
ТУЛЬСКИ

 

ШАРХМЫЫЯ

 

ведомости.
15-го

 

Февраля

                   

№

  

4.

                  

1878

 

года.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА,

ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Отъ

 

29

 

декабря

 

1877

 

г. —Указъ

 

съ

 

дополненіемъ
къ

 

табели

 

высокоторжественныхъ

 

и

 

викторіальныхъ

 

дней.
Ов.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

отъ

 

15

 

декабря,

 

состояв-

шійся

 

въ

 

5

 

(17)

 

день

 

онаго,

 

Именный

 

Высочайшій
ЕГО

 

ИМНЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

указъ

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Указъ

 

Ов.

 

Правительст-
вующему

 

Синоду.

 

Рожденіе

 

Любезнѣйшаго

 

Внука
НАШЕГО

 

Великаго

 

Князя

 

БОРИСА

 

ВЛАДИМІ-
РОВИЧА

 

повелѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

12

 

день

 

но-

ября,

 

а

 

тезоименитство

 

во

 

2

 

день

 

мая».

 

Приказали:
О

 

Высочаишемъ

 

повелѣніи

 

ЕГО

 

ИМИЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

праздновать

 

рожденіе

 

Его
Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

БО-
РИСА

 

ВЛАДИМИРОВИЧА

 

въ

 

12

 

день

 

ноября,

 

а

тезоименитство

 

во

 

2

 

день

 

мая,

 

увѣдомить

 

всѣ

 

под-

вѣдомственныя

 

Св.

 

Синоду

 

мѣста

 

и

 

лица

 

печатны-

ми

 

указами,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

при

 

оныхъ

 

состав-

леннаго

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

дополненія

 

къ

 

табели

 

высо-

которжественныхъ

 

и

 

викторіальныхъ

 

дней,

 

а

 

Пра-
вительствующему

 

Сенату

 

сообщить

 

означенное

 

до-

полненіе

 

при

 

вѣдѣніи.



-

 

70

 

-

Дополненіе

 

къ

 

табели

 

высокоторжествен-
ныхъ

 

и

 

викторіальныхъ

 

дней.

Ноября

 

12.

 

РожденіеЕго

 

Императорскаго

 

Высо-
чества,

 

Благовѣрнаго

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

БО-
РИСА

 

ВЛАДИМІРОВИЧА.
Мая

 

2.

 

Тезоименитство

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы-
сочества,

 

Великаго

 

Князя

 

БОРИСА

 

ВЛАДИШРО-
ВИЧА.

Отъ

 

25

 

янв.—8

 

февр.

 

1878

 

г.— О

 

производствѣ

пріемныхъ

 

испытания

 

предъ

 

лѣтними

 

вакаціями

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ:

 

московской,

 

тифлисской,

 

казанской,
владимірекой.

 

донской,

 

пензенской,

 

астраханской,

 

сара-

товской,

 

витебской,

 

ярославской

 

и

 

тамбовской.
Ов.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г-

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комите-

та,

 

съ

 

приложенными

 

къ

 

нему

 

представленіями

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

о

 

производствѣ

 

пріем-
ныхъ

 

испытаній

 

предъ

 

лѣтними

 

вакаціями

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ:

 

московской,

 

тифлисской

 

ка-

занской,

 

владимірской

 

донской,

 

пензенской,

 

астра-

ханской,

 

саратовской,

 

витебской,

 

ярославской

 

и

 

там-

бовской

 

.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ходатайствамъ
епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

заключенію

 

учеб-
наго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

комитета

 

допустить

 

съ

 

теку-

щаго

 

года,

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Синода

 

6-го—
18-го

 

апрѣля

 

1877

 

г.,

 

распубликованнаго

 

въ

 

«Цер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

въ

 

одиннадцати

 

вышепоимено-

ванныхъ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

производство

 

пріем-
дыхъ

 

испытаній

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

оныя

 

во-

спитанникамъ

 

предъ

 

началомъ

 

лѣтнихъ

 

вакацій,

 

но

съ

 

тѣмъ.

 

однако,

 

чтобы

 

семинарскія

 

и

 

училищныя

правленія

 

соблюдали

 

при

 

семъ

 

слѣдующій

 

гюрядокъ:

1)

 

училищныя

 

нравленія

 

имѣютъ

 

производить

 

выпу-

скное

 

испытангеученикамъГѴ*

 

класса

 

училища

 

прел;-
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де

 

экзаменовъ

 

по

 

прочимъ

 

училищнымъ

 

классамъ,

дабы

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

ученія

 

вт

 

училищѣ

 

воспи-
танники

 

могли

 

своевременно

 

явиться

 

на

 

пріемный
экзаменъ

 

въ

 

семинарію;

 

при

 

семъ

 

училищныя

 

на-
чальства

 

обязываются

 

отнюдь

 

не

 

допускать

 

сокра-
щенія

 

учебнаго

 

времени

 

для

 

таковыхъ

 

воспитанни-

ковъ

 

и

 

для

 

сего

 

не

 

начинать

 

испытанія

 

ранѣе

 

вре-

мени,

 

назначеннаго

 

вообще

 

для

 

производства

 

экза-
меновъ

 

въ

 

училищахъ;

 

2)

 

пріемный

 

экзаменъ

 

желаю-
щимъ

 

поступить

 

въ

 

семинарію

 

училищнымъ

 

воспи-

танникамъ

 

долженъ

 

быть

 

производимъ

 

одновремен-

но

 

съ

 

переводными

 

семинарскими

 

экзаменами,

 

когда

послѣдніе

 

приближаются

 

къ

 

концу,

 

свободными

 

экза-
менаціонными

 

коммиссіями.

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

со-
ставляется

 

въ

 

каждой

 

семинаріи,

 

при

 

окончаніи
учебнаго

 

курса,

 

росписаніе

 

порядка

 

какъ

 

перевод-

ныхъ,

 

такъ

 

и

 

пріемныхъ

 

испытаній;

 

3)

 

своевремен-

но

 

предъ

 

лѣтними

 

вакаціями

 

должно

 

быть

 

публи-
куемо

 

о

 

времени

 

производства

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

въ

 

семинаріи,

 

дабы

 

могли

 

явиться

 

на

 

оные

 

и

 

же-

лающіе

 

поступить

 

въ

 

семинарію

 

молодые

 

люди,

 

не

получившіе

 

образованія

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

съ

 

предоставленіемъ

 

впрочемъимъ

 

возможности

 

дер-

жать

 

пріемные

 

экзамены

 

на

 

оставшіяся

 

вакансіи

 

и

послѣ

 

каникулъ

 

во

 

время,

 

назначенное,

 

по

 

суще-

ствующему

 

порядку,

 

для

 

переэкзаменовки

 

воспитан-

никовъ,

 

получившихъ

 

на

 

переводныхъ

 

испытаніяхъ
опредѣленное

 

число

 

неудовлетворительныхъ

 

балловъ;
4)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

въ

 

виду

 

измѣненія

 

времени

 

прі-
емныхъ

 

испытаній

 

для

 

поступленія

 

въ

 

вышепоиме-

нованныя

 

духовныя

 

семинаріи,

 

допустить

 

для

 

невы-

державшихъ

 

пріемнаго

 

испытанія

 

въ

 

семинарію

 

предъ

лѣтними

 

каникулами

 

воспитанниковъучилищъ

 

пере-

экзаменовку

 

послѣ -вакацій,

 

примѣнительно

 

къопре-

дѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

21-го

 

августа

 

1808

 

года

относительно

 

переэкзаменовки

 

воспитанниковъ

 

при

переходѣ

 

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой

 

(Сборн.

 

пост.



-
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по

 

дух.

 

учил,

 

ч.,

 

стр.

 

102,

 

п.

 

13),

 

какъ

 

это

 

уже

допущено

 

Св.

 

Синодомъ

 

для

 

невыдержавшихъ

 

прі-
емнаго

 

семинарскаго

 

испытанія

 

учениковъ

 

архан-

гельскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Объ

 

изложенномъ

 

дать

знать

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

состоятъ

 

вышепоименованныя

 

семинаріи

 

съ

 

принад-

лежащими

 

къ

 

онымъ

 

духовными

 

училищами,

 

для

 

над-

лежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

исполненія.

Отъ

 

16

 

декабря

 

-

 

30

 

янв.

 

—О

 

соотавленныхъ

 

Я.

 

Гу-
ревичемъ

 

„Историческихъ

 

сравнительно-конспективныхъ

таблицахъ

 

по

 

новой

 

и

 

новѣйшей

 

исторіи".
Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальна -

го

 

оберъ-прокурора,

 

съ-

 

журналомъ

 

учебнаго

 

коми-

тета,

 

коимъ

 

составленныя

 

преподавателемъ

 

3-й

 

с.-пе-

тербургской

 

гимназіи

 

Я.

 

Гуревичемъ

 

«Историческія
сравнительно-конспективныя

 

таблицы

 

по

 

новой

 

и

новѣйшей

 

исторіи»

 

(С.-Петербургъ,

 

1875

 

года)

 

до-

пускаются

 

въ

 

фундаментальны

 

я

 

библіотеки

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

въ

 

качествѣ

 

справочной

 

книги

 

по

послѣднимъ

 

отдѣламъ

 

новой

 

гралгданской

 

изторіи.
Приказали:

 

Заключеніе учебнаго

 

комитета

 

утвер-

дить,

 

сообщивъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

комитета.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Ов.
Оинодѣ.

О

 

составленных!,

 

преподавателемъ

 

3-й

 

с.-петербургской

 

гпмназіп

 

и

 

втора-

го

 

констаятпновокаго

 

военнаго

 

училища

 

Я.

 

Гуревичемъ

 

„Иііторичесішхъ
сравнительно-конспек.тивпыхъ

 

таблицахъ

 

по

 

новой

 

и

 

новѣйще»

 

исторіи
(отъ

 

Вестфальскаго

 

мира

 

до

 

Парижскаго

 

мира— 1856

 

г.).

 

Пособіе

 

для

военных*.

 

уЧилищъ"

 

(С -Петербург ъ.

 

1875

 

г.

 

Цѣна

 

80

 

tti).

Таблицы

 

г.

 

Гуревича,

 

по

 

словамъ

 

самого

 

составителя

въ

 

нредисловіи,

 

„имѣютъ

 

цѣлію

 

удовлетворить

 

потребно-
сти,

 

которая

 

чувствуется

   

при

 

пренодаваніи

   

исторій

 

въ



-

 

78

 

-

военпыхъ

 

училищахъ,

 

такъ

 

какъ

 

тамъ

 

въ

 

.довольно

 

боль-
шоыъ

 

объеыѣ

 

преподается

 

новая

 

исторія

 

съ

 

Петра

 

Вели-
каго

 

въ

 

однихъ,

 

съ

 

эпохи

 

просвѣщеннаго

 

абсолютизма,
въ

 

другихъ

 

в

 

съ

 

французской

 

революціи

 

въ

 

третьихъ,

между

 

тѣмъ

 

ни

 

одно

 

изъ

 

существующихъ

 

въ

 

нашей

 

учеб-
но-педагогической

 

литературѣ

 

руководствъ

 

по

 

псторіи

 

не

удовлетворяетъ

 

условіямъ

 

такого

 

преподаванія

 

исторіи

 

въ

военныхъ

 

училищахъ".
Таблицы

 

г.

 

Гуревича

 

заключаютъ

 

пространство

 

време-

ни

 

съ

 

1648

 

года

 

по

 

1856

 

годъ;

 

онѣ

 

раздѣлены

 

на

 

отде-
лы

 

по

 

главнымъ

 

историческимъ

 

явленіямъ,

 

характеризую-

щимъ

 

каждый

 

изъ

 

нихъ;

 

таковы:

 

Вѣкъ

 

Людовика

 

XIV,
эпоха

 

просвѣщеннаго

 

абсолютизма,

 

эпоха

 

французской
революціи,

 

эпоха

 

Консульства

 

и

 

имперіи,

 

эпоха

 

самовла-

стнаго

 

господства

 

Наполеона

 

I,

 

эпоха

 

отечественной

 

вой-
ны

 

1812

 

года

 

и

 

пизложеніе

 

Наполеона,

 

Вѣнскій

 

конг-

ресъ

 

и

 

его

 

постановлевія,

 

эпоха

 

конгрессовъ,

 

эпоха

 

реак-

ціи

 

двадцатыхъ

 

годовт,

 

эпоха

 

іюльской

 

революціи

 

и

 

реак-

ціп

 

тридцатихъ

 

годовъ,

 

эпоха

 

политическпхъ

 

и

 

національ-
ныхъ

 

движеній

 

40-хъ

 

годовъ

 

передъ

 

февральской

 

рево-

люціей,

 

эпоха

 

февральской

 

революціи

 

1848

 

г.,

 

продол-

жение

 

н

 

отголоски

 

эпохи

 

февральской

 

революціи

 

и

 

нако-

нецъ

 

эпохи

 

восточной

 

или

 

крымской

 

войны.

 

Каждый

 

от-

дѣлъ

 

раздѣленъ

 

на

 

части

 

по

 

государствами

 

но

 

это

 

дѣ-

леніе

 

прерывается,

 

когда

 

говорится

 

о

 

событіяхъ

 

общихъ
для

 

нѣсколькихъ

 

государствъ.

 

Въ

 

фактпческомъ

 

отноше-

ніи

 

таблицы

 

г.

 

Гуревича

 

составлены

 

вѣрно;

 

важнѣйшія

стороны

 

приводимыхъ

 

событій

 

очерчены,

 

по

 

большой

 

ча-

сти,

 

точно

 

и

 

обстоятельно.

 

Составитель,

 

кромѣ

 

указаній
событій

 

внѣщнихъ,

 

отвелъ

 

въ

 

сноихъ

 

таблицахъ

 

не

 

мало

мѣста

 

и

 

для

 

явленій

 

изъ

 

внутренней

 

жизни

 

государствъ.

Приведены

 

имена

 

и

 

показаны

 

главныя

 

заслуги

 

замѣча-

телькыхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

томъ

 

и

 

другоиъ

 

отношеніяхъ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

съ

 

научной

 

точки

 

зрѣнія

 

слѣдуетъ

 

по

справедливости

 

замѣтить,

 

что

 

таблицы

 

г.

 

Гуревича,

 

какъ

конспекта

 

въ

 

сжатомъ

 

видѣ

 

излагающій

 

исторію

 

новѣй-

шаго

 

времени,

 

полезны

 

для

 

желающихъ

 

получить

 

общее
попятіе

 

объ

 

этомъ

 

времени

 

или

 

справиться

 

о

 

годѣ

 

и

 

глав-

нѣйшихъ

 

чертахъ

 

какого

 

либо

 

совершившагося

 

въ

 

это

время

    

событія.

 

Раасматривая

    

же

 

трудъ

 

г.

 

Гуревича

 

съ
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точки

 

зрѣнія

 

учебной,

 

нельзя

 

признать

 

его

 

полную

 

при-

годность

 

для

   

учащихся

    

въ

 

нашихъ

 

среднпхъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ.

 

Предъ

 

учениками,

 

начиная

  

съ

 

французской
революціи

    

до

 

нашего

 

времени,

 

изображаются

    

движенія

   

-

умственная,

 

свціальнгля,

    

политпческія,

  

національныя, —

явлеаія,

 

которыя

 

не

 

достигли

 

еще

 

необходимой

 

для

 

учеб-
наго

 

курса

 

законченности,

 

не

 

обладаютъ

 

пужною

 

для

 

той
же

 

цѣли

 

определенностью,

 

у

 

которыхъ

 

еще

 

нѣтъ

 

вполнѣ

объективной

    

и

 

безпристрастной

    

исторін,

 

такъ

 

какъ

 

то,

что

 

написано

 

о

 

нихъ

 

до

 

сего

 

времени,

 

принадлежишь

 

пре-

имущественно

 

историкамъ

 

одной

 

съ

 

излагаемыми

 

ими

 

со-,

бытіямн

 

эпохи

 

и

 

потому

   

болѣе

 

или

 

менѣе

 

окрашено

 

въ

цвѣтъ

 

того

 

или

 

другаго

 

изъ

 

существующих 1 !,

 

въ

 

еврояей-
скомъ

 

обществѣ

    

паправленій.

 

На

 

семь

 

основаніи

 

систе-

матически

 

вурсъ

 

всеобщей

   

псторіи

 

въ

 

\чебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

лучше

 

заканчивать

 

Вѣнскимъ

 

конгрессомъ,

 

а

 

отно-

сительно

 

событій

   

послѣдующаго

 

времени

 

ограничиваться

только

 

указаніемъ

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

совершившіеся

 

фак-
ты,

 

не

 

входя

 

въ

    

подробное

 

разсмотрѣніе

   

ихъ

 

смысла

 

и

значенія.

 

Такого

 

плана

 

держатся

 

маогіе

 

составители

 

учеб-
никовъ

 

исторіи

 

и

 

исторіи

 

литературы

  

на

 

заиадѣ;

 

такого

же

 

плана

 

следовало

   

бы

 

держаться

 

и

 

у

 

насъ.

 

Нельзя

 

не

отмѣтить

 

также

   

относительно

 

педагогической

   

пригодно-

сти

 

таблицъ

 

г.

 

Гуревича,

 

что

   

усвоеніе

 

массы

 

помѣщен-

ныхъ

 

въ

 

нихъ

    

разнообразнаго

 

содержанія

 

фактовъ

   

бу-
детъ

 

не

 

по

 

силамъ

 

учащихся

 

въ

 

нашихъ

 

среднихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ.

    

Въ

 

таблицы

 

введены,

 

въ

  

конспектив-

номъ

 

видѣ,

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

Госсіи,

   

Испаніи,

 

Порту

 

-

галіи,

 

Италіи,

    

Швейцарін,

 

Англіи,

  

Голландіи,

   

Бельгіи,
Сѣверо-Амерпканекпхъ

 

Штатовъ,

 

Германіи,

 

Австрін,

 

Прус-
сіи,

 

Франціи,

    

Польши,

 

Скандпиавіи,

    

Турціи

 

и

 

Греціи.
Заучить

 

и

 

сохранить

 

въ

 

памяти

 

этотъ

 

подробный

 

и

 

весь

ма

 

разнобразный 4

 

по

 

своему

 

содержанію

 

историческій

 

кон-

спекта

 

почти

 

невозможно.

   

Наконецъ

 

слѣдуетъ

 

замѣтпть

о

 

неоднократно

 

попадающихся

 

въ

 

разсматриваемыхъ

 

таб-

лицахъ

 

тииографскихъ

 

опечаткахъ,

 

каковы:

 

«Низложеніе
Карла

 

II- го

   

Стюарта»,

   

вмѣсто

 

карла

 

1-го

    

(таблица

  

1),

«Начавшееся

 

въ

 

Кадикеѣ

 

возстаніе

 

охвзтываетъвсю

 

Ита-
лію»,

 

вмѣсто

 

Иснанію

 

(таблица

 

ХІУ)

 

и

 

другіе.

На

 

основаніп

 

вышеизложеннаго

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

си-
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-

стематическій

 

курсъ

 

всеобщей

 

исторіи

 

въ

 

духовныхъ

 

се-

минаріяхъ

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

программѣ

оканчивается

 

Вѣнскимъ

 

конгрессомъ

 

и

 

возникновеніемъ
свящепааго

 

союза,

 

а

 

на

 

важнѣйшія

 

событія

 

послѣдующа-

го

 

времени

 

дѣлается

 

только

 

краткое

 

указаніе,

 

учебный
комитета

 

не

 

находитъ

 

возможнымъ

 

одобрить

 

таблицы

 

г.

Гуревича

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

предмету

 

исто-

ріи

 

для

 

учащихся

 

въ

 

духовпыхъ

 

семииаріяхъ,

 

но

 

пола-

галъ

 

бы

 

"допустить

 

оныя

 

въ

 

фундаментальная

 

библіотеки
духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

качествѣ

 

справочной

 

книги

 

по

послѣднимъ

 

отдѣламъ

 

Новой

 

гражданской

 

исторіи.

РАСПОГЯЖЕШЕ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА

О

 

чертежахъ

 

для

 

построекъ- —Тульское

 

губерн-
ское

 

правленіе

 

31

 

декабря

 

1877

 

ѵ.

 

въ

 

отношеніи
своемъ

 

тул.

 

духов,

 

консисторіи

 

прописало:

 

въ

 

виду

разнообрпзія

 

и

 

неопредѣленности

 

составляемыхъ

 

и

разсматриваемыхъ

 

проектовъ

 

на

 

разнаго

 

рода

 

по-

стройки

 

и

 

сооруженія,

 

г.

 

министръ

 

внутр.

 

дѣлъ

 

цир-

кулярнымъ

 

нредложеніемъ,

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1874

 

г.,

за

 

.Аі'

 

3171,

 

призналъ

 

необходимымъ

 

установить

 

од-

нообразную

 

форму

 

чертежей

 

какъ

 

для

 

лицъ

 

состав-

ляющихъ,

 

такъ

 

равно

 

для

 

повѣряющихъ

 

и

 

утверж-

дающихъ

 

оные.

 

Форма

 

эта

 

заключается

 

въ

 

слѣдую-

щемъ:

 

і)

 

чтобы

 

чертежи

 

были

 

сдѣланы

 

на

 

листахъ

бумаги,

 

разрѣзанныхъ

 

на

 

форматы

 

длиною

 

13

 

дюй-
мовъ,

 

тир.

 

8

 

дюйловъ

 

и

 

наклеенныхъ

 

на

 

коленкоръ;

2)

 

чтобы

 

за

 

масштабъ

 

для

 

фасадовъ,

 

плановъ

 

и

 

раз-

рѣзовъ

 

принимать

 

'2

 

саж.

 

въдюймѣ,

 

а

 

для

 

генераль-

ныхъ

 

плановъ

 

5

 

сал;енъ

 

въ

 

дюймѣ.

 

Независимо

 

отъ

масштаба,

 

на

 

чертежахъ

 

доллшы

 

быть

 

подписаны

главнѣйшія

 

мѣры.

 

Для

 

деталей

 

допускается

 

масш-

табъ

 

произвольной

 

величины;

 

3)

 

чтобы

 

при

 

черте-

жахъ

 

на

 

постройки

 

были

 

прилагаемы

 

генеральные

планы

 

мѣстности,

 

съ

 

показаніемъ

 

странъ

 

свѣта;

 

4)
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чтобы

 

каждый

 

чертежъ,

 

какой

 

бы

 

величины

 

онъ

 

не

былъ,

 

во

 

наклейкѣ

 

на

 

коленкоръ

 

могъ

 

удобно

 

скла-

дываться

 

и

 

принимать

 

размѣръ

 

одного

 

формата,

 

и

 

5)
чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

чертежѣ,

 

на

 

наруяг-

ной

 

его

 

сторонѣ,

 

т.

 

е.

 

на

 

коленкорѣ,

 

былъ

 

наклеенъ

ярлыкъ

 

съ

 

соотвѣтственпою

 

надписью:

 

„фасадъ"

 

или

„разрѣзъ"

 

или

 

„планъ"

 

„такого-то"

 

строенія.

 

Кромѣ

того,

 

при

 

покрытіи

 

на

 

чертежахъ

 

частей

 

сооруже-

нія

 

колерами

 

принять

 

въ

   

руководство:

 

а)

 

строенія
существующія

 

какъ

 

на

 

планѣ

 

мѣстности,

 

такъ

 

и

 

на

детальныхъ

 

планахъ

  

и

 

разрѣзахъ

   

должны

 

обозна-
чаться

 

слѣдующими

 

красками:

 

каменныя— ярко

 

кар-

миномъ,

 

деревянныя

 

-

 

гемно-сженою

 

сіеною;

 

строевія
вновь

 

предполагаемыя,

 

а

 

также

 

и

 

надстройки:

   

ка-

менныя-

 

ярко

 

сурикомъ,

 

деревянныя

 

-гуммигутомъ.

Въ

 

случаѣ

 

же

 

надстройки

 

существующаго

 

строенія,
на

 

фасадѣ

 

онаго

 

доляша

 

быть

 

показана

 

сурикомъ

 

ли-

нія,

 

съ

 

которой

 

начинается

 

надстройка,

 

Строенія

 

или

части

 

оныхъ,

   

предполагаемыя

  

къ

   

сломкѣ,

   

покры-

ваются

 

легко

 

тушью,

 

равно

 

покрываются

 

слабо

 

тушью

выемки

 

земли,

 

а

 

насыпи

 

обозначаются

 

слабо

 

гумми-

гутомъ-

 

Желѣзныя

 

и

 

чугунныя

 

части

   

въ

 

зданіяхъ,
какъ

 

напримѣръ, стропила,

 

зонтики,

 

балконы,

 

колонны

и

 

т-

 

п.,

 

должны

 

быть

 

вычерчены

 

легко

 

берлинскою
лазурью;

 

б)

 

карминомъ

 

и

 

сурикомъ

 

означаются

 

ста-

рыя

 

или

 

новыя

 

кирпичныя

 

кладки;

 

кладка

 

же

 

тесо-

вая,

 

бутовая,

 

бетонная

 

и

 

иныя

 

означаются

 

по

 

роду

матеріала,

 

колерами,

 

подходящими

 

къ

 

натуральному

виду

 

означенныхъ

 

кладокъ;

 

в)

 

для

 

чертежей

 

грунто-

выхъ

 

и

 

шоссейныхъ

 

съ

 

приложенными

 

къ

 

нимъ

 

ни-

велировочными

 

профилями

 

и

 

планами

 

мѣстности,

 

на

болыпихъ

 

пространствах!.,

 

наблюдаются

 

правила,

 

из-

ложенный

 

въ

 

инструкціи

 

строительнымъ

 

отдѣленіямъ

губернски хъ

 

и

 

областныхъ

   

правленій

 

для

 

руковод-

ства

   

при

 

начертаніи

 

плановъ

   

на

 

новую

 

обстройку
городовъ

 

и

 

на

 

измѣненіе

 

существующаго

 

Высочайше
утвержденнаго

 

городскаго

 

регулированія,

 

приложен-



ной

 

къ

 

циркуляру

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

отъ

10

 

марта

 

1870

 

г.,

 

за

 

№

 

66.
Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

поступающіе

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

губернскаго

 

правленія

 

(по

 

строительному
отдѣленію)

 

проекты

 

на

 

разнаго

 

рода

 

чаотныя,

 

об-
щественныя

 

и

 

церковныя

 

сооруженія,

 

составляемыя

несогласно

 

съ

 

преподанными

 

г.

 

министромъ

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъ

 

правилами,

 

не

 

рѣдко

 

возвращаются

 

для

исправления,

 

или

 

пересоставленія,

 

возбуждая

 

тѣмъ

излишнюю

 

переписку

 

и

 

потерю

 

иногда

 

удобнаго

 

для

работъ

 

времени,

 

то,

 

во

 

избѣжаніе

 

сего

 

и

 

для

 

одно-

образія

 

въ

 

формѣ

 

проектовъ

 

и

 

чертежей,

 

сообщае-
ыыхъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

губернскаго

 

правленія,

 

строи-

тельнаго

 

отдѣленія

 

онаго,

 

съ

 

разрѣшенія

 

господина

начальника

 

губерніи,

 

сообщая

 

духовной

 

консисторіи
о

 

содержаніи

 

циркулярнаго

 

предложенія

 

г.

 

министра

внутр.

 

дѣлъ,

 

за

 

№

 

3171,

 

для

 

руководства

 

и

 

испол-

ненія

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

составляющихъ

 

проекты

 

и

чертежи,

 

долгомъ

 

считаетъ

 

присозокупить,

 

что

 

про-

екты,

 

составленные

 

не

 

согласно

 

сихъ

 

правилъ,

 

бу-
дутъ

 

возвращаемы

 

безъ

 

разсмотрѣнія.

 

По

 

выслуша-

ніи

 

сего

 

консисторія

 

постановила:

 

принявъ

 

къ

 

свѣ-

дѣнію,

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

'Гул.

 

Епарх.

 

Вѣдо-

мостей

 

копію

 

съ

 

этого

 

отноШенія

 

для

 

напечатанія
во

 

всеобщее

 

свѣдѣнів

 

тульскаго

 

духовенства.

П.

   

ИЗВѢСТІЯ.

а)

 

Благодарность

 

епарх.

 

начальства.

Опредѣленіемъ

 

консисторш,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

возобновленіи

 

иконо-

стаса

 

въ

 

церкви

 

села

 

Нижней'

 

ГІшевы

 

новосил.

 

у.

 

и

 

йс-

правленіи

 

другихъ

 

ветхостей,

 

съ

 

употреблспіемъ

 

въ

 

рас-

ходъ

  

пожертвованной' прихожанами

 

и

   

другими

 

лица'мй'



-

 

ч-
суммы

 

2400

 

р.,

 

въ

 

число

 

кадхъ

 

пожертвовали:

 

1)

 

мъст.

прпчтъ

 

20

 

р.,

 

2)

 

купецъ

 

Михаил

 

ь

 

Мясшценъ

 

50

 

р

 

,

 

3)
цер.

 

староста

 

казен.

 

кр.

 

Якгтъ

 

I! олухи яъ

 

100

 

р.,

 

казѳи.

крестьяне:

 

4)

 

М.

 

Поспѣловъ

 

100р,5)Д

 

Клпшинъ

 

100

 

р..

6)

 

К.

 

Бозыкпнъ

 

100

 

р.,

 

7)

 

М.

 

Софоповъ

 

200

 

р.,

 

8)

 

ЩШ
вѣстпый

 

350

 

р.

 

п

 

9)

 

прихожане

 

1330

 

р.

 

и

 

сверхъ

 

сего

крапивен.

 

мѣщ.

 

Бикі;га

 

Стефановъ

 

-икону

 

двунадесятыхъ

праздннковъ

 

въ

 

50

 

р.— между

 

прочимъ

 

заключено:

 

жерт-

вователямъ

 

па

 

эго

 

возобновленіе

 

объявить

 

съ

 

поимепова-

ніемъ

 

пхъ

 

и

 

еаыыхъ

 

пожерівованій

 

чрззт.

 

Епарх.

 

Вѣд.

благодарность

 

елархіальнаго

 

начальства.

б)

 

Пояертвованія.

Почітныс

 

граждане

 

Василій,

 

Иванъ

 

и

 

Пегръ

 

Ивановичи
Оушкипы

 

пожертвовали

 

билегъ

 

ттл:

 

город,

 

общ.

 

И.

 

Д.
Супікиііа

 

банка,

 

отъ

 

2

 

января

 

187й

 

г..

 

за

 

Л°

 

18,

 

въ

 

1000р.,
па

 

вѣчное

 

гремя

 

для

 

обращснія

 

изъ

 

прсцептовъ,

 

въ

 

пользу

общежителі

 

наго

 

мужекаго

 

монастыря

 

во

 

имя

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

„Млекоіштахельпицы"

 

въ

 

Щегловѣ

 

блнзъ

 

г.

 

Тулы.
Капиталъ

 

эютъ

 

не

 

подлежать

 

возврату,

 

и

 

проценты

 

уп-

лачиваются

 

согласно

 

сдѣланному

 

-условно

 

б'/а^о.

 

Проценты
съ

 

тою

 

билета

 

па

 

евѣчп,

 

масло,

 

ладопъ

 

и

 

за

 

поаіпнове-

піе

 

означенных!,

 

в:,

 

билетѣ

 

лицъ.

в)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Умерли:

 

1)

 

священлнкъ

 

г.

 

Іулы

 

Опасопреоораженсвой
ц.

 

Шихаилъ

 

Покровсі.ій

 

и

 

2)

 

діпконъ

 

г.

 

Одоева

 

соборной
Воскресенской

 

ц.

 

Иігатій

 

Воіоявіенскій.
—По

 

резолюцін

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

согласно

Высочайше

 

угверждеьному

 

росписанію

 

прпходовъ, по

 

туль-

ской

 

епархін

 

и

 

собственному

 

желанію

 

прихожанъ

 

с.

 

Вя-
зищъ

 

кашир.

 

у.,

 

соединено

 

с.

 

Вязи

 

щи

 

'съ;

 

селомъ

 

Сень-
кинымъ

 

въ

 

одпнъ

 

нераздельный

 

приходъ

 

при

 

однемъ

 

и

томъ

 

же

 

причтѣ.

—

 

По

 

резолюціг.мъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверж-

дены

 

законоучителями

 

въ

 

своихъ

 

прихо

 

ісгсихъ

 

школахъ

священники:

 

1)

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Скоморошекъ

 

Петръ

 

Вѣло-

усовъ

 

и

 

2)

 

венев.

 

у.

  

с.

 

Студенца

   

Сериьй

 

Іепленскій.
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—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утвераі-
денъ

 

іеромопахъ

 

Терманъ

 

духовникомъ

 

братіи

 

ту.і.

 

Бого-
родичнаго

 

монастыря.

—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

по

 

прек-

лонности

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья

 

уволепъ,

 

согласно

собственному

 

прошенію

 

священникъ

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Вязовны
Іршорій

 

Раевскій

 

заштатъ

 

по

 

надлежащему.

 

Священни-
ческое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Вязовнѣ

 

объявляется

 

вакантными

 

/q

—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

на

 

второе

праздное

 

штатное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

тульской
Спасопреображенской

 

ц.

 

неремѣщенъ

 

священникъ

 

Возне-
сенской

 

г.

 

Тулы

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Бѣловодскгщ

 

а

 

второе

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

при

 

Вознесенской

 

г.

 

Тулы

 

ц.

 

объявляет-
ся

 

открытымъ

 

для

 

желающихъ.

—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

діаконъ
черн.

 

у.

 

с.

 

Снасскаго

 

на

 

Зушѣ

 

Михаи.іъ

 

Звѣревъ

 

опре-

дьмопъ

 

на

 

праздное

 

штатное

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Колтовѣ

 

кашир.

 

у.

—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

опредѣ-

ленъ

 

дьячекъ

 

черп.

 

у.

 

с.

 

Ивановскаго,

 

что

 

на

 

Плавицѣ,

Яковъ

 

ІІіьвцевъ

 

на

 

праздное,

 

за

 

выбытіемъ

 

діакона

 

Ми-
хаила

 

Зверева

 

пеполнявшаго

 

псаломщицкую

 

должность,

штатное

 

причетническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Спасскомъ,

 

на

 

Зушѣ,

при

 

Старопреображенской

 

церкви.

г)

   

Списокъ

нолгертвовапій

 

въ

 

пользу

   

раненыхъ

 

и

 

болышхъ

 

воиповъ

1877

 

года(*).

44)

   

Въ

 

г.

 

ТулГ,

 

отъ

 

духовенства

 

126

 

р.

 

21

 

коп.,

 

отъ

церковпыхъ

 

старость

 

6G

 

р.,

 

пзъ

 

кружевъ

 

2723

 

р.

 

76

 

к.

45)

   

Отъ

 

духовенства

 

бѣлев.

 

1

 

окр.

 

33

 

р.

 

8

 

коп.,

 

изъ

кружекъ

 

14

 

р.

 

75

 

к.,

 

тарелочнаго

 

сбора

 

14

 

р.

4G)

 

О

 

п.

 

духовенства

 

одоев.

 

1

 

окр.

 

28

 

р.

 

5

 

коп.,

 

отъ

церквей

 

12

 

р.

 

70

 

к.,

 

отъ

 

церковпыхъ

 

старостъ

 

9'р.

 

40

 

к

 

,

отъ

 

разныхъ

 

ляцъ

 

8

 

р.

 

45

 

к.

(*)

 

Иродплжепіс— См.

 

№

 

24

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1877

 

г.



—m\—

47)

  

Отъ

 

духовенства

 

одоев,

 

2

 

окр.

 

7

 

щ

 

85

 

коп',

 

отъ

церквей

 

4, р.

 

30

 

к

 

,

 

нѳъ

 

кружекъ.7

 

р

   

55 ;

 

в.

48)

  

Отъ

 

духовенства

 

одоев.

 

3

 

окр.

 

18

 

pj,

 

отъ

 

церквей
18

 

р,

 

50

 

в.

 

и, отъ

 

прнхожанъ

 

с.

 

Иавловскаго

 

8

 

р.

 

и

 

хол-

ста

 

60

 

арш.

49)

 

Отъ

 

духовенства

 

новосил.

 

1

 

окр.-

 

16

 

р.,

 

отъ

 

церк^

вей,

 

46

 

р.

 

90

 

к.

 

и

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

с.

 

Галичья
1

 

руб.



МБШЕНШ

 

К ГЬ

 

ІН;

 

ЕПАРІ

 

ВДОІОСТЯМЪ.

х5-го

 

Февраля

                     

№

 

4..

                       

1878

 

года.

У

 

ЕМГИШХЪ.

(Разказъ

   

пзъ

 

дневныхъ

 

записокъ

 

священника)^).

Д.

—Надьюсь,

 

В.

 

П.,

 

вы.

 

еще

 

не

 

кончили

 

своего

 

разго-

вора

 

еь

 

батюшкою,

 

обратилась

 

А.

 

П.

 

къ

 

Скавронскому,
когда

 

мы

 

вышли

 

изъ

 

за

 

стола.

—Конечно,

 

не

 

кончили,

 

отввтилъ

 

Скавронскій:

 

мы

 

еще

не

 

касались

 

вопросовъ

 

крестьянскаго

 

и

 

пегрскаго,

 

или

 

раб-

ства

 

въ

 

собственномъ

 

смысле

 

слова.

 

И

 

я

 

надеюсь

 

дока-

зать

 

батьке,

 

что

 

христіапство

 

здесь

 

было

 

причипою

 

это-

го

 

величапшаго

 

въ

 

мірЪ

 

зла,

 

освятивши

 

рабство,

 

а

 

фило-
софія

 

возстала

 

иротпвъ

 

этого

 

зла

 

и

 

вообще

 

противъ

 

хри-

стианства

 

въ

 

защиту

 

истинныхъ

 

правъ

 

человечества.
--А

 

батюшка

 

такъ

 

будетъ

 

добръ,

 

что

 

не

 

откажется

принять

 

вашъ

 

вызовъ

 

на

 

состязаніе,

 

сказалъ

 

Н.

 

А.

 

съ

особымъ

 

удареніемъ

 

на

 

словѣ

 

„батюшка*,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

яв-

ный

 

укоръ

 

Скавронскому,

 

всегда

 

мне

 

говорившему

 

„бать-
ка"

 

и

 

притоыъ

 

непременно

 

съ

 

гримасою,

 

точно

 

онъ

 

про-

износить

 

самое

 

непріятпое

 

для

 

пего

 

слово.

— Разумеется,

 

ответнлъ

 

я,

 

мне

 

будетъ

 

пріятно

 

доказать

В.

 

П.

 

противное.

—

 

Посмотримъ,

 

сказалъ

 

Скавронскій.

 

Вотъ

 

жевамъмое

иоложеніе,

 

которое

 

вы

 

должны

 

опровергнуть:

 

христианство,

(*)

 

Окончат'?.— Си

   

Л"'

 

3.



-

 

no

 

-

появившись

 

въ

 

мірѣ

 

во

 

времена

 

римскаго

 

владычества,

когда

 

рабство

 

было

 

всеобщнмъ

 

явленіемъ

 

въ

 

мірв,

 

не

 

толь-

ко

 

пе

 

свергло

 

съ

 

человечества

 

такого

 

ига,

 

но

 

еще

 

освя-

тило

 

его,

 

какъ

 

явленіе

 

вполне

 

естественное

 

и

 

сообщило
ему

 

новую

 

жизненную

 

силу,

 

приведшую

 

христіанъ

 

по-

следующа™

 

времени

 

къ

 

постыдной

 

торговле

 

неграми

 

не-

вольниками;

 

философ] я

 

же,

 

какъ

 

истинный

 

другъ

 

челове-
чества,

 

первая

 

возстала

 

противъ

 

этого

 

зла,

 

возвестивши
міру

 

совершенно

 

новую,

 

дотолѣ невѣдомую

 

истину,

 

имен-

но

 

ту,

 

что

 

ц

 

крестьянину

 

и

 

рабъ

 

восточнаго

 

деспота,

 

и

негръ-невольникъ

 

суть

 

такія

 

же

 

существа,

 

какъ

 

и

 

всѣ

люди,

 

и

 

что

 

поэтому

 

и

 

эти

 

несчастные

 

должны

 

пользовать-

ся

 

такою

 

же

 

свободою,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

люди...

—

 

Неправда!

 

Еще

 

первая

 

изъ

 

священныхъ

 

книгъ,

 

книга

Бытія

 

возвестила

 

намъ,

 

что

 

весь

 

родъ

 

человьческій

 

про-

изошелъ

 

отъ

 

одной

 

только

 

первозданной

 

четы,

 

созданной
Богомъ

 

по

 

образу

 

Божію

 

и

 

по

 

подобію,

 

и

 

что

 

поэтому

 

всѣ

люди

 

имѣютъ

 

одинаковое

 

богоподобное

 

естество

 

по

 

своей
душе,

 

а

 

по

 

тѣду

 

тленные.

 

Стало

 

быть,

 

та

 

пстина,

 

что

 

всѣ

люди

 

суть

 

люди,

 

была

 

извѣстна

 

еще

 

ветхозаветному

 

че-

ловечеству.

 

Христіанство

 

же

 

не

 

только

 

не

 

затмило

 

этой
истины,

 

но

 

напротивъ

 

вполне

 

развило

 

ее

 

до

 

совершенства,

Сампмъ

 

же

 

Спасителемъ

 

нашимъ

 

было

 

возвещено,

 

что

все

 

люди

 

не

 

только

 

одинаковыя

 

съ

 

нами

 

существа,

 

но

 

й

суть

 

ближнге

 

наши,

 

и

 

что

 

совсеми

 

мы

 

должны

 

обходиться
такъ

 

же

 

кротко,

 

справедливо

 

и

 

милостиво,

 

какъ

 

бы

 

мы

хотели,

 

чтобы

 

и

 

всв

 

другіе

 

съ

 

нами

 

поступали;

 

мало

 

то-

го,

 

Онъ

 

даже

 

заповедалъ

 

намъ

 

любить

 

самыхъ

 

враговъ

нашнхъ,

 

а

 

рабы

 

еще

 

не

 

враги

 

владЬльцевъ,

 

и

 

следова-
тельно

 

но

 

Его

 

ученію

 

должны

 

были

 

считаться

 

такими

 

же

ближними,

 

какъ

 

и

 

свободные

 

люди.

 

Затемъ

 

ап.

 

Павелъ,
будучи

 

приведенъ

 

въ

 

аѳинскій

 

ареопагъ,

 

говорилъ

 

тамъ

членамъ

 

ареопага".

 

„Богъ,

 

сотворившій

 

міръ,

 

отъ

 

одной
крови

 

ироизвелъ

 

весь

 

родъ

 

человеческій,

 

для

 

обитанія

 

по

всему

 

лицу

 

земли,

 

назначивъ

 

предопределепныя

 

времена

и

 

пределы

 

ихъ

 

обитанія".

 

Стало,

 

быть,

 

онъ

 

весьма

 

ясно

здЬсь

 

высказалъ

 

ученіе

 

о

 

единстве

 

человеческаго

 

рода.

 

Въ
посланіяхъ

 

же

 

своихъ

 

къ

 

Римдянамъ

 

и

 

Галатамъ

 

онъ

 

пи-

салъ:

 

„Нѣтъ

 

лицепріатія

 

у

 

Бога...

 

Все,

   

во

 

Христа

 

кре-



-

 

Ill

 

-

стившіеся,

 

во

 

Христа

 

облеклись.

 

Нетъ

 

уже

 

іудея,

 

ни

 

языч-

ника,

 

нѣтъ

 

раба,

 

ни

 

свободнаго:

 

ибо

 

все

 

одно

 

во

 

Христе
Іисусе".

 

Стало

 

быть,

 

онъ

 

здесь

 

ясно

 

возвещалъ,

 

что

 

предъ

лицемъ

 

Правосудная

 

Бога

 

и

 

предъ

 

лицемъ

 

общей

 

нашей
Матери-церкви

 

Христовой

 

все

 

люди

 

равны,

 

если

 

они

 

вв-

руютъ

 

во

 

Христа,

 

А

 

какъ

 

весь

 

законъ

 

основывается

 

на

заповедяхъ

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему,

 

и

 

ближняго
мы

 

должны

 

любить,

 

какъ

 

самихъ

 

себя,

 

и

 

какъ

 

съ

 

другой
стороны

 

мы

 

должны

 

быть

 

ко

 

всемъ

 

безъ

 

различія

 

мило-

серды

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

Отецънашъ

 

Небесный

 

мн.юсердъ

къ

 

намъ;

 

то

 

не

 

вытекаетъ

 

ли

 

отсюда

 

то,

 

что

 

христіан-
ство

 

освятило

 

не

 

рабство,

 

а

 

свободу

 

во

 

всякомъ

 

званіи

 

и

состояніи,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

кто

 

ни

 

былъ,

 

что

 

оно

 

первое

возвЬстило

 

міру

 

ту

 

истину,

 

что

 

и

 

рабъ

 

и

 

невольникъ,

будучи

 

такимъ

 

же

 

нашимъ

 

ближнимъ,

 

какъ

 

и

 

свободный

гражданинъ

 

и

 

господинъ,

 

суть

 

такіе

 

же

 

наследники

 

веч-
наго

 

царствія,

 

какъ

 

и

 

вев,

 

и

 

что

 

поэтому

 

съ

 

ними

 

всѣ

должны

 

обращаться

 

съ

 

такою

 

же

 

кротостію

 

и

 

любовію

 

и

съ

 

такимъ

 

же

 

уваженіемъ

 

къ

 

ихъ

 

личности,

 

съ

 

какими

мы

 

относимся

 

къ

 

людямъ

 

свободнымъ

 

и

  

госнодамъ?
— Положимъ,

 

что

 

все

 

это

 

было

 

сказано,

 

но

 

сказано

 

такъ

обще,

 

что

 

истина

 

оставалась

 

непонятою,

 

и

 

рабство

 

оста-

лось

 

въ

 

прелінемъ

 

виде...
—

 

То

 

есть,

 

вы

 

хотите

 

сказать,

 

что

 

міръ

 

чуть

 

не

 

двѣ

тысячи

 

летъ

 

былъ

 

глухъ

 

къ

 

этой

 

истине,

 

а

 

потомъ

 

вдругъ

внялъ

 

ея

 

голосу?..

 

Это

 

верно...
— Да

 

нетъ

 

же!

 

Истина

 

эта

 

доселе

 

не

 

была

 

подтверж-

дена

 

наукою,

 

не

 

была

 

наглядна.

 

Только

 

лишь

 

новейшія
нзследованія

 

ученыхъ

 

доказали

 

единство

 

происхожденія
человеческаго

 

рода

 

и

 

единство

 

силъ

 

душевныхъ

 

у

 

всехъ
иародовъ,

 

племенъ,

 

сословій

 

и

 

половъ.

 

Философія

 

раскрыла

эту

 

истину,

 

уяснила

 

ее

 

и

 

возвветила

 

міру

 

во

 

всеуслыша-

ніе,

 

что

 

все

 

люди

 

суть

 

люди,

 

равные

 

между

 

собою

 

по

естеству.

 

И

 

она

 

возвестила

 

это

 

міру,

 

настоятельно

 

требуя
признанія

 

за

 

всеми

 

людьми

 

одинаковыхъ

 

правъ

 

на

 

ува-

ляете

 

ихъ

 

личнаго

 

достоинства

 

и

 

неприкосновенность

 

ихъ

труда.

 

Міръ

 

внялъ

 

этому

 

голосу

 

философіи,

 

и

 

все

 

пошло

по-иову!

 

На

 

бедныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

невольниковъ

 

начали

смотреть,

 

не

 

какъ

 

на

 

какое-нибудь

 

рабочее

 

животное,

 

ода-



-

 

112

 

-

репное

 

даромъ

 

слова,

 

а

 

какъ

 

на

 

существо

 

мыслящее,

 

до-

стойное

 

любви

 

и

 

пользовапія

 

свободою...
—

 

То

 

есть,

 

фнлософія

 

давно

 

известную

 

всему

 

.христиан-

скому

 

міру

 

истину

 

выдала

 

за

 

свое

 

собственное

 

произве-

дете?,,.

 

Не

 

спорю...

—Да

 

нѣтъ

 

же!

 

Она

 

совсемъ

 

иначе

 

поставила

 

вопросъ.

Она

 

прямо

 

возвестила

 

міру

 

уничтоженіе

 

рабства

 

п

 

не-

вольничества,

 

какъ

 

великихъ

 

золъ,

 

несообразныхъ

 

съ

 

до-

стоинствомъ

 

человека.

 

А

 

ведь

 

христіансіво-то

 

этого

 

не

сдЬлало.

 

Оно

 

дааіе

 

закрепило

 

рабство...

 

Ведь

 

вы

 

не

 

мо-

жете

 

отвергнуть

 

того,

 

что

 

уАп.

 

Павла

 

не

 

разъ

 

говорит-

ся

 

въ

 

пос.іаніяхъ:

 

„рабы!

 

повинуйтесь

 

своимъ

 

господамъ"?
Что

 

это,

 

какъ

 

не

 

освящепіе

 

рабства,

 

закрі.пленіе

 

его

 

на

цѣлыя

 

тысячалетія

 

и

 

признапіе

 

его

 

господства

 

въ

 

мірѣ?

Да,

 

это,

 

точно,

 

сказано

 

у

 

Ап.

 

Павла.

 

Но

 

за

 

чёмъ
же

 

вы,

 

останавливаясь

 

только

 

на

 

этихъ

 

е.іовахъ

 

Апосто-
■ла,

 

не

 

берете

 

во

 

вниманіе

 

другнхъ,

 

рядомъ

 

же

 

съ

 

ними

стоящихъ?...
—

  

Какихъ

 

же

 

это?
—

 

А

 

вотъ

 

какихъ:

 

„и

 

вы, господа,

 

поступайте

 

съ

 

ними

такъ

 

же",

 

т.

 

е.

 

какъ

 

рабы

 

Христовы,

 

„оказывая

 

имъ

 

дол-

жное

 

и

 

справедливое,

 

умЬрял

 

строгость,

 

зная,

 

что

 

п

 

надъ

вами

 

самими

 

и

 

надъ

 

ними

 

есть

 

на

 

пебесахъ

 

Господь,

 

у

котораго

 

ніітъ

 

лицепріятія..

 

Каждый

 

получить

 

отъ

 

Гос-
пода

 

но

 

мѣрѣ

 

добра,

 

которое

 

опъ

 

сдѣлалъ,

 

рабъ

 

ли

 

пли

свободный".

 

(Еф.

 

VI,

 

8

 

и

 

9),

 

и

 

еще:

 

„любовь

 

не

 

д/вла-

етъ

 

ближнему

 

зла;

 

она

 

есть

 

иснолнепіе

 

закона"

 

(Римл.
XIII,

 

10).

 

Не

 

ясно

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

и

 

самимъ

 

господамъ

предписаны

 

были

 

обязанности

 

по

 

отпошенію

 

слу.жащнмъ

у

 

пихъ,

 

подъ

 

одинаковою

 

отввтсгвешюстію

 

предъ

 

Богомъ
за

 

нарушеігіе

 

ихъ?

 

Какъ

 

же

 

вы

 

говорите,

 

что

 

хрпстіан-
ство

 

было

 

причиною

 

великихъ

 

золъ;

 

хотите

 

ему

 

припи-

сать

 

освященіе,

 

узакоиеиіе,

 

оправданіе

 

тѣ&ъ

 

жестокостей
и

 

притьсненіп,

 

какія

 

наши

 

крестьяне

 

и

 

негры— неволь-

ники

 

терігьлп

 

отъ

 

свопхъ

 

владЬльцевъ?

 

Ведь

 

все

 

это

 

про-

исходило

 

не

 

отъ

 

того,

 

чтобъ

 

господа

 

наши

 

и

 

торговцы

невольниками

 

следовали

 

предписаніямъ

 

закона

 

Ьожія,

 

а

нанротивъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

вовсе

 

не

 

слушали

 

голоса

христіанскаго

 

;>

 

чонія

 

г.ъ

 

этомъ

 

случав

 

п

 

поступали

 

воп-

реки

 

этому

 

ученію

 

по

 

своему

 

произволу...



-

 

118

 

-

—

 

А

 

все

 

же

 

таки

 

сказано

 

вѣдь:

 

„рабы!

 

повинуйтесь
свонмъ

 

господамъ"?

 

Отъ

 

чего

 

бы

 

Апостолу

 

не

 

сказать

такт,,

 

каьъ

 

сказала

 

паша

 

философія:

 

„рабы!

 

пѣтъ

 

надъ

вамп

 

властителей...

 

вы

 

больше

 

не

 

рабы,

 

а

 

свободные

 

граж-

дане....

 

И

 

вы,

 

господа,

 

отпустите

 

евоихъ

 

рабовъ

 

па

 

во-

лю:

 

они

 

такіе

 

же

 

точно

 

людп

 

и

 

такіе

 

же

 

граждане,

 

какъ

и

 

вы

 

сами,

 

и

 

не

 

должны

 

вамъ

 

повиноваться"?...
—

 

Казалось

 

бы

 

чакъ,

 

Но

 

вы

 

забываете

 

слова

 

Спасите-
ля:

 

„царство

 

Мое

 

ее

 

отъ

 

міра

 

сего".

 

Христіанство

 

ни-

когда

 

не

 

касалось

 

политики

 

и

 

не

 

вмѣшивалось

 

въ

 

чуж-

дую

 

ему

 

область,

 

во

 

внѣншее

 

устройство

 

граждаисішхъ

обществъ,

 

не

 

измѣпяло

 

насильственно,

 

существовавших!

въ

 

государствах!,,

 

порядковъ

 

и

 

не

 

производило

 

переворо-

тов!,

 

или

 

революцій.

 

Опо

 

появилось

 

въ

 

мірѣ

 

въ

 

ту

 

пору,

когда

 

рабство

 

существовало;

 

проиовѣдано

 

же

 

опо

 

было
не

 

мечемъ

 

и

 

огнемъ,

 

подобно

 

магометанству,

 

а

 

простою

устного

 

рѣчыо,

 

дышавшею

 

кротостію

 

и

 

любовію

 

во

 

всѣмъ,

и

 

пронесенною

 

по

 

вселенной

 

людьми

 

самыми

 

бѣдными,

отрекшимися

 

отъ

 

мірскихъ

 

почестей

 

и

 

земной

 

славы.

 

II
возвѣщаемо

 

оно

 

было

 

этими

 

людьми

 

не

 

какъ

 

законополо-

женіе

 

гражданское

 

и

 

политическое,

 

а

 

какъ

 

закопъ

 

нрав-

ственный.

 

Не

 

касаясь

 

порядковъ

 

благоустройства

 

граж-

данскаго,

 

не

 

производя

 

нпкакихъ

 

политическихъ

 

перево-

ротовъ

 

и

 

измѣпеній

 

во

 

внѣшнемъ

 

строѣ

 

граждаескихъ

обществъ,

 

опо

 

лишь

 

возвЬщало

 

міру

 

спаееніе

 

и

 

заботилось
о

 

насаждепіи

 

мира

 

и

 

люЛзп

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

людей,

начиная

 

отъ

 

государей'

 

и

 

господъ

 

и

 

до

 

послѣдняго

 

раба,
осуждепнаго

 

па

 

смерть

 

отъ

 

руки

 

палача

 

или

 

на

 

съѣдеиіе

звѣрямъ,

 

и

 

всѣхъ

 

равно

 

призывало

 

въ

 

благодатное

 

цар-

ствіе

 

Божіе,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

кто

 

званіп

 

и

 

состояніи

 

ни

 

быль.
Оно

 

каждому

 

предписывало

 

такія

 

обязанности

 

его

 

звапія,
исполняя

 

которыя,

 

онъ

 

могъ

 

быть

 

и

 

истиннымъ

 

членомъ

церкви,

 

и

 

наслѣдникомъ

 

царствія

 

небеснаго,

 

и

 

честпымъ,

полезпымъ,

 

мирнымъ

 

гражданиномъ.

 

При

 

этомъ

 

оно

 

явно

стремилось

 

къ

 

водворенію

 

въ

 

обществѣ

 

мира

 

и

 

спокой-
сівія,

 

когда

 

прптѣспителямъ

 

грозило

 

судомъ

 

Божіимъ,

 

а

прнтѣсняемыхъ

 

утѣшалообѣщашемъ

 

награды

 

за

 

терпѣніе...

И

 

мы

 

ізидимъ

 

въ

 

исторіи,

 

что

 

въ

 

первыхъ

 

христіапскпхъ
обществахъ

 

господствовали

 

миръ

 

и

 

любовько

 

всѣмъ,

 

бла-
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готворность

 

и

 

взаимное

 

попеченіе

 

другъ

 

о

 

другѣ,

 

общи-
тельность

 

и

 

равноправность:

 

тамъ

 

и

 

рабъ

 

и

 

свободный,
господинъ

 

и

 

слуга

 

были

 

равны

 

предъ

 

лицемъ

 

церкви

 

и

церковнаго

 

суда,

 

каждому

 

воздавалось

 

должное

 

и

 

спра-

ведливое.

— Да,

 

это

 

было

 

только

 

въ

 

началѣ;

 

а

 

потомъ

 

что

 

вышло

изъ

 

всего

 

этого

 

въ

 

концѣ

 

концевъ?

 

Зг гнетеніе

 

рабовъ

 

и

торговля

 

невольниками?...
—Впослѣдствіи

 

многіе

 

уклонились

 

отъ

 

точнаго

 

ис-

полненія

 

евоихъ

 

обязанностей,

 

стали

 

больше

 

заботиться

 

о

евоихъ

 

прихотяхъ,

 

и

 

вышло

 

нестроепіе:

 

господа

 

и

 

вла-

дѣльцы

 

стали

 

смотрѣть

 

на

 

слугъ

 

и

 

рабовъ

 

какъ

 

на

 

пол-

ную

 

свою

 

неотъемлемую

 

собственность,

 

которою

 

они

 

мо-

гутъ

 

распоряжаться,

 

какъ

 

только

 

имъ

 

вздумается,

 

и

 

за-

владѣли

 

не

 

только

 

гражданскою,

 

но

 

и

 

нравственною

 

ихъ

свободою.

 

Но

 

кто

 

же

 

въ

 

этомъ

 

виноватъ?

 

Неужели

 

хри-

стіанство?

 

Нѣтъ,

 

не

 

оно;

 

а

 

законы

 

гражданскіе,

 

не

 

пре-

дунреждавшіе

 

и

 

непресѣкавшіе

 

своеволія

 

владѣльцевъ

 

и

господъ.

 

Церковь

 

всегда

 

вопіяла

 

противъ

 

нарушенія

 

и

попранія

 

человѣческихъ

 

правъ

 

и

 

человѣческаго

 

достоин-

ства

 

несчастныхъ

 

рабовъ

 

и

 

противъ

 

жестокаго

 

съ

 

ними

обращенія;

 

но

 

ея

 

обличений

 

и

 

увѣщаній

 

не

 

слушали.

 

Здѣсь

нужна

 

была

 

власть

 

гражданская

 

для

 

прекращенія

 

своево-

лія,

 

но

 

и

 

эта

 

власть

 

скорѣе

 

потворствовала

 

ему,

 

чѣмъ

 

за-

ботилась

 

о

 

его

 

прекращеніи:

 

крестьянин!

 

и

 

негръ-неволь-

■

 

никъ,

 

можно

 

сказать,

 

были

 

безъотвѣтны

 

предъ

 

судомъ

представителей

 

этой

 

власти

 

даже

 

и

 

въ

 

недавпія

 

времена,

а

 

властелин!

 

всегда

 

былъ

 

прав!,

 

какъ

 

бы

 

ягестоко

 

ниоб-
ращался

 

онъ

 

ст.

 

своими

 

подвластными.

 

Самые

 

законы-то

граждавскіе

 

В!

 

этом!

 

отношеніи

 

были

 

источниками

 

зла,

потому

 

что

 

они

 

пе

 

стремились

 

къ

 

прекращенію

 

этого

 

зла

и

 

не

 

сообразовались

 

съ

 

духом!

 

любви

 

христіанской:

 

они

не

 

были

 

для

 

всѣх!

 

равно

 

одинаковы

 

и

 

не

 

подвергали

 

спра-

ведливой

 

карѣ

 

тѣх!,

 

кто

 

па

 

евоихъ

 

подвластных!

 

смот-

рѣлъ,

 

какт.

 

па

 

рабочих!

 

животных!

 

и

 

цѣнную

 

собствен-
ность,

 

и

 

в!

 

полном!

 

смыслѣ

 

слова

 

испивал!

 

ихъ

 

потъ

 

и

кровь

 

и

 

заставлял!

 

их!

 

проливать

 

горючія

 

слезы,

 

стеная

под!

 

игомъ

 

рабства.

 

Можно

 

было

 

ожидать

 

помощи

 

отъ

философіи,

 

но

 

и

 

она

 

сама

 

цѣлыя

 

тысячалѣтія

 

смотрѣла

на

 

человѣва

 

слѣпыми

 

очами

 

духа

 

времени

 

и

 

не

 

заботилась
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о

 

томъ,

 

чтобы

 

идти

 

рука

 

об!

 

руку

 

съ

 

христіанскимъ

 

уче-

піемъ

 

о

 

личности

 

и

 

нравахъ

 

каждаго

 

человѣка.

 

Нако-
нецъ,

 

она,

 

какъ

 

бы

 

очнувшись

 

отъ

 

дол

 

га

 

го

 

и

 

непробуд-
наго

 

сна,

 

вступилась

 

за

 

права

 

несчастныхъ,

 

но

 

не

 

какъ

провозвѣстница

 

чистой

 

истины,

 

а

 

как!

 

хитрая

 

лицемѣр-

ка:

 

она

 

прибѣгла

 

к!

 

явной

 

лжи,

 

всю

 

тяжесть

 

зол!

 

в!

мірѣ,

 

происшедших!

 

от!

 

рабства

 

и

 

невольничества

 

возла-

гая

 

на

 

отвѣтственность

 

христіанства,

 

а

 

себя

 

выставляя

первою

 

проповѣдницею

 

в!

 

мірѣ

 

тѣх!

 

высоких!

 

идей

 

че-

ловѣколюбія

 

и

 

равноправности,

 

которыя

 

давно

 

уже

 

были
возвѣщены

 

христианству

 

и

 

не

 

могли

 

быть

 

неизвѣстными

как!

 

самой

 

философіи,

 

так!

 

я

 

всему

 

міру...
—Так!

 

вы

 

рѣшительно

 

никакой

 

заслуги

 

в!

 

этом!

 

ве-

ликом!

 

дѣлѣ

 

не

 

признаете

 

за

 

философіею?...

 

Это

 

немы-

слимая

 

вещь...

—

 

Я

 

признаю

 

за

 

нею,

 

а

 

равно

 

и

 

за

 

прогрессом!

 

ици-

вплизаціею,

 

ту

 

именно

 

услугу

 

человѣчеству,

 

что

 

они

 

про-

вели

 

в!

 

жизнь

 

и

 

убѣжденія

 

современнаго

 

человѣчества

необходимость

 

уничтоженія

 

рабства

 

и

 

невольничества,

 

но

не

 

признаю

 

за

 

ними

 

имени

 

первых!

 

провозвѣстииковъ

истинных!

 

понятій

 

о

 

личности

 

и

 

правах!

 

каждаго

 

чело-

вѣка

 

и

 

равенствѣ

 

всѣхъ

 

по

 

своему

 

естеству

 

и

 

пред!

 

за-

коном!:

 

имя

 

это

 

им!

 

не

 

принадлежит!....

 

Напрасно

 

и

вообще

 

ваши

 

философы

 

и

 

прогрессисты

 

имѣютъ

 

иритяза-

ніе

 

на

 

славное

 

имя

 

провозвѣстеиковъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

свѣт-

лыхъ

 

и

 

высоких!

 

идей

 

и

 

величают!

 

себя

 

друзьями

 

чело-

вѣчества:

 

все,

 

что

 

только

 

есть

 

истиннаго

 

и

 

великаго,

 

воз-

вѣщено

 

нам!

 

в!

 

откровеніи

 

Божественномъ;

 

въ

 

христіан-
ствѣ

 

вы

 

найдете

 

все

 

истинное

 

и

 

великое,

 

доставляющее

человѣку

 

иетинное

 

счастіе

 

на

 

землѣ

 

и

 

блаженство

 

на

 

не-

бѣ.

 

Системъ

 

философскихъ

 

о

 

мірѣ

 

и

 

человѣкѣ

 

было

 

мно-

жество,

 

и

 

что

 

съ

 

ними

 

сталось?

 

Всѣ

 

онѣ

 

въ

 

свое

 

время

падали

 

одна

 

за

 

другою

 

и

 

одна

 

передъ

 

другою:

 

одинъ

 

фп-
лософъ

 

училъ

 

такъ,

 

а

 

другой

 

иначе,

 

другъ

 

друга

 

опро-

вергали,

 

другъ

 

над!

 

другомъ

 

торжествовали

 

и

 

другъ

 

за

другомъ

 

сошли

 

со

 

сцены,

 

и

 

системы

 

ихъ

 

пали

 

и

 

сдела-
лись

 

достояніемъ

 

исторіи

 

заблужденій

 

человѣческаго

 

ума.

А

 

откровеніе

 

все

 

себѣ

 

стоить

 

и

 

стоитъ

 

непоколебимо,

 

и

будет!

 

стоять

 

до

 

конца

 

вѣка,

 

потому

 

что

 

оно

 

есть

 

сама

истина,

 

вѣщаніе

 

самаго

   

Духа

 

Божія,

 

говорившаго

 

чрезъ
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пророковъ

 

и

 

Апостоловъ,

 

а

 

не

 

произведеніе

 

ограничен-

наго

 

ума

 

человѣческаго.

—И

 

такъ,

 

все,

 

что

 

только

 

есть

 

истиннаго,

 

вы

 

припи-

сываете

 

христіапству?
— Да.

 

Только

 

въ

 

христіанствѣ

 

чистая,

 

совершепнѣй-

шая

 

истина.

—

 

Въ

 

христіанствѣ?!

 

А

 

само

 

христіанство-то

 

откуда

 

все

заимствовало?
— Опо

 

все

 

черпало

 

изъ

 

одного

 

только

 

источпика

 

вся-

кой

 

истины....

—Изъ

 

какого

 

же?
—Из!

 

откровенія

 

Божественнаго.

 

Сам!

 

Сын!

 

Божій
воплотившійся

 

принесь

 

его

 

на

 

землю,

 

согласно

 

вѣщані-

ямъ

 

пророковъ,

 

а

 

осѣненные

 

Духомъ

 

Святымъ

 

апостолы

пронесли

 

его

 

по

 

всей

 

вселенной

 

и

 

заключили

 

въ

 

свои

писанія...
— Неправда.

 

Уже

 

давно

 

доказано,

 

что

 

самъ

 

Г.

 

Христосъ
многое — многое

 

заимствовалъ

 

изъ

 

ученій

 

восточных! муд-

рецов!,

 

законодателей

 

и

 

философов!...
—Нѣтъ,

 

не

 

доказано

 

и

 

никогда

 

не

 

может!

 

быть

 

дока-

зано,

 

потому

 

что

 

между

 

ученіемъ

 

христианским-!

 

и

 

уче-

ніями

 

современных!

 

I,

 

Христу

 

философских!

 

школъ

 

язы-

ческих!

 

ничего

 

нѣтъ

 

общаго....
—

 

А

 

вы

 

всмотрптесь-ка

 

въ

 

исторіи

 

древнихъ

 

релитій,

 

и

увидите,

 

что

 

и

 

тамъ

 

естььного

 

такого,

 

что,

 

вы

 

говорите,

впервые

 

возвѣстило

 

міру

 

христианство.

 

Прочтите-ка

 

вы

ученія

 

основателей

 

восточныхъ

 

религій,

 

особенно

 

китай-
скихъ

 

и

 

индійскихъ,

 

и

 

увидите,

 

что

 

христіанство

 

многое

у

 

нихъ

 

заимствовало...

—

 

Я

 

уже

 

ихъ

 

читалъ,

 

и

 

потому

 

могу

 

не

 

стать

 

предъ

вами

 

въ

 

тупивъ

 

на

 

этомъ

 

пунктѣ...

 

Вы

 

совершенно

 

не

правы...

 

Всмотритесь

 

хорошенько

 

въ

 

ученія

 

языческихъ

религій

 

и

 

восточныхъ

 

мудрецовъ,

 

и

 

легко

 

замѣтнте,

 

что

если

 

и

 

есть

 

въ

 

нихъ

 

нѣчто

 

согласное

 

съ

 

христіанскимъ
ученіемъ

 

о

 

божественном!

 

міроправленіи,

 

добродѣтели,

любви

 

К!

 

людям!

 

и

 

т.п.,

 

то

 

это

 

есть

 

ничто

 

ииое

 

въ

 

ЭТИХ!

ученіяхъ,

 

какъ

 

блестки

 

золота

 

среди

 

цѣлыхъ

 

горъ

 

мусора

н

 

всякой

 

нечистоты,

 

и

 

притомъ

 

блестки,

 

еще

 

неочищен-

ныя

 

отъ

 

разныхъ

 

наростовъ

 

или

 

нарочно

 

закопченныя

дымомъ

 

языческаго

 

суевѣрія

  

и

 

нечестія,

 

а

 

вѣдь

 

въ

 

хри-
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стіанствѣ-то

 

мы

 

видимъ

 

совсѣмъ

 

вето:

 

въ

 

немъ

 

все

 

одно

только

 

чистое

 

золото

 

т.

 

е.

 

одна

 

только

 

чистая

 

истина;

 

всѣ

истины

 

хрпстіанскаго

 

вѣроученія

 

сказаны

 

не

 

мимоходом!,

не

 

безсознательно,

 

а

 

нарочито,

 

всѣ

 

развиты

 

до

 

совершен-

ства

 

и

 

возведены

 

па

 

степень

 

осповпыхъ,

 

непреложных!

пстпнъ...

—

 

Что

 

же

 

отсюда

 

выходитъ?
—

 

То

 

именно,

 

что

 

эти

 

истины

 

не

 

заимствованы

 

у

 

язы-

ческихъ

 

законодателей

 

и

 

философов!,

 

а

 

суть

 

истины

 

бого-
откровенныя:

 

онѣ

 

не

 

обыкповеннымъ

 

человѣческнмъ

 

ра-

зумом!

 

постигнуты,

 

а

 

открытия

 

человѣкѵ

 

свыше:

 

однѣ

изъ

 

нихъ

 

были

 

принесены

 

на

 

землю

 

Самим!

 

Сын<>мъ

 

Бо-
жіимъ,

 

а

 

другія

 

были

 

открыты

 

Духомъ

 

Святымъ

 

проро-

кам!

 

и

 

апостолам!,

 

а

 

ими

 

возвѣщены

 

міру

 

и

 

заключены

въ

 

писапія,

 

а

 

ппыя

 

еще

 

въ

 

первоначальный

 

времена

 

міра
были

 

Богомъ

 

открыты

 

патріархамъ

 

и

 

по

 

преданіго

 

сохра-

нились

 

въ

 

народ ѣ

 

Божіемъ

 

до

 

временъ

 

Моисея,

 

а

 

имъ

внесены

 

въ

 

нисаиія...
—А

 

тогда

 

кавимъ

 

же

 

образомъ

 

мы

 

могли

 

бы

 

находить

у

 

языческихъ

 

законодателей

 

нѣкоторыя

 

пра

 

ветвей

 

и

 

ыя

 

пра-

вила

 

жизни,

 

не

 

протпвныя

 

ученію

 

христианскому?

 

Неуже-
ли

 

п

 

язычникамъ

 

Богъ

 

открывал!

 

свою

 

волю?

 

А

 

если

такт.,

 

то

 

почему

 

же

 

и

 

язычество

 

не

 

признать

 

за

 

истинную

релпгію

 

для

 

младенчествовавшаго

 

рода

 

человѣческаго,

 

какъ

и

 

христіаиство

 

для

 

болѣе

 

развитыхъ

 

расъ?

 

Пли

 

почему

 

и

христианство

 

паравнѣ

 

съ

 

языческими

 

релнгіямп

 

не

 

при-

знавать

 

за

 

произведете

 

челов;Ьческаго

 

ума,

 

если

 

вы

 

ска-

жете,

 

что

 

язычникамъ

 

Богъ

 

пе

 

открывал!

 

своей

 

воли,

 

а

у

 

нихъ

 

все-таки,

 

мы

 

видимъ,

 

есть

 

нѣкоторыя

 

истинныя

правила

 

вѣроученія

 

п

 

нравственности?...
— Для

 

рѣгаенія

 

этого

 

вопроса

 

я

 

прежде

 

всего

 

обращу
ваше

 

внпманіе

 

на

 

то,

 

что

 

больше

 

всего

 

согласныхъ

 

съ

истиною

 

нравственных!

 

правил!

 

мы

 

всгрінаемъ

 

вт.

 

са-

мых!

 

древнѣйшпхъ

 

законодательствах!,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

въ

современных!

 

I.

 

Христу

 

языческихъ

 

системах!

 

законода-

телен

 

п

 

философовъ;

 

та.мъ

 

же

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

и

 

пъвогб-
рыя

 

иетишшя

 

покятія

 

о

 

едином!

 

Богѣ,

 

Владык:;

 

неба

 

и

земли,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

человѣкъ

 

первоначально

 

быль

 

неви-

ненъ

 

и

 

блаженъ,

 

а

 

потому

 

паль

 

и

 

лпшилсл

 

блаженства,
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и

 

что

 

настанегъ

 

такое

 

время,

 

когда

 

зло,,

 

вошедшее

 

въ

 

міръ
чрезъ

 

грѣхъ

 

человѣва,

 

будегъ

 

побеждено

 

добромъ.
—Что

 

же

 

изъ

 

того?

 

Откуда

 

самые

 

древніе

 

законодатели

черпали

 

эти

 

истины,

 

если

 

не

 

Богъ

 

имъ

 

открылъ

 

или

 

не

сами

 

они

 

вымыслили

 

ихъ?...
—-То,

 

что

 

принадлежите

 

собственно

 

язычеству,

 

они

 

чер-

пали

 

изъ

 

своего

 

естесгвеннаго

 

разума,

 

зараженнаго

 

язы-

чески

 

мъ

 

суевіфіемъ?
—А

 

что

 

не

 

принадлеяіитъ

 

язычеству,

 

отвуіа

 

взяли?
—Изъ

 

трехъ

 

источников!:

 

1)

 

изъ

 

древнѣйшихъ

 

пре-

даній

 

человечества,

 

сохранившихъ

 

остатокъ

 

истинныхъ

понятій

 

о

 

Богѣ

 

и

 

человѣкѣ

 

и

 

о

 

жизни,

 

согласной

 

съ

 

тре-

бованіями

 

воли

 

Божественной,

 

2)

 

изъ

 

закона

 

естесгвен-

наго,

 

не

 

совсѣмъ

 

еще

 

изгладившагося

 

изъ

 

сердецъ

 

луч-

шихъ

 

людей

 

въ

 

средѣ

 

язычпиковъ

 

послѣ

 

разсѣянія

 

наро-

довъ

 

и

 

смѣшенія

 

языковъ,

 

и

 

наконецъ,

 

3)

 

пзъ

 

голоса

 

при-

роды

 

видимой,

 

вѣщавшей

 

имъ

 

о

 

Богѣ.

 

Указаніе

 

на

 

эти

источники

 

истины

 

въ

 

древпѣйгаихъ

 

языческихъ

 

религіяхъ
мы

 

находимъ

 

въ

 

свящ.

 

иисаніи.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

я

уважу

 

вамъ

 

на

 

тот!

 

факгь,

 

что,

 

по

 

свидѣтельству

 

книги

Бытія,

 

родь

 

человѣческій

 

поел

 

в

 

потопа

 

около

 

пятисотъ

лѣтъ

 

жплъ

 

вмѣетѣ

 

подъ

 

управленіемъ

 

патріарховъ

 

Ноя,
Сима,

 

Арѳаксада,

 

Каинана,

 

Салы

 

и

 

Евера,

 

и

 

отъ

 

нихъ

получалъ

 

наставленіе

 

въ

 

нстинахъ

 

вЬры

 

и

 

благочестія,

 

а

патріархамъ

 

Самъ

 

Богъ

 

открывал!

 

свою

 

волю...

 

Потом!
последовало

 

раздѣленіе

 

п

 

разсѣяніе

 

народов!

 

послѣ

 

стол-

потворепія

 

вавнлонскаго

 

и

 

наконецъ

 

уже

 

появилось

 

язы-

чество

 

и

 

идолопоклонство,

 

которое

 

при

 

патріархѣ

 

Ѳарѣ

распространилось

 

даже

 

въ

 

потомстве

 

Симовомъ/гакъчто

 

Гос-
подь

 

благоизволилъ

 

въ

 

это

 

время

 

изъ

 

среды

 

всѣхъ

 

прочихъ

людей

 

для

 

сохраненія

 

своей

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

на

 

вемлѣ

 

от-

дѣлить

 

Авраама.

 

Это,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

нашей

 

библейской
хронологіп,

 

случилось

 

за

 

двѣ

 

тысячи

 

тридцать ' девять

 

лѣтъ

до

 

Р.

 

Хр.,

 

следовательно,

 

спустя

 

около

 

семи

 

сотълѣтъ

 

отъ

столпотворенія

 

вавнлонскаго,

 

смѣшенія

 

языковъ

 

и

 

разсѣя-

ііія

 

народовъ.

 

Обращаясь

 

отсюда

 

къ

 

хронологіи

 

всеобщей
исторіи,

 

мы

 

находимъ

 

ясное

 

увазаніе

 

на

 

то,

 

что

 

первыя

прочиыя,

 

благоустроенныя

 

государства

 

образовались

 

на

землѣ

 

оволо

 

2500

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

слѣдователыю

 

спустя

около

 

200

   

лѣтъ

   

отъ

   

столпотворенія

   

вавилоневаго,

   

или
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даже

 

и

 

того

 

менѣе,

 

и

 

образовались

 

они

 

подъ

 

упоавленіемъ
ближайшихъ

 

потомковъ

 

Ноя,

 

именно

 

его

 

внуковъ

 

и

 

прав-

нуковъ,

 

какъ

 

родоначальников!

 

тѣхъ

 

племенъ,

 

которыя

поселились

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

странѣ

 

и,

 

может!

 

быть,
какъ

 

предводителей

 

ихъ

 

во

 

время

 

разсѣянія.

 

Къ

 

этому

же

 

времени

 

относятся

 

и

 

самыя

 

первыя

 

законодательства

древнѣйшихъ

 

народовъ,

 

напримѣръ,

 

в!

 

Еитаѣ

 

законода-

тельства

 

императоров!

 

Фо— хи,

 

10

 

и

 

Яо,

 

которые

 

своими

законами

 

утвердили

 

основанія

 

семейных!

 

и

 

обществен-
ных!

 

добродѣтелей,

 

установили

 

законные

 

браки,

 

опреде-
лили

 

обязанности

 

дѣтей

 

к!

 

родителям!,

 

младших!

 

к!

 

стар-

шим!,

 

а

 

всего

 

народа

 

вь

 

императорам!

 

и

 

поставленным!

ими

 

властям!,

 

и

 

сами

 

приносили

 

жертвы

 

всевышнему

Владыкѣ

 

неба(*)...

 

О

 

других!

 

божествах!

 

в!

 

древнѣйшей

исторіи

 

Китая

 

вовсе

 

не

 

упоминается.

—

 

Что

 

же

 

отсюда

 

выходитъ?
—

 

Отсюда

 

очевидно

 

выходитъ

 

то,

 

что

 

во

 

времена

 

самыхъ

первыхъ

 

государственныхъ

 

законодательств!

 

истинныя

 

по-

(*)

 

Имѣя

 

въ

 

своей

 

домашней

 

библіотекѣ

 

очень

 

любопытную

 

псторію

 

ки-

тайской

 

пыкеріп

 

Дюгальда

 

1774 — 77

 

г.,

 

приведу

 

здѣсь

 

нѣкоторыя

 

свпдѣ-

тельства

 

этой

 

нсторіи,

 

составленной

 

по

 

кптайски.чъ

 

лѣтоппсямъ,

 

о

 

пер-

выхъ

 

императорахъ.

 

О

 

первомъ

 

пмператорѣ

 

Фо— хп

 

говорится

 

между

 

про-

чпмъ,

 

что

 

онъ

 

„научнлъ

 

свопхъ

 

подданныхъ

 

разводить

 

домашній

 

скотъ

для

 

употребленія

 

его

 

въ

 

пищу

 

и

 

для

 

закланія

 

въ

 

жертв)/,

 

ловелѣдъ,

 

что-

бы

 

женщины

 

носили

 

одежду

 

отличную

 

отъ

 

муяечпнъ

 

и

 

установилъ

 

законы

для

 

брачнаго

 

союза".

 

О

 

третьемъ

 

пмператорѣ

 

Хуанъ — тіѣ

 

говорится,

 

что

онъ

 

„щіпказалъ

 

построить

 

дворецъ

 

Хо— гунъ,

 

гдѣ

 

Всевышнему

 

Влаоыкѣ

неба

 

прпнест.

 

жертву".

 

О

 

четвертомъ

 

пмператорѣ

 

Шоу— Хоу

 

сказано,

 

что

„въ

 

концѣ

 

его

 

царствованія

 

народъ

 

вздумадъ

 

было

 

выѣшпваться

 

въ

 

тапп-

ство

 

священства:

 

каждая

 

семья

 

хотѣла

 

имвть

 

собственныхъ

 

жертвоприно-

сптелей".

 

Но

 

пятый

 

пмператоръ

 

Чу — Ань— 10

 

„отвратилъ

 

это

 

злоупотреб-
лепіе,

 

узаконивъ,

 

чтобы

 

никто,

 

крояѣ

 

императора,

 

не

 

приносилъ

 

торже-

ственныхъ

 

жертвъ

 

Господ//

 

неба".

 

О

 

шестомъ

 

пмнераторѣ

 

Ти — Ко

 

гово-

рится,

 

что

 

онъ

 

„всевышнему

 

небвсъ

 

ВлаЬыкѣ

 

поклонялся

 

и

 

служилъ

 

съ

илагоговѣніемъ

 

и

 

ревностію",

 

былъ

 

очень

 

добродѣтолеігь,

 

но,

 

парушивши

закопъ

 

Фо— хп,

 

„первый

 

вве.іг,

 

у

 

китайцево

 

многоженство,

 

взявъзасебя
четырехъ

 

женъ".

 

О

 

сынѣ

 

его,

 

8

 

пмператоръ

 

Яу,

 

говорится,

 

что

 

онъ

 

„ни-

когда

 

не

 

ѣзжалъ

 

по

 

своей

 

имиеріп,

 

не

 

прппеся

 

прежде

 

жертв ь

 

всевыш-

нему

 

Владыкѣ

 

неба".

 

О

 

десятомъ

 

пмператорѣ

 

10,

 

вступившемъ

 

на

 

пре-

столъ

 

въ

 

2217

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

говорите

 

і,

 

что,

 

пздавъ

 

закопъ

 

о

 

престолона-

слѣдіи,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

и

 

верховное

 

священство

 

наслѣдетвенннмь

 

въ

 

пмпера-

торскомъ

 

домѣ:

 

кромѣ

 

императора,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

лпшенія

 

жизни,

 

ни-

кому

 

не

 

позволялось

 

исполнять

 

должность

 

верховнаго

 

жреца.

 

(См.

 

ч.

 

П
стр.

 

2,

 

3,8,11,

 

13,

 

14,15

 

и

 

22).

 

О

 

законоположешлхъ

 

Фо— хп,

 

10

 

и

 

Яо
си.

 

у

 

Голубинскато

 

умозрпт.

 

богословіе

 

стр.

 

228.
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пятія

 

о

 

едипомъ

 

Богѣ,

 

Творцѣ

 

вселенной

 

и

 

верховномъ

Міроправптелѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

правила

 

чистой

 

нравственности

не

 

были

 

еще

 

совсѣмъ

 

утрачены^

 

тѣмк

 

народами,

 

которые

отдѣлилсь

 

отъ

 

племени

 

патріарха

 

Евера,

 

разсѣялись

 

по

разнымъ

 

странам!

 

п

 

образовали

 

древпѣйшія

 

на

 

землѣ

 

го-

сударства.

 

Лучшіе

 

люди

 

в!

 

средѣ

 

этихъ

 

народов!

 

еще

 

со-

храняли

 

остатки

 

благочестивых!

 

предаиій,

 

дошсдшихъ

 

къ

нимъ

 

отъ

 

Ноя

 

и

 

его

 

сыновей,

 

и

 

правила

 

чистой

 

нрав-

ственности,

 

и

 

своими

 

законами

 

старались

 

поддержать

 

въ

евоихъ

 

пародахъ

 

эти

 

преданія

 

и

 

правила

 

и

 

сохранить

 

ихъ

для

 

позднѣйшихъ

 

временъ...Но

 

время

 

брало

 

свое:

 

законы

изменялись

 

сообразно

 

съ

 

требовапіями

 

времени

 

и

 

жизци

пародовъ,

 

а

 

съ

 

ними

 

постепенно

 

утрачивались

 

въ

 

зако-

нахъ

 

и

 

самыя

 

свидѣтельства

 

о

 

едино мъ

 

Вогѣ

 

и

 

чистой
нравственности,

 

когда

 

народы

 

стали

 

жить

 

но

 

своимъ

 

по-

хотям!,

 

не

 

слушая

 

предиисапій

 

прежних!

 

законов!

 

и

 

го-

лова

 

своего

 

разума

 

и

 

совѣсти;

 

мѣсто

 

ихъ

 

постепенно

 

за-

ступали

 

суевѣрія

 

и

 

предразсудкп

 

и

 

цѣ.тая

 

тьма

 

заб.іуж-
депій

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

умъ

 

человѣческій

 

уклонялся

отъ

 

истины

 

и

 

добра

 

и

 

обращался

 

ко

 

лжи

 

п

 

злу.

 

Одпако
же

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

вм,ѣстѣ

 

съ

 

утра/тою

 

и

 

искаже-

ніемъ

 

древнѣапш.ѵь

 

преданііі

 

по

 

совсѣмъ

 

еще

 

угасло

 

сви-

детельство

 

о

 

Богѣ

 

и

 

добродѣтели.

 

Законъ

 

естественный,

написанный

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

людей,

 

всегда

 

наномішалт.

язычникамъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

стремлевіи

 

къ

 

святости

 

и

 

благо-
угожденіп

 

Богу.

 

Бъ

 

сердцахъ

 

язычниковъ,

 

какъ

 

говоритъ

ап.

 

Павел!,

 

всегда

 

оставалось

 

написанным!

 

дѣло

 

закон-

ное,

 

т.

 

е.

 

голос!

 

разума

 

и

 

совѣстя

 

и

 

имъ

 

так!

 

же,

 

какъ

п

 

памъ

 

теперь,

 

внушали

 

нравственные

 

законы,

 

самимъ

Богомъ

 

начертанные

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

человЬка;

 

со-

весть

 

всегда

 

была

 

въ

 

нихъ

 

судіею

 

ихъ

 

поступковъ,

 

дур-

ное

 

осуждала,

 

а

 

хорошее

 

одобряла.

 

Таковъ

 

непреложный
законъ

 

правды

 

Божіей

 

для

 

всѣхъ!

 

Мы

 

въ

 

самихъ

 

себѣ

носимъ

 

законъ

 

нравственный,

 

а

 

письменный

 

законъ

 

толь-

ко

 

лишь

 

напомипаетъ

 

иамъ

 

объ

 

этомъ

 

закопѣ

 

и

 

побуж-
дает!

 

къ

 

исполпепію

 

его,

 

и

 

дапъ

 

людямъ

 

вслѣдствіе

 

того,

что

 

опп

 

не

 

стали

 

слушаться

 

закона

 

естественна

 

го,

 

заглу-

шая

 

въ

 

себѣ

 

голосъ

 

разума

 

и

 

совѣсти.

—

 

Гмъ!

 

Что-то

 

мудрено.

 

Невѣрится

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

каж-

дом!

 

человѣкѣ

 

былъ

 

закон!

 

естественный:

 

скорѣе

 

это

 

есть
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слѣдствіе

 

восиитанія

 

въ

 

преданіяхъ

 

старины,

   

чѣмъ

 

при-

родное

 

свойство...
-

 

An.

 

Павелъ,

 

какъ

 

вы

 

конечно

 

знаете,

 

весьма

 

ясно

говорит!

 

объ

 

этомъ

 

внутреннем'!,

 

завонѣ,

 

да

 

п

 

по

 

опыту

вы

 

можете

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

насъ

 

этотъ

 

законъ

действительно

 

есть.

 

Вот!

 

вы,

 

напрпмѣръ,

 

требуете

 

граж-

данскаго

 

брака

 

и

 

не

 

признаете

 

святости

 

и

 

необходимости
нашего

 

иравославнаго

 

брака.

 

Стало

 

быть,

 

для

 

васъ

 

со-

гершенао

 

безразлично,

 

будут!

 

ли

 

супруги

 

жить

 

въ

 

мпрѣ

и

 

согласіи,

 

или

 

же

 

постоянно

 

будутъ

 

Ссориться

 

и

 

добро-
вольно

 

разойдутся

 

другъ

 

ст.

 

другомъ.

 

Однако

 

же,

 

пред-

ставьте

 

себѣ

 

такой

 

случаи:

 

молода

 

я

 

чета

 

вашпхъ

 

ближай-
тпхъ

 

родственников!,

 

пли

 

знакомыхъ,

 

жившая

 

нѣсколько

ліітъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

любви

 

другъ

 

к!

 

другу,

 

вдруг!

 

на

 

ва-

шпхъ

 

же

 

глазах!

 

нз!-за

 

какого-нибудь

 

недоразумѣнія

 

на-

чинает!

 

между

 

собою

 

ссору

 

н

 

несогласіе,

 

находятся

 

лю-

ди,

 

которые

 

стараются

 

подстрекать

 

ту

 

пли

 

другую

 

сто-

рону

 

В!

 

неуступчивости

 

и

 

совершенному

 

разладу

 

семей-

ному;

 

вы

 

все

 

это

 

хорошо

 

видите

 

и

 

понимаете,

 

что

 

все

дѣло

 

у

 

них!

 

вышло

 

нз!-за

 

недоразумѣнія,

 

улучаете

 

удоб-

ную

 

минуту,

 

обменяетесь

 

съ

 

тою

 

и

 

другою

 

стороною,

улаживаете

 

дѣ.іо,

 

и

 

они

 

снова

 

начинают!

 

жить

 

вт,

 

мирѣ

п

 

любви,

 

благословляя

 

васгь

 

за

 

оказанную

 

пмъ

 

услугу.

Скалште

 

же -

 

неужели

 

вамъ

 

не

 

будетъ

 

отрадно

 

видѣть

 

ихъ

новую

 

счастливую

 

семейную

 

жизнь?

 

Неужели

 

ваша

 

со-

вѣсть

 

не

 

будетъ

 

вамъ

 

говорить,

 

что

 

вы

 

совершили

 

доб-
рое

 

дѣло,

 

примиривши

 

эту

 

чету?
—

 

О,

 

конечно,

 

это

 

будетъ

 

доброе

 

дѣло.

—

 

Теперь

 

представьте

 

же

 

себѣ

 

другой

 

случай.

 

Та

 

же

еалая

 

молодая

 

чета

 

жила

 

внолнѣ

 

счастливо,

 

по

 

вотъ

 

ста-

•пі

 

между

 

ппми

 

нее

 

съ

 

своими

 

претензіямп

 

на

 

права

 

граж-

данскаго

 

брака,

 

разстроилн

 

пхъ

 

счастіе,

 

расторгли

 

нхъ

брачный

 

союзъ

 

и

 

довели

 

ихъ

 

до

 

того,

 

что

 

они

 

оба

 

сде-
лались

 

погибшими

 

людьми

 

и

 

стали

 

день

 

и

 

ночь

 

прокли-

нать

 

ваше

 

С!

 

ними

 

знакомство.

 

Неужели

 

вы

 

отнесетесь

къ

 

этому

 

печальному

 

событію

 

совершенно

 

хладнокровно?
Неуліслн

 

будете

 

думать,

 

что

 

вы

 

сдѣлали

 

для

 

них!

 

не

 

ве-

личайшее

 

зло,

 

а

 

добро,

 

погубивши

 

ихъ?

 

Неужели

 

совѣсть

ваша

 

ни

 

разу

 

не

 

упрекнет!

 

вась

 

вт.

 

томъ,

 

что

 

вы

 

погу-

били

 

два

 

существа,

 

бывшихъ

 

виолнѣ

 

счастливыми

 

до

 

ва-
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шего

 

знакомства

 

съ

 

ними?

 

Нѣтъ!

 

этого

 

не

 

можетъ

 

быть:
всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

вы

 

увидите

 

несчастіе

 

этихъ

 

лю-

дей

 

или

 

вспомните

 

о

 

немъ,

 

совѣсть

 

ваша

 

будетъ

 

укорять

васъ

 

въ

 

преступлены

 

против!

 

них гь.

 

И

 

неужели

 

это

 

бу-
дет!

 

слѣдствіем!

 

вашего

 

воспитанія

 

в!

 

преданіях!

 

ста-

рины,

 

вогда

 

вы

 

сами

 

перевоспитали

 

себя

 

В!

 

понятіяхъ
совершенно

 

противных!

 

этим!

 

преданіям!?..
—

 

Итакъ

 

остаток!

 

первобытных!

 

преданій

 

и

 

законъ

внутрепній

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

и

 

у

 

язычниковъ

были

 

в!

 

законах!

 

нѣкоторыя

 

истины?.,.
— Да.

 

Но

 

не

 

одни

 

только

 

они,

 

а

 

и

 

голос!

 

природы

видимой.

 

Этот!

 

голос!

 

всегда

 

так!

 

ясно

 

свидетельство-
вал!

 

людям!

 

о

 

Богѣ,

 

что

 

и

 

язычники

 

чрез!

 

разсматри-

ваніе

 

сотворенных!

 

Им!

 

вещей,

 

по

 

словам!

 

Ап.

 

Павла,
могли

 

постигнуть

 

прпсносущную

 

силу

 

Божію

 

и

 

имѣть

истинное

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

если

 

они

 

не

 

вняли

 

этому

 

го-

лосу,

 

то

 

они

 

весьма

 

виновны

 

в!

 

том!

 

пред!

 

судомъ

 

Бо-
жіимъ.

 

Не

 

забудемъ

 

при

 

этомъ

 

и

 

того,

 

что

 

хотя

 

Господь
и

 

попустилъ

 

язычникамъ,

 

по

 

непреложному

 

закону

 

прав-

ды

 

своей,

 

ходить

 

по

 

путямъ

 

невѣдѣнія

 

за

 

то,

 

что

 

они

оставили

 

Его,

 

но

 

не

 

предалъ

 

ихъ

 

вѣчной

 

погибели:

 

по

безкопечной

 

благости

 

своей,

 

Онъ

 

и

 

ихъ

 

мало-по-малу

 

съ

теченіемъ

 

вѣковъ

 

приготовлял!

 

кт.

 

нознанію

 

Его

 

и

 

при-

нято

 

спасенія.

 

Не

 

только

 

закон!

 

естественный,

 

голось

природы

 

и

 

остатки

 

первобытнаго

 

отвровенія

 

приводили

лучших!

 

из!

 

язычников! — законодателей

 

и

 

философовъ
К!

 

мысли

 

о

 

едином!

 

Богѣ,

 

творцѣ

 

и

 

промыслителѣ

 

все-

ленной,

 

и

 

необходимости

 

возрожденія

 

человѣческаго

 

есте-

ства,

 

но

 

и

 

самая

 

судьба

 

всѣхт.

 

народов!,

 

разсѣяніе

 

на-

рода

 

Божія

 

по

 

странам!

 

языческим!

 

за

 

несколько

 

сто-

лѣтій

 

(израильтян!

 

за

 

723,

 

а

 

іудеевъ

 

за

 

607

 

лѣгъ)

 

до

Р.

 

Хр.,

 

а

 

еще

 

прежде

 

того

 

жизнь

 

евреев!

 

в!

 

Егпптѣ,

сношеніе

 

их!

 

с!

 

сосѣдпими

 

народами,

 

за

 

тѣмъ

 

переводъ

Свящ.

 

Писаніяза

 

триста

 

лѣт!

 

до

 

начала

 

проповѣди

 

еван-

гельской,

 

сдѣлавшей

 

свящ.

 

книги

 

евреев!

 

доступными

 

для

ученых!

 

язычнивов!

 

всего

 

тогдашпяго

 

міра:

 

все

 

это

 

вмѣ-

стѣ

 

настольво

 

могло

 

подготовить

 

язычников!

 

В!

 

приня-

тию

 

Евангелія,

 

что

 

первая

 

евангельская

 

проповѣдь,

 

нро-

песепная

 

апостолами

 

по

 

всей

 

вселенной,

 

вездѣ

 

находила

людей,

  

ожидавших!

    

спасеніа

 

и

 

съ

 

радостію

   

'принимав-
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шихъ

 

христіанское

 

вѣроученіе.

 

Невозможно

 

допустить

 

то-

го,

 

чтобы

 

это

 

постепенное

 

подготовленіе

 

человѣчества

 

къ

принатію

 

хрпстіанства

 

не

 

отразилось

 

отчасти

 

и

 

въ

 

уче-

ніііх'ь

 

философовъ

 

и

 

законодателей:

 

вотъ

 

откуда

 

и

 

яви-

лись

 

у

 

нихъ

 

нѣкоторые

 

проблески

 

истины,

 

сказанные

 

какъ

бы

 

мимоходомъ.

 

Можно

 

даже

 

думать,

 

что

 

путемъ

 

сноше-

ній

 

іудеевъ

 

съ

 

другими

 

народами,

 

особенно

 

же

 

при

 

Со-
ломонѣ,

 

когда

 

корабли

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

финикійскими

 

со-

вершали

 

такія

 

далекія

 

плаванія,

 

что

 

возвращались

 

назадъ

съ

 

огромными

 

богатствами

 

только

 

чрезъ

 

три

 

года

 

и

 

вѣ-

роятно

 

доходили

 

до

 

Индіи,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

и

 

до

 

Ки-
тая,— истина

 

ожиданія

 

Мессін

 

изъ

 

Іудеи,

 

согласно

 

обѣто-

ваніямъ

 

Божіимъ,

 

распространилась

 

далеко

 

за

 

нредѣла-

ми

 

Іудеи

 

еще

 

прежде

 

разсѣянія

 

іудеевъ.

 

По

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

Кптаѣ

 

уже

 

Конфуцій,

 

признавав-

шій

 

себя

 

ученикомъ

 

древнѣйшихъ

 

законодателей

 

и

 

воз-

становителемъ

 

ихъ

 

законовъ,

 

часто

 

говорилъ

 

своимъ

 

уче-

нвкамъ,

 

что

 

.,Святый

 

пребываетъ

 

на

 

западѣ"(*).

 

Извѣстно

такъ

 

же

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

китайскихъ

 

гинахъ.

 

или

 

свящ.

 

ихъ

кпигахъ

 

ожидаемый

 

всѣми

 

Избавитель

 

и

 

примиритель

изображается

 

великимъ

 

святымъ,

 

который

 

все

 

знаетъ

 

и

все

 

видитъ

 

и

 

весь

 

какъ

 

небесный

 

чуденъ,

 

безпредѣльно

мудръ,

 

единъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

одпнъ

 

только

 

можегъ

 

прине-

сти

 

Богу

 

достойную

 

жертву,

 

обновить

 

міръ,

 

загладитъ

грѣхи

 

міра,

 

умретъ

 

въ

 

болѣзнахъ

 

и

 

поношеніяхъ

 

и

 

отвер-

зетъ

 

небеса,

 

есть

 

человѣкъ

 

божественный

 

и

 

сынъ

 

неба(**).
И

 

ученіе

 

это

 

было

 

столь

 

извѣстно,

 

что,

 

какъ

 

говорятъ

китайскія

 

лѣтописи,

 

чрезъ

 

65

 

лѣтъ

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

импера-

торъ

 

китайскій

 

Минъ-ти

 

I,

 

увидѣвши

 

во

 

снѣ

 

исполинска-

го

 

вида

 

человвка,

 

припомнилъ

 

слова

 

Конфуція:

 

„святый
пребываетъ

 

на

 

Западѣ",

 

отправилъ

 

пословъ

 

въ

 

Палести-
ну,

 

чтобы

 

узнать,

 

точно

 

ли

 

явился

 

міру

 

великій

 

послан-

иикъ

 

неба(***),

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

въ

 

Индію,

 

чтобы

 

принести

оттуда

 

ученіе

 

таыъ

 

преподававшееся

 

въ

 

ту

 

пору,

 

по

 

всей
вероятности'

   

христіанское,

 

занесенное

   

туда

 

Ап.

 

Ѳомою,

'*)

 

См.

 

кит.

 

пет.

 

Дюгальда

 

ч.

 

2

 

стр.

 

125-
(**)

 

іінсьы.

  

о

 

коиечи.

 

нрич.

 

стр.

 

336,
'***)

 

Кит.

 

ист.

 

Дюгальда

 

2

 

ч.

 

стр.

 

125

 

и

 

пис.

 

о

 

кон.

 

нрич.

 

стр.

 

374.
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но

 

посланные

 

нашли

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

истуканъ

 

Ѳоя,

 

или

Будды,

 

бывшій

 

въ

 

великомъ

 

почитаніи

 

у

 

шідусовъ,

 

взяли

съ

 

собою

 

бонзъ

 

и

 

принесли

 

въ

 

Китай

 

вмѣсто

 

христиан-

ства

 

буддизма,

 

который

 

веѣ

 

китайскіе

 

историки

 

называ-

ли

 

проклятымъ,

 

порицая

 

императора

 

за

 

прнпятіе

 

его(*).
Отсюда

 

лспо

 

можно

 

заключить,

 

что

 

хотя

 

у

 

китайцевъ

 

и

сохранилось

 

первобытное

 

преданіе

 

о

 

нрнмирнтелѣ

 

чело-

вѣка

 

съ

 

Богомъ,

 

во

 

болѣе

 

точный

 

познанія

 

о

 

Его

 

при-

шествіи

 

па

 

землю

 

они

 

получали

 

именно

 

отъ

 

народа

 

Во-
жія

 

при

 

с

 

во

 

ихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

именно

 

изъ

 

сре-

ды

 

этого

 

парода

 

ожидали

 

явленія

 

примирителя,

 

откуда

Его

 

ожидали

 

и

 

волхвы

 

персидские,

 

приходившіе

 

Ему

 

пок-

лониться

 

и

 

припестп

 

дары....

— И

 

такъ,

 

вы

 

рѣшительио

 

стопте

 

за

 

хрпстіанство,

 

ког-

да

 

сами

 

же

 

хорошо

 

знаете,

 

что

 

и

 

у

 

другихъ

 

народовъ

была

 

въ

 

ученіяхъ

 

часть

 

истины?
— Ужъ

 

конечно

 

такъ.

 

Да

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

должно.

Только

 

одно

 

христіанство

 

есть

 

религія

 

истинная.

 

Не

 

быть
увѣрениымъ

 

въ

 

этомъ

 

можетъ

 

развѣ

 

тотъ,

 

кто

 

или

 

не-

знакомъ

 

хорошо

 

съ

 

христіанекимъ

 

вѣроученіемъ

 

и

 

други-

ми

 

религіямп,

 

или

 

хотя

 

и

 

знакомъ,

 

по

 

нр<?дубѣжденъ

 

про-

тивъ

 

хрпстіанства,

 

какъ

 

противъ

 

релпгіи,

 

проповѣдующей

чистѣйшую

 

нравственность,

 

когда

 

ему

 

хочется

 

вести

 

жизнь

безнравственную,- -

 

и

 

притомъ

 

еще

 

вѣчную

 

жизнь

 

съ

 

воз-

даяніемъ

 

по

 

смерти

 

каждому

 

по

 

дѣламъ

 

его,

 

когда

 

ему

хотѣлось

 

бы

 

наиротивъ

 

но

 

смерти

 

превратиться

 

въ

 

нич-

тожество,

 

какъ

 

потомку

 

обезьяны

 

или

 

дарвиновскаго

 

чет-

вероногаго

 

звѣра...

 

А

 

я

 

по

 

милости

 

Божіей

 

до

 

такого

 

бе-
зумія

 

никогда

 

пе

 

доходилъ

 

и,

 

падѣюсь,

 

не

 

дойду...
—Вотъ

 

вамъ,

 

А.

 

П.,

 

явное

 

доказательство

 

того,

 

на-

сколько

 

наши

 

русскіе

 

батьки

 

отстали

 

отъ

 

современнаго

понимашя

 

вещей!

 

вскричалъ

 

СкавронекіЙ,

 

обращаясь

 

къ

Елагиной.

 

Подите

 

послѣ

 

этого,

 

толкуйте

 

съ

 

ними

 

о

 

свѣт-

лыхъ

 

идеяхъ

 

цивнлизацій.

 

Неудивительно,

 

что

 

съ

 

такими

батьками

 

во

 

главѣ

 

нашъ

 

русскій

 

народъ

 

отсталъ

 

отъ

всѣхъ

 

европейских*

 

народовъ

 

въ

 

своем ь

 

развитіи

 

и

 

кос-

нѣетъ

 

въ

 

грубости

 

и

 

невѣжествѣ,

 

предразсудкахъ

 

и

 

суе-

(*,

 

Кит.

 

ист.

  

Дюгальда

 

2

 

ч.

 

стр.

  

125.
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вѣріяхъ.

 

Судите

 

сами,

 

чему

 

такіе

 

батьки

 

научатъ

 

народъ

н

 

куда

 

они

 

заведутъ

 

его...

—

 

Вы,

 

В.

 

Несовершенно

 

неправы,

 

сказала

 

А.

 

П.

 

очень

серьезно:

 

русскому

 

священнику

 

нужно

 

быть

 

тверду

 

въ

своихъ

 

религіозныхъ

 

убѣжденіяхъ

 

и

 

стоять

 

за

 

христіан-
ство,

 

потому

 

что

 

онъ

 

есть

 

православный

 

священникъ,

 

на

то

 

и

 

поставленный,

 

чтобы

 

охранять

 

христіанство

 

отъ

 

при-

неси

 

къ

 

нему

 

всякихъ

 

неправильныхъ

 

мнѣпій

 

католициз-

ма,

 

лютеранизма,

 

матеріализма,

 

нигилизма

 

и

 

проч.

—

 

Пѣтъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

это

 

ужасно....

 

Наши

 

русскіе
батьки

 

Совершенно

 

отсталые

 

люди...

 

Вотъ

 

за

 

границею,

такъ

 

совсѣмъ

 

иное

 

дѣло

 

нѣмецкіе

 

пасторы....

 

Вотъ,

 

я

вамъ

 

доложу,

 

люди

 

такъ

 

люди!...

 

Какъ

 

они

 

образованны,
какъ

 

современны,

 

предупредительны,

 

услужливы,

 

снисхо-

дительны

 

ко

 

мнѣніямъ

 

каждаго!...

 

Ну,

 

просто

 

прелесть...

Бывши

 

прошлый

 

годъ

 

за

 

границею,

 

я

 

имѣлъ

 

случай

 

по-

знакомиться

 

со

 

многими

 

пасторами,

 

п

 

что

 

это

 

за

 

милые

люди?!

 

Они

 

просто

 

очаровали

 

меня

 

своимъ

 

умомъ

 

и

 

об-
ходительностію.

 

Я

 

съ

 

ними

 

входилъ

 

въ

 

откровенныя

 

бе-
сѣды,

 

и

 

двое

 

изъ

 

нихъ

 

прямо

 

мнѣ

 

признались,

 

что

 

они

несомнѣнно

 

убѣждены

 

въ

 

томъ,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

былъ
че.говѣкъ

 

такой

 

же,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

а

 

не

 

Сыт

 

Божій,

 

и

что

 

всякій

 

воленъ

 

вѣроваті

 

въ

 

Него

 

по

 

своему,

 

потому

что

 

это

 

для

 

человѣка

 

вовсе

 

не

 

важно(*),

 

лишь

 

бы

 

овъ

вѣровалъ,

 

что

 

Христосъ

 

есть

 

основатель

 

новой

 

религіи.
которой

 

деряшмся

 

и

 

мы.

 

Отъ

 

того

 

тамъ

 

и

 

народъ

 

вооб-
ще

 

образованъ

 

и

 

современенъ,

 

что

 

имѣетъ

 

такихъ

 

іірек-
расиыхъ

 

руководителей

 

въ

 

лиііѣ

 

образованныхъ

 

пасто-

роВъ.

 

Пасторы

 

тамъ

 

стоятъ

 

во

 

главѣ

 

умственнаго

 

движе-

нія

 

и

 

весь

 

народъ

 

ведутъ

 

за

 

собою,

 

а

 

наши

 

батьки

 

сто-

ятъ

 

во

 

главѣ

 

отсталости

 

и

 

невѣжества

 

и

 

весь

 

народъ

 

ве-

дутъ

 

за

 

собою

 

ко

 

мраку.

—В.

 

П.!

 

ради

 

Бога

 

успокойтесь.

 

Сказала

 

А.

 

П.

 

очень

спокойно.

 

Я

 

не

    

меньше

 

васъ

 

жила

 

на

 

свѣтѣ

 

и

 

знакома

(*j

 

Въ

 

справедливости

 

этихъ

 

словъ

 

я

 

долго

 

сомнівался,

 

однако

 

же

 

это

оказывается

 

вполнѣ

 

вѣрнымъ:

 

въ

 

іюльской

 

книжкѣ

 

„Душеп.

 

Чтен."

 

1877

 

г.

въ

 

схатьѣ

 

„Цоѣздка

 

за

 

границу"

 

разсказывается

 

еще

 

не

 

то:

 

одпнъ

 

напр.

иасторъ

 

въ

 

ІІарижѣ

 

не

 

счелъ

 

нужнымъ

 

крестить

 

своихъ

 

дѣтеіі,

 

а

 

ллшь

по

 

достпженіп

 

пзвѣстиаго

 

возраста

 

ввелъ

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

кирку,

 

вмѣсто

крещеяія.
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какъ

 

съ

 

состоя

 

ніемъ

 

образованности

 

у

 

насъ

 

и

 

за

 

грани-

цею,

 

такъ

 

и

 

съ

 

религіозпымъ

 

настроеніемъ

 

нашихъ

 

рус-

скихъ

 

священниковъ

 

и

 

нѣмецкихъ

 

пасторовъ.

 

Очарован-
ные

 

обворожительнымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

вами

 

нѣмецкихъ

пасторовъ,

 

вы

 

совершенно

 

не

 

замѣтили

 

въ

 

нихъ

 

тѣхъ

 

нэ-

достатковъ,

 

какихъ

 

не

 

имѣтотъ

 

наши

 

священники,

 

и

 

въ

особенности

 

ихъ

 

не

 

христіанской

 

настроенности

 

душев-

ной

 

и

 

того,

 

что

 

они

 

считаютъ

 

себя

 

не

 

служителями

 

церк-

ви

 

Христовой

 

и

 

руководителями

 

людей

 

ко

 

спасенію,

 

а

простыми

 

гражданскими

 

чиновниками(*).
—Да

 

это,

 

замѣтилъ

 

я,

 

и

 

резонно,

 

потому

 

что

 

они

 

въ

сущности

 

міряне,

 

а

 

не

 

священники:

 

у

 

нихъ

 

не

 

сохрани-

лось

 

апостольскаго

 

преемства

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

закон-

наго

 

священства.,..

—

 

Пусть

 

такъ,

 

сказалъ

 

Скавронскій,

 

прерывая

 

меня:

 

а

все

 

же

 

они

 

образованнѣйшіе

 

люди....

 

А

 

вѣдь

 

наши

 

бать-
ки

 

чистѣйшіе

 

невѣжды

 

и

 

суевѣры....

— Вы,

 

В.

 

П.,

 

слишкомъ

 

несправедливы

 

сказала

 

А.

 

П.,
и

 

при

 

томъ

 

неосторожны

 

въ

 

выраженіяхъ...

 

Предъ

 

вами

батюшка,

 

смѣю

 

думать,

 

доказавшій

 

вамъ,

 

что

 

онъ

 

не

менѣе

 

васъ

 

образованъ,

 

а

 

вы

 

при

 

немъ

 

же

 

всѣхъ

 

нашихъ

священниковъ

 

обзываете

 

невѣждами

 

и

 

суевѣрами...

—

 

Чего

 

же

 

вамъ?

 

возразилъ

 

Скавронскій.

 

У

 

меня

 

есть

факты

 

на

 

лицо

 

для

 

доказательства

 

того,

 

что

 

я

 

правъ....

Я,

 

напр.,

 

нынѣ

 

подъ

 

свѣтлый

 

день

 

посылаю

 

къ

 

своему

батькѣ

 

управдяющаго

 

просить

 

его

 

съ

 

вечера

 

отслужить

у

 

меня

 

утреню— понимаете?— чтобы

 

не

 

вставать

 

рано

 

и

не

 

ѣхать

 

въ

 

грязь

 

и

 

дождь

 

за

 

три

 

версты.

 

А

 

онъ

 

что

 

же

отвѣтилъ

 

управляющему?

 

„Что

 

вашъ

 

баринъ-то

 

нѣмецъ

или

 

жидъ?

 

Не

 

зпаетъ

 

того,

 

что

 

подъ

 

Свѣтлый

 

день

 

ут-

рени

 

въ

 

домахъ

 

не

 

служатъ,

 

и

 

не

 

хочетъ

 

пріѣхать

 

въ

церковь".

 

Ну,

 

помилуйте,

 

развѣ

 

это

 

не

 

невѣжество?

 

Я
мѣстный

 

помѣщикъ,

   

и

 

онъ

 

смѣетъ

 

мнѣ

  

такъ

 

отвѣчать?!

____________________ ИЬ

 

"

(*)

 

Изъ

 

вышеупомянутой

 

статьи

 

„Поѣздка

 

за

 

границу"

 

видно,

 

что

 

быв-
шее

 

въ

 

Парижѣ

 

ііъ

 

1872

 

г.

 

собрате

 

представителей

 

реформатской

 

церк-

ви

 

въ

 

перііомъ

 

же

 

своемъ

 

засѣданіи

 

безъ

 

возраженія

 

приняло

 

то

 

положе-

ніе,

  

что

 

пастьірсіпви

 

есть

   

не

 

евтценнык

 

сан/,,

    

и

 

прчето

   

оолжность

(Іе

 

pastorat

 

est

 

mie

 

fonction).

 

и

 

что

 

"°

 

этоиу

 

^къ

 

только

 

па-
сторъ

   

перестает!,

 

исправлять

 

свою

   

должность,

 

опъ

 

не

   

болѣе

 

какъ

 

міря-
ІІТІПЪ.
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Нѣтъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

это

 

ужасное

 

дѣло!

 

Наши

 

батьки
хулсе

 

мужиковъ.

 

Они

 

только

 

распространяют

 

въ

 

народѣ

суевѣріе

 

и

 

предразсудки

 

и

 

проповѣдаютъ

 

какую-то

 

гниль,

старину,

 

отсталость

 

во

 

всемъ.

 

Напримѣръ,

 

представьте

себѣ,

 

мужикамъ

 

нужно

 

ѣхать

 

въ

 

поле

 

сѣять

 

или

 

иахать,

а

 

мой

 

батька

 

тутъ

 

сбиваетъ

 

народъ

 

и

 

устраиваетъ

 

какое-

то

 

богомолы;

 

на

 

поляхъ,

 

чтобы

 

лучше

 

хлѣбъ

 

родился.

 

Ну,
развѣ

 

это

 

не

 

заблужденіе,

 

не

 

распространеніе

 

предраз-

судковъ

 

въ

 

средѣ

 

крестьянъ,

 

бьющее

 

на

 

ихъ

 

невѣжест-

иеппуто

 

довѣрчивость

 

къ

 

попамъ?

 

Я

 

вотъ

 

собираюсь

 

въ

Калугу

 

съ

 

жалобою

 

на

 

своего

 

батьку

 

за

 

это

 

устраиванье

богомолій:

 

оиъ

 

у

 

меня

 

отбиваетъ

 

этимъ

 

рабочіе

 

дни,

 

и

 

я

попрошу

 

архіерея

 

перевести

 

его

 

отъ

 

меня

 

въ

 

другое

 

се-

ло

 

или

 

наказать

 

за

 

расиространеніе

 

въ

 

народѣ

 

суевѣрій...

— А

 

я

 

на

 

діѣстѣ

 

преосвященнаго

 

Григорія,

 

выслушав-

ши

 

вашу

 

жалобу,

 

подвергла

 

бы

 

васъ

 

епетиміи,

 

а

 

священ-

ника

 

наградила

 

бы

 

за

 

его

 

усердіе

 

къ

 

прохожденію

 

сво-

ихъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

сказала

 

А.

 

П.

 

такимъ

 

то-

помъ,

 

который

 

видимо

 

очень

 

не

 

понравился

 

Скавронскому.
—

 

Честь

 

имѣю

 

кланяться,

 

сказалъ

 

онъ,

 

вставая

 

съ

 

сво-

его

 

мѣста

 

и

 

цѣлуя

 

руку

 

А.

 

П.,

 

но

 

уже

 

не

 

съ

 

тѣмъ

 

ра-

болѣпствомъ,

 

какъ

 

въ

 

первый

 

разъ.

Раскланявшись

 

съ

 

Н.

 

А.,

 

Скавронскій

 

мнѣ

 

опять

 

на

прощапьѣ

 

и

 

головою

 

не

 

кивпулъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

мой

 

ему

иоклонъ.

  

Вотъ

 

н

 

образованность!...

Іюскресенской

 

ц.,

 

въ

 

г.

 

Бѣлевѣ,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Бурцевъ.

________________

БИБЛЮГРАФИЧЕШЯ

  

ЗАМѢТКА.

Тимоѳей

 

Александровича

 

Верховскій,

 

протоіѳрей

 

Нико-
лаевской

 

единовѣрческой,

 

что

 

на

 

Никольской

 

улицѣ

 

въ

СПБ.

 

церкви.

 

Записки

 

о

 

его

 

жизни,

 

составленныя

 

имъ

самимъ.

 

Ч.

 

1

 

съ

 

портретами

 

Государя

 

Императора

 

Ни-
колая

 

Павловича,

 

сочинителя

 

и

 

Димитрія

 

Григорьевича
Макупшнова

 

СПБ.

 

1877

 

г.

 

стр.

 

1097.

Трудно,

 

чтобы

 

не

 

сказать,

 

совсѣмъ

 

невозможно,

 

на-

писать

 

безнрпстрастпую

 

автобіографію.

 

Здѣсь

 

встрѣтятся

всѣ

   

трудности

   

самонаблюдепія,

   

по

 

которымъ

   

человѣкъ



-m

 

-

является

 

и

 

лицемъ

 

наблюдающимъ

 

и

 

предметомъ

 

наблю-
денія.

 

Нужно

 

имѣть

 

для

 

такого

 

самораздвоенія

 

много,

елишкомъ

 

много

 

сосредоточенности,

 

чтобы

 

не

 

пропустить

чего

 

либо

 

достойнаго

 

вниманія

 

и

 

не

 

увлечься

 

чѣмъ

 

нибудь
не

 

стоющимъ

 

вниманія.

 

Главнѣйшее

 

же

 

препятствіе

 

къ

составленію

 

безпристрастной

 

автобіографіи

 

заключается

 

въ

самолюбіи

 

человѣка.

 

Говоря

 

о

 

себѣ

 

трудно

 

возвыситься

надъ

 

всѣми

 

эгоистическими

 

побужденіями

 

выставить

 

себя
въ

 

большемъ

 

освѣщеніи,

 

нежели

 

сколько

 

слѣдовало.

 

Ы

 

вотъ

одинъ

 

автобіографъ

 

счнтаетъ

 

себя

 

чуть

 

ли

 

не

 

средоточіемъ
вселенной,

 

другой

 

старается

 

„засіять

 

всякой

 

красотой,

 

что

даже

 

глазамъ

 

больно и ,

 

при

 

чемъ

 

другія

 

лица,

 

съ

 

кото-

рыми

 

входилъ

 

въ

 

сношеніе

 

писатель,

 

или

 

не

 

получаютъ

должнаго

 

освѣщенія,

 

или

 

совсѣмъ

 

стушевываются.

 

Когда
человѣкъ

 

засматривается

 

на

 

себя,

 

ему

 

уже

 

не

 

до

 

наблю-
денія

 

надъ

 

другими,

 

не

 

до

 

того,

 

чтобы

 

всякому

 

отдавать

надлежащее

 

значеніе.

 

Во

 

свѣтѣ

 

самолюбія,

 

ему

 

кажется,

необыкновенно

 

важною

 

одна

 

его

 

жизнь

 

и

 

вся

 

обстановка
его

 

жизни;

 

ему

 

кажется,

 

что

 

міръ

 

лишился

 

бы

 

величай-
шихъ

 

открытій,

 

интереснѣйшихъ

 

свѣдѣній,

 

если

 

бы

 

авторъ

не

 

повѣдалъ

 

о

 

нихъ

 

міру,

 

хотя

 

бы

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ни-

чего

 

не

 

могло

 

быть

 

ошибочнѣе

 

такихъ

 

мпѣній.

 

Для

 

того,

чтобы

 

сообщенія

 

автобіографа

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

были

 

для

всѣхъ

 

интересны,

 

мало

 

того,

 

чтобы

 

они

 

были

 

объективны,

нужно,

 

чтобы

 

они

 

имѣли

 

действительно

 

общественное,

 

а

не

 

субъективное

 

только

 

значеніе.

 

нужно,

 

чтобы

 

не

 

авторъ

выдавалъ

 

себя

 

на

 

показъ

 

другимъ,

 

но

 

чтобы

 

другіе

 

въ

интересахъ

 

истины

 

выставлялись,

 

какъ

 

они

 

есть,

 

личныя

отношенія

 

его

 

не

 

должны

 

маскировать,

 

или

 

стушевывать

отношеній

 

другихъ

 

людей-

 

къ

 

его

 

личности.

 

Только

 

при

такихъ

 

условіяхъ,хотя

 

сколько

 

нибудь,

 

возможно

 

соблюсти

историческое

 

безпристрастіе

 

въ

 

автобіографіи.
Авторъ

 

книги,

 

которой

 

заглавіе

 

мы

 

выписали

 

выше,

повпднмому,

 

не

 

задавался

 

ни

 

мыслями

 

о

 

трудностяхъ

 

са-

мопаблюденія,

 

ни

 

вопросами

 

объ

 

условіяхъ

 

историческаго

безпристрастія.

 

Слыша,

 

что

 

авторъ

 

въ

 

молодости

 

совра-

щенъ

 

былъ'

 

въ

 

раскѳл'іі,

 

потомъ

 

снова

 

возвратился

 

въ

 

пра-

вославіе

 

и

 

вес-ь

 

посвятилъ

 

себя

 

дѣятельности— обращенію

старообрядцевъ

 

къ

 

единовѣрію,

 

читатель

 

вправѣ

 

надѣять-

ся,

 

что

 

авторъ

 

сначала

   

опишетъ

 

свою

   

семейную

 

жизнь,
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затѣмъ

 

покажетъ,

 

что

 

общественная

 

жизнь

 

не

 

затмѣвала

его

 

личной

 

жизни,

 

далѣе

 

введетъ

 

читателя

 

въ

 

новый

 

міръ
жизни

 

отщепенцевъ,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

такъ

  

много

 

имѣлъ

сношеній,

 

много

 

разскажетъ

 

о

 

живыхъ

 

отпошеніяхъ

 

ихъ

въ

 

православію

 

и

 

правительству.

   

Къ

 

сожалвніго,

 

авторъ

не

 

оправдалъ

 

такихъ

 

надеждъ

   

читателя.

   

Разсказывая

   

о

себѣ

 

напр.

 

при

 

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

онъ

 

„кушалъчай

съ

 

бѣлымъ

 

хлѣбомъ",

 

какъ

 

что-то

 

интересное

 

для

 

другихъ,

онъ

 

почти

 

не

 

говорить

 

ничего

  

о

 

своей

  

семейной

 

жизни,

какъ

 

будто

 

бы

 

она

 

не

 

существовала

 

для

 

него.

 

О

 

своей

 

женѣ

овъ

 

упоминаетъ

   

въ

 

своихъ

 

запискахъ

 

только

   

два

  

раза,

заставля

 

ее

 

говорить

 

и

 

дѣйствовать

 

только

 

въособенныхъ,
такъ

 

сказать,

 

чрезвычайныхъ

 

случаяхъ

 

своей

 

жизни:

 

Разъ,
это

 

было

 

въ

 

1819

 

г.,

 

видѣлъ

 

опъ

 

таинственный

 

сонъ,

 

въ

которомъ

 

явилась

 

ему

 

Богородица.

 

„Отъ

 

избытка

 

чувства,

доселѣ

 

памятнаго,

 

говорить

 

онъ,

 

я

 

проснулся

   

и

 

нашелъ

на

 

себѣ

 

все

 

бѣлье

 

и

 

постель

 

подо

 

мною

 

совершенно

 

мок-

рыми,

 

словно

 

облитъ

 

былъ

   

водой.

   

Яіена

  

моя,

   

замѣтивъ

движеніе

 

мое,

  

спрооила

 

меня:

 

что

 

съ

 

вами,

 

Тимоѳей

 

Алек

 

-

сандровичъ,

 

здоровы

 

ли

 

вы?

 

Что

 

съ

 

вами

 

сдѣлалось?

 

Вы
до

 

того

 

потѣли,

 

что

 

не

 

только

 

бѣльѳ

 

на

 

васъ,

   

но

 

и

 

вся

постель

 

промокла.

   

Я

 

не

 

смѣла

   

васъ

 

безпокоить,

   

боясь,
чтобы

 

не

 

номѣшать

 

вамъ

 

(въ

 

чемъ?)

 

и

 

дожидалась

 

еъ

 

не-

териѣніемъ,

   

пока

   

проснетесь

   

и

 

пошевельнетесь.

 

Что

 

съ

вами?

 

Скажите

 

мнѣ,

 

Бога

 

ради.

 

В-мѣсто

 

отвѣта

 

на

 

это(?)
я

 

сказалъ

 

ей,

 

чтобы,

 

она

 

дала

 

свѣжеебълье,

 

да

 

и

 

постель

нужно

 

перемѣнить,

 

а

 

что

 

я,

 

слава

 

Богу,

 

здоровъ

 

и

 

боль-
ше

 

ничего

 

не

 

желалъ

 

и

 

не

 

находилъ

 

нужнымъ

   

ей

   

раз-

сказывать

 

„(стр.

 

79).

 

Въ

 

другой

 

разъ,

 

когда

 

авторъ

 

про-

будился

 

отъ

 

столь

 

же

 

чуднаго

 

и

 

необыкновенна

 

го

 

сна

   

и

когда

 

ночувствовалъ

 

себя

   

въ

   

какомъ

 

то

   

необъяснимомъ
положеніи,

 

опять

 

подошла

 

къ

 

нему

 

жепа,

 

опять

 

съ

 

осто-

рожностію

 

спросила:

 

„что

 

это

 

съ

 

вами?

 

не

 

нужно

 

ли

 

чего

вамъ",

  

и

 

опять 4

 

услышала

 

тоже:

 

„нужно

 

отереть

 

потъ

 

и

перемѣнить

 

(автору)

 

бѣлье,

 

потому

   

что

 

оно

 

все

 

MOKpoef
„Все

 

это

 

было

 

сдѣлано

 

и

 

я,

 

говорить

 

авторъ,

 

слава

 

Богу,
успокоился"

 

(стр.

    

145).

 

За

 

исключеніемъ

 

этихъ

 

подроб-
ностей,

   

имѣвшихъ

 

чисто

 

субъективное

   

значеніе,

  

авторъ

мемуаровъ

 

пагдѣ

 

больше

   

не

 

говорить

   

о

 

еворй

 

семейной
жизни.
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Описывая

 

свою

 

общественную

 

деятельность

 

авторъ

 

не

рисуется,

 

чтобы

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

общественное

 

вниманіе,
не

 

спекулируетъ

 

тяжестію

 

принятыхъ

 

имъ

 

на

 

себя

 

обя-
занностей,

 

но

 

личная

 

его

 

деятельность

 

едва

 

ли

 

не

 

затмѣ-

ваетъ

 

его

 

общественной

 

жизни.

 

Въ

 

качествѣ

 

миссіонера
онъ

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

извѣстнѣйшихъ

 

ио

 

своему

 

расколу

посадахъ

 

Лужкахъ,

 

Клинцахъ,

 

Добрянкѣ

 

и

 

пр.,

 

съ

 

раз-

ными

 

раскольниками

 

входилъ

 

въ

 

разнообразныя

 

отноше-

нія,

 

въ

 

своихъ

 

разъѣздахъ,

 

вступая

 

въ

 

бесѣды

 

съ

 

ними,

конечно,

 

видѣлъ

 

удачи

 

и

 

неудачи

 

своей

 

проповѣди.

 

Было
что

 

понаблюдать

 

и

 

пересказать.

 

Сколько

 

здѣсь

 

можно

 

было
бы

 

предложить

 

читателю

 

живыхъ

 

наблюденій

 

изъ

 

давно

минувшей

 

и

 

настоящей

 

жизни!

 

Какое

 

для

 

автора

 

откры-

валось

 

интересное

 

и

 

занимательное

 

поприще

 

деятельности!
Взамѣнъ

 

того

 

о

 

единовѣріи

 

авторъ

 

ограничился

 

немноги-

ми

 

статистическими

 

и

 

историческими

 

данными;

 

его

 

боль-
ше

 

всего

 

занимали

 

не

 

отвошенія

 

къ

 

нему

 

другихъ

 

лицъ,

а

 

его

 

личныя

 

отношенія

 

къ

 

ниыъ,

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

засмат-

ривается

 

на

 

себя,

 

съ

 

любовію

 

останавливается

 

на

 

своихъ

назидательныхъ

 

рѣчахъ,

 

которыми

 

онъ

 

склонялъ

 

расколь-

никовъ

 

къ

 

единовѣрію,

 

хотя

 

не

 

видно

 

что-то,

 

чтобы

 

онъ

считалъ

 

единовѣріе

 

за

 

одно

 

съ

 

православіемъ;

 

вниманіе
къ

 

его

 

рѣчамъ,

 

или

 

не

 

вниманіе

 

поперемѣнно

 

волновали

его,

 

возбуждая

 

въ

 

немъ

 

то

 

радостныя,

 

то

 

печальныя

 

чув-

ства,

 

хотя

 

не

 

замѣтно,

 

чтобы

 

онъ

 

болѣе

 

всего

 

волновал-

ся

 

изъ

 

за

 

истины

 

церкви

 

вселенской.

 

Личная

 

жизнь,

 

лич-

ная

 

дѣятельность

 

автора

 

затмѣваетъ

 

его

 

общественную
жизнь

 

и

 

дѣятельность.

 

Но

 

въ

 

деятельности

 

автора

 

напрасно

стали

 

бы

 

мы

 

искать

 

какихъ

 

либонедостатгсовъ,

 

свойствен-

ныхъ

 

человеку;

 

если

 

онъ

 

говорить

 

о

 

неудачахъ

 

своей
проповвди,

 

то

 

рядомъ

 

съ

 

ними

 

не

 

выставляетъ

 

ни

 

своей
неопытности

 

въ

 

дЬ.тб

 

нроповвди,

 

ни

 

неумЬнія

 

обращаться
съ

 

раскольниками,

 

ни

 

характеристику

 

прежняго

 

строгаго

отношенія

 

къ

 

нимъ;

 

при

 

безуспешности

 

проповеди

 

труд-

но

 

поверить,

 

чтобы

 

въ

 

его

 

личности

 

не

 

было

 

другихъ

свойствъ,

 

кроме

 

благодушія,

 

кротости

 

и

 

снисхожденія

 

къ

заблудшимъ.

 

Поэтому

 

кажется,

 

что

 

авторъ

 

или

 

всего

 

о

себе

 

не

 

сказалъ

 

и

 

след.

 

былъ

 

не

 

искрененъ,

 

или

 

сказаіъ

только

 

о

 

хорошихъ

 

своихъ

 

чертахъ,

 

след.

 

былъ

 

односто-

роненъ.
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Въ

 

мемуарахъ

 

автора,

 

столько

 

подробныхъ,

 

есть

 

неко-
торая

 

черты,

 

относящаяся

 

къ

 

разряду

 

меръ

 

противъ

 

рас-

кола,

 

но

 

меръ

 

этихъ

 

сравнительно

 

немного

 

и

 

все

 

они

 

да-

леко

 

не

 

новы

 

въ

 

виду

 

давно

 

известныхъ

 

и

 

опубликован-
ныхъ

 

тюстановленій

 

Св.

 

Синода

 

по

 

поводу

 

раскола.

 

Во-
обще

 

сведенія,

 

какія

 

только

 

могли

 

быть

 

самыми

 

интерес-

ными

 

о

 

положеніи

 

раскольниковъ,

 

»

 

взаимномъ

 

ихъ

 

от-

ношеніи,

 

объ

 

отношеніи

 

ихъ

 

къ

 

единоверцамъ,

 

или

 

пра-

вославнымъ,

 

являются

 

слишкомъ

 

скудными

 

и

 

недостаточ-

ными.

Впрочемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

авторъ

 

считалъ

 

все

 

это

 

неза-

нимателышмъ

 

для

 

другихъ

 

и

 

для

 

себя.

 

Взаменъ

 

того

 

онъ

распространился

 

о

 

томъ,

 

что

 

занимало

 

его,

 

привлекая

 

все
его

 

симпатіи

 

и

 

сосредоточивая

 

на

 

себя

 

всю

 

его

 

деятель-
ность.

 

Въ

 

своей

 

автобіографіи

 

авторъ

 

даетъ

 

много

 

места
описанію

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

Макушинову.

 

Въ

 

самомъ

делЬ,

 

для

 

характеристики

 

деятельности

 

автора,

 

отношенія
эти

 

пмеютъ

 

важнейшее

 

значеніе,

 

проливая

 

светъ

 

на

 

то,

чего

 

авторъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

недумалъ

 

освещать,

 

разобла-
чая

 

въ

 

его

 

характере

 

то,

 

что

 

тщательно

 

скрывалось

 

отъ

другихъ.

 

Давно

 

кто-то

 

сказалъ:

 

„ты

 

мне

 

скажи,

 

съ

 

квмъ

ты

 

знакомь,

 

а

 

я

 

тебе

 

скажу,

 

кто

 

ты

 

таковъ".

 

Дружба
автора

 

съ

 

Макугаиновымъ

 

(съ

 

1829

 

—

 

1838),

 

продолжав-

шаяся

 

до

 

смерти

 

послЬдняго,

 

наводитъ

 

читателя

 

его

 

ме-

муаровъ

 

на

 

многія

 

размышлеиія.

 

Авторъ,

 

безъ

 

сомненія,
хотёлъ

 

изобразить

 

вліяніе

 

своей

 

личности

 

на

 

этого

 

по-

чтеннаго

 

и

 

богатаго

 

старика,

 

но

 

друлгба

 

безъ

 

взаимности

не

 

бываетъ;

 

должно

 

быть

 

и

 

старякъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

при-

влекалъ

 

его

 

не

 

однимъ

 

благочестіемъ,

 

но

 

и

 

качествами,

несвойственными

 

бедному

 

и

 

озаряющими

 

друга.

 

Сколько
бы

 

кто

 

ни

 

прикрывалъ

 

и

 

чЬмъ

 

бы

 

ни

 

маскировалъ

 

своихъ

отпошеній

 

къ

 

замечательному

 

ростовщику

 

своего

 

време-

ни,

 

но

 

такая

 

дружба

 

едва

 

ли

 

станетъ

 

выше

 

всякаго

 

но-

дозренія

 

и

 

нареканія

 

въ

 

чистоте

 

ея

 

побужденій.

 

А

 

что

ростовщическая

 

деятельность

 

Макушинова

 

была

 

обширна,
объ

 

этомъ

 

свидетельствуетъ

 

какъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

изъ

 

своихъ

доходовъ

 

на

 

оцну

 

мплостыпю

 

нзрасходовалъ

 

въ

 

годъ

 

до

13

 

тыс.

 

р.,

 

такъ

 

и

 

то,

 

что

 

по

 

смерти

 

его,

 

денегъ,

 

вексе-

лей

 

и

 

имущества

 

оказалось

 

на

 

лицо

 

на

 

957270

 

р.

 

И

 

что

же?

 

Макушиновъ

  

въ

 

своей

 

жизни

 

ростовщическую

  

/гвя-
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тельность

 

называлъ

 

„помощію

 

ближнимъ

 

въ

 

делахъ

 

ку-

печескихъ".

 

Такъ

 

же

 

называетъ

 

ее

 

и

 

авторъ

 

мемуаровъ.

Такимъ

 

образомъ

 

вліяніе

 

нерваго

 

на

 

нослёдняго

 

очевид-

но,

 

но

 

оно

 

идетъ

 

далее,

 

нежели

 

подозл/Ьваетъ

 

авторъ .

 

Въ
своей

 

помощи

 

купцамъ

 

Макушиновъ

 

думадъ

 

оказывать

имъ

 

не

 

одно

 

человеколюбіе,

 

но

 

какъ

 

бы

 

христианскую
помощь,

 

при

 

чемъ

 

извращалъ

 

места

 

слова

 

Божія,

 

всю

 

вину

слагалъ

 

на

 

пріемлющихъ

 

и

 

авторъ

 

не

 

то

 

потакая

 

ему,

 

не

то

 

разделяя

 

его

 

мысли,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

оставля

 

ихъ

безъ

 

опроверженія,

 

говоритъ'отъ

 

лица

 

его:

 

„вотъ,

 

батюш-
ка,

 

самъ

 

ты

 

видишь,

 

что

 

лучше

 

давать,

 

чёмъ

 

брать,

 

на

дающихъ

 

меньше

 

обязанностей,

 

чЬмъ

 

на

 

пріемлющихъ.
Лучше

 

дати,

 

неже

 

пріимати",

 

Такъ

 

авторъ

 

говоритъо

томъ

 

лице,

 

„кто

 

деньги

 

отдавалъвъ

 

дисконтъ

 

и

 

скупалъ

векселя

 

съ

 

большою

 

осторожностію

 

и

 

знаніемъ

 

своего

 

дѣ-

ла,

 

кто

 

почти

 

не

 

ѳтдавалъ

 

денегъ

 

на

 

одно

 

лицо,

 

а

 

всегда

съ

 

поручителем*"

 

и

 

кому

 

однакожъ,

 

зная

 

слово

 

Божіе,
что

 

„губить

 

себе

 

мздоимѳцъ"

 

не

 

хотелось

 

прослыть

 

рос-

товщикомъ,

 

а

 

хотелось

 

свалить

 

свой

 

грѣхъ

 

на

 

пріемлю-
щихъ

 

взаемъ

 

деньги".

 

Здесь

 

авторъ,

 

кажется,

 

невидитъ

ничего

 

особенно

 

предосудительнаго

 

въ

 

своемъ

 

друге, даже

рисуетъ

 

его,

 

какъ

 

любвеобильнаго

 

христіанина,

 

не

 

подоз-

ревая

 

въ

 

его

 

словахъ

 

нималейшаго

 

фарисейства.

 

Маку-
шиновъ

 

напр.

 

говоритъ

 

автору:

 

„ведь

 

вы,

 

батюшка,

 

знаете,

что

 

я

 

ирикащикъ

 

только,

 

а

 

не

 

хозяинъ,

 

и

 

делаю

 

то,

 

что

хозяцну

 

угодно;

 

ц

 

все

 

что

 

имею

 

и

 

что

 

раздаю,

 

это

 

не

 

мое,

а

 

Божіе.

 

Богъ

 

хозяинъ,

 

а

 

я

 

только

 

приставнпкъ

 

его"...
„Слава

 

Богу,

 

а

 

благодарю

 

Отца

 

небеснаго,

 

что

 

за

 

деньги

ниодного

 

въ

 

тюрьму

 

не

 

сажалъ,

 

а

 

очень

 

и

 

очень

 

многихъ

отъ

 

тюрьмы

 

избавлялъ"...

 

„Трудно,

 

батюшка,

 

давать

 

дай

не

 

легко

 

и

 

брать

 

или

 

свое

 

то

 

получать!

 

Съ

 

такими

 

нечего

делать,

 

взыщешь

 

чрезъ

 

начальство

 

все

 

деньги

 

и

 

съ

 

услов-

ленными

 

барышами,

 

да

 

за

 

негрже,

 

глупаго,

 

и

 

милостыню

подашь,

 

а

 

онъ

 

все

 

бы

 

нропилъ

 

и

 

продрталъ".

 

Во

 

всемъ

этомъ

 

автрръ

 

не

 

видитъ,

 

кажется,

 

ничего

 

противозаконна-

го,

 

ничего

 

фарисейского;

 

и

 

однако

 

самъ

 

Макушиновъ

 

все

отъ

 

чего

 

то

 

не

 

покоенъ.

 

Много

 

ли

 

ему

 

въ

 

самомъ

 

дь\гѣ

нужно?

 

Его

 

желанія

 

ограниченны,

 

ему

 

пе

 

много

 

нужно,

я не0рлее

 

одного

 

гривенника

 

въ

 

день,

 

а

 

между

 

тЬмъ

 

это

не

 

воздержаніс,

 

а

 

то,

 

что

 

называется

 

скулостію,

 

грвхомъ.
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Опасно

 

больной,

 

онъ

 

хочетъ

 

освободиться

 

отъ

 

расходов^

на

 

лѣкарства

 

и

 

изь

 

за

 

нихъ

 

ссорится

 

съ

 

докторомъ,

 

за-

ботится

 

и

 

о

 

спасеніи

 

души

 

и

 

торгуется

 

съ

 

свящепиикомъ,

за

 

ежедневное

 

богослуженіе

 

вмѣсто

 

семи

 

даетт.

 

пять

 

руб-
лей,

 

приглашаете

 

священника

 

пѣть

 

молебны,

 

даетъ

 

вклады

ва

 

монастыри,

 

на

 

неусыпное

 

чтепіе

 

псалтыря

 

за

 

его

 

душу,

наконецъ

 

постригается

 

въ

 

монашество,

 

а

 

все

 

же

 

не

 

остав-

ляете

 

и

 

своей

 

ростовщической

 

деятельности.

 

Сколько

 

про-

тиворѣчій

 

въ

 

одномъ

 

этомъ

 

человѣкѣ!

 

Что

 

же

 

не

 

обличить
его

 

въ

 

такихъ

 

несовмѣстныхъ

 

желаніяхъ,

 

что

 

не

 

наста-

витъ

 

его

 

па

 

путь

 

истинный

 

другъ

 

его,

 

отецъ

 

его

 

духов-

ный?

 

Его

 

сыну

 

какой

 

то

 

злоумышлепыикъ

 

угрожаетъ

 

лп-

шеніемъ

 

жизни,

 

затѣмъ

 

убпваетъ

 

его

 

жену

 

и

 

грабитъ

 

бо-
лѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

20

 

т.

 

р.

 

Макушииовъ

 

сталъ

 

недовѣрчивъ

и

 

жестоко

 

заболѣлъ

 

и

 

пересталъ

 

выходить

 

пзъ

 

дома.

 

Ав-
торъ

 

мемуаровъ

 

не

 

оставлялъ

 

своего

 

духовнаго

 

сына

 

и

побуждалъ

 

его

 

поскорѣе

 

написать

 

духовное

 

завѣщаніе.

Подробности,

 

послѣдоваашія

 

за

 

составленіемъ

 

завѣщанія,

говорятъ

 

сами

 

за

 

себя.

 

Въ

 

нихъ

 

видна

 

п

 

двойственность
жизни

 

старика

 

и

 

попечительноеть

 

о

 

немъ

 

духовнаго

 

его

отца.

 

Заботится,

 

о

 

себѣ

 

старнкъ,

 

да

 

и

 

у

 

отца

 

его

 

духов-

наго

 

бездна

 

хлопотъ.

 

То

 

и

 

другое

 

видно

 

изъ

 

слѣдующііхъ

ыаленышхъ

 

повѣсгей

 

автора:

 

„Макушииъ

 

проситъ

 

совер-

шить

 

надъ

 

нимъ

 

елеосвященіе",

 

мое

 

напомиеаніе

 

Дмит-
ревнѣ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

никого

 

не

 

допускать

 

до

 

конторки

Макушпнова",

 

Елеосвященіе

 

надъ

 

Макушиповымъ,

 

о.

 

діа-
конъ

 

производить

 

такой

 

безпорядокъ

 

во

 

время

 

елеосвяще-

нія,

 

что

 

является

 

полиція

 

для

 

разслѣдованія,

 

духовенство

нашей

 

церкви

 

договаривается

 

съ

 

Макушиновымъ

 

на

 

счетъ

вознагражденія

 

за

 

труды,

 

какіе

 

оно

 

будетъ

 

имѣть

 

при

погребеніц

 

и

 

поминовеніи

 

его,

 

„кромѣ

 

10

 

тысячъ,

 

пожерт-

вованныхъ

 

въ

 

церковь

 

па

 

вѣчное

 

помпновеніе".

 

Отцы,
говоритъ

 

Макушииовъ,

 

Бога

 

ради

 

не

 

безіюкойтесь,

 

я

 

у

васъ

 

въ

 

долгу

 

не

 

останусь".

 

Здѣсь

 

отецъ

 

его

 

духовный
какъ

 

будто

 

остается

 

въ

 

тѣни,

 

рассказывая

 

кое

 

что

 

непо-

хвальное

 

о

 

другихъ.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

отсутствіе

 

его

 

пріѣхалъ

къ

 

Мавушинову

 

вупецъ

 

Бунинъ

 

и

 

увезъ

 

всѣ

 

наличные

капиталы

 

его.

 

Духовный

 

отецъ

 

Макушинова

 

немедленно

пускается

 

за

 

Бупинымъ

 

въ

 

погоню

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

пд-
лицін

 

возвращаетѣ

 

увезенные

 

было

  

капиталы.

  

На

 

сцену
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является

 

приставъ,

 

которому

 

хочется

 

прочесть

 

завѣщаніе,

по

 

который,

 

прочитавши

 

его,

 

сказалъ:

 

„все

 

на

 

церкви,

 

да

на

 

монастыри,

 

а

 

на

 

полицію

 

ничего —странно"!

 

Затѣмъ

онъ

 

принимаете

 

участіе

 

въ

 

счетѣ

 

капитала

 

и

 

за

 

то

 

ожи-

даете

 

вознагражденія.

 

„Слѣдовало

 

бы

 

угостить

 

его

 

чай-

комъ,

 

да

 

у

 

насъ

 

некому,

 

докладываете

 

Макушпнову

 

отецъ

его

 

духовный,

 

дайте

 

ему

 

на

 

чай",

 

ирибавилъ

 

онъ,

 

„Спа-
сибо,

 

говорите

 

больной,

 

спасибо,

 

отецъ

 

мой,

 

что

 

ты

 

меня

учишь".

 

„Дайте

 

ему

 

два

 

цѣлковыхъ".

 

„Не

 

поскупись,

 

по-

учаете

 

его

 

отецъ

 

духовный,

 

дай

 

сотенку

 

г.

 

приставу"...
Взглянувъ

 

на

 

него,

 

больной

 

сказалъ

 

рѣзко:

 

„вертушка

 

ты",
а

 

самъ

 

отвернулся

 

къ

 

сторонѣ

 

и

 

скоро

 

затѣмъ

 

скончал-

ся.

 

По

 

смерти

 

Макушинова,о.

 

Верховскіл

 

желалъ

 

отпра-

вить

 

деньги

 

для

 

храненія

 

въ

 

церковное

 

казнохранилище,

а

 

приставъ

 

настаивалъ

 

науправѣ

 

благочипія

 

и

 

за

 

согла-

сіе

 

съ

 

о.

 

Верховскимъ

 

отсчигалъ

 

себѣ

 

2

 

т.

 

р.

 

Въ

 

завѣща-

ніи

 

оказался

 

не

 

забытымъ

 

и

 

о.

 

Верховскій.

 

Покойный

 

не

остался

 

у

 

него

 

въ

 

долгу

 

и

 

завѣщалъ

 

ему

 

10

 

т.

 

р.;

 

хотя

изъ

 

отчета,

 

помѣщеннаго

 

въ

 

мемуарахъ

 

не

 

видно,

 

при

какихъ

 

условіяхъ

 

они

 

пожертвованы

 

ему,

 

но

 

читатель

 

и

не

 

нмѣлъ

 

нужды

 

и

 

права

 

требовать

 

отъ

 

него

 

какого

 

либо
отчета.

 

Трудно

 

только

 

помирить

 

обязанности

 

духовнаго

отца

 

съ

 

ролью

 

душепрнкащика

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

на-

влечь

 

тѣни

 

иодозрѣнія

 

на

 

чистоту

 

его

 

отногпеній

 

къ

 

ду-

ховному

 

сыну.

 

Не

 

думая

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

съ

 

невыгодной
стороны,

 

авторъ

 

мемуаровъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

много

 

сказалъ

о

 

себв,

 

чего

 

бы

 

не

 

слѣдовало

 

говорить,

 

сказалъ

 

и

 

о

 

дру-

гихъ,

 

о

 

чемъ

 

слѣдовало

 

бы

 

помолчать.

Вообще

 

записки

 

о.

 

Верховскаго

 

пе

 

оправдываютъ

 

ожи-

дапій

 

читателя,

 

который

 

желалъ

 

бы

 

пріобрѣсги

 

въ

 

нихъ

какія

 

либо

 

новыя

 

свѣдѣнія,

 

или

 

неизвѣстные

 

доселѣ

 

взгляды

на

 

единовѣріе,

 

не

 

имвютъ

 

и

 

того

 

обществепнаго

 

значе-

нія,

 

какого

 

ожидалъ

 

отъ

 

нихъ

 

самъ

 

авторъ,

 

когда

 

изда-

валъ

 

ихъ

 

въ

 

свѣтъ,

 

кромѣ

 

характеристики

 

г.

 

Макушинова,
довольно

 

типичной

 

для

 

современной

 

беллетристики.

 

Все

 

же

остальпое

 

содержапіе

 

занисокъ

 

имѣетъ

 

значеиіе

 

не

 

столько

для

 

общества,

 

сколько

 

для

 

семейства

 

самаго

 

автора

 

и,

 

мо-

жете

 

быть,

 

для

 

его

 

прихожанъ

 

едииовѣрцевъ.

Прот.

 

Г.

 

Пановъ.
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ВЫЗОВЪ

 

ПАСТЫРЯ

 

ЦЕРКВИ

  

НА

 

ПРОСЗѢТИ-

ТЕЛЬНУЮ

 

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

Иодъ

 

этимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

Подол.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

напеча-

тана

 

слѣдующая,

 

наводящая

 

па

 

очень

 

серьезныя

 

размыш-

ленія,

 

замѣтка.

„Въ

 

Кіевлянинѣ

 

мы

 

прочли

 

слѣдующее

 

извѣстіе

 

объ
одномъ

 

интересномъ

 

фактѣ

 

въ

 

религіозпомъ

 

отношеніи(*).
Въ

 

селѣ

 

Святинивкѣ,

 

Кременчугсваго

 

уѣзда,

 

Полтавской
губерпіи,

 

одинъ

 

богатый

 

мужикъ,

 

допослѣдняго

 

времени,

ничѣмъ

 

не

 

выдѣлялся

 

изъ

 

общей

 

среды,

 

жилъ

 

какъ

 

и

 

всѣ

другіе;

 

но

 

вотъ

 

случилось

 

ему

 

лѣтомъ

 

побывать

 

въ

 

Кіевѣ,

и

 

онъ

 

возвратился

 

другимъ

 

человѣкомъ.

 

Шапка

 

его

 

ук-

расилась

 

крестомъ,

 

какъ

 

впѣшпимъ

 

знакомъ

 

его

 

внутрен-

няго

 

настроенія;

 

принесъ

 

онъ

 

также

 

съ

 

собою

 

много

 

свя-

щенныхъ

 

кпигъ

 

преимущественно

 

акаѳистовъ.

 

Слѣдуя

 

евап-

гельскимъ

 

словамъ

 

опъ

 

началъ

 

свой

 

подвигъ

 

благотвори-
тельностію

 

и

 

раздалъ

 

много

 

изъ

 

своего

 

имущества

 

бѣднымъ.

Далѣе

 

нередаютъ,

 

что

 

онъ

 

выкопа.іъ

 

для

 

себя

 

особую

 

зем-

лянку.

 

Въ

 

домѣ

 

же

 

своемъ,

 

увѣшаяпомъ

 

иконами,

 

онъ

читаете

 

односельцамъ

 

разпыя

 

боя^ественныя

 

книги

 

и

 

тол-

куетъ

 

ихъ;

 

чтеніе

 

прерывается

 

молитвою

 

и

 

пѣніемъ.

 

Какъ
строгій

 

подвижникъ,

 

онъ

 

преслѣдуетъ

 

вуреніе

 

табаку

 

и

пьянство;

 

послѣдователи

 

его

 

ходятъ

 

боі:ые,

 

строго

 

соблю-
даютъ

 

постъ:

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

совсѣмъ

 

не

 

ѣдятъ,

 

въ

остальное

 

время

 

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

день.

 

Что

 

касается

церкви,

 

то

 

опи

 

ревностные

 

сыны

 

ея:

 

не

 

только

 

постоянно

посѣщаютъ

 

храмъ,

 

но

 

желаютъ

 

и

 

требуютъ,

 

чтобы

 

всѣ

богослуженія

 

совершались,

 

какъ

 

по

 

квпгамъ

 

положено,

 

въ

должное

 

время,

 

безъ

 

всякнхъ

 

сокращеній

 

и

 

пропусковъ.

Поэтому

 

они

 

строго

 

слѣдятъ

 

за

 

всѣмъ,

 

что

 

совершается

въ

 

церкви,

 

и

 

своимъ

 

вмьшательствомъ

 

даже

 

нарушаютъ

тишину

 

въ

 

церкви.

 

Являясь

 

въ

 

алтарь,

 

требуютъ

 

отъ

 

свя-

щенника

 

сказать

 

имъ

 

проповѣдь;

 

пастаиваютъ,

 

чтобы

 

ака-

ѳисты

 

непремѣпно

 

читались

 

предъ

 

лптургіен;

 

уходящихъ

не

 

во

 

время

 

изъ

 

церкви

 

останавливают^

 

Во

 

время

 

совер-

ен

 

Кіевл.

 

1878

 

г.

 

№

 

3.
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шенія

 

богослуженія

 

упомянутый

 

крестьяпинъ

 

повторяете

домашнее

 

чтеніе

 

и

 

толкованіе.

 

Послѣ

 

вечерняго

 

богослу-
жения

 

крестьяне,

 

подъ

 

его

 

руководствомъ.

 

поютъ:

 

ІІодъ
твою

 

милость.

Приведенный

 

нами

 

факте

 

указываете.,

 

что

 

у

 

нашего

 

ма-

лоросса

 

пробуждается

 

религиозное

 

самосознаніе.

 

Хотя

 

мы

привели

 

одинъ

 

факте,

 

но

 

полагаемъ,

 

что

 

наоснованіи

 

его

можно

 

сдѣлать

 

такое

 

обобщеніе.

 

Хотя

 

каждый

 

человѣкъ

развивается

 

самостоятельно,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

— въ

 

обще-
ствѣ,

 

котораго

 

стремленія,

 

желанія

 

и

 

надежды

 

носите

 

въ

своей

 

душѣ.

 

Часто

 

случается

 

такъ,

 

что

 

цѣлое

 

общество
бываете

 

проникнуто

 

новыми

 

стремленіями,

 

по

 

онѣ

 

пока

бываютъ

 

на

 

степени

 

темныхъ,

 

пеясныхъ

 

инстинктивныхъ

стремленій,

 

и

 

только

 

въ

 

одной

 

какой

 

нибзгдь

 

личности

 

это-

го

 

общества

 

начинаютг.

 

онѣ

 

проясняться

 

и достнгаютъ

 

до

степени

 

опредѣленпыхъ

 

желаній.

 

Такая

 

личность

 

является

руководителем!,

 

остальныхъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

которые

 

и

слѣдуютъ

 

за

 

своимърз'ководителемъ,

 

потому

 

что

 

еозпаютъ,

что

 

заявленныя

 

имъ

 

стремленія

 

тождественны

 

съихъ

 

стрем-

леніями.

 

На

 

этомъ,

 

вѣроятно,

 

осповывается

 

тайна

 

вліянія
одной

 

личности

 

на

 

массу:

 

что

 

выражаетъ

 

одна

 

личность

общества,

 

это

 

есть

 

продукте

 

цѣлаго

 

общества.

 

Всмотри-
тесь

 

въ

 

приведенный

 

нами

 

факта.

 

Одинъ

 

крестьянин!,

 

за-

явилъ

 

особенное

 

религіозное

 

настроеніе,

 

и

 

вдругъ

 

много

-

 

одпосельчанъ

 

увлекаются

 

его

 

настроевіемъ

 

и

 

пристаютъ

къ

 

нему.

 

Это

 

значить,

 

что

 

онъ

 

угадалъ

 

тайпыя

 

движенія
ихъ

 

души.

Хорошо,

 

конечно,

 

если

 

пробуждается

 

религіозное

 

стрем-

леніе;

 

это

 

гаагъ

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствованно

 

че-

ловека.

 

Но

 

должно

 

помнить,

 

что

 

всякое

 

пробужденное
стремлеиіе

 

требуете

 

соответствен наго

 

удовлетворена;

 

въ

противномъ

 

случаѣ,

 

не

 

имѣя

 

правильнаго

 

въ

 

этомъ

 

ру-

ководства

 

и

 

энергично

 

отыскивая

 

его,

 

оно

 

можетъ

 

избрать
ложный

 

способъ

 

къ

 

своему

 

удовлетворенно.

 

Подобныя

 

об-
стоятельства

 

должны

 

возбуждать

 

пастырей

 

церкви

 

стоять

на

 

стра;кѣ,

 

слѣдить

 

за

 

тайными

 

двнженіями

 

сердца

 

своихъ

пасомыхъ

 

и

 

своевременно

 

являться

 

па

 

помощь.

Къ

 

чему

 

же

 

стремится

 

пробуждающееся

 

религіозное
чувство

 

малоросса?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

вы

 

имѣете

 

въ

 

приве-

денномъ

 

нами

 

примѣрѣ.

 

Идете

 

грамотный

 

крестьяпинъ

 

,въ



-
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Кіевъ,

 

покупаетъ

 

священныя

 

книги,

 

читаете

 

своимъ

 

одно-

сельцамъ

 

и

 

толкуете;

 

въ

 

церкви

 

врывается

 

въ

 

алтарь

 

и

требуете

 

проповѣди

 

отъ

 

священника.

 

Понятно

 

чего

 

онъ

желаетъ.

 

Онъ

 

желаете

 

сознательно

 

понимать

 

исповѣды-

ваемую

 

имъ

 

вѣру.

 

Онъ

 

самъ

 

читаете

 

священныя

 

книги,

толкуетъ

 

ихъ,

 

но

 

многаго

 

не

 

понимаете,

 

потому

 

онъ

 

вры-

вается

 

въ

 

алтарь

 

и

 

безцеремонно

 

требуете

 

отъ

 

священ-

ника

 

проповѣди.

 

Въ

 

порывѣ

 

своего

 

религіознаго

 

стремле-

нія

 

онъ

 

нарушаете

 

благоприличіе

 

въ

 

храмѣ.

 

Но

 

это

 

еще

меньшее

 

зло,

 

а

 

худшее

 

будете

 

то,

 

если

 

онъ

 

самъ

 

преврат-

но

 

будете

 

толковать

 

свою

 

вѣру,

 

или

 

же

 

обратится

 

къ

проявляющимся

 

по

 

мѣстамъ

 

сектантскимъ

 

ученіямъ,

 

за-

несеннымъ

 

къ

 

намъ

 

съ

 

запада.

 

Но,

 

очевидно,

 

ни

 

того

 

ни

другаго

 

не

 

было

 

бы.

 

если

 

бы

 

онъ

 

каждый

 

праздникъ

 

И:

каждый

 

воскресный

 

день

 

слушалъ

 

поученіе

 

или

 

воскрес-

ную

 

бесѣду,

 

объясняющую

 

ему

 

его

 

вѣру

 

и

 

правила

 

хри-

піанской

 

нравственности.

Далѣе

 

крестьянипъ

 

обращаете

 

вниманіе

 

на

 

церковное

богослуженіе;

 

но

 

онъ

 

не

 

удовлетворяется

 

иыъ,

 

потому

 

что

оно

 

иногда

 

небрежно

 

исполняется.

 

Доселѣ

 

у

 

насъ

 

главное

просвѣтительное

 

вліяпіе

 

было

 

подлинное

 

чтеніе

 

Слова

 

Бо-
жія

 

въ

 

церкви

 

и

 

священное

 

пѣніе.

 

Но

 

оно

 

присутствую^

щаго

 

въ

 

церкви

 

часто

 

не

 

можете

 

удовлетворять

 

по

 

слѣ-

дующнмъ

 

причииамъ:

 

чтеніе

 

иашими

 

причетниками

 

бы-
ваете,

 

до

 

того

 

невнятно,

 

что

 

нельзя

 

разслышать

 

словъ;

произношеніе

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

выразительности:

 

чтецъ

сначала

 

до

 

конца

 

держите

 

свой

 

голосъ

 

на

 

одной

 

нотѣ;

въ

 

движенін

 

его

 

голоса

 

нѣтъ

 

тѣхъ

 

обычныхъ

 

человѣче-

ской

 

рѣчи

 

новышеній

 

и

 

пониженій

 

голоса,

 

его

 

напряаіен-

пости

 

и

 

смягчепія,

 

соотвѣтствующихъ

 

ходу

 

мыслей

 

и

 

пре-

обладающему

 

чувству

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

такое

 

чтеніе
всегда

 

производите

 

иепріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,
да

 

и

 

мало

 

даетъ

 

имъ

 

пазидаиія.

 

Тѣми

 

же

 

недостатками

обладаете

 

и

 

церковное

 

иѣніе

 

въ

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

церк-

вахъ:

 

и

 

здѣсь,

 

при

 

неособенной

 

даровитости

 

пѣвца,

 

не

разберешь

 

даяіе

 

и

 

самыхъ

 

словъ

 

церковной

 

пѣсни.

 

Спра-
шивается:

 

какое

 

назпданіе

 

при

 

такой

 

посгановкѣ

 

дъла

можете

 

вынести

 

крестьанинъ

 

изъ

 

церковнаго

 

богослуже-
нія?...Въ

 

приведенномъ

 

нами

 

случаѣ

 

мы

 

замѣчаемъ

 

про-

тесте

 

и

 

противъ

 

этого

 

недостатка

 

въ

 

нашемъ

 

богослуже-
нии.

 

Оригинально

 

выступившій

 

на

 

свою

 

проповѣдь

 

кресть-

янинъ

 

составляете

 

свой

 

кружокъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

углу

 

церк-
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ви,

 

и,

 

во

 

время

 

совершенія

 

богослуягенія,

 

повторяете

 

до-

машнее

 

чтеніе

 

и

 

толкованіе.

 

Аккуратность

 

посѣщепія

 

имъ

и

 

его

 

послѣдователями

 

церковной

 

службы

 

доказываетъ,

что

 

онъ

 

не

 

чуяілается

 

православнаго

 

богослужепія,

 

но

 

не-

внятное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

причетникомъ

 

его

 

не

 

удовлетво-

ряет!..

 

Желая

 

сознательно

 

и

 

съ

 

пользою

 

провести

 

часы

богослуженія,

 

онъ

 

поступаете

 

своеобразно.

 

Конечно,

 

нель-

зя

 

одобрить

 

такой

 

странной

 

выходки

 

упомяпутаго

 

кресть-

янина,

 

но

 

она

 

вызывается

 

допущенною

 

небрежностію

 

въ

исполпеніи

 

богослуженія.

 

Если

 

же

 

другіе

 

молящіеся

 

не

выражаютъ

 

явнаго

 

неудовольствія

 

на

 

этотъ

 

недостатокъ,

то

 

все

 

же

 

онъ

 

производите

 

на

 

нихъ

 

непріятиое

 

впечатлѣ-

ніе

 

н

 

самое

 

богослуженіе

 

не

 

производите

 

пазидаиія

 

и

 

не

возбуждаете

 

молнтвениаго

 

духа;

 

а

 

даже

 

напротивъ

 

при-

сутствіе

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

плохомъ

 

чтеніп

 

и

 

пѣніи

 

произво-

дить

 

тяжелое

 

впечатлѣніе.

 

Слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіеи
на

 

эту

 

сторону

 

пашей

 

религіозности.

 

Нужно

 

озаботиться,
чтобы

 

церковпое

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

производило

 

назидатель-

ное

 

впечатлѣніе

 

на

 

молящихся.

 

А

 

для

 

этого

 

необходимо
потребовать

 

отъ

 

церковныхъ

 

чтецовъ

 

чтепія

 

выразитель-

наго,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

слышать

 

и

 

разумѣть

 

читаемое.

Церковное

 

сельское

 

пѣніе

 

может

 

ь

 

улучшиться

 

чрезъ

 

об-
разованіе

 

хоровъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

школьниковъ.

 

Всего
этого,

 

вы

 

скажете,

 

трудно

 

достигнуть.

 

А

 

кто

 

говоритъ,

что

 

легко?

 

Но

 

должно

 

помнить,

 

что

 

безъ

 

труда

 

даже

 

ни-

чего

 

нельзя

 

достигнуть.

 

Кто

 

задается

 

какою

 

нибудь

 

цѣ-

лію,

 

тотъ

 

не

 

долженъ

 

страшиться

 

труда.

Наконецъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

пробудившееся

 

религіозное
сознаніе

 

не

 

ограничивается

 

однимъ

 

только

 

умомъ

 

и

 

серд-

цемъ

 

крестьянина,

 

а

 

простирается

 

на

 

его

 

дѣятельную

способность

 

и

 

ищете

 

своего

 

обнаруженія.

 

Упоминаемый
нами

 

крестьянипъ

 

читаете

 

священныя

 

киили,

 

добивается
понять

 

ихъ

 

смыслъ

 

чрезъ

 

толковапіе,

 

составляете

 

у

 

себя
молитвенное

 

собраніе,

 

похожее

 

на

 

богослуженіе,

 

и

 

въ

 

то-

же

 

время

 

рѣзко

 

отмѣияетъ

 

свой

 

образъ

 

жизни,

 

онъ

 

ста-

новится

 

аскетомъ

 

и

 

къ

 

этому

 

возбуя?даетъ

 

своихъ

 

послѣ-

дователей

 

односельчан!,.

 

Чувствуете

 

онъ,

 

что

 

полуживот-

ная

 

жизнь,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

грубаго

 

порока

 

пьянства,

 

не

гармонируете

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

вычиталъ

 

изъ

 

священ-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

рѣзкій

 

переходъ— совершенно

 

от-

рицаете

 

употреблеиіе

 

вина.

 

Желая

 

загладить

 

грѣхи

 

чу

 

в-
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ственпости

 

прошедшей

 

жизни,

 

онъ

 

задается

 

аскетическою

жизпію,

 

неподходящею

 

къ

 

селенной

 

и

 

трудовой

 

жизни

крестьянина.

 

Почему

 

же

 

это

 

такъ

 

случилось?

 

Потому

 

что

онъ

 

не

 

уразумѣлъ

 

идеала

 

христіанскаго,

 

который

 

различ-

но

 

отражается

 

въ

 

различныхъ

 

сторонахъ

 

человѣческой

жизни.

 

Онъ

 

не

 

зна.іъ,

 

въ

 

какомъ

 

вндѣ

 

должны

 

выразить-

ся

 

требованія

 

христіанскія

 

въ

 

его

 

семейной

 

трудовой

 

жиз-

ни,

 

а

 

изъ

 

читаемыхъ

 

кпнгъ

 

узнаете,

 

что

 

люди

 

благо-
угождали

 

Богу,

 

совершенно

 

отрѣшившись

 

отъ

 

міра,

 

из-

бравши

 

для

 

себя

 

жилище

 

въ

 

пустынѣ,

 

вдали

 

отъ

 

людей,
и,

 

не

 

находя

 

для

 

себя

 

такого

 

мѣста

 

на

 

поверхности

 

зем-

ли,

 

онъ

 

ищете

 

для

 

себя

 

уединенія

 

въ

 

ея

 

глубинѣ

 

и

 

тамъ

устрояетъ

 

свою

 

келлію.

 

Онъ

 

пзбралъ

 

отшельническую

 

жизнь,

не

 

совмѣстную

 

съ

 

его

 

семейною

 

жизнію,

 

потому

 

что

 

не

зналь,

 

что

 

отшельническая

 

жизнь

 

есть

 

только

 

одинъ

 

изъ

путей

 

ко

 

спасенію

 

для

 

людей,

 

несвязавшихъ

 

себя

 

услові-
ями

 

жизни

 

семейной,

 

но

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

 

благо-
угождать

 

Богу,

 

живя

 

въ

 

мірѣ,

 

если

 

только

 

будете

 

по

 

хри-

стіански

 

вести

 

свою

 

жизнь

 

и

 

добросовѣетно

 

исполнять

 

обя-
занности,

 

возлагаемыя

 

на

 

него

 

обществомъ,

 

и

 

потому

 

то

онъ

 

построилъ

 

свой

 

идеалъ

 

нравственной

 

жизни,

 

который
стремился

 

осуществить,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

шелъ

 

въ

разрѣзъ

 

съ

 

бытомъ

 

семейной

 

жизни.—Не

 

вызываютъ

 

ли

подобныя

 

явленія

 

пастырей

 

церкви

 

на

 

проповѣдь,

 

объ-
ясняющую

 

простому

 

народу

 

правильный

 

по

 

христіански
образъ

 

жизни,

 

не

 

измѣняя

 

условій

 

своей

 

семейной

 

и

 

обще-
ственной

 

жизни?!
Мы

 

сказали,

 

что

 

пробуждающееся

 

самосознаніе

 

наро-

да,

 

вслѣдствіе

 

раснрострапія

 

между

 

нимъ

 

грамотности,

обнаруживается

 

религіозными

 

проявлепіями.

 

Это

 

даетъ

урокъ

 

пастырямъ

 

церкви,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

общимъ

 

разви-

тіемъ

 

народа

 

при

 

иосредствѣ

 

грамотности

 

должно

 

итти

 

и

развитіе

 

религіозное.

 

Подобное

 

вышеозначенное

 

нами

 

про-

явленіе

 

религіозной

 

жизни

 

въ

 

крестьянин'!;

 

полтавской
туберпін

 

есть

 

знаменіе

 

времени,

 

показывающее,

 

что

 

долж-

но

 

быть

 

усилено

 

просвѣтительное

 

вліяніе

 

христіанской
нроповѣди.

 

Нужно

 

итти

 

на

 

встрѣчу

 

иробудившемуся

 

ре-

лигиозному

 

стрсмленію

 

и

 

Дать

 

ему

 

правильное

 

удовлетво-

реніе,

 

если

 

не

 

хотимъ

 

видѣть

 

нечальныхъ

 

послѣдствій,

въ

 

вид!;

 

цроявленія

 

какого

 

нибудь

 

сектантства,

 

а

 

потомъ

вступать

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

нимъ".



-

 

140

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА-
Тула.

 

Февраля

 

2.

 

—

 

На

 

праздпикъ

 

Срѣтенія

 

Господня
Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Срѣтен-

ской

 

церкви.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

нроизиесъ

 

мѣст.

священникъ

 

Н.

 

Г.

 

Троицкій.
— 5. — Его

 

Высокопреосвященство

 

служнлъ

 

литургіювъ
Богоявлепскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

молебенъ
по

 

случаю

 

нраздпованія

 

рожденія

 

Ихъ

 

Императорскпхъ
Высочествъ

 

благовѣряаго

 

Государя

 

велик.

 

Князя

 

Николая
Константиновича

 

(вм.

 

3

 

ч.)

 

и

 

благовѣр.

 

Государыни

 

ве-

лик.

 

Княгини

 

Вѣры

 

Копстантиновпы

 

(вм.

 

4

 

ч.).

 

На

 

ли-

тургіи

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

кладбищенской

 

Всесвятской
ц.

 

священникъ

 

В.

 

И.

 

Нокровскій.
—

 

12.—Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литургію
въ

 

домовой

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

мо-

лебенъ

 

Алексію

 

митрополиту

 

всея

 

Россіи

 

чудотворцу.

ОБЪЯВЛЕН!

 

Е.
Вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

Адресъ-Календарь
духовнаго

 

вѣдомства.

Центральныя

 

учреягденія. —Главное

 

духовное

 

управле-

віе. — Придворное

 

и

 

военное

 

духовенство. --Цензурные
комитеты. — Ставропигіальвые

 

монастыри.— Епархіальное
уиравленіе. — Консисторін.

 

—

 

Попечительства.

 

—

 

Мѣстные

комитеты. — Братства. —Миссіа.- Благочинные. —Духовно-
учебныя

 

заведенія. —Академіи,

 

семинаріи,

 

женскія

 

и

 

муж-

скія

 

училища.

 

-

 

Редакціп

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостей.

Первый

 

полный

 

сборникъ

 

справочныхъ

 

именныхъ

 

указа-

ний

 

всѣхъ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

духовной

 

адмипистраціи.
Изданіе

 

Редакціи

 

„Церковно-Обществепнаго

   

Вѣстника".

Цѣна

 

одинъ

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

і

   

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

редак-

цію

 

газеты

 

„Ц.

 

-О.

 

В.",

 

Николаевская

 

улица,

 

домъ

 

29,

 

квар.

 

12.

Редакторъ

 

протоиереи

 

А.

 

Ивалевъ.
рзволено

  

цензурою

 

13

 

Февраля

 

1878

 

года.

Типографія

 

ІІ.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

 

Тулѣ.




