинъ

 

древній

 

мудрецъ

 

(Эпиктетъ),

 

что

 

если

человѣкъ

 

несчастливъ,

 

то

 

онъ

 

самъ

 

въ

 

этомъ

 

виновата,

 

по-

тому

 

что

 

Богъ

 

создалъ

 

всѣхъ

 

людей

 

для

 

ихъ

 

счастья,

 

а

 

не

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

были

 

несчастны".

 

И

 

мы

 

счастливы

 

ука-

зать

 

на

 

то,

 

что

 

будущность

 

человѣчества

 

полна

 

свѣтітыхъ

надеждъ.

 

Залогомъ

 

нашей

 

увѣренности

 

этой

 

служатъ

 

тѣ

 

вь

высшей

 

степени

 

знаменательные

 

симптомы,

 

которые

 

стали

 

про-

являться

 

въ

 

жизни

 

совремѳннаго

 

человечества.

 

Много

 

есть

дурного

 

въ

 

этой

 

лсизни,

 

но

 

есть

 

много

 

и

 

хорошаго,

 

такъ

 

что

впадать

 

въ

 

уныніе

 

при

 

видѣ

 

дурного

 

моясетъ

 

только

 

тотъ,

 

кто

обладаетъ

 

особеннымъ

 

пристрастіемъ

 

къ

 

грусти

 

и

 

недовольству.

Этотъ,

 

совершающійся

 

теперь

 

на

 

порогѣ

 

XX

 

вѣка,

 

поворотъ

мысли

 

въ

 

сторону

 

религіозно-нравственныхъ

 

вопросовъ,

 

не

есть-ли

 

начало

 

того

 

нравственнаго

 

состоянія

 

человѣчества,

 

въ

которомъ

 

не

 

будетъ

 

мѣста

 

тому,

 

что

 

мѣшаетъ

 

человѣческому

счастью.

 

Дай-лсе

 

Богъ,

 

чтобы

 

направленіе

 

это

 

укрѣпилось

въ

 

людской

 

средѣ.

 

Оно

 

и

 

укрѣпится,

 

конечно,

 

если

 

только

христіане

 

будутъ

 

осуществлять

 

въ

 

своей

 

жизни

 

то,

 

чтб

 

имъ

говорить

 

Слово

 

Божіе

 

о

 

самоотверженіи.

 

И,

 

быть

 

можетъ,

«до

 

дшіыне

 

конца

 

этого

  

в.ѣка

 

жизнь

   

человѣчйекая

   

примешь



по

другой

 

видъ,

 

и

 

тогдашніе

 

люди,

 

оглядываясь

 

назадъ

 

и

 

всма

триваясь

 

въ

 

жизнь

 

людей

 

XIX

 

вѣка,

 

ту

 

жизнь,

 

которой

 

и

 

мы

пріобщились,

 

съ

 

удивленіемъ

 

и

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

скажутъ:

бѣдные!

 

Зачѣмъ

 

они

 

жили

 

такъ?

Отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Кіевскаго

 

Общества

 

распространены

религіозио- нравственнаго

 

просвѣіцені?

 

въ

 

духѣ

 

Православие й

Церкви

 

за

 

1900

 

годъ.

Въ

 

отчетномъ

 

1900

 

году

 

„Кіевское

 

Общество

 

распро-

странена

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщепія

 

въ

 

духѣ

Православной

 

Церквп",

 

по

 

примѣру

 

ирежнихъ

 

лѣтъ,

 

вело

религіозно-нравстпенныя

 

чтенія

 

и

 

собесѣдоваиія

 

въ

 

хра-.

махъ,

 

въ

 

многолюдныхъ

 

селахъ,

 

въ

 

мастерекпхъ

 

рабо-

чихъ,

 

въ

 

ночлежныхъ

 

домахъ,

 

въ

 

амбулаторііг,

 

народныхъ

чайныхъ

 

и

 

друг.

 

Но

 

особенпое

 

вниманіе

 

Общества

 

обраще-

но

 

было

 

на

 

устройство

 

богословскихъ

 

лекцій

 

и

 

историче-

скихъ

 

миссіонерскихъ

 

чтеній

 

для

 

образованныхъ

 

слушателей,

такъ

 

какъ

 

вліяніе

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

на

 

народныл

 

массы

 

ши-

роко

 

и

 

разнообразно.

Кіевское

 

религіозно-просвЬтительное

 

Общество

 

постав—

щ

 

етъ

 

себѣ

 

цѣлію

 

объединить

 

въ

 

братскую

 

семью

 

друзей

 

нра-

лвославной

 

Церкви— безъ

 

различія

 

ихъ

 

званій

 

и

 

положеній

объединить

 

для

 

совмѣстнаго

 

труда

 

въ

 

благовѣстіи

 

Христо-

іюмъ,

 

чрезъ

 

проведеніс

 

въ

 

сознаніе

 

и

 

жизнь

 

христіанъ

 

истин-

но- евангельскихъ

 

началъ

 

вѣры

 

и

 

нравственвости,

 

храннмыхъ

и

 

возвѣщаемыхъ

 

въ

 

св.

 

Церкви

 

православной.

 

Въ

 

противо-

вѣсъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

хотятъ

 

найти

 

обновляющія

 

и

 

возрождаю

щія

 

начала

 

жизни

 

въ

 

философскихъ

 

этикахъ,

 

разныхъ

 

мод-

ныхъ

 

теоріяхъ,

 

нѣкоторыхъ

 

научныхъ

 

положеніяхъ,

 

или

 

и

 

въ

Евангеліи,

 

но

 

не

 

апостольскомъ,

 

не

 

подлинно-историческомъ,

а

 

новоизмышленномъ

 

и

 

поддѣланномъ

 

подъ

 

излюблены ыя

 

не-

которыми

 

предвзятый

 

идеи, — въ

 

противовѣсъ

 

всему

 

этому

духовно-иросвѣтительное

 

Общество

 

черпаешь

 

нравственныя

 

ис-

тины,

 

только

 

изъ

 

подлинно-Христова

 

Евангелія,

 

хран имаго

 

въ

православной

 

Церкви,

 

и

 

толкуетъ

 

ихъ

 

по

 

разуму

 

этой

 

самой

Церкви,

 

согласно. съ

 

.св.

 

отцами

 

и

 

учителями

 

первохристіан-

скихъ

 

времена



ш

Торжественное

 

годичное

 

собрате

 

Общества.

30

 

января

 

1900

 

года

 

въ

 

залѣ

 

Фундуклеевсксй

 

гимназіи

состоялось

 

торжественное

 

годичное

 

и

 

общее

 

собраніе

 

Общества.

Собраніе

 

это

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Кіевскій

 

вице-

губернаторъ

 

Ф.

 

А.

 

Штакельбергъ,

 

управляющій

 

Росударствен-

ными

 

имущестиами

 

Г.

 

А.

 

Чуйкевичъ,

 

губернскій

 

предводитель

дворянства

 

князь

 

Н.

 

В.

 

Репнинъ,

 

городской

 

голова

 

С.

 

М-

Сольскій,

 

ректоръ

 

университета

 

Ѳ.

 

Я.

 

Фортинскій,

 

намѣстникъ

Лавры

 

архим.

 

Антоній,

 

настоятель

 

Выдубипкаго

 

монастыря

архим.

 

Евлогій,

 

инспекторъ

 

академіи

 

архпм.

 

Платопъ,

 

мног 1

изъ

 

градскаго

 

ыонашествующаго

 

и

 

бѣлаго

 

духовенства,

 

неко-

торые

 

профессора

 

академіи

 

и

 

университета,

 

преподаватели

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

многія

 

дамы

 

изъ

образованная

 

круга,

 

студенты,

 

члены

 

Общества

 

и

 

мног.

   

др.

Послѣ

 

молебна

 

Тремъ

 

Святителямъ,

 

совершеннаго

 

Пре-

оснященнымъ

 

Сергіемъ,

 

епископомъ

 

Уманскимъ,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

о.о.

 

членовъ

 

Совѣта

 

Общества,

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

пшна-

зін

 

свящ.

 

I.

 

I.

 

Троицкій

 

нроизнесъ

 

рѣчь

 

„О

 

трехъ

 

видахъ

толкованія

 

Евангелія,

 

несогласпыхъ

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

Церкви",

 

а

 

дѣлопроивводитель

 

Совѣта,

 

свящ.

 

Г.

 

Я.

 

Прозоров ъ

ирочелъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Общества

 

въ

 

іістекгаемъ

 

1899

году.

 

Предъ

 

отчетомъ

 

и

 

послѣ

 

него,

 

михайловскій

 

архіерей-

скій

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

„Нынѣ

 

отпущаеши"

 

и

 

„Покаянія

 

отверзи

•ми

 

двери".

 

Затѣмь

 

преосв.

 

Сергій

 

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

нредло-

жилъ

 

собранію

 

избрать

 

въ

 

почетные

 

члены

 

Общества:

 

1)

 

на-

чальника

 

Фундуклеевской

 

гимназіи

 

д.

 

с.

 

с.

 

Д.

 

А.

 

Синйцкаго,

во

 

вниманіе

 

кь

 

его

 

заслугамъ

 

для

 

Общества

 

и

 

2)

 

профес.

Варшавскаго

 

университета,

 

докт.

 

медицины

 

П.

 

В.

 

Никольска-

го,

 

въ

 

уваженіе

 

къ

 

его

 

полезнымъ

 

шестилѣтяимъ

 

трудамъ

 

въ

званіи

 

члена

 

Совѣта

 

и

 

казначея

 

Общества,

 

а

 

также

 

къ

 

тому,

что

 

онъ

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

/чредителяй

 

самаго

 

Об-

щества...

                          

. ;



Предложеніе

 

прсосв.

 

Предсѣдателя

 

принято

 

было

 

едино-

гласно.

По

 

избраніи

 

почетныхъ

 

членовъ,

 

преосвященный

 

Сергій

прочелъ

 

привѣтствепную

 

телеграмму

 

отъ

 

Совѣта

 

Иетербург-

скаго

 

Общества

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

а

 

затѣмъ

 

предложилъ

 

Общему

 

собранію

 

приступить

 

къ

 

из-

бранію

 

членовъ

 

Совѣта

 

духовнаго

 

сана

 

на

 

повое

 

трехлѣтіе,

руководясь

 

11

 

§

 

устава

 

Общества.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

това-

варишь

 

председателя

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкій,

 

отъ

 

лица

 

_

 

духов-

ныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

членовъ

 

Общества,

 

прочелъ

 

и

 

подяесъ

Преосвященному

 

Сергію

 

адресъ,

 

въ

 

которомъ

 

указано,

 

какъ

много

 

сдѣлалъ

 

для

 

Общества

 

Преосвященный

 

Сергій

 

въ

 

ко-

роткое

 

время

 

предсѣдательствовапія

 

своего

 

въ

 

его

 

Совѣтѣ,

 

а

въ

 

концѣ

 

выражена

 

сыиреннѣйшая

 

просьба

 

о

 

томъ,

 

чтобы

Преосвященный

 

продолжалъ

 

свои

 

благоплодные

 

предсѣдатель-

скіе

 

труды

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Общества

 

и

 

въ

 

слѣдующеыъ

 

трехлѣтіи

На

 

адресъ

 

и

 

просьбу

 

членовъ

 

Общества,

 

Преосвященный

Сергій

 

отвѣтилъ,

 

что

 

отмѣченные

 

въ

 

адресѣ

 

заслуги

 

онъ

 

при"

писываетъ

 

больше

 

любви

 

къ

 

нему

 

членовъ

 

Общества,

 

чѣмѵ

своимъ

 

трудаых.

 

А

 

если

 

что

 

выдающееся

 

въ

 

жизни

 

Общества

и

 

произошло

 

за

 

время

 

его

 

трехлѣтняго

 

предсѣдательствованія

вт-

 

Совѣтѣ,

 

то

 

все

 

это

 

есть

 

дѣло

 

архипастырской

 

мудрости

Высокопреосвященнаго

 

покровителя

 

Общества,

 

Митрополита.

Кіеіскаго

 

Іоанникія,

 

безъ

 

воли

 

котораго

 

и

 

благословенія

 

не

начиналось

 

въ

 

Обществѣ

 

никакое

 

дѣло.

 

Себѣ

 

же

 

Преось-

Сергій

 

нриписываетъ

 

одно — всегдашнее

 

неизмѣнное

 

иослуша-

ніе

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

въ

 

дѣлахъ

 

Общества,

 

какъ

 

и

во

 

всемъ,

 

и

 

убѣжденную

 

увѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

этомъ

послушан!

 

и

 

уснѣхъ

 

дѣла

 

всегда

 

обезпеченъ.

 

Въ

 

заключеніе

Преосв.

 

Сергій

 

благодари лъ

 

членовъ

 

Общества

 

за

 

выражен-

ную

 

ему 'любовь

 

и

 

изъявилъ

 

согласіе

 

продолжать

 

трудъ

 

пред

сѣдате.тьствованія

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Общества,

 

если

 

только

 

на

 

это

досдѣдуетъ

 

воля

 

Его

 

Высокопреосвященства,
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Въ

 

концѣ

 

торжественна™

 

собранія

 

докт.

 

мед.

 

профсс.

Варшавскаго

 

университета,

 

П.

 

В.

 

Никольский,

 

съ

 

благослове-

нія

 

Преосв.

 

Предсѣдателя

 

обратился

 

къ

 

собранію

 

съ

 

про-

щальною

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

 

выеказалъ

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

оду-

шевлявшія

 

его

 

въ

 

теченіе

 

шестилѣтняго

 

участія

 

его

 

въ

 

тру-

дахъ

 

Кіевскаго

 

редигіозно-просвѣтительнаго

 

Общества.

 

Обще»

ство,

 

по

 

глубокому

 

убѣжденіго

 

оратора,

 

дѣлаетъ

 

великое

 

дѣло,

истинно-народное,

 

православно

 

русское

 

Въ

 

частности

 

самъ

онъ,

 

благодаря

 

Обществу,

 

уразумѣлъ,

 

какой

 

огромный

 

прс-

бѣлъ

 

остается

 

въ

 

духовно-нравственномъ

 

содержаніи

 

и

 

міро-

ноззрѣніп

 

свѣтскихъ

 

образованныхъ

 

лицъ

 

оттого,

 

что

 

они

 

мало

или

 

совсѣиъ

 

не

 

интересуются

 

богословскою

 

литературою.

 

Съ

жадностью

 

набрасываясь

 

на

 

Кантовъ,

 

Гегелей,

 

ПІопенгауе-

рвоъ,

 

Толстыхъ

 

и

 

друг,

 

представителей

 

современной

 

и

 

прош-

лой

 

европейской

 

мысли,

 

свѣтскіе

 

образованные

 

люди,

 

за

 

весь-

ма

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

не

 

читаютъ

 

такпхъ

 

великихъ

христіанскихъ

 

мыслителей,

 

какъ

 

свв.

 

Василій

 

Великій,

 

Гри-

горий

 

Богословъ,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

Тихонъ

 

Задонскій,

 

епис.

Ѳеофанъ

 

затворникъ

 

и

 

друг.

 

А

 

между

 

тѣмъ.

 

въ

 

твореніи

этихъ-то

 

великихъ

 

мыслителей -богослововъ

 

и

 

содержится

 

на-

стоящій

 

свѣтъ

 

знанія,

 

отвѣчающаго

 

на

 

важеѣйтія

 

проблемы

мысли

 

и

 

жизни.

 

Кіевское

 

религіозно-просвѣтительное

 

Обще-

ство

 

ввело

 

его,

 

доктора

 

Никольскаго,

 

въ

 

эту

 

область

 

этой

истинной

 

христіанской

 

философіи

 

и

 

заполнило

 

тотъ

 

огромный

пробѣлъ

 

въ

 

его

 

умственной

 

жизни,

 

какой,

 

онъ

 

переживалъ

прежде,

 

какой

 

переживаютъ

 

и

 

другіе

 

снѣтскіе

 

люди

 

вслѣд-

ствіе

 

незнакомства

 

своего

 

съ

 

православно-христіанскимъ

 

бо-

гословіемъ.

 

Въ

 

заклгоченіе

 

проф.

 

Никольскійножелалъ

 

своимъ

свѣтскимъ

 

сотоварищамъ

 

не

 

считать

 

богословія

 

нужнымъ

только

 

для

 

свящепниковъ,

 

но

 

знакомиться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

самимъ,

и

 

тогда

 

они,

 

какъ

 

и

 

онъ,

 

убѣдятся,

 

что

 

въ

 

великихъ

 

бого-

слювскихъ

 

твореніяхъ

 

есть

 

все,

 

изъ

 

чего

 

слагается

 

умственное

я

 

нравственное

 

міровоззрѣніе

 

мыслящаго

 

и

 

ученаго

 

іхристіа-



пвпа 5

 

есть

 

ясные

 

а

 

прямые

 

отвѣты

 

на

 

всѣ

 

философскіе

 

во»

просы,

 

волнующіе

 

современное

 

человѣчество.

Пѣніемъ

 

задостойника

 

Срѣтепію

 

Госиодню

 

окончилось

торжественное

 

собраніе.

Послѣ

 

торжествениаго

 

собранія

 

въ

 

томъ

 

же

 

яалѣ

 

было

общее

 

собраніе

 

членовъ,

 

на

 

которомъ

 

единогласно

 

избраны

были

 

въ

 

члены

 

Совѣта

 

на

 

новое

 

трехлѣтіе

 

всѣ

 

прежнія

 

лица,

а

 

свящ.

 

Н.

 

М,

 

Клитинъ,

 

препод,

 

семинаріи

 

С.

 

В.

 

Кохомскій

и

 

препод,

 

сем.

 

П.

 

П.

 

Петру шевскій

 

избраны

 

были

 

въ

 

реви-

зионную

 

комиссію

 

для

 

провѣрки

 

приходо-расходной

 

книги

Общества

 

за

 

1899

 

годъ.

Составь

 

Общества

 

и

 

Совѣтъ

 

его.

Подытокровительствомъ

 

Высокопреосвлщеннѣйшаго

 

Мит-

рополита

 

Іоанникія

 

(f

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.)

 

и

 

Высокопреосвящеи-

наго

 

Ѳеогноста,

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

Обще-

ство

 

въ

 

отчетиомъ

 

году

 

состояло

 

изъ

 

22

 

почетных*

 

членовъ

и

 

332

 

членовъ

 

дѣятелей

 

и

 

соревнователей.

 

Совѣтъ

 

Общества

состоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

Преосвященнаго

 

Сергія,

 

ен.

Уманскаго

 

(председатель

 

Совѣта),

 

ирот.

 

П.

 

А.

 

Троцкаго

 

(то-

варищъ

 

предсѣдателя),

 

ирот.

 

I.

 

Н.

 

Королькова,

 

прот.

 

К.

 

I.

Ѳоменко,

 

прот.

 

П.

 

Г.

 

Преображенскаго,

 

прот.

 

А.

 

А.

 

Корса-

ковскаго,

 

свящ.

 

А.

 

М.

 

Клитияа,

 

свящ.

 

М.

 

Е.

 

Едлинскаго,

свящ.

 

I.

 

I.

 

Троицкаго,

 

свящ.

 

Г.

 

Я.

 

Прозорова

 

(делопроизво-

дитель

 

Совѣта),

 

д.

 

с.

 

с.

 

Д.

 

А.

 

Синицкаго,

 

докт.

 

мед.

 

П.

 

В.

Никольскаго,

 

инспект.

 

типографій

 

А.

 

А.

 

Никольскаго

 

и

 

П.

 

I.

Ждановскаго*

 

Кандидатами

 

въ

 

члены

 

совѣта

 

были

 

свящ.

 

К.

 

П.

Терлецкій,

 

свящ.

 

В.

 

В.

 

Богородицкій,

 

прот.

 

I.

 

I.

 

Мельников-

скій,

 

Н.

 

С.

 

Коджебащь

 

и

 

С.

 

В.

 

Кохомскій.

 

Въ

 

составѣ

 

Со

вѣта

 

въ

 

отчотномъ

 

году

 

произошли

 

слѣдующія

 

перемѣны.Въ

январѣ

 

1900

 

года

 

казначей

 

Общества,

 

докт.

 

мед.

 

П.

 

В.

 

Ни-

рольсків

 

даздач.едъ

 

былъ

 

лрофессоромъ

   

въ

 

Варшавскій

 

уна-
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верситетъ;

 

на

 

мѣсто

 

казначея

 

избраиъ

 

былъ

 

и

 

утвержденъ

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

членъ

 

Совѣта

 

П.

 

I.

 

Жданов-

скій,

 

а

 

на

 

освободившееся

 

мѣсто

 

члена

 

Совѣта

 

былъ

 

избранъ

и

 

утвержденъ

 

кандидатъ

 

въ

 

члены

 

Совѣта

 

препод,

 

гим.

 

Н.

 

С.

Коджебашъ.

 

Во

 

второй

 

половннѣ

 

отчетнаго

 

года

 

Совѣтъ,

 

ли-

шился

 

еще

 

двухъ

 

своихъ

 

членовъ — прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкаго,

умершаго

 

5

 

іюня,

 

и

 

свящ.

 

А.

 

М.

 

Клнтина,

 

назначеннаго

црофессоромъ

 

богословія

 

въ

 

Одесскій

 

упиверситеть.

 

Въ

 

това-

рищи

 

предсѣдателя,

 

на

 

мѣсто

 

скончавшагося

 

прот.

 

П.

 

А.

Троцкаго,

 

избранъ

 

былъ

 

и

 

утвержденъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенствомъ

 

проф.

 

акад.

 

прот.

 

I.

 

Н.

 

Коро.тьковъ,

 

а

 

въ

 

члены

Совѣта— свящ.

 

К.

 

П.

 

Терлецкій

 

и

 

свящ.

 

В.

 

В.

 

Богородицкій,

бывшіе

 

до

 

того

 

времени

 

кандидатами

 

въ

 

члены

 

Совѣта.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Общество

 

понесло

 

тяжкія

 

утраты

 

въ

лицѣ

 

почетнаго

 

покровителя

 

своего

 

Высокопреосвлщепнаго

Іоаиникія,

 

Митрополита

 

Шевскаго

 

и

 

Галицкаго

 

(f

 

7

 

іюпя

1900

 

г.),

 

почетнаго

 

члена

 

и

 

товарища

 

.

 

предсѣдателя

 

П.

 

А.

Троцкаго

 

(f

 

5

 

іюня

 

1900

 

г.),

 

почетнаго

 

члена

 

С.

 

М.

 

Соль-

сі.аго

 

(Кіевск.

 

городе,

 

голова

 

f

 

7

 

пояб.

 

1900

 

г.)

 

и

 

кандидата

въ

 

члены

 

Совѣта,

 

инспектора

 

Кіевс.

   

сем.

 

С.

 

В.

 

Кохомскаго.

Высокопреосвященному

 

Митрополиту

 

Іоанникію

 

Общество

обязано

 

самьшъ

 

своимъ

 

существованіемъ,

 

подъ

 

его

 

мудрымъ

и

 

благостнымъ

 

покровительством*

 

провело

 

первые,

 

труднѣй-

шіе

 

годы

 

своей

 

дѣятельности.

 

Осторожный

 

во

 

всемъ

 

и

 

про-

ницательный,

 

Высокопр.

 

Митр.

 

Іоанникій

 

призывалъ

 

къ

 

жиз-

ни

 

только

 

то,

 

что

 

благовременно

 

и

 

благопотребно

 

и

 

что,

 

какъ

такое,

 

должно

 

существовать.

 

Эту

 

благовременность

 

и

 

благо-

потребность

 

усмотрѣлъ

 

Онъ

 

и

 

въ

 

учреждены

 

для

 

Кіева

 

Об-

щества,

 

которое

 

бы

 

сплотило

 

пастырскія

 

силы

 

въ

 

дѣлѣ

 

цер-

ковнаго

 

и

 

внѣ

 

церковнаго

 

учительства,

 

объединивши

 

ихъ

 

съ

свѣтскнми

 

друзьями

 

Церкви,

 

и

 

подкрѣппвши

 

сочувствіемъ

 

и

іюмощію

 

сихъ

 

послѣднихь.

 

Раздѣляя

 

убѣжденіе,

 

что

 

совре-

менному

 

священнику

 

необходимо

 

бъіть

  

паче

   

всего

   

служите-
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лемъ

 

слова,

 

и

 

что

 

слово

 

ото

 

должпо

 

раздаваться

 

вездѣ,

 

гд'В

только

 

собираются

 

люди

 

и

 

имѣють

 

свободный

 

часъ,

 

чтобы

 

по-

слушать

 

„отъ

 

Божественныхъ

 

Писаній",

 

въ

 

Бозѣ

 

почившіП

Архипастырь

 

радовался,

 

когда

 

ролигіозно-иросвѣтительное

Общество

 

открывало

 

чтепія

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразпыхъ

 

пупк-

тахъ

 

г.

 

Кіева,

 

въ

 

особенности — когда

 

оно,

 

по

 

пуждамъ

 

вре-

мени,

 

открывало

 

богословскія

 

лекціи

 

для

 

образованныхъ

 

ел

 

у

шателей

 

и

 

миссіонерскія

 

собесѣдованія.

 

Такъ

 

какъ

 

богослов-

ская

 

литература

 

почти

 

не

 

читается

 

свѣтскнми

 

образованным!

людьми,

 

то

 

большинство

 

изъ

 

нпхъ

 

и

 

не

 

подозрѣваютъ,

 

что

основные

 

вопросы

 

мнелп

 

и

 

жизни,

 

яаразрѣшепіемъ

 

которыхъ

обращаются

 

они

 

къ

 

Кантамъ,

 

Спепсерамъ,

 

Толстымъ

 

и

 

др.,

давнымъ

 

давно

 

раврѣшепы

 

у

 

такихъ

 

мыслителей — геніевъ,

какими

 

были

 

св.

 

Іустинъ

 

мученпкъ,

 

св.

 

Аѳанасій

 

В.,

 

св.

 

Ва-

силій

 

В.,

 

св.

 

Григорій

 

Богословт,

 

св.

 

Златоустг,

 

св.

 

Грнго-

рій

 

Ниескій,

 

св.

 

Димитрій

 

Ростовскій,

 

св.

 

Тихонъ

 

Задонскій,

Филаретъ

 

Московскій,

 

Ѳеофанъ

 

затворнпкъ

 

и

 

мн.

 

др.,

 

раз

рѣшены

 

просто,

 

ясно

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

съ

 

такою

 

глубиною

мысли,

 

какая

 

недоступна

 

необлагодатствованному

 

уму

 

самаго

геніальяаго

 

писателя.

 

Въ

 

публичныхъ

 

богоеловскихъ

 

лекціяхь

почившій

 

Архипастырь

 

вндѣлъ

 

наилучшее

 

средство

 

для

 

про-

ведепія

 

въ

 

сознавіе

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

общества

 

истин-

ной

 

христіанской

 

фнлософіи...

Объединивши

 

кіевскихъ

 

священнослужителей

 

въпастыр-

стырское

 

содружество

 

для

 

распростраиепія

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

проовѣщенія

 

словомъ

 

убѣжденія,

 

раствореппымъ

евангельскою

 

истиною

 

и

 

любовью,

 

мудрый

 

Архипастырь

 

на-

правлялъ

 

деятельность

 

этого

 

содружества

 

такъ,

 

чтобы

 

она

отвѣчала

 

запросам*

 

времени

 

п

 

возгрѣвііла

 

пастырскій

 

пропо

вѣдничсскій

 

духъ

 

въ

 

самыхъ

 

дѣлателяхъ...

 

Внпманіе

 

свое

 

кь

Обществу

 

въ

 

Бозѣ

 

почившіп

 

Мнтрополитъ

 

Іоанникій

 

вира

жалъ

 

своими

 

щедрыми

 

жертвами

 

на

 

его

 

просвѣтительныя

 

н_)ж-

Л.\л }

 

а

 

два

 

года

 

тому

 

назадъ

 

исхлояоталъ

 

ему

 

предъ

 

On.

 

Сине
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домъ

 

стоющій

 

не

 

менѣе

 

80,000

 

руб.

 

участокъ

 

земли,

 

на

 

ко-

торомъ

 

должны

 

быть

 

воздвигнуты

 

помѣщепія

 

духовно-нросвѣ-

тительныя...

 

Очевидно,

 

надежды

 

на

 

Общество

 

возлагались

 

не

малыя...

 

Такое

 

внимапіе

 

и

 

довѣріе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

дороги

Обществу,

 

ибо

 

исходили

 

они

 

отъ

 

Архипастыря,

 

для

 

котораго

слава

 

Божія

 

и

 

благо

 

пасомыхъ

 

были

 

дороже

 

всего

 

на

 

свѣтѣ;

который

 

что

 

говорилъ,

 

то

 

и

 

дѣ.іалъ,

 

а

 

въ

 

молчаніи

 

накоп-

лялъ

 

духовныя

 

силы

 

для

 

святительских*

 

подвигов*,

 

который

въ

 

святительских*

 

трудахъ

 

своихъ

 

и

 

всей

 

жизни

 

осуществлял

 

*

законъ

 

высшей

 

правды

 

и

 

дѣятельной

 

любви

 

христіанской...

Правда

 

его

 

была

 

особенная,

 

въ

 

наше

 

покладистое

 

время

исключительная.

 

Во

 

имя

 

этой

 

правды

 

онъ

 

творил*

 

дѣло

 

Бо-

жіе

 

на

 

землѣ,

 

не

 

человѣкомъ

 

угождая,

 

но

 

Богу..-

 

Уста

 

его

не

 

глаголали

 

льсти,

 

сердце

 

Его

 

не

 

знало

 

пристрастия,

 

весь

Онъ

 

чужд*

 

былъ

 

лицепріятій...

 

Таковъ

 

Онъ

 

былъ

 

в*

 

отно-

шеніяхъ

 

своихъ

 

къ

 

высшимъ

 

и

 

низшимъ,

 

сильнымъ

 

и

 

сла-

бым'*,

 

просителямъ

 

и

 

совѣгникамъ...

 

Но

 

правда

 

и

 

долгъ

 

не

доходили

 

у

 

Него

 

до

 

черствости

 

или

 

педантизма.,.

 

Всегда

 

и

 

во

всемъ

 

строгій

 

къ

 

себѣ,

 

Онъ

 

умѣлъ

 

быть

 

снисходительным*

къ

 

другимъ,

 

гдѣ

 

это

 

вело

 

ко

 

благо

 

милуемаго.

 

Въ

 

Его

 

Архи-

пастырском*

 

служеніи

 

„милость

 

и

 

истина

 

ерѣтались,

 

правда

 

и

мир*

 

лобызались".

 

Подъ

 

строгою

 

величественно-аскетическою

варужноетью

 

скрывалось

 

нѣжное,

 

исполненное

 

благожела-

тельной

 

ко

 

всѣмъ,

 

и

 

сострадательной

 

любви,

 

сердце.

 

Можно

сказать,

 

что

 

вся

 

жизнь

 

Его

 

была

 

любовію

 

христіанскою,

 

воп-

лощаемою

 

въ

 

дѣла

 

милости

 

столько

 

же

 

духовной,

 

сколько

 

и

тѣлесний.

 

Полагая

 

высоту

 

епискоискаго

 

служеніа

 

въ

 

непре-

рывномъ

 

нодвигѣ

 

самоотверженія,

 

Онъ

 

все,

 

чѣм*

 

наградил*

Его

 

Господь:

 

богатыя

 

дарованія,

 

золотое

 

сердце,

 

средства

 

и

власть

 

свою

 

посвятилъ

 

на

 

служеніе

 

своим*

 

паствам*

 

и

Церкви

 

Божіей.

 

Строгій

 

аскетъ

 

въ

 

личной

 

жизни,

 

пламен-

ный,

 

молитвенник*,

 

приснопамятный

 

святитель

 

всегда

 

сто-

ял*

   

на

   

висотѣ

   

своего

   

елуженія.

   

Немалыя

   

средства

   

свои
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Онъ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

употреблялЪ

 

набѣд"

пыхъ,

 

больныхъ,

 

сиротъ

 

и

 

учащихся,

 

благотворя

 

всегда

 

си-

ситематично

 

и

 

съ

 

христіапскимъ

 

разсуждепіемъ.

 

Не

 

такъ

 

цѣ-

пилт.

 

Онъ

 

милостыню

 

изъ

 

рукъ

 

въ

 

руки,

 

потворствующую

 

пе-

рѣдко

 

тунеядству

 

и

 

пороку,

 

какъ

 

цѣиилъ

 

учрежденіе

 

прію-

товъ-школъ,

 

ремесленпыхъ

 

классовъ

 

для

 

школьпыхъ

 

неудач-

ников*,

 

безплатныхъ

 

или

 

дешевых*

 

общежитій

 

для

 

учащихся

и

 

стипендій

 

для

 

нихъ,

 

больниц*,

 

богадѣленъ

 

для

 

престарѣ-

лыхъ

 

и,

 

вообще,

 

такихъ

 

учрежденій,

 

которыми

 

предупреж-

дается

 

нищенство

 

и

 

воспитываются

 

для

 

общества

 

честные

 

и

полезные

 

труженики...

 

Великое

 

множество

 

людей

 

благослов-

ляютъ

 

и

 

будутъ

 

благословлять

 

имя

 

Митрополита

 

Іоанникія:

ихъ

 

благодарный

 

слезы

 

и

 

молитвы — путь

 

почившему

 

Святи-

телю

 

въ

 

Царство

 

Небесное.

Близко

 

и

 

дорого

 

религіозно-иросвѣтительному

 

Обществу

и

 

имя

 

скопчавшагося

 

5

 

іюня

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкаго.

 

Перво-

начальпикъ

 

Общества

 

въ

 

самомъ

 

точномъ

 

смысле

 

этого

 

слова,

незабвенный

 

Павелъ

 

Антонович*

 

сталъ

 

другомъ

 

Общества

прежде,

 

чѣмъ

 

оно

 

оффііціально

 

было

 

утверждено,

 

и

 

до

 

конца

дней

 

оставался

 

душою

 

его

 

и

 

безсмѣппымъ

 

работником*

 

то

 

въ

качестве

 

члена

 

Совѣта,

 

то

 

въ

 

качествѣ

 

председателя

 

Совѣта

пли

 

товарища

 

его,

 

то

 

въ

 

качествѣ

 

устроителя

 

и

 

автора

 

самыхъ,

чтеній.

 

За

 

все

 

время

 

существования

 

Общества

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившій

 

о.

 

протоіерей

 

не

 

пропустилъ

 

ни

 

одного

 

собранія

 

его

первымъ

 

приходил*

 

и

 

послѣдним*

 

уходил*

 

изъ

 

Совѣта,

 

пе

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

сложныя

 

обязанности

 

по

 

законоучительству,

благочиаію,

 

приходу,

 

редакторству

 

и

 

проч. —отнимали

 

у

 

него,

столь

 

необходимые

 

въ

 

его

 

возрастѣ

 

часы

 

отдыха...

 

Юношески

отзывчивый

 

на

 

все

 

идеальное,

 

незабвенный

 

I].

 

А.

 

всецѣло

отдался

 

дѣлу

 

Общества,

 

радовался

 

его

 

радостями

 

и

 

скорбѣлъ

при

 

его

 

малѣйших*

 

неудачах)...

 

Трудился

 

онъ

 

до

 

изиеможенія

силъ,

 

до

 

самой

 

смерти,

 

и

 

умеръ

 

какъ-то

 

мимоходом*,

 

между

дѣломъ

 

и

 

молитвою,

 

неожиданво

 

для

 

всѣхъ...
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Дороже

 

всего

 

Обществу

 

было

 

то,

 

что

 

П.

 

А.

 

своею

 

при-

влекающею

 

и

 

всрпримиряющею

 

личностію

 

объединялъ

 

свя-

щеннослужителей

 

для

 

религіозно-просвѣтительпаго

 

дѣла,

 

такъ

сказать,

 

осуществлллъ

 

идеи

 

пастырскаго

 

содружества.

 

Смире-

ніемъ

 

своимъ

 

и

 

обезоруживающимъ

 

всякаго

 

незлобіемъ,

 

при-

ветливостью

 

и

 

участливымъ

 

отношеніем*

 

к*

 

каждому,

 

жела-

иіемъ

 

и

 

умѣніемъ

 

попять

 

всякаго,

 

жить

 

ясизнію

 

другого,

 

онъ

сплачивалъ

 

вокруг*

 

себя

 

всѣхъ,

 

располагал*

 

всѣхъ

 

къ

 

себѣ,

а

 

чрезъ

 

себя — къ

 

религіозно-просвѣтителыюму

 

Обществу...

Никогда

 

и

 

пикому

 

не

 

навязывал*

 

Оиъ

 

своихъ

 

мнѣній

 

и

 

же-

лаиій,

 

а

 

только

 

иредлагал*

 

их*

 

для

 

обсужденія,

 

охотно

 

и

кротко

 

выслушивая

 

критику.

 

Мнѣнія

 

же

 

других*

 

всегда

 

ві,і-

слушивалъ

 

съ

 

такимъ

 

уваженіемъ

 

къ

 

говорящему

 

и

 

ннтере-

самъ

 

что,

 

как*

 

будто-бы,

 

слышитъ

 

это

 

въ

 

первый

 

разъ

 

и

учится...

 

„Вѣкъ

 

живи,

 

вѣкъ

 

учись"

 

отъ

 

всякаго

 

чему

 

нибудь,

этому

 

правилу

 

житейскаго

 

благоразумія

 

смиренный

 

служи-

тель

 

алтаря

 

не

 

измѣнялъ

 

никогда.

 

Все

 

это

 

дѣлало

 

его

 

доро-

гимъ

 

для

 

религіозпо-просвѣтительнаго

 

Общества,

 

душою

 

игѣхъ

братскихъ

 

собраній...

 

Дай

 

Бог*,

 

чтобы

 

идея

 

пастырскаго

 

со-

дружества

 

на

 

почвѣ

 

проповѣдническаго

 

религіозпо-нросвѣ»

тительнаго

 

дѣланія

 

и

 

осуществленіе

 

этой

 

идеи

 

нашли

 

себѣ

подражателей

 

и

 

продолжателей

 

среди

 

сотрудников*

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

отца

 

иротоіерея! — Царство

 

небесное

 

и

 

вечная

память

 

незлобивому,

 

кроткому

 

и

 

работавшему' до

 

послѣднихъ

сил*,

   

до

   

самой

   

смерти

   

труженику!..

Въ

 

Бозѣ

 

почившійСтефанъ

 

Михайловичъ

 

Сольскій,

 

заслу-

женный

 

ординарный

 

нрофессоръ

 

Академіи

 

и

 

Кіевскій

 

городской

голова,

 

вступил*

 

въ

 

число

 

членов

 

ь

 

Общества

 

съ

 

самыхъ

 

иервыхъ

дней

 

его

 

существовапія.

 

Глубоко

 

религіозный,

 

друг*

 

иросвѣ-

щенія

 

народа

 

по

 

заветам*

 

исторіи,

 

т.

 

е.

 

но

 

духу

 

св.

 

Церкви

православной,

 

на

 

все

 

доброе

 

отзывчивый

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

внима-

тельный,

 

С.

 

М.

 

искренно

 

сочувствовал*

 

духовно-просвѣти-

тельной

 

деятельности

   

Общества

  

и

 

подвиг*

   

на

 

помощь

  

ему
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Городское

 

Управленіе,

 

которое

 

въ

 

1897

 

году

 

отвело

 

Обществу

на

 

Юрковицѣ

 

участокъ

 

земли

 

под*

 

церковную

 

школу

 

и

 

дало

2,000

 

рублей

 

на

 

эту

 

постройку.

Въ

 

Бозѣ

 

ночившій

 

Сергей

 

Васильевич ь

 

Кохомскіп,

 

во-

спитатель

 

духовнаго

 

юношества

 

и

 

инспекторъ

 

Семинаріи,

дорогъ

 

былъ

 

Обществу,

 

какъ

 

талантливый

 

авторъ

 

чтепій

 

и

брошюр*,

 

издаваемых*

 

Обществом*

 

для

 

безплатпой

 

раздачи

пароду,

 

а

 

еще

 

болѣе — какъ

 

глубоко-иросвѣщениый

 

и

 

прони-

кновенный

 

истолкователь

 

труднѣйшихъ

 

;

 

для

 

пониманія

 

ыѣстъ

св.

 

Писанія

 

на

 

собраніяхъ

 

членовъ-дѣятелей

 

Общества,

 

быв-

іпихъ

 

предъ

 

собссѣдованіями

  

съ

 

штундистами.

Царство

 

небесиое

 

и

 

всѣм*

 

другимъ

 

почившим*

 

членам*

Общества,

 

служившимъ

 

религіозно-просвѣтительному

 

дѣлу

своимъ

 

трудомъ,

 

знаніями,

 

средствами,

 

сочувствіемт.

 

или

 

при-

мѣромъ

 

собственной

 

жизни!

Молитвенный

 

собрангя

 

Общества

 

17

 

сентября

 

1900

 

года.

24

 

сентября

 

Общество

 

открыло

 

свой

 

проповѣдвическій

годъ

 

молитвенными

 

собраніями

 

въ

 

Сретенской

 

церкви.

 

Утром*

въ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Преосв.

 

Сергіем*,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.о.

членовъ

 

Совѣта

 

и

 

Общества,

 

совершена

 

была

 

заупокойная

латургія,

 

а

 

иослѣ

 

литургіи

 

панихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивших*

Митрополите

 

Іоанникіи,

 

протоіереяхъ

 

Павлѣ

 

Троцком*,

Николае

 

Флоринскомь,

 

Николаѣ

 

Успенском*

 

и

 

всѣхъ

 

усоп-

ших*

 

членах*

 

Общества.

 

На

 

литургіи,

 

после

 

причастнаго

стиха,

 

свящ.

 

Г.

 

Я,

 

Прозоров*

 

сказал*

 

приличное

 

случаю

слово.

Вечером*,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

въ

 

Крестовой

 

же

 

церкви

 

Михай-

ловскаго

 

монастыря

 

Преосв.

 

Сергіемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.о.

членовъ

 

Общества,

 

совершена

 

была

 

торжественная

 

вечерня

за

 

которою

 

присутствовал*

 

Высокопреосвященный

 

Митропо-

лит*

 

Ѳеогностъ.

 

Владыка

 

посетил*

  

Ееллію

   

Преосвященааго
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предсѣдателя

 

Общества,

 

гдѣ

 

Ему

 

были

 

представлены

 

всѣ

члены

 

Совѣта

 

Общества.

 

Владыка

 

изволил*

 

разсматривать

проэктъ

 

предполагаемой

 

постройки

 

дома

 

Общества

 

и

 

выразилъ

полное

 

свое

 

сочувствіе

 

Обществу.

 

Собраніе

 

почтили

 

своимъ

присутствіем*

 

Преосвящеиные

 

Сильвестр*,

 

Еиископъ

 

Канев-

скій

 

и

 

Димитрій,

 

Епископ*

 

Чигиринскій.

 

Молящихся

 

была

полная

 

церковь.

Дѣятельность

  

Общества.

Всѣми

 

дѣлами

 

Общества

 

руководил*

 

*

 

Совѣгь,

 

внимавіе

котораго

 

обращено

 

было

 

на

 

расширеніе

 

дѣла

 

веденія

 

чтеній

для

 

простого

 

народа,

 

на

 

оргаишацію

 

богословскихъ

 

лекцій

для

 

образованныхъ

 

слушателей

 

и

 

историческихъ

 

миссіонер-

скихъ

 

чтевій,

 

взамѣн*

 

прежних*

 

собесѣдованій

 

со

 

штунди-

стами.

Богословскихъ

 

чтеній-лекцій,

 

предложенных*

 

въ

 

теченіе

великаго

 

поста

 

въ

 

залѣ

 

Фундуклеевской

 

гимназіи.

 

было

 

три:

„О

 

счастьи",

 

„О

 

русском*

 

сектантствѣ"

 

и

 

„О

 

современных*

политико-экономическихъ

 

учепіяхъ

 

в*

 

их*

 

отношеніи

 

къ

 

хри-

стіанскимъ

 

началам*

 

жизни".

 

Первую

 

лекцію

 

предложил*

 

проф.

акад.

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкій;

 

вторую —доцент*

 

акад.

 

свящ.

 

Ѳ.

 

И.

Титов*,

 

и

 

третью

 

инспектор*

 

академіи

 

архим.

 

Платой*.

 

Со-

вѣтъ

 

Общества

 

приноситъ

 

глубочайшую

 

благодарность

 

высо-

кообразованнымъ

 

представителям*

 

богословской

 

науки

 

за

 

их*

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

трудахъ

 

Общества.

Лекціи

 

гг.

 

профессоровъ

 

академіи

 

оживлялись

 

пѣніемъ

св.

 

пѣснопѣній

 

и

 

концертовъ,

 

выбираемыхъ

 

примѣнительно

къ

 

церковнымъ

 

временамъ

 

года.

 

Пѣлъ

 

Михайловскій

 

архіе-

рейскій

 

хор*.

 

Каждая

 

лекція

 

заключалась

 

импровизованным*

словом*

 

Преосв.

 

Сергія,

 

председателя

 

Совѣта,

 

касавшимся

насущных*

 

вопросов*

 

религіозной

 

жизни

 

и

 

настроенія

 

совре-

меннаго

 

образованнаго

 

русскаго

 

Общества...

   

Слушателей

   

на

6
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лекціи

 

собиралось

 

столько,

 

что

 

зал*

 

каждый

 

разъ

 

перепол-

нялся

 

до

 

тѣсноты.

Миссіонерскахъ

 

чтеній

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

пять.

Велись

 

они,

 

по

 

прежнему,

 

въ

 

народной

 

аудиторіи,

 

только

безъ

 

собесѣдованія

 

съ

 

штундистами,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдніе

 

от-

казались

 

ходить

 

на

 

чтенія

 

и

 

вступать

 

въ

 

собесѣдованія

 

еще

6

 

декабря

 

1899

 

года.

 

Миссіонерскихъ

 

чтеній

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

пять:

 

14

 

янв.,

 

2

 

февр.,

 

14

 

нояб.,

 

22

 

ноября

 

и

 

6

декабря;

 

авторами

 

ихъ

 

и

 

лекторами

 

были:

 

епарх.

 

миссіонеръ

С.

 

М.

 

Потѣхинъ,

 

свящ.

 

П.

 

Старовойтенко,

 

свящ.

 

Д.

 

Слюса-

ревъ

 

и

 

проф.

 

академіи

 

В.

 

3.

 

Завитневпчъ.

 

Каждое

 

такое

 

чте-

ние

 

предварялось

 

и

 

заключалось

 

рѣчыо

 

Преосв.

 

Сергія,

 

пред-

сѣдателя

 

Совѣта.

 

На

 

всѣхъ

 

этихъ

 

чтеніяхъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

воспитанников*

 

духовной

 

Семинаріи.

 

Слушателей

 

каждый

разъ

 

бывало

 

столько,

 

сколько

 

могла

 

вмѣстить

 

народная

 

ауди-

торія .

Объ

 

отношеніи

 

православныхъ

 

слушателей

 

къмиссіонер-

скимъ

 

чтеніямъ

 

и

 

собесѣдованіямъ

 

и

 

впечатлѣніп

 

отъ

 

сихъ

послѣднихъ

 

можетъ

 

дать

 

нѣкоторое

 

попятіе

 

адресъ,

 

поднесен-

ный

 

Преосв.

 

Сергію,

 

пастырямъ

 

и

 

миссіонерамъ

 

ревнителями

цравославія,

 

въ

 

числѣ

 

болѣе

 

60

 

душъ,

 

2

 

февраля

 

1900

 

года,

нослѣ

 

заключительной

 

рѣчи

 

Преосвященпаго

 

председателя,

обращенной

 

ко

 

всѣмъ

 

бывшим*

 

въ

 

народной

 

аудиторіи.

„Ваше

 

Преосвященство,

 

и

 

досточтимые

 

отцы

 

пастыри

и

 

братіе

 

миссіонеры!

 

—

 

читаемъ

 

в*

 

этомъ

 

адресѣ.—На

 

собе-

сѣдованіяхъ

 

мы,

 

особенно

 

мы

 

простецы,

 

изъ

 

устъ

 

Вашего

 

Пре-

освященства

 

узнали,

 

что,

 

вопреки

 

увѣреніямъ

 

сектантовъ,

каждый

 

истинный

 

христіанинъ

 

есть

 

іерей

 

и

 

даже

 

епископъ

только

 

сердца

 

своего,

 

и

 

не

 

только

 

епископъ,

 

но

 

и

 

царь

 

над*

страстями

 

своими.

 

Изъ

 

устъ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

мы

 

на-

учились,

 

что

 

отвергающіе

 

крестное

 

знаменіе

 

и

 

силу

 

его,

хотя

 

бы

 

и

 

считали

  

себя

   

христіанами,

   

не

   

смѣютъ

   

называть
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Бога

 

своимъ

 

Отцомъ

 

и

 

обращаться

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Пресв.

Богородицѣ

 

и

 

Пресв.

 

Дѣвѣ

 

Маріи

 

и

 

Святымъ

 

Его.

 

Изъ

 

устъ

Вашего

 

Преосвященства

 

мы

 

услышали

 

и

 

заиечатлѣли

 

въ

сердцахъ

 

своихъ,

 

что,

 

вопреки

 

увѣренію

 

сектантовъ,

 

кто

 

безъ

епископа,

 

тотъ

 

не

 

въ

 

церкви,

 

яяге

 

есть

 

столпъ

 

и

 

утвержде-

піе

 

истины,

 

и

 

безъ

 

коей

 

нѣсть

 

спасепія.

 

Изъ

 

устъ

 

досточти-

мыхъ

 

отцовъ

 

пастырей

 

мы

 

услышали

 

цѣлый

 

рядъ

 

чтеній,

разьяспяющихъ

 

истинное

 

церковное

 

ученіе

 

о

 

таинствахъ

 

и

догматахъ

 

вѣры

 

нашей

 

православной.

 

Эти

 

чтенія

 

въ

 

печат-

ныхъ

 

эісземилярахъ,

 

полученныхъ

 

нами

 

изъ

 

рукъ

 

Вашего

Преосвященства,

 

мы

 

храшгаъ,

 

какъ

 

зѣницу

 

ока.

 

Изъ

 

устъ

братій

 

миссіонеровъ

 

мы

 

услышали

 

много

 

мудрыхъ

 

и

 

нази-

дательныхъ

 

вопросовъ,

 

отвѣтовъ

 

и

 

разъясненій

 

вопрошающихъ

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

православной"...

 

Въ

 

заключеніе

 

ревнители

православія

 

вь

 

трогательпыхъ

 

словахъ

 

благодарят ь

 

Преосвя-

щеннаго

 

предсѣдателя

 

и

 

всѣхъ,

 

потрудившихся

 

въ

 

дѣлѣ

устроенія

 

миссіонерскихъ

 

чтеній

 

п

 

собесѣдованій.

Вниманіе

 

Общества

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

обращено

 

было

на

 

то,

 

чтобы

 

осуществить

 

давно

 

уже

 

задуманную

 

постройку

своего

 

дома

 

на

 

участкѣ

 

земли

 

по

 

Б.-Житомірской

 

улицѣ

 

отъ

угла

 

Б.-Владимірской,

 

гдѣ

 

стояла

 

когда

 

то

 

упраздненная

 

нынѣ

Златоустовская

 

церковь.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

епархіальныхъ

 

архн-

текторомъ

 

Е.

 

Ѳ.

 

Ермаковымъ

 

безплатпо

 

сдѣланъ

 

нланъ

 

дома

и-

 

исчислепа

 

смѣта

 

въ

 

105

 

тысячъ

 

рублей.

 

Образована

 

уже

строительная

 

комиссія,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

настоятеля

Выдубицкаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Евлогія.

 

Остается

 

при-

ступить

 

къ

 

самой

 

постройкѣ,

 

которая

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

измѣ-

неніяхъ

 

предположенной

 

по

 

нлану

 

отдѣлки

 

дома

 

и

 

при

 

тепе-

решней

 

дешевизнѣ

 

кирпича,

 

могла

 

бы

 

быть

 

произведена

 

за

90,000

 

рублей.

 

Но

 

Совѣтъ

 

Общества

 

не

 

рѣшается

 

начинать

постройку,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

смотря

 

на

 

300

 

подписныхъ

 

листовъ,

разосла.нныхъ

 

членамъ

 

Общества

 

для

 

сбора

 

пожертвованій,

 

и

всѣ

 

другіе

 

способы

 

къ

 

изысканію

 

средетвъ,

   

онъ

   

имѣетъ

   

на
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постройку

 

всего

 

только

 

13,000

 

рублей.

 

Но

 

соображеніямъ

Совѣта,

 

безъ

 

30,000

 

рублей

 

нельзя

 

начинать

 

постройки.

 

Въ

концѣ

 

минувшаго

 

года,

 

Совѣтъ

 

Общества

 

обратился

 

съ

 

под-

робно

 

мотивированнымъ

 

ходатайствомъ

 

въ

 

Кіевскую

 

городскую

думу

 

и

 

надѣется,

 

что

 

дума

 

не

 

пожалѣетъ

 

15,000

 

рублей

 

для

Общества

 

на

 

дѣло

 

народо-просвѣтительное

 

въ

 

точномъ

 

смы-

слѣ

 

этого

 

слова,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

предиоложенномъ

 

къ

 

построй-

кѣ

 

домѣ

 

будутъ

 

и

 

залъ

 

для

 

чтеній,

 

и

 

народная

 

библіотека,

и

 

читальня,

 

и

 

школа

 

для

 

взрослыхъ...

 

Ходатайство

 

Совѣта

нредъ

 

думою

 

въ

 

свое

 

время

 

напечатано

 

было

 

въ

 

„Кіевляни-

нѣ".

 

Если

 

Городское

 

унравленіе

 

откажетъ

 

Обществу

 

въ

 

про-

симыхъ

 

15,000

 

рубляхъ.

 

то

 

постройка

 

дома

 

будетъ

 

отложена

на

 

неопредѣленное

 

время...

 

Но

 

Совѣтъ

 

Общества

 

питаетъ

увѣренность,

 

что

 

Дума

 

не

 

откажетъ

 

ему

 

въ

 

пособіи

 

на

 

благое

дѣло.

 

для

 

удовлотворенія

 

духовнопросвѣтительныхъ

 

потреб-

ностей

 

бѣднѣйшей,

 

малограмотной

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

безгра-

мотной

 

половины

 

этого

 

населеніл.

 

Доброму

 

примѣру

 

города

послѣдуютъ

 

и

 

другіе

 

жертвователи,

 

радѣющіе

 

о

 

просвѣщеніи

и

 

удовлетворен^

 

эстетическихъ

 

потребностей

 

(въ

 

домѣ

 

ре-

лигіозно-просвѣтительнаго

 

Общества

 

будутъ

 

устраиваться

 

ду-

ховные

   

концерты

 

для

 

народа

   

и

 

т.

  

п.)

   

народа,

   

и

   

Общество
■

осуществить

 

тогда

 

предположенную

 

постройку.

Чтенія

 

вг

 

Старо- Кіевской

 

Срѣтенской

 

церкви.

Чтенія

 

въ

 

Старо -Кіевской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

велись

 

по

воскреснымъ

 

днямъ

 

послѣ

 

торжественной

 

вечерни

 

съ

 

акафи-

стомъ

 

Воскресенію

 

Христову.

 

Акафистъ

 

читался

 

иногда

 

иѣ-,

сколькими

 

священниками.

 

Первую

 

половину

 

проповѣдническа-

го

 

года

 

вечерни

 

и

 

акафисты

 

пѣлъ

 

хоръ

 

мѣстной

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

а

 

вторую

 

любительскій

 

хоръ

 

Общества,

возобновивіпій

 

свою

 

деятельность

 

послѣ

 

почти

 

годового

 

пере-
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рыва.

 

Слушателей

 

бывала

 

всегда

 

полна

 

церковь,

 

т.

 

е.

 

каж-

дый

 

разъ

 

до

 

700

 

человѣкъ.

 

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

году

 

было

 

45.

Вели

 

ихъ

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Троцкгй,

 

нрот.

 

К.

 

I.

 

Ѳоменко,

 

свящ.

А.

 

М.

 

Клитинъ,

 

свящ.

 

I.

 

I.

 

Троицкій,

 

свящ.

 

Г.

 

Я.

 

Прозоровъ,

свящ.

 

П.

 

С.

 

Стеллецкій

 

свящ.

 

К.

 

Мацѣевичъ,

 

прот.

 

1. 1.

 

Мель-

никовскій,

 

прот.

 

Ѳ.

 

Д.

 

Хорошуновъ,

 

свящ.

 

П.

 

А.

 

Левитскій

 

и

другіе

 

священники

 

Старо-Кіевскаго

 

благочинія.

 

Предметомъ

чтеній

 

служили

 

или

 

воскресныя

 

евангельскія

 

иовѣствованія,

или

 

событія

 

праздниковъ,

 

или

 

житія

 

святыхъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

со-

бытіями

 

изъ

 

исторіи

 

Церкви

 

и

 

т.

 

д.

 

Каждый

 

разъ

 

послѣ

 

чте-

нія

 

слушатели

 

подходили

 

ко

 

кресту,

 

при

 

чемъ

 

имъ

 

раздава-

лись

 

листки

 

или

 

брошюрки,

 

издаваемые

 

религіозно-иросвѣти-

тельвымъ

 

Обществомъ.

Чтенія

 

во

 

Владимірскомъ

 

Соборѣ.

Во

 

Владимірскомъ

 

Соборѣ

 

чтенія

 

велись

 

непрерывно

 

въ

теченіе

 

всего

 

года,

 

почти

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

послѣ

 

поздней,

 

а

 

иногда

 

и

 

ранней

 

литургіи.

 

Всѣхъ

 

чте-

ній

 

было

 

60.

 

Авторами

 

ихъ

 

и

 

лекторами

 

были

 

настоятель

 

Со-

бора

 

прот.

 

I.

 

Н.

 

Корольковъ,

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Соколовъ

 

и

 

свящ.

Г.

 

А.

 

Тихомировъ.

 

Содержаніемъ

 

чтеній

 

служили

 

преимущест-

венно

 

воскресныя

 

и

 

нраздничныя

 

Евангелія,

 

церковно-истори-

ческія

 

собыіія,

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Слушателей,

 

самыхъ

разнообразныхъ,

 

бывало

 

до

 

500

 

и

 

болѣе

 

человѣкъ.

 

Почти

 

по-

•слѣ

 

каждаго

 

чтенія

 

раздавались

 

религіозно-нравственные

 

лист-

ки,

 

издаваемые

 

Обществомъ.

Чтенія

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостола

 

Андрея

 

Первоэваннаго.

Въ

 

Андреевской

 

церкви

 

настоятелемъ

 

ея

 

свящ.

 

Ѳ.

 

И.

Титовымъ

 

предложено

 

было

 

30

 

чтеній

 

въ

 

промежутокъ

    

вре-
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мени

 

отъ

 

1

 

апрѣля

 

по

 

4

 

іюня,

 

когда

 

въ

 

Кіевѣ

 

бываетъ

 

много

богомольцевъ,

 

которые

 

заходятъ

 

и

 

въ

 

Андреевскую

 

церковь.

Содержаніемъ

 

чтеній

 

служили

 

главнымъ

 

образомъ

 

житія

 

кіев-

кихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

мѣстныя

 

святыни.

 

Слушателей

бывало

 

отъ

 

100

 

до

 

600

 

человѣкъ.

 

Послѣ

 

чтеній

 

имъ

 

раздава-

лись

 

религіозно-нравственные

 

листки.

Чтенія

 

въ

 

Кіево-Соломенской

 

Покровской

 

церкви.

Здѣсь

 

чтенія

 

велись

 

свящ.

 

И.

 

Тарасевичемъ

 

почти

 

во

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

послѣ

 

торжественныхъ

 

вечерепъ,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ.

 

Вечерни

 

иѣлъ

 

хоръ

 

мѣстной

церковной

 

школы,

 

подъ

 

управленіемъ

 

псаломщика.

 

Содержа-

ніемъ

 

чтеній

 

были

 

тѣ

 

же

 

предметы,

 

что

 

и

 

въ

 

другихъ

 

пункт-

тахъ.

 

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

году

 

было

 

33.

 

Слушателей

 

было

 

отъ

30

 

до

 

80

 

человѣкъ,

 

а

 

на

 

чтеніи

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

Новый

 

годъ

было

 

ихъ

 

до

 

600

 

человѣкъ.

 

Послѣ

 

чтеній

 

раздавались

 

бро-

шюры

 

изданія

 

Русскаго

 

Свято

 

Ильинскаго

   

скита

   

на

 

Аѳонѣ.

Чтенгя

 

въ

 

Кіево-Лукіановской,

 

Ѳеодоровской

 

церкви.

Здѣсь

 

было

 

55

 

чтеній,

 

которыя

 

всѣ

 

предложилъ

 

насто-

ятель

 

церкви

 

свящ.

 

К.

 

П.

 

Терлецкій.

 

Чтенія

 

были

 

система-

тическія — объясненіе

 

символа

 

вѣры

 

по

 

руководству

 

„Бесѣдъ

Братства

 

Пресв.

 

Богородицы",

 

съ

 

обращеніемъ

 

особеннаго

вниманія

 

на

 

изъясненіе

 

тѣхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

ко-

торыя

 

извращаются

 

нашими

 

сектантами.

 

Слушателей

 

бывало

отъ

 

30

 

до

 

200

 

человѣкъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкоторые

 

не

 

опу-

скали

 

ни

 

одного

 

чтенія.

 

Каждое

 

чтеніе

 

предварялось

 

торже-

ственною

 

вечернею

 

съ

 

акафистомъ

 

Воскресенію

 

Христову

или

 

Божіей

 

Матери.

 

Послѣ

 

чтенія

 

иногда

 

раздавались

 

ли-

стки

 

религіозно-нравствениаго

 

содержанія,

 

издаваемые

 

Обще-

ствомъ.
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Чтенія

 

въ

 

Кіево-Шулявской

   

Маріе-Магдалининской

   

церкви.

Въ

 

Маріе-Магдалининской

 

церкви

 

настоятелемъ

 

ея.

свящ.

 

П.

 

Янковскимъ

 

предложено

 

было

 

45

 

чтеній.

 

Содержа-

ніе

 

чтеній,

 

время

 

и

 

порядокъ

 

были

 

такіе

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

храмахъ.

 

Слушателей

 

прихожанъ

 

бывало

 

на

 

чтеніяхъ

отъ

 

15

 

до

 

50

 

человѣкъ.

Чтенгя

 

въ

 

Св.

 

Макарьевской

 

церкви

 

на

 

Юрковицѣ.

Вь

 

Макарьевской

 

церкви,

 

которая

 

построена

 

религіозно-

просвѣтительнымъ

 

Обществомъ

 

въ

 

1897

 

году

 

и

 

затѣмъ

 

при-

несена

 

была

 

въ

 

даръ

 

бѣднымъ

 

жителямъ

 

ІОрковицы,

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

было

 

40

 

чтеній.

 

Велъ

 

ихъ

 

настоятель

 

церкви

свящ.

 

М.

 

П.

 

Алабовскій.

 

Содержаніемъ

 

чтевій

 

служили

 

празд-

ничныя

 

Евангелія

 

и

 

лштія

 

святыхъ

 

по

 

преимуществу.

Чтенгя

 

въ

 

Шево- Подольской

 

Іорданской

 

церкви.

Здѣсь

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

настоятелемъ

 

церкви

 

свящ.

А.

 

Я.

 

Оглоблинымъ

 

предложено

 

было

 

послѣ

 

воскресныхъ

 

и

праздничныхъ

 

вечернихъ

 

богослуженій

 

62

 

чтенія.

 

Содержа-

ніемъ

 

чтеній

 

служили,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

житія

 

святыхъ

 

и

разсказы

 

о

 

праздникахъ.

 

Слушателей

 

бывало

 

иногда

 

до

 

70

 

и

болѣе

 

человѣкъ.

 

Часто

 

въ

 

числѣ

 

слушателей

 

бывали

 

солдаты

изъ

 

мѣстныхъ

 

казармъ.

Чтенгя

 

въ

 

Егево-Подольской

 

Притиско- Николаевской

   

церкви.

Здѣсь

 

было

 

28

 

чтеній,

 

предлоягенныхъ

 

настоятелемъ

церкви,

 

свящ.

 

М.

 

3.

 

Линчевскимъ.

 

Содержаніе,

 

время

 

и

 

ха-

рактеръ

 

чтеній

 

такіе

 

же,

 

какіе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

храмахъ.

 

Слу-

шателей

 

бывало

 

отъ

 

15

 

до

 

400

 

человѣкъ.
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Чтенгя

 

въ

 

Кіево-ІТодольскомъ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ.

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

 

42

 

чтенія

 

изъ

которыхъ

 

16

 

чтеній

 

предложилъ

 

прот.

 

В.

 

И.

 

Иваницкій,

 

а

26

 

свящ.

  

А.

 

Дашкіевъ.

Чтенгя

 

въ

 

Кгево-Подольской

  

Борисо-Глѣбской

  

церкви.

Въ

 

теченіи

 

1900

 

года

 

здѣсь

 

было

 

51

 

чтеніе.

 

Всѣ

 

ихъ

предложилъ

 

настоятель

 

церкви,

 

свящ.

 

М.

 

Е.

 

Едлинскій.

 

Вре-

мя

 

чтеній — воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

послѣ

 

торжествен-

ныхъ

 

вечеренъ

 

съ

 

акафистомъ

 

Спасителю

 

или

 

Божіей

 

Матери.

Предъ

 

самымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

послѣ

 

бывало

 

общее

 

пѣніе

 

наибо-

лѣе

 

употребительныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснонѣній

 

и

 

молитвъ.

Слушателей

 

бывало

 

отъ

 

100

 

до

 

250

 

человѣкь,

 

больше

 

всего

ихъ

 

бывало

 

въ

 

великомъ

 

посту

 

и

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ.

Библіотека

 

при

 

церкви

 

функціонировала

 

по

 

прежнему.

Брали

 

изъ

 

нея

 

книги

 

на

 

домъ

 

преимущественно

 

женщины

и

 

дѣти.

Чтенгя

   

въ

 

домовой

   

Свято -ІІантелеймоновской

   

Церкви

   

при

Еіевской

 

мѣщанской

 

богадѣльнѣ.

Здѣсь

 

открыты

 

чтенія

 

свящ.

 

В.

 

Кулинскимъ

 

26

 

декабря

1900

 

года.

 

Чтеній

 

было

 

три:

 

26,

 

27

 

и

 

31

 

декабря.

 

Содержа -

ніе

 

чтеній:

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

Сиаситель

 

міра"

 

(по

 

брошюрѣ

П.

 

Никольскаго),

 

„Отчего

 

мы

 

обѣднѣли"

 

и

 

„Пьянство

 

и

 

его

гибельные

 

плоды"

 

(также

 

по

 

брошюрѣ

 

П.

 

Никольскаго).

 

Слу-

шателей

 

было

 

на

 

первомъ

 

чтеніи

 

70,

 

на

 

второмъ

 

150,

 

и

 

на

третьемъ

 

180.

Чтенгя

 

въ

 

Кіево-Звѣринецкой

 

Рождество-Предтеченской

 

церкви.

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

 

38

 

чтеній;

 

изъ

вихъ

 

25

 

чтеній

 

предложилъ

 

настоятель

 

церкви

 

свящ.

 

I.

 

I.

Вышатинъ,

 

10—іеромонахъ

 

Анѳимъ

 

и

 

3— свящ.

   

К.

   

Мацѣе-
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вичъ.

 

Время

 

чтеній — воскресные

 

дни

 

послѣ

 

торжественныхъ

вечеренъ

 

съ

 

акафистами

 

Воскресенію

 

Христову

 

или

 

Божіей

Матери.

 

Заканчивались

 

чтенія

 

каждый

 

разъ

 

общимъ

 

пѣніемъ

всѣхъ

 

молящихся

 

„Подъ

 

Твою

 

милость",

 

прикладываніемъ

 

ко

Кресту

 

и

 

раздачею

 

религіозно-нравственныхъ

 

лпстковъ

 

изда-

нія

 

Общества.

Чтенгя

 

въ

 

амбулаторіи

 

граф.

 

С.

 

С.

 

Игнатьевой.

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

чтенія

 

бывали

 

по

 

вторникамъ

 

въ

 

11

и

 

12

 

часовъ

 

дня'

 

(въ

 

праздничные

 

дни

 

амбулаторія

 

закры-

вается).

 

Въ

 

отчетпомъ-

 

году

 

здѣеь

 

было

 

24

 

чтенія,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

7

 

чтепій

 

предложилъ

 

прот.

 

I.

 

I.

 

Мельниковскій,

 

6 —

свящ.

 

В.

 

Я.

 

Гошковскій,

 

6 —свящ.

 

Ф.

 

Рябчинскій

 

и

 

5

 

свящ.

А.

 

А.

 

Песоцкій.

 

Содержаніемъ

 

чтеній

 

служили

 

дневныя

 

Еван-

гелія,

 

житія

 

святыхъ,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

Православною

 

Цер-

ковью,

 

разсказы

 

изъ

 

церковной

 

исторіи,

 

объясненіе

 

символа

вѣры

 

и

 

заповѣдей.

 

Большинство

 

слушателей

 

составляли

 

при-

ходящее

 

въ

 

амбулаторію

 

за

 

медицинскою

 

помощью,

 

но

 

каж-

дый

 

разъ

 

были

 

и

 

такіе,

 

которые

 

приходили

 

исключительно

ради

 

чтенія.

 

Число

 

ихъ

 

бывало

 

отъ

 

100

 

до

 

200

 

человѣкъ.

Ночлежный

 

домъ

 

на

 

Бессарабкѣ.

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

 

42

 

чтенія,

 

изъ

которыхъ

 

26

 

чтеній

 

предложилъ

 

снящ.

 

К.

 

Мацѣевичъ,

 

14 —

свящ.

 

П.

 

Колосовскій

 

и

 

2

 

свящ.

 

Н.

 

Колтоновскій.

 

Содержа-

ніемъ

 

чтеній

 

служило

 

главнымъ

 

образомъ

 

раскрытіе

 

такихъ

пороковъ,

 

какъ

 

пьянство,

 

тунеядство,

 

сквернословіе

 

и

 

т.

 

д.

При

 

этомъ

 

читались

 

и

 

объяснялись

 

воскресныя

 

или

 

празднич-

ныя

 

Евангелія

 

и

 

вечервія

 

молитвы,

 

такъ

 

какъ

 

чтенія

 

ибесѣ-

ды

 

для

 

иочлежниковъ

 

велись

 

вечерами,

 

предъ

 

отходомъ

 

ихъ

ко

 

сну.

 

Слушателей

 

на

 

этихъ

 

чтеніяхъ

 

бывало

 

до

 

300

 

и

 

бо-

лѣе

 

человѣкъ.
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Чтенгя

 

въ

 

ночлеоюномъ

 

домѣ

 

на

 

Подолѣ.

Здѣсь

 

было

 

20

 

чтеній,

 

предложенныхъ

 

прот.

 

П.

 

Г.

 

Пре-

ображенскимъ,

 

свящ.

 

М.

 

3.

 

Линчевскимъ,

 

свящ.

 

А.

 

И.

 

Гуко-

вичемъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Ѳ.

 

Дмитревымъ,

 

свящ.

 

Д.

 

Н.

 

Слюсаревымъ

и

 

свящ.

 

В.

 

Т.

 

Тараненко.

 

Предметами

 

чтеній

 

были:

 

1)

 

Кара

Божія

 

за

 

непослушаніе,

 

2)

 

О

 

труцѣ,

 

3)

 

Какъ

 

должно

 

испо-

вѣдываться

 

и

 

причащаться

 

св.

 

таинъ,

 

4)

 

Изъясненіе

 

празд-

ничныхъ

 

Евенгелій.

 

Слушателей

 

бываетъ

 

еще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

ночлежномъ

 

домѣ

 

на

 

Бессарабкѣ.

Чтенгя

 

въ

 

отдѣленіи

 

Кирилловской

 

больницы

 

для

 

накооюныхь

бо.гьныхъ.

Здѣсь

 

было

 

6

 

чтеній,

 

предложенныхъ

 

свящ.

 

А.

 

Скугоръ-

Скварскимъ,

 

свлщ.

 

А.

 

Язловскимъ

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Песоцкимъ.

Святость

 

цѣломудрія

 

и

 

христіанскаго

 

брака

 

и

 

друг,

 

нравствен-

ныя

 

истины

 

были

 

предметами

 

чтеній

 

для

 

больныхъ

 

и

 

выздо-

ровливающихъ.

Чтенгя

 

на

 

мельнииѣ

 

Бродскаго

  

въ

 

Христо-Рождественскомъ

приходѣ.

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

чтенія

 

открыты

 

и

 

ведутся

 

съ

 

февраля

мѣсяца

 

1900

 

года

 

свящ.

 

А.

 

Язловскимъ.

 

Всѣхъ

 

чтеній

 

было

здѣсь

 

31.

 

Велись

 

они

 

по

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

въ

 

одной

 

изъ

дневальныхъ

 

комнатъ

 

для

 

рабочихъ.

 

Содержаніе

 

чтеній

 

при-

способлялось

 

къ

 

церковнымъ

 

временамъ

 

года

 

и

 

нравственно-

му

 

состоянію

 

фабричныхъ

 

рабочихъ,

 

которыхъ

 

бывало

 

на

чтеніяхъ

 

отъ

 

30

 

до

 

80

 

человѣкъ.

 

Были

 

въ

 

числѣ

 

слушателей

и

 

евреи

 

рабочіе.

Чтенгя

   

въ

 

7

 

и

   

8

 

батареѣ

   

33

 

артил.іерійской

   

бригады

 

на

Жукьяновкѣ

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

было

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

27

 

чтеній,

 

ко-

торыя

 

велъ

 

свящ.

    

К.

 

Терлецкій,

   

членъ

   

Общества

   

подполк.
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В.

 

В.

 

Дьяконовъ

 

и

 

другіе

 

офицеры

 

батарей.

 

Содержаніемъ

чтеній

 

были

 

разсказы

 

изъ

 

Русской

 

исторіи

 

и

 

объяспенія

 

мо-

литвъ.

 

Объясненныя

 

молитвы

 

пѣлись

 

всѣми

 

солдатами,

 

w koto-

рыхъ

 

бывало

 

на

 

чтеніяхъ

 

до

 

300

 

человѣкъ.

 

Чтенія

 

оживля-

лись

 

свѣтовыми

 

картинами.

Чтенгя

 

въ

 

Лукьлновской

 

народной

 

чайной.

Здѣсь

 

было

 

32

 

чтенія,

 

которыя

 

вели

 

свящ.

 

К.

 

Терлец-

кій,

 

свящ.

 

Г.

 

Прозоровъ,

 

свящ.

 

П.

 

Старовойтенко,

 

свящ.

 

Ѳ.

Поспѣловскій,

 

свящ.

 

Н.

 

Стрижевскій,

 

Н.

 

С.Коджебашъ,

 

С.

 

М.

Цотѣхинъ,

 

Б.

 

С.

 

Ромодановъ,

 

В.

 

И.

 

Савицкая,

 

члены

 

комис-

сіи,

 

завѣдующей

 

чайной

 

Н.

 

Н.

 

Петровскій,

 

Г.

 

И.

 

ІЛвайков-

скій

 

и

 

А.

 

И.

 

Яричевскій.

 

Несколько

 

чтеній

 

было

 

о

 

послѣд-

нихъ

 

дняхъ

 

земной

 

жизни

 

Госиода

 

Іисуса

 

Христа,

 

о

 

Божіей

Матери

 

и

 

друг.

 

Были

 

и

 

чтенія

 

по

 

Русской

 

исторіи — отъ

 

ска-

заній

 

о

 

св.

 

Аиостолѣ

 

Андреѣ

 

Первозванномъ

 

до

 

Петра

 

Вели-

каго

 

включительно.

 

Параллельно

 

велись

 

и

 

чтенія

 

литератур-

ная

 

содержанія.

 

Всѣ

 

чтенія

 

оживлялись

 

свѣтовыми

 

картина-

ми.

 

Помѣщеніе

 

чайной

 

во

 

время

 

чтеній

 

всегда

 

бывало

 

полно.

Чтенія

 

въ

 

казармахъ

 

1-го

 

Уральскаго

 

казачьяго

 

полка

 

на

 

Дѣ-

ловой

 

улицѣ.

Въ

 

этомъ

 

пунктѣ

 

открыты

 

чтенія

 

свящ.

 

I.

 

I.

 

Троиц-

кимъ

 

25

 

ноября

 

1900

 

года

 

и

 

ведутся

 

имъ

 

каждую

 

субботу

отъ

 

8

 

часовъ

 

вечера.

 

По

 

январь

 

текущаго

 

года

 

здѣсь

 

было

 

6

чтеній: — „О

 

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу

 

въ

 

примѣрахъ",

„О

 

св.

 

Николаѣ

 

Мирл.

 

Чудотворцѣ",

 

„О

 

Матери

 

Божіей",

„О

 

христіанскомъ

 

провождеиіи

 

праздниковъ"

 

и

 

друг.

 

Слуша-

тели — солдаты.

Чтенгя

   

въ

   

воскресной

   

гшсолѣ

   

Кгевскаго

   

Политехническаю

Института

 

Императора

 

Александра

 

II.

Здѣсь

 

чтенія

 

открыты

 

10

 

сентября

 

1900

 

года

 

и

 

ведутся

свящ.

 

Г.

 

Прозоровымъ,

 

свящ.

 

К.

 

Терлецкимъ,

 

свящ.

 

Н.

 

Стри-
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жевскимъ

 

и

 

свящ.

 

П.

 

Старовойтенко.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

чте-

ній

 

было

 

6.

 

Порядокъ

 

чтеній

 

былъ

 

такой.

 

Послѣ

 

молитвы

 

чи-

талось

 

рядовое

 

воскресное

 

Евангеліе

 

съ

 

краткими

 

объясне-

піями

 

и

 

нравственнымъ

 

ириложеніемъ,

 

а

 

затѣмъ

 

прочитывал-

ся

 

отдѣлъ

 

изъ

 

Русской

 

исторіи.

 

Чтенія

 

по

 

исторіи

 

Церкви

велись

 

и

 

будутъ

 

вестись

 

систематически,

 

такъ

 

какъ

 

составь

слушателей

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

постоянный,

 

это— посетители

воскресной

 

школы,

 

человѣкъ

 

сто

 

и

 

болѣе.

Послѣ

 

чтееій

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пунктахъ

 

иногда,

 

а

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

всякій

 

разъ

 

безплатно

 

раздавались

 

листки

 

и

 

бро-

шюры,

 

издаваемые

 

Обществомъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

издано

было

 

брошгорь

 

различнаго

 

содержанія

 

до

 

20

 

названій,

 

каждая

отъ

 

2

 

до

 

5

 

тысячъ.

Чтенія

 

велись

 

въ

 

24

 

пунктахъ

 

*),

 

включая

 

сюда

 

народную

аудиторію

 

и

 

залъ

 

Фундуклеевской

 

гимназіи.

 

Всѣхъ

 

чтеній

 

за

годъ

 

было

 

764,

 

слушателей

 

на

 

нихъ

 

перебывало

 

до

 

30,000

человѣкъ,

 

листковъ

 

роздано

 

безплатно

 

народу

 

до

 

150,000.

Деятельность

 

Общества

 

много

 

теряетъ

 

оттого,

 

что

 

у

 

него

иѣтъ

 

собственна™

 

помѣщенія.

 

Для

 

всякаго

 

дѣла

 

Совѣту

 

Об-

щества

 

приходится

 

выпрашивать

 

подходящія

 

номѣщенія

 

у

 

лицъ

и

 

учрежденій,

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

задачами

 

религіозно-просвѣ-

тительнаго

 

Общества

 

не

 

имѣющихъ.

 

Будь

 

у

 

Общества

 

свое

помѣщеніе,

 

дѣятельность

 

его

 

была

 

бы

 

болѣе

 

постоянною,

 

оп-

ределенною,

 

болѣе

 

успѣшною.

 

Потому-то

 

Совѣтъ

 

Общества

настойчиво

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

Общество

 

скорѣе

 

имѣло

свой

 

собственный

 

домъ,

 

который

 

бы

 

сталъ

 

центромь

 

всей

 

его

духовно-просвѣтительной

 

деятельности,

 

и

 

который

 

можетъбыть

построенъ

 

только

 

при

 

сочувствіи

 

и

 

материальной

 

помощи

 

доб-

рыхъ

 

людей

 

и

 

щедрыхъ

 

жертвователей.

*)

 

25-мъ

 

иунктомъ

 

были

 

желѣвно-дорожныя

 

мастерскія,

   

въ

   

которыхъ

за.

 

19Э0

 

годъ

 

-предложено

 

32

 

чтенія.
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Торжественное

 

годичное

 

и

 

общее

 

собраніе

 

„Обще-
ства

   

распространения

   

религіозно-нравственнаго
просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви".

30

 

января,

 

въ

 

7

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

залѣ

 

Фундуклеевской

гимназіи

 

состоялись

 

торжественное

 

годичное

 

и

 

общее

 

собра-

нія

 

членовъ

 

религіозно-вравственнаго

 

общества,

 

которыя

 

по-

чтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

преосв.

 

Димитрій,

 

епископъ

чигиринскій,

 

г.

 

кіевскій

 

губернаторъ

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Треповъ

 

съ

 

супру-

гой,

 

комендантъ

 

крѣпости

 

ген.

 

лейт.

 

Немировичъ-Данченко,

вице-губернаторъ

 

барлнъ

 

ПІтакельбергъ,

 

ректоръ

 

семинаріи

архимандритъ

 

Константину

 

настоятель

 

Выдубецкаго

 

мона-

стыря

 

архимандритъ

 

Евлогій,

 

многіе

 

изъ

 

монашествующаго

 

и

бѣлаго

 

духовенства

 

г.

 

Кіева,

 

профессора

 

академіи,

 

препода-

ватели

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

интеллигентныя

 

дамы,

члены-дѣятели

 

и

 

соревнователи

 

Общества;

 

прекрасный

 

гимна-

зически

 

залъ

 

былъ

 

полонъ.

Предъ

 

собраніемъ

 

преосвящ.

 

Сергіемъ,

 

еписк.

 

уман-

скимъ,

 

въ

 

сосіужепіи

 

оо.

 

членовъ

 

совѣта

 

Общества,

 

совер-

шенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

Тремъ

 

Святителямъ,

 

на

 

котороыъ

 

моли-

твенно

 

возносились

 

имена

 

почетныхъ

 

членовъ

 

общества,

 

съ

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

св.

 

Синоду,

митрополиту

 

кіевскому

 

Ѳеогносту,

 

члепамъ

 

Духовно-просвѣ-

тительнаго

 

Общества,

 

всѣмъ

 

нравославнымъ

 

христіапамъ,

 

и

вѣчной

 

памяти

 

Императору

 

Александру

 

Ш,

 

Великой

 

Княгинѣ

Александрѣ

 

Петровнѣ,

 

во

 

инокиняхъ

 

Анастасіи,

 

митроиолиту

Іоанникію,

 

епископу

 

Евгенію,

 

нротоіереямъ

 

Павлу

 

(Подвы-

соцкому),

 

Павлу

 

(Троцкому),

 

Петру

 

(Лебединцеву),

 

Назарію

(Фавороиу),

 

болярамъ

 

Виктору

 

(Волопіинову),

 

Іоаану

 

(Малы-

шевскому),

 

Стефану

 

(Сольскому),

 

Сергію

 

(Кохомскому),

 

боля-

рыпѣ

 

Пелагіи

 

(Терещенко)

 

и

 

всѣмъ

 

почившимъ

 

членамъ.

Послѣ

 

молебна,

 

инспекторъ

 

академіи,

 

архимандритъ

 

Платонъ



194

пронзнесъ

 

рѣчь

 

„о

 

христіанскомъ

 

самоотвер?кеніи

 

и

 

значеніи

его

 

въ

 

жизни

 

человѣка",

 

а

 

свящевиикъ

 

Г.

 

Я.

 

Прозоровъ

прочелъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Общества

 

въ

 

истек-

шемъ

 

1900

 

году.

 

Подъ

 

покровительствомъ

 

высокопреосвящен-

наго

 

митрополита

 

Іоанникія

 

(f

 

7

 

іюня

 

1900

 

года)

 

и

 

высоко-

преосвященнаго

 

Ѳеогноста,

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галиц-

каго,

 

Общество

 

состояло

 

изъ

 

22

 

почетныхъ

 

членовъ

 

и

 

332

человѣкъ

 

членовъ-дѣятелей

 

и

 

соревнователей.

 

Всѣми

 

дѣлами

Общества

 

руководилъ

 

совѣтъ,

 

состоявши

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

преосвященнаго

 

Сергія,

 

еписк.

 

уманскаго,

 

изъ

 

девяти

членовъ

 

священнаго

 

сана

 

и

 

четырехъ

 

свѣтскихъ

 

лицъ.

 

Вни-

маніе

 

совѣта

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

обращено

 

было

 

болѣе

 

всего

на

 

организацію

 

публичныхъ

 

богословскихъ

 

лекцій

 

и

 

истори-

ческихъ

 

миссіонерскихъ

 

чтеній

 

для

 

образованнаго

 

круга,

 

такь

какъ,

 

представляя

 

собою

 

какъ-бы

 

мозгъ

 

народа,

 

образован-

ный

 

классъ

 

передаетъ

 

сему

 

послѣднему

 

всѣ

 

тѣ

 

движенія

 

и

вѣянія,

 

которыя

 

происходятъ

 

въ

 

его

 

собственной

 

духовной

жизни.

 

Объединяя

 

въ

 

братскую

 

семью,

 

въ

 

христіанское

 

со-

дружество

 

друзей

 

православной

 

церкви

 

безъ

 

различія

 

ихъ

званій

 

и

 

положеній,

 

и

 

поставляя

 

себѣ

 

задачею

 

проводить

 

въ

сознаніе

 

а

 

жизнь

 

христіанъ

 

истинно-евангельскія

 

начала

 

вѣры

и

 

нравственности,

 

религіозно-просвѣтительное

 

Общество

 

шло

съ

 

своими

 

чтеніями

 

и

 

бесѣдами

 

туда,

 

гдѣ

 

собирается

 

народъ

п

 

имѣетъ

 

свободный

 

часъ

 

послушать

 

отъ

 

Божествениыхъ

 

пи-

саній, —въ

 

ночлежные

 

дома,

 

мастерскія

 

рабочихъ,

 

въ

 

бога-

дѣльпи,

 

больничные

 

покои,

 

народныя

 

чайныя

 

и

 

друг.

 

Всѣхъ

пунктовъ

 

для

 

чтеній

 

въ

 

минуешемъ

 

году

 

было

 

25,

 

чтеній

 

было

предложено

 

764,

 

слушателей

 

на

 

нихъ

 

перебывало

 

до

 

300000,

листковъ

 

и

 

брошюръ,

 

издаваемыхъ

 

Обществомъ,

 

роздано

 

без-

платно

 

народу

 

до

 

150000

 

экземпляровъ.

 

Болѣе

 

всего

 

слуша-

телей

 

бываетъ

 

(до

 

2000

 

и

 

3000

 

человѣкъ)

 

въ

 

кіевскихъ

желѣзнодорожныхъ

 

мастерскихъ.
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Дѣятельность

 

Общества

 

много

 

теряетъ

 

оттого,

 

что

 

у

него

 

нѣтъ

 

собственнаго

 

помѣщенія

 

и

 

что,

 

вслѣдствіе

 

этого,

ему

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

своихъ

 

приходится

 

зависѣть

 

отъ

 

всякихъ

случайностей.

 

Потому

 

то

 

совѣтъ

 

Общества

 

настойчиво

 

стре-

мится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

построить

 

свой

 

домъ,

 

который

 

бы

 

сталъ

центромъ

 

всей

 

его

 

духовно-цросвѣтительной

 

дѣятельности.

Для

 

этой

 

цѣли

 

Общество

 

имѣетъ

 

нрекрасный

 

и

 

дорогой

 

уча-

стокъ

 

земли

 

(стоющій

 

не

 

менѣе

 

80000

 

руб.),

 

бывшій

 

погостъ

упраздненной

 

Златоустовской

 

церкви

 

по

 

Б.

 

Житомірской

улицѣ

 

отъ

 

угла

 

Б.

 

Владимірской,

 

исходатайствованный

 

Обще-

ству

 

предъ

 

св.

 

Синодомъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

 

митрополитомъ

Іоанпикіемъ;

 

составлены

 

уже

 

проектъ

 

и

 

планъ

 

дома

 

съ

 

смѣ-

тою,

 

образована

 

и

 

строительная

 

комиссія,

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

архимандрита

 

Евлогія.

 

Но

 

къ

 

самой

 

постройкѣ

 

совѣтъ

еще

 

не

 

рѣшается

 

приступить,

 

такъ

 

какъ

 

средствъ

 

на

 

по-

стройку

 

имѣется

 

пока

 

только

 

13000

 

р.,

 

а

 

для

 

начала

 

необ-

ходимо

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

30000

 

руб.

 

(вся

 

постройка

 

въ

 

от-

дѣлкѣ

 

обойдется

 

около

 

90000

 

руб.).

 

Въ

 

концѣ

 

минувшаго

года

 

совѣтъ

 

Общества

 

обратился

 

въ

 

кіевскую

 

городскую

 

думу

съ

 

подробно

 

мотивированною

 

просьбою

 

дать

 

обществу

 

на

 

эту

постройку

 

15000

 

р.

 

изъ

 

городскихъ

 

средствъ,

 

въ

 

поіномъ

убѣжденіи

 

и

 

увѣренности,

 

что

 

городское

 

управленіе,

 

отзыв-

чивое

 

на

 

всякое

 

благое

 

начинаніе,

 

не

 

откажетъ

 

въ

 

своей

помощи

 

на

 

дѣло

 

народно-просвѣтительное

 

въ

 

точномъ

 

смыслѣ

этого

 

слова,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

предположенном

 

ь

 

къ

 

постройкѣ

домѣ

 

будутъ

 

и

 

залъ

 

для

 

народи ыхъ

 

чтеній

 

и

 

духовныхъ

 

кон-

цертовъ,

 

и

 

народная

 

библіотека

 

съ

 

читальней,

 

и

 

школа

 

для

изрослыхъ

 

и

 

др.

Средства

 

Общества

 

составлялись

 

изъ

 

членскихъ

 

взносовъ

(732

 

р.),

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

дома

 

(5364

 

р.

 

33

 

к.)

и

 

другихъ

 

источниковъ.

 

Съ

 

остатвомъ

 

отъ

 

1899

 

года

 

ихъ

получилось

   

14356

   

руб.

   

35

   

кои.,

   

израсходовано

   

средствъ
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1096

 

p.

 

78

 

к.,

 

осталось

 

къ

 

1-му

 

января

 

1901

 

года

 

13259

 

р.

57

 

коп.

Послѣ

 

отчета

 

преосв.

 

Сергій,

 

председатель

 

совѣта,

 

отъ

имени

 

сего

 

послѣдняго,

 

предложилъ

 

собранію

 

избрать

 

въ

 

по-

четные

 

члены

 

Общества:

 

1)

 

преосвящен.

 

Димитрія,

 

епископа

чигиринскаго,

 

во

 

внимапіе

 

къ

 

его

 

высокимъ

 

заслугамъ

 

для

 

ду-

ховпаго

 

просвѣщенія,

 

какъ

 

профессора

 

и

 

ректора

 

академіи,

 

изъ

которой

 

многіе

 

его

 

слушатели

 

и

 

питомцы

 

выходили

 

и

 

выхо-

дятъ

 

на

 

дѣло

 

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

дѣтей,

 

юно-

шей

 

и

 

взрослыхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

преподавателей

 

и

 

няставниковъ

разнаго

 

типа

 

школъ

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

пастырей

 

и

 

архипастырей

русской

 

церкви;

 

2)

 

эконома

 

митропо.читанскаго

 

дома

 

архи-

мандрита

 

Герасима

 

за

 

его

 

труды

 

въ

 

строительной

 

комиссіи

Общества

 

и

 

щедрыя

 

пожертвованія

 

на

 

духовно

 

просвѣтительныя

нужды

 

Общества

 

и

 

3)

 

I.

 

А.

 

Красовскаго

 

за

 

его

 

щедрую

 

жертву

на

 

постройку

 

духовно-просвѣтительпаго

 

дома.

Предложеиіе

 

преосв.

 

Председателя

 

принято

 

было

 

едино-

гласно.

 

По

 

избраніи

 

почетныхъ

 

членовъ

 

избраны

 

были:

 

свящ.

Г.

 

А.

 

Тихом

 

ировъ,

 

свящ.

 

М.

 

И.

 

Алабовскій

 

и

 

епархіальный

наблюдатель

 

школъ

 

В.

 

Т.

 

Георгіевскій — кандидатами

 

въ

 

члены

совѣта

 

общества,

 

и

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Браиловскій,

 

свящ.

 

В.

 

А.

Соколовъ

 

и

 

секретарь

 

консисторіи

 

Н.

 

Н.

 

Соловьевъ —въ

 

члены

ревизіонной

 

комиссіи

 

для

 

провѣрки

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

Общества

 

за

 

1900

 

годъ.

Послѣ

 

этого

 

преосв.

 

Сергій

 

указалъ,

 

какія

 

тяжкія

 

утраты

Общество

 

понесло

 

въ

 

лицѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

почетнаго

покровителя

 

своего

 

высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Іоан-

никія

 

(f

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.)

 

почетпаго

 

члена

 

и

 

товарища

 

пред-

седателя

 

совѣта

 

прот,

 

Троцкаго,

 

(f

 

5

 

іюня

 

1900

 

г.)

 

почет-

наго

 

члена

 

С.

 

М.

 

Сольскаго

 

(f

 

7

 

ноября)

 

и

 

кандидата

 

въ

члены

 

совѣта

 

инспектора

 

кіевской

 

семинаріи

 

С.

 

В.

 

Кохомскаго.
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Въ

 

заключеніе

 

преосвященный

 

Председатель

 

отъ

 

лица

Общества,

 

обратился

 

съ

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кому

 

по-

ручено

 

завѣдываніе

 

устройствомъ

 

чтеній

 

и

 

увеселеній

 

для

простого

 

народа,

 

относиться

 

къ

 

этому

 

трудному

 

дѣлу

 

со

всевозможною

 

осторожностью.

 

Преосвященный

 

говорилъ,

 

что

„существуете

 

общее

 

убѣжденіе,

 

будто

 

весь

 

русскій

 

простой

народъ,

 

какъ

 

въ

 

большинстве

 

безграмотный,

 

решительно

 

тем-

ный

 

народъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

убежденіи

 

есть

 

сильное

 

преувеличеніе.

Это

 

убѣжденіе

 

похоже

 

на

 

то,

 

когда

 

необразованный

 

человекъ

начинаете

 

члтать

 

какую

 

нибудь

 

книгу,

 

напримеръ

 

философ-

скаго

 

содержанія,

 

и,

 

не

 

понимая

 

ни

 

глубины

 

философскихъ

мыслей,

 

ни

 

философской

 

терминологіи,

 

называетъ

 

книгу

 

пу-

стою:

 

я

 

этой

 

книги

 

не

 

понимаю,

 

следовательно

 

эта

 

книга

пустая.

 

Какъ

 

простолюдипу

 

трудно

 

возвыситься

 

до

 

пониманія

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

людей

 

образованныхъ,

 

тькъ

 

н

 

наоборотъ.

Подумайте,

 

что

 

труднве:

 

читать

 

лекцію

 

или

 

давать

 

урокъ

людямъ

 

къ

 

этимъ

 

лекціямъ

 

и

 

урокамъ

 

подготовленнымъ,

или

 

обучать

 

грамоте

 

малютку?

 

Безъ

 

сомненія,

 

послед-

нее

 

много

 

труднее.

 

А

 

отсюда

 

уже

 

заключите,

 

какъ

 

должно

быть

 

трудно

 

просвещать

 

взрослаго

 

простеца,

 

у

 

котораго

 

уже

 

сло-

жилось

 

известное

 

міросозерцаніе,

 

иногда

 

решительно

 

недо-

ступное

 

для

 

самого

 

просветителя.

 

Кроме

 

сего,

 

разве

 

наши

простецы-крестьяне

 

до

 

того

 

темны,

 

что

 

не

 

имеютъ

 

истинно-

христіанскихъ

 

чувствъ

 

любви

 

и

 

привязанности?

 

Разве

 

они

поголовно

 

не

 

имеготъ

 

понятія

 

о

 

чести?

 

Разве

 

они,

 

отпуская

своихъ

 

дѣтей,

 

напр.,

 

на

 

заработки,

 

не

 

умоляютъ

 

ихъ

 

сохра-

нять

 

целомудріе,

 

быть

 

правдивыми,

 

не

 

брать

 

ничего

 

чужого,

не

 

срамить

 

ихъ

 

родительскихъ

 

седыхъ

 

*

 

головъ?

 

Разве

 

они,

въ

 

громадномъ

 

большинстве,

 

не

 

хранятъ

 

нерушимо

 

узы

 

брач-

наго

 

союза,

 

столь

 

хрупкія

 

ныне

 

у

 

людей

 

образованныхъ?

 

Все

это

 

у

 

нашихъ

 

крестьянъ-простецовъ

 

есть,

 

и

 

всю

 

эту

 

ихъ

 

свя-

тыню

 

мы

 

должны

 

стараться

 

сохранить

 

въ

 

нихъ.

 

Но

 

это

 

не

будетъ

 

достигнуто,

   

если

 

на

   

подмосткахъ

   

народнаго

   

театра

7
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будутъ

 

представляться

 

такія

 

произведенія

 

мпимаго

 

искусства,

какъ

 

напр.,

 

„Наймычка",

 

и

 

будутъ

 

забыты

 

такія

 

произведенія

истиннаго

 

искусства,

 

доступныя

 

для

 

народа,

 

которыя

 

возвы-

шаютъ

 

духъ,

 

примиряютъ

 

съ

 

тяготою

 

жизни

 

и

 

возбуждаютъ

къ

 

деятельности,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

слышимъ

 

напр.,

 

такія

 

слова:

„безъ

 

денегъ,

 

молъ,

 

мне

 

жить

 

на

 

свете

 

незачемъ!

 

Какой

глупый-то!

 

Да

 

разве

 

жизнь-то

 

мила

 

деньгами,

 

разве

 

только

 

»

радости

 

что

 

въ

 

деньгахъ?

 

А

 

птичка-то

 

поетъ,

 

чему

 

она

 

рада,

деньгамъ,

 

что

 

ли?

 

Нетъ,

 

тому

 

она

 

рада,

 

что

 

на

 

свете

 

живетъ.

Сама

 

жизнь-то

 

есть

 

радость:

 

всякая

 

жизнь

 

и

 

бедная

 

и

 

горь-

кая— все

 

радость.

 

Озябъ,

 

да

 

согрелся— вот»

 

и

 

радость.

 

Вотъ

 

я

теперь

 

бедную

 

Племянницу

 

замужъ

 

отдаю,

 

на

 

бедной

 

свадьбе

паровать

 

буду,—разве

 

это

 

не

 

радостъ?.."

 

Въ

 

театральныхъ

представленіяхъ

 

для

 

народа

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

 

забытъ

пресловутый

 

реализмъ

 

въ

 

искусстве,

 

который

 

лишаете

 

искус-

ство

 

идеальнаго

 

изображенія

 

жизни

 

и

 

делаетъ

 

его

 

лигаь

 

гру-

бой

 

и

 

плохой

 

подделкой

 

подъ

 

жизнь.

 

Идеализмъ

 

въ

 

искус-

стве

 

возвышаете

 

жизнь,

 

а

 

реализмъ

 

развращаете

 

ее,

уничтожая

 

все

 

святое,

 

развенчиваете

 

великое

 

и

 

обезобра-

живаете

 

прекрасное

 

и,

 

темъ

 

самымъ,

 

приводить

 

къ

 

нелепому

выводу,

 

что

 

всегда

 

были,

 

есть

 

и

 

будутъ

 

дурные

 

люди,

 

безъ

нихъ

 

обойтись

 

нельзя,

 

а

 

все

 

великое

 

стало

 

великимъ

 

только

въ

 

человеческомъ

 

воображеніи,

 

и

 

потому

 

намъ

 

не

 

укоръ

быть

 

людьми,

 

полными

 

недостатковъ;

 

но

 

это,

 

конечно,

 

есть

развращеніе,

 

а

 

не

 

воспитаыіе.

 

Неужели

 

мы

 

забыли,

 

какъ

действовали

 

на

 

нась

 

первые

 

уроки

 

по

 

Священной

 

исторіи?

 

Какъ

презирали

 

мы

 

книжниковъ

 

и

 

фарисеевъ

 

и

 

какъ

 

любили

 

Христа

Спасителя?

 

Какъ

 

хотели

 

быть

 

для

 

Него

 

добрыми

 

детьми?

 

Не-

ужели

 

мы

 

забыли,

 

какое

 

действіе

 

производили

 

на

 

насъ

 

первыя

прочитанвыя

 

нами

 

повѣсти.

 

которыя,

 

конечно,

 

съ

 

разборомъ

давали

 

намъ

 

читать

 

наши

 

руководители?

 

Какъ

 

копошились

мы

 

тогда

 

въ

 

нашихъ

 

малевькихъ

 

душахъ,

 

какъ

 

хотбли

 

по-

дражать

 

добрымъ,

   

какъ

   

начинали

 

бояться

  

зла

 

и

 

ненавидеть
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его?

 

Возьмите

 

въ

 

примѣръ

 

нравствепнаго,

 

изящнаго

 

молодого

человека,

 

воспитанника

 

высшей

 

или

 

средией

 

школы,

 

съ

 

ка-

вимъ

 

увлеченіемъ

 

читаетъ

 

онъ

 

литературный

 

произведенія

искусства

 

руссвія

 

и

 

иностранныя,

 

какъ

 

невольно

 

делается

поклоиникомъ

 

то

 

Гёте,

 

то

 

Шиллера,

 

то

 

Шекспира,

 

то

 

Пу-

шкина,

 

то

 

Тургенева,

 

то

 

Достоевскаго

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

какъ

 

копо-

шится

 

опъ

 

въ

 

своей

 

душе,

 

создавая

 

въ

 

себе

 

свое

 

внутреннее

миросозерцаніе

 

и

 

определяя

 

для

 

себя

 

будущій

 

кругъ

 

своей

общественной

   

деятельности?

Вѣ

 

іь

 

все

 

это

 

съ

 

нами

 

было,

 

все

 

это

 

должно

 

быть

 

и

 

съ

простецами,

 

крестьянами,

 

которыхъ

 

хотимъ

 

просвещать,

 

ибо

законы

 

ихъ

 

душевной

 

жизни

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

у

 

насъ,

 

такъ

 

какъ

и

 

они,

 

простецы

 

носятъ

 

въ

 

себе

 

тотъ

 

же

 

образъ

 

и

 

иодобіе

Божіе.

 

Дайте

 

же

 

имъ

 

въ

 

театре

 

пищу

 

здоровую,

 

возбу-

ждающую

 

къ

 

самодеятельности

 

къ

 

нравственному

 

усовершен-

ствованно,

 

а

 

не

 

одно

 

только

 

увеселеніе.

 

Вѣдь

 

ни

 

одинъ

 

хо-

рошій

 

драматургъ,

 

ни

 

писатель,

 

ни

 

исполнитель,

 

ни

 

за

 

что

не

 

согласится

 

назвать

 

свой

 

литературный

 

и

 

артистическій

трудъ — скоморошествомъ,

 

такъ

 

какъ

 

всякій

 

хорошій

 

драма-

тургъ

 

считаете

 

театръ

 

школою,

 

а

 

не

 

местомъ

 

пустого

 

раз-

влеченія.

 

Конечно,

 

считаютъ

 

театръ

 

школою

 

и

 

те,

 

которые

хотятъ

 

посредствомъ

 

театра

 

просвещать

 

и

 

развивать

 

народъ.

Но

 

если

 

театръ

 

есть

 

школа, —а

 

въ

 

школахъ

 

вечеромъ

 

подъ

праздники

 

занятій

 

не

 

бываетъ, —то

 

и

 

театровъ

 

для

 

народа

подъ

 

праздники

 

давать

 

не

 

должно.

Эго

 

даетъ

 

мне

 

поводъ

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

 

доставле-

нии

 

народу

 

даже

 

и

 

нравственныхъ,

 

возвышающихъ

 

душу

 

удо-

вольствій,

 

отвюдь

 

не

 

должно

 

допускать

 

нарушенія

 

добрыхъ

обычаев'ь,

 

установлевныхъ

 

ев,

 

Церковію.

 

Если

 

мне

 

скажутъ

въ

 

опроверженіе

 

того,

 

о

 

чемъ

 

я

 

хочу

 

сказать,

 

что

 

театраль-

ныя

 

представленія

 

подъ

 

воскресные

 

дни

 

дозволены

 

правитель-
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ствомъ,

 

то

 

я

 

заранее

 

оговариваюсь,

 

что

 

такое

 

дозволеніе

отнюдь

 

не

 

можете

 

быть

 

распространяемо

 

на

 

театральныя

 

иред-

ставленія

 

для

 

простого

 

парода.

Нравственное

 

достоинство

 

всякаго

 

действія,

 

должно

 

быть

определяемо

 

темъ

 

побужденіемъ,

 

по

 

которому

 

оно

 

совер-

шается.

 

Нашъ

 

простой

 

русскій

 

народъ

 

пріобыкъ

 

праздновать

дни

 

Господни,

 

посещая

 

храмъ

 

Божій

 

во

 

время

 

всенощной,

смотря

 

по

 

местному

 

обычаю

 

совершаемой

 

или

 

съ

 

вечера

 

или

съ

 

утра,

 

и

 

предстоять

 

въ

 

храме

 

въ

 

день

 

праздничный

 

за

 

Бо-

жественною

 

литургіею,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

молитвы,

 

угостить

 

себя

лучшею,

 

по

 

возможности,

 

нищею

 

и

 

употребленіемъ

 

вина

 

во

славу

 

праздника

 

Господня.

 

Но

 

къ

 

нрискорбію

 

бываете

 

иногда,

что

 

последнее

 

угощеніе,

 

при

 

добромъ

 

побужденіи

 

въ

 

начале,

переходигъ

 

границу

 

и

 

изъ

 

праздничнаго

 

„утЬшенія",

 

по

 

вы-

ражение

 

церковнаго

 

устава,

 

обращается

 

въ

 

пьянство.

 

О

 

пья-

ницахъ,

 

вообще,

 

конечно,

 

въ

 

данномъ

 

случае

 

не

 

говорю

 

и

думаю,

 

что

 

театральными

 

представленіями

 

ихъ

 

едва-ли

 

можно

исправить;

 

но

 

къ

 

людямъ,

 

такъ

 

сказать,

 

случайно

 

упиваю-

щимся,

 

вотъ

 

тутъ-то

 

и

 

можно

 

подойти

 

съ

 

предложеніемъ,

 

ко-

нечно,

 

истинно

 

нравственнаго

 

удовольствія

 

и

 

образованному

светскому

 

человеку

 

съ

 

любовью

 

прійти

 

на

 

помощь

 

къ

 

про-

стецу,

 

иногда

 

решительно

 

не

 

знающему,

 

что

 

делать

 

съ

 

своимъ

праздпичнымъ

 

досугомъ.

Какую

 

же

 

помощь,

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

можете

 

оказать

простецу

 

образованный

 

светскій

 

человекъ?

 

Прежде

 

всего,

 

ко-

нечно,

 

отнюдь

 

простецу

 

не

 

должно

 

показывать

 

въ

 

лицедействе

пороковъ

 

самого

 

образованнаго

 

общества,

 

да

 

еще

 

иногда

 

въ

дурныхъ^литературныхъ

 

произведеніяхъ,

 

возводимыхъ

 

въ

 

до-

стоинство

 

добродетели.

 

Такое

 

обученіе

 

возбудите

 

или

 

недове-

ріе

 

къ

 

учителямъ,

 

или

 

расшатаете

 

нравственныя

 

основы

 

уче-

никовъ.

 

А

 

равно

 

и

 

не

 

должно

 

показывать

 

пороковъ

 

и,

 

вообще,
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во

 

всей

 

ихъ

 

неприглядной

 

наготе

 

(реализмъ).

 

Придите,

 

обра-

зованные

 

свѣтскіе

 

люди,

 

въ

 

праздничный

 

вечеръ

 

къ

 

просте-

цамъ

 

съ

 

разумнымъ

 

чтеніемъ,

 

которое

 

познакомите

 

ихъ

 

съ

окружающею

 

природою,

 

приласкайте

 

ихъ

 

вслухъ

 

звуками

 

ве-

ликорусскихъ

 

и

 

малорусскихъ

 

мелодій

 

въ

 

переложеніи

 

хоро-

шихъ

 

композиторовъ

 

въ

 

противовесъ

 

появившимся

 

пошлымъ

новымъ

 

мотивамъ,

 

заглушающямъ

 

нашу

 

чудную

 

народную

пѣсню;

 

предложите

 

имъ

 

и

 

театръ,

 

х)

 

но

 

безъ

 

реализма,

 

изби-

рая

 

такія

 

произведенія

 

искусства,

 

где

 

острота

 

не

 

озлобляете

и

 

не

 

приводитъ

 

въ

 

отчая ніе,

 

где

 

веселіе

 

есть

 

радость,

 

а

 

не

вакханалія,

 

где

 

любовь

 

есть

 

нравственное

 

влеченіе

 

и

 

долгъ,

а

 

не

 

сладострастіе

 

и

 

т.

 

п.— все

 

это

 

можно

 

найти

 

въ

 

нашей

русской

 

литературе.

 

Покажите

 

имъ

 

въ

 

лицахъ

 

русскую

 

исто-

рію,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

такую,

 

где

 

историческіе

 

деятели

 

тенден-

ціозно

 

представляются

 

или

 

въ

 

смешномъ,

 

или

 

въ

 

жалкомъ

 

и

вообще

 

неверномъ

 

виде.

Но

 

если

 

вы,

 

доставляя

 

и

 

эти

 

удовольствія

 

народу,

 

будете

научать

 

его

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

нарушать

 

св.

 

обычаи

 

Церкви,

давая

 

представленія

 

въ

 

павечеріе

 

праздничныхъ

 

дней,

 

то

 

не

принесете

 

ему

 

пользы,

 

а

 

лишь

 

одинъ

 

вредъ.

 

Нельзя

 

ставить

все

 

въ

 

одинь

 

рядъ:

 

и

 

церковно

 

общественную

 

молитву,

 

и

школу,

 

и

 

удовольствія,

 

ибо

 

всякой

 

вещи

 

свое

 

время .

 

подъ

 

не-

бомъ.

 

Человевъ,

 

утомленный

 

напряженіемъ

 

вниманія

 

въ

 

ве-

черъ

 

субботній

 

надъ

 

какимъ-нибудь

 

чтеніемъ

 

или

 

театраль-

нынъ

 

представленіемъ,

 

более

 

чѣмъ

 

отъ

 

здорового

 

труда

 

фи-

зическаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

развращенный,

 

безъ

 

разбора

 

пред-

ложеннымъ

 

увеселеніемъ,

 

или

 

проспите

 

раннюю

 

праздничную

Божію

 

службу,

 

или

 

возбужденный

 

до

 

безсонницы

 

сильно

 

раз-

')

 

Если

 

насъ

 

обвинатъ,

 

что

 

мы

 

это

 

говориыъ,

 

то

 

говорить

 

о

 

польвѣ

или

 

вредѣ

 

театровъ

 

для

 

народа

 

поздно,

 

ибо

 

театры

 

для

 

народа

 

уже

 

открыты

на

 

Печерскѣ,

 

въ

 

Контрактовомъ

 

домѣ

 

на

 

Подолѣ,

 

на

 

Соломенкѣ,

 

на

 

ІПу-

лявкѣ,

 

на

 

Лукьяновкѣ— въ

 

Кіевѣ;

 

во

 

многихъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

да

 

и

 

по

 

всей

 

Росоіи.
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дражившими

 

его

 

нервы

 

впечатленіями,

 

тоже

 

не

 

пойдете

 

на

службу

 

Божію:

 

а

 

разве

 

такого

 

последствія

 

учителя

 

могутъ

пожелать

 

для

 

своихъ

 

учениковъ?

 

И

 

будете

 

тогда

 

последняя

лесть

 

горше

 

первой.

Прошу,

 

какъ

 

истинно

 

русскій

 

человекъ,

 

советую,

 

какъ

знающій

 

жизнь

 

народную,

 

умоляю,

 

какъ

 

христіапинъ,

 

и

 

говорю

по

 

долгу

 

со

 

властію,

 

какъ

 

архіерей,

 

отнюдь

 

не

 

предлагайте

народу

 

никакихъ

 

увеселеній

 

въ

 

павечерія

 

праздпичныхъ

 

и

 

во-

екресныхъ

 

дней

 

и

 

будьте

 

какъ

 

можно

 

разборчивее

 

въ

 

выборЬ

для

 

народа

 

удовольствій

 

для

 

наполненія

 

его

 

ираздничнаго

досуга".

Молебенъ

 

и

 

церковныя

 

песнопенія,

 

стихиру

 

Св.

 

Тремъ

Святителямъ

 

„Изліяся

 

благодать

 

во

 

устнахъ

 

вашихъ".

 

„Ныне

отпущаеши"

 

и

 

задостойникъ

 

Сретенія

 

на

 

собраніи

 

между

чтеніемъ

 

отчета,

 

речью

 

и

 

обращеніемъ

 

преосвящепнаго,

 

испол-

нилъ

 

михайловскій

 

архіерейскій

 

хоръ.

 

Закончилось

 

собраніе

въ-

 

10

 

час.

 

яечера.

Преосвящ.

 

Председателю

 

почетный

 

членъ

 

Общества

 

про-

фессоръ

 

варшавскаго

 

университета

 

П.

 

Никольскій

 

прислалъ

следующую

 

телеграмму:

 

в

 

Прошу

 

передать

 

Обществу

 

сердеч-

ное

 

поздравленіе

 

и

 

пожеланіе

 

успеха

 

въ

 

девятомъ

 

году

 

дея-

тельности".

О

 

сектантствѣ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нравственна™

   

христіанскаго

ученія;

   

значеніе

 

отпаденія

   

отъ

  

Церкви

   

въ

   

нравственномъ

отношеніи,

 

его

 

грѣховность

 

и

 

слѣдствія.

Какъ

 

же

 

относиться

 

къ

 

темъ

 

изъ

 

членовъ

 

Церкви,

 

кото-

рые

 

смущаютъ

 

насъ

 

и

 

соблазняютъ

 

своимъ

 

поведеніемъ?

 

Апо-

етолъ

 

отвечаете:

 

съ

 

полною

 

любовью

 

къ

 

нимъ,

 

съ

 

готов-

ностью

 

и

 

стараніемъ

 

исправить

 

ихъ

 

зависящими

 

отъ

 

пасъ

мерами

   

и

 

средствами,

   

но

   

отнюдь,

   

не

   

нарушая

   

церковнаго
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общеаія

 

съ

 

ними

 

въ

 

вѣрѣ,

 

ученіи,

 

благодати

 

ташіствъ,

 

свящеи-

ноначаліи,

 

отнюдь

 

не

 

нарушая

 

обіцевія

 

съ

 

ними

 

во

 

всемъ

 

томъ,

что

 

соединяете

 

христіанъ

 

въ

 

одну

 

Церковь,

 

въ

 

одно

 

Тѣло

Христово.

 

Умоляю

 

васъ,

 

братіе, —писалъ

 

Апостолъ

 

къ

 

ефеся-

намъ,— поступать

 

достойно

 

званія,

 

въ

 

которое

 

вы

 

призваны,

со

 

всякимъ

 

смиренномудріемъ

 

и

 

кротостью

 

и

 

долютерпѣнгемъ,

снисходя

 

друъъ

 

ко

 

другу

 

любовію,

 

стараясь

 

сохранить

 

един-

ство

 

духа

 

въ

 

союзѣ

 

мира.

 

Одно

 

тѣло

 

и

 

одинъ

 

духъ,

 

какъ

 

вы

и

 

призваны

 

въ

 

одной

 

надеоісдіь

 

вашего

 

званія;

 

одинъ

 

Господь,

одна

 

вѣра,

 

одно

 

крещеніе,

 

одинъ

 

Богъ

 

и

 

Отецъ

 

всѣхъ,

 

Кото-

рый

 

надъ

 

всѣми

 

и

 

чрезъ

 

всѣхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

часъ

 

(4,

 

1 — 6)"

„Будемъ

 

держаться

 

исповѣданія

 

упованія

 

неуклонно,— увѣ-

щевалъ

 

Апостолъ

 

христіанъ

 

изъ

 

Евреевъ,—и

 

не

 

будемъ

 

остав-

лять

 

собраны

 

своего,

 

какъ

 

есть

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

обычай,

 

но

будемъ

 

увѣщевать

 

другъ

 

друга

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

болѣе

усматриваете

 

приближеніе

 

дня

 

суда

 

и

 

воздаянія

 

(10,

 

23

 

—

 

25)".

„Дополните

 

мою

 

радость, — писалъ

 

Апостолъ

 

къ

 

филипій-

цамъ,—имѣйте

 

однѣ

 

мысли,

 

будьте

 

единодушны,

 

и

 

единомы-

сленны

 

ничего

 

не

 

дѣлайте

 

по

 

любопренгю

 

или

 

по

 

тщеславгю

(2,

 

2 — 3)".

 

„Будьте

 

единомыслепы,

 

мирны, — завѣщаваль

 

Апо-

столъ

 

и

 

коринѳявамъ, —и

 

Богъ

 

любвы

 

и

 

мира

 

будетъ

 

со

 

всѣми

вами

 

(2

 

кор.

 

13,

 

11)".

Еще

 

вопросъ:

 

какъ

 

же

 

быть

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

со-

блазнительная

 

жизнь

 

однихъ

 

членовъ

 

Церкви

 

можетъ

 

сама

по

 

себѣ

 

грозить

 

нравственному

 

благосостояние

 

другихъ,

 

когда

она,

 

какъ

 

гнилой

 

воздухъ,

 

можетъ

 

заразить

 

и

 

здоровыхъ

 

членовъ

Церкви?

 

Не

 

можетъ

 

ли,

 

хоть

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

чувство

 

само-

сохранія

 

и

 

нравственной

 

безопасности

 

быть

 

благословной

 

при-

чиной

 

отдѣленія

 

оть

 

Церкви?

 

Апостолъ

 

какъ

 

бы

 

предусма-

триваете

 

этотъ

 

вопросъ

 

и

 

указываетъ,

 

какъ

 

на

 

единственное

средство

 

самосохраненія,

 

на

 

нрекращеніе

 

всѣхъ

 

житейскихъ

отношеній

 

съ

 

порочными

 

членами

 

церкви,

 

запоЕѣдуя

 

„не

 

со-

общаться

 

съ

 

тѣми,

 

кто

 

называясь

 

братомъ

   

остается

 

блуд-
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никомъ,

 

или

 

лихоимцемъ,

 

или

 

идолослужителемъ,

 

или

 

зло-

рѣчивымъ

 

или

 

пьяницею,

 

или

 

хищникомъ:

 

:г

 

таковыми

 

даже

не

 

ѣстъ

 

вмѣстѣ

 

(1

 

кор.

 

Ь,

 

11)".

 

Въ

 

дѣлахъ

 

же

 

церковныхъ,

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

 

ученія,

 

таинствъ

 

и

 

священноначалія,

 

это

общеніе

 

должно

 

быть

 

даже

 

усилено

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

менѣе

 

благо-

родпыхъ

 

и

 

слабыхъ

 

членахъ

 

Тѣла

 

Христова,

 

какъ

 

мы

 

уже

видѣли

 

изъ

 

наставлепія

 

Апостола

 

коринѳянамъ,

 

ибо

 

для

 

этихъ

членовъ

 

Церкви

 

Христовой

 

„много

 

можетъ

 

усиленная

 

молитва

праведнаго",

 

какъ

 

говорите

 

другой

 

Апостолъ

 

(Іак.

 

5,

 

16).

До

 

тѣхъ

 

поръ,

 

нодса

 

сама

 

Церковь

 

не

 

объявить,

 

но

 

данному

Ей

 

отъ

 

Господа

 

праву

 

и

 

извѣстньшъ

 

способомъ,

 

кого

 

либо

изъ

 

членовъ

 

Ея

 

„язычникомъ

 

и

 

мытаремъ"

 

(Мѳ.

 

18,

 

17),

т.

 

е.,

 

пока

 

кого

 

не

 

анафематствуетъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

никто

 

изъ

христіанъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

нарушить

 

церкоішаго

 

единенія

 

съ

норочными

 

членами

 

Церкви,

 

безъ

 

опасенія

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

убить,

 

извратить

 

жизнь

 

христіанскую.

И

 

такъ,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

благословныхъ

 

мотивовъ

 

къ

сектатскому

 

отдѣленію

 

отъ

 

Церкви.

 

Есть

 

только

 

низкіе

 

и

своскорытные

 

мотивы,

 

или

 

мотивы,

 

порожденные

 

слабоуміемъ

и

 

слабоволіеаъ.

 

Но

 

эти

 

эгоистическіе

 

мотивы

 

отдѣленія

 

отъ

Церкви

 

суть

 

только

 

первый

 

mate

 

сектантства

 

къ

 

своему

 

нрав-

ственному

 

вырожденію

 

и

 

разложенію,

 

только

 

начало

 

извраще-

нія

 

христіанской

 

нравственности.

 

Весь

 

дальнѣйшій

 

путь

 

сек-

тапства

 

есть

 

нравственное

 

прозябаніе

 

на

 

почвѣ

 

личныхъ

 

и

суевѣрныхъ

 

попытокъ

 

создать

 

христіански

 

нравственную

 

жизнь

помимо

 

Церкви,

 

внѣ

 

тѣхъ

 

богатыхъ

 

сокровищъ

 

вселенскаго

разума,

 

которымъ

 

владѣстъ

 

Церковь

 

Христова,

 

и

 

выйдя

 

изъ

той

 

стройной

 

и

 

живоносной

 

организации,

 

которую

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

Церковь

 

Христова,

 

живое

 

Тѣло

 

Христа.

 

Какъ

всякій

 

живой

 

организмъ

 

Церковь

 

растетъ

 

по

 

слову

 

Писанія,

„возрастомъ

 

Боэюіимъ"

 

(Кол.

 

2,

 

19),

 

проявляя

 

въ

 

своихъ

 

дог-

матическнхъ,

 

каноническихъ,

 

богослужебныхъ,

 

дисциплинар-

нарныхъ,

   

педагогических^

   

опредѣленіяхъ

   

и

 

уставахъ

   

вели-
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чайшее

 

„богатство

 

премудрости

 

и

 

разума

 

Божія".

 

Догмати-

ческія

 

опредѣленія

 

вселенскихъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви

возводятъ

 

христіанъ

 

на

 

высочайшую,

 

доступнуЕО

 

для

 

человѣка

степень

 

богчівѣдѣнія;

 

каноническія

 

требованія

 

Церкви

 

упоря-

дочиваютъ

 

многосложный

 

организмъ

 

Церкви

 

въ

 

стройное

 

и

закономѣрное

 

въ

 

своей

 

жизни

 

Тѣло

 

Христово;

 

богослужебные

уставы

 

даютъ

 

христіанамъ

 

возможность

 

и

 

научаютъ

 

ихъ

 

воз-

вышеннѣйшимъ

 

формамъ

 

богопочтенія,

 

дисциплина

 

церковная

помогаете

 

достигнуть

 

каждому

 

христіанину

 

„мпры'полнаго

возраста

 

Христова"'

 

(Еф.

 

4,

 

13).

Церковь,

 

въ

 

своей

 

исторической

 

жизни,

 

достигаешь

 

вели-

чайшаго

 

христіанскаго

 

прогресса,

 

величайшей

 

христіаиской

культуры

 

и

 

все

 

это

 

сектанты

 

обращаютъ

 

въ

 

ничто

 

и,

 

отде-

ляясь

 

отъ

 

Церкви,

 

рушатъ

 

всѣ

 

эти

 

догматы,

 

каноны,

 

уставы

дисциплину

 

церковную,

 

разрушаютъ

 

всѣ

 

эти

 

„взаимоскрѣпля-

ющія

 

связи"

 

и

 

закономѣрную

 

жизнь

 

христианскую,

 

которыя,

по

 

Апостолу,

 

служатъ

 

для

 

христіанскаго

 

нравственнаго

 

со-

вершенствованія

 

(Еф.

 

4,

 

16).

 

На

 

мѣсто

 

вселенскаго

 

разума

Церкви

 

сектанты

 

ставятъ

 

свой

 

младенческій

 

разумъ,

 

свое

 

не-

посредственное

 

чувство.

 

И

 

въ

 

нравственно-христіанской

 

жизни

сектантовъ

 

происходитъ

 

то,

 

что

 

происходите

 

съ

 

отрицаніемъ

науки

 

въ

 

области

 

естествознанія,

 

съ

 

отрицаніемъ

 

искусства—

•въ

 

области

 

эстетической,

 

съ

 

отрицаніемъ

 

власти

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

учрежденій — въ

 

области

 

государственной.

 

Наступаете

мрачное

 

царство

 

суевѣріл,

 

беззаконія,

 

личнаго

 

произвола

 

и

рабства,

 

царство

 

грѣха

 

и

 

нравственной

 

смерти.

Правда,

 

отрицая

 

вселенскій

 

разумъ

 

Церкви,

 

сектанты

какъ

 

будто

 

оставляютъ

 

для

 

руководства

 

въ

 

своей

 

нравствен-

ной

 

жизни

 

Слово

 

Божіе,

 

Евангеліе.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

они

 

явно

 

со-

вершаютъ

 

подлогъ

 

и

 

подмѣнъ.

 

Наблюденіе

 

надъ

 

всѣми

 

суще-

ствовавшими

 

въ

 

исторіи

 

и

 

существующими

 

сектами

 

показы-

ваете,

 

что

 

при

 

всемъ

 

уваженін

 

сектантовъ

 

къ

 

Евангелію,

 

они

не

   

Евангеліе

  

берутъ

   

въ

 

основаніе

 

своей

   

жизни

   

и

 

вѣры,

 

а
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свои

 

собственныя

 

воззрѣнія

 

и

 

Евангеліемъ

 

лишь

 

прикрываютъ

эти

 

воззрѣнія.

 

Для

 

этого

 

они

 

изобрѣтаготъ

 

всевозможныя

 

толко-

ванія

 

Евангелія

 

и

 

даже

 

не

 

стѣсняются

 

ішмѣненіемъ

 

и

 

извра-

щеніемъ

 

евангельскаго

 

текста,

 

лишь

 

бы

 

можно

 

было

 

подогнать

его

 

къ

 

своимъ

 

собственнымъ

 

воззрѣніямъ.

 

На

 

евангеліе

 

оди-

наково

 

ссылаются

 

всѣ

 

самыя

 

безумныя

 

и

 

другъ

 

другу

 

проти-

ворѣчащія

 

секты,

 

и

 

всѣ

 

онѣ

 

одинаково

 

занимаются

 

подтасов-

кою

 

и

 

измѣненіемъ

 

евангельскаго

 

такста,

 

выдавая

 

свое

 

иска-

женное-евангеліе

 

за

 

единственно

 

истинное,

 

вѣроятно

 

въ

 

томъ

же

 

самомъ

 

смыслѣ

 

какъ

 

и

 

себя

 

за

 

единственно

 

истинныхъ

христіанъ.

 

Такъ

 

поступали

 

и

 

поступаютъ

 

еретики

 

всѣхъ

временъ

 

и

 

народовъ

 

отъ

 

Маркіана

 

древности

 

до

 

графа

 

Тол-

стого

 

и

 

господина

 

Пашкова

 

нашихъ

 

дней.

 

Вездѣ

 

и

 

всегда

 

на

раціонализмъ

 

и

 

миетицизмъ

 

сектанства

 

набрасывается

 

еван-

гельски

 

покровъ

 

собственнаго

 

издѣлія!...

Есть

 

еще

 

причина,

 

и

 

самая

 

важная,

 

нравственнаго

 

вы-

рожденія

 

и

 

нравственнаго

 

одичннія

 

сектанства.

 

Это

 

утрата

сектантами

 

той

 

благодати

 

св.

 

Духа,

 

которая

 

подаетъ

 

намъ

 

въ

таинствахъ

 

Церкви

 

„вея

 

бооісественныя

 

силы,

 

яже

 

къ

 

окивоту

и

 

благочестію

 

(2

 

Петр.

 

1,

 

3)"

 

силы,

 

присущія

 

Церкви,

 

какъ

Тѣлу

 

Христову.

 

Для

 

христианина

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сомнѣнія,

что

 

мы,

 

какъ

 

говорите

 

св.

 

Апостолъ,

 

„блаюдатію

 

спасемся"

(Дѣян.

 

15,

 

11)

 

и

 

всѣ

 

наши

 

добрыя

 

христіанскія

 

дѣла— нлодъ

этой

 

благодати.

 

Одно

 

знаніе

 

евангельскихъ

 

требованій

 

еще

не

 

заставите

 

человѣка

 

взять

 

ихъ

 

за

 

правило

 

своей

 

жизни,

одна

 

совѣсть

 

только

 

можетъ

 

укорить

 

за

 

зло

 

и

 

похвалить

 

за

добро,

 

но

 

не

 

побудите

 

напередъ

 

къ

 

добру

 

даже

 

одно

 

желаніе,

хотя

 

бы

 

и

 

искреннее,

 

добра

 

еще

 

не

 

дастъ

 

силы

 

для

 

осу-

ществленія

 

этого

 

добра.

 

Знаніе,

 

совѣсть

 

и

 

лгеланіе

 

добра

только

 

тогда

 

могутъ

 

имѣть

 

зпаченіе

 

для

 

нравственной

 

жи-

зни

 

человѣка,

 

когда

 

ихъ

 

свяжетъ

 

въ

 

одну

 

силу

 

благодать

Божія,

 

одна

 

лишь

 

дѣлающая

 

природу

 

человѣка

 

христіан-

скою

 

посредствомъ

 

таинствъ

 

Церкви:

 

крещенія

   

или

 

рожденія
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свыше,

 

причастія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ,

 

исповѣди,

 

брака

и

 

т.

 

д.

 

Если

 

даже

 

допустить

 

въ

 

сектантахъ

 

самое

 

глубокое

знаніе

 

Евангелія,

 

самую

 

чистую

 

совѣсть

 

и

 

самое

 

горячее

 

же-

ланіе

 

добра,

 

то

 

все

 

таки

 

за

 

ними

 

останется

 

грѣхомъ

 

повре-

жденная

 

природа

 

человѣческая,

 

лишенная

 

благодати

 

Св.

 

Духа,

которая

 

въ

 

таинствѣ

 

Церкви

 

„немощное

 

врачуетъ

 

и

 

оскудѣ-

вающее

 

восполняетъ,

 

и

 

которая

 

подаете

 

въ

 

таинствахъ

 

Церкви

величайшее

 

вдохновеніе

 

добра,

 

связывающее

 

всѣ

 

силы

 

и

 

спо-

собности

 

души

 

въ

 

одну

 

силу

 

христіанскую.

 

У

 

сектантовъ

 

нѣтъ

святыхъ

 

таинствъ,

 

подающихъ

 

„отъ

 

Божественной

 

силы

 

Гос-

пода

 

Іисуса

 

Христа

 

все

 

потребное

 

для

 

жинпи

 

и

 

благочестія"

тѣмъ,

 

кто

 

иринялъ

 

„равно

 

съ

 

Апостолами

 

драгоцѣнную

 

вѣру

по

 

правдѣ

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

Нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

(2

 

Петр.

1,

 

1 — 3)".

 

Нѣтъ

 

таинствъ,

 

нѣтъ,

 

слѣдовательно,.

 

жизни

 

хри-

стианской,

 

нѣтъ,

 

следовательно,

 

благочестія

 

христіанскаго.

Конечно,

 

возможно

 

чрезвычайное

 

осѣненіе

 

благодати

 

Бо-

жіей,

 

возможенъ

 

чрезвычайный,

 

не

 

чрезъ

 

таинства

 

Церкви,

призывъ

 

къ

 

Божественному

 

служенію,

 

возможно

 

чрезвычайное

подняніе

 

Божественныхъ

 

даровъ.

 

Но

 

можно

 

ли

 

христіанамъ

обольщаться

 

надеждою

 

ва

 

это

 

чрезвычайное

 

изліяніе

 

бла-

годати

 

Божіей,

 

можно

 

ли

 

дерзостно

 

взывать

 

къ

 

Богу

 

о

 

по-

даяніи

 

чрезвычайвыхъ

 

даровъ

 

Божіихъ,

 

отвергая

 

ту

 

бла-

годать,

 

и

 

не

 

пользуясь

 

тѣми

 

дарами

 

Божіими,

 

которые

 

на-

ходятся — для

 

всѣхъ

 

въ

 

избыткѣ

 

въ

 

Церкви

 

Христовой?

 

Не

есть-ли

 

это

 

обманчивая

 

мечта

 

и

 

кощунственная

 

дерзость?!.

Секты

 

естъ

 

общество

 

безблагодатныхъ

 

христіанъ

 

и

 

пусть

не

 

обольщаются

 

сектанты

 

и

 

не

 

успокаиваютъ

 

себя

 

сло-

вами

 

Спасителя:

 

„гдѣ

 

двое

 

или

 

трое

 

собраны

 

во

 

имя

 

Моег

■тамъ

 

Я

 

посреди

 

ихъ

 

(Мѳ.

 

18,

 

20)".

 

Сектапты

 

думаютъ,

 

что,

называясь

 

именемъ

 

Христовымъ

 

и

 

выставляя

 

на

 

своемъ

 

дѣлѣ

разрушенія

 

Церкви

 

Христовой

 

знамя

 

Христово,

 

они

 

со

 

Хри-

стомъ

 

и

 

слѣдовательно

 

съ

 

благодатію

 

Его.

 

Въ

 

одинъ

 

мигъ,

какъ

 

обольстительную

 

мечту

 

и

 

ложь,

 

это

  

успокоеніе

  

сектан-
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товъ

 

разрушаютъ

 

слѣдующія

 

слова

 

Спасителя:

 

„Не

 

всякііі.

говорящій

 

Мнѣ:

 

Господи,

 

Господи,

 

войдетъ

 

въ

 

царство

 

не-

бесное,

 

по

 

исполняющие

 

волю

 

Отца

 

Моего

 

небеснаю.

 

Многіе

скажупгъ

 

Мнѣ

 

в%

 

тотъ

 

день:

 

Господи,

 

Господи

 

не

 

отъ

 

Тво-

'■его-ли

 

имени

 

мы

 

пророчествовали?

 

и

 

не

 

Твоимъ-ли

 

именемъ

■бѣсовъ

 

изгоняли?

 

и

 

не

 

твоимъ-ли

 

именемъ

 

многія

 

чудеса

 

тво-

рили?

 

И

 

тогда

 

Я

 

объявлю

 

имъ:

 

Я

 

никогда

 

не

 

зналъ

 

васъ:

отоіідите

 

отъ

 

Меня

 

дѣлающіе

 

беззаконіе

 

(Мѳ.

 

7,

 

21 — 23).

Мало

 

называться

 

именемъ

 

Христовымъ

 

и

 

принимать

 

видъдѣла

Христова.

 

Нужно

 

жить

 

по

 

Христу,

 

по

 

тому

 

образу,

 

который

Онъ

 

далъ

 

яамъ,

 

жить

 

въ

 

Тѣлѣ

 

Его,

 

быть

 

членомъ

 

Церкви

и

 

тогда

 

можно

 

имѣть

 

благодать,

 

и

 

привести

 

плодъ,

 

и

 

войти

въ

 

жизнь

 

вѣчвую.

Но

 

мы

 

уже

 

внутренно

 

слышимъ

 

возраженіе

 

противъ

нашего

 

разсужденія

 

и

 

разъясненія

 

Слова

 

Божія

 

о

 

сенктапт-

ствѣ,

 

какъ

 

причинѣ

 

нравственнаго

 

безплодія,

 

одичанія

 

и

смерти

 

христіанъ,

 

отдѣляющихся

 

отъ

 

Церкви.

 

Это

 

возраженіе

мы

 

читаемъ

 

на

 

страницахъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

слышимъ

 

его

въ

 

разговорахъ

 

нашей

 

ннтеллигенціи,

 

замѣчаемъ

 

въ

 

ноступ-

кахъ

 

и

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сектантамъ

 

соприкасающихся

 

съ

 

ними

лицъ.

 

Вездѣ

 

слышится

 

мнѣніе

 

о

 

возвышающейся,

 

будто-бы,

 

надъ

православными

 

людьми

 

нравственности

 

сектантовъ,

 

вездѣ

 

заме-

чается

 

сочувствіе

 

къ

 

ихъ

 

трезвой,

 

будто-бы,

 

жизни,

 

къ

 

отсут-

ствие

 

у

 

нихъ

 

ссоръ

 

и

 

разбоевъ,

 

къ

 

ихъ

 

честности,

 

общинной

сплоченности

 

и

 

взаимопомощи,

 

и

 

часто

 

это

 

сочувствіекъ

 

сектан-

тамъ

 

переносится

 

на

 

самое

 

сектанство,

 

какъ

 

на

 

источникъ

сектантской

 

нравственности.

 

Но

 

здѣсь,

 

во

 

всемъ

 

эгомъ

 

воз-

ражение

 

въ

 

этихъ

 

мнѣміяхъ

 

о

 

сектантахъ,

 

въ

 

этомъ

 

сочувствіи

къ

 

нимъ,

 

и

 

заключеніи

 

о

 

самомъ

 

сектанствѣ

 

больше

 

незнанія

истиннаго

 

положенія

 

дѣіъ,

 

больше

 

поверхностнаго

 

знакомства

съ

 

сектанствомъ,

 

больше

 

непониманія

 

существа

 

христіанской

нравственности,

 

больше-

 

недоразумѣнія

 

и

 

недомыслія,

 

чѣмъ

истины

   

и

   

правды.

 

Всѣ

 

толки

   

о

 

нравственности

   

сектантовъ
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исходятъ

 

изъ

 

обширнаго

 

лагеря

 

несочувствующихъ

 

Церкви

лицъ,

 

или

 

холодно

 

равнодушныхъ

 

къ

 

ней,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

вѣрные

 

сыны

 

Церкви

 

Христовой

 

молчате

 

объ

 

иетинныхъ

язвахъ

 

сектанства.

 

И

 

обнаруживается

 

только

 

одна,

 

благопрі-

ятная

 

для

 

сектантовъ,

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Но

 

если

 

хотите

узнать

 

истину

 

о

 

нравственности

 

сектантской,

 

войдите

 

въ

 

сек-

тантскую

 

семью,

 

понаблюдайте

 

отношеніе

 

сектантовъ

 

къ

 

пра-

вославной

 

крестьянской

 

общинѣ,

 

вникните

 

въ

 

содержаніе

 

и

характеръ

 

ихъ

 

пропаганды,

 

загляните

 

въ

 

судебную

 

хронику,

познакомьтесь

 

съ

 

ученымъ

 

изученіемъ

 

сектанства

 

спеціали-

стами,

 

и

 

вамъ

 

сразу

 

представится

 

обратная

 

картина

 

такъ

называемой

 

сектантской

 

нравственности,

 

отъ

 

созерцанія

 

кото-

рой

 

вамъ

 

станетъ

 

жутко

 

и

 

горестно,

 

если

 

вы

 

любите

 

русскую

семью,

 

если

 

любите

 

наши

 

русскія

 

учрежденія,

 

св.

 

Церковь,

государство,

 

весь

 

нашъ

 

простой

 

кроткій

 

и

 

добрый

 

народъ.

 

Въ

эту

 

семью

 

и

 

въ

 

этотъ

 

народъ

 

сектанство

 

вноситъ

 

идеи

 

со-

вершенно

 

дикой,

 

противной

 

Христу

 

и

 

Христову

 

ученію

 

своей

раціоналистической

 

и

 

мистической

 

нравственности.

Мы

 

не

 

скрываемъ,

 

впрочемъ,

 

того,

 

что

 

первыя

 

поколѣ-

нія

 

сектантовъ,

 

действительно,

 

отличаются

 

отъ

 

массы

 

право-

славвыхъ

 

видимою

 

трезвостью,

 

воздержностью

 

отъ

 

ссоръ

 

и

ругательствъ,

 

честностью

 

обязательствь

 

и

 

взаимопомощью.

 

Но

такая

 

нравственность

 

первыхъ

 

поколѣній

 

сектантовъ

 

весьма

легко

 

объяснима.

 

При

 

зарожденіи

 

секты

 

всѣ

 

силы

 

сектантовъ

сосредоточиваются

 

на

 

одной

 

цѣли,

 

на

 

одномъ

 

желаніи —утвер-

дить

 

и

 

распространить

 

существованіе

 

своей

 

секты

 

и

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока,

 

хотя

 

отчасти,

 

они

 

не

 

достигаютъ

 

этой

 

цѣли,

 

имъ

не

 

приходится

 

тратить

 

свои

 

силы

 

въ

 

слабостяхъ

 

людскихъ:

въ

 

пьянствѣ,

 

ссорахъ,

 

и

 

ругательствахъ,

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

житейскія

выгоды

 

и

 

т.

 

п.

 

Это

 

во

 

первыхъ.

 

Во

 

вторыхъ

 

всѣ

 

сектанты

 

и

всегда

 

пачинаютъ

 

свое

 

дѣло

 

разрушенія

 

Церкви

 

Христовой

съ

 

осужденія

 

и

 

издѣвательствъ

 

надъ

 

больными,

 

слабыми

 

и

порочными

   

членами

 

Ея.

 

Разрушить

   

всю

  

Церковь,

 

во

 

всемъ
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Ея

 

составѣ,

 

въ

 

Ея

 

вѣрѣ,

 

ученіи,

 

таиаствахъ

 

и

 

священнона-

чаліи,

 

сектанты

 

немогуте,

 

ибо

 

этого

 

не

 

могутъ

 

сдѣлать

 

всѣ

силы

 

адовы

 

(Мѳ.,

 

16,

 

18),

 

но

 

предать

 

разрушенію

 

отдѣльныя

части

 

Ея,

 

отторгнуть

 

отъ

 

Церкви

 

Христовой

 

Ея

 

слабые

 

члены

можно,

 

и

 

сектанство,

 

принимающее

 

личину

 

правды

 

и

 

добра,

идете

 

вѣрнымъ

 

этому

 

иутемъ.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

говорите

 

по

этому

 

поводу:

 

не

 

удивигиелшо,

 

что

 

лоісеапостолы,

 

лукавые

дѣлатели,

 

принимаютъ

 

видъ

 

Апостоловъ

 

Христовыкъ,

 

потому

что

 

самъ

 

сатана

 

щинимаетъ

 

видъ

 

Ангела

 

свѣта.

 

(2

 

Кор.

11,

 

13,

 

14).

 

И

 

какъ

 

могутъ

 

сектанты

 

поражать

 

больныхъ,

норочныхъ

 

и

 

слабыхъ

 

членовъ

 

Церкви,

 

если

 

не

 

будуте

 

удер-

живаться

 

сами

 

отъ

 

обыкновенныхъ

 

слабостей

 

человѣческихъ?

Здѣсь

 

дѣло

 

не

 

въ

 

религіи,

 

пе

 

въ

 

нравственной

 

правдѣ,

 

а

 

въ

средствахъ

 

борьбы,

 

дѣло— въ

 

борьбѣ

 

за

 

существованіе

 

секты.

Когда

 

секта

 

утвердится

 

и

 

распространится,

 

при

 

второмъ

 

пли

третьемъ

 

поколѣніи

 

сектантовъ,

 

обычяыя

 

слабости

 

и

 

пороки

людскія:

 

пьянство,

 

ссоры,

 

блудъ,

 

лихоимство

 

и

 

т.

 

п.

 

быстро

проникаютъ

 

въ

 

среду

 

сектантовъ

 

и

 

принимаютъ

 

какой

 

то

особенно

 

гнусный,

 

противоестественный

 

характеръ,

 

становятся

тайными,

 

скрытными,

 

и

 

только

 

стоустая

 

молва

 

вынаруживаетъ

эти

 

язвы

 

сектанства.

Въ

 

чувствѣ

 

глубокого

 

преклоненія

 

предъ

 

воздействующею

въ

 

членахъ

 

Церкви

 

благодатно

 

Божіею,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

объяснить

 

добропорядочную

 

жизнь

 

многихъ

 

изъ

 

перваго

 

цо-

коленія

 

сектантовъ,

 

отступившихъ

 

отъ

 

Церкви

 

по

 

недоразуме-

нию

 

и

 

безъ

 

злостности,

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

они,

 

до

 

своего

 

от-

паденія

 

отъ

 

Церкви,

 

были

 

добрыми

 

членами

 

Тела

 

Христова,

были

 

здоровыми

 

ветвями

 

на

 

Божественной

 

виноградной

 

Лозе.

Отнятая

 

отъ

 

дерева

 

ветвь

 

еще

 

некоторое

 

время

 

зеленеете

 

и

вдали

 

отъ

 

дерева

 

можетъ

 

показаться

 

даже

 

чрезвычайно

 

зеле-

ной,

 

но

 

она

 

скоро

 

поблекнете,

 

завянете

 

и

 

засохнете;

 

отнятый

отъ

 

живого

 

организма

 

членъ

 

тела

 

некоторое

   

время

  

еще

 

ка-
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жется

 

живымъ,

 

еще

 

сочится

 

живительною

 

кровью,

 

но

 

дальше,

все-таки, — гніеніе,

 

и

 

смрадъ,

 

и

 

разложеніе.

Но

 

недоразуменіе

 

въ

 

похвалахъ

 

сектантской

 

нравствен-

ной

 

жизни

 

еще

 

этимъ

 

не

 

ограничивается.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

нравственность

 

первыхъ

 

поколеній

 

сектантовъ

 

не

 

заключаетъ

еъ

 

себе

 

гбхъ

 

признаковь,

 

которыми

 

должна

 

характеризоваться

нравственность

 

христіанъ

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

нравственности

общечеловеческой,

 

отъ

 

нравственности

 

іудеевъ,

 

магометанъ

 

и

язычниковъ.

 

Воздержаніе

 

отъ

 

пьянства,

 

ссоръ

 

и

 

ругательствъ,

честность,

 

взаимопомощь

 

и

 

т.

 

п.

 

нравственныя

 

качества

 

оди-

наково

 

присущи

 

какъ

 

христіанамъ,

 

такъ

 

и

 

иноверцамъ,

 

и

даже

 

у

 

последи

 

ихъ

 

эти

 

качества

 

больше

 

развиты,

 

чемъ

 

у

многихъ,

 

къ

 

сожаленію,

 

христіанскихъ

 

народовъ.

 

Христиан-

ство- же

 

требуетъ

 

отъ

 

своихъ

 

последователей,

 

на

 

ряду

 

съ

этою

 

общечеловеческою

 

нравственностью,

 

еще

 

высшихъ

 

под-

виговъ

 

правды

 

и

 

добра.

 

Нравственность

 

или

 

праведность

 

хри-

стианская

 

должна

 

быть

 

выше

 

обыкновенной

 

нравственности

общечеловеческой.

 

„Если

 

праведность

 

ваша, — говорилъ

 

Гос-

нодь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

не

 

пюевзойдетъ

 

нравственности

 

книж

нжовъ

 

и

 

фарисеевъ,

 

то

 

вы

 

не

 

войдете

 

въ

 

царство

 

небесное

(Мѳ.

 

5,

 

20)".

 

Эта

 

христианская

 

праведность

 

должна

 

дойти

 

до

подвиговъ

 

самоотверженія,

 

а

 

самоотверженіе

 

сектанство

 

отри-

цаетъ

 

по

 

самому

 

существу

 

своему.

 

Съ

 

самоотверженіемъ

 

для

Бога

 

и

 

въ

 

пользу

 

ближнихъ

 

никогда

 

не

 

помирится

 

и

 

никогда

не

 

онравдаетъ

 

его

 

сектантскій

 

раціонализмъ,

 

ибо

 

раціонализмъ

требуете

 

для

 

всего

 

разсудочности

 

и

 

одного

 

лишь

 

разумнаго

основанія,

 

одного

 

лишь

 

разумнаго

 

разсчета.

 

Не

 

помирится

 

съ

самоотверженіемъ

 

для

 

Бога

 

и

 

ближнихъ

 

и

 

сектантски

 

мисти-

цизмъ,

 

все

 

заогочающій

 

и

 

выше

 

всего

 

ставящій

 

свое

 

личное

внутренне

 

чувство.

 

Вотъ

 

почему

 

все

 

сектанты

 

всегда

 

отри-

цание

 

те

 

требованія

 

христианства,

 

которыя

 

взываютъ

 

къ

 

само-

отверженію

 

для

 

Бога

 

и

 

ближнихъ,

 

напримеръ:

 

повиноваться

властямъ

 

не

 

изъ

 

за

 

страха

 

и

 

выгоды,

   

а

 

потому

 

что

 

„Божіи
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бо

 

слуги

 

(Рим.

 

13,

 

14)",

 

исполнять

 

долгъ

 

свой

 

не

 

нредъ

очима

 

только,

 

но

 

какъ

 

„исполняя

 

волю

 

Божгю

 

(Еф.

 

6,

 

6)",

любить

 

блияшихъ

 

своихъ

 

до

 

готовности

 

душу

 

свою

 

положить

за

 

нихъ,

 

творить

 

милостыню

 

безразлично

 

къ

 

лицу

 

просящему,

ради

 

лишь

 

одного

 

Христа

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

разсчета

 

и

 

разсуж-

денія,

 

сохранять

 

супружескій

 

союзъ

 

не

 

для

 

самоуслажденія

только,

 

а

 

въ

 

образъ

 

союза

 

Христа

 

съ

 

Церковію,

 

исполнять

подвиги

 

иоста,

 

не

 

какъ

 

гигіенически

 

полезнаго

 

упражненія,

но

 

какъ

 

подвигъ

 

умерщвленія

 

плоти

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

то,

 

что

 

пред-

лагаете

 

Церковь

 

для

 

исполпенія

 

этихъ

 

евангельскихъ

 

требо-

ваній:

 

присягу

 

Царю

 

и

 

очечеству,

 

войну

 

съ

 

врагами

 

нашей

родины

 

и

 

для

 

защиты

 

угнетаемыхъ,

 

церковную

 

милостыню,

время

 

поста,

 

нерасторжимость

 

брачнаго

 

союза

 

и

 

т.

 

д.,

 

все

это

 

сектанты

 

отвергаютъ

 

не

 

находя

 

разумныхъ

 

основаній

 

для

этихъ

 

требованій,

 

или

 

ставя

 

въ

 

нротизоречіе

 

съ

 

ними

 

свое

внутреннее,

 

религіозное,

 

будто-бы,

 

чувство.

 

Во

 

всехъ

 

подвигахъ

нравственности

 

тамъ,

 

гдѣ

 

чувство

 

любви,

 

сродное

 

всемъ

 

людямъ,

должно

 

перейти

 

у

 

христіанъ

 

въ

 

готовность

 

самоотреченія

 

для

Бога

 

и

 

ближнихъ,

 

тамъ

 

разумъ

 

и

 

чувство

 

сектанта

 

ставятъ

для

 

него

 

непроходимую

 

границу

 

въ

 

виде

 

вопросовъ:

 

зачемъ.

и

 

почему,

 

и

 

отрицание

 

покорность

 

зову

 

Христову.

 

Замеча-

тельно

 

при

 

этомъ,

 

что

 

сектанты

 

и

 

не

 

требуюте

 

отъ

 

своихъ

последователей

 

высшей

 

христианской

 

нравственности,

 

не

 

тре-

буюте

 

того,

 

что

 

называется

 

„святостью"

 

Заповедь

 

Христа:

будьте

 

совергиенны,

 

какъ

 

самъ

 

Отецъ

 

ваіиъ

 

небесный

 

совершенъ

есть

 

(Мѳ.

 

5,

 

48)"

 

они

 

понимание

 

довольно

 

низменно

 

какъ

низменна

 

и

 

вся

 

ихъ

 

нравственность,

 

сводящаяся,

 

по

 

ученію

всехъ

 

русскихъ

 

сектантовъ,

 

отъ

 

графа

 

Толстого

 

до

 

нашихъ

крестьянъ

 

штундистовъ,

 

къ

 

тройному

 

правилу:

 

табаку

 

не

 

ку-

рить,

 

вина

 

не

 

пить,

 

на

 

войну

 

не

 

ходить.

 

Во

 

всей

 

ихъ

 

нрав-

ственности

 

нете

 

и

 

призпаковъ

 

Божествен

 

наго

 

вдохповенія,

свободныхъ

 

и

 

безмерныхъ

 

порывовъ

 

любви

 

къ

 

добру,

 

и

 

нена-

висти,

 

противленія

 

злу...

 

Какую

 

ни

 

возьмите

 

сторону

 

сектант-
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ской

 

жизни,

 

тамъ

 

только

 

кажущаяся

 

сила,

 

кажущееся

 

вдох-

нопеніе.

 

Болѣе

 

всего

 

кажется

 

сильнымъ

 

и

 

болѣе

 

всего

 

обра-

щаешь

 

наше

 

скорбное

 

вниманіе

 

сектантство

 

со

 

стороны

 

своего

стремленіл

 

къ

 

распространенно

 

секты.

 

Но

 

здѣсь

 

оно

 

обнару-

живаете,

 

въ

 

дѣйствительности,

 

одно

 

лишь

 

свое

 

нравственное

безсиліе.

 

Для

 

многихъ

 

русскихъ

 

сектъ

 

напр.,

 

государственные

законы

 

соэдали

 

такое

 

положеніе,

 

что

 

пропаганда

 

и

 

внѣдпнее

оказательство

 

сектантства

 

воспрещается.

 

И

 

вотъ

 

пропаганда

сектанства

 

прячется

 

„въ

 

потаенныхъ

 

мѣстахъ

 

(Мѳ.

 

24,

 

26)"

 

и

пропагандисты

 

бѣгутъ

 

при

 

видѣ

 

стража

 

закона,

 

а

 

привлечен-

ные

 

къ

 

законной

 

отвѣтственноств,

 

они

 

скрываютъ

 

свое

 

дѣй-

ствительное

 

вѣро

 

и

 

нравоученіе,

 

выдавая

 

чужое

 

за

 

свое,

 

и

прикрываясь

 

даже

 

чужимъ

 

наименованіемъ

 

какъ

 

напр.,

 

наши

штундисты,

 

выдающіе

 

свое

 

ученіе

 

за

 

нѣмецкій

 

баптизмъ.

 

Гдѣ

же

 

здѣсь

 

то

 

безстрастное

 

исповѣданіе

 

вѣры,

 

которое

 

требуетъ

Христосъ

 

отъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

(Мѳ.

 

8,

 

38)?

 

Гдѣ

 

та

честность

 

вѣры

 

и

 

убѣжденій,

 

которая

 

не

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

хит-

рости

 

и

 

лжи

 

даже

 

предъ

 

врагами

 

своими,

 

даже

 

предъ

 

стра-

хомъ

 

наказаній?

 

Не

 

такт,

 

распространялось

 

христіанство

 

свя-

тыми

 

проновѣдпиками

 

Церкви

 

Христовой,

 

истинной

 

носитель-

ницы

 

и

 

выразительницы

 

христіанской

 

силы

 

и

 

нравственности.

И

 

не

 

даромъ

 

сектанты

 

не

 

признаютъ

 

святыхъ,

 

ни

 

проповѣд-

никовъ,

 

ни

 

мучениковъ,

 

ни

 

святителей,

 

ни

 

прочихъ

 

святыхъ

Божіихъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

признаютъ

 

возможности

 

и

 

необходимости

осуществленія

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

заповѣдей

 

Господа

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

и

 

полнаго

 

освящеаія

 

христіапъ

 

благодатно

 

Божіею.

 

На

нротяженіи

 

всей

 

девятнадцати

 

ьѣковой

 

исторіи

 

христіанства,

сектанство,

 

поэтому,

 

и

 

не

 

дало

 

святыхъ

 

міру,

 

а

 

это

 

говорить

за

 

ихъ

 

нравственную

 

мертвенность,

 

безплодность.

„Берегитесь

 

лоюепророковъ, —

 

заключи мъ

 

мы

 

словами

 

Спа-

сителя, — которые

 

приходятъ

 

къ

 

вамъ

 

въ

 

овечьей

 

одеждіъ,

 

а

внутри

 

волки

 

хищные:

 

по

 

плодамъ

 

ихъ

 

узнаете

 

ихъ.

 

Соби-

раютъ

 

ли

 

сь

 

терновника

 

вииоірадъ,

 

или

 

съ

 

репейника

 

смоквы?

8
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Такъ

 

всякое

 

дерево

 

доброе

 

приносить

 

и

 

плоды

 

добрые,

 

а

 

худое

дерево

 

приносить

 

и

 

плоды

 

худые.;.

 

Итакъ,

 

по

 

плодамъ

 

ихъ

узнаете

 

ихъ

 

(Мѳ.

 

7,

 

15 — 20)"!

Еиархіальный

 

миссіонеръ

 

С.

 

Потѣхинъ.

Извъстія

 

и

 

замътки.

Архіерейснія

 

богослуженія.

1-го

 

Января,

 

въ

 

праздникъ

 

новолѣтія

 

поваго

 

столѣтія,

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ

 

позднюю

 

литургію

 

совершалъ

Высокопреосвященнѣйшій

 

Ѳеогностъ,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

Галицкій,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

духовной

 

семинаріи

 

архи-

мандрита

 

Константина,

 

настоятеля

 

Кіево-Выдубицкаго

 

мона-

стыря,

 

архимандрита

 

Евлогія,

 

эконома

 

митроиолитскаго

 

дома,

архимандрита

 

Герасима

 

и

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

А.

 

И.

Браиловскаго.

 

Положенный

 

въ

 

день

 

новаго

 

года

 

молебенъ

 

съ

колѣнопреклоненіемь,

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

совершенъ

 

былъ

Владыкою

 

Ѳеогностомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвященныхъ

 

епис-

коповъ

 

Сильвестра

 

Каневскаго

 

и

 

Димитрія

 

Чигирпнскаго

 

и

многочисленна™

 

городского

 

духовенства.

6-го

 

января

 

въ

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

Господня

 

въ

 

со-

борномъ

 

храмѣ

 

Кіево-Братскаго

 

монастыря,

 

по

 

случаю

 

пре-

стольнаго

 

праздника,

 

позднюю

 

литургію

 

совершалъ

 

Высоко-

преосвященнѣйшій

 

Ѳеогностъ,

 

митроиолитъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галиц-

кій,

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвященнаго

 

Настоятеля

 

монастыря

Димитрія,

 

епископа

 

Чигиринскаго,

 

инспектора

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

Академіи,

 

архимандрита

 

Платона,

 

ректора

 

Кіевской

 

ду-

ховпой

 

семинаріи,

 

архим.

 

Константина

 

и

 

старшей

 

братіи

 

мо-

настыря.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

обычный

торжественный

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

монастыря

 

на

  

р.

   

Днѣпръ
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для

 

освященія

 

воды.

 

Здѣсь

 

во

 

время

 

водоосвященія,

 

при

 

по-

гружепіи

 

Св.

 

креста

 

въ

 

воду

 

произведенъ

 

б,ылъ

 

салютъ

 

въ

21

 

пушечный

 

выстрѣлъ,

 

послѣ

 

чего

 

преосвященнымъ

 

Силь-

вестромъ

 

епископомъ

 

Каневскимъ

 

окроплены

 

были

 

освященной

водой

 

знамена

 

воинскихъ

 

частей,

 

находящихся

 

въ

 

Кіевѣ,

 

и

сопровояідавшія

 

крестный

 

ходъ

 

начальствующія

 

лица.

 

Затѣмъ

крестный

 

ходъ

 

прежнимъ

 

норядкомъ

 

возвратился

 

въ

 

Братскій

монастырь,

 

при

 

чемъ

 

стоявшія,

 

во

 

множествѣ

 

но

 

пути

 

слѣдо-

ванія

 

крестнаго

 

хода

 

войска

 

и

 

народъ

 

окроплялись

 

святой

водой.

 

По

 

возвращеніи

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

храмѣ

 

совершенъ

былъ

 

отпустъ

 

съ

 

возглашеніемъ

 

многолѣтій

 

Царствующему

Дому,

 

Св.

 

Синоду

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

митрополиту

Ѳеогносту,

 

военачальникамъ,

 

градоначальникамъ,

 

христолю

бивому

 

воинству,

 

жителямъ

 

г.

 

Кіева,

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

христіанамх.

Высокопреосвященный

 

Ѳеогносгъ,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

и

 

Галицкій,

 

удостоивъ

 

принять

 

званіе

 

почетнаго

 

члена

 

Кіев-

скаго

 

мѣстнаго

 

попечительства

 

для

 

пособія

 

нуждающимся

 

се-

мействамъ

 

воиновъ,

 

благословилъ

 

пріютъ

 

попечительства

 

дра-

гоцѣнною

 

иконою

 

съ

 

изображеніемъ

 

Покрова

 

Св.

 

Богородицы,

и

 

выравилъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

дѣти

 

пріюта

 

были

 

ему

 

представ-

лены.

 

Согласно

 

этому,

 

28

 

минувшаго

 

декабря

 

дѣти

 

были

 

при-

ведены

 

въ

 

Кіеио-Печерскую

 

лавру,

 

гдѣ

 

высокопреосвященный

Ѳеогностъ

 

цринялъ

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

покояхъ;

 

поговоривъ

 

и

обласкапъ

 

дѣтей,

 

владыка

 

похвалилъ

 

ихъ

 

за

 

правильно

 

спѣ-

тыя

 

молитвы

 

и,

 

пожелавъ

 

имъ

 

успѣха

 

въ

 

занятіяхъ,

 

благо-

словилъ

 

каждаго

 

крестикомъ.

                   

(„Кіевлянинъ").

Разпица

 

покойнаго

 

митрополита

 

Іоанникія.

 

Послѣ

 

смерти

высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

Іоанникія

 

оста-

лась

 

богатая,

 

лично

 

ему

 

принадлежавшая

 

разница,

 

состоящая



иаъ

 

роскошныхъ

 

архіерейскихъ

 

облаченій,

 

митръ,

 

папагій,

носоховъ,

 

крестовъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Вопросъ

 

о

 

распредѣленіи

 

этой

разницы

 

восходилъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Св,

 

Синода,

 

который

 

по-

становилъ

 

распределить

 

ее

 

пополамъ

 

между

 

Кіево-Печерской

лаврой

 

и

 

Кіево-Софійскимъ

 

соборомъ.

 

Составленные

 

по

 

пор

 

у-

ченію

 

высоконреосвященнаго

 

Ѳеогноста,

 

митрополита

 

Кіев-

сиаго

 

и

 

Галицкаго,

 

о.

 

намѣстнакомъ

 

лавры,

 

архимандритомъ

Антоніемъ

 

и

 

каѳедральнимъ

 

протоіереемъ

 

А.

 

И.

 

Браилов-

Скимъ,

 

при

 

участіи

 

экклессіарха

 

и

 

ризничаго

 

лавры

 

и

 

со-

борнаго

 

ключаря,

 

списокъ

 

всѣхъ

 

ризничныхъ

 

вещей

 

покой,

наго

 

владыки

 

и

 

проектъ

 

раздѣленія

 

ихъ

 

между

 

Софійскимъ

соборомъ

 

и

 

лаврою

 

утверждены

 

на

 

дняхъ

 

высокопреосвящен-

нымъ

 

Ѳеогностомъ,

 

и

 

въ

 

Кіево-СофШскій

 

соборъ

 

переданы

изъ

 

ризницы

 

покойнаго

 

митрополита

 

Іоанникія

 

четыре

 

весьма

цѣнныхъ

 

и

 

почти

 

совершенно

 

новыхъ

 

архіерейскихъ

 

обла-

чевій,

 

три

 

шелковыхъ

 

подризника,

 

одна

 

митра,

 

двѣ

 

иапагіи,

между

 

которыми

 

и

 

та,

 

что

 

поднесена

 

почившему

 

владыкѣ

 

ду-

ховенствомъ

 

Кіевской

 

епархіи

 

по

 

случаю

 

50-лѣтія

 

служенія

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

стоимостью

 

въ

 

1500

 

рублей,

 

и

 

пред-

носной

 

кресіъ.

 

Въ

 

такомъ-же,

 

приблизительно,

 

количествѣ

 

риз-

вичныхъ

 

вещей

 

митрополита

 

Іоанникія

 

пришлось

 

и

 

па

 

долю

Кіево

 

Нечерской

 

лавры.

 

Кромѣ

 

этого,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

ризнич-

ныхъ

 

вещей,

 

составлявшихъ

 

собственность

 

высоконреосвящен-

наго

 

Іоанпикія,

 

распределены

 

имъ

 

еще

 

при

 

жизни.

 

Такъ,

напр.,

 

имъ

 

передано

 

одно

 

архіерейское

 

облаченіе

 

митропо-

литу

 

Черногорскому,

 

одно

 

патріарху

 

Антіохійскому

 

и

 

два

архіерейскихъ

 

облаченія

 

для

 

переделки

 

въ

 

священническія

 

о.

ректору

 

Черногорской

 

семинаріи.

 

Цѣнные-же,

 

художественной

работы,

 

дикирій

 

и

 

трикирій,

 

поднесенные

 

покойному

 

нладыкѣ

еще

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

день

 

ангела

 

ею,

 

супругами

 

Овчиннико-

выми,

 

переданы

 

въ

 

устроенный

 

имъ

 

храмъ

 

на

 

Петербургскомъ

подворьѣ

 

Кіево-Печерской

 

лавры.

             

(„Кіевлянинъ").
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я.

Мооковокаго

 

Завода

 

Оцинкованнаго

 

же-

лѣза

 

Н.

 

В.

 

ЧЕРЕПОВ

 

А.
Контора

 

и

 

Складъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

Гродненскій

 

пер.

 

№

 

14.

Обращаюсь

 

съ

 

почтительнѣйшей

 

просьбой

 

обсудить

 

прак-

тичность

 

и

 

выгодность

 

покрытія

 

крышъ,

 

изъ

 

МОЕГО

 

УЛУЧ-

ШЕННАГО

 

оцинкованнаго

 

желѣза

 

и

 

примѣнить

 

его

 

при

 

пост-

ройкахъ,

 

находящихся

 

въ

 

Вашемъ

 

вѣдѣніи.

Желѣзо

 

цинкуется

 

двумя

 

способами:

 

оба

 

дѣлаютъ

 

его

совершенно

 

не

 

ржавѣющимъ

 

и

 

оба

 

НЕ

 

ДѢЛАЮТЪ

 

покрытія

дороже

 

чѣмъ

 

чернымъ

 

окрашеннымъ,

 

что

 

видно

 

изъ

 

нижеслѣ-

дующаго:

Черное

 

желѣзо

 

берутъ

 

всегда

 

съ

 

запасомъ

 

въ

 

толщинѣ

листовъ,

 

разсчитывая

 

на

 

его

 

постепенное

 

утоненіе

 

отъ

 

ржав-

чины,

 

во

 

первыхъ;

 

съ

 

наружной

 

стороны

 

отъ

 

влаги

 

атмо-

сферы,

 

во

 

вторыхъ;

 

съ

 

внутренней

 

стороны,

 

вслѣдствіе

 

потѣ-

нія

 

желѣза

 

отъ

 

теплаго

 

зданія

 

и

 

перемѣнъ

 

температуры

 

ут-

ромъ

 

и

 

вечеромъ.

Настоящее

 

оцинкованное

 

желѣзо,

 

какъ

 

не

 

ржаьѣющее,

не

 

требуетъ

 

запаса

 

въ

 

толщинѣ

 

листовъ

 

и

 

его

 

свободно

 

можно

брать

 

на

 

3

 

фунта

 

легче

 

протииъ

 

чернаго,

 

какъ

 

теперь

 

уже

и

 

дѣлаюгь

 

многія

 

желѣзныя

 

дороги

 

и

 

Военно

 

Инженерпыя

Управленія.

Сиеціальность

 

завода:

 

изготовленіе

 

оцинкованнаго

 

же-

іѣза

 

способомъ

 

ПОЛНАГО

 

СПЛАВЛЕНШ

 

его

 

съ

 

чистымъ

цинкомъ,

 

при

 

чемъ

 

расплавленный

 

цинкъ

 

проникаетъ

 

въ

 

тон-

кихъ

 

развѣсахь

 

желѣза

 

на

 

сквозь

 

во

 

всю

 

толщу

 

листа,

 

обра-

зуя

 

НЕРЖАВѢЮЩІЙ

 

ЖЕЛѢЗИСТЫЙ

 

ЦИНКЪ.

Ввиду

 

того,

 

что

 

этотъ

 

способъ

 

выработки

 

еще

 

сравни-

тельно

 

новый

 

въ

 

Россіи

 

и

   

применяется

   

единственно

   

моимъ



Ш

заводомъ,

 

заводъ

 

для

 

его

 

распространенія

 

беретъ

 

на

 

себя

гарантію

 

въ

 

его

 

непроржавленіи

 

на

 

25

 

лѣтъ,

 

хотя

 

желѣзо

прослужить

 

много

 

долѣе,

 

такъ

 

какъ

 

предетавляетъ

 

изъ

 

себя

СОВЕРШЕННО

 

НЕРЖАВѢЮЩІЙ

 

однородный

 

СПЛАВЪ

ЖЕЛѢЗИСТАГО

 

ЦИНКА.

Мпогіе

 

техники

 

оцѣнили

 

по

 

достоинству

 

выдающіясл

особенности

 

моей

 

оцинковки

 

и

 

давно

 

примѣняютъ

 

мое

 

гаран-

тированное

 

желѣзо.

 

Если

 

желаете

 

могу

 

указать

 

па

 

многія

тысячи

 

болыпихъ

 

построекъ,

 

крытыхъ

 

моимь

 

желѣзомъ

 

по

всѣмъ

 

городамь

 

Россіи.

Казеннымъ

 

и

 

оещественнымъ

 

учрежденіемъ

 

заводъ

 

дѣ-

лаетъ

 

ОСОБЕННО

 

ЛЬГОТНЫЕ

 

УСЛОВШ

 

покупки

 

желѣза,

а

 

потому

 

почгительнѣйше

 

прошу

 

НЕ

 

ОСТАВИТЬ

 

МЕНЯ

ВАШИМЪ

 

УВѢДОМЛЕНІЕМЪ

 

о

 

количествѣ

 

и

 

развѣсѣ

 

ли-

стовъ,

 

могущаго

 

Вамъ

 

потребоваться

 

желѣза

 

и

 

я

 

съумѣго

предложить

 

выгодныя

 

Вамъ

 

цѣны.

Н

 

.В.

  

Черепова.

Объявленіе

 

о

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

„ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІ Е '
ВЪ

 

1901

 

ГОДУ.

Въ

 

1901

 

году

 

Редакція

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтеніе"

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ,

 

какъ

 

и

 

прелгде,

 

52

 

номера

 

раз-

нообразна™

 

духовно

 

назидательнаго

 

содержанія

 

и

 

одно

 

боль-

шое

 

приложеніе.

I.

 

Содержаніе

 

нумеровъ

 

журнала

 

будут ь

 

составлять:

])

 

Поученія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Нумера

 

журнала,

 

въ

 

виду

помѣщаемыхъ

 

въ

 

немъ

 

срочныхъ

 

поученій,

 

будутъ

 

разсылаться

заблаговременно— къ

 

тѣмъ

 

днямъ,

 

на

 

которые

 

назначены

 

эти

поученія

 

или

 

бесѣды.
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2)

 

; Статьи

 

но

 

Свящ.

 

Писанію;

 

статьи

 

объ

 

истинахъ

Христ.

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

о

 

важнѣйшихъ

 

церковныхъ

обрядахъ,

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

св.

 

угодинковъ

 

Божіихъ

 

и

проявленіяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Божіей

 

во

 

Св.

 

Прав.

 

Церкви;

нравственно-назидательные

 

разсказы,

 

преимущественно

 

изъ

народной

 

жизни;

 

а

 

также

 

духовно-поучительныя

 

повѣсти,

 

сти-

хотворенія, —общеполезныя

 

свѣдѣнія;

 

краткія

 

библіографіи

 

и

объявления

 

о

 

болѣе

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ,

 

книгахъ

духовнаго

 

содержанія.

II.

  

Въ

 

видѣ

 

особаго

 

приложеніл

 

къ

 

аіурналу

 

дана

 

бу-

детъ

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

книга,

 

подъ

 

заглавіемъ — „Разсказы

изъ

 

Исторіи

 

Русской

 

Православной

 

церкви

 

отъ

 

начала

 

хри-

стианства

 

въ

 

Госсіи

 

до

 

возвышенія

 

Москвы

 

(съ

 

X—XIV

 

в.).

(Благовѣрные

 

князья,

 

святители,

 

мученики

 

и

 

преподобные

Русской

 

церкви,

 

прославившіеся

 

своими

 

подвигами

 

на

 

пользу

Церкви

 

и

 

Отечеству.—Внѣбогослужебныя

 

чтенія

 

свящ.

 

Ѳеодо-

сія

 

Петровскаго.

 

Книга

 

эта,

 

въ

 

объемѣ

 

400

 

стр.,

 

(23

 

чтенія),

будетъ

 

разослана

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

на

 

журналъ

 

въ

 

маѣ

мѣсяцѣ.

III.

  

Сиерхъ

 

того,

 

по

 

прежнему,

 

будутъ

 

издаваться

 

от-

дельно

 

отъ

 

журнала

 

„Кіевскіе

 

Листки"

 

религіозно-нравствен-

наго

 

содержанія

 

для

 

народнаго

 

чтенія

 

на

 

развыя

 

духовно-

нравствепныя

 

темы:

 

въ

 

листкахъ,

 

между

 

прочимъ,

 

предполага-

ется

 

дать

 

объясиеніе

 

девяти

 

церковныхъ

 

заповѣдей

 

и

 

семи

смертныхъ

 

грѣховъ.

При

 

этомъ,

 

подписавшимся

 

на

 

„Воскресное

 

Чтеніе"

 

Ре-

дакція

 

предоставляете

 

право

 

получить

 

по

 

пониженной

 

цѣнѣ

уже

 

вышедшія

 

раньше

 

двѣ

 

книги

 

того

 

же

 

свящ.

 

Ѳеодосія

Петровскаго

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Разсказы

 

изъ

 

Исторіи

 

Христ.

церкви

 

отъ

 

Сошествія

 

св.

 

Духа

 

на

 

Апост.

 

до

 

VII

 

всел.

 

со-

бора

 

включительно,

 

а

 

именно:

 

двѣ

 

книги

 

за

 

1

 

руб.

 

вм.

 

1

 

р.

40

 

к.

 

съ

 

перес.

Цѣиа

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

перес.

 

4

 

руб.,

 

а

для

 

народныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

читаленъ

 

3

 

руб.

   

Разсрочка

   

до-
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пускается

   

такъ:

   

при

   

подпискѣ

   

уплачивается

  

2

 

руб.— а

 

къ

1-му

 

Мая

 

остальныя.

Лдресъ:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

„Воскреси.

 

Чтенія".

 

(ІІодолъ.

домъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

№

 

4-й).

„ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

 

АПТЕК

 

А"

Д.

 

Д.

 

ГОРДОНА.
ОТКРЫТА

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

Фундуклеевской

 

улицѣ,

  

Л?

   

17,

   

нротивъ

   

город-

ского

 

театра,

 

рядомъ

 

съ

 

гостиницей

 

Франсуа.

И.

 

д.

 

редактора

 

неоф.

 

части

 

евящ.

 

В.

 

Соколовъ.

Содсржаніе:

 

Слово

 

о

 

МитарЬ

 

и

 

Фарисеѣ. — Христ'анскоо

 

сшоот-

вержсніе

 

и

 

его

 

значеніе

 

для

 

живни

 

человѣка.— Отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Кіев-

скаго

 

Общества

 

раепросіраненія

 

религіозно-нравсівеннаго

 

просвѣщенія

 

въ

духЬ

 

Православной

 

церкви

 

за

 

1900

 

г.— Торжественное

 

годичное

 

и

 

общеее

„Общества

 

раепростраыенія

 

і

 

елигіозно-нравственнаго

 

просвѣщеиія

 

вь

 

духЬ

православной

 

церкви 4 . — О

 

сектантствѣ

 

съ

 

точкизрѣнія

 

нравственнаго

 

хри;

стіанскаго

 

ученія;

 

значеніе

 

отпаденія

 

отъ

 

Церкви

 

въ

 

нравственномъ

 

отно-

шеніи,

 

его

 

грѣховность

 

и

 

слѣдствія.— Извѣстія

  

и

 

аамѣтки. —Объявлепія.

<Отъ

 

Кіевск.

 

духовн.

 

ценвур.

 

Комитета

 

пѳчат.

 

дозв

 

19

 

февраля,

 

1901

 

г.

Цензоръ

 

проф.

 

дух.

 

Акад.

 

прот.

 

I.

 

Еоролъковъ.
Типографія

 

Императорскаго

 

Университета

 

Св.

 

Владиміра

Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Меринговская

 

уд.


