
ЧАСГЬ

 

ИЕОФШЩЛЬНАЯ.

1864

 

года,

                

M

 

5.

                    

Марта

 

1.

ВДОШЩЕННѢЙШаГО

 

ІОАННА,

 

ЕПИСКОПА.

 

П0ЛТАВ8ЙАГ0

 

И

 

ПВРЕШАВЙЯАГО,

 

СКАЗАННОЙ

 

ПО

БОЖЕСТВЕННОЙ

 

ШУРПИ,

 

ВЪ

 

ВАЧАИ

 

МОДІБСТВШ,

 

8Ï>

 

ПРДЗДННКЪ

 

СРѢТВВІЯ

 

ГОСПОД -

ES

 

4864

 

ГОД,

 

ПО

 

СЛУЧАЮ

 

BE

 

БЯАГОВРЕМЕНЕАГО

 

ВЫХОДА

 

НѢЖОТОРЫХЪ

 

ЬП

 

ХРАМА..

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

Возлюбленные

 

о

 

Господѣ

 

сомолитвешшкн

 

и

 

чада

 

святыя

Православный

 

Церкви!

 

Необычный

 

посту покъ

 

нвкоторыхъ

изъ

 

предстоявишхъ

 

здѣсь

 

съ

 

нами

 

выиуждаетъ

 

меня

 

въ

 

не-

обычное

 

время

 

на

 

неожиданное

 

для

 

васъ

 

слово.

Меня

 

всегда

 

радуетъ

 

эіа

 

прекрасная

 

полнота

 

нашего

храма;

 

я

 

утѣшаюсь,

 

видя

 

васъ

 

всегда

 

въ

 

Божіи

 

праздники

въ

 

такоиъ

 

числѣ

 

въ

 

семъ

 

евятомъ

 

храмѣ.

 

Но

 

я

 

много

 

сму-

щаюсь,

 

когда

 

замѣчаю

 

чей-либо

 

неблаговремешіыіі

 

выходъ

изъ

 

храма;

 

для

 

меня

 

прискорбна

 

эта

 

иетерпѣливость,

 

по

которой

 

некоторые

 

изъ

 

васъ

 

спѣшатъ

 

выдти

 

изъ

 

храма,

 

ье

докончивъ

 

святаго

 

подвига

 

своего

 

молитвеннаго

 

предстоя-

нія

 

здѣсь...

Остановитесь,

 

други! —Когда

 

Господь

    

даегъ

 

вамъ

 

рас-
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—

положеніе

 

приходить

 

сюда

 

на

 

соборную

 

молитву

 

съ

 

нами,

то

 

будьте,

 

возлюбленные,

 

благоговѣйны

 

въ

 

молитвенномъ

подвиге

 

и

 

терпеливы

 

до

 

конца.

 

Молитва

 

не

 

покажется

 

скуч-

ною

 

и

 

не

 

будетъ

 

тяжелою,

 

когда

 

будемъ

 

совершать

 

сіе

святое

 

дѣло

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

 

и

благоговѣніемъ

 

ко

 

всему,

 

что

 

здѣсь

 

слышимъ

 

и

 

вндимъ, —

съ

 

нелицемерною

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

къ

 

Госиоду.

Правда,

 

когда

 

вы

 

предстоите

 

здѣсь

 

на

 

Божественной

 

ли-

тургіи,

 

я

 

вижу

 

въ

 

васъ

 

это

 

молитвенное

   

благоговѣніе;

 

вы

внимательно

 

и

 

терпѣливо

 

стоите

 

до

 

послѣдней

 

минуты

 

и

 

ни

кто

 

изъ

 

васъ

 

не

 

выходить

 

отсюда

 

прежде

 

обычна

 

го

   

отпу-

ста,

  

не

 

дождавшись

 

благодатнаго

   

осѣпенія

 

святымъ

 

Крев-

томъ

 

и

 

Пастырскимъ

 

благословеніемъ. — Вижу

 

въ

 

васъ,

 

это

святое,

 

благословенное

    

терпѣніе

 

и

 

вниманіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

евя-

томъ

 

и

 

спасительномъ

 

и

 

радуюсь

 

о

 

васъ

 

предъ

 

Господомъ.

Но

 

вотъ,

 

по

 

Божественной

    

литургіи

 

начинается

 

молебное

предъ

 

Господомъ

 

Богомт

    

пѣніе,

 

по

 

завѣтному

   

чинополо-

жению

   

Святой

 

церкви,

    

и

 

нѣкоторые

 

изъ

   

васъ

 

уже

 

теря-

ютъ

 

это

 

Богопріятное

 

терпѣніе.

 

Еще

 

только-что

 

произнесенъ

Божественный

 

возгласъ:

 

«слава

 

Святѣй,

 

Единосущнѣй,

 

Жи-

вотворящей

 

и

 

Нераздѣльнѣй

 

Троицѣ

 

всегда,

 

нынѣ

 

и

 

присно

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ....

 

Еще

 

только

 

иропѣта

 

Богодухновенная

 

мо-

литвенная

   

пѣснь

  

къ

 

Богу

    

Духу

    

Святому,

    

чтобы

 

Онъ

всеблагій

  

пришелъ

    

и

 

вселился

 

въ

 

насъ

    

и

 

очистилъ

 

насъ

отъ

 

всякія

 

скверны

 

во

 

спасеніе

  

душъ

 

нашихъ*;

 

еще

 

слы-

шится

 

только

 

первое

 

чтеніе

 

ангельской

 

трисвятой

 

пѣсии

 

во

славу

 

Пресвятыя

 

Троицы,-

 

и

 

иѣкоторые

   

легкомысленно

 

и

безстрашно

  

уже

 

вышли

 

или

 

готовы

 

выдти

 

изъ

 

храма..., — И-

ли,

    

какъ

 

случалось

    

къ

 

прискорбію

 

замѣчать

    

въ

 

прежніе

дни,

 

вотъ

 

настаетъ

  

одна

 

изъ

 

великихъ

 

священиѣйшихъ

 

ми-

путъ

 

для

 

чтенія

    

ыолебпаго

 

Апостола

 

или

 

святаго

 

Еванге-
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лія.

 

Священно

 

діакопъ

 

вѳзглашаетъ:

 

«но

 

сподобитися

 

намъ

слышанію

 

святаго

 

Евангелія

 

Господа

 

Бога

 

молимъ.

 

Пре-

мудрость,

 

— Воішемъ».

 

Вѣрующіе

 

и

 

благоговѣющіе

 

къ

 

Бо-

жію

 

слову

 

радостно

 

отвѣтствуютъ

 

сердцемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

лнкомъ

 

поющихг:

 

«слева

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

слава

 

Тебѣ»,

 

и

предъ

 

слышаніемъ

 

и

 

по

 

выслушапіи

 

Евангельскаго

 

благовѣ-

стія,

 

и

 

въ

 

это-то

 

самое

 

время,

 

когда

 

устами

 

святаго

 

Ê-

вангелиста

 

и

 

Апостола

 

благовѣствуется

 

здѣсь

 

гласъ

 

Сама-

го

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

про-

свѣщеніе,Хосвшценіе

 

и

 

утѣшеніе

 

дунгъ

 

нашихъ,

 

тотъ

 

или

другой,-/

 

несчастный

 

между

 

нами,— забывая

 

страхъ

 

Божій

н

 

стыдъ

 

человѣческій,

 

идетъ

 

не

 

смущаясь

 

изъ

 

Божія

 

хра-

ма

 

и

 

не

 

краснѣя

 

оставляетъ

 

священное

 

наше

 

собрапіе....

 

Й-

ли,

 

что

 

еще

 

норязйтельнѣе:

 

вотъ

 

молебпое

 

пѣніе

 

уже

 

къ

концу,

 

читается

 

уже

 

послѣдпяя

 

молит;

 

еще —одна

 

мину-

та

 

до

 

послѣдпяго

 

возгласа, —и

 

всѣ

 

съ

 

миромъ

 

и

 

благосло-

веніемъ

 

пойдутъ

 

изъ

 

храма...

 

и

 

въ

 

ату-то

 

минуту

 

нахо-

дится

 

опять

 

тотъ

 

или

 

другой,

 

который

 

бѣжитъ

 

отсюда,

 

не

иерекрестяеь

 

даже,

 

какъ

 

будто

 

отверженный

 

отъ

 

Духа

 

бла-

годати

 

н

 

гошшый

 

духомъ

 

нечистнмъ.

 

Еще

 

одна

 

минута

терпѣнія

 

и

 

благоговѣиія,--и

 

Онъ

 

вышелъ

 

бы,

 

какъ

 

и

 

всѣ,

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,

 

съ

 

святымъ

 

отраднымъ

 

папутствіемъ

 

вшра

и

 

благоговенія

 

о

 

Имени

 

Гоеподнемъ.

 

Но

 

у

 

него,

 

разсѣян-

наго

 

душою

 

и

 

холоднаго

 

сердцемъ,

 

нестало

 

этого

 

терпѣнія

и

 

потому

 

какъ

 

приходнлъ

 

сюда

 

тяжело

 

бодышмъ,

 

такъ

 

и

отошелъ

 

не

 

исцѣленньшъ.

 

Должно

 

ли

 

это

 

терпѣть

 

и

 

можно

ли

 

объ

 

этомъ

 

молчать

 

и

 

нескорбѣть?...

Не

 

много

 

нужно

 

здраваго

 

смысла

 

и

 

нравствеішаго

 

хрис-

тіанскаго

 

чувства,

 

чтобы

 

вполнѣ

 

попять

 

все

 

неприлнчіе

и

 

всю

 

преступность

 

подобнаго

 

отношепія,

 

не

 

говорю —къ

нашему

 

священному

 

собранію,

 

но

 

къ

 

святому

 

дѣлу

 

молит-
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вы,

 

къ

 

Божію

    

храму

 

и

 

къ

 

Самому

 

Господу

   

храма. — Ми.

бываемъ

 

терпеливы,

 

внимательны

 

и

 

соблюдаем*

 

въ

 

точности

всѣ

 

требованія

 

принятаго

   

порядка

 

и

 

обычаевъ,

 

всѣ

 

прави-

ла

 

должнаго

   

приличія,

 

когда

    

и

 

по

 

обыкновенным!,

  

дѣламъ

житейскішъ

 

находимся

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

доме,

 

въ

 

крт-

гу

 

нашихъ

 

родныхъ,

 

друзей,

   

знакомыхъ,

 

нашихъ

 

благоде-

телей

 

или

 

другихъ

 

лицъ

 

почему

 

бы-то

 

нибыло

 

нами

 

любн-

мыхъ

 

и

 

уважаемыхъ,

 

и

 

никогда

    

не

 

позволяемъ

 

себѣ

 

без-ѵ

времениаго

 

выхода

 

отъ

 

нихъ,

 

несказавши

 

шгь

 

н

 

не

 

выслу-

шавши

 

отъ

 

нихъ

 

послѣдняго

 

слова.

 

Многіе

 

не

 

ечнгаютъ

 

для

себя

   

трудомъ

 

и

 

потерею

  

времени

 

и

 

бываютъ

  

не

 

устанио

терпеливы,

 

когда

 

въ

 

праздности

 

и

 

разсѣяніи,

 

не

 

только

 

безъ

пользы,

   

но

 

и

 

съ

 

явнымъ

    

вредомъ

 

для

 

души

 

и

 

тѣла,

 

тра-

тятъ

 

безъ

 

счета

 

время

    

на

 

народиыхъ

 

гульбищахъ,

 

на

 

го-

родскихъ

    

площадяхъ

 

и

 

рынкахъ,

 

въ

 

гостинницахъ,

 

въ

 

те-

атре

 

и

 

въ.разныхъ

 

собран'шхъ

 

на

 

ихъ

 

вечерахъ

 

танцоваль-

ныхъ

 

и

 

карточныхъ,

    

или

 

на

 

ихъ.

 

полунощныхъ

 

обѣдахъ

 

а

ужинахъ.

    

А

 

когда

 

придется

    

постоять

 

на

 

Божіей

  

службе

несколько

 

минутъ

 

долее

 

противъ

  

обыкновенная,

 

мы

 

скоро

начинаемъ

 

чувствовать

 

усталость

    

необыкновенную,

 

опаса-

емся

 

за

 

свое

 

здоровье,

 

становимся

   

не

 

терпеливыми

 

и

 

сли-

шкомъ

 

бережливыми

 

на

 

время.

   

Не

 

значитъ

 

ли

 

это

 

пренеб-

регать

 

Церковь

   

Божію

 

(Кор.

 

11,

 

22.)

 

и

 

раздражать

 

Са-

маго

 

Госиода?

 

(Кор.

 

10.

 

22).

 

Нетъ,

 

такъ

 

недолжно

 

быть,

братія

 

мои,

 

скажу

 

вамъ

 

словами

 

апостольскими.

 

(Іак.

 

3.

 

10).

При

 

нашихъ

 

священныхъ

 

собраніяхъ

 

въ

 

Божіихъ

 

храмахъ,

будемъ

 

возлюбленные,

 

внимательны

 

и

 

терпеливы

 

въ

 

делахъ

Божественныхъ

 

по

 

крайней

 

мере

   

на

 

столькоже,

 

на

 

сколь-

ко

 

другіе

 

бываютъ

   

неутомимы

 

и

 

терпеливы

    

при

 

обыкно-

венныхъ

 

ихъ

 

собраніяхъ

  

для

 

дѣлъ

 

людскихъ, -— житейскихъ.

Иначе

    

чтожъ

 

бы

 

это

 

было,

 

если

 

бы' все

  

последовали

 

не-
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i

 

—

доброму

 

примеру

 

тѣхъ.

 

которые

   

вышли

 

отаода

 

гаи

 

без-

временно?

 

Правда',

 

этихъ

 

бѣглѣцовъ

 

оказалось

 

пока

 

не

 

мно-

го.

 

Но

 

заразйтелейъ

 

нримѣръ

 

и

 

одного.

 

Заботливый

 

о

 

ста-

де

 

пастухъ

 

безнокоится,

    

когда

 

и

 

одна

 

овца

   

безвременно

отлучается

 

отъ

 

его -стада.

 

Нѣтъ,

 

братія

   

мои,

 

повторяю'

 

о-

пять

 

слова

 

апостольскія,— этого

 

не

 

должно

 

быть

 

между

 

па-

ми.

 

Добрые

 

послушные

 

дети

 

не

 

выходятъ

 

изъ

   

дома

 

родн-

 

'

теіьскаго,

   

не

 

иолучнвъ

 

на

 

то

 

позволена

    

и

 

благословенія

отца

 

и

 

матери.

 

Будёмъ

 

подражать

 

въ

 

этбмі

 

дѣтяяъ,

 

когда.

по

 

зов}'

 

нашёя

 

Матери

 

святыя

 

церкви,

 

приходимъ

 

въ

 

домъ

нашего

 

Отца

 

Небесиаго.

   

«Домъ

 

Мой — домъ

 

молитвы

 

есть*

говорить

 

Господь

 

устами

   

Пртзрока

 

о

 

храмѣ

 

Славы

 

Своей

(Мат.

 

21.

   

13.

 

Map.

 

il,

  

17.

 

,!уь\

 

19,

 

45).

    

Не

 

дѣлайте

же

 

его

 

вертеі/Ьмъ

  

разбойниковъ, — не

 

обращайте

 

въ

 

место

нёприлйчШ

 

й

 

безчйнГя

    

евоимъ

   

не

 

благоговейнымъ

 

поведе-

иіемъ

 

здесь.

   

-Б'огъ

 

пашъ

 

не

 

есть

 

Богъ

 

нестроенія,

 

но

 

ми-

ра.

 

Здесь

    

все

 

должно

 

быть

    

благопристойно

 

и

 

чинно:

 

всё

къ

 

одному

    

пазйдашю

 

(Кор.

 

14. '31,

 

40.

 

26.)

 

Приходите

сюда

 

проспи,

 

себе

 

благословенія

 

отъ

 

Господа:

 

не

 

выходи-

те

 

же

 

отсюда

  

преждевременно,

    

безъ

 

благодатного

 

напут-

ствія

    

благосЛовеіііемъ

    

о

 

Имейй

   

Господнемъ.

    

«Пождите

зде

 

и

 

бдите

   

со

 

Мною»",

    

говорила

 

Господь

 

нашъ

    

Іисусъ

Христосъ

   

ученикамъ

   

Своймъ"

 

предъ

 

Божественною

 

Свое»

молитвою

 

къ

 

Отцу

  

Небесному

 

въ

 

саду

   

Геѳсиманскомъ;

 

и

когда

 

несмотря

 

на

 

это

 

предвареніе.

    

нашелъ

 

ихъ

 

спящими.

го

 

еще

 

сказала-

 

нмъ:

 

такъ

 

ли

 

вы

 

не

 

могли

    

и

 

одного

 

часа

нобдегь

 

со

 

Мною,

 

(Мат.

 

26.

 

38.

 

40— 41).

 

Бдите

 

и

 

моли-

твен,

 

да

 

нбОпадѳтѳ

   

во

 

искушеиіе.

    

Духъ

 

бодрѣ,

 

но

 

плоть

немощна.

 

Нужно

 

ли

  

объяснять,

    

какъ

 

близки

 

должны

 

быть

къ

 

намъ

 

сіи

 

слова

 

нашего

 

Господа?...

Я

 

благословляю

 

васъ.

 

возлюбленные,

 

которые

 

какъ

 

нре-
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жде,

 

такъ

 

и

 

ныиѣ

 

недумали

 

оставлять

 

насъ

 

одиихъ

 

при

совершеніи

 

молебнаго

 

пенія

 

по

 

чину

 

святой

 

Матери

 

нашей

Церкви.

 

Но

 

я

 

душевно

 

и

 

много

 

жалею

 

о

 

техъ,

 

которые

позволяютъ

 

себе

 

удаляться

 

отъ

 

нашего

 

свящеинаго

 

собра-

иія;

 

не

 

дождавшись

 

конца

 

Божіей

 

службы.

 

Они

 

забываютъ

и

 

оскорбляютъ

 

святость

 

Дома

 

Божія

 

и

 

святое

 

дело

 

молит-

вы

 

обращаютъ

 

въ

 

грехъ

 

и

 

въ

 

судъ

 

себе.

 

Они

 

приходили

сюда

 

не

 

на

 

лучшее,

 

а

 

на

 

худшее...

 

(Кор.

 

12.

 

17.)

Несрамляя

 

васъ

 

я

 

говорю

 

сіе,

 

но

 

какъ

 

чада

 

моя

 

возлюб-

ленная—вразумляю.

 

(Кор.

 

4.

 

14).

 

Конечно

 

они

 

делаютъ

 

это

не

 

въ

 

ожесточеніи

 

сердца,

 

не

 

по

 

злому

 

упорному

 

противле-

ние

 

святому

 

уставу

 

церкви,,

 

а

 

более

 

по

 

одному

 

легкомыс-

лие,

 

по

 

одной

 

не

 

обдуманности

 

и

 

неведенію.

 

Они

 

не

 

зна-

ютъ,

 

что

 

творятъ.

 

Но

 

вотъ,

 

други

 

мои,

 

я

 

.сказалъ

 

вамъ 3

что

 

такъ

 

не

 

должно

 

быть,

 

а

 

вы

 

передайте

 

слышанное

 

имъ,

внушите

 

тоже

 

евоимъ

 

детямъ

 

и

 

домочадцамъ,

 

перескажите

евоимъ

 

друзьямъ

 

и

 

зиаемымъ;— и

 

пусть

 

впередъ

 

ничего

 

по-

добнаго

 

уже

 

не

 

будетъ.

 

Да

 

неуподобимся

 

темъ

 

девяти

прокаженнымъ,

 

которые

 

и

 

по

 

чудесномъ

 

исцеленіи

 

отъ

 

страш-

ной

 

болезни

 

не

 

захотели

 

воздать

 

славы

 

Богу.

 

^Последуемъ

лучше

 

достоподражательному

 

примеру

 

благоразумнаго

 

Сама-

ряшіна,

 

который,

 

видя

 

себя

 

исцелепнымъ,

 

носпешилъ

 

воз-

вратиться

 

къ

 

своему

 

Божественному

 

Исцелителю,

 

со

 

гла-

сомъ

 

веліимъ

 

славя

 

Бога

 

и

 

палъ

 

ницъ

 

къ

 

стопамъ

 

Его,

хвалу

 

Ему

 

воздая.

 

(Лук.

 

17.

 

12— 19).

 

Тогда

 

и

 

каждый

изъ

 

насъ

 

сподобится

 

услышать

 

здесь

 

еердцемъ

 

евоимъ

 

о-

ный

 

Божественный

 

гласъ,

 

какъ

 

благодатное

 

напутствіе

себе:

 

«воставъ

 

иди;

 

вера

 

твоя

 

спасе

 

тя.

 

Аминь.
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■

въ

 

объясненіе

 

Евангелія,

 

на

 

нодѣлю

 

сыропустную

Матѳ.

 

зач.

 

17.

(къ

   

ПРОСТОМУ

 

народу).

Наступаетъ,

 

братіе,

 

время

 

поста

 

и

 

покаянія,

 

и

 

вотъ

 

въ

Евангеліи

 

мы

 

слышимъ

 

слова

 

Спасителя

 

и

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

изъ

 

которыхъ

 

мы

 

можемъ

 

научиться,—ка-

кимъ

 

образомъ

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

проіцепіе

 

во

 

грехахъ

нашихъ

 

и

 

какъ

 

поститься,

 

чтобы

 

постъ

 

нашъ

 

былъ

 

пріятенъ

Богу.

Аще

 

отпугцаетв,

 

говорнтъ

 

Спаситель,

 

чгловѣкотз

 

со-

гргьшеніл

 

ихз,

 

отпустите

 

и

 

вамз

 

Отецз

 

вашз

 

небесный^

т

 

е.

 

если

 

мы

 

простимъ

 

техъ,

 

которые

 

чѣмъ

 

либо

 

оскорби-

ли,

 

или

 

обидели

 

насъ;

 

то

 

и

 

насъ

 

Богъ

 

проститъ

 

во

 

гре-

хахъ

 

нашихъ.

 

А

 

если

 

мы

 

не

 

простимъ

 

согрѣшнвшихъ

 

въ

чемъ

 

либо

 

противъ

 

насъ;

 

то

 

и

 

насъ

 

Богъ

 

не

 

простптъ;

 

и-

бо

 

это

 

самое

 

означаютъ

 

слова

  

Спасителя:

 

аще

 

ли

 

не

 

от-

пущаете

 

человѣкотз

  

согрѣшенія

 

ихз.

 

ни

 

Отецз

 

вашз
.„■.■-.

отпуститз

 

вамз

 

согртъшепш

 

вашихз.

Дело

 

известное,

 

что

 

мы

 

должны

 

судить

 

одинаково

 

какъ

себя,

 

такъ

 

и

 

другнхъ;

 

если

 

мы

 

другпхъ

 

судимъ

 

строго,

то

 

и

 

себя

 

должны

 

судить

 

строго;

 

если

 

себя

 

судимъ

 

милос-

тиво,

 

то

 

и

 

другнхъ

 

должны

 

судить

 

милостиво;

 

иначе— судъ

нашъ

 

будетъ

 

неправый,

 

грешный.

 

Теперь

 

видите,

 

братіе,

что

 

человекъ,

 

который

 

не

 

прощаетъ

 

оскорбившаго

 

его

 

дру-

гаго

 

человека,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

самъ

 

проснтъ

 

себе

 

про-

щепія

 

у

 

Бога,—котораго

 

онъ

 

оскорбнлъ

 

своими

 

греха-

ми,— судитъ

 

не

 

по

 

правде;

 

себя

 

судить

 

милостиво,

 

а

 

дру-

гаго— строго;

 

Господу

 

же

    

нашему

 

Іисусу

 

Христу,

 

какъ
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Праведному

 

Судіе,

 

угодно

 

судить

 

насъ

 

тѣяъ

 

самымъ

 

су-

домъ,

 

которымъ

 

мы

 

судимъ

 

другнхъ.

 

Ибо

 

въ

 

Евангеліи

сказано:

 

(Мате.

 

VII .

 

2).

 

Емз

 

о/се

 

судомз

 

судите,

 

еу-

дятз

 

вамз.

 

Тутъ

 

не

 

на

 

что

 

жаловаться.

 

Насъ

 

судятъ

темъ

 

самымъ

 

судомъ,

 

которымъ

 

мы

 

судили

 

другнхъ.— Спра-

ведливость

 

очевидная.

Теперь

 

о

 

посте.— Спаситель

 

запрещаетъ

 

ноетъ

 

лицемер-

ный.

 

Постъ

 

называется

 

лицемѣрнынъ,

 

когда

 

человѣкъ

 

пос-

тится

 

для

 

того

 

главнымъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

все

 

говорили

 

объ

немъ,

 

какъ

 

о

 

великомъ

 

постнике.

 

Такой

 

постъ

 

не

 

угоденъ

Богу;

 

потому

 

что

 

человекъ

 

тутъ

 

постится

 

не

 

для

 

того,

чтобы

 

умилостивить

 

Бога,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

себя

 

просла-

вить.

 

Намъ

 

Господь

 

повелеваетъ

 

поститься

 

такъ,

 

чтобы

 

и

виду

 

не

 

показывать,

 

что

 

мы

 

постимся,

 

опять

 

во

 

избежаніе

людскнхъ

 

похвалъ.

 

которыя

 

могутъ

 

породить

 

въ

 

человеке

богопротивную

 

гордость.

 

Надобно

 

поститься

 

такъ,

 

чтобы

 

одинъ

Богъ

 

зналъ,

 

что

 

мы

 

постимся,

 

и

 

Отецз

 

твой,

 

говорить

 

Спаси-

тель,

 

видяй

 

вз

 

тайнѣ,

 

воздастз

 

тебе

 

лвѣ,

 

т.

 

е.

 

Господь

 

Богъ,

видя

 

твое

 

тайное

 

доброе

 

дело,

 

вознаградить

 

тебя

 

за

 

него

 

явно.

Теперь

 

намъ

 

остается

 

уяснить

 

себе

 

послѣднія

 

слова

 

Е-

вангелія,

 

заключающія

 

въ

 

себе

 

следующую

 

заповедь

 

Спа-

сителя:

 

не

 

скрывайте

 

себѣ

 

сокровищз

 

на

 

земли,

 

идѣжв

черт

 

и

 

тля

 

тлите,

 

и

 

идгьоюе

 

татіе

 

подкапываютз

 

и

ирадутз:

 

скрывайте

 

же

 

себгь

 

сокровище

 

па

 

небеси,

идгьже

 

ни

 

червь

 

ни

 

тля

 

тлите,

 

и

 

идѣже

 

татіе

 

не

подкопываютз

 

пи

 

крадутз.

Эта

 

заповедь

 

Спасителя

 

будетъ

 

понятна

 

для

 

насъ,

 

ког-

да

 

мы

 

верно

 

представимъ

 

себе

 

наши

 

обязанности

 

къ

 

зем-

нымъ

 

благамъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

тому,

 

безъ

 

чего

 

человѣкъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

жить

 

на

 

землѣ,

 

что

 

необходимо

 

для

 

его

 

жизни.

 

Это

необходимое

 

для

 

жизни

 

человека

 

есть

 

пища

 

и

 

одежда,

 

безъ
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которыхъ

 

чеювѣкъ

 

умеръ

 

бы

 

съ

 

голоду

 

и

 

холоду.—Богъ

сказалъ

 

человѣку

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

согрѣшилъ:

 

es

 

по-

 

У
тѣ

 

лица

 

твоею

 

снѣси

 

хлѣбъ

 

твой,

 

Быт,

 

3.

 

19.

 

т.

 

е.

ты

 

долженъ

 

доставать

 

себѣ

 

хлѣбъ

 

тяжелымъ

 

трудомъ

 

и,

 

во

исполненіе

 

сего

 

повелѣнія

 

Божія,

 

всякій

 

здоровый

 

человѣкъ

обязанъ

 

трудиться

 

столько,

 

чтобы,

 

за

 

удовлетвореніемъ

собственныхъ

 

потребностей,

 

онъ

 

могъ

 

удѣлить

 

что

 

нпбудь

изъ

 

пріобрѣтеннаго

 

бѣдному

 

человѣку,

 

который

 

самъ

 

не

можетъ

 

трудиться

 

по

 

болѣзнн,

 

или

 

по

 

молодости

 

лѣтъ,

 

или

по

 

другой

 

какой

 

уважительной

 

нрпчинѣ.

 

А

 

кто

 

по

 

лЬносги

не

 

хочетъ

 

трудиться,

 

тотъ,

 

ио

 

слову

 

св.

 

Апостола

 

Павла,

не

 

имѣетъ

 

права

 

и

 

ѣсть;

 

аіце

 

кто

 

не

 

хощвтв

 

д/ьлапш,—

(2

 

Сол.

 

3.

 

8)

 

такъ

 

сказалъ

 

Апостолъ

 

ниже

 

да

 

яств. —Тру-

дящійся

 

человѣкъ

 

имѣетъ

 

также

 

обязанность

 

дѣлать,

 

если

можетъ-,

 

запасы

 

на

 

случай

 

неурожая,

 

болѣзни

 

и

 

для

 

не-

предвидѣнной

 

надобности,

 

напр.

 

помочь

 

ногорѣвшнмъ.

 

нос-

традавшимъ

 

отъ

 

наводненія,

 

отъ

 

градобитія

 

и

 

отъ

 

другихъ

несчастныхъ

 

случаевъ.— Эти

 

запасы

 

нищи

 

и

 

одежды,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

хозяйственныя

 

заведенія,

 

какъ

 

то:

 

рабочій

скотъ,

 

рабочія

 

орудія

 

и

 

всѣ

 

принадлежности

 

хорошаго

 

хо-

зяйства

 

мы

 

называемъ

 

амѣніемъ,

 

или

 

имуществомъ,

 

а

 

въ

Бвангеліи

 

это

 

имущество

 

названо

 

сокровищем,

 

потому

что

 

мы

 

сокрываема,

 

т.

 

е.

 

бережемъ,

 

сохраняемъ

 

свое

 

и-

мущество

 

и

 

особенно

 

запасы

 

нищи

 

и

 

одежды

 

въ

 

мѣстахъ

безопасныхъ

 

и

 

закрытых*

 

отъ

 

постороннихъ

 

глазъ-

Теперь

 

ужъ

 

намъ

 

становится

 

нѣсколько

 

понятнымъ,

 

что

зиачитъ

 

собирать

 

сокровище

 

на

 

небеса.— Кто

 

изъ

 

прі-

обрѣтепнаго

 

имъ

 

сокровища,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

своего

 

имущества,

за

 

удовлетвореніемъ

 

своихъ

 

необходимых!,

 

нуждъ,

 

щедрою

рукою

 

удѣляетъ

 

бѣднымь,

 

тотъ

 

посылаетъ

 

свою

 

милостыню

на

 

небо,

 

въ

 

руки

 

самаго

   

Христа,

 

Царя

 

Небеснаго,

 

Маю.
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L-

гл.

 

25.

 

И

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христосъ

 

скажетъ

 

человѣ^

ч

 

ку,

 

который

 

дѣлалъ

 

добро

 

своимъ

 

бѣднымъ

 

братіямъ:

 

«ког-

да

 

я

 

былъ

 

голоденъ,

 

ты

 

накормил*

 

меня;

 

когда

 

я

 

чувство-

вал*

 

жажду,

 

ты

 

напоилъ

 

меня;

 

когда

 

я

 

былъ

 

нагъ,

 

ты

 

одѣлъ

меня».

 

Ибо

 

все,

 

что

 

мы

 

даемъ

 

бѣдному

 

ради

 

Христа,

 

при-

нимает*

 

сам*

 

Христосъ.

 

Небойтесь,

 

братіе,

 

обѣднѣть

 

отъ

щедрой

 

раздачи

 

милостыни. —Благословеніл

 

Содд

 

на

 

наши

труды

 

съ

 

большею

 

увѣренностію

 

можно

 

ожидать

 

тогда,

 

ког-

да

 

мы

 

исполняем*

 

заповѣдь

 

Господню

 

о

 

любви

 

к*

 

ближ-

ним*,

 

чѣмъ

 

когда

 

забываем*

 

об*

 

ней

 

и

 

думаем*

 

только

 

о

себѣ.

 

«Замѣни

 

сиротам*

 

отца,

 

говорит*

 

Премудрый,

 

(Сир.

IV.

 

10)

 

и

 

мужа —матери

 

ихъ,

 

и

 

ты

 

будешь

 

Сыном*

 

Выш-

няго,

 

Который

 

возлюбит*

 

тебя

 

больше,

 

чѣмъ

 

любит*

 

тебя

мать

 

твоя».

 

Милость

 

Господня,

 

сказано

 

въ

 

102

 

псалмѣ,

отв

 

віька

 

и

 

до

 

вѣка

 

на

 

боящихся

 

Его.

Но

 

не

 

забудем*,

 

братіе,

 

и

 

того,

 

что

 

благотворить

 

бѣд-

нымъ

 

должны

 

не

 

тѣ

 

только,

 

которые

 

имѣютъ

 

много;

 

но

 

и

всѣ

 

мы,

 

каждый

 

по

 

віѣрѣ

 

возможности.

 

Даже

 

сами

 

бѣдные

должны

 

помогать

 

друг*

 

другу,

 

дѣлясь

 

послѣдшгаъ;

 

потому

что

 

Господь

 

повелѣлъ

 

каждому

 

изъ

 

нас*

 

любить

 

другаго

человѣка,

 

какъ

  

самаго

 

себя.

Но

 

исполняемъ

 

ли

 

мы

 

эту

 

заповѣдь?

 

Если

 

бы

 

заповѣдь

сію

 

исполняли

 

всѣ

 

христіане;

 

то

 

въ

 

христіанских*

 

землях*

не

 

было

 

бы

 

безпріютныхъ

 

скитальцев*,

 

всѣ

 

бы

 

ѣли

 

до

 

сы-

та

 

и

 

всѣ

 

бы

 

одѣвались

 

тепло;

 

благ*

 

земных*

 

достало

 

бы

для

 

всѣхъ,

 

еслибы

 

раздѣляла

 

ихъ

 

христіанская

 

любовь.

Братіе!

 

Чѣмъ

 

больше

 

мы

 

будемъ

 

любить

 

другъ

 

друга

 

и

искренно

 

желать

 

добра

 

другъ

 

другу;

 

тѣмъ

 

жизнь

 

наша

 

я

дѣтей

 

нашихъ

 

будет*

 

благополучнее,

 

тѣм*

 

очевиднѣе

 

бу-

дет*

 

посѣщать

 

нас*

 

милость

 

Божія.

 

Аминь.

Іером.

 

Иннокентій.
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СЛОВО
■а

 

день

 

восшеетпіа

 

иа

 

Веероееійскій

 

Преетолъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВ»,

В-іагочестшгавшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИ-

КОЛАЕВИЧА,

 

Самодержца

 

ВсеросеІЁекаго.

 

ІЦІІ&

 

года,

 

Феврале

 

19

 

дня.

Кажется

 

еще

 

так*

 

недалеко

 

то

 

время,

 

когда

 

Россія,

 

сму-

щенная

 

нашествіемъ

 

врагов*,

 

безпокоивших*

 

уже

 

самые

предѣлы

 

Имперіи,

 

с*

 

радостною

 

надеждою

 

приняла

 

вѣсть

 

о

вступленіи

 

на

 

прародительскій

 

Престол*

 

нынѣ

 

благополуч-

но

 

царствующего

 

Государя

 

Императора;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

с*

тѣх*

 

пор*

 

вот*

 

уже

 

прошло

 

девять

 

лѣтъ.

 

Отчего

 

же

 

это

время

 

пронеслось

 

так*

 

незамѣтно,

 

промелькнуло

 

так*

 

бы-

стро? — Оттого,

 

что

 

оно

 

все

 

наполнено

 

было

 

великими

 

дѣя-

ніями,

 

важнѣйшими

 

преобразованіями.

 

Умы

 

заняты

 

были

 

раз-

нообразными

 

соображеніями,

 

сердца

 

были

 

постоянно

 

напол-

нены

 

благими

 

ожиданіями:

 

естественно,

 

что

 

это

 

напряже-

те

 

и

 

недавало

 

нам*

 

возможности

 

замѣчать

 

теченіе

 

времени.

Вѣдь

 

эти

 

девять

 

лѣтъ

 

ознаменованы

 

такими

 

важными,

 

таки-

ми

 

разнообразными

 

и

 

вмѣстѣ

 

столь

 

многочисленными,

 

ис-

тинно

 

царственными

 

дѣяніями,

 

что

 

ими

 

можно

 

было

 

бы

 

на-

полнить

 

жизнь

 

цѣлыхъ

 

поколѣній.

Припомним*

 

въ

 

самых*

 

коротких*

 

словах*

 

то,

 

что

 

при-

несли

 

для

 

Россіи

 

девять

 

лѣтъ

 

настоящего

 

царствованія.

Прежде

 

всего

 

благополучный

 

мир*

 

прекратил*

 

тяжкую,

разорительную

 

войну;

 

вслѣдъ

 

за

 

этим*

 

десятки

 

н

 

сотни

тысячь

 

рукъ,

 

занятых*

 

обороною

 

отечества,

 

возвращены

к*

 

труду

 

мирному,

 

производительному;

 

успокоенная

 

стра-

на

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

лѣтъ

 

свободна

 

отъ

 

воинской

 

(рекрут-

ской)

 

повинности,

 

самой

 

может*

 

быть

 

тяжкой

 

изъ

 

всѣхъ

государственных*

 

повинностей;

 

потом*

 

совершилось

 

великое

земское

 

дѣло— рѣшеніе

 

вѣковаго

 

крестьянскаго

 

вопроса,

 

въ



—

 

188

котором*

 

рѣішиась

 

участь

 

болѣе

 

нежели

 

двадцати

 

милліо-

новъ

 

народа;

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

отрасли

 

управле-

нія

 

и

 

вездѣ

 

иослѣдовали

 

кореішыя

 

и

 

самыя

 

благодѣтельныя

измѣненія:

 

— правосудие

 

обезпечепо,

 

общественное

 

хозяй-

ство

 

ввѣрено

 

попеченію

 

самих*

 

обществ*,

 

народное

 

обу-

ченіе

 

улучшено,

 

человѣческое

 

достоинство

 

уважено

 

(рас-

ширением*

 

закона

 

о

 

свободѣ

 

от*

 

тѣлесныхъ

 

наказаній),

 

воз-

вѣщено

 

улучшеніе

 

судьбы

 

служителей

 

олтаря

 

Господня.

Наконец*— дивное

 

дѣло!— среди

 

смут*

 

и

 

волненій

 

безпо-

койнаго

 

польскаго

 

населенія

 

и

 

среди

 

угроз*

 

и

 

дерзкаго

вмешательства

 

чужестранных*

 

народов*,

 

возвышено

 

до-

стоинство

 

Имперіи

 

и

 

одержана

 

над*

 

веѣми

 

врагами

 

и

 

за-

вистниками

 

Россін

 

полная

 

нравственная

 

иобѣда!..

 

И

 

замѣтимъ,

что

 

все

 

это

 

совершилось

 

не

 

только

 

но

 

волѣ

 

Государя

 

Им-

ператора,

 

но

 

даже

 

но

 

его

 

начинаніямъ

 

и

 

предначертаніамъ...

Что

 

же

 

мы

 

воздадим*

 

Господу,

 

даровавшему

 

нам*

 

та-

кого

 

Царя?

 

Чѣзгь

 

возблагодарим*

 

и

 

Царя,

 

так*

 

неусыпно

заботящегося

 

о

 

благѣ

 

своего

 

народа?

Мы

 

можем*

 

указать

 

православным*

 

слушателям*

 

на-

шим*

 

такое

 

средство,

 

которым*

 

оба

 

вида

 

благодарности

сосредоточиваются

 

в*

 

одном*

 

дѣйствіа.

 

Повинитеся

 

вся-

кому

 

человѣчу

 

начальству

 

Господа

 

ради:

 

аще

 

царю,

яко

 

преобладающую

 

аще

 

ли

 

тяземз.

 

яко

 

отъ

 

нею

посланными,

 

1

 

Петр.

 

IL

 

13.

 

Вот*

 

это

 

средство.

 

Ничем*

лучше

 

мы

 

не

 

можем*

 

выразить

 

своих*

 

чувств*

 

благодар-

ности

 

к*

 

Господу

 

и

 

к*

 

Царю,

 

как*

 

содѣйствіемъ

 

всѣмъ

благим*

 

предначерташяаъ

 

Правительства

 

.

 

нодчиненіемъ

всѣм*

 

государственным*

 

узаконеніямъ

 

и

 

полным*

 

повинове-

ніемъ

 

Богом*

 

установленной

 

над*

 

нами

 

Власти.

 

ЭіО

 

бу-

дет*

 

и

 

Госиоду

 

угодно,

 

и

 

Царю

 

прштнб,

 

наконец*

 

и

 

нам*

самим*

 

и

 

обществу

 

всему

 

полезно.
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Есть

 

люди,

 

которым*

 

лучше

 

хотѣлоеь-бы

 

слышать

   

сло-

во

 

о

 

свободѣ,

 

нежели

 

о

 

повиновен'ш.

 

Для

 

таких*

 

скажем*,

что

 

истинная

 

свобода

 

нераздельна

 

с*

 

полным*

  

повиновені-

емъ,

  

или

 

ясиѣе— полная

    

свобода

    

достижима

    

только

 

при

полном*

 

повнновеніи.

 

Что

 

такое

 

свобода?— Чтобы

 

отвечать

на

 

этот*

 

вопрос*,— нужно

 

наперед*

   

объяснить,

   

что

 

воз-

можны

 

два

 

рода

 

свободы:— свобода

 

делать

 

добро

 

и

 

свобо-

да

 

дѣлать

 

зло.

 

Последней

 

едвалн

 

пожелает*

   

самый

 

жар-

кш

 

ревнитель

 

свободы,

 

так*

   

как*

    

простой

    

человеческій

смысл*

 

ему

 

скажет*,

 

что

 

въ

 

том*

 

обществе,

 

где

 

была

 

бы

допущена

 

такого

 

рода

 

свобода,

 

разрушено

 

было

 

бы

 

благо

общественное

 

и

 

частное,

 

и

 

явились

 

бы

 

своеволіе,

 

безиача-

ліе,

 

мятежи

 

со

 

всеми

 

своими

 

ужасными

 

последствіями.

   

Не

говорим*

 

уже

 

о

 

том*,

 

что

 

свобода

 

делать

 

зло

 

решительно

не

 

есть

 

свобода,

 

а

 

самое

 

низкое

  

рабство—рабство

   

стра-

стям*,

 

греху

 

и

 

виновнику

 

греха.

 

(loan.

 

ѴШ,

 

34).

 

Чтоже

касается

 

до

 

перваго

 

рода

 

свободы— свободы

 

делать

 

добро,

то

 

очень

 

немного

 

нужно

 

соображенія,

   

чтобы

 

понять,

    

что

она

 

непременно

 

сливается

 

съ

 

повиновеніемъ.

 

Кто

 

стремит-

ся

 

делать,

 

добро,

 

тотъ

 

значит*

 

старается

 

исполнять

 

закон*,

заповеданный

 

Господом*

 

н

 

положенный

 

в*

 

совести

   

нашей.

Исполняющей

 

же

 

закон*

 

есть

 

повинующійся....

 

Так*,

   

слу-

шатели

 

православные!

 

И

 

это

 

прилагается

   

ко

 

всвмъ

   

трем*

видам*

 

свободы:

 

и

 

к*

 

свободе

 

умственной,

 

и

   

к*

 

свободе

нравственной

 

и

 

к*

 

свободе

 

политической.

 

Полная

 

умствен-

ная

 

свобода

 

достигается

 

только

 

послушаніем*

  

ввре:

    

аще
1

убо

 

Сыт

 

вы

 

свободитъ^

 

во

 

истину

 

свободна

 

будете,^.

и

 

уразумѣете

 

истину

 

и

 

истина

 

свободшт

 

вы.

 

(Іоан.

ѴТІІ,

 

32,

 

36).

 

Полная

 

нравственная

 

свобода

 

достигается

только

 

полным*

 

послушаніемъ

   

заповедям*

    

закона

    

Боже-

ственнаго:

 

хооюдахп

 

въ

 

широтѣ.

   

яко

    

заповѣди

    

Твоя
■

 

■
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взысках^.

 

(Псал.

 

118,

 

45).

 

Полная

 

свобода*

 

политическая

возможна

 

только

 

при

 

всецелом*

 

поеіушаніи

 

законам*

 

го-

сударства

 

и

 

предержащей

 

власти:

 

хощеши

 

ли

 

небоятися

власти,

 

благое

 

твори

 

и

 

имѣти

 

имаши

 

похвалу

 

отя

него:

 

аще

 

ли

 

злое

 

твориши,—бойся.

 

(Римл.

 

У,

 

7).

 

И
епытъ

 

народов*

 

показывает*,

 

что

 

так*

 

называемый

 

свобод-

пыя

 

учреждения

 

приносят*

 

пользу

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

госу-

дарствах*,

 

которых*

 

граждане

 

долгим*

 

временем*

 

заранее

научились

 

вполне

 

подчиняться

 

закону

 

и

 

свято

 

исполнять

его

 

предписанія.

Итак*,

 

возвращаясь

 

к*

 

главному

 

предмету

 

нашего

 

сло-

ва,

 

мы

 

говорим*,

 

что

 

возблагодарить

 

и

 

Господа

 

и

 

Госуда-

ря

 

за

 

все

 

изліяниыя

 

на

 

нас*

 

блага

 

можно

 

повиновеніемъ.

Но

 

какого

 

рода

 

повиповеніемъ?

 

И

 

повиновеніе

 

бывает*

различное

 

и

 

не

 

все

 

роды

 

его

 

виолне

 

надежны

 

и

 

одобри*-

тсльны.

Можно

 

повиноваться

 

изъ

 

страха

 

наказаиій

 

за

 

непослуша-

ние

 

власти

 

и

 

за

 

нарушеніе

 

закона.

 

Такое

 

повиновеніе

 

есть

для

 

некоторых*

 

людей

 

самое

 

действительное

 

и

 

единствен-

но

 

доступное;

 

но

 

оно

 

и

 

не

 

всегда

 

надежно

 

и

 

главное

 

не-

достойно

 

той

 

высокой

 

цели,

 

для

 

которой

 

мы

 

обратились

 

к*

повиновенію.

 

Не

 

такое

 

повиновеніе

 

советует*

 

нам*

 

и

 

Апо-

стол*.

 

Онъ

 

говорит*:

 

повинуйтеся...

 

Господа

 

ради;

 

а

повинующійся

 

изъ

 

страха -не

 

Господа

 

имеет*

 

въ

 

виду,

а

 

себя

 

оберегает*

 

отъ

 

неиріятиости

 

подвергаться

 

наказа-

ніямъ.

Можно

 

повиноваться

 

изъ

 

выгодъ,

 

—

 

раечитывать

 

на

 

на-

грады

 

и

 

почести.

 

Но

 

это

 

будетъ

 

повиновеніе

 

своекорыст-

ное,

 

недостойное

 

и

 

не

 

всегда

 

приложимое.

 

Нельзя

 

награж-

дать

 

всехъ

 

и

 

за

 

все:

 

есть

 

случаи

 

повиновенія,

 

где

 

награ-

да

 

не

 

имветъ

 

места.
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Можно

 

еще

 

повиноваться

 

изъ

 

желанія

 

общественнаго

блага;

 

но

 

невозможно

 

сделать

 

такого

 

рода

 

повиновеніе

 

об-

щим*

 

для

 

всех*.

 

Только

 

не

 

многіе

 

способны

 

дойти

 

до

 

со-

знанія

 

этой

 

мысли,

 

а

 

особенно

 

до

 

того,

 

чтобы

 

проникнуть-

ся

 

этим*

 

убежденіемъ

 

и

 

неуклонно

 

руководствоваться

им*.

 

И

 

опять

 

таки

 

и

 

это

 

иовиновеніе

 

будет*

 

не

 

вполне

Господа

 

ради,

 

а

 

больше

 

себя

 

ради

 

и

 

споихъ

 

ближних*.

Можно

 

повиноваться

 

изъ

 

любви

   

къ

 

Царю

   

и

  

отечеству.

Это

 

есть

 

уже

 

высокій

 

родъ

 

повиновенія,

  

который

   

однако,

при

 

всей

 

своей

 

возвышенности

 

нечуждъ

 

нашим*

 

согражда-

нам*

 

и

 

нам*

 

самим*.

 

Народ*

 

русскій

    

издавна

    

пріобрелъ

вековую

 

славу

 

народа

 

царелюбиваго;

 

и

 

эта

 

слава

 

не

 

мерк-

нет*,

 

а

 

все

 

более

 

и

 

ярче

 

сіяетъ.

 

Еще

   

недавно,

   

въ

 

виду

угрожавшей

 

отечеству

 

опасности,

 

со

 

всех*

 

краевъ

 

Россіи

понеслись

 

къ

 

Престолу

 

заявленія

   

самой

   

искренней,

   

без-

граничной

 

преданности,

 

готовой

 

жертвовать

 

всвмъ

 

за

 

отчиз-

ну

 

и

 

любимаго

 

Государя.— Но,

  

братія!

    

Для

 

того,

    

чтобы

этаго

 

рода

 

высокое

 

повиновеніе

 

шѣт

   

свою

   

надлежащую

цену, —нужно

 

сочетать

 

его

 

съ

 

другаго

 

рода

 

повиновепіемъ,

самымъ

 

возвышенным*,

 

самым*

  

надежным*

   

изъ

 

всѣхъ.

   

И

драгоцьнныя

 

камни

 

нуждаются

 

въ

 

оправе,

 

граненін

   

и

 

осо-

бенно

 

въ

 

надлежащемъ

 

освьщеніи.

 

Такъ

 

и

 

здесь

 

драгоцен-

ная

 

любовь

 

къ

 

Царю

 

и

  

отечеству

 

должна

   

укрепляться

 

на

Вере,

 

получать

 

должное

 

направленіе

 

отъ

 

закона

   

Господня

и

 

просвещаться

 

въ

 

сознаніи

 

народа

 

светомъ

 

Религіи.

 

Безъ

этаго

 

она

 

будет*

 

шаткою,

 

грубою,

 

слепою.

И

 

смело

 

можно

 

сказать,

 

что

 

такое

 

сочетаніе

 

повинове-

нія

 

изъ

 

любви

 

съ

 

повиіювеніемъ

 

Господа

 

ради

 

уже

 

и

 

встре-

чается

 

у

 

насъ.

 

Признаки

 

этаго

 

сочетанія

 

мы

 

можемъ

 

ука-

зать

 

и

 

здесь — въ

 

этом*

 

святом*

 

храме.

 

Сегодня

 

у

 

насъ

день

 

восшествія

 

на

 

престол*

 

Благочестивейшаго

   

Государя
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Императора

 

нашего— праздник*

 

царственный,

 

общественный.

А

 

мы

 

что

 

сделали

 

сегодня?— Явились

 

въ

 

храм*

 

Божій

 

при-

нести

 

благодарственное

 

моленіе

 

Господу

 

о

 

Царе

 

нашей*

а

 

всей

 

его

 

Державе.

Дай

 

Господи,

 

чтобы

 

такое

 

сочетаніе

 

повиновенія

 

нзъ

любви

 

съ

 

повчновеніеы*

 

Господа

 

ради

 

все

 

больше

 

я

 

силь-

нее

 

укоренялось

 

въ

 

насъ,

 

обобщалось,

 

проникало

 

въ

 

ео-

знаніе

 

всех*

 

и

 

каждаго

 

и

 

воодушевляло

 

все

 

наше

 

Отече-

ство,

 

всех*

 

его

 

членов*.

 

Мы

 

тем*

 

искреннее

 

этаго

 

же-

лаем*,

 

тем*

 

пламеннее

 

молим*

 

этаго

 

у

 

Господа,

 

что

 

впол-

не

 

понимаем*,

 

что

 

только

 

таким*

 

путем*

 

будут*

 

дости-

гнуты:

 

благо

 

частное

 

и

 

общее,

 

слава

 

Царя

 

и

 

царства

 

я

слава

 

Божія.

Да

 

будет*

 

же

 

такъ!

 

Аминь.

Ирот.

 

й.

 

Душтрашко,

.



)
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о

 

гшышшгь

 

пршрзгь

 

свш-шіріъ
ЮМ*»!.

(Продолоісеніе).

ЯИПД

 

ЕДЧАЯЬСТВОВАВШІЯ

 

ВЪ

 

МОИСТЫРѢ.

Хотя

 

по

 

смерти

 

основателя

 

и

 

перваго

 

Игумена

 

Густьш-

скаго

 

монастыря

 

ІоасаФа

 

главную

 

власть ,

 

надъ

 

обителію

сохранялъ

 

до

 

самой

 

смерти

 

Исаія

 

Конинскій

 

сперва

 

въ

званіи

 

Игумена

 

Межигорскаго,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

сане

 

Еписко-

па

 

и

 

Митрополита,

 

26.,

 

но

 

однакожь

 

назначались

 

им*

 

въ

Густынь

 

и

 

отдельные

 

настоятели

 

съ

 

званіемъ

 

игуменовъ.

По

 

указанію

 

летописи

 

такими

 

настоятелями

 

Густынскаго

монастыря

 

были

 

преемственно

 

следующія

 

лица.

2.,

 

Варлаамъ,

 

имѣвшій

 

счастіе

 

принимать

 

въ

 

Густынской

обители

 

Патріарха

 

Іерусалимскаго

 

ѲеоФапа

 

27.

3.,

 

Комментарій,

 

после

 

годичнаго

 

управлеыія

 

Густын-

екимъ

 

монастыремъ

   

отозванный

 

Исаіею

 

въ

 

Межпгорье.

4.,

 

НикиФоръ,

 

после

 

двухгодичиаго

 

игуменства

 

скончав-

шійся

 

въ

 

Межигорскомъ

 

монастыре.

5.,

 

Евфимій,

 

бывшій

 

наместішкомъ

 

въ

 

Густыне

 

еще

 

при

ІоасаФе,

 

но

 

скоро

 

оставнвшій

 

настоятельство

 

Густынское

и

 

поселившійся

 

съ

 

ученикомъ

 

своим*

 

Геннадіемъ

 

въ

 

осно-

ванном*

 

им*

  

Подгорском*

 

(или

 

Ладиискомъ)

 

скиту

 

28.

6.,

 

Варлаамъ

 

вторично,

 

занимавши!

 

дотоле

 

наместничес-

кую

 

должность

 

въ

 

Межигорскомъ

 

монастыре

 

при

 

игумен-

стве

 

Иеаіи

 

29.

85

 

Смотр,

 

выше

 

примѣчаніе

 

14-е.

87

 

Лѣтоп.

 

монаст.

 

Густын.

 

стран.

 

10.

 

11.

2 *

 

Лѣтоп.

 

мон.

 

Густын.

 

стр.

 

12—

 

21.

"

 

Ташъ

 

же

 

стран.

 

13.

13
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7.,

 

Филаретъ,

 

по

 

свидетельству

 

летописца,

 

муж*

 

иску-

сен*

 

и

 

честен*,

 

принявшій

 

игуменство

 

въ

 

1624

 

году

 

отъ

Исаіи,

 

посвященпаго

 

уже

 

въ

 

санъ

 

Епископа

 

Перемышль-

скаго.

 

Онъ

 

приготовил*,

 

по

 

порученію

 

Святителя,

 

матеріалъ,

для

 

построенія

 

въ

 

Густьше

 

большой

 

церкви

 

во

 

имя

 

Пресвя-

тыя

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

30.

8.,

 

Іовъ,

 

начавшій

 

(3

 

Мая

 

1625

 

года)

 

и

 

окончившій

построеніе

 

означепнаго

 

храма,

 

который

 

в*

 

игуменство

 

его

и

 

освященъ

 

31.

9.,

 

Ѳеодосій,

 

проименованный

 

златаремг.

 

Скончался

 

в*

1630

 

году

 

Игуменом*

 

Мгарскимъ

 

32.

10.,

 

Исаія

 

управлялъ

 

Густыискою

 

обителію

 

полтора

 

го-

да,

 

смирение

 

вся

 

кротостію

 

исправляя,

 

бе

 

бо

 

тих*,

 

кротокъ

правомъ

 

и

 

не

 

озлобляше

 

никого

 

же

 

33,

П.,

 

Іов*

 

вторично

 

«некіимъ

 

судом*

 

Божіимъ»,

 

по

 

сло-

вам*

 

летописца,

 

«от*

 

Святителя

 

поставлен*

 

бысть

 

на

 

пред-

стательство

 

обители

 

ГустынскоіЬ;

 

а

 

сам*

 

Исаія

 

(въ

 

1634

году)

 

по

 

кончине

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

Іова

 

Борецкаго

«возведен*

 

бысть

 

на

 

Митрополію

 

Кіевскую

 

и

 

свдяше

 

на

«митрополін,

 

яко

 

две

 

лете

 

со

 

всякимъ

 

бедствоваиіемъ

 

н

«остави

 

престолъ

 

судомъ

 

некіимъ

 

Божіимъ,

 

понеже

 

изне-

«моглъ

 

бе

 

старостью

 

»

 

34.

 

Іовъ

 

былъ

 

носледнимъ

 

изъ

 

Нгу-

меновъ,

 

поставленных*

 

Исаіею

 

въ

 

Густынскую

 

обитель.

12.,

 

Иринархъ,

 

посвященный

 

во

 

Игумена

 

Густынскаго

монастыря

 

Митрополитомъ

 

Петромъ

 

Могилою.

 

При

 

немъ

страшный

 

пожаръ

 

истребилъ

 

весь

 

Густынскій

 

монастырь

 

sa

80

  

Тамъ

 

я.-е

 

стран.

 

22.
31

 

Тамъ

 

же

 

стран.

 

22.

 

23.
и

 

Тамъ

 

же

 

стран.

 

24.

 

25.
81

  

Таиъ

 

же

 

стран.

 

25.
14

 

Лѣт.

 

ыонаст.

 

Густ,

 

стран.

 

25,

 

26.

 

Сравн.

 

Описаніѳ

 

Кіево-СоФ.
собора

 

стран.

 

266—171.
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-
і

исключепіемъ

 

колокольни.

 

На

 

новомъ

 

ыѣстѣ

 

приступлено

..было

 

къ

 

возобііовленію

 

обители;

 

но

 

по

 

случаю

 

тогдашішхъ

'смутъ,

 

пронзводішыхъ . въ

 

Малороссии

 

Поляками.

1,3.,

 

Васплш

 

иреемникъ

 

Ирннарха

 

н

 

онъ

 

самъ

 

въ

 

званіи

.

 

прошумена,

 

«убоявшись,

 

по

 

словамъ

 

лѣтописца»,

 

«страха,

цдѣже

 

не

 

б 'із

 

страхъ»

 

решились

 

бѣжать

 

въ

 

предѣлы

 

Мос-

ковские,.. .

 

«излупивше

 

храмы

 

церкви

 

и

 

вся

 

внутренняя

 

и

«внѣшняя

 

монастырская»;

 

отъ

 

чего

 

Густынь

 

оставалась

 

въ

запустѣніи

 

бол

 

бс

 

года.

Лѣтопи.сецъ

 

замізчаетъ

 

при

 

семъ,

 

что

 

одииъ

 

нзъ

 

старцевъ

обители

 

Сильвестръ

 

Губаревичъ

 

былъ

 

тогда

 

«въ

 

далекой

«страив

 

на

 

йоелущаші

 

и

 

безъ

 

него

 

сіе

 

все

 

злодѣйствова-

«ніе

 

во

 

святой

 

о§итеди

 

сотворися»,

 

наводя

 

этішъ

 

на

 

мысль,

что

 

въ

 

его

 

ирисутствіи

 

иноки

 

Густынскіе

 

нерѣшилиеь

 

бы

на

 

такой

  

неразумный

 

и

 

малодушный

 

гюступокъ

 

35.

14.,

 

йлія

 

(Торскій),

 

въ

 

1639

 

году

 

поставленный

 

на

 

и-

,

 

гуменство

 

вЪгТустынь

 

тбмъ

 

же

 

Мнтрополитомъ

 

Нетромъ

Могилою.

 

Лбтопиеецъ

 

называя

 

его

 

«искусішмъ

 

и

 

благо-

.

 

«нравнымъ

 

мужемъ,

 

сожителемъ

 

Митрополита

 

въ

 

Кіево

 

Йе-
«черскоіі

 

Лавр'В,

 

благочішііымъ

 

во

 

времъ

 

его

 

ученикомъ

 

и

«хранителемъ

 

шюческихъ

 

зановѣдей;

 

заиѣчаетъ,

 

что

 

ц

 

на

«игумеиствѣ

 

въ.Густыиѣ

 

онъ

 

явплъ

 

себя

 

шшделюбпвымъ,

«жптію

 

общему

 

строитслемъ

 

нарочитымъ

 

и

 

зізло

 

прдраЖа-

«телыіылъ

 

мужемъ

 

древшшъ

 

Отцемъ».

 

Ори

 

немъ

 

то

 

носѣ-

тилъ

 

Густынскій

 

монастырь

 

ІІетръ

 

Могила

 

и

 

крестоводру-

женіемъ

 

назначплъ

 

мѣсто

 

для

 

построешя

 

большаго

 

храма

во

 

имя

 

Гірссвятыя

 

Живоначалыіыя

 

Троицы,

 

который

 

начатъ

былъ

 

постройкою

 

въ

 

1641

 

и

 

оконченъ

 

въ

 

1644

 

году

 

3G.

as

 

Лѣт.

 

Густ.

 

шон.

 

стран.

 

26—81,

    

Смотр,

   

также

    

нзслѣдованіе

пбдъ

 

1637

 

г.

 

и

 

прші.

 

17.

sS

 

Лѣт.

 

Густ.

 

мои.

 

стран.

 

33—38.

13*
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Но

 

попечительный

 

о

 

благѣ

 

ввѣренной

 

управіенію

 

«го

 

оби-

тели

 

при

 

жизни,

 

Илія

 

явился

 

не

 

менѣе

 

заботіявннъ

 

а

 

о

 

бу-

дущности

 

ея

 

въ

 

своемъ

 

тестаментѣ

 

37.

 

Завѣщавъ

 

въ

 

нить

обители

 

единственное

 

свое

 

достояиіе

 

библіотеку

 

в

 

обяаавъ

братію

 

удовлетворить

 

платежемъ

 

строившихъ

 

въ

 

Густынѣ

Троицкій

 

храмъ,

 

Илія

 

дѣйствительно

 

въ

 

духѣ

 

древннхъ

 

о-

теческихъ

 

увѣщаній

 

поучаетъ

 

иноковъ

 

Густынскігъ

 

жить

въ

 

любви

 

и

 

мирѣ

 

между

 

собою,

 

всецѣло

 

подчиняться

 

н

 

во

всемъ

 

повиноваться

 

избранному

 

изъ

 

среды

 

ихъ

 

и

 

утвер-

жденному

 

Мнтрополитомъ

 

настоятелю

 

и

 

тщательно

 

сбере-

гать

 

недвижимое

 

имущество

 

обители

 

«бо

 

то

 

скорбь

 

есть

«мѣсцу

 

святому

 

въ

 

напотомные

 

роды.

 

А

 

о

 

мнѣ

 

«юлю»,

такъ

 

заключается

 

тестамеитъ,

 

«молю

 

васъ,

 

братіе,

 

Господа

«Бога

 

о

 

милость

 

просите,

 

да

 

будетъ

 

мнѣ

 

миіостівыі

 

въ

«день

 

суда».

 

Завѣщаніе

 

сіе

 

составлено

 

10

 

Августа

 

въ

1645

 

году.

15.,

 

Послѣ

 

Иліи

 

Торскаго

 

ни

 

лѣтопись

 

Густынская,

 

ні

приложенныя

 

къ

 

ней

 

замѣтки

 

не

 

указываютъ

 

новаго

 

игу-

мена

 

въ

 

Густынскомъ

 

монастырѣ

 

раньше

 

1665

 

года;

 

но

въ

 

одномъ

 

актѣ

 

монастыря

 

Ладинскаго

 

(о

 

котороиъ

 

сказа-

но

 

будетъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ)

 

нодъ

 

1657

 

годомъ

 

уноиина-

ется

 

Густынскій

 

Игуменъ

 

іосифъ.

 

Онъ

 

то

 

вѣроятпо

 

былъ

преемникомъ

 

Иліи

 

и

 

иредшественникомъ

 

Авксентія

 

въ

 

у-

правленіи

 

Гусіынскою

 

обителію.

16.,

 

Авксентій

 

(Якимовичъ)

 

началъ

 

игуменствовать

 

въ

Густынѣ

 

(какъ

 

открывается

 

изъ

 

предпослѣдией

 

замѣткн)

 

въ

1665

 

г.

 

вѣроятпо

 

съ

 

у твержденія

 

Меѳодія

 

Епископа

 

Мсти-

славскаго,

    

какъ

   

мѣстоблюстителя

    

Кіевской

   

Митрополіи,

Тестаментъ

 

этотъ

   

прнложенъ

 

къ

 

дѣт.

 

мон.

   

ТусѴ.

 

подъ

 

бук-

вою:

 

В.,

 

стран,

 

44,
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поелику

 

тогдашній

 

Митрополитъ

 

Кіевскій

 

іосифъ

 

(Нелюбо-

вичъ

 

Тукальскій)

 

въ

 

вто

 

время

 

именно

 

(1664— 1667)

 

то-

имдся

 

въ

 

закіюченіи

 

въ

 

крѣпости

 

Маріенбургской

 

38. —Про-

доджительное

 

настоятельство

 

Авксентія

 

въ

 

Густынской

 

о-

битедн

 

было

 

временемъ

 

самаго

 

цвѣтущаго

 

состояиія

 

ея.

При

 

немъ

 

на

 

иждивеніе

 

гетмана

 

Самойловича

 

построена

 

въ

Густынѣ,

 

уцѣлѣвшая

 

до

 

настоящего

 

времени,

 

каменная

 

со-

борная

 

Троицкая

 

церковь

 

39.

 

При

 

немъ

 

украшалъ

 

Густынь

свониъ

 

пребываніемъ

 

въ

 

ней

 

свѣтильиикъ

 

Россійской

 

Цер-

кви

 

Св.

 

Димитрій

 

Ростовскій.

 

За

 

его

 

благословеиіемъ

 

и

 

вѣ-

роятно

 

по

 

его

 

порученію

 

написаны

 

(1670

 

г.)

 

Густынская

хроника

 

и

 

лѣтопись

 

Густынскаго

 

монастыря

 

одиимъ

 

изъ

 

Іе-

ромонаховъ

 

обители

 

Михаиломъ

 

Лосицкимъ

 

40 .

 

Онъ

 

учас-

твоваіъ

 

въ

 

1690

 

году

 

(2

 

Іюля)

 

въ

 

избраніи

 

въ

 

Кіевскіе

Митрополиты

 

Варлаама

 

Ясинскаго

 

41,

 

и

 

по

 

собственнымъ

словамъ

 

(въ

 

тестамеитѣ)

 

несколько-

 

разъ

 

бывалъ

 

въ

 

Мо-

сквѣ;

 

гдѣ

 

удостоивался

 

получать

 

отъ

 

православныхъ

 

царей

жалованье

 

обители.

 

Скончался

 

въ

 

1695

 

году

 

(декабря

 

16)

оставивъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

его

 

предшественникъ

 

тестаментъ,

въ

 

которомъ

 

еще

 

съ

 

большею

 

убѣдителыюетію

 

увѣщева-

етъ

 

братію

 

Густыни

 

къ

 

тому

 

же,

 

къ

 

чему

 

увѣщевалъ

 

и

Илія,

 

присовокупивъ

 

заповѣдь

 

о

 

вѣчномъ

 

помнновеніи

 

въ

 

о-

бители

 

гетмана

 

Самойловича,

 

какъ

 

благотворителя

 

ея,

 

по-

слѣднее

 

прощаніе

 

съ

 

нѣкоторыми

  

знаменитыми

 

лицами

 

тог-

**

 

Описан.

 

Кіево-Со*.

 

собор,

 

стр.

 

191.

"

 

Скотр.

 

выше

 

изсдѣдованіе

 

подъ

 

1671

 

годомъ.

і0

 

Полнее

 

оглавленів

 

этой

 

хроники

 

съ

 

предмовою

 

до

 

читателя

 

на-

печатано

 

предъ

 

начадомъ

 

ея

 

въ

 

полномъ

 

собраніи

 

Россійскихъ

дѣтопиеей

 

С.-Петерб.

 

1843

 

г.

 

той.

 

II

 

стр.

 

233.

4>

 

Описан.

 

Кіево-Со».

 

собор,

 

прибавленіе

   

подъ

 

M

 

24

 

стр.

 

123.
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дашняго

    

времени

 

и

 

прошеніе

    

объ

 

исполпеніи

   

всѣхъ

 

его

предсмертиыхъ

 

завѣщаній

 

42 .

17.,

 

Іовъ

 

(Мартыновичъ)

 

о

 

которомъ

 

пзвѣстно

 

только

то,

 

что

 

онъ

 

началъ

 

игуменствовать

 

6

 

Августа

 

1703

 

года,

и

 

что

 

при

 

немъ

 

нѣкто

 

панъ

 

Іоаннъ

 

Бѣлозорецкій

 

пожер-

твовалъ

 

въ

 

Густынскую

 

обитель

 

книгу

 

Мшіей

 

на

 

4

 

мѣся-

ца

 

43.

 

Но

 

кто

 

игуменствовалъ

 

прежде

 

Іова

 

(1695 — 1703)

какъ

 

долго

 

продолжалось

 

настоятельство

 

его

 

самаго

 

и

 

ка-

кіе

 

были

 

игумены

 

послѣ

 

него

 

до

 

времени

 

упразднения

 

Гус-

тыни,

 

объ

 

этомъ

 

не

 

отыскано

 

никакихъ

 

свѣдѣній.

'

Я

     

■

2

  

Тестаментъ

 

Авксентія

 

тоже

 

приложенъ

 

і;ъ

 

лѣт,

 

мон.

 

Густ,

подъ

 

буквою:

 

К.,

 

стр.

 

59,

 

По

 

увѣрепію

 

г.

 

Бодянскаго,

 

видѣв-

шаго

 

автографы

 

и

 

лѣтопнсей

 

и

 

тестаментовъ,

 

все

 

переписано

одшгаъ

 

почеркоиъ,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

 

послѣдній

тестаментъ

 

пнеанъ

 

рукою,

 

нетакъ

 

у

 

яге

 

твердою,

 

обличающею

въ

 

писцѣ

 

старца

 

(преднел.

 

къ

 

лѣт.

 

стр.

 

3).

 

При

 

этомъ

 

обсто-

ятельствѣ

 

необъясшімымъ

 

остается

 

для

 

нась

 

то,

 

почему

 

сей

дѣтоппсецъ

 

Гу стыни,

 

писавши!

 

собственноручно

 

тестаменты

Торскаго

 

и

 

Якиыовича,

 

не

 

еохрагшсь

 

ни

 

какихъ

 

свѣдѣній

 

объ

іосифѢ

 

(а

 

моя;етъ

 

быть

 

и

 

другихъ

 

нгуменахъ

 

Густыни)

 

на

простраыствѣ

 

20

 

лѣтъ.

3

  

Первое

 

указано

 

въ

 

послѣднен

 

замѣткѣ

 

(стр.

 

64.)

 

a

 

послѣднее

открывается

 

нзъ

 

надписи,

 

сдѣланной

 

на

 

первыхъ

 

листахъ

 

о

 

■

значенной

 

книги.

                        

.'

   

-

                                                

■
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щжтѣжшшмж

 

шшшшм,
ТРУДИЛ

  

BiBEBCSSOst

   

,5,*'Ж.®В5В<8>Й

   

ДИАДГ.МШ

 

3.%|і8вЗ

  

годть.

(Краткое

 

обозрѣніс).

Изъ

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

журиаловъ

 

за

 

пстекшій

 

годъ

 

ед-

ва

 

ли

 

не

 

съ

 

самымъ

 

болыиимъ

 

вппманіемъ

 

можно

 

остано-

виться

 

на

 

журналѣ

 

«Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи».

Этотъ

 

журналу

 

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

другими

духовными

 

журналами,

 

можно

 

назвать

 

ученымъ.

 

Тутъ

 

вы

встрѣтите

 

больше

 

всего

 

статей,

 

отличающихся

 

серьезнымъ

содержаніемъ

 

н

 

серьезною

 

разработкою;

 

а

 

это,

 

по

 

нашему

миѣиію,

 

самое

 

важное

 

достоинство

 

журнала.

 

Если

 

же

 

из-*

вѣстиая

 

статья,

 

помѣщенпая

 

здѣсь

 

и

 

непмѣетъ

 

за

 

собой

 

на-

учнаго

 

достоинства,

 

то

 

она

 

непремѣшю

 

представляетъ

 

ин-

тересъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

другомъ

 

отношенін,

 

со

 

стороны

 

ли

занимательности

 

предмета,

 

или

 

со

 

стороны

 

увлекательности

его

 

изложепія.

 

Для

 

оправдаиія

 

нашихъ

 

мнѣпій

 

лучше

 

всего

сдѣлаемъ

 

короткій

 

обзоръ

 

нѣкоторыхъ

 

статей,

 

помѣщенныхъ

въ

 

этомъ

 

журналѣ

 

за

 

истекши!

 

годъ.

 

Напр.

 

хоть

 

Замѣтки

поклвнпика

 

св.

 

юры.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

 

еще

 

съ

 

малолѣт-

ства

 

слышалъ,

 

что

 

есть

 

па

 

свѣтѣ

 

Божіемъ

 

гдѣ— то

 

Аѳонъ,

куда

 

ходилъ

 

и

 

нашъ

 

преподобный

 

Аитоній

 

Гіечерскій,

 

и

 

отку-

да

 

получило

 

свое

 

начало

 

и

 

наше

 

русское

 

монашество;— но

людей,

 

хорошо

 

и

 

подробно

 

зиающихъ

 

это

 

историческое

 

и

важное

 

для

 

насъ

 

мѣсто,

 

у

 

насъ

 

найдется

 

очень

 

мало.

 

Боль-

ше

 

у

 

насъ

 

знаютъ

 

объ

 

этой

 

горѣ

 

по

 

на

 

слышкѣ

 

да

 

изъ

 

рас-

каза

 

богомольцевъ.

 

Послѣ

 

агаго,

 

рядъ

 

статей,

 

въ

 

которыхъ

подробно

 

описываются

 

географическое

 

положеніе,

 

климатпче-

скія

 

условія,

 

правы,

 

обычаи,

 

достопримечательности

 

завѣт-

ной

 

для

 

наеъ

 

св.

 

горы,— -имѣетъ

 

въ

 

глазахъ

 

нашихъ

 

особен-
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ный

 

иитересъ,

 

интересъ

 

заключающійся

 

въ

 

новости

 

для

 

насъ

предмета.

 

Подобное

 

же

 

зиачепіе

 

ивѣсъ

 

мы

 

придаемъ

 

и

 

дру-

гой

 

обширной

 

статьѣ,

 

помѣщениой

 

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

кни-

гахъ— Жизнь

 

Блаокеннаго

 

Іеронима

 

(Стридонскаго).

 

Эта

статья

 

представляетъ

 

читателямъ

 

частнѣйшія

 

Фактическія

 

по-

дробности

 

жизни

 

замѣчателыіаго

 

Отца

 

Церкви,

 

съ

 

которы-

ми

 

не

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

имветъ

 

возможность

 

познакомиться,

за

 

не

 

имѣпіемъ

 

у

 

себя

 

подх

 

руками

 

первичныхъ

 

источпи-

ковъ

 

и

 

за

 

иедоступностію

 

этихъ

 

ист

 

ічішковъ.

 

Если

 

до

 

се-

го

 

времени

 

въ

 

нашихъ

 

періодпческнхъ

 

духовныхъ

 

журпа-

лахъ

 

и

 

появлялись

 

нѣкоторыя

 

отрывки

 

изъ

 

сочиненій

 

Бла-

жеинаго

 

Іероііима,

 

то

 

эти

 

отрывки

 

и

 

разбросаины

 

такъ,

 

что

но

 

ішмъ

 

трудно

 

было

 

читателю

 

пріобрѣсть

 

н

 

составить

 

се-

бѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

полное,

 

ясное

 

и

 

отчетливое

 

знаніе

сочпненій

 

указаннаго

 

Отца

 

Церкви.

Но

 

главное

 

достоинство

 

статей,

 

помѣщениыхъ

 

въ

 

«Тру-

дахъ

 

Кіевскоп

 

Духовной

 

Академіи»,

 

это

 

какъ

 

мы

 

сказали,

достоинство

 

ученое.

 

Напр.

 

хоть

 

таже

 

самая

 

статья — Біо-

граФІя

 

Блажеішаго

 

Іеронима.

 

Ори

 

своей

 

Фактической

 

полио-

гіз

 

н

 

подробности,

 

она

 

больше

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

своимъ

строго-ученымъ

 

изложеніемъ

 

и

 

раскрытіемъ.

 

По

 

прочтеніи

жизни

 

Блаженнаго

 

Іероиима,

 

вамъ

 

ясно

 

и

 

отчетливо

 

пред-

ставляется,

 

какъ

 

у

 

него

 

сложился

 

такой

 

а

 

не

 

другой

 

ха-

рактеру

 

какъ

 

образовался

 

такой

 

а

 

не

 

другой

 

умственный

скадъ

 

и

 

убѣждепія,

 

такое,

 

а

 

не

 

другое

 

направленіе

 

въ

жизни

 

и

 

сочнненіяхъ. —Вотъ

 

Іероиимъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

го-

рячаго

 

и

 

пылкаго

 

характера,

 

съ

 

жаромъ

 

увлекается

 

тогдаш-

нимъ

 

образованіемъ;

 

непосредственно

 

послѣ

 

домашняго

воспитанія

 

онъ

 

отправляется

 

въ

 

Римъ,

 

слушаетъ

 

здѣсь

 

зна-

менитыхъ

 

ораторовъ

 

и

 

учителей,

 

и

 

перечитываетъ

 

книги

 

я-

зыческихъ

   

писателей;

 

потомъ

    

путешествуетъ

   

по

 

различ-
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нымъ

 

городамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

сосредоточивалось

 

тогда

 

об-

разованіе;

 

иаконецъ

 

въ

 

его

 

душѣ

 

быстро

 

образуется

 

не-

довольство

 

этимъ

 

образованіемъ,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

разомъ

 

броса-

етъ

 

это

 

образованіе

 

и

 

съ

 

увлечепіемъ

 

предается

 

изученію

христіанства

 

и

 

христіанскихъ

 

произведеній,

 

трудится

 

надъ

переводами

 

Священнаго

 

Писанія,

 

ведетъ

 

горячую

 

полемику

за

 

христіанство,

 

и

 

уже

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

не

 

отстаетъ

 

отъ

этаго

 

направленія.

 

Вслѣдъ

 

за

 

радикальною

 

перемѣпою

 

об-

раза

 

мыслей

 

совершается

 

такой

 

же

 

крутой

 

нереломъ

 

и

 

въ

жизни.

 

Въ

 

молодости

 

онъ

 

отъ

 

души

 

предается

 

всѣмъ

 

у-

влечеиіямъ

 

жизни

 

свѣтской,

 

испытываетъ

 

всѣ

 

удовольствія

 

и

вполнѣ

 

подчиняется

 

вліяиію

 

окружающей

 

его

 

среды.

 

Насту

 

-

паютъ

 

20-тые

 

годы

 

жизни,

 

-Іеронимъ

 

въ

 

пустынѣ,

 

строгій

подвижникъ

 

и

 

суровый

 

аскетъ.

 

Пустыня

 

для

 

него

 

теперь

становится

 

предметомъ

 

всѣхъ

 

его

 

стремленій.

 

«О

 

пустыня,

писалъ

 

онъ,

 

украшенная

 

цвѣтами

 

Христовыми!

 

О

 

пустыня,

въ

 

которой

 

находятся

 

тѣ

 

камни,

 

изъ

 

каких©

 

устрояется

 

а-

нокалипсическій

 

градъ

 

Великаго

 

Царя

 

(Аяок.

 

21.

 

18).

 

О

пустыня,

 

веселящаяся

 

предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ*!

 

(Іюнь

 

42

стр.).

«

 

Взгляну лъ

 

бы

 

я

 

теперь

 

на

 

пустыню,

 

пріятнѣйшую

 

вся-

каго

 

города.

 

Посмотрѣлъ

 

бы

 

я

 

на

 

уединенныя

 

мѣста,

 

по-

добно

 

раю

 

вмѣщающія

 

въ

 

себѣ

 

сонмы

 

святыхъ»

 

и

 

проч.

(Апр.

 

10

 

стр.).

 

Достигнуть

 

совершенства

 

въ

 

подвижниче-

ской

 

жизни, — это

 

теперь

 

для

 

Іеронима

 

становится

 

высочай-

шимъ

 

и

 

вожделѣннѣйшимъ

 

идеаломъ.

 

«Каждый

 

день

 

слёзы,

 

пи-

салъ

 

онъ

 

о

 

себѣ,

 

каждый

 

день

 

стенанія,

 

и

 

если

 

сопъ

 

при

всемъ

 

моемъ

 

сопротивленіи

 

отягчалъ

 

меня,

 

я

 

бросалъ

 

па

голую

 

землю

 

свои

 

кости,

 

едва

 

связанный

 

между

 

собою;

 

о

пищѣ

 

и

 

питіи

 

я

 

и

 

не

 

говорю

 

ничего;

 

принимать

 

что

 

либо

вареное-это

 

роскошь.

 

Мои

 

члены

 

покрыты

 

были

 

иичтожнымъ
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вретищемъ,

 

а

 

грязная

 

кожа

 

походила

 

по

 

цвѣту

 

на

 

Эѳіопа;

въ

 

обществѣ

 

со

 

мною

 

ни

 

кого

 

не

 

было,

 

кромѣ

 

скорпіо-

новъ»

 

(Генв.

 

36

 

стр.).

 

Лица

 

строгой

 

жизни

 

заслуживали

у

 

него

 

велачайшаго

 

удпвленія

 

и

 

уважепія.

 

Положенія

 

этихъ

лицъ

 

безъ

 

восторга-

 

онъ

 

не

 

могъ

 

описывать.

 

Напр.

 

вотъ

юноша

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

образовавшійся

 

благородными

 

нску-

ствами

 

вѣка

 

сего

 

оставивши

 

мать,

 

сестеръ...

 

удалился

 

на

пустынный

 

островъ,

 

окруженный

 

шумящимъ

 

моремъ,

 

страш-

ный

 

для

 

мореплавателей

 

своими

 

острыми

 

утесами

 

и

 

голыми

скалами,

 

и

 

поселился

 

тамъ,

 

какъ

 

бы

 

нѣкій

 

райскій

 

житель.

На

 

островѣ

 

никакой

 

зелени,

 

нѣтъ

 

цвѣтущаго

 

поля;

 

крутыя

скалы

 

будто

 

замыкаютъ

 

какую-то

 

срашную

 

темницу.

 

Онъ

спокойный,

 

безтренетный

 

и

 

весь

 

вооруженный,

 

по

 

заповѣди

Апостола,

 

слышитъ

 

теперь

 

Бога,

 

читая

 

божественный

 

книги,

бесѣдуетъ

 

съ

 

Богомъ,

 

молясь

 

Господу,

 

и,

 

быть

 

можетъ,

пребывая

 

на

 

островѣ,

 

созерцаетъ

 

нѣчто

 

подобное

 

Іоанну»

(Апр.

 

стр.

 

14,

 

15).

 

Замѣтно

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

Іеронимъ

входитъ

 

въ

 

духъ

 

подвижничества,

 

тѣмъ

 

рѣчь

 

его

 

больше

оживляется,

 

чувство

 

воспламеняется

 

и

 

изъ

 

за

 

подвижниче-

ства

 

онъ

 

иногда

 

даже

 

унижалъ

 

бракъ.

 

Спрашивается:

 

что

произвело

 

такой

 

быстрый

 

и

 

рѣзкій

 

переворотъ

 

во

 

взглядахъ,

убѣждепіяхъ

 

Бл.

 

Іеропима

 

и

 

вмѣстѣ

 

въ

 

его

 

жизни? — Въ

разбираемой

 

нами

 

статьѣ

 

есть

 

па

 

это

 

отвѣты

 

самые

 

пря-

мые

 

и

 

положительные, — именно:

 

глубокая,

 

живая

 

натура

 

Бл.

Іеронима

 

шікакъ

 

не

 

могла

 

долго

 

мириться

 

съ

 

этою

 

су-

хостію,

 

безилодностію

 

и

 

резонерствомъ,

 

которыя

 

господ-

ствовали

 

въ

 

тогдашпемъ

 

образован!».

 

Его

 

благородная

 

на-

тура

 

ни

 

какъ

 

не

 

могла

 

долго

 

ужиться

 

среди

 

разврата

 

и

распущенности

 

тогдашпяго

 

общества.

 

«Въ

 

Римскомъ

 

об-

ществѣ,

 

писалъ

 

Іероішмъ,

 

безстыдство,

 

подобно

 

известной

Сцнллѣ,

 

является

   

подъ

 

пріязнепнымъ

    

лицемъ

   

женщины

 

и
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производитъ

 

гибельное

 

крушепіе

 

невинности.

 

Здѣсь

 

демонъ

съ

 

своими

 

клевретами

 

рыщетъ

 

по

 

морю

 

какъ

 

пиратъ,

 

гото-

вый

 

наложить

 

свои

 

цѣпи

 

на

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

попадется

 

въ

его

 

руки»...

 

и

 

проч.

 

(Янв.

 

стр.

 

17).

 

Очень

 

естественно

 

е-

му

 

было

 

интересоваться

 

извѣстиою

 

жизнію,

 

извѣстнымъ

 

об-

разованіемъ,

 

когда

 

оно

 

еще

 

не

 

было

 

имъ

 

сознано

 

и

 

осмы-

слено,

 

когда

 

жизнь

 

эта

 

не

 

была

 

еще

 

имъ

 

перечувствована;

лишь

 

только

 

прикоснулся

 

къ^этому

 

образовапію

 

и

 

жизни

анализъ

 

и

 

критика, — какъ

 

они

 

оказались

 

пустыми

 

ничтожны-

ми

 

и-брошены.

 

Вотъ

 

въ

 

разбираемой

 

нами

 

статьѣ,

 

на

 

пред-

ложенный

 

вопросъ,

 

отвѣтъ,

 

который

 

мы

 

считаемъ

 

самьшъ

прямымъ

 

и

 

положительным^-- -Что

 

познано

 

глубокимъ

 

и

серьезнымъ

 

опытомъ,

 

особенно

 

перечувствовано

 

и

 

выстра-

дано

 

какъ

 

пустое,

 

безплодное

 

и

 

вредное;

 

то

 

не

 

можетъ

 

за-

интересовать

 

собой

 

въ

 

другой

 

разъ; —вотъ

 

другой

 

отвѣтъ

 

въ

предложенной

 

статьѣ,

 

логически

 

вытекающШ

 

изъ

 

нерваго

 

и

вполпѣ

 

удовлетворяющій

 

предложенному

 

нами

 

вопросу —

почему

 

именно

 

Бл.

 

Іеронимъ

 

навсегда,

 

на

 

всю

 

жизнь

 

ос-

тался

 

вѣрпымъ

 

избранному

 

новому

 

направленно

 

(христі-

анскому)

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

въ

 

жизни.

Другія

 

статьи,

 

помѣщепныя

 

въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

Ду-

ховной

 

Академии»,

 

при

 

своихъ

 

лнгературныхъ

 

достоинствахъ,

интересуютъ

 

особенно

 

ее.

 

временно

 

стио

 

предмета.

 

Напр.

Историческій

 

очерке

 

рсцогшлизма

 

вз

 

его

 

отношепіи

 

из

вѣрѣ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

раціоналнзмъ

 

пользуется

 

осо-

бенпымъ

 

вмиманіемъ

 

и

 

сочуствіемъ

 

общества.

 

Интересует-

ся

 

особенно

 

имъ

 

общество

 

потому,

 

что

 

здѣсь

 

все

 

обосно-

вывается

 

на

 

разумѣ.

 

Шъ

 

какого

 

бы

 

принципа

 

пи

 

выходилъ

известный

 

мыслитель

 

въ

 

своемъ

 

міросозерцаніи

 

—изъ

 

иде-

альпаго

 

ли,

 

или

 

же

 

пзъ

 

реалыіаго;

 

какпмъ

 

бы

 

путемъ

 

щ\

шла

 

его

 

мысль

 

въ

    

ея

 

далыіѣйшемъ

    

движеніи — путемъ

 

ли
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эмпирическимъ,

 

или

 

же

 

методомъ

 

чпето

 

діалектнческимъ; —

къ

 

какимъ

 

бы

 

выводамъ

 

и

 

результатамъ

 

ни

 

пришелъ

 

онъ

 

въ

заключеніе

 

своего

 

труда —нравственнымъ

 

ли,

 

соціальнымъ

и

 

т.

 

п.

 

во

 

всякомъ

 

разѣ

 

мыслитель

 

этотъ

 

только

 

тогда

 

бу-

детъ

 

раціональнымъ

 

мыслителемъ,

 

когда

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

онъ

 

будетъ

 

опираться

 

и

 

основываться

 

исключительно

 

на

своемъ

 

разумѣ,

 

когда

 

ни

 

въ

 

иачалѣ,

 

ни

 

въ

 

коііцѣ

 

своего

размышлепія

 

онъ

 

ничего

 

не

 

цриметъ

 

на

 

вѣру

 

безъ

 

крити-

ческаго

 

изслѣдованія

 

и

 

разеудочнаго

 

анализа,

 

когда

 

веё

его

 

міровоззрѣніе

 

будетъ

 

цѣлостною

 

и

 

законченною

 

систе-

мою,

 

въ

 

которой

 

каждая

 

мысль,

 

каждое

 

положеніе

 

доказа-

но

 

и

 

оправдано

 

разумомъ;

 

иначе,

 

если

 

онъ

 

одно

 

приметъ

 

-на

вѣру,

 

другое

 

подъ

 

сомпѣніемъ,

 

третье,

 

какъ

 

данный

 

и

 

го-

товый,

 

но

 

еще

 

не

 

оправданный

 

критическимъ

 

анализомъ

Фактъ,— если

 

въ

 

его

 

убѣжденіяхъ

 

и

 

взлядахъ

 

найдутъ

 

мѣ-

сто

 

и

 

авторитеты,

 

и

 

преданія,

 

и

 

мнѣнія

 

толпы,

 

и

 

необъя-

снимыя

 

для

 

разума

 

движенія

 

его

 

собственнаго

 

сердца,-—

мыслитель

 

этотъ

 

будетъ

 

не

 

раціоналистъ.

 

Въ

 

такомъ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

смыслѣ

 

обыкновенно

 

извѣстенъ

 

раціонализмъ,

и

 

вотъ

 

ташшъ-то

 

образѳмъ

 

понимаемый — онъ

 

служитъ

 

въ

иашъ

 

вѣкъ

 

предметомъ

 

і)собеннаго

 

вниманія

 

и

 

горячихъ

сиипатій

 

пѣкоторыхъ

 

людей:

 

его

 

стараются

 

съ

 

возможною

полнотою

 

провести

 

во

 

всѣ

 

отрасли

 

наукъ, — его

 

думаютъ

положить

 

въ

 

основу

 

семейной,

 

общественной,

 

политической

и

 

нравственной

 

жизни.

 

Этотъ-то

 

животрепещущій

 

и

 

совре-

менный

 

вопросъ

 

затронута

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

духовномъ

 

жур-

налѣ.

 

Тутъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

поставленъ

 

въ

 

его

 

отношеніи

къ

 

вѣрѣ,

 

показывается— совмѣстимъ

 

ли

 

онъ

 

съ

 

вѣрою

 

Пра-

вославною,

 

съ

 

Религіею

 

Божественною.

 

Раціонализмъ,

 

какъ

извѣстно,

 

дѣйствуетъ

 

разрушительно

 

въ

 

тѣхъ

 

сФерахъ

 

и

областяхъ

 

науки

 

и

 

жизни,

 

который

   

обосновались

   

и

 

орга-

У-
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иизовались

 

не

 

на

 

раціональиыхъ

 

пачалахъ;

 

онъ

 

вездѣ

 

съ

 

со-

бой

 

хочетъ

 

внесли

 

реформы

 

въ

 

жизнь.

 

Каковъ

 

же

 

теперь

 

бу-

детъ

 

характеръ

 

отношенія

 

раціонализма

 

къ

 

вѣрѣ?

 

Какъ

 

от-

несется

 

онъ

 

къ

 

той

 

мысли,

 

наукѣ

 

и

 

жизни,

 

который,

 

глав-

нѣйшимъ

 

образомъ,

 

выходятъ

 

изъ

 

вѣры

 

и

 

ведутъ

 

по

 

пре-

имуществу

 

къ

 

вѣрѣ,

 

для

 

которой

 

разумъ

 

имѣетъ

 

лишь

 

вто-

ростепенное

 

и

 

служебное

 

значеніе,

 

но

 

отнюдь— не

 

зна-

ченіѳ

 

безъаппелляціоннаго

 

законодателя,

 

основанія

 

и

 

слѣд-

ствія

 

которыхъ

 

лежатъ

 

далеко

 

за

 

предѣлами

 

разсудоч-

ныхъ

 

человѣческихъ

 

познаній.

 

Всё

 

сверхъестественное,

чудесное,

 

таинственное,

 

Богооткровениое

 

въ

 

Религіи,

 

какъ

доступное

 

только

 

вѣрѣ

 

и

 

для

 

вѣры,

 

очевидно

 

не

 

можетъ

быть

 

доказано

 

и

 

выяснено

 

изъ

 

началъ

 

разума;

 

и

 

потому

очень

 

естественно

 

предполагать,

 

что

 

раціонализмъ

 

отнесет-

ся

 

и

 

-въ

 

силу

 

своего

 

принципа—долженъ

 

отнестись

 

къ

этой

 

сторѳнѣ

 

Религіи

 

чисто

 

отрицательнымъ

 

образомъ:

 

для

него

 

вѣра

 

должна

 

потерять

 

всю

 

свою

 

важность

 

и

 

значеніе;

онъ

 

или

 

положительно

 

станетъ

 

отвергать

 

её,

 

или

 

же

 

бу-

детъ

 

смотрѣть

 

на

 

неё

 

безразлично

 

индифферентно,

 

какъ

смотрѣлъ

 

Кантѣ

 

на

 

свой

 

потусторонній

 

міръ.

 

Вотъ

 

это

 

то

отиошеніе

 

раціонализма

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

показываетъ

 

разбирае-

мая

 

нами

 

статья,

 

показываетъ

 

исторически,

 

въ

 

самыхъ

 

его

разнообразныхъ

 

видоизмѣненіяхъ

 

и

 

Формахъ.

 

Для

 

предста-

вителей

 

Религіи

 

это

 

направленіе

 

должно

 

заслуживать

 

осо-

беннаго

 

вниманія,

 

потому

 

что

 

оно

 

иитересуетъ,

 

волнуетъ

наше

 

современное

 

общество.— Нельзя

 

оставаться

 

безучаст-

нымъ

 

къ

 

этому

 

движенію.

Въ

 

предетавлешюмъ

 

въ

 

этой

 

статьѣ

 

историческомъ

 

очер-

кѣ

 

раціонализма,

 

замѣчателыю

 

еще

 

начало,

 

первый

 

заро-

дышъ,

 

изъ

 

котораго

 

образовался

 

нашъ

 

новѣйшій

 

раціона-

іизмъ.

 

Мы

 

сказали

 

прежде,

 

что

 

раціонализмъ

 

съ

 

вѣрой

   

не
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можетъ

 

мириться,

 

и

 

всего

 

менѣе,

 

конечно,

 

можно

 

ожидать

зародыша

 

раціоиализма

 

изъ

 

религіозной

 

области,

 

Какъ

 

можно

останавливаться

 

мыслію

 

на

 

вѣрѣ,

 

при

 

размышденіи

 

о

 

при-

чинахъ

 

породивішіхъ

 

раціонализмъ — явлепіе

 

діаметрально

 

ей

противуположное,

 

какъ,

 

повторяемъ,

 

въ

 

вѣрѣ

 

искать

 

.

 

при-

чинъ

 

безвѣрія?

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

іювѣйшій

 

раціонализмъ -,

 

вы-

-шелъ

 

изъ

 

религіозпой

 

области,

 

изъ

 

протестантизма,

 

несмо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

оспованіемъ

 

и

 

краеуголыіымъ

 

камнемъ

 

про-

тестантизма

 

служила

 

идея

 

очищеиія

 

вѣры

 

отъ

 

всего

 

того,

что-

 

внесено

 

въ

 

нее

 

папами,

 

и

 

вообще

 

произволомъ

 

чело-

вѣчески-мъ— идея,

 

какъ

 

думали

 

реформаторы,

 

возстановленія

церкви

 

древней,

 

первобытной,

 

Апостольской.

 

Жедающнхъ

познакомиться

 

ближе

 

съ

 

этимъ

 

предметом/}»

 

отсылаемъ

 

къ

рекомендуемой

 

нами

 

статьѣ.

 

А

 

сами

 

переходимъ

 

къ

 

другой

етатьѣ,

 

не

 

менѣе

 

важной

 

по

 

своему

 

предмету,

 

интересу

этаго

 

предмета,

 

и

 

особенно,

 

основательности,

 

мѣткости

 

и

ловкости

 

анализа,

 

которыя

 

высказалъ

 

здѣсь

 

авторъ

 

при

изслѣдованіи

 

своего

 

предмета,— именно

 

къ

 

статьѣ

 

о

 

Тю-

бингенской

 

школѣ.

Аналпзъ

 

этотъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

съ

 

особенною

 

силою

выдается

 

въ

 

безпристрастномъ

 

и

 

вполпѣ

 

всестороннемъ

 

опро-

 

'

верженіи

 

Тюбннгенской

 

школы,

 

ея

 

направленія

 

и

 

осиовнаго

принципа.

 

Въ

 

своихъ

 

основпыхъ

 

иоложеіііяхъ

 

опровержв-

ніе

 

это

 

стоитъ

 

несравненно

 

выше

 

положепій

 

разбираемой

школы,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вы

 

выносите

 

въ

 

душѣ

 

полное

и

 

сознательное

 

убЬждеиіе

 

въ

 

непоколебимости

 

тѣхъ

 

ис-

тинъ,

 

которыхъ

 

касается

 

эта

 

школа,

 

и

 

въ

 

шаткости

 

и

 

зыб-

кости

 

тѣхъ

 

взглядоиъ,

 

пріемовъ

 

и

 

доказательству

 

къ

 

кото-

рымъ

 

прибѣгаетъ

 

эта

 

школа

 

для

 

подтверждена

 

своихъ

взглядовъ.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

въ

 

полемической

 

статьѣ

 

это

большое

 

достоинство —приступать

 

къ

 

дѣду

 

съ

 

эрУДиидею

 

и
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съ

 

удовлетворительнымъ

 

запасомъ

 

знанія.

 

Полемическими

статьями

 

наша

 

духовная

 

литература

 

пожалуй

 

и

 

не

 

бѣдна;

 

но

многія

 

изъ

 

этихъ

 

статен

 

такъ

 

слабы,

 

что

 

далеко

 

уступаютъ

въ

 

своихъ

 

опроверженіяхъ

 

тѣмъ

 

положеніямъ,

 

которыя

 

они

взялись

 

опровергнуть.

 

Отъ

 

чего

 

это?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

авторъ

нзвѣстной

 

статьи

 

не

 

изучидъ

 

основательно

 

предмета,

 

за

который

 

онъ

 

берется,

 

не

 

запасся

 

зпаиіемъ

 

историческимъ,

богословскимъ,

 

или

 

философсішмъ,

 

вообще

 

знаніемъ,

 

кото-

рое

 

непосредственно

 

относится

 

къ

 

избираемому

 

имъ

 

пред-

мету.

 

И

 

разумеется,

 

за

 

недостаткомъ

 

этаго

 

знанія,

 

извѣст-

ный

 

полемикъ

 

и

 

ограничивается

 

какимъ

 

либо

 

общпмъ

 

раз-

сужденіемъ

 

о

 

христіаиствѣ,

 

изліяиіемъ

 

своихъ

 

чувствъ,

 

и

общимъ

 

строгимъ

 

приговоромъ

 

надъ

 

еретпкомъ.

 

Для

 

чело-

вѣка

 

съ

 

простымъ

 

христшіскимъ

 

чувствомъ

 

и

 

безотчетною

вѣрокц-

 

эти

 

статьи,

 

пожалуй,

 

и

 

могутъ

 

принесть

 

пользу.

 

Но

людей,

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

 

образованиыхъ,

 

развитыхъ

 

они

никогда

 

иеудовлетворятъ.

 

Не

 

разъ

 

приходилось

 

иамъ

 

замѣ-

чать,

 

что

 

если

 

кому

 

либо

 

изъ

 

такихъ

 

людей

 

приходилось

встречать

 

на

 

страішцахъ

 

духовныхъ

 

журпаловъ

 

громкое

 

за-

главіе

 

полемической

 

статьи,

 

то

 

они

 

преспокойно

 

проворачи-

вали

 

её

 

и

 

останавливались

 

на

 

другой,

 

напередъ

 

предпола-

гая:

 

«навѣрпо

 

отдѣлается

 

авторъ

 

общими

 

мѣстами».

 

Подоб-

ные

 

предзанятые

 

взгляды

 

никогда

 

бы

 

не

 

могли

 

образовать-

ся

 

въ

 

нашемъ

 

чигающемъ

 

обществѣ,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

полеми-

ческія

 

статьи

 

писались

 

съ

 

такою

 

зрѣлою

 

обдумаінюстію

 

и

обсужденіемъ,

 

какъ

 

написана

 

статья

 

о

 

Тюбингенской

 

шко-

ле.

 

Желательно,

 

чтобы

 

такихъ

 

статен

 

въ

 

нашихъ

 

духов-

ныхъ

 

журналахъ

 

являлось

 

больше.

 

Онѣ

 

были

 

бы

 

полезны

съ

 

одной

 

стороны

 

тѣмъ,

 

что

 

могли

 

бы

 

знакомить

 

людей,

призванныхъ

 

непосредственно

 

защищать

 

истину

 

и

 

непоко-

лебимость

 

христіанства

 

нротивъ

 

совремеиныхъ

 

либеральныхъ



—

 

208

 

—

идей

 

и

 

направленій.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

онѣ

 

дали

 

бы

 

ниъ

больше

 

возможности

 

и

 

силы

 

противустоять

 

напору

 

и

 

рас-

пространенію

 

этихъ

 

идей

 

въ

 

обществѣ.

 

Наши

 

священники,

особенно

 

сельскіе,

 

сами

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

какой

 

возможности

слѣдить

 

за

 

направленіемъ

 

этихъ

 

либеральныхъ

 

идей.

 

Въ

первый

 

разъ

 

имъ

 

приходится,

 

большею

 

частію,

 

слышать

 

нхъ

отъ

 

какого

 

нибудь

 

поверхностнаго

 

нигилиста

 

—

 

пѳмѣщнка,

который

 

взялъ

 

ихъ

 

на

 

прокатъ

 

отъ

 

другаго

 

подобнаго

 

ее-

бѣ.

 

Пока

 

еще

 

появятся

 

въ

 

болынемъ

 

количествѣ

 

солидный

и

 

ученыя

 

статьи,

 

о

 

настоятельной

 

потребности

 

которыхъ

мы

 

сей

 

часъ

 

говорили,

 

а

 

теперь

 

нужно

 

пользоваться

 

тѣии,

которыя

 

находятся

 

подъ

 

руками,

 

и

 

преимущественно,

 

разу-

меется,

 

въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи».

 

Жаль

только,

 

что

 

этотъ

 

журналъ

 

не

 

на

 

столько

 

распространенъ

 

меж-

ду

 

нашимъ

 

сельскимъ

 

духовенствомъ,

 

на

 

сколько

 

бы

 

нуж-

но

 

было.

 

А

 

вотъ

 

еще

 

статья,

 

помещенная

 

здѣсь

 

же

 

въ

 

«

 

Тру-

дахъ»,

 

которая

 

подняла

 

и

 

затронула

 

собой

 

одинъ

 

ивъ

 

с«-

мыхъ

 

насущныхъ

 

и

 

жизненныхъ

 

вопросовъ,

 

относящихся

непосредственно

 

къ

 

духовенству.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

статью

 

о

Гомилетикѣ —Be

 

какомв

 

видѣ

 

моэюетз

 

и

 

должна

 

быть

поставлена

 

каѳедра

 

этой

 

науки.

 

Говоримъ,

 

что

 

»то

 

во-

просъ

 

самый

 

насущный

 

для

 

духовенства.

 

Наши

 

священни-

ки,

 

по

 

своему

 

положенію,

 

первые

 

представители

 

и

 

блюсти-

тели

 

нравственности,

 

единственные

 

проводники

 

религіоз-

ныхъ

 

идей

 

въ

 

общество.

 

Самое

 

лучшее

 

средство

 

для

 

вы-

полнения

 

такой

 

важной

 

обязанности,

 

возложенной

 

на

 

нихъ,—

это

 

проповѣдничество.

 

Устною

 

рѣчью

 

священникъ

 

можетъ

назидать

 

свою

 

паству

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

домѣ,

 

на

 

пути,

 

при

совершеніи

 

таинствъ,

 

при

 

отправленіи

 

требъ

 

и

 

т.

 

д.—вездѣ

онъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

сказать

 

какое

 

либо

 

наставленіе.

Понятно

 

отсюда,

 

что

 

даромъ

 

слова

    

пастырь

 

долженъ

 

вла-
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дѣть

 

въ

 

совершенств*.

 

Но

 

этаго-то

 

важиаго

 

достоинства

 

и

не

 

достаетъ

 

у

 

пашихъ

 

свящешшковъ.

 

Обязанность

 

свою

они

 

проходятъ

 

усердно,

 

добросовѣстно

 

падъ

 

исполненіемъ

ея

 

трудятся

 

и

 

нереносятъ

 

много

 

безпокоііствъ,— въ

 

этомъ

нмъ

 

нужно

 

отдать

 

честь.

 

Когда

 

же

 

дѣло

 

коснется

 

учитель-

ства,

 

то

 

оказывается,

 

что

 

оно

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствуетъ

тѣмъ

 

нуждамъ,

 

•

 

нотребностямъ

 

и

 

запросамъ

 

религіознымъ,

которые

 

пробуждаются

 

въ

 

обществе.

 

Священники

 

наши

 

и

трудятся

 

падъ

 

нроновѣдьми,

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

ішхъ

 

лежатъ

цѣлыя

 

КН..Ы

 

словъ,

 

ироповѣдей,

 

которыя

 

они

 

передѣлыва-

ютъ,

 

перечитываютъ,

 

исправляютъ

 

и

 

произносятъ

 

ихъ

 

предъ

народомъ,

 

а

 

все

 

таки

 

особенной

 

пользы

 

невидно.

 

Гдѣ

 

этому

причина?

 

Весь

 

неуспѣхъ

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

священники

паши

 

слишкомъ

 

мало

 

подготовлены

 

къ

 

этому

 

дѣду

 

наукой

о

 

проповѣднпчествѣ.

 

Въ

 

томъ

 

вігдѣ

 

и

 

паправленіи,

 

въ

 

ка-

комъ

 

эта

 

наука

 

теперь

 

существу етъ

 

въ

 

нашихъ

 

заведеиі-

яхъ,

 

трудно

 

дождаться

 

отъ

 

ней

 

проповѣдішковъ

 

дѣльныхъ,

съ

 

тактомъ,

 

съ

 

вліяніемъ

 

и

 

нравственной

 

силой;

 

требуется

разработка

 

ея

 

болѣе

 

совершенная

 

и

 

многосторонняя;

 

Фор-

мализмъ,

 

теперь

 

существующій

 

въ

 

этой

 

наукѣ

 

долженъ

 

за-

мѣниться

 

болѣе

 

жизнешіымъ

 

паправленіе.ііъ.*

 

На

 

этотъ--то

насущный

 

и

 

жизненный,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

вопросъ,

 

ав-

торъ

 

указанной

 

статьи

 

обратилъ

 

серьёзное

 

вниманіе.

 

Кро-

мѣ

 

научнаго

 

критическаго

 

разбора

 

направленія,

 

существу-

ющего

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Гомилетике

 

и

 

указанія

 

на~

дежнаго

 

и

 

основательнаго

 

способа — какъ

 

выйти

 

изъ

 

этаго

направленія,

 

и

 

начать

 

иреслѣдовапіе

 

еъ

 

наукѣ

 

о

 

проповѣд-

ничествѣ

 

болѣе

 

существенной

 

•

 

и

 

жизненной

 

стороны,—

 

эта

статья

 

интересна

 

особенно

 

своею

 

рѣдкостію,,

 

Этаго

 

предме-

та

 

въ

 

пашихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

почти

 

не

 

касались.

Припоминается

 

одна

 

иди

 

двѣ

 

статья

 

о

 

Гомилетике

 

изъ

 

«Вое-
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креснаго

 

чтенія»

 

за

 

старые

 

годы,

 

помѣщениыя

 

покойнымъ

Як.

 

Козм.

 

АмФитеатровымъ;

 

онѣ

 

писаны

 

вмъ

 

еще

 

прежде

изданія

 

имъ

 

систематическаго

 

руководства

 

къ

 

Гомилетикѣ,

и

 

почти

 

цѣликомъ

 

вошли

 

потомъ

 

въ

 

эту

 

науку.

 

Потомъ

 

по-

явилась

 

въ

 

свѣтъ

 

другая

 

Гомилетика

 

Ѳаворова,

 

и

 

кажется

только.

 

При

 

такой

 

скудости

 

статей

 

гомилетическихъ

 

и

 

ма-

лочисленности

 

руководству

 

разумѣется,

 

эта

 

наука

 

остава-

лась

 

и

 

теперь

 

остается

 

далеко

 

неудовлетворительною

 

сра-

внительно

 

съ

 

другими

 

предметами,

 

и

 

появленіе

 

статьи,

 

ка-

сающейся

 

этаго

 

предмета,

 

статьи

 

написанной

 

съ

 

сочувстві-

емъ

 

и

 

живостію,

 

заслуживаетъ

 

особеннаго

 

внимашя.

Наконецъ

 

не

 

можемъ

 

упустить

 

изъ

 

виду

 

еще

 

одну

 

статью,

помѣщенную

 

въ

 

«ТрудахъКіевской

 

Духовной

 

Академіи»

 

за

истекшій

 

годъ,

 

статью

 

въ

 

высшей

 

степени

 

замѣчательную,

 

на

которой

 

безъ

 

особеннаго

 

удовольствія

 

нельзя

 

остановиться

читателю, —это

 

статья

 

«О

 

послѣдиихь

 

представителях!

политеизма

 

древняго

 

міра».

 

Удовлетворяя

 

вполнѣ

 

ученымъ

требованіямъ

 

своею

 

солидиостію

 

и

 

основательностію

 

взгля-

довъ,

 

строгостію,

 

вѣрностію

 

и

 

мѣткостію

 

приложенія

 

»тихъ

взглядовъ

 

къ

 

Фактамъ

 

историческимъ,

 

она

 

рѣзко

 

бросается

въ

 

глаза

 

своею'

 

живостію,

 

картинностію,

 

наглядностію

 

изо-

браженія

 

Фактической

 

стороны

 

и

 

увлекательное™

 

изложе-

нія.

 

Картинность

 

эта

 

чрезвычайно

 

какъ

 

удобно

 

ложится

 

въ

голове

 

читателя

 

«

 

воспринимается

 

имъ,

 

такъ

 

что,

 

если

 

бы

вы

 

вздумали

 

по

 

прочтеніи

 

этой

 

статьи

 

воепроизвесть

 

её

 

сно-

ва

 

въ

 

голове,

 

то

 

вы

 

легко

 

повторили

 

бы

 

ее,

 

и

 

невольно

хочется

 

повторить

 

именно

 

бъ

 

тѣхъ

 

образахъ

 

и

 

Формахъ,

въ

 

которыхъ

 

вы

 

воспринимали.

 

Вотъ

 

встрѣчаются

 

между

собою

 

на

 

сценѣ

 

исторіи

 

два

 

различные

 

народа —языческій

и

 

христіанскій,

 

какъ

 

двѣ

 

разныя

 

личности;

 

сходятся

 

ближе,

присматриваются

   

другъ

 

къ

 

другу,

   

сталкиваются

 

въ

 

нача-
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лахъ

 

религіозныхъ

 

и

 

жизненныхъ,

 

и

 

оказывается,

 

что

 

они

совершенно

 

противоположны

 

одинъ

 

другому.

 

Одинъ.

 

глу-

бока

 

старикъ,

 

долго

 

прожившій

 

на

 

свѣтѣ

 

Божіемъ;

 

но

 

за

то

 

начала,

 

которыми

 

опъ

 

такъ

 

долго

 

жилъ,

 

также

 

одряхле-

ли,

 

испортились

 

и

 

сдѣлались

 

никуда

 

негодными,

 

какъ

 

и

 

онъ

самъ.

 

Другой,

 

молодой,

 

только

 

что

 

выступивши!

 

въ

 

жизнь;

но

 

за

 

то

 

начала

 

его,

 

которыми

 

онъ

 

собирался

 

жить,

 

нео-

быкновенно

 

жизненны,

 

высоки,

 

Божественны.

 

Старцу

 

нехо-

чется

 

отстать

 

отъ

 

своихъ

 

убѣждеиій,

 

которыя

 

имѣютъ

 

за

собою

 

права

 

давности.

 

Юношѣ

 

не

 

хочется

 

подчиниться

 

стар-

цу,

 

потому

 

что

 

отъ

 

него

 

вѣетъ

 

холодомъ,

 

безжизненностію,

разложеніемъ;

 

опъ

 

живо

 

сознаетъ

 

превосходство

 

и

 

живо-

творность

 

своихъ

 

началъ,

 

и

 

потому

 

не

 

хочетъ

 

поклониться

старцу.

 

Что

 

же

 

изъ

 

этаго

 

столкновенія

 

должно

 

было

 

про-

изойти?

 

Очевидно,

 

должна

 

была

 

образоваться

 

борьба

 

жес-

токая

 

и

 

рѣшителышя,

 

борьба

 

на

 

жизнь

 

или

 

смерть.

 

Борьба

эта,

 

действительно,

 

и

 

послѣдовала ..... Прочитавши

 

хоть

 

это

картинное

 

изображепіе

 

столкновенія

 

міра

 

языческаго

 

и

христіанскаго,

 

вы

 

неостанавливаетесь

 

на

 

немъ,

 

а

 

заблаго-

временно

 

интересуетесь

 

этой

 

борьбой,

 

и

 

какъ-то

 

невольно

спрашиваете:

 

что

 

выставить

 

древній

 

міръ

 

противъ

 

поваго,

а

 

какъ

 

онъ

 

поведетъ

 

борьбу?

 

Устоитъ

 

ли

 

противъ

 

этой

борьбы

 

новый

 

христіанскій

 

міръ

 

и

 

легко

 

ли

 

ему

 

достанет-

ся

 

побѣда?

 

Дальше:

 

частныя

 

условія

 

этой

 

борьбы— тогда-

шній

 

языческій

 

культъ,

 

его

 

внутренняя

 

и

 

внешняя

 

сторо-

на,

 

вліяніе

 

этаго

 

культа

 

на

 

общество,

 

нравственное

 

состо-

яніе

 

тогдашняго

 

общества,

 

отношепіе

 

этаго

 

общества

 

къ

своему

 

религіозному

 

культу,

 

какія

 

средства,

 

и

 

почему

 

и-

иенно

 

къ

 

такимъ,

 

а

 

не

 

другимъ

 

мѣрамъ

 

нрибѣгало

 

это

 

у-

мирающее

 

язычество

 

въ

 

борьбѣ

 

своей

 

съ

 

христіанствомъ,

 

—

все

 

это

 

анализировано,

 

осмыслено

 

и

 

представлено

 

въ

 

вые-



—

 

212

 

—

шей

 

степени

 

маетерски.

    

Каждый

 

фэктъ

   

тутъ

 

вполііѣ

 

выя-

сненъ

 

и

 

оцѣнепъ

 

безпрнстрастио.

 

У

 

насъ

 

иногда

 

на

 

неко-

торые

 

Факты

   

исторкческіе

    

смотрятъ

 

чрезвычайно

 

односто-

ронне;

 

хоть

 

бы

 

напр.

  

этотъ

  

фэктъ— отреченіе

 

Юліана

 

отъ

христіапства.

   

За

 

это

 

отречепіе

   

его

 

безз'словпо

 

называютъ

Богоотступникомъ.

    

Действительно,

    

взявши

   

голый

   

Фактъ,

безъ

 

всякой

 

связи

 

его

 

съ

 

другими

  

обстоятельствами,

 

разу^-

мѣется

   

найдете

 

слншкомъ

 

безнравственнимъ,

 

и

 

потому

 

за-

служпвающнмъ

 

всегдашпяго

    

поиошенія.

 

Но

 

если

 

мы

 

внпк-

иемъ

 

въ

 

условія,

 

которыя

  

произвели

 

это

 

с.пннкомъ

 

печаль-

ное

 

событіе

 

въ

 

исторіп —именно:

   

личный

 

характеръ

 

ГОліа-

ua,

 

его

 

восіштаніе,

 

окружающую

 

его

 

среду.. ...

 

то

 

событіе

это

 

представится

 

иамъ

 

въ

 

другомъ

 

свѣтѣ,

 

мы

 

на

 

него

 

ста-

немъ

   

смотрѣть

    

снисходительнее.

    

Авторъ

 

рекомендуемой

статьи

 

все

 

это

 

разобралъ

 

и

 

представилъ

 

многосторонне,

 

ос-

новательно

 

и

 

безпрнстрастио.

   

Снова

 

не

 

можемъ

 

не

 

-выска-

зать

 

своего

 

душевнаго

 

желапія

   

шідѣть

 

а

 

встречать

 

такихъ

статей

   

но

 

больше

 

въ

 

нашей

    

духовной

   

лптературѣ. —Мы

обозревали

 

статьи

 

журнала

 

«Трудовъ

 

Академін»

 

за

 

пстекшій

годъ

    

преимущественно

  

учепыя;

   

и

   

еще

  

много

    

остается

тутъ

 

статей,

 

которыя

 

въ

 

литературномъ

 

отношсніи

 

нисколь-

ко

 

неетоятъ

 

нише

 

тѣхъ,

    

о

 

которыхъ

   

мы

 

говорили,

 

напр.:

отношение

 

Руси

 

къ

 

церкви

   

Римской

 

при

 

св.

 

киязѣ

 

Влади-

мірѣ,

 

'

 

нсторико-критическое

   

введеніе

 

въ

 

Коранъ,

 

состоите

Греко-восточной

 

церкви

 

въ

 

коицѣ

 

16

 

и

 

въ

 

начал*

 

17

 

сто-

лѣтія,

   

Опытъ

    

неторико-библіографнческаго

   

изслѣдованія

 

о

книг*

 

Премудрости

 

Соломоновой

   

и

 

проч .

 

Мы

 

не

 

входимъ

въ

 

частный

 

разборъ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ,

    

потому

 

что

 

въ

 

об-

щности

 

он*

   

сходятся

 

съ

 

тѣзш

    

статьями,

 

i.ftl

 

которыхъ

 

мы

уже

  

останавливались.

Ѳедоръ

 

Лебернскш,-

 

--.
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.

 

ЩЩ

 

ЩЩ

 

m

 

время

 

предсмертного

 

нштствю

 

прі-

ХОШАВЯНА.

 

*

Происшествіе,

 

c'a

 

которымъ

 

я

 

иамѣренъ

 

ознакомить

 

чи-

тателя

 

было

 

1861

 

года

 

Февраля

 

28

 

дня

 

съ

 

отставпымъ

солдатомъ

 

Павломъ

 

Павленкомъ.

 

Такъ-какъ

 

по

 

моему

 

край-

нему

 

разумѣшю,

 

добрая

 

жизнь

 

его

 

была

 

причиною

 

неожидан-

ная

 

сообщеніа

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

святыхъ

 

дарахъ,

 

поел*

 

дол-

гаго

 

смертнаго

 

сна,

 

то

 

я

 

передаю

 

вкороткѣ

 

біограФІю

 

старика.

По

 

окончаиіи

 

военной

 

службы,

 

Павленко,

 

какъ

 

часто

 

во-

дится,

 

занялся

 

сельскими

 

работами.

 

Честный

 

трудъ

 

удовле-

творялъ

 

ограниченпымъ

 

его

 

потребностямъ,—

 

и

 

поелику

 

въ

въ

 

жизни

 

не

 

безъ

 

непріятности,

 

и

 

въ

 

обществ*

 

не

 

безъ

неудовольствія,

 

то

 

они

 

доставались

 

н

 

па

 

долю

 

стараго

 

во-

ина.

 

Но

 

скромный

 

старнкъ

 

легко

 

иереносилъ

 

все

 

неприят-

ное

 

отъ

 

ближинхъ

 

и

 

до

 

смерти

 

никто

 

неслышалъ

 

отъ

 

него

не

 

только

 

гнѣвливаго

 

слова,

 

но

 

и

 

рѣзкаго

 

противореча.

Расказы

 

про

 

былое,

 

къ

 

которымъ

 

вообще

 

склонны

 

старики

и

 

особенно

 

бывшіе

 

въ

 

военной

 

служб*,

 

всегда

 

имѣ.іи

 

нрав-

ственную

 

цѣль

 

и

 

применяемость

 

къ

 

д*лу.

 

Простая

 

и

 

безъ-

искуственная

 

беседа

 

его,

 

во

 

время

 

иохорошшхъ

 

об*довъ,

когда

 

случалось

 

ему

 

быть

 

участником*^

 

завлекала

 

слухъ

своею

 

назидателыюстію,

 

и

 

чужда

 

была

 

самохвальства

 

п

 

той

рьяности,

 

которою

 

отличаются

 

многіе

 

изъ

 

его

 

братій

 

(воен-

лыхъ).

 

Предложить

 

б

 

нижнему

 

полезный

 

совѣтъ— это

 

было

нищею

 

его

 

души.

 

Но

 

всего

 

более

 

отличала

 

его

 

всегда

особенная

 

преданность

 

Богу

 

и

 

усердіе

 

къ

 

Его

 

храму.

 

Въ

продолжены

 

двенадцати

 

лВтъ

 

моего

 

священническаго

 

слу-

женія

 

зъ

 

Деймановке,

 

до

 

смерти

 

-Иапленка,

 

я

 

видѣлъ

 

его

молящимся

 

въ

 

церкви,

 

почти

  

на

 

всѣхъ

   

славословіяхъ.

   

Ни

*

 

Прилукскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Дейыановкѣ.
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зимніе

 

холода,

 

ни

 

дождливые

 

дни

 

осенніе,

 

ни

 

слабость

 

здо-

ровья,

 

не

 

препятствовали

 

ему

 

идти

 

целую

 

версту

 

подъ

кровъ

 

святой

 

Матери-Церкви,

 

и

 

въ

 

слезахъ,

 

неразъ

 

мною

замеченньіхъ,

 

изливать

 

молитву

 

свою

 

во

 

время

 

Литургіи.

Таковъ

 

былъ

 

старый

 

воипъ

 

въ

 

отставке.

 

Но

 

настала

 

пора,

когда

 

силы

 

отказались

 

ему

 

служить

 

и

 

немощь

 

положила

его

 

на

 

смертный

 

ордъ.

 

Февраля

 

28-го

 

дня,

 

извещаютъ

меня

 

о

 

необходимости

 

пріобщить

 

тела

 

и

 

крови

 

Хри-

стовой

 

близкаго

 

къ

 

исходу

 

Павла.

 

Съ

 

поспВшностію

 

ста-

рался

 

я

 

исполнить

 

мой

 

долгъ

 

и

 

успокоить

 

добраго

 

старика

надеждою

 

на

 

вечное

 

блаженство

 

и

 

милость

 

Божію,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

всегда

 

обращены

 

были

 

мысли

 

его

 

и

 

желанія.

 

По

прочтеніи

 

молитвъ

 

и

 

но

 

совершеиіи

 

исповѣди,

 

при

 

которой

болыіый

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

сознаніи,

 

я

 

обратился

 

къ

 

дари-

носиц*

 

и

 

намѣревалъ

 

уже

 

послѣдній

 

разъ

 

сообщить

 

его

 

со

Христомъ,

 

какъ

 

вдругъ

 

ми*

 

говорятъ,

 

что

 

Павелъ

 

умира-

етъ.

 

Неожиданная

 

весть

 

пріостановила

 

мена

 

отъ

 

продолже-

на

 

начатаго,

 

и

 

я,

 

къ

 

сожалѣнію

 

моему,

 

долженъ

 

былъ

 

ви-

деть

 

кончину

 

набожнаго

 

челов*ка

 

безъ

 

напутствія.

 

Мрач-

ное

 

прискорбіе

 

вливало

 

безотрадный

 

мысли

 

въ

 

мою

 

душу,

и

 

я,

 

простоявъ

 

минутъ

 

двадцать

 

у

 

одра

 

умершаго

 

обрат-

но

 

пошелъ

 

къ

 

церкви.

 

Немогу

 

зд*сь

 

выразить

 

тогдаш-

нихъ

 

внутрениихъ

 

ощущеній

 

и

 

душевнаго

 

моего

 

состоянія,

скажу

 

только,

 

что

 

не

 

безъ

 

сокрушенія

 

сердечнаго,

 

я

 

по-

ставилъ

 

дариносицу

 

па

 

своемъ

 

мест*

 

съ

 

видимымъ

 

зало-

гомъ

 

таинственнаго

 

единенія

 

в*рныхъ

 

со

 

Христомъ,

 

кото-

раго

 

неудостоился

 

добрый

 

рабъ

 

Божій

 

и

 

не

 

безъ

 

сокру-

шеиіа

 

нрочиталъ

 

я

 

молитву

 

объ

 

упокоеніи

 

усопшаго.

 

Не-

доумевая

 

въ

 

изысканіи

 

прнчинъ

 

такого

 

неблаговоленія

 

Бо-

жія

 

къ

 

представившемуся,

 

*

 

я

 

прпшелъ

 

въ

 

домъ

 

и

 

раска-

*

 

Обвинять

 

стороннихъ

 

за

 

небдаговременное

   

извѣщеніе

   

я

 

не-
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-

зывалъ

 

старушкѣ

 

женѣ

 

священника

 

Т.,

 

бывшей

 

y

 

меня

 

въ

то

 

время,

 

печальный

 

случай,— и

 

она

 

слезами

 

выражала

сочуствіе

 

моей

 

скорби.

 

Но

 

лишь

 

только

 

я

 

успѣлъ

 

окон-

чить

 

мой

 

расказъ,

 

какъ

 

пришедшій

 

вѣстникъ

 

далъ

 

мнѣ

 

знать,

что

 

бывшій

 

мертвый

 

ожилъ.

 

Съ

 

торопливостію

 

я

 

поспѣшалъ

съ

 

дарами,

 

желая

 

застать

 

жпвьшъ

 

того,

 

который

 

разлучил-

ся

 

съ

 

нами

 

почти

 

уже

 

цѣлый

 

часъ.

 

При

 

второмъ

 

иосѣще-

ніи,

 

я

 

засталъ

 

его

 

въ

 

надлежащемъ

 

сознаніи,

 

спрашивалъ

его

 

знаетъ

 

ли

 

опъ

 

о

 

первомъ

 

моемъ

 

приходѣ,

 

и

 

онъ

 

отвѣ-

чалъ

 

положительно; —на

 

вопросъ:

 

что

 

съ

 

нимъ

 

случилось?

сказалъ,

 

что

 

онъ

 

уснулъ^

 

а

 

пробудился

 

отъ

 

страшиыхъ

видѣній

 

и

 

чудовищъ,

 

грозившихъ

 

ему.

 

Неговоря

 

много

 

съ

болышмъ

 

я

 

поспѣшилъ

 

пріобщить

 

его

 

святыхъ

 

даровъ,

 

и

по

 

милости

 

Божіей

 

окончилъ

 

все

 

какъ

 

должно,

 

къ

 

сугубой

радости

 

души

 

своей

 

и

 

предстоящихъ,

 

a

 

болѣе

 

всего

 

къ

блаженному

 

покою,

 

скоро

 

послѣ

 

сего

 

представившегося

 

на

вѣки.

 

Молитвенные

 

вздохи

 

здѣсь

 

бывшихъ

 

сопровождали

нсходъ

 

души

 

его

 

изъ

 

тѣла.

 

Удивленіе

 

и

 

благоговѣпіе

 

предъ

силою

 

ІЗсемогущаго,

 

явившаго

 

свою

 

необыкновенную

 

ми-

лость,

 

долго

 

повторялись

 

устами

 

народа

 

и

 

теперь

 

еще

 

хра-

нятся

 

въ

 

его

 

памяти.
Свищ.

 

Іоаннъ

 

Боровскіи.

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

99с

 

т

 

р

 

a

 

m

 

11

 

и:

 

к

 

ъеѴ
Духовный

 

учено-литературный

 

журналъ

 

«

 

СТРАННИКЪ

 

»,

по

 

благословенно

 

святѣйшаго

 

Сѵнода

 

издаваемый

 

съ

 

I860

г.,

 

будетъ

 

издаваться,

 

по

 

той

 

же

 

программа,

 

и

 

въ

 

1864

 

г.

могъ

 

потому,

 

что

 

больной,

 

находясь

 

въ

 

полномъ

 

сознаніи,

 

на-

стоятельно

 

желадъ

 

по

 

выздоровленіи

 

пріобщиться

 

тѣла

 

и

 

кро-

ви

 

Христовы

 

въ

 

церкви.
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Это

 

иаступитъ

 

пятый

 

годъ

 

нашего

 

духовнаго

 

общенарод-

ного

 

изданія,

 

которое

 

за

 

пять

 

лѣтъ,— не

 

считая

 

прибавоч-

ныхъ

 

томовъ

 

«

 

Проповѣдей

 

»

 

и

 

«Чтенія

 

для

 

дѣтей»,—будетъ

состоять

 

изъ

 

двадцати

 

томовъ,

 

кампактной

 

печати,

 

еамаго

разнообразнаго,

 

хотя

 

прокикнутаго

 

однимъ

 

духомъ

 

и

 

на-

правленіемъ,

 

содержанія.

 

Въ

 

заключеніе

 

1864

 

года,

мы

 

рѣшились

 

непремѣнно

 

представить

 

нашимъ

 

подписчикамъ

самый

 

подробный

 

указатель

 

за

 

всѣ

 

пять

 

лѣтъ

 

изданія

духовного

 

журнала

 

«.Страннике»^

 

по

 

всѣмъ

 

его

 

отдѣ-

ламъ

 

и

 

приложеніямъ,— въ

 

алФавитномъ

 

порядкѣ,

 

какъ

 

статей,

такъ

 

и

 

писателей,

 

принаддежащихъ

 

не

 

только

 

къ

 

духовно-

му

 

званію,

 

разпыхъ

 

іерархическихъ

 

степеней,

 

но

 

и

 

къ

 

про-

чимъ

 

сословіямъ,

 

безъ

 

различія

 

пола.

Подписная

 

цѣиа

 

за

 

всѣ

 

12-ть

 

книжекъ

 

годоваго

 

изданія

«

 

СТРАННИКА

 

»,со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

нему,

 

за

 

про-

шедшіе

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863

 

годы

 

и

 

за

 

на-

ступающей

 

1864

 

годъ— одна

 

и

 

таже:

 

три

 

рубля

 

50

 

коп.

сер.,

 

безъ

 

пересылки,

 

и

 

четыре

 

рубля

 

сер.

 

сз

 

пересыл-

кою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

почтовыя

 

мѣста

 

Россіи.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

«-ÇTPAH-

НИКЪ»

 

въ

 

С.Петербургѣ.
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Редакторъ
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