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ІІщІІІІІІ

 

в

 

ъ

 

д

 

о

 

м

 

о

 

с

 

т

 

и

1-го

 

Августа

 

№

 

15

 

1889

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

на

  

день

  

Тезоименитства

   

Ея

   

Императорскаго

   

Величества

Благочестивѣйшей

   

Государыни

   

Императрицы

   

Маріи

   

Ѳео-

доровны.

Радуйтеся

 

всегда

 

о

  

Господа:

   

и

 

паки

реку:

 

радуйтеся

 

(Филип.

 

4,

 

4).

Слово

 

Божіе

 

не

 

только

 

многократно

 

нриглашаетъ

 

насъ,

но

 

и

 

рѣшительною,

 

повторяемою,

 

заповѣдіто

 

обязываетъ

 

насъ

къ

 

радости

 

о

 

Господѣ,

 

и

 

притомъ

 

не

 

по

 

временамъ

 

лишь,

но

 

во

 

всякое

 

время,

 

всегда,

 

во

 

всю

 

нашу

 

жизнь.

 

Испоине-

нію

 

этой

 

Божіей

 

заповѣди

 

пособствуетъ

 

истинная

 

провозвѣст-

ница

 

Божіей

 

воли,

 

св.

 

Православная

 

Христова

 

Церковь:

и

 

своимъ

 

ученіемъ.

 

и

 

своими

 

праздниками,

 

и

 

своими

 

много-

образными

 

учреждевіями.

 

На

 

туже

 

высоту

 

имѣютъ

 

возво-

дить

 

духъ

 

и

 

церковно-гражданскія

 

торжества,

 

каково

 

и

настоящее— въ

 

честь

 

Тезоименитства

 

Ея

 

Императорскаго

Величества,

 

Благочестивѣйшей

 

нашей

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

 

Да

 

и

 

сами

 

по

 

себѣ

 

сердца

человѣческія

 

стремятся

 

къ

 

радости;

 

ибо

 

кому

 

не

 

любезна,-

для

 

кого

 

не

 

драгоцѣнна

 

истинная,

 

непреходящая,

 

радость?—
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Только,

 

къ

 

великому

 

сожалѣнію,

 

не

 

всѣ

 

ищутъ

 

радости

 

во

Господѣ,

 

Тріединомъ

 

Богѣ,

 

во

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

познаваемом)!.

Большею

 

частію

 

даже

 

бѣгутъ

 

умами

 

и

 

сердцами

 

отъ

 

Господа,

боятся

 

войти

 

въ

 

пріискренній

 

союзъ

 

съ

 

Нимъ,

 

чуждаются

святой

 

этой

 

религіи,

 

какъ

 

чего-то

 

мрачнаго,

 

скучнаго,

 

тя-

желаго.

 

невыносимаго

 

и

 

безполезнаго,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

враж-

дебно

 

относятся

 

къ

 

св.

 

Вѣрѣ

 

Христовой.

 

Такимъ

 

образомъ

заповѣдь

 

— радоваться

 

о

 

Господѣ

 

въ

 

наше

 

время

 

многими

оставлена

 

и

 

пренебрежена.

 

Но

 

безнаказанно

 

ли?

 

Нашелъ

 

ли

современный

 

человѣкъ,

 

забывающій

 

Господа

 

Бога,

 

покой,

миръ

 

и

 

радость

 

себѣ?

 

Обрѣлъ

 

ли

 

отраду

 

сердцу

 

въ

 

само-

дѣльныхъ,

 

самоизмышленныхъ,

 

разнообразныхъ .

 

своихъ

утѣхахъ?

 

Нѣтъ,

 

онъ

 

явно

 

носитъ

 

казнь

 

за

 

отчужденіе

 

отъ

Источника

 

жизни

 

и

 

радости.

 

Современный

 

человѣкъ

 

ску-

чаетъ

 

пусто

 

и

 

безпредметно.

 

Все

 

ему

 

надоѣло

 

и

 

опротивѣло.

Уныніе

 

и

 

тоска

 

сокрушаетъ

 

его

 

душу.

 

Самое

 

благополучіе

его

 

не

 

радуетъ.

 

Внезапныя

 

же,

 

трудныя,

 

обстоянія

 

отни-

маютъ

 

у

 

него

 

соображеніе

 

ума

 

и

 

силу

 

воли

 

окончательно;

тогда

 

лучшимъ

 

исходомъ

 

онъ

 

находитъ

 

для

 

себя

 

самоволь-

ное-

 

прекращение

 

жизни

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

образомъ.

 

Такъ-то

-и

 

нынѣ

 

исполняются

 

воочію

 

нёпреложныя

 

слова

 

Господа,

чрезъ

 

пророка

 

Исаію

 

обращенныя

 

къ

 

древнему

 

еврейскому

народу:

 

се

 

работающт

 

Ми

 

возрадуются,

 

вы

 

оке

 

посра-

митеся;

 

се

 

работающт

 

Ми

 

возвеселятся

 

въ

 

веселіи

 

сердца,

вы

 

же

 

возопіете

 

въ

 

болгъзигі

 

сердца

 

вашего,

 

и

 

отъ

 

сокруте-

тя

 

духа

 

восплачете

 

(Иса.

 

65,

 

14).

 

Сѣтуетъ

 

общество

 

на

этихъ,

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

удовлетворяемых^

 

тоскливыхъ,

 

уньга-

ныхъ,

 

безъ

 

дѣла

 

остающихся,

 

людей,

 

образованіемъ

 

же

 

и

положеніемъ

 

въ

 

обществѣ

 

призванныхъ

 

къ

 

доброй,

 

обще-

полезной,

 

деятельности.

 

Сѣтуетъ

 

и

 

Церковь,

 

видя

 

не

 

только

настоящее

 

жалкое,

 

но

 

и

 

будущее

 

страшное,

 

состояніе

 

этихъ

маловѣровъ

   

или

 

даже

 

вѣроотступниковъ,

  

богопротивниковъ,
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которое

 

наступить

 

съ

 

земною

 

ихъ

 

кончиною

 

и

 

уже

 

во

 

вѣки

не

 

прекратится.

 

Богъ

 

поругаемъ

 

не

 

бываетъ.

 

Что

 

посѣетъ

человѣкъ,

 

то

 

и

 

пожнетъ

 

(Галат.

 

6,

 

7).

 

Богъ

 

нашъ

 

есть

 

и

огнь

 

поядающш

 

(Евр.

 

12,

 

29)

 

нечестивыхъ.

 

Страшно

 

впасть

въ

 

руки

 

Бога

 

оюиваго

 

(Евр.,

 

10,

 

31).

 

Такое

 

печальное'

 

на-

стоящее,

 

такое

 

ужасное

 

будущее

 

не

 

достойно

 

ли

 

всецѣлаго

вниманія

 

всѣхъ

 

и

 

каж,даго?

 

Сколько

 

побужденій.

 

чтобы

всеюдушею

 

отвѣтствовать

 

призывному,

 

сладчайшему,

 

гласу

Спасителя

 

міра,

 

и

 

намъ

 

всѣмъ

 

глаголющаго:

 

пріидите

 

ко

Мнѣ

 

ecu

 

труждающіися

 

и

 

обремененніи,

 

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы!

Возмите

 

иго

 

Мое

 

на

 

себе,

 

и

 

научитеся

 

отъ

 

Мене,

 

яко

кротокъ

 

есть

 

и

 

смиренъ

 

сердцемъ:

 

и

 

обрящете

 

покой

 

ду-

шамъ

 

вашимъ.

 

Иго

 

бо

 

Мое

 

благо,

 

и

 

бремя

 

Мое

 

легко

 

есть

(Мѳ.

   

11,

  

28

 

—

 

30).

Приходитъ

 

христіанинъ

 

къ

 

Господу

 

и

 

входитъ

 

въ

 

ра-

дость

 

Его

 

и

 

о

 

Немъ

 

первѣе

 

всею

 

искреннею

 

вѣрою

 

въ

 

Него

 

,

и.

 

во

 

все,

 

что

 

ймъ

 

сказано

 

и

 

заповѣдано.

 

А

 

безъ

 

вѣры

 

уго-

дить

 

Богу

 

невозможно

 

(Евр.

 

1 1,

 

6);

 

невѣрующій

 

Богу

 

пред-

ставляетъ

 

Его

 

лживымъ,

 

потому

 

что

 

не

 

вѣруетъ

 

въ

 

свиде-

тельство,

 

которымъ

 

Богъ

 

свидѣтельствовалъ

 

о

 

Сынѣ

 

Своемъ

(1

 

Іоан.

 

5,

 

10).

 

Радостотворна

 

она, — св.

 

православная"

христианская

 

вѣра,— свѣтоносна

 

она

 

такъ,

 

"что

 

никакое

другое

 

воззрѣніе,

 

религіозное

 

ли,

 

научное

 

ли.

 

эстетическое

ли,

 

пе

 

можетъ

 

и

 

приближаться

 

къ

 

ея

 

высотѣ

 

и

 

достоинству.

Ей

 

противно

 

ученію

 

о

 

слѣпой

 

судьбѣ,

 

коего

 

держались

язычники

 

и

 

держатся

 

магометане.

 

Она

 

отвергаетъ

 

обоготво-

реніе

 

твари

 

и

 

страстей

 

человѣческихъ.

 

Ея

 

взоръ

 

прости-

рается

 

безконечно

 

далѣе

 

времени,

 

вещества,

 

смерти.

 

Св.

Вѣра

 

проповѣдуетъ

 

всесвятаго

 

и

 

достопокланяемаго

 

Тріеди-

наго

 

Бога,

 

который

 

есть

 

самосущая,

 

безпредѣльная

 

и

 

все-

блажепная

 

Жизнь

 

(Іоан.

 

6,

 

57;

 

1,

 

4;

 

14,

 

6;

 

1

 

Іоан.

 

1,

1.

  

2)

 

и

 

Любовь

 

(1

  

loan.

 

4,

  

8).

 

волею

 

создавшая

 

міръ,

  

про-
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мышляющая

 

о

 

мірѣ,

 

спасающая

 

родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

вре-

менной

 

и

 

вѣчной

 

смерти

 

и

 

дарующая

 

вѣчную

 

всеблаженную

жизнь

 

спасаемимъ.

 

Какая

 

необъятная,

 

воистину,

 

благая

вѣсть!

 

Еакъ

 

всемощно

 

св.

 

Евангеліе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вѣ-

рующимъ

 

въ

 

него

 

своимъ

 

ученіемъ

 

сообщить

 

не

 

только

 

ра-

дость,

 

но

 

и

 

совершенную,

 

какъ

 

нишетъ

 

Апостолъ

 

радость

(Ыоан.

 

1,

 

4)!

 

Но

 

вѣра

 

не

 

только

 

учитъ,

 

но

 

и

 

пріемлетъ

спасительную

 

благодать

 

Божію.

 

„Душа,

 

какъ

 

изъясняетъ

 

бо-

гомудрый,

 

почившій,

 

Первосвятитель

 

Московски,

 

душа

 

безъ

вѣры

 

есть

 

сосудъ

 

запертый

 

для

 

благодати,

 

а

 

душа

 

верую-

щая — открытый.

 

Вѣра

 

открываете

 

душу

 

для

 

принятія

 

бла-

годати.

 

Чтобы

 

увѣриться

 

въ

 

семъ

 

дѣйствіи

 

вѣры

 

Божіей,

посмотримъ

 

на

 

дѣйствіе

 

вѣрьг

 

человѣческой.

 

Въ

 

сношеніи

съ

 

человѣкомъ,

 

къ

 

которому

 

не

 

имѣемъ

 

ни

 

довѣренности,

ни

 

преданности,

 

не

 

примѣчаемъ

 

ли,

 

что

 

душа

 

наша

 

заперта

для

 

него;

 

что

 

его

 

на

 

насъ

 

дѣйствіе

 

скользить,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

по

 

поверхности

 

нашего

 

сердца,

 

не

 

проникая

 

внутрь

его;

 

что

 

разсужденія

 

его

 

насъ

 

не

 

убѣждаютъ,

 

и

 

чувствова-

нія

 

не

 

трогаютъ,

 

хотя

 

онѣ

 

и

 

не

 

безъ

 

силы?

 

Напротивъ,

кому

 

мы

 

довѣряемъ

 

и

 

преданы:

 

того

 

и

 

легкая

 

мысль,

 

и

простое

 

слово,

 

преклоняетъ

 

нашъ

 

умъ,

 

проникаетъ

 

сердце,

движетъ

 

душу;

 

и

 

такое

 

общеніе

 

душъ

 

бываетъ

 

иногда

 

столь

тЬснымъ,

 

что

 

мы

 

находимъ

 

для

 

него

 

приличнымъ

 

наимено-

вание

 

единства.

 

Нримѣните

 

сіе

 

дольшее

 

къ

 

горнему,

 

сіе

земное

 

къ

 

небесному,

 

сіе

 

человѣческое

 

къ

 

Божественному,

и

 

вы

 

отчасти

 

возможете

 

уразумѣть,

 

какъ

 

вѣра

 

отверзаетъ

душу

 

для

 

принятія

 

благодати,

 

а

 

также

 

и

 

то,

 

какъ

 

одна4

 

ду-

ша,

 

привлекшая

 

благодать

 

вѣрою,

 

чрезъ

 

искреннее

 

общеніе

съ

 

другою

 

душею,

 

можетъ

 

и

 

ей

 

впечатлѣвать

 

дѣйствіе

 

вѣры

(Мѳ.

 

9,

 

2)

 

и

 

облегчать

 

пріятіе

 

благодати"

 

(Филарета

 

Ми-

трополита

 

Московскаго

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

6-ю

 

по

 

пятидесят-

ницѣ).

 

Воистину,

 

отъ

 

Самого

 

Господа

 

дарованы:

 

и

 

св.

 

Еван-
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геліе,

 

и

 

св.

 

вѣра,

 

и

 

спасительная

 

благодать,

 

и

 

благодатная

радость

 

по

 

вѣрѣ.

 

Еслибы

 

Евангеліе

 

происходило

 

отъ

 

чело-

вѣческаго

 

измышленія,

 

то

 

оно

 

давно

 

прекратилось

 

бы,

 

какъ

пали

 

и

 

падаютъ

 

человѣческія

 

мудрствованія.

 

Но

 

оно — выше

времени!

 

Оно

 

принято

 

и

 

исповѣдуется

 

благодарно

 

цѣлыми

народами.^

 

Оно

 

проповѣдуется

 

по

 

всей

 

вселенной

 

и

 

до

 

ны-

не,

 

во

 

свидетельство

 

всѣмъ

 

народамъ

 

(Мѳ.

 

24,

 

14).

 

Возвѣ-

щаемый

 

въ

 

Евангеліи,

 

Спаситель

 

міра,

 

Богочеловѣкъ

 

Іисусъ

Христосъ.

 

въ

 

опредѣленное

 

время

 

жившій,

 

учившій

 

и

 

чудо-

действовавшей

 

на

 

землѣ,

 

имѣетъ

 

о

 

Себѣ

 

столь

 

безчисленное

множество

 

свидѣтелей,

 

что

 

самые

 

упорные

 

враги

 

Его,

 

со

нсѣми

 

своими

 

ухищреніями,

 

оказались

 

и

 

оказываются

 

без-

сильными

 

изгладить

 

всесвятое

 

Имя

 

Его

 

изъ

 

сердецъ

 

вѣрую-

іцихъ

 

въ

 

Него

 

и

 

изъ

 

исторіи

 

человѣчества.

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

открылся

 

міру,

 

какъ

 

истинный,

 

единородный,

 

Сынъ

Божій,

 

давшій

 

въ

 

Евангеліи

 

свѣтъ

 

и

 

разумъ.

 

Посему,

 

св.

православная

 

вѣра

 

создана

 

на

 

непоколебимомъ

 

основаніи.

И

 

радость

 

о

 

Господѣ,

 

—

 

раждаемая

 

св.

 

Вѣрой,

 

утверждена

незыблемо

 

въ

 

добромъ

 

христіанскомъ

 

сердцѣ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

возрастаете

 

эта

 

радость,

 

чѣмъ

 

болѣе,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

возрастаете

 

въ

 

силѣ

 

и

 

самая

  

вѣра

 

(Рим.

  

1,

  

17).

Основанный

 

на

 

вѣрѣ,

 

союзъ

 

христианина

 

съ

 

Богомъ

укрѣпляется

 

надеждой

 

на

 

Его

 

спасительное

 

промышленіе

 

о

всѣхъ

 

и

 

о

 

каждомъ,

 

на

 

Его

 

премилосердое

 

снисхожденіе

къ

 

нуждамъ

 

и

 

молитвамъ

 

человѣческимъ.

 

Незыблема— и

 

на-

дежда

 

христіанская.

 

Самъ

 

Господь

 

Богъ

 

утверждаете

 

ее,

то

 

указуя

 

на

 

Свое

 

попеченіе

 

о

 

птицахъ

 

небесныхъ

 

и

 

о

цвѣтахъ

 

полевыхъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

26

 

—

 

31),

 

то

 

сравнивая

 

Свою

любовь

 

съ

 

любовію

 

отца

 

и

 

матери

 

къ

 

дѣтямъ

 

(Мѳ.

 

7,

 

9

 

—

11;

 

Иса.

 

49,

 

15).

 

Наивысшее

 

откровеніе

 

любви

 

Божіей

 

со-

вершилось:

 

въ

 

воплощеніи,

 

жизни,

 

спасительныхъ

 

страда-

ніяхъ

 

и

 

яшвоносной

   

смерти

 

Сына

 

Божія,

   

по

 

тридневномъ
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воскресеніи

 

Своемъ,

 

вознссшагося

 

на

 

небо

 

и

 

царствующаго

надъ

 

всемъ

 

міромъ.

 

Наконецъ,

 

любовь

 

Божія

 

излилась

 

въ

христіанскія

 

сердца

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

даннымъ

 

имъ

 

(Рим.

5,

 

1).

 

Убѣжденная

 

въ

 

этой

 

истинѣ,

 

христіанскал

 

надежда

разсуждаетъ

 

по

 

руководству

 

апостольскому

 

такъ:

 

если

 

Боіъ

за

 

насъ,

 

кто

 

противъ

 

насъ?

 

Тотъ,

 

Который

 

Сына

 

Своего

■не

 

пощадилъ,

 

но

 

предалъ

 

Его

 

за

 

всюхъ

 

насъ,

 

какъ

 

съ

 

Нимъ

не

 

даруетъ

 

намъ

 

и

 

всею?

 

(Рим.

 

8,

 

31.

 

32).

 

Не

 

изнуряясь

языческими

 

безнадежными

 

заботами

 

о

 

будущемъ,

 

христіа-

ниііъ

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло

 

спокойно

 

и

 

добросовѣстно,

 

и

 

всегда

въ

 

молитвѣ

 

и

 

протеши

 

съ

 

благодаренгемъ

 

открываете

 

свои

эюеланія

 

предъ

 

Боюмъ

 

(Филип.

 

4,

 

6).

 

Свои

 

смиренныя

 

мо-

литвы

 

онъ

 

усиливаете

 

богопріятными

 

молитвами

 

Святыхъ

Божіихъ,

 

сущихъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

на

 

небѣ,

 

а

 

наипаче

 

молитва-

ми

 

всесильными

 

Пресвятыя

 

Богоматере.

 

И

 

вотъ

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

усиленная,

 

очищенная,

 

молитва

 

усердно

 

возносится

къ

 

Богу

 

Отцу,

 

—

 

къ

 

Тому,

 

Кто,

 

какъ

 

пишегъ

 

Апостолъ,

дѣйствующею

 

въ

 

насъ

 

силою

 

можетъ

 

сдѣлащъ

 

несравненно

больше

 

всего,

 

чего

 

мы

 

просимъ,

 

или

 

о

 

чемъ

 

помышляемъ

 

(Ефес.

3,

 

20).

 

Останется

 

ли

 

молящійся

 

такъ

 

безъ

 

плода?

 

Нѣтъ,

благому

 

прошѳнію

 

даруется

 

исполненіе,

 

по

 

реченному

 

Го-

сиодомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ:

 

просите

 

и

 

дано

 

будетъ

 

вамъ

(Мѳ.

 

7,

 

7);

 

все,

 

чего

 

ни

 

попросите

 

въ

 

молитвѣ,

 

съ

 

вѣрою,

получите

 

(Мѳ.

 

21,

 

22).

 

Надежда,

 

раждаемая

 

Св.

 

Духомъ,

чрезъ

 

вѣру,

 

воспитываемая

 

благодатнымъ

 

Его

 

вѣяніемъ

 

въ

душѣ,

 

не

 

постыоюаетъ

 

(Рим.

 

5,

 

5).

 

Вотъ

 

новый

 

источникъ

утѣшенія

 

и

 

радости

 

душъ

 

христіанскихъ!

 

Съ

 

надеждой

 

свя-

той

 

прочна

 

радость,

 

какъ

 

даръ

 

Божій;

 

не

 

страшно

 

и

 

горе,

какъ

 

посѣщеніе

 

наказующаго

 

и

 

милующаго

 

Отца

 

Небес-

наго.

 

(Евр.

 

12,

 

6

 

—

 

11).

 

Христіанская

 

надежда

 

утѣшаетъ

и

 

въ

 

кратковременной

 

скорби

 

(Рим.

 

12,

 

12);

 

но

 

ея

 

наслед-

ство,

 

Ht-тлѣнное,

 

чистое,

 

неувядаемое,

 

хранится

 

на

 

небесахъ,
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для

 

вѣчнаго

 

обладанія

 

(1

 

Петр.-

 

1,

 

4);

 

— предметы

 

упованія

и

 

радости

 

христианина

 

безконечно

 

выше

 

чаяній

 

и

 

радостей

преходящаго

 

міра,

 

и

 

радость

 

его

 

святая

 

скучаете

 

отъ

 

ли-

кованій

 

мірскихъ.

Правда,

 

и

 

при

 

вѣрѣ

 

и

 

при

 

надеяідѣ

 

христианской,

 

есть

мѣсто

 

и

 

печали.

 

Это

 

печаль

 

ради

 

Бога,

 

когда

 

скорбятъ

 

и

плачуть

 

или

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

или

 

же

 

о

 

грѣхопаденіяхъ

ближнихъ.

 

Но

 

это

 

—

 

Богопріятная

 

скорбь.

 

Она

 

производгітъ

неизмѣнное

 

покаянге

 

ко

 

спасенію

 

(2

 

Корино.

 

7,

 

10.),

 

а

 

за-

тѣмъ

 

и

 

утѣшепіе

 

и

 

радость

 

отъ

 

Господа,

 

къ

 

Коему

 

она

 

и

приводить.

 

И

 

духовное

 

врачеваніе

 

производить

 

скорбь;

 

но

исцѣленіе,

 

выздоровленіе

 

больной

 

души

 

сопровождается

 

радос-

тно

 

для

 

нея

 

самой

 

и

 

для

 

другихъ.

 

Вотъ

 

почему,

 

воистину,

блаженны

 

такіе

 

плачущіе

 

нынѣ;

 

ибо

 

они

 

утѣшатся

 

(Мѳ.

 

5]

4),

 

воземѣются,

 

какъ

 

обѣтовалт

 

Господь

 

Христосъ

 

(Лук.

 

6.

21).

 

Это.— слезы

 

дитяти

 

послѣ

 

долгой

 

разлуки

 

съ

 

родителями,

— слезы

 

радости.

 

Это— благодатный

 

доясдь,

 

въ

 

коемъ

 

сіяютъ,

какъ

 

въ

 

радугѣ,

 

многообразныя,

 

благодатная,

 

дарованія.

Утѣшительны

 

и

 

сладостны

 

слезы

 

умиленнаго.

 

покаяннаго,

ревнующаго

 

о

 

славѣ

 

Божіей,

 

христіанскаго

 

сердца!

 

За

 

ними

слѣдуете

 

здоровая,

 

усиленная,

 

дѣятельность

 

ио

 

волѣ

 

Божіей,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

печаль

 

мірская,

 

какъ

 

извѣстно,

 

производить

смерть

 

духовную

 

и

 

тѣлесную.

 

(2

 

Корино.

 

7,

 

— 10).

 

Ощущеніе

духовнаго

 

здоровья

 

само

 

по

 

себѣ

 

уже

 

радость.

 

А

 

добродѣланіе

усугубляете

 

это

 

вожделенное

 

чувствованіе

 

благословеніями

чистой

 

совѣсти,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

благословеніемъ

 

Бож,іимъ.

Тогда

 

какъ,

 

и

 

но

 

свидетельству

 

слова

 

Божія

 

и

 

по

 

указанію

жнзненнаго

 

опыта,

 

скорбь

 

и

 

тѣснота

 

всякой

 

душѣ

 

человека,

дѣлающаго

 

злое. — напротивъ,

 

слава

 

и

 

честь

 

и

 

миръ

 

всякому,

дѣлающему

 

доброе

 

(Рим.

 

2,

 

8.

 

9).

 

—

 

Несомнѣнное,

 

же

 

непрерыв-

ное,

 

многообразное

 

христианское

 

добродѣланіе.

 

Оно

 

не

 

зависите

оть

 

внѣшнихъ

 

и

 

случайныхъ

 

только

 

возбужденій.

 

Могучею,
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живою,

 

неизсякаемою

 

его

 

силою, — душего,

 

служить

 

любовъ

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,— эта

 

третья

 

и

 

высшая

 

основная

 

хри-

стіаиская

 

добродѣтель,

 

вводящая

 

человѣка

 

въ

 

союзъ

 

ст.

Тріединымъ,

 

единымъ

 

истиинымъ,

 

Богомъ

 

(1

 

Кор.

 

13, — 13).

Безъ

 

любви

 

же

 

всякіе

 

нориги,

 

всякія

 

жертвы,

 

по

 

Апостоль-

скому

 

свидѣтельству, — ничтож,ны,

 

безплодны

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

2.

3).

 

Вотъ

 

и

 

еще,

 

и

 

притомъ,

 

наивысшій

 

и

 

всебогатый

 

источ-

пикъ

 

постоянной,

 

невозмутимой,

 

всеблаженной

 

радости

 

ис-

креннихъ

 

христіанскихъ

 

душъ!

 

Кому

 

не

 

понятно,

 

что

 

за

 

чис-

тою

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ

 

непосредственно

 

слѣдуетъ

 

высокое

духовное

 

веселіе?

 

Братство,

 

дружество

 

не

 

знаетъ

 

мученій:

подозрительности,

 

гордости,

 

искательства,

 

вредительства,

зависти,

 

гнѣва,

 

злобы

 

ненависти,

 

памятозлобія,

 

мстительности.

И

 

этимъ

 

уже

 

оно

 

хорошо

 

и

 

пріятно.

 

Но

 

христианское

 

брат-

ство

 

не

 

только

 

не

 

мыслить

 

зла

 

и

 

не

 

мучится

 

отъ

 

зла,

 

но

и

 

все

 

переносить

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

5.

 

7),

 

любитъ

 

и

 

враговъ

 

сво-

ихъ,

 

благословляетъ

 

проклинающихъ,

 

благотворить

 

ненавидя-

іцимъ

 

и

 

молится

 

за

 

обиоюающихь

 

и

 

гонящихъ

 

(Мѳ.

 

5,— 44).

Оно

 

соделываетъ

 

людей

 

сынами

 

всеблагаго

 

Отца

 

небеспаго,

подобными

 

Ему

 

въ

 

духѣ

 

и

 

жизни,

 

подобными

 

Ему

 

и

 

въ

блаженствѣ

 

(Мѳ.

 

5, — 45).

 

Оцѣниваютъ

 

ли

 

люди

 

христиан-

ское

 

самотверженіе

 

и

 

сами

 

научаются

 

томуже,

 

не

 

оцѣниваютъ

ли

 

или

 

даже

 

глумятся, --все

 

равно.

 

Оно

 

открыто

 

и

 

пріятно

нредъ

 

очами

 

всеблагаго

 

и

 

всеправеднаго

 

Сердцеведца

 

и

Владыки

 

всѣхъ;

 

любящій

 

другаго

 

исполняетъ

 

законъ

 

Божій

(Рим.

 

13.

 

—

 

8)

 

и

 

благословенъ

 

отъ

 

Господа;

 

онъ

 

пребываеть

во

 

свѣтѣ

 

(1

 

Іоан.

 

2,-9)

 

и

 

уже

 

перешелъ

 

отъ

 

смерти

 

въ

жизнь

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

14.

 

15).

 

Такъ

 

изъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

раж-

дается

 

чистая

 

радость.

 

Такая

 

любовь

 

и

 

радость

 

неизвестна

міру,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

знаетъ

 

Бога,

 

Отца

 

всехъ.

 

Только

знающій

 

и

 

любящій

 

Родившаго

 

любитъ

 

и

 

рожденнаго

 

отъ

Него

 

(і

 

Іоан.

 

5,-1).

 

Кому

 

же

 

Богъ

 

не

 

Отецъ,

 

тому

 

и

 

люди



427

не

 

братья.

 

Значить,

 

братская

 

любовь,

 

сама

 

собою,

 

предпо-

лагаете

 

уже,

 

какъ

 

свое

 

начало,

 

любовь

 

къ

 

Богу;

 

ибо,

 

но

слову

 

св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста.

 

Іоачпа

 

Богослова,

 

не

любнтій

 

брата

 

своего,

 

котораго

 

видитъ,

 

какъ

 

можетъ

 

лю-

бить

 

Бога,

 

Котораго

 

не

 

видитъ

 

(1

 

Іоан.

 

4,

 

20)?

 

.

 

Бога

 

ни-

кто

 

не

 

видалъ.

 

Если

 

аюе

 

мы

 

любимъдругъ

 

друга,

 

то

 

знаемъ

Бош.

 

потому

 

что

 

Богъ

 

есть

 

любовь',

 

Богъ

 

въ

 

насъ

 

пре-

бываете

 

и

 

любовь

 

Его

 

совершенна

 

есть

 

въ

 

насъ

 

(1

 

Іоан.

 

4,

8.

 

12).

 

Любовь

 

къ

 

ближнимъ

 

т.

 

обр.

 

переходить

 

въ

 

любовь

къ

 

Ногу,

 

Источнику

 

жизни

 

и

 

блаженства.

 

А

 

любовь

 

къ

Богу

 

вводите

 

въ

 

единеніе

 

съ

 

Нимъ

 

тѣснѣйшее

 

и

 

нріискрен-

нее.

 

Кто

 

любить

 

Меня,

 

сказалъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

тотъ

соблюдете

 

слово

 

Мое;

 

и

 

Отецъ

 

Мой

 

возлюбить

 

его,

 

и

 

Мы

прійдемъ

 

къ

 

Нему

 

и

 

обитель

 

у

 

него

 

сотворимъ

 

(Іоан.

 

14,

23).

 

Нужно

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

вопрошать

 

о

 

действительной,

всеблаженной,

 

радости

 

христіанскихъ

 

дутъ?

 

Еще

 

въ

 

ветхо-

завѣтной

 

древности

 

выразилось

 

блаженство

 

души

 

любящей

Господа

 

Бога,

 

неизреченной

 

и

 

преславной

 

(1

 

Петр.

 

1,

 

8)

 

ея

радости

 

о

 

Госнодѣ.

 

Какъ

 

лань

 

желаете

 

къ

 

истокамъ

 

воды,

воскдицалъ

 

Псалмопѣвецъ

 

и

 

Царь,

 

такъ

 

желаетъ

 

душа

 

моя

къ

 

Іебѣ,

 

Боже!

 

Жаждетъ

 

душа

 

моя

 

къ

 

Богу

 

крепкому,

живому;

 

когда

 

прійду

 

и

 

явлюсь

 

предъ

 

лице

 

Бооісіе!

 

(Пс.

 

41,

2.

 

3).

 

Кто

 

мнѣ

 

нанебѣ%.

 

вѣщалъ

 

и

 

другой,

 

древній.

 

пѣснопѣвецъ

славы

 

Божіей,

 

и

 

съ

 

Іобою,

 

Вооісе,

 

ничего

 

не

 

хочу

 

на

 

земле

(Пс.

 

72.

 

25).

 

Все

 

почитаю,

 

пишетъ

 

св.

 

Ап.

 

Павелъ,

 

тщетою

ради

 

превосходства

 

познанія

 

Христа

 

Іисуса,

 

Господа

 

моего.

Для

 

Него

 

я

 

отъ

 

всею

 

отказался,

 

и

 

все

 

почитаю

 

за

 

соръ

(Филип.

 

3,

 

8).

 

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

жизнь,

 

ни

Ангелы,

 

ни

 

Начала,

 

пи

 

Силы,

 

ни

 

настоящее,

 

пи

 

будугщее,

ни

 

высота,

 

пи

 

глубина,

 

ни

 

другая

 

какая

 

тварь,

 

не

 

можетъ

отлучить

 

насъ

 

отъ

 

любви

 

Бооюіей

 

во

 

Христе

 

Іисусе,

 

Го-

сподѣ

 

нашемъ

 

(Рим.

 

8,

 

38.

 

39).

 

Не

 

эта

 

ли

 

сила

 

любви

 

и

радости

 

божественной

 

сказалась

 

въ

 

св.

 

мученникахъ,

 

пустын-
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ножителяхъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

рабахъ

 

Божіихъ,-

 

ведомыхъ

 

и

неведомыхъ

 

исторіи

 

человѣчества?

 

Не

 

эта

 

ли

 

любовь

 

и

 

ея

нремірная

 

радость

 

и

 

сладость

 

исполняете,

 

благоговѣйныхъ

причастниковъ

 

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ?

 

Не

 

она

 

ли

 

сугубо

вознаграждаете

 

подвиги

 

поста,

 

молитвы

 

и

 

добродѣланія

 

до-

стойно

 

встрѣчающихъ

 

свѣтоносный

 

день

 

живоноснаго

 

Во-

скресенія

 

Христова?

 

Божественная

 

любовь

 

влечетъ

 

право-

славныхъ

 

въ

 

св.

 

храмы

 

и

 

своею

 

благодатною

 

силою

 

удер-

ашваетъ

 

ихъ

 

здѣсь

 

въ

 

благоговѣйной

 

молитве

 

многіе

 

часы.

Она

 

украшаете

 

эти

 

рукотворенные

 

храмы

 

и

 

образы

 

Божіи

и

 

Святыхъ

 

Его.

 

Она

 

же

 

печется

 

и

 

о

 

нерукотворныхъ

 

хра-

махъ

 

и

 

образахъ

 

Божіихъ

 

въ

 

лицѣ

 

всѣхъ

 

и

 

особенно

бѣдныхъ,

 

—

 

этихъ

 

менъшихъ

 

братіяхъ

 

Христовыхъ.

 

Она

 

во-

обще

 

радуется

 

о

 

всякой

 

жертвѣ

 

во

 

имя

 

Всемилостиваго

 

и

Всесвятаго,

 

Преблагословеннаго

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ.

 

Ве-

рующая,

 

уповающая,

 

братолюбивая

 

и

 

боголюбивая

 

душа

христианская

 

радостію

 

великою

 

и

 

неизглаголанною

 

радуется

о

 

Господѣ,

 

веселится

 

о

 

Богѣ

 

Тріединомъ,

 

единомъ

 

живомъ

и

 

истинномъ.

 

Это — понятно.

 

Это

 

— Онъ,

 

всеблагій

 

'

 

Богъ,

Отецъ

 

щедроте,

 

облекъ

 

христианина

 

въ

 

ризы

 

тасенгя,

 

одеж-

дою

 

правды

 

оделъ

 

его,

 

какъ

 

на

 

жениха

 

возложилъ

 

вепегщ,

 

и

какъ

 

невесту

 

украсилъ

 

убранствомъ

 

(Иса.

 

61,

 

10.

 

11), —

благодатію

 

въ

 

земной

 

Церкви

 

и

 

вѣчною,

 

всеблаженною.

 

сла-

вою

 

Своею— въ

 

небесномъ

 

и

 

вѣчномъ

 

Свбемъ

 

Царствіи.

И

 

нынѣшнимъ

 

людямъ

 

говорить

 

Господь

 

Богъ.

 

какъ

 

го-

вори

 

лъ

 

некогда

 

чрезъ

 

Пророка

 

Еврейскому

 

народу:

 

послу-

шайте

 

Меня

 

внимательно,

 

и

 

вкушайте

 

благо.

 

Іірцклоните

ухо

 

ваше,

 

и

 

пргйдите

 

ко

 

Мнѣ;

 

послушайте,

 

и

 

жива

 

бу-

детъ

 

душа

 

ваша

 

Ищите

 

Господа,

 

когда

 

можно

 

найти

 

Его;

призывайте

 

Его,

 

когда

 

Онъ

 

близко.

 

Да

 

оставить

 

иечистгі-

вый

 

путь

 

свой

 

и

 

беззаконникъ

 

помыслы

 

свои,

 

и

 

да

 

обратит-

ся

 

ко

 

Господу,

   

и

 

Онъ

  

помилуешь

 

его,

   

и

 

къ

 

Богу

   

вашему,
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ибо

 

Онъ

 

мноюмилостивъ.

  

Итакъ

 

вы

 

выйдете

   

съ

 

весвлгемъ

 

и

будете

 

провоэюаемы

 

съ

 

миромъ

 

(Иса.

  

55,

  

2.

  

3.

  

6.

   

7.

  

12).

И

 

намъ,

 

православные

 

христіане.

 

вѣщаетъ

 

Аностолъ.

 

какъ

пѣкогда

 

—

 

Филиппійскимъ

 

христіанамъ:

 

радуйтеся

 

всегда

 

о

Ѵосподѣі

 

Будемъ

 

Щ&,

 

какъ

 

чада

 

послушанія,

 

только

 

въ

 

Го

сподѣ

 

Богѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

преходящшсь

 

образахъ

 

міра

 

сего,

искать

 

упокоенія,

 

мира

 

и

 

радости!

 

Господь

 

властно

 

речетъ

 

и

намъ.

 

какъ

 

рекъ

 

пѣ когда

 

Женамъ

 

Мироносицамъ:.^а^й»ге-

ся

 

(Мѳ.

 

28,

 

9),

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

нате,

 

и

 

радости

 

на-

шей-

 

никто

 

не

 

отнимешь

 

у

 

нась

 

(Іоан.

  

16,

  

22).

Ректоръ

 

Семинаріи,

   

ІІротоіерей

 

Михаиль

 

Разногорскій.

Вѣроученіе

 

сектантовъ

 

Екатеринославской

   

епархіи

  

и

   

его

опровержение.

(но

   

протоколамъ

   

Миссіонерскихъ

   

Еомгітетовь

   

и

   

другимъ

оффи

 

ціальнымъ

   

документамъ) .

(Продолжете

 

*).

ХѴІІ.

 

О

 

крестномъ

 

зиаменіи.

 

На

 

сколько

 

пренебрежи-

тельно

 

сектанты

 

относятся

 

щ

 

святымъ

 

иконамъ,

 

на

 

столь-

ко,

 

можно

 

сказать,

 

равнодушно

 

смотрятъ

 

они

 

на

 

честный

крестъ

 

Христовъ.

 

При

 

разсужденіяхъ

 

о

 

силѣ

 

и

 

значеяіи

иго

 

сектанты

 

не

 

обнаруживали

 

того"

 

враждебнаго,

 

даже

 

злоб-

наго

 

настроенія,

 

какое

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

вызвано

 

у

 

нихъ

однимъ

 

упоминаніемъ

 

объ

 

иконахъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

рѣд-

ко

 

можно

 

было

 

слышать,

 

когда

 

они

 

позволяли

 

себѣ

 

такъ

глумиться

 

надъ

 

св.

 

крестомъ,

 

какъ

 

это

 

они

 

всегда

 

дѣлаютъ

по

 

отношенію

 

къ

 

св.

 

иконамъ.

 

Болѣе

 

того:

 

нѣкоторые

 

сек-

танты

 

на

 

вопросъ:

 

„принимаютъ-ли

 

они

 

св.

 

крестъ*?"

 

— от-

вѣчали:

   

„чомъ

 

же

 

мы

 

истинные

    

христіане",

   

и

 

по

 

нредло-

*)

 

См.

 

Еі.атер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1888

 

г.

 

Ш&

 

12,

 

13,

 

17

 

и

 

24-й

 

и

 

1889

 

г.

  

Л»

 

13.
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женію

 

православныхъ

 

изображали

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаме-

ніе

 

(это

 

сдѣлала

 

даже

 

извѣстная

 

свонмъ

 

сектантскимъ

 

фа-

натизмомъ

 

Марія

 

Лебедь

 

и

 

др.)

 

%

 

Внрочемъ,

 

трудно

 

до-

пустить

 

мысль,

 

что

 

сектанты

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

были

 

ис-

кренни

 

и

 

осѣняли

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

съ

 

должнымъ

виутреннимъ

 

расположеніемъ,

 

признавая

 

всю

 

силу

 

и

 

значе-

ніе

 

креста

 

Христова

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одинъ

 

изъ

 

перекре-

стившихся

 

тутъ

 

же

 

на

 

вопросъ,

 

„почему

 

онъ

 

однажды

 

от-

казался

 

поцѣловать

 

св.

 

крестъ?"

 

—

 

отвѣтилъ:

 

„даже

 

и

 

дѣ-

тямъ

 

своимъ

 

не

 

позволю".-

 

Другіе

 

сектанты

 

также

 

заявляли,

что

 

они

 

для

 

изображенія

 

крестнаго

 

знаменія

 

слагаютъ

 

паль-

цы

 

и

 

крестятся

 

(что

 

и

 

показали

 

самымъ

 

дѣломъ),

 

прибавляя,

однако,

 

при

 

этомъ,

 

что

 

они

 

крестятся

 

не

 

предъ

 

иконами,

а

 

тамъ.

 

гдѣ

 

укажетъ

 

надобность

 

въ

 

томъ

 

2).

 

Но

 

и

 

здѣсь

вполнѣ

 

естественно

 

подозрѣвать

 

лицемѣріе

 

или

 

обманъ

 

со

стороны

 

сектантовъ.

 

Уже

 

поэтому

 

справедливо

 

будетъ

 

обви-

нять

 

ихъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

рѣшительно

 

отрицаютъ

 

силу

 

и

значеніе

 

креста

 

Христова

 

и

 

необходимость

 

для

 

христіанъ

изображать

 

его

 

на

 

себѣ.

 

Но

 

есть

 

на

 

это

 

и

 

болѣе

 

прямыя

основанія.

 

„Крестъ,

 

изображаемый

 

рукою,

 

говорятъ

 

одни,

дѣло — совершенно

 

излишнее

 

и

 

безполезное"

 

3).

 

„Когда

 

онъ

будетъ

 

изображенъ

 

на

 

сердцѣ

 

у

 

каждаго,

 

то

 

это

 

будетъ

 

на

пользу

 

души,

 

т.

 

е.

 

ко

 

снасенію", — добавляютъ

 

другіе

 

4).

„Не

 

крестъ,

 

а

 

Спаситель

 

искупилъ

 

родъ

 

человѣческій

 

отъ

грѣха"— оправдываются

 

третьи

 

5).

 

А

 

однажды

 

православные

услышали

 

отъ

 

сектантовъ

 

и

 

такую

 

фразу:

 

„дымъ

 

хрыстомъ

(т.

 

е.

 

крестнымъ

 

знаменіемъ)

 

можно

 

орудовать

 

скрызь"

 

6).

Фраза

 

эта,

 

конечно,

 

трудно

 

поддается

 

объясненію;

  

но

 

за

 

то

')

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1888

 

г.

 

№

 

17.

2 )

  

Епарх.

 

Вѣд.

 

1888

 

г.

 

№.

 

21.

3 )

   

Епарх.

 

Вѣд.

  

1886

 

г.

 

№

 

11.

)

 

Раігорть

 

Высодкаго.

 

„Десятилѣтнее

 

иіранствоваиіе"—

 

цсіюпѣдъ

 

Голончешш.
3 )

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1886

 

г.

 

№.

 

11.

6 )

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

№.

 

3.
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не

 

трудно

 

уловить

 

въ

 

ней

 

кощунственный

 

характеръ.

 

Ссы-

лаются

 

сектанты

 

въ

 

оправданіе

 

своихъ

 

воззрѣній

 

и

 

на

 

Свя-

щенное

 

Писаніе,

 

между

 

прочимъ

 

на

 

Дѣян.

 

An.

 

XV,

 

24

 

—

29;

  

1

  

Кор.

  

IV,

 

6;

 

Гал.

 

I,

  

6—8.

Для

 

того,

 

чтобы

 

навести

 

заблуждающуюся

 

мысль

 

сектан-

товъ

 

на

 

правый

 

путь,

 

члены

 

Волосскаго

 

Миссіонерскаго

Комитета

 

поставили

 

вопросъ:

 

„признаютъ-ли

 

они

 

связь

 

меж-

ду

 

Ветхимъ

 

Завѣтомъ

 

и

 

Новымъ,

 

или

 

нѣтъ"?

 

Когда

 

сек-

танты

 

отвѣчали

 

утвердительно,

 

то

 

Комитетъ,

 

указавъ

 

на

Второз.

 

VI,

 

4^-10,

 

объяснилъ,

 

что

 

многія

 

ветхозавѣтныя

установленія

 

и

 

съ

 

появленіемъ

 

христіанства

 

не

 

утратили

своего

 

значенія

 

по

 

существу,

 

ихъ

 

внутреннему

 

смыслу,

 

но

только,

 

вмѣстѣ

 

Съ

 

измѣненіемъ

 

всей

 

богослужебной

 

обряд-

ности,

 

получили

 

другую

 

внѣшнюю

 

форму,

 

соотвѣтствующую

новозавѣтной

 

религіи

 

искупленія.

 

Если

 

навязываніе

 

на

 

ру-

кахъ

 

и

 

надъ

 

глазами

 

повязокъ

 

съ

 

написанными

 

на

 

нихъ

изречениями

 

Слова

 

Божія

 

должно

 

было

 

выражать

 

вѣру

 

под-

законная

 

іудея

 

въ

 

Единаго

 

Бога

 

и

 

всецѣлуго,

 

постоянную

любовь

 

къ

 

Нему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

готовностью

 

повиноваться

 

Его

святому

 

закону,

 

то

 

у

 

христианина

 

благоговѣйно

 

совершае-

мое

 

имъ

 

крестное

 

знаменіе

 

должно

 

выражать

 

вѣру

 

его

 

въ

Бога,

 

Единаго

 

по

 

существу,

 

но

 

Троичнаго

 

въ

 

Лицахъ

 

(сло-

женіе

 

къ

 

одному

 

мѣсту

 

трехъ

 

пальцевъ).

 

въ

 

два

 

естества

во

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

(пригибаніе

 

двухъ

 

остальныхъ

 

пальцевъ),

въ

 

спасительное

 

значеніе

 

крестныхѵ

 

заслугъ

 

Сына

 

Божія

для

 

истинно

 

вѣрующихъ,

 

участниковъ

 

будущихъ

 

вѣчныхъ

благъ

 

(форма

 

креста)

 

и

 

любовь,

 

обнаруживающуюся

 

въ

 

мо-

литвенномъ

 

обращеніи

 

къ

 

Богу,

 

соединенную

 

съ

 

надеждою,

что

 

Онъ

 

освятитъ

 

наши

 

мысли,

 

очиститъ

 

сердца

 

и

 

укрѣ-

питъ

 

наши

 

душевныя

 

и

 

тѣлесныя

 

силы.

 

Такой

 

именно

 

смыслъ

этого

 

молитвеннаго

 

дѣйствія

 

утверждаетъ

 

и

 

Православная

Церковь,

 

что

 

она

 

ясно

 

выраяіаетъ,

  

когда

 

голосомъ

 

Вселен-
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скихъ

 

Соборовъ,

 

а

 

равно

 

св.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви

всегда

 

учила

 

и

 

учитъ

 

чадъ

 

своихъ

 

почитать

 

крестъ

 

Госпо-

день

 

и

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе.

 

Такъ

 

между

прочимъ

 

Отцы

 

IV

 

Вселенскаго

 

Собора

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

постановлены

 

говорили:

 

„поелику

 

животворящій

 

крестъ

япилъ

 

намъ

 

спасеніе.

 

то

 

мы

 

должны

 

воздавать

 

ему

 

подоба-

ющую

 

честь,

 

мыслію,

 

словомъ

 

и

 

чувствомъ

 

должны

 

прино-

сить

 

ему

 

поклоненіе".

 

Тертулліачъ

 

пигаетъ:

 

„если

 

насъ

 

об-

виняютъ

 

въ

 

поклоненіи

 

кресту,

 

то

 

мы

 

не

 

стыдимся

 

этого".

Св.

 

Діонисій

 

Ареопагитъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

„всѣ

 

таин-

ства

 

во

 

времена

 

Апостоловъ

 

совершались

 

неиначе,

 

какъ

 

съ

употребленіемъ

 

крестнаго

 

знаменія".

 

По

 

увазанію

 

древнихъ

Литургій

 

священнодѣйствутощій

 

употреблялъ

 

крестное

 

зна-

меніе

 

для

 

осѣненія

 

себя

 

и

 

передачи

 

благословенія

 

всѣмъ

присутствовавшими

 

при

 

богослуженіи.

 

Наконецъ

 

истину

ученія

 

нашей

 

Православной

 

Церкви

 

касательно

 

почитанія

креста

 

Христова

 

и

 

употребленія

 

крестнаго

 

знаменія

 

под-

тверждаюсь

 

другіе

 

народы,

 

исповѣдующіе

 

христіанскую

 

вѣ-

ру,

 

каковы:

 

Греки,

 

Славяне

 

и

 

пр.,

 

которые

 

строго

 

сохра-

няюсь

 

это

 

несомнѣнно

 

Апостольское

 

установлеяіе.

Выслушивая

 

подобныя

 

разъясненія

 

разсматриваемаго

 

дог-

мата

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

оправданіе

 

его

 

примѣромъ

Церкви

 

Ветхозавѣтной

 

и

 

свидетельствами

 

Апостольскаго

преданія,

 

сектанты

 

возражали,

 

что

 

они

 

не

 

видятъ

 

никакого

основанія,

 

по

 

которому

 

мѣста

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

Вет-

хаго

 

Завѣта,

 

.

 

подобныя

 

вышеприведенному,

 

слѣдовало

 

бы

относить

 

къ

 

ночитанію

 

креста

 

Господня

 

и

 

къ

 

осѣненію

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

Касательно

 

же

 

свидѣтельствъ

 

Апо-

стольскаго

 

преданія

 

говорили,

 

что,

 

хотя

 

эти

 

свидетельства

дѣйствительно

 

имѣютъ

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

 

предмету

 

рѣчи,

но

 

одни

 

они

 

совершенно

 

недостаточны

 

для

 

цѣли,

 

радъ

 

ко-

торой

 

приводятся.

 

Здѣсь,

 

по

 

ихъ

 

мнѣніго,

  

необходимо

 

долж-
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ны

 

быть

 

указаны

 

столь-же

 

ясныя

 

свидетельства

 

Священнаго

Писанія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

гдѣ

 

прямо

 

утверждалась

 

бы

 

необ-

ходимость

 

почитанія

 

креста

 

Христова

 

и

 

употреб.іенія

 

крест-

наго

 

знаменія.

 

Этого

 

и

 

требовали

 

сектанты

 

отъ

 

защитни-

ковъ

 

православнаго

 

ученія.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

требованіе

Волосскій

 

Лпссіонерскій

 

Комитетъ

 

ссылался

 

на

 

1)

 

слова

св.

 

Апостола

 

Павла:

 

Богъ

 

превознесь

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

далъ

Ему

 

имя,

 

предъ

 

которымъ

 

преклонплось

 

всякое

 

колѣно

 

не-

бесныхъ,

 

земныхъ

 

и

 

преисподиихъ

 

(Филип.

 

II,

 

10).

 

Кто

 

по-

читаетъ

 

имя

 

Іисуса

 

Христа,— такъ

 

объяснялъ

 

Комитетъ

 

эти

слова,— тотъ

 

должепъ

 

почитать

 

и

 

самаго

 

Распятаго,

 

потому

что

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

именами:

Господь,

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

человѣческій

 

и

 

др.,

 

Ему

 

принад-

лежишь

 

и

 

имя,

 

Іисусъ

 

Распятый

 

(Матѳ.

 

XXVIII,

 

6;

 

Гал.

III,

 

1);

 

а

 

кто

 

презираетъ

 

крестъ

 

Господень,

 

тотъ

 

грѣшитъ

предъ

 

самимъ'

 

Господомъ,

 

изображаемымъ

 

на

 

крестѣ;

 

2)

пророчество

 

Іисуса

 

Христа

 

о

 

своей

 

смерти

 

(Матѳ. ! ХХ,

 

19),

по

 

которому

 

Искупитель

 

нашъ

 

спасъ

 

всѣхъ

 

людей

 

своею

смертію

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

какою

 

либо

 

другою,

 

а

 

именно

 

смер-

тію

 

на

 

крестѣ,

 

такъ

 

что

 

крестъ,

 

прежде

 

позорное

 

орудіе

смерти,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

былъ

 

освященъ

 

пречистою

 

кровію

Спасителя,

 

сдѣлался

 

уже

 

престоломъ

 

Божіимъ,

 

съ

 

котораго

осѣненіемъ

 

.

 

креста

 

Христова

 

посылается

 

освященіе

 

всѣмъ

людямъ;

 

З)

 

свидѣтельство

 

Священнаго

 

Писанія,

 

что

 

до

 

смер-

ти

 

Іисуса

 

Христа

 

люди

 

были

 

чадами

 

гнѣва

 

Божія

 

(Іоан.

Ill,

 

5);

 

добровольными

 

же

 

страданіями

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

во-

гаелъ

 

въ

 

славу

 

свою

 

по

 

человѣчеству

 

(Іоан.

 

XII,

 

23),

 

про-

славилъ

 

Бога

 

Отца

 

(Іоан.

 

XIII,

 

31)

 

и

 

открылъ

 

міру

 

славу

Духа

 

Святаго

 

(Евр.

 

IX,

 

14);

 

если

 

же

 

слава

 

Пресвятой

Троицы

 

совершилась

 

чрезъ

 

страданія

 

и

 

крестъ

 

Спасителя

міра,

 

то

 

этотъ

 

крестъ

 

является

 

не

 

простымъ

 

орудіемъ,

 

на

которомъ

 

былъ

 

умерщвленъ

 

нророкъ

   

Галилейскій,

 

а

 

знаме-
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ніемъ

 

Сына

 

Человѣческаго,

 

съ

 

которымъ

 

Онъ

 

пріидетъ

 

су-

дить

 

живыхъ

 

и

 

мерт-выхъ

 

(Матѳ.

 

XXIV,

 

30)

 

и

 

потому

 

для

всѣхъ

 

христіанъ

 

долженъ

 

быть

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

чествованія

 

и

 

поклоненія;

 

4)

 

указанія

 

Священнаго

 

Писанія

на

 

то,

 

что

 

крестъ

 

Христовъ

 

есть

 

оружіе

 

побѣды

 

Христа

надъ

 

діаврломъ

 

и

 

его

 

царствомъ

 

(Евр.

 

II,

 

14;

 

Ефес.

 

VI,

12)

 

и

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

. именемъ

 

Его,

 

изображаемымъ

на

 

крестѣ,

 

имѣютъ

 

власть

 

побѣждать

 

діавоіа

 

и

 

злыхъ

 

ду-

ховъ

 

(Матѳ.

 

XVI,

 

17).

 

Наконецъ

 

указывалось

 

и

 

на

 

то,

 

что

крестъ

 

Христовъ

 

служитъ

 

орудіемі

 

нобѣды

 

христіанина

 

надъ

самимъ

 

собою,

 

своими

 

грѣховными

 

влеченіями

 

и

 

располо-

женіями.— Противъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

довазательствъ

 

въ

 

пользу

почитанія

 

креста

 

Господня,

 

заимствуемыхъ

 

изъ

 

Священнаго

Писанія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

сектанты

 

говорили

 

только,

 

что

 

они

по

 

Заповѣди

 

Спасителя:

 

„кто

 

хочетъ

 

идти

 

за

 

Мною,

 

от-

вергнись

 

себя,

 

возьми

 

крестъ

 

свой

 

и

 

слѣдуй

 

за

 

Мною"

 

(Матѳ.

XVI,

 

14)

 

несутъ

 

крестъ

 

свой,

 

будучи

 

преслѣдуемы

 

за

 

вѣру.

Некоторые

 

изъ

 

защитниковъ

 

правосланія

 

приводили

 

въ

доказательство

 

ученія

 

о

 

ночитаніи

 

креста

 

Христова

 

и

 

дру-

го

 

рода

 

соображения.

 

Правда,

 

говорили

 

они

 

севтантамъ,

 

ни

въ

 

Евангеліяхъ,

 

ни

 

въ

 

посланіяхъ

 

Апостольскихъ

 

нѣтъ

 

пря-

мыхъ

 

указаній

 

на

 

то,

 

чтобы

 

осѣнять

 

себя

 

крестнымъ

 

знаме-

ніем$;

 

но

 

посмотрите

 

на

 

себя

 

и

 

вдумайтесь,

 

не

 

крестооб-

разно-ли

 

сотворенъ

 

человѣкъ?

 

Его

 

тѣлесное

 

положеніе

 

отъ

головы

 

до

 

ногъ

 

и

 

отъ

 

руки

 

до

 

руки

 

есть

 

именно

 

крестъ

 

н

какую

 

иную

 

форму

 

лучше

 

настоящей

 

могъ

 

дать

 

нашему

тѣлу

 

Тотъ,

 

который

 

предвидѣлъ

 

паденіе

 

человѣка

 

и

 

преду-

смотрѣлъ

 

средства

 

къ

 

его

 

возстановленію.

 

Такимъ

 

образомъ

нисколько

 

не

 

странно,

 

если

 

мы

 

осѣняемъ

 

крестнымъ

 

знаме-

немъ

 

то.

 

что

 

само

 

по

 

себѣ

 

уже

 

носитъ

 

образъ

 

креста

 

п

служитъ

 

для

 

истинно

 

вѣрующаго

 

всегданшимъ

 

напомина-

ніемъ

 

о

 

чудодѣпственной

 

сп.іѣ

 

креста.
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XVI11.

 

О

 

постахъ.

 

Собесѣдованія

 

Миссіонерскихъ

 

Ко-

митетовъ

 

съ

 

сектантами

 

по

 

вопросу

 

о

 

постахъ

 

обнаружили

у

 

нихъ

 

рѣшительное

 

желаніе

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

высказывать

своихъ

 

воззрѣній

 

относительно

 

этого

 

предмета,

 

или

 

же

 

да-

вать

 

отвѣты

 

уклончивые,

 

изъ

 

которыхъ

 

нельзя

 

было

 

бы

 

по-

нять,

 

согласны

 

сектанты

 

съ

 

ученіемъ

 

Православной

 

Церкви,

или

 

нѣтъ.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

несомнѣнно,

 

что

 

они

 

совершен-

но

 

отвергаютъ

 

необходимость

 

вообще

 

всякаго

 

поста.

 

Такъ

Комисаровскіе

 

штундисты

 

на

 

вопросъ:

 

„нризнаютъ-ли

 

они

необходимость,

 

поста

 

вообще

 

и

 

обязательность

 

его

 

для

 

хри-

стіанина

 

именно

 

въ

 

то

 

время,

 

въ

 

которое

 

св.

 

Церковь

 

уста-

новила

 

постъ?"— давая

 

разные

 

уклончивые

 

отвѣты.

 

между

нрочимъ

 

высказывали,

 

что

 

постъ

 

нуженъ

 

для

 

всякой

 

души,

и

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

состоять

 

какъ

 

вч»

 

воздержаніи

 

нравст-

венномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

воздержаніи

 

отъ

 

пищи.

 

Высказывали

тѣже

 

штундисты

 

между

 

нрочимъ

 

и

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

строго

опредѣляютъ

 

время

 

поста;

 

но

 

присутствовавшіе

 

при

 

этомъ

православные,

 

въ

 

количествѣ

 

около

 

двухсотъ

 

человѣвъ,

 

зая-

вили,

 

что

 

штундисты

 

совсѣмъ

 

не

 

соблюдаютъ

 

постовъ. —

 

Въ

томъ

 

же

 

духѣ

 

давали

 

свои

 

показанія

 

и

 

Волоссвіе

 

сектанты.

На

 

вопросъ,

 

„есть

 

ли

 

у

 

нихъ

 

посты

 

и

 

признаютъ

 

ли

 

они,

что

 

посты

 

служатъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

могушественныхъ

 

ц

необходимыхъ

 

средствъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія?" — эти

 

сектанты

отвѣчали

 

утвердительно.

 

Затѣмъ

 

когда

 

имч>

 

предложенъ

 

во-

просъ:

 

„есть

 

ли

 

у

 

нихъ

 

св.

 

Четыредесятница?" — они

 

опять

отвѣчали:

 

„есть".

 

Но

 

вопросомъ:

 

„когда

 

она

 

начинается

 

у

нихъ

 

и

 

когда

 

оканчивается".

 

—

 

Сектанты

 

были

 

поставлены,

что

 

называется

 

втупикъ

 

и

 

не

 

могли

 

дать

 

никакого

 

основа-

телънаго

 

отвѣта.

 

Но,

 

не

 

желая

 

сознаться

 

предъ

 

присутство-

вавшими

 

на

 

бесѣдѣ

 

въ

 

несостоятельности

 

своего

 

ученія

 

от-

носительно

 

постовъ,

 

они

 

заявили,

 

что,

 

по

 

ихт,

 

ученіто,

 

постъ

долѵкент.

    

быть

  

понимаемъ

   

совершенно

    

иначе,

    

чѣмъ

   

какъ

/

       

2
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понимаютъ

 

его

 

православные.

 

Своимъ

 

постомъ

 

они

 

будто-

бы,

 

желаютъ

 

подражать

 

высокому

 

примѣру

 

Самого

 

Спаси-

теля

 

въ

 

Его

 

сорокодневномъ

 

постѣ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

это

 

не-

мыслимо

 

для

 

человѣческаго

 

организма,

 

то

 

всеже

 

каждый,

принадлежащей

 

къ

 

ихъ

 

обществу,

 

постясь

 

долженъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

продолжительное

 

время

 

совершенно

 

воздержи-

ваться

 

отъ

 

пищи.

 

Желая

 

показать

 

заблужденіе

 

штундистовъ

въ

 

неправильномъ

 

нониманіи

 

ими

 

поста,

 

какъ

 

церковнаго

установленія,

 

Волосскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

нривелъ

слова

 

пр

 

Даніила:

 

,,въ

 

эти

 

дни

 

я

 

вкуснаго

 

хлгьба

 

не

 

ѣлъ,

мясо

 

и

 

вино

 

не

 

входило

 

въ

 

уста

 

мои"...

 

(Дан.

 

X,

 

2 — 3),

откуда

 

видно,

 

что

 

подъ

 

словомъ

 

„постъ"

 

молшо

 

и

 

должно

разумѣть

 

не

 

только

 

совершенное

 

воздержаніе

 

отъ

 

нищи,

 

но

и

 

воздержаніе

 

отъ

 

извѣстнаго

 

только

 

рода

 

пищи,

 

на

 

что

сектанты

 

ничего

 

не

 

возразили.

 

На

 

вопросъ

 

Комитета:

 

„въ

какое

 

время

 

сектанты

 

постятся",-— они

 

отвѣчали:

 

„тогда,

когда

 

явится

 

у

 

нихъ

 

желаніе''.

 

На

 

это

 

члены

 

Комитета

 

воз-

разили,

 

что

 

то,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

желанія

 

отдѣльной

 

лич-

ности,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обязательно

 

для

 

каждаго;

 

при

 

томъ

у

 

иного,

 

пожалуй,

 

и

 

за

 

всю

 

жизнь

 

не

 

явится

 

яіеланіе

 

по-

поститься

 

и,

 

значить,

 

для

 

него

 

постъ

 

окажется

 

совершенно

лишнимъ,

 

слѣдовательно,

 

и

 

другіе

 

могутъ

 

обойтись

 

безъ

поста.

 

Это

 

замѣчаніе

 

оставлено

 

было

 

сектантами

 

безъ

 

воз-

раженія. —

 

О

 

Павлоградскихъ

 

сектантахъ

 

мѣстный

 

Миссіо-

нерскій

 

Комитетъ

 

сообщаешь,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

при

вопросѣ:

 

„признаютъ-ли

 

они

 

посты

 

Православной

 

Церкви

 

и

соблюдаютъ-ли

 

ихъ?„ — уставили

 

глаза

 

въ

 

землю,

 

а

 

другіе

упорно

 

и

 

лукаво

 

смотрѣли

 

на

 

совопросника

 

и

 

долго

 

не

 

да-

вали

 

никакого

 

отвѣта

 

на

 

поставленный

 

вопросъ,

 

пока,

 

на-

конецъ

 

извѣстная

 

Марія

 

Лебедь,

 

уклоняясь

 

отъ

 

нрямаго

 

и

откровеннаго

 

отвѣта,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

спросила

 

защитни-

коиъ

 

православнаго

   

ученія:

    

„а

 

вы

 

то

 

сами

   

поститесь-ли"?



437

При

 

этомъ

 

она

 

остановила

 

свой

 

взоръ,

 

исполненный

 

хитра-

го

 

лукавства

 

и

 

ироніи,

 

на

 

томъ,

 

къ

 

кому

 

обратилась

 

съ

вопросомъ.

 

Стоить,

 

—

 

позволимъ

 

себѣ

 

замѣтить

 

здѣсь,

 

—

 

об-

ратить

 

нарочитое

 

вниманіе

 

на

 

такое

 

новеденіе

 

и

 

пріемы

сектантовъ

 

при

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

православными.

 

Эти

пріемы

 

ясно

 

показываютъ,

 

что

 

защитники

 

православія

 

должны

не

 

только

 

обладать

 

достаточнымъ

 

запасомъ

 

всякаго

 

рода

теоретичесвихъ

 

познаній

 

изъ

 

богословія,

 

но

 

п

 

стоять

 

на

 

вы-

соте

 

нравственпаго

 

иризванія,

 

ибо

 

одержать

 

полную

 

и

 

дѣй-

ствительную

 

побѣду

 

надъ

 

сектантами

 

тѣмъ

 

болѣе — возвратить

ихъ

 

Церкви,

 

они

 

могутъ

 

не

 

на

 

поприщѣ

 

діалектическихъ

состязаній,

 

но,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

примѣромъ

 

благочестивой

жизни,

 

виолнѣ

 

согласной

 

съ

 

церковными

 

уставами.

 

Сектанты

зорко

 

смотрятъ

 

за

 

нравственною

 

жизніи

 

чадъ

 

Православной

Церкви,

 

паче

 

же

 

всего— строителей

 

таинъ

 

Божіихъ

 

въ

 

ней.

И

 

если

 

они

 

найдутъ

 

здѣсь

 

действительно

 

законное

 

основа-

ніе

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

высказать

 

защитникамъ

 

православной

пѣры

 

зазорное

 

слово

 

по-

 

поводу

 

ихъ

 

безнравственной

 

жизни,

или

 

упрекнуть

 

ихъ

 

въ

 

какомъ

 

либо,

 

даже

 

и

 

не

 

первостепен^

ной

 

важности,

 

отступлений

 

отъ

 

требованій

 

Православной

 

Церк-

ви,

 

то

 

тѣмъ

 

самымъ

 

въ

 

концѣ

 

будетъ

 

разрушена

 

вся

 

аргумен-

тація

 

въ

 

пользу

 

православнаго

 

ученія,

 

какъ

 

бы

 

искусно

 

въ

діалектическомъ

 

отиошеніи

 

она

 

ни

 

была

 

построена.

 

Посему,

благо

 

тому

 

защитнику

 

православія,

 

который

 

на

 

вышеприве-

денный

 

вопросъ

 

М.

 

Лебедь

 

можетъ

 

съ

 

чистою

 

совѣетію.

безъ

 

всякаго

 

самовосхваленія

 

отвѣтить:

 

„да,

 

пощусь

 

въ

 

та-

комъ

 

именно

 

духѣ.

 

какъ

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

ХристЪсъ

 

и

 

учитъ

 

св.

 

Православная

 

Церковъ",

 

—

 

какъ

отвѣчалъ

 

тотъ

 

собесѣдникъ

 

названной

 

сектантки,

 

къ

 

кому

непосредственно

 

обращенъ

 

былъ

 

ея

 

вопросч..

 

Такимъ

 

путемъ

окорѣе

 

всего

 

могут'ь

 

быть

 

загралідены

 

уста

 

всякому

 

суесло-

вно.

   

-Но

 

возвратимся

   

въ

 

ирерваной

 

рѣчи.

   

Прямо

  

и

  

откро-
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венно

 

высказались

 

о

 

постахъ

 

Софіевскіе

 

сектанты;

 

они

 

го-

ворили:

 

„постъ

 

есть

 

воздержаніе

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

никакого

другаго

 

поста

 

мы

 

не

 

допусвасмъ".

 

Крестьянинъ

 

С.

 

Голов-

ченко,

 

повѣствуя

 

въ

 

своей

 

исповѣди

 

„Десятилѣтнее

 

страи-

ствованіе"

 

о

 

бесѣдахъ

 

съ

 

сектантомъ

 

К.

 

Кисличкинымъ

 

и

о

 

стараніяхъ

 

послѣдняго

 

совратить

 

его

 

въ

 

сектантство,

 

ка-

сается

 

и

 

вопроса

 

о

 

постахъ.

 

„Мнѣ

 

не

 

нравится,

 

говорилъ

онъ

 

Кисличкину,

 

что

 

тѣ

 

люди,

 

къ

 

воторымъ

 

ты

 

присоеди-

нился,

 

не

 

знаютъ

 

ни

 

среды,

 

ни

 

пятницы,

 

ни

 

Петрова

 

поста

и

 

Спасовки,

 

и

 

даже

 

Великаго

 

поста

 

для

 

нихъ

 

нѣтъ".

 

„Да,

отвѣчалъ

 

ему

 

Кисличкинъ,

 

это

 

правда;

 

самъ

 

Апостолъ

 

Па-

велъ

 

говоритъ

 

Коринѳянамъ:

 

„пища

 

не

 

приблиэюаетъ

 

наел

къ

 

Богу;

 

ѣдимъ-ли

 

мы,

 

ничего

 

не

 

пріобргьтаемъ,

 

не

 

ѣдимъ-ли,

ничего

 

не

 

теряемъ

 

(1

 

Кор.

 

VIII,

 

8);

 

и

 

еще

 

тотъ

 

же

 

Апо-

столъ

 

пишетъ

 

къ

 

Тимоѳею:

 

Дуосъ

 

ясно

 

говоритъ,

 

что

 

въ

послѣднія

 

времена

 

отступят,?,

 

нѣкоторые

 

отъ

 

вгьры,

 

внимая

духамъ

 

обольстителямъ

 

и

 

ученіямъ

 

бѣсовскимъ,

 

чрезъ

 

лице

мѣріе

 

лжесловееншовъ,

 

сожженных?,

 

въ

 

совѣст,и

 

своей,

 

за-

прещаюгщихъ....

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

то,

 

что

 

Богъ

 

сотво-

рилъ,

 

дабы

 

вѣрные

 

ц

 

познавшіе

 

истину

 

вкушали

 

съ

 

благода-

реніемъ.

 

Ибо

 

всякое

 

творенье

 

Божіе

 

хорогио,

 

и

 

пи

 

что

 

не

предосудительно,

 

если

 

принимается

 

съ

 

благодареніемъ;

 

потому

что

 

освящается

 

словомъ

 

Божіимь

 

и

 

молитвою".

 

(1

 

Тим.

 

IV,

1 — 5).

 

Кромѣ

 

приведенныхъ

 

здѣсь

 

мѣстъ

 

Священ.

 

Писанія

сектанты

 

въ

 

доказательство

 

или

 

мнимое

 

оправданіе

 

своихъ

заблужденій

 

ссылаются

 

еще

 

на

 

Пр.

 

Исаію

 

I;

 

Зах.

 

VII,

 

5

 

—

 

6;

Матѳ.

 

IX,

 

14

 

— 17;

 

Марк.

 

II,

 

18

 

—

 

19;

 

Іоан,

 

I

 

14;

 

Римл.

XIV,

   

17

 

и

 

др.

Ложныя

 

воззрѣнія

 

сектантовъ

 

сопоставлялись

 

защитниками

православной

 

истины

 

съ

 

слѣдующими

 

мѣстами

 

Священнаго

Писанія

 

1)

 

Ветхаго

 

Завѣта:

 

Быт.

 

И,

 

16—17;

 

XXXIV,

 

28;

Товита

 

XII,

 

8—9;

    

Нсал.

   

XXXIV,

  

13;

   

Іоан.

 

И,

   

12

 

—

 

15;
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Дам.

 

I,

  

16;

  

2)

 

Новаго

 

Завѣта:

  

Мате.

 

Ill,

 

4;

 

IT,

  

2;

 

TI,

  

2;

VI,

   

16-17;

 

VII,

 

13;

 

IX,

 

14;

 

XVII,

 

21;

 

Марк.

 

II.

 

18;

IX,

 

29;

 

Лук.

 

II.

 

37;

 

V,

 

35;

 

XII.

 

24;

 

XXI,

 

34;

 

Дѣян.

 

An.

XIII;

  

3;

    

1

   

Петр.

 

I,

  

13;

 

V,

  

8;

 

Рішл.

  

XIII,

  

13

 

—

 

14,

   

Кор.

VII,

   

5;

 

IX,

  

25

 

—

 

27;

  

2

 

Кор.

 

VI,

 

4-5;

 

XI,

  

27;

 

Гал.

 

V

 

24;
•г

Ефес.

 

V,

 

18;

 

Кол.

 

III,

 

5;

 

1

 

Солун.

 

V,

 

6

 

и

 

др.

 

Всѣ

 

эти

свидетельства,

 

особенно

 

новозавѣтныя,

 

ясно

 

показываютъ,

что

 

ностъ

 

—

 

не

 

измышленіе

 

людей,

 

а

 

установленіе

 

Божіе,

 

а

иотому

 

и

 

обязателенъ

 

для

 

всякаго

 

христианина,

 

ищущаго

спасенія.

 

Мы

 

действительно,

 

содержимъ

 

посты

 

но

 

примѣру

Іисуса

 

Христа

 

и

 

св.

 

Апостодовъ.

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христось

постился

 

40

 

дней

 

и

 

во

 

время

 

спасительной

 

ироповѣди

 

Еван-

гелія

 

заповѣдалъ

 

всѣмъ

 

намъ,

 

христіанамъ.

 

поститься;

 

по

примѣру

 

и

 

постановленію

 

Іисуса

 

Христа

 

ученики

 

Его,

 

св.

Апостолы,

 

постились

 

и

 

вѣрующимъ

 

заиовѣдывали

 

поститься

иъ

 

опредѣленные

 

дни

 

и

 

сроки,

 

каковые

 

посты

 

Православная

Церковь

 

и

 

сохраняетъ

 

строго

 

доселѣ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

иредставить

 

сектантамъ

 

еще

 

болѣе

 

очевидное

 

доказательство

какъ

 

необходимости

 

для

 

поста

 

онредѣленнаго

 

времени

 

и

именно

 

того,

 

которое

 

назначено

 

Православною

 

Церковію,

такъ

 

и

 

обязательности

 

поста

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ,

 

штун-

дистамъ

 

предлагался

 

вопросъ:

 

„почему

 

они

 

почитаютъ

 

воск-

ресный

 

день"?

 

Когда

 

они

 

отвѣчали:

 

„въ

 

честь

 

воекресенія

Спасителя",

 

то

 

имъ

 

объяснялось,

 

что

 

если

 

они

 

почитаютъ

топ.

 

день,

 

въ

 

который

 

воскресъ

 

Спаситель,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

должны

 

почитать

 

и

 

поститься

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

въ

 

которые

 

Онъ

былъ

 

отнять

 

отъ

 

насъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу,

 

чего

 

тре-

буетъ

 

и

 

само

 

Евангеліе:

 

„егда

 

отымется

 

жеишъ,

 

тоі$а

постятся

 

въ

 

тыя

 

дни"

 

(Марк.

 

II,

 

20).

 

Такъ

 

доказывалась

обязательность

 

поста

 

для

 

христіанъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

вопро-

совъ

 

о

 

вліяніи

 

поста

 

на

 

нравственую

 

жизнь

 

человѣка

 

и

 

его

 

спа-

сителъномъ

 

значеніи,

 

то

 

намъ

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

*они

 

объяс-

нялись

   

и

 

были-ли

   

когда

 

нибудь

 

предметомъ

 

собесѣдованія;
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равнымъ

 

образомъ

 

неизвѣстно

 

и

 

то,

 

разсматривались-ли

 

и

объяснялись

 

должнымъ

 

образомъ

 

тѣ

 

мѣста

 

Свящеинаго

 

Писа-

нія,

 

на

 

которыхъ

 

сектанты

 

основываютъ

 

свои

 

заблужденія

относительно

 

даннаго

 

предмета.

Замѣчательный

 

фактъ

 

попеченія

 

иновѣрца— Меннонита

 

о

благоустроеніи

 

православнаго

   

мѣстнаго

   

сельскаго

   

храма

и

 

общества.

Положение

 

русскаго

 

крестьянина

 

составляет!,

 

предметъ

заботъ

 

Церкви,

 

правительства,

 

земства

 

и

 

нерѣдко

 

частныхъ

лицъ.

 

Нослѣднія.

 

проникиутыя

 

христіанскими

 

чувствами,

 

пе

оставляюи.

 

меньшей

 

братіи

 

въ

 

безпомоіцномъ

 

состояніи:

пныя

 

оказываютъ

 

матеріальное

 

нособіе,

 

другія

 

посвящаютъ

свою

 

деятельность

 

на

 

улучшеніе

 

матеріальнаго

 

положенія

 

и

нравственнаго

 

состоя нія

 

крестьянина.

 

Такія

 

личности

 

не-

рѣдкость

 

въ

 

русскомъ

 

Царствѣ;

 

о

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

знаетъ

читающая

 

публика.

Но

 

то,

 

что

 

извѣстно

 

изъ

 

печати

 

о

 

благотворной

 

деятель-

ности

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

на

 

пользу

 

меньшей

 

братіи, — далеко

необъемлетъ

 

всѣхъ

 

благотвореній,

 

проявляющихся

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

видахъ.

 

Въ

 

мѣстахъ.

 

отдаленны

 

хъ

 

отъ

 

центровъ

 

го-

сударственной

 

жизни,

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

можно

 

встре-

титься

 

съ

 

такими

 

фактами

 

благотворительности,

 

которые

 

не

только

 

заслуживают],

 

вниманія,

 

но

 

и

 

поражаютъ

 

своею

 

ра-

діональностію,

 

непосредственно

 

ведущею

 

къ

 

цѣли,

 

—

 

къ

 

ма-

теріальному

 

и

 

нравственному

 

Олагосостоянію

 

врестьянсвихъ

обществъ.

 

Дѣятельность

 

такихъ

 

лицъ

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

оказывать

 

помощь

 

единичнымъ

 

лицамъ,

 

а

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

дать

 

возможность

 

всему

 

крестьянскому

 

обществу

 

чест-

нымъ

 

трудомъ

 

улучшить

 

свое

 

матеріальное

 

положеніе

 

и

 

что-

бы

 

отучить

 

крестьннъ

 

отъ

 

дурныхъ

 

привычекъ.

 

вредно

 

вліяю-

щпхъ

 

на

 

бытъ

 

всего

 

общества.



441

Такова

 

именно

 

деятельность

 

крунныхъ

 

землевладельцев!:.

Ккатеринославскаго

 

уѣзда,

 

двухъ

 

братьевъ

 

Беркмановъ,

 

нем-

це

 

мъ

 

но

 

происхождению,

 

меннонитовъ

 

по

 

вероисповеданию.

Особенно

 

замечательна,

 

по

 

своей

 

раціональности

 

и

 

плодо-

творности,

 

деятельность

 

старщаго

 

брата

 

Г....

 

Въ

 

Екатери-

иославскомъ

 

уезде

 

много

 

немцевъ,

 

лшвущихъ

 

колоніями

 

и

отдельно

 

на

 

правахъ

 

крупныхъ

 

землевладельцевъ.

 

Все

 

они

ведут*

 

жизнь

 

изолированную

 

отъ

 

русскаго

 

общества

 

и

 

не

пользуются

 

симпатіями

 

русскаго

 

общества

 

и

 

въ

 

частности

симпатіями

 

крестьянъ.

 

Крестьянинъ

 

не

 

долюбливаетъ

 

сосе-

да — немца

 

за

 

его

 

педантизмъ

 

и

 

необщительность.

 

Немецъ

въ

 

большинстве

 

случаевъ— эгоистъ;

 

если

 

оказывает-!,

 

мате-

ріальнуго

 

помощь,

 

то

 

только

 

своимъ — немцамъ

 

и

 

исключи-

тельно

 

единоверцамъ.

 

Общеизвестный

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

немец-

кой

 

колоніи

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

отыскать

 

русскому

 

путеше-

ственнику

 

ночлегъ,

 

а

 

встретить

 

русское

 

радушіе

 

и

 

госте-

приимство

 

положительно

 

не

 

возможно.

 

Последнее

 

недопу-

скается

 

дал№

 

для

 

единоверцевъ.

 

Намъ

 

известенъ

 

такой

фактъ:

 

немецъ

 

своего

 

же

 

односельчанина

 

считаетъ

 

лишнимъ

угостить,

 

если

 

онъ

 

пріидетъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

праздничный

 

день

побеседовать.

 

Цріехавъ

 

въ

 

одну

 

колонію

 

и

 

остановившись

 

у

зиакомаго

 

немца,

 

мы

 

застали

 

въ

 

его

 

доме

 

несколько

 

чело-

іііікъ

 

немцевъ

 

той

 

же

 

колоніи.

 

Время

 

было

 

праздничное

 

и

обѣденное.

 

Когда

 

поданъ

 

былъ

 

обедъ,

 

то

 

хозяинъ

 

пригла-

силъ

 

насъ

 

обедать;

 

гости

 

же

 

его

 

постепенно

 

одинъ

 

за

 

дру-

гимъ

 

стали"

 

уходить,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

обеда

 

никого

 

изъ

иосторониихъ

 

не

 

осталось.

 

Насъ

 

удивило

 

такое

 

отношеніе

хозяина

 

къ

 

своимъ

 

односельчанам^

 

невидимому,

 

хороншмъ

его

 

соседямъ,

 

и

 

мы

 

спросили

 

Немца:

 

почему

 

онъ

 

никого

изъ

 

своихъ

 

гостей

 

не

 

иригласилъ

 

откушать

 

хлеба — соли?

Ответъ

 

былъ

 

таковъ:

 

„у

 

насъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

у

 

русскихъ.

Если

 

односельчанинъ

 

пріидетъ

   

ко

 

мне

 

въ

 

свободное

 

время



442

потолковать

 

о

 

делахъ

 

житепскихъ,

 

я

 

очень

 

радъ

 

побеседо-

вать

 

съ

 

нимъ;

 

а

 

когда

 

онъ

 

захочетъ

 

есть,

 

то

 

долженъ

 

от-

правиться

 

домой

 

поесть,

 

а

 

потомъ

 

приходитъ

 

онять

 

для

беседы.

 

Если

 

же

 

нріедетъ

 

ко

 

мне

 

въ

 

гости

 

нішецъ

 

изъ

другой

 

колоніи,

 

то

 

я

 

долженъ

 

накормить

 

его".

 

Отсутствіе

гостепріимства

 

для

 

односельчанъ

 

до

 

того

 

простирается,

 

что,

собираясь

 

на

 

похороны,

 

немцы

 

каждый

 

для

 

себя

 

приносить

кофе

 

и

 

сахаръ,

 

и

 

только

 

такимъ

 

образомъ

 

устрояется

 

об-

щественная

 

трапеза.

 

Такой

 

обычай

 

намъ

 

приходилось

 

встре-

чать

   

у

 

Таврическихъ

 

нвмцевъ,— меннонитовъ.

Беркманы,

 

отличаясь

 

пунктуальностью

 

и

 

методичностію.

свойственною

 

нѣмцамъ,

 

далеки

 

отъ

 

своихъ

 

собраній,

 

по

 

от-

пошенію

 

къ

 

русскому

 

обществу.

 

Они

 

подаютъ

 

руку

 

помощи

крестьянамъ

 

села

 

Солененькаго,

 

где

 

ихъ

 

мненія

 

находятся,

заботятся

 

о

 

благосостояніи

 

и

 

благоустройстве

 

я;изни

 

кресть-

ян'!,

 

упомянутаго

 

села.

 

Крестьяне

 

села

 

Солененькаго,

 

при

эмансипаціи,

 

не

 

захотели

 

взять

 

полнаго

 

надела,

 

а

 

именіе

бывшей

 

ихъ

 

владетельницы

 

скоро

 

перешло

 

въ

 

руки

 

Верк-

мана,

 

—

 

отца

 

упомянутыхъ

 

братьевъ

 

Беркмановъ.

 

И

 

приш-

лось

 

Солонянамъ

 

жить

 

по

 

соседству

 

съ

 

немецкою

 

усадьбою,

съ

 

немецкою

 

землею,

 

работать

 

на

 

немецкой

 

земле.

 

Неко-

торые

 

изъ

 

нихъ,

 

наслышавшись

 

о

 

нривольномъ

 

житье-бытье

на

 

Кавказе,

 

оставили

 

родное

 

пепелище

 

и

 

переселились

 

въ

привольный

 

край;

 

но

 

разочарованіе

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

последовало.

 

Проживъ

 

около

 

десяти

 

жЬтъ

 

на

 

Кавказе,

 

мно-

гіе

 

изъ

 

нереселенцевъ

 

возвратились

 

на

 

старое

 

место.

 

Въ

настоящее

 

время

 

возвратившіеся

 

съ

 

Кавказа

 

порядочно

 

об-

строились

 

и

 

не

 

думатотъ

 

уже

 

искать

 

благодатныхъ

 

неведо-

мыхъ

 

местъ,

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

по

 

соседству

 

съ

 

именіями

Беркмановъ

 

далеко

 

не

 

похожа

 

на

 

жизнь

 

крестьянъ

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

немецкихъ

 

именіяхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

именіяхъ

 

многихъ

русскихъ

 

владѣльцевъ.

   

Крестьянинъ

 

можетъ

   

взять

 

для

  

по-
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сьва

 

у

 

Беркмановъ

 

столько

 

земли,

 

сколько

 

нозволяютъ

 

его

силы.

 

Отдачи

 

третьей

 

части

 

урожая,

 

—

 

косвеиныхъ

 

налоговъ,

существутощихъ

 

въ

 

другихъ

 

именіяхъ,

 

не

 

существуетъ.

 

Крест,

имеетъ

 

хорошій

 

вынасъ

 

для

 

скота

 

за

 

отработокъ

 

умеренный;

можетъ

 

всегда

 

заработать

 

деньги

 

въ

 

экономіихъ

 

или

 

лич-

нымъ

 

трудомъ,

 

или

 

нзвозомъ;

 

общество

 

крестьянъ

 

нередко

ссужается

 

деньгами

 

за

 

умеренные

 

проценты;

 

единичішя

личности

 

въ

 

крайности

 

могутъ

 

разсчитывать

 

на

 

заемъ

 

де-

пегъ

 

на

 

легкихъ

 

условіяхъ,

 

а

 

бедняки

 

въ

 

неурожайные

 

годы

пользуются

 

правомъ

 

покупать

 

въ

 

экономіи

 

хлебъ

 

но

 

ценв,

ниже

 

цены,

 

существующей

 

въ

 

городе.

 

Не

 

менее

 

замечательно

 

и

то

 

обстоятельство,

 

что

 

тяжбы

 

служащихъ

 

въ

 

экономіяхъ

очень

 

редки.

 

Не

 

менее

 

отзывчивы

 

Беркманы

 

и

 

къ

 

нуждамъ

Церкви.

 

Потребовался

 

кирпичъ

 

для

 

устройства

 

фундамента

въ

 

церкви,

 

тотъ

 

и

 

другой

 

братъ

 

дали

 

по

 

пяти

 

тысячъ

 

кир-

пича;

 

сгорелъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

 

селе

 

Л.

 

общественный

домъ,

 

устроенный

 

подъ

 

квартиру

 

священника,— старшій

 

братъ

Г.

 

отпустилъ

 

безмездно

 

потребное

 

количество

 

кирпича

 

на-

вновь

 

устрояемый

 

обществомъ

 

домъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

старшій

 

братъ

 

устраиваетъ

 

очень

 

приличный

 

домъ

 

камен-

ный

 

на

 

свои

 

личныя

 

средства

 

для

 

номещенія

 

аптеки

 

и

фельдшера,

 

и,

 

состоя

 

въ

 

должности

 

попечителя

 

сельской

земской

 

школы,

  

заботится

  

о

 

ея

  

благосостояніи.

Казалось

 

бы.

 

что

 

жизнь

 

крестьянъ

 

села

 

Солененькаго

должна

 

отличаться

 

довольствомъ

 

и

 

сравнительныиъ

 

благо-

состояніемъ,

 

а

 

ириходъ

 

Соленянскгй,

 

состоящій

 

изъ

 

двухъ

тысячъ

 

населенія,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

входятъ

 

деревни:

Башмачка.,

 

Каменно-Изобиловка,

 

Дмитровка,

 

Канцероноль

 

и

Дарагаловка,

 

долженъ

 

быть

 

однимъ

 

изъ

 

иорядѳчныхъ

 

нри-

ходовъ

 

и

 

храмъ

 

не

 

долженъ

 

испытывать

 

недостатка

 

въ

средствахъ

 

для

 

своей

 

ремонтировки.

 

На

 

дѣле

 

оказывается

совсемъ

 

другое:

  

однимъ

 

церковныхъ

  

едва

 

хватаетъ

 

для

 

уп-
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латы

 

взносовъ

 

на

 

епархіальныя

 

учрежденія.

 

Зависитъ

 

это

отъ

 

того,

 

что

 

Соленянскій

 

приходъ

 

разбросанъ,

 

указанныя

деревни

 

отстоятъ

 

отъ

 

церкви

 

на

 

разстояніи

 

десяти,

 

двенад-

цати

 

и

 

пятнадцати

 

верстъ;

 

крестьяне

 

этихъ

 

деревень

 

очень

редко

 

посещаютъ

 

богослуженія,

 

хотя,

 

нужно

 

сказать,

 

отли-

чаются

 

преданностію

 

къ

 

Церкви

 

и

 

вере

 

отцовъ,

 

—

 

между

ними

 

нвтъ

 

ниодного

 

уклонившагося

 

въ

 

бтнтизмъ,

 

тогда

какъ

 

въ

 

соседнихъ

 

приходахъ

 

баптизмъ

 

имеетъ

 

своихъ

 

про-

зелитовъ.— Единственняя

 

поддержка

 

Храму

 

могла

 

быть

 

отъ

Соленянскаго

 

общества,

 

но

 

это

 

общество

 

съ

 

одной

 

стороны

малочисленно,

 

съ

 

другой — обременено

 

долгами

 

по

 

уплате

 

де-

пегъ

 

за

 

купленную

 

землю

 

въ

 

собственность.

 

А

 

между

 

гЬмъ

потребности

 

Церкви

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

делаются

 

серьезнее

и

 

многочисленнее:

 

храмъ

 

нуждается

 

въ

 

краске

 

наружной

и

 

внутренней,

 

ограда

 

приходитъ

 

въ

 

крайнюю

 

ветхость

 

и

требуетъ

 

замены

 

новаго.

 

Местный

 

свящепникъ

 

решился

было

 

испросить

 

у

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

разрешенія

отправить

 

въ

 

ближайшіе

 

уезды

 

доверенныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

при-

хода

 

съ

 

просительною

 

книгою,

 

сообщилъ

 

объ

 

этомъ

 

обще-

ству;

 

но

 

последнее

 

нашло

 

такую

 

меру

 

для

 

себя

 

неподхо-

дящею

 

и

 

дало

 

слово

 

само,

 

на

 

свои

 

общественныя

 

средства,

ремонтировать

 

церковь.

 

Но

 

отъ

 

слова

 

до

 

дела

 

далеко:

 

сборъ

денегъ

 

отлагался

 

на

 

неопределенное

 

будущее,

 

и

 

Храмъ

 

ос-

тавался

 

безъ

 

надлежащей

 

ремонтировки;

 

разсчитывать

на

 

частныя

 

пожертвованія

 

не

 

представлялось

 

возмож-

ности

 

по

 

отсутствию

 

въ

 

приходе

 

лицъ

 

съ

 

болыпимъ

 

со-

стояніемъ.

 

И

 

вотъ

 

на

 

помощь

 

обществу

 

и

 

Церкви

 

прихо-

дитъ

 

землевладелецъ

 

Германъ

 

Аб.

 

Беркманъ;

 

онъ

 

изъяв-

ляетъ

 

свое

 

согласіе

 

покрасить

 

Церковь,

 

устроить

 

даже

 

ог-

раду,

 

но

 

съ

 

т"вмъ

 

единственно

 

условіемъ,

 

чтобы

 

общество

села

 

Солененькаго

 

дало

 

отъ

 

себя

 

ириговоръ

 

о

 

закрытіи

 

пи-

тейныхъ

 

заведеній

 

на

 

шесть

 

яѣтъ-,

   

Предлоаѵеніе

   

было

 

при-
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иято

 

обществомъ

 

и

 

выдашь

 

въ

 

1888.

 

году

 

нриговоръ

 

о

 

аа-

врытіи

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ

 

селе

 

на

 

шесть

 

.гвтъ.

 

Недо-

жидаясь

 

утвержденія

 

приговора,

 

ц.

 

Беркманъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

ироизвелъ

 

покраску

 

церкви,

 

а

 

въ

 

настоя щемъ

 

году,

 

когда

ириг.іворъ

 

вступилъ

 

нъ

 

силу

 

и

 

все

 

питейныя

 

заведенія

 

въ

селе

 

закрыты,

 

онъ

 

приступилъ

 

къ

 

устройству

 

приличной

ограды.

 

Вся

 

ремонтировка

 

но

 

Церкви

 

обойдется

 

не

 

менее

тысячи

   

рублей.

Само

 

но

 

себе

 

такое

 

пожертвованіе

 

на

 

благоустройство

храма

 

важно;

 

но

 

еще

 

более

 

оно

 

значенія

 

имеетъ

 

нотому,

что

 

последовало

 

отъ

 

лица,

 

не

 

принадлежащего

 

къ

 

Со-

ленянскому

 

приходу,

 

къ

 

православной

 

Церкви,

 

—

 

лица,

 

для

 

кО-

тораго

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

вероисповедания

 

не

 

было

 

никакихъ

побужденій

 

жертвовать

 

на

 

православный

 

храмъ.

 

Очевидно,

г.

 

Беркманъ

 

въ

 

своей

 

благотворительной

 

деятельности

 

не

руководствуется

 

узкими

 

вероисповедными

 

и

 

націоналыіы-

ми

 

чувствами;

 

онъ

 

оказываетъ

 

пособіе

 

тамъ,

 

где

 

чувствует-

ся

 

въ

 

иемъ

 

настоятельная

 

потребность.

 

Но

 

этого

 

мало, —

въ

 

своей

 

благотворительной

 

деятельности

 

г.

 

Беркманъ

 

нре-

слѣдуетъ

 

именно

 

благо

 

народа.

 

Пожертвованія

 

на

 

храмъ

 

—

явленіе

 

нередкое

 

въ

 

русскомъ

 

обществе;

 

но

 

пожертвованія

отъ

 

лицъ

 

инославныхъ,

 

съ

 

целію

 

искорененія

 

въ

 

народе

дурныхъ

 

навыковъ

 

и

 

улучшенія

 

благосостоянія

 

народнаго,

чрезвычайно

 

редки

 

и

 

составляют!,

 

счастливое

 

исключеніе-

Г.

 

Беркманъ

 

затрачиваетъ

 

свои

 

средства

 

на

 

благоустройство

храма

 

съ

 

цвлію

 

отрезвить

 

Соленя некое

 

общество,

 

нріучить

его — употреблять

 

свои

 

средства

 

на

 

действительныя

 

нужды

 

п

довести

 

общество

 

до

 

сознанія

 

гибельности

 

пьянства

 

во

 

всехъ

отношеніяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

существованіе

 

питейныхъ

 

заведеній

вт,

 

'

 

селе— бичь

 

матеріальнаго

 

и

 

нравственнаго

 

состоянія

крестьянъ

 

Въ

 

эти

 

заведенія

 

нередко

 

относится

 

последняя

трудовая

   

копейка,

   

въ

 

нихъ

   

но

 

праздникамъ

   

совершаются
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дела,

 

оскорбительный

 

для

 

нравственнаго

 

чувства

 

п

 

достоин-

ства

 

личности

 

человека.

Задавшись

 

п/Ьлію

 

отрезвить

 

крестьянъ

 

села

 

Солененькаго,

г.

 

Беркманъ

 

избралъ

 

самое

 

действительное

 

средство—за-

крыть

 

питейныя

 

заведенія

 

при

 

посредстве

 

общественнаго

приговора.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

последнемъ

 

случае

 

онъ

 

дѣйствуетъ,

какъ

 

мудрый

 

педагогъ,

 

соблюдая

 

осторожность

 

и

 

постепен-

ность.

 

Общественный

 

фактъ,

 

что

 

пьянство

 

въ

 

крестьянскомъ

обществе

 

составляет!,

 

народную

 

стихію;

 

искоренить

 

его

можно

 

только

 

при

 

употребленіи

 

раціональныхъ

 

меръ

 

и

 

при

соблюдены

 

постепенности

 

въ

 

унотребленіи

 

этихъ

 

меръ.

 

Ивотъ

Жертвователь

 

требуетъ

 

отъ

 

общества

 

закрытія

 

питейныхъ

заведеній

 

не

 

навсегда,

 

а

 

на

 

шесть

 

ле-гь.

 

Требованіе

 

уме-

ренное,

 

и

 

трудно

 

было

 

ожидать

 

отъ

 

общества

 

сопротивленія.

Промежутокъ

 

времени

 

все —таки

 

значительный

 

и

 

достаточ-

ный

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

если

 

не

 

всехъ,

 

то

 

многихъ

 

крестьянъ

отъучить

 

отъ

 

употребленія

 

вина

 

и

 

дать

 

возможность

 

имъ

самымъ

 

сознать

 

вредъ

 

существованія

 

питейныхъ

 

заведеиій

въ

 

силе.

Благодетельные

 

результаты

 

меропріятій

 

г.

 

Беркмана

 

уже

заметны

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

По

 

заявленію

 

местнаго

 

свя-

щенника,

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

проводятся

 

въ

 

селѣ

благочинно

 

и

 

трезво:

 

ни

 

сборищъ,

 

ни

 

козлогласованій,

 

ни

брани

 

и

 

дракъ

 

не

 

слышко

 

около

 

нрежнихъ

 

местъ

 

увеселеній;

крестьяне

 

проводятъ

 

эти

 

дни

 

въ

 

семье

 

или

 

у

 

соседей,

 

об-

суждая

 

вопросы

 

своего

 

матеріальнаго

 

и

 

нравственаго

 

благо-

состоянія.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

масляница

 

проведена

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

году

 

чинно

 

и

 

скромно,

 

безъ

 

пьянства

 

и

 

разгула.

Такимъ

 

образомъ

 

г.

 

Беркманъ

 

ноложилъ

 

прочное

 

основание

для

 

искоренія

 

въ

 

народе

 

дурныхъ

 

навыковъ

 

и

 

подготовило,

почву

 

для

 

добрыхъ

 

плодовъ.

 

Теперь

 

уже

 

нужны

 

другіе

 

дея-

тели

   

для

  

посева

 

добрыхъ

 

семяиъ.

 

Таковыми

 

деятелями

 

мо-
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гутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

школа

 

и

 

Церковъ.

 

Въ

 

селе

 

есть

 

зем-

ская

 

школа,

 

существующая

 

.«етъ

 

двадцать.

 

Народъ

 

любитъ

свою

 

школу,

 

съ

 

охотою

 

отдаетъ

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

детей

 

для

обученія,

 

затрачиваетъ

 

на

 

нее

 

даже

 

непосильныя

 

средства.

Нужно

 

только,

 

чтобы

 

школа

 

действительно

 

удовлетворяла

потребности

 

парода

 

и

 

въ

 

своемъ

 

обученіи

 

носила

 

характеръ

религіозно-нравственый

 

въ

 

духе

 

православія.

 

Дать

 

такой

 

ха-

рактеръ

 

школе

 

не

 

въ

 

состояніи

 

одинъ

 

священикъ,

 

где

 

онъ

только

 

преподаватель

 

Закона

 

Божія.

 

Восполнить

 

недостатки

школы

 

можетъ

 

Церковь

 

чрезъ

 

своихъ

 

служителей

 

и

 

чрезъ

устройство

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Кроме

 

наученія

 

въ

храме

 

путемъ

 

благоговейнаго

 

священнослуженія

 

и

 

объясне-

нія

 

и

 

уясненія

 

христіанскаго

 

ученія,

 

духовенство

 

должно

 

еще

открыть

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

религіозно-нрав-

ственныя

 

собеседованія.

 

Оно

 

найдетъ

 

себе

 

слушателей

 

въ

достаточномъ

 

количестве

 

изъ

 

среды

 

крестьянъ,

 

трезво

 

про-

водящихъ

 

дни

 

покоя,

 

если

 

только

 

эти

 

собеседованія

 

будутъ

иметь

 

характеръ

 

живой

 

и

 

интересный.

 

Важное

 

зеаченіе

 

въ

дЬле

 

усовершенствованія

 

нравственности

 

народа

 

можетъ

иметь

 

распространеніе

 

въ

 

селе

 

популярныхъ

 

книгъ

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

селе

 

есть

грамотные

 

крестьяне,

 

а

 

неграмотные,

 

любятъ

 

послушать

 

чтеніе

При

 

разумной

 

деятельности

 

въ

 

школе,

 

особенно

 

при

 

энер-

гіи

 

духовенства,

 

почва,

 

подготовленная

 

г.

 

Беркманомъ,

 

мо-

жетъ

 

дать

 

роскошные

 

плоды,

 

и

 

чрезъ

 

шесть

 

летъ,

 

когда

окончится

 

срокъ

 

закрытія

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ

 

селе

 

Со-

лененькомъ,

 

общество

 

уже

 

само

 

прійдетъ

 

къ

 

сознанію

 

вреда

отъ

 

сугцествованія

 

такихъ

 

заведеній

 

и

 

не

 

станетъ

 

откры-

вать

 

ихъ.

Я.

 

Лавловскій.
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Общеполезный

 

овѣд^ыія.

Ледъ,

 

какъ

 

врачебное

 

средство.

 

Лечебное

 

действіе

 

льда

основано

 

на

 

уменынающемъ

 

жаръ

 

и

 

вяжущемъ

 

действіи
холода

 

на

 

воспаленныя

 

места

 

тела,

 

гнездится

 

ли

 

воспалс-

ніе

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

внутреннем!,

 

органе

 

или

 

же

 

имееті.

место

 

только

 

на

 

поверхности

 

кожи.

 

Характерными

 

призна-

ками

 

воспаленія

 

обыкновенно

 

считаются:

 

боли

 

въ

 

данном!,

месте,

 

краснота

 

кожи

 

елизистыхъ

 

оболочекъ,

 

припухлость

и

 

жаръ

 

(повышеніе

 

температуры

 

даннаго

 

места).

 

Ледъ,

 

бу-

дучи

 

нриложенъ

 

къ

 

такому

 

месту,

 

оказываетъ

 

прекрасное

действіе:

 

во

 

1

 

хъ

 

боли

 

стихаютъ

 

или

 

совсемъ

 

нроходятъ,

 

во

 

2-хъ

краснота

 

и

 

пухлость,

 

зависящія

 

всегда

 

отъ

 

усиленнаго

притока

 

крови

 

къ

 

болящему

 

месту,

 

ослабеваютъ

 

или

 

же

прекращаются

 

вовсе,

 

сменяясь

 

иногда

 

бледностію

 

ичи

 

сине-

вою,

 

въ

 

3-хъ

 

одновременно

 

оюаръ

 

значительно

 

уменьшается

 

или

совсемъ

 

исчезаетъ.

 

Вотъ

 

на

 

этомъ-то

 

свойстве

 

льда

 

и

 

ос-

новано

 

разнообразное

 

примененіе

 

его

 

при

 

сильныхъ

 

уши-

бахъ,

 

переломахъ,

 

растяягеніи

 

жилъ,

 

роже

 

и

 

различных!,

воспаленіяхъ

 

внутреннихъ

 

органовъ,

 

какъ

 

то:

 

мозга,

 

брю-

шины,

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

помимо

 

такого,

 

главнымъ

 

образомъ

 

жа-

ропонижающего

 

и

 

болеутоляющаго

 

действія,

 

л<

 

дъ

 

обладаетъ

и

 

еще

 

однимъ

 

драгоценнымъ

 

свойствомъ,

 

весьма

 

близко

 

сто-

ящимъ

 

съ

 

его

 

жаропонижающимъ

 

действіемъ,

 

а

 

именно:

 

онъ

обладаетъ

 

свойствомъ

 

стягивать,

 

сяшмать

 

ткани

 

и

 

свои

 

про-

светы

 

кровеносные

 

сосусы,

 

какъ

 

мекіе.

 

такъ

 

и

 

крупные.

Благодаря

 

этому

 

обстоятельству,

 

прилившая

 

усиленно

 

къ

воспаленному

 

месту

 

кровь,

 

въ

 

силу

 

съуженія

 

кровеносных!,

сосудовъ,

 

отливаетъ

 

отъ

 

этого

 

места,

 

а

 

это

 

ведетъ

 

къ

 

тому,

что

 

краснота

 

делается

 

слабее

 

или

 

иропадаетъ

 

вовсе,

 

давле-

піе,

 

которое

 

оказывыла

 

прилившая

 

кровь,

 

и

 

тотъ

 

болезненный

вынотъ,

 

который

 

обыкновенно

 

сопутствуетъ

 

воспаленію,

 

ис-

чезаютъ

 

мало

 

по

 

малу;

 

съ

 

этимъ

 

уменьшаются

 

и

 

боли,

 

ко-

торыя

 

именно

 

и

 

зависятъ

 

отъ

 

давленія

 

крови

 

и

 

выпота

 

на

близь

 

лежащія

 

нервы.

 

На

 

такомъ

 

свойстве

 

льда

 

основано

унотребленіе

 

его

 

какъ

 

кровоостановливающаго

 

средства

 

при

кровотеченіяхт.

 

изъ

 

наружныхъ

 

рант,

 

п.

 

кровотечепіяхъ

 

изъ

внутреннихъ

 

органовъ.
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Еромѣ.того

 

ледъ

 

употребляютъ

 

при

 

всѣхъ

 

острыхъ

 

лихо-

радочны

 

хъ

 

болѣзняхъ.

 

сопраженныхъ

 

съ

 

повышеніемъ

 

темпе-

ратуры

 

тѣла

 

(ѵкаръ):

 

какъ

 

то:

 

шрячкахъ,

 

воспаленіи

 

мозга

и

 

другихъ

 

органовъ.

Тутъ

 

онъ

 

является

 

жарошшижаюЩимъ

 

(мѣстно)

 

и

 

болеу-

толяющимъ

 

с-])едствомъ,

 

посредством^

 

прикладыванія

 

его

 

въ

нузырѣ

 

или

 

ветошкахъ

 

на

 

голову

 

и

 

др.

 

мѣста.

При

 

потерѣ

 

сознанія

 

и

 

бредѣ

 

у

 

такихъ

 

больныхъ,

 

подъ

вліяніемъ

 

льда,

 

сознаніе

 

проявляется;

 

бредъ

 

или

 

стихаетъ

или

 

исчезаетъ

 

совсѣмъ

Какъ

 

на

 

подобное

 

дѣйствіе

 

льда

 

можно

 

указать

 

и

 

на

употребленіе

 

его

 

цри

 

унорныхъ

 

рвотахъ;

 

во

 

многихъ

 

слу-

чаяхъ,

 

глотаніе

 

кусочковъ,

 

величиной

 

съ

 

кедровый

 

орѣхъ,

льда

 

прекращаете

 

рвоту

 

и

 

тошноту.

 

Ири

 

наружномъ

 

упо-

требленіи

 

льда

 

не

 

доля* но

 

опасаться

 

простуды.

 

Способъ

примѣненія

 

льда:

 

внутрь-- глотаиіе

 

кусочками,

 

какъ

 

выше

сказано,

 

—

 

а

 

снаружи

 

прикладываніе

 

въ

 

пузырѣ,

 

всего

 

лучше

гуттаперчевомъ,

 

а

 

если

 

такого

 

нѣтъ.

 

то

 

можно

 

замѣнить

бычачьимъ

 

или

 

же

 

свиннымъ,

 

но

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

необходима

 

большая

 

чистота

 

и

 

опрятность

 

относительно

пузырей,

 

иначе

 

они

 

легко

 

загниваютъ

 

и

 

начинаютъ

 

рас-

пространять

 

сильное

 

зловоніе;

 

иногда

 

употребляютъ

 

для

 

льда

вмѣсто

 

пузырей

 

пергаментную

 

бумагу.

 

Ледъ

 

кладется

 

неболь-

шими

 

кусочкам-и

 

въ

 

пузырь

 

или

 

бумагу

 

и

 

отверстіе

 

такъ

туго

 

обязывается

 

вокругъ

 

горлышка

 

или

 

пробки,

 

чтобы

 

не

вытекла

 

вода

 

при

 

таяніи

 

льда.

 

Пузырь

 

со

 

льдомъ

 

кладется

непосредственно

 

на

 

кожу,

 

но

 

чаще

 

на

 

больное

 

мѣсто

 

пре-

жде

 

кладется

 

компрессъ

 

изъ

 

полотна

 

и

 

на

 

пего

 

уже

 

пузырь

со

 

льдомъ:

 

особенно

 

это

 

необходимо

 

соблюдать

 

у

 

дѣтей.

При

 

употребленіи

 

льда

 

прикладываніемъ

 

къ

 

головкѣ,

 

всего

пѣлесообразнѣе

 

остричь

 

волосы,

 

а

 

иногда

 

и

 

сбрить.

 

Для

того,

 

чтобы,

 

не

 

сполуалъ

 

съ

 

больнаго

 

мѣста

 

пузырь,

 

его

 

или

укрѣпляютъ

 

къ

 

изголовью,

 

или

 

ставятъ

 

обручь

 

поперекъ

кровати,

 

и

 

въ

 

нему

 

уже

 

привязываютъ

 

пузырь.

 

Что

 

каса-

ется

 

ледяной

 

холодной

 

воды,

 

то

 

она

 

по

 

существу

 

действу-

ем»

 

также,

 

какъ

 

ледъ,

 

но.

 

разумеется,

 

въ

 

болѣе

 

слабой
степени.

                                              

(Самарск.

 

Еп.

  

Вѣд.)
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—

 

Соль,

 

горчица

 

цукеусъ,

 

какъ

 

лекарство.

 

Самыя

 

обычныя

въ

 

домашнемъ

 

обиходѣ

 

средства

 

иногда

 

оказываются

 

очень

полезными

 

и

 

вакъ

 

врачебныя

 

средства.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

поваренная

 

соль,

 

горчица

 

и

 

уксусъ.

 

Растворъ

 

половины

чайной

 

ложки

 

соли

 

на

 

стаканъ

 

воды

 

благотворно

 

дѣйствуетъ

на

 

разстроенный

 

желудокъ

 

и

 

можетъ

 

рекомендоваться

 

при

диспепсіи.

 

Ежедневный

 

пріемъ

 

иебольшаго

 

количества

 

соли

въ

 

рюмкѣ

 

водки

 

предъ

 

завтракомъ

 

или

 

обѣдомъ

 

полезенъ

противъ

 

запоровъ.

 

Полосканье

 

солянымъ

 

растворомъ

 

уврѣ-

пляетъ

 

десны,

 

рекомендуется

 

и

 

при

 

простудныхъ

 

болѣзняхъ

горла;

 

растворъ

 

2 — 4

 

чайныхъ

 

ложекъ

 

ея

 

въ

 

стаканѣ

 

чис-

той

 

воды

 

дѣйствуетъ

 

какъ

 

рвотное;

 

соль

 

полезна

 

при

 

уку-

сахъ

 

животныхъ

 

и

 

насѣкомыхъ.

 

Горчица

 

(3-4

 

ложей

 

на

вружву

 

воды)

 

дѣйствуетъ

 

вакъ

 

рвотное;

 

употребляемая

 

при

ножныхъ

 

ваннахъ,

 

способствуетъ

 

оживленію

 

вровобращенія

и

 

унимаетъ

 

головныя

 

боли.

 

Горчичнивъ

 

унимаетъ

 

желудо-

чныя

 

боли;

 

съ

 

успѣхомъ

 

употребляется

 

при

 

разныхъ

 

забо-

лѣваніяхъ

 

(простудныхъ

 

и

 

др.),

 

между

 

прочймъ

 

при

 

врупѣ, —

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

совѣтуется

 

привладывать

 

торчичникъ

въ

 

нижней

 

части

 

шеи.

 

Извѣстно,

 

что.натиранье

 

тѣла

 

уксу-

сомъ

 

въ

 

смѣси

 

съ

 

солью

 

и

 

водкой

 

у

 

потребляется

 

при

 

простудахъ,

вавъ

 

потогонное

 

средство,

 

понижающее

 

температуру

 

тѣла.

Нѣкоторые

 

пользуются

 

увсусомъ

 

противъ

 

ревматизма.

 

Одинъ

французсвій

 

довторъ

 

(Эбраръ)

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

поступаетъ

такъ:

 

раскаливаетъ

 

утюгъ

 

такъ,

 

что

 

капля

 

уксуса,

 

брошен-

ная

 

на

 

него,

 

превращается

 

въ

 

паръ,

 

обертываетъ

 

шерстяной

матеріей,

 

пропитанной

 

уксусомъ,

 

и

 

прикладываетъ

 

къ

больному

 

мѣсту;

 

—

 

такъ

 

дѣлаетъ

 

раза

 

2-3

 

въ

 

день

 

(изъ

„Hygiene

 

pratique,,

  

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

   

1889

 

г.

 

Щ

 

1-й).
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