
доне

 

Kl

 

я

мости
ВА

 

РАЗА

 

ВТ>

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

 

і.'

          

Цѣна

 

годовому

   

изданію

 

вѣдоыостей

ціи,

    

при

   

Донской

   

семинаріи

 

въ

 

-;

 

3

 

p.

 

37

 

съ

 

полов,

    

к.,

 

a

 

ci.

    

доставкою

  

и

Новочеркаскі.

                                 

:

 

пересылкою

 

4

 

р.

 

серебромь.

№

 

10

ГОДЪ

 

ДЕСЯТЫЙ

1878

 

г. 15-го

 

МАЯ.

ОТДЪЛЪ

 

ѲФФШЦАЛЬПЬЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ВЫСШАГО

    

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Высочайшіл

 

награды

 

и

 

назначены.

Именнымъ

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Святѣйшему

 

Пра-

вительствующему

 

Синоду

 

16

 

сего

 

анрѣля,

 

Архіепископу

 

моги-

левскому

 

Евсевію

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣно

 

быть

 

членомъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

управленіи

 

ввѣренноюему

епархіей.

— Высочайшими

 

грамматамп,

 

данными

 

16

 

апрѣля

 

сего

 

1878

года,

 

Всемилостивѣйше

 

сопричислены

 

къ

 

Императорскимъ

 

орде-

намъ:

 

1)

 

Св.

 

Равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра

 

первой

 

степе-

ни,

 

Высокопреосвященный

 

Евсевій,

 

Архіеписконъ

 

тверскій

 

и

 

ка-

шинский;

 

2)

 

Св.

 

Благовѣрпаго

 

Великаго

 

князя

 

Александра

 

Нев-

скаго— Высокопреосвященный

 

Антоній,

 

Архіепископъ

 

казанскій

 

и

свіяжскій

 

3)

 

Св.

 

Равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра

 

второй

 

степени

большаго

 

креста— Преосвященные

 

:

 

Ѳеодосій,

 

Епископъ

 

вологодскій

 

и

устюжскій,

  

Палладій,

 

Епископъ

 

рязанскій

 

пзарайсквій,

 

Ѳеоктистъ,

Дон.

 

епар.

 

ііі,д.

 

л.

    

19.
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Епископъ

 

симбирскій

 

и

 

сызрансшй,

 

и

 

председатель

 

совѣта

 

одес-

скаго

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

заслуженный

 

профессор!,

Нмператорскаго

 

новороссійскаго

 

университета,

 

протоіерей

 

Михаіілъ

Павловскій;

 

4)

 

Св.

 

Анны

 

первой

 

степени

 

Преосвященные:

 

Іоашіъ,

Епископъ

 

чигиринскій,

 

Викарій

 

кіевской

 

епархіи,

 

Веніаминъ,

Епископъ

 

острогожскій,

 

Викаріп

 

ьороігёжскоі

 

епархіи,

 

Поликарпъ,

Епископъ

 

балахнинскій,

 

Впкарій

 

нижегородской

 

еііархіи;

 

Веиіа-

мпнъ,

 

еп.

 

Сумскій,

 

викарій

 

Харьковской

 

епархіи,

 

главный

 

сви-

щенникъ

 

кавказской

 

арміи,

 

протоіереп

 

Стефанъ

 

Гумилевскій

 

и

протоіерей

 

военной

 

церкви

 

города

 

Ташкента

 

Аидрей

 

Маловъ.

—Пменнымп

 

Высочайшими

 

указами,

 

данными

 

Святѣйшему

 

Пра-

вительствующему

 

Синоду

 

16

 

сего

 

апрѣля,

 

Епископы:

 

иркутскій—

Веніаминъ

 

и

 

Полтавскій —Іоаннъ

 

Всемилостивѣйше

 

возведет

въ

 

санъ

 

Архіепискепа.

— Имепнымъ

 

Высочайшпмъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

капитулу

 

Рос-

сійскпхъ

 

Пмнераторскихъ

 

иЦарскпхъ

 

орденовъ,

 

16-го

 

сего

 

апрѣля,

Епископы:

 

камчатскій

 

курпльскій

 

и

 

благовѣщенскій — Мартішіаиъ,

старорусскій-

 

Варсонофій и екатерпнбургскій — Модестъ Всемилости-

вѣйше

 

сопричислены

 

къ

 

ордену

 

Святаго

 

Владпміра

  

3-й

 

степени.

— Государь

 

Императоръ,

 

во

 

вннманіе

 

кь отлично-усердномуслу-

женію

 

протоіереевъ

 

:

 

ректора

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

Алек-

сандра

 

Владимірскаго

 

н

 

настоятеля

 

посольской

 

церкви

 

въ

 

Пари-

жѣ

 

Васплія

 

Прилежаева,

 

Всемилогтивѣйше

 

соизволилъ,

 

16

 

сего

апрѣля,

 

пожаловать

 

пмъ

 

митры

 

изъ

 

Кабинета

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества.

Государь

 

Пмператоръ,

 

въ

 

6

 

день

 

сего

 

Апрѣля,

 

Высочайше

соизволить

 

утвердить

 

всеподданиѣіішіе

 

доклады

 

св.

 

Сннота

 

о

 

бы-

тіи

 

епископу

 

можайскому

 

Лмврост 'іШ(,копошъ

 

Дмитровскпмъ,

иервымъ

 

впкаріемъ

 

московской

 

енархіи;

 

а

 

экстраординарному

профессору

 

московской

 

духовной

 

Академін,

 

архимандриту

 

Алепсію

— епископомъ

 

можайскимъ,

 

вторымъ

 

викаріемъ

 

той-же

 

епархіи.
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Отъ

 

8—19

 

февраля

 

1878

 

года,

 

за

 

M

 

199,

 

о

   

Высо
чайгче

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Оовѣта

объ

 

увеличены

 

пенсіоннаго

 

креОита

 

духовнаго

 

ведомства
на

 

9,536

  

рублей.

По

 

указу

 

ЕгоИмператорсклго

 

Величества,

 

СвятѣйшійПравитель-

ствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

 

Синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

27

 

Января

 

1878

 

года

 

за

 

.Va

 

1173,

 

о

томъ,

 

что

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

пред<:тавлеше

объ

 

увеличеніи

 

кредита

 

на

 

производство

 

пенсій

 

п

 

пособій

 

свя-

щеннослужителямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

принявъ

 

въ

 

сооб-

раженіе,

 

что

 

для

 

увеличепія

 

кредита

 

(326,395

 

руб.

 

36

 

коп.),

опредѣленнаго

 

на

 

производство

 

пенсій

 

и

 

единовременныхъ

 

пособій

.священнослужителямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихъ

 

семейст-

вамъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

установлено

 

произво-

дить

 

ежегодно

 

двухпроцентный

 

вычетъ

 

изъ

 

жалованья

 

иричтовъ

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

холмско-варшавской

 

епархіи,

 

всего

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

9,536

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

предо-

ставить

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

по

 

сношеніи

 

съ

министромъ

 

Фииансовъ,

 

увеличить

 

пенсіопный

 

кредитъ

 

духовнаго

вѣдомства

 

причисленіемъ

 

къ

 

оному

 

означенной

 

суммы

 

девяти

 

тьі-

сячь

 

пяти

 

сотъ

 

тридцати

 

шести

 

рублей,

 

и

 

что

 

Его

 

Император-

ское

 

Величество

 

означенное

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

въ

10

 

день

 

Января

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

н

повелѣлъ

 

исполнить.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

объ

 

изъяснен-

номъ

 

Высочайше

 

утверждепномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

напечатать

 

въ

 

журналѣ

  

,, Церковный

 

Вѣстникъ.' ;

 

.

Епархіалъныя

 

гізвѣстія

Праздны

 

я

 

мѣста-

При

 

новоустроенной

 

и

 

освященной

 

церкви

 

поселка

 

Царицынско-
Бузнновскаго,

 

Качалннскаго

 

благочинія,

 

настоятельское

 

и

 

псалом-

щпцкое.

 

Желающіе

 

перемѣститься

 

на

 

эти

 

мѣста

 

могутъ

 

теперь

же

 

подать

   

о

 

томъ

 

прошепія

   

Его

 

Высокопреовященству.

Псаломщпцкія:

 

при

 

Знаменской

 

церкви

 

Зотовской

 

станицы

 

к

при

 

Казанской

 

церкви

 

Баклановской

 

станицы,

 

Цынлянскаго

 

благо-

чинія.
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Сѣъ

 

Щ.авлсиія

 

Иоёочеркаскаго

   

духовнаго

 

учішща.

ОТЧЕ

 

Т

 

Ъ

»

 

приходѣ,

    

расходѣ

    

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержание-

 

Ново-

черкаскаго

   

духовнаго

 

училища

 

Донской

 

епархіи

  

за

 

1877

   

годъ.

Il

 

р

 

н

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

h

Статья

    

прихода.

—------:——

  

...

             

,

        

,

 

.-----------

Ассигнова-
но

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1877

 

г.

Руб.■

   

■-

Отъ

 

1876

 

года

 

оставалось

 

налич-

ными

 

деньгами:

 

штатной

 

суммы

 

отъ

разныхъ

 

статей

   

экономіи

Вкстраордпнарной

 

изъ

 

средствъ

 

ок-

ружнаго

 

духовенства

   

.

Въ

 

бнлетахъ

 

Донскаго

 

Приказа

 

Приз-
рѣнія

 

на

 

капиталъ

 

окружнаго

 

духовен-

ства

        

.....

Благотворительный

 

капиталъ

Коп.

■

   

і

Итого.
Къ

 

тому

 

въ

  

1877

 

году

 

поступило:

А.

 

Штатной

   

суммы:

1)

 

По

 

смѣтѣ.

 

утвержденной

 

Св.

Спнодомъ.....

Изъ

 

станично

 

н

 

церковно-свѣчнаго

капитала

 

.....

Изъ

 

церковно-слободскаго

 

свѣчнаго

капитала

 

.....

Отъ

 

продажи

 

ьѣнчаковъ

 

и

 

листовъ

разрѣшительной

 

молитвы

Менѣе

 

противъ

 

смѣтнаго

 

назначеиія
на

 

360

 

р.

 

32

 

коп.,

 

потому

 

что

 

Дон-

ской

 

Консисторіею,

 

въ

 

силу

 

Высочай-

ше

 

утвержденнаго

  

8

 

Поля

  

1868

 

года

Дѣйстви-

тельно

   

по

ступило.

Руб.

486

724

2145
500

К.

32

29

3855

  

,61

10,363 40

  

*

4821

  

j38

4056

  

! 70

':
1125
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О

 

т

 

а

 

т

 

J,

  

и

    

■

 

к

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

а .

■

 

:

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Ассигновано

 

j

 

Дѣйстви-

ио

 

смѣтѣ

 

на

   

тельно

 

пос-

1877

 

г.

     

I

    

тупило.

Руб. Коп.

 

j

   

Руб.

    

К.

опредѣленія

 

святтйшаго

 

Синода,

 

зачте-

но

 

налнчпыхъ

 

остатковъ

 

отъ

 

1876
года

  

360

 

р.

   

32коп.

 

серебромъ.
Изъ

    

спеціальныхъ

    

средствъ

   

Св.

Синода

     

.....

2.

 

Сверхъ

  

смѣты:

1 .

   

На

 

выдачу

 

пособія

 

ученпку

 

армей-

скаго

 

вѣдомства

 

пзъ

 

Хозяйственнаго

Управленія

 

прп

 

Св.

 

Слнодѣ

 

отъ

 

9
февраля

 

1877

 

года

 

за

 

Лі>

 

1468

  

.

2.

   

Согласно

 

указу

 

Св.

  

Синода

 

отъ

19

   

мая

 

1873

 

г.

 

за

 

Ш

 

1734

 

на

 

со-

держаніе

 

учплищнаго

 

дома,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

имѣетъ

 

иременное

 

мѣстожитель-

ство

 

Преосвященный

 

Bimapiit

 

Донской

епархііх

   

.

          

.

          

;

          

.

          

.

Б.

 

экстраординарный

 

изъ

 

средствъ

окружнаго

 

духовенства.

1)

     

По

 

бпбліотекѣ

 

учебниковъ

 

и

ученической

      

....

Въ

 

число

 

сей

 

суммы

 

317

 

р.

 

82

 

к.

поступило;

 

а)

 

за

 

проданные

 

учебники

256

 

р.

 

82

 

к.

 

б)

 

отъ

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Платона

    

бывшего

    

Донскаго

20

   

руб.

 

в)

 

отъ

 

духовенства

 

Болыппн-
скаго

 

благочинія

 

8

 

р.

 

иг)

 

отъ

 

вновь

поступившихъ

 

въ

 

училище

 

учениковъ

33

 

руб.
2)

   

Взносы

 

на

 

нужды

 

училища

 

.

120 __

  

120

'

 

■■

..

160

.

tfS0TH4j!0(J!

 

1

800'

 

^- !

317

■

'82

522 30
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,

).

  

о

 

х

П

 

р

 

и

 

X

 

о

 

д

 

ъ.

Статьи

     

Прихода.

Ассигнюва-

   

j

 

Дѣйствй-

но

 

по

 

смѣтѣ

 

|тельно

   

но-

на

 

1877

  

г.

 

'

 

ступило.

!
' "1

       

і

       

.

 

"

 

і

Руб.

   

і

 

Коп. |

   

Руб.

   

ІК.

Въ

 

число

 

сей

 

суммы

 

5

 

22

 

р. -30

 

к.

поступило:

 

а)

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

учи-

лищ?;

 

свѣтсішхъ

 

учениковъ

 

23

 

2

 

р.

50

 

к.,

 

б)

 

процентовъ

 

на

 

запасный

капиталъ

 

61

 

р.

 

80

 

к.,

 

в)

 

отъ

 

про-

дажи

 

старой

 

классной

 

мебели

 

28

 

р.

и

 

г)

 

билетъ

 

Донскаго

 

Приказа

 

Приз-

рѣнія

 

на

 

запасный

   

капиталъ

  

200

  

р.

3)

 

Въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

учениковъ.

Въ

 

число

 

сей

 

суммы

 

223

 

р.

 

44

 

к.

поступило:

 

а)отъ

 

духовенства

 

Камеи

^каго

 

благочинія

 

115

 

руб.,

 

б)

 

тожь

Шатякпнекаго

 

28

 

руб.

 

19

 

коп.,

 

в)

процентовъ

 

на

 

благотворительный

 

ка-

итаіъ

 

56

 

руб.

 

25

 

.коп.

 

иг)

 

тожь

на

 

запасный

 

капиталъ

 

24

 

руб.

Всего

 

въ

 

187

 

7

  

г.

 

въприходѣ.

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

  

1876

 

года.

223 44

|
j
і

12,146

 

64

16,00225

' .

■
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Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Статьи

     

расхода.

Ассигнова-
но

 

по

 

смѣтѣ

на

 

187

 

7

 

г.

і

 

Дѣйстви-

тельно

іупотреблено

івт.

 

расходъ.

6363
2250

I

   

Руб.

А.

  

Штатной

 

суммы:

I.

   

по

 

смѣтиому

  

пазначелію :

§

 

1

 

На

 

содержаиіе

 

лицъ

 

унравленія,

учашнхъ

 

и

 

надзирателей

§

  

2

 

На

 

содержаніе

 

воспнтанниковъ.1
Остатокъ

 

305

 

руб.

 

употребленъ

 

на

иокрытіе

 

неизбѣжныхъ

 

расходовъ

 

по

§

 

3

 

сего

 

отчета.

Содержаніе

 

воспитанника

 

армеііскаго

вѣдомства

 

Ѳедора

 

Скворчеискаго

3

 

§.

 

п.

 

1 ,

 

Ремонта,

 

содержаніе

 

дома

и

 

прислуги

 

,

 

отопленіе,

 

освѣщеніе,

на

 

канцелярскія

 

a

 

другія

 

потребности.

2)

 

На

 

содержапіе

 

библіотеки

 

и

 

вы-

писку

 

неріодическихъ

 

пзданН

§

 

4

 

п.

 

2

 

Содержаніе

 

больницы

 

и

медикаменты

      

....

Въ

 

остаткѣ

 

на

 

лицо

 

36

 

руб.

 

85

 

коп.,'
36

  

руб.

   

5

  

коп.

     

употреблены

    

на!
покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

§

 

3

 

сего

 

отчета.!
II

 

Сверхъ

 

смѣты .

1

  

На

 

выдачу

 

иособія

 

ученику

 

армей-

скаго

 

вѣдомства

 

Самуилу

 

Сксорчевскому.

2

   

Согласно

 

указу

 

ев,

 

Синода

 

отъ

19

 

мая

 

1873

 

г.

 

Л»

 

1734

 

на

 

содер-

жаніе

 

училищнаго

 

дома,

 

въ

 

которомъ

имѣетъ

 

временное

 

мѣстожительство

 

Пре-
освященный

 

Викарій

 

Донской

 

епархіи.

3

   

Согласно

 

указу

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

14
октября

 

1873

 

г.

 

JV»

 

41

 

на

 

устройство

добавочныхъ

 

клас.

 

партъ

 

нов.

  

образца.

Коп. !

 

Руб.

 

'К

40

 

!

120

1350
і

100

300

160

6363

1945

40

120

і

1691

100

227

800

160

800

126

10
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Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Статьи

     

расхода.

Ассигнова

но

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1877

  

г.

Дѣйстви-

тельно

употреблено
въ

 

расходъ.

Руб. Коп. Руб.

    

К.

Б.

   

Экстраординарной

    

суммы

    

изъ

средствъ

 

окружнаго

 

духовенства.

1.

  

По

   

бнбліотекѣ

    

учебникоиъ

    

и

ученической 856
Въ

 

остаткѣ

 

на

 

лицо

 

по

 

сей

 

статьѣ

691

 

р.

  

46

 

ѴК

  

кон.

2)

  

Изъ

 

взносовъ

 

на

 

нужды

 

училища;,

   

508

Въ

 

остаткѣна

 

лицо

 

77

 

руб.

 

95 3/ 4

 

«•

3)

   

Изъ

 

суммы

 

въ

 

пользу

   

бѣдныхъ 1
учсниковъ

           

.

          

.

          

.

          

.

          

223
Въ

 

остаткѣ

 

на

 

лицо

 

48

 

руб.

 

44

 

к. 1

Всего

 

въ

 

1877

 

г.

  

върасходѣ.

А

   

за

 

исключеніемъ

    

сего

    

расхода

изъ

 

суммы,

     

показанной

    

въ

 

приход

 

в

къ

  

1-878

 

году

 

.въ

 

остаткѣ

   

.

Остатокъ

 

сей

 

составляюсь

 

слѣ-

дующія

 

суммы:

Въ

 

4

  

бплетахъ

   

Донскаго

    

Приказа

Призрѣнія

 

на

  

2345

  

р.

Благотворительнаго

 

капитала

 

500

 

р.

Наличными

 

деньгами:

А.

 

штатной

 

суммы

 

по§

 

4— 36

 

р.

 

85

 

к.

Б.

   

экстраординарной

 

суммы,

 

по

 

п.

 

1

 

—

691

 

р.

   

46'/4

  

к.

п.

  

2—

  

77

  

р.

   

95 3/4

  

к.

п.

   

3.

   

48

  

р.

   

44

  

к.

■

30 'А

    

164
I

ю7 4

44

430

84

15

175

12302

 

54

3699

   

71

!

 

)

:

Всего

 

3699

 

р.

 

71

 

к

Смотритель

 

училища

 

Семенъ

 

Мшанецкій

Помрщникъ

 

смотрителя,

 

священникъ

 

Аѳанасій

 

Грачевъ.
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ѲТДЪЛЪ

 

ІІЕѲФФВЩАЛЫІЫЙ.

СЛОВО

аъ

 

недѣлю

 

Ваій,

сказанное

 

Его

 

Высокопреосвященство мъ,

 

Високопреосвл-

щенпіьйшгшъ

 

Александре Щ\

 

Архіепископомъ

   

Допскимъ
и

 

Новочеркаскимъ.
■

Святая

 

церчовь

 

воспомииаетъ

 

нынѣ

 

одно

 

изъ

 

славныхъ

 

и

 

тор-

жествепныхъ

 

событій

 

въ

 

жизни

 

Богочеловѣка.

 

За

 

6

 

дней

 

до

 

Пас-

хи,

 

четвертой

 

и

 

послЬдней

 

въ

 

земной

 

жизни

 

своей

 

Господь

 

ііашъ

I.

 

Христосъ,

 

по

 

пути

 

изъ

 

Виеапіи,

 

гдѣ

 

оиъ

 

воскресилъ

 

умерше-

го

 

Лазаря,

 

возсѣлъ

 

на

 

приведеннаго

 

Апостолами

 

молодаго

 

осла

 

и

направилъ

 

шествіе

 

свое

 

къ

 

Іерусалиму.

 

Многочисленный

 

народъ

восторженно

 

встрѣчалъ

 

и

 

сопровождалъ

 

Его,

 

какъ

 

Мессію;

 

дорогу

устилали

 

Ему

 

одеждами

 

и

 

древесными

 

вѣтвями;

 

передъ

 

Нпмъ

 

"и

за

 

Нимъ,

 

какъ

 

Побѣдоноспымъ

 

царемъ,

 

несли

 

шчгьмовыя

 

вѣтви.

и

 

восклицали:

 

„Осанна

 

Сыну

 

Давидову!

 

Благословеиъ

 

Трядый

 

во

имя

 

Господне!

 

Осанна

 

въ

 

вьішшіхъ,"

 

т.

 

с.

 

сиасеніе

 

отъ

 

сына

Давидова,

 

или

 

помоги,

 

спаси

 

Всевышиііі.

 

Восклпцаиія

 

сіц

 

повто-

рили

 

во

 

храмѣ

 

Іерусалцмскомъ

 

дѣти

 

еврейскія,

 

согласно

 

съ

 

про-

рочествомъ

 

Давида,

 

изрекшаго:

 

изъ

 

усиіъ

 

младенецъ

 

и

 

ссущихъ

или

 

грудиыхъ

 

совершіиъ

 

ecu,

 

хвалу.

 

(Пс.

 

8,

 

3.) — Къ

 

довер-

шенію

 

торжества

 

Богъ

 

Отецъ

 

гласомъ

 

съ

 

неба

 

свидѣте.льствовалъ

о

 

.Сынѣ

 

своемъ,

 

что

 

Онъ

 

Его

 

прославилъ

 

и

 

паки

 

нрославнтъ.

(Іоан.

 

XII,

 

1 — 36.).

 

Безсильною

 

оказалась

 

при

 

семъ

 

зависть

"рхіереевъ

 

и

 

злоба

 

негодующпхъ

 

фарисеевъ.

 

Такъ

 

торжественно

послѣдов.алр

 

шествіе

 

I.

 

Христа,

 

въ

 

Іерусалимъ;

 

такъ

 

то

 

величе-

сгвененъ

 

былъ

 

входъ

 

Ыессіи — Избавителя

 

во.

 

храмъ!

 

Казалось,

слава

 

I.

  

Христа

 

упрочилась

 

на

 

землѣ.

  

Народъ

   

Іудейскій

 

усердно
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призпалъ

 

Его

 

своимъ

 

ожидаемымъ

 

Мессіею,

  

преклоняется

    

предъ

Нимъ,

 

какъ

 

своимъ

 

царемъ— освободителемъ.

И

 

чтоже? — Этоть

 

самый

 

народъ,

 

который

 

съ

 

такой

 

радостно

привѣтствовалъ

 

грядущаго

 

Мессію,

 

который

 

впдѣлъ

 

и

 

исныталъ

Его

 

безчясленныя

 

чудеса,

 

который

 

благоговѣйно

 

внималъ

 

во

 

храмѣ

Его

 

божественнымъ

 

иритчаиъ,— этотъ

 

народъ

 

чрезъ

 

5

 

дней

 

пос-

лѣ

 

сего

 

съ

 

неистоветвомъ

 

воніетъ

 

предъ

 

Пилатомъ:

 

,,возми,

 

рас-

пни

 

Его,

 

распни

 

сего

 

Божегтвеннаго

 

Учителя.

 

Спасителя

 

и

 

Чудо-

ворца, — а

 

отпусти

 

намъ

 

Варавву-мятежннка,

 

убійцу!

 

'

 

--Не

 

странно

ли

 

такое

 

противорѣчіе?

 

Удивительное

 

непостоянство,

 

жалкое

 

ослѣп-

леніе!

И

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

отнесется

 

къ

 

такой

 

толпѣ

 

съ

 

справедли-

вымъ

 

осужденіемъ,

 

глубокпмъ

 

негодованіемъ

 

и

 

нрезрѣніемъ?

Но,

 

братіе,

 

не

 

замечается

 

ли

 

и

 

у

 

насъ

 

подобное

 

непостоян-

ство?

 

не

 

такъ

 

ли

 

часто

 

и

 

нынѣ

 

мѣияютсн

 

миѣнія

 

и

 

приговоры

людскіе?

 

Тверды

 

ли

 

и

 

наши

 

убѣжденія,

 

особенно

 

религіозныя?

 

Всегда-

ливѣра

 

наша

 

бываеть

 

безъколебанійнсомнѣній?Такова-ли

 

любовь

къ

 

Господу

 

Іисусу,

 

что

 

она

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

Его

 

одного

 

шцетъ,

 

къНему

одному— Создаіелю

 

и

 

Спасителю

 

нашему

 

стремится,

 

такова

 

лн,что

не

 

только

 

чрезъ

 

5

 

дней,

 

а

 

и

 

чрезъ

 

5

 

часовъ-не

 

забудетъ

 

Его,

не

 

предпочтетъ

 

никому

 

и

 

ничему?— Съ

 

усердіемъ,

 

повидимому,

собираемся

 

мы

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

благоговѣйио

 

вннмаемъ

 

молит-

венному

 

Богослуженію,

 

готовы,

 

пожалуй,

 

сказать,

 

что

 

любимъ

Бога,

 

истинно

 

почитаемъ

 

и

 

славимъ

 

Его. —Но

 

долго

 

ли

 

продол-

жается

 

такое

 

благочестивое

 

настроеніе,

 

такое

 

благоговѣйпое

 

рас-

положеніе

 

духа? — Вышли

 

изъ

 

храма— а

 

мысль

 

о

 

Господѣ

 

■

 

уже

не

 

занимаетъ

 

насъ.

 

Представится

 

случай

 

развлеченія,

 

разсѣянно-

сти,

 

и

 

мы,

 

забыіп,

 

о

 

своемъ

 

Снасителѣ,

 

всецѣло

 

предаемся

 

зем-

нымъ

 

удовольетвіамъ,

 

всецѣло

 

служимъ

 

разнымъ

 

грѣховнымъ

 

при-

вычкамь

 

и

 

страстямъ

 

своимъ,

 

не

 

думая

 

о

 

томь,

 

что

 

такимъ

 

сл^же-

віеШ

 

безмѣрно

 

оскорбляемъ

 

Господа

 

и

 

какбы

 

отвергаемся

 

отъ

 

Него!

Отъ

 

чего

 

же

 

происходите

 

это?

 

Гдѣ

 

искать

 

прнчинъ

 

такого

грустнаго

 

явленія?

 

Одна

 

изъ

 

главиыхъ

 

причшп,

 

нравственно-рели-
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гіознаго

 

непостоянства

 

нашего

 

благочестія

 

заключается

 

въ

 

шат-

кости

 

нашихъ

 

убѣждепій,

 

въ

 

нетвердости

 

нашей

 

вѣры. —Нельзя,

конечно,

 

сказать,

 

чтобъ

 

мы

 

не

 

веровали

 

въ

 

I.

 

Христа.

 

Нѣтъ.

 

мы

вѣруемъ;

 

но

 

вѣра

 

наша

 

довольно

 

поверхностна,

 

не

 

проникнута

сердечнымъ,

 

сознателыіымъ

 

убѣждепіемъ

 

въ

 

истинзхъ

 

религіоз-

ііыхъ

 

вѣрованій;

 

вѣра

 

наша

 

не

 

входитъ

 

въ

 

самую

 

жизнь

 

нашу,

 

не

 

обра-

щается,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

существо

 

нашего

 

духа. —Мывѣруемъ,

но

 

мало

 

заняты

 

предметами

 

своей

 

вѣры,

 

не

 

даемъ

 

себѣ

 

пол-

наго

 

и

 

яснаго

 

отчета

 

въ

 

своихъ

 

вѣрованіяхъ. -Оттого

 

вѣра

 

наша

не

 

составляете

 

для

 

насъ

 

жнзненнаго

 

вопроса

 

и

 

является

 

въ

 

дея-

тельности

 

нашей

 

чѣмъ-то

 

впѣшянмъ, — хотя

 

и

 

обязательным'!.,

но

 

несущественыымъ

 

началомъ,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

приносите

 

живот-

ворныхъ

 

нлодовъ.

 

При

 

такой

 

слабой

 

вѣрѣ,

 

какбы

 

чуждой

 

наше-

му

 

сердцу,

 

можно

 

ли

 

имѣть

 

сильную,

 

пламенную

 

любовь

 

къ

 

Спа-

сителю

 

нашему?—а

 

безъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

не

 

можете

 

быть

 

и

 

по-

стоянства

 

въ

 

слѣдованіи

 

за

 

нимъ,

 

въ

 

неуклонномъ

 

соблюденіи

заповѣдей

 

Его!

Такъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

истинно,

 

т.

 

е.

 

съ

 

полнымъ

 

сознаиіемъ

 

и

убѣжденіемъ

 

вѣровалц,

 

то

 

также

 

искренно

 

любили

 

бы

 

Господа, -

и,

 

любя

 

Его,

 

старались

 

бы

 

дѣлать

 

только

 

угодное

 

Ему,

 

стара-

лись

 

бы

 

внимать

 

Божественному

 

Его

 

ученію

 

и

 

осуществлять

оное

 

въ

 

жизни

 

своей.

 

Любя

 

Господа,

 

мы

 

непрестанно

 

думали

 

бы

оНемъ,

 

обращались

 

къНему

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

 

въ

 

Немъ

 

одномъ

полагали

 

бы

 

свои

 

радости,

 

Свои

 

надежды,

 

все

 

свое

 

благо.

 

При

твердой

 

вѣрѣ

 

и

 

искренней

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

не

 

бы..о

 

бы

 

и

 

того

непостоянства

 

въ

 

благочестіи,

 

какое

 

замечается

 

теперь.

 

Любовь

къ

 

Господу

 

и

 

Его

 

ученіго

 

заставила

 

бы

 

насъ

 

и

 

всю

 

жизнь

 

свою

располагать

 

по

 

вѣре,

 

т.

 

е.

 

всегда

 

действовать

 

согласно

 

съ

 

уче-

піемъ

 

Евалгельскпмъ

 

и

 

удаляться

 

отъ

 

вс/Ьхъ

 

делъ,

 

противныхъ

заповѣдямъ

 

Бога.

Отъ

 

чею

 

народъ

 

Іудойскій,

 

съ

 

торжеством'!,

 

впрг.тнвшій

 

liicyca

Христа

 

въ

 

Іерусалиме,

 

чрезъ

 

несколько

 

дней

 

отвецгся

 

отъ

 

Него? .— Отъ

того,

 

что

 

самъ

 

не

 

составилъ

 

себе

 

ясиаго,

 

оиределеннаго

 

ионятія

 

о

 

лице
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Мессіи;

 

отъ

 

того,

 

что

 

самь

 

не

 

постарался

 

точнее

 

узнать

 

Іисуса,

 

а

 

ру-

ководился

 

въ

 

сужденіяхъ

 

отзывами

 

и

 

примѣромъ

 

фарисеевъ,

 

по

гордости

 

и

 

зависти

 

ненавидевшихъ

 

Христа. —Не

 

тоже

 

ли

 

бы-

ваете

 

и

 

ныне? — Не

 

отъ

 

того

 

ли

 

и

 

теперь

 

многіе

 

вооружаются

иротивъ

 

истинъ

 

св.

 

Веры,

 

что

 

не

 

знаютъ

 

оныхъ,

 

не

 

стараются

понять

 

ихъ,

 

уяснить

 

себе? —Не

 

отъ

 

того

 

ли,

 

что

 

следуютъ

 

чуж-

дымъ

 

внушеніямъ.

 

увлекаются

 

примерами

 

другихъ.

 

по

 

гордости

 

и

неразумному

 

ослеплеиііс

 

отвергающихъ

 

св.

 

Веру?

 

Твердость

 

веры

основывается

 

на

 

сознательномъ

 

сердечномъ

 

убежденіи

 

въ

 

истин-

ности

 

исповедуемой

 

нами

 

Религіи;

 

а

 

такое

 

убежденіе

 

пріобрѣ-

тается

 

чрезъ

 

полное,

 

а

 

не

 

поверхностное,

 

знаніе

 

истинъ

 

Веры.

Къ

 

такому

 

отчетливому

 

и

 

основательному

 

знанію

 

веры

 

Христовой

лучшимъсредствомъ

 

служитъ

 

внимательное

 

слушаніеи

 

чтеніе

 

слова

Божія,

 

а

 

вместе

 

и

 

собственное

 

размышленіе,

 

соединяемое

 

съмолит-

веннымъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

Богу

 

объ

 

озареніи

 

свыше

 

светомъ

 

исти-

ны. -Для

 

сего

 

между

 

нрочимъ

 

Церковь

 

всю

 

наступающую

 

неделю

посвящаете

 

чтенію

 

св.

 

Евангелія.-Къ

 

этому

 

вѣчно

 

живому

 

и

 

не-

исчерпаемому

 

источнику

 

Божественной

 

истины

 

и

 

должны

 

обратиться

для

 

укрепленія

 

себя

 

въ

 

вере,

 

должны

 

иметь

 

усердіе

 

къ

чтенію,

 

вннмапіе

 

къ

 

слушанію

 

св.

 

Евангельскихъ

 

истинъ.

 

Благо-

дать

 

же

 

Божія

 

да

 

восполните

 

недастатокъ

 

нашей

 

веры

 

и

 

по-

даете

 

намъ

 

силы

 

къ

 

провождепію

 

жизни,

 

согласной

 

съ

 

Верою.

Аминь.

СЛОВО
и

въ

 

день

 

рожденія

 

Бпагочеотизѣчшаго

 

Государя

 

Императо-

ра

 

Александра

 

Николаевича,

 

сказанное

 

Î7

 

апрѣля

 

Ï87S

 

года.

Господи

 

силою

  

Твоею

 

возвеселится

 

царь,

    

и

  

о

 

спасеніи

Твоемъ

 

возрадуется

 

зѣло.

   

Не.

  

20;

  

1

 

ст.

Въ

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего,

 

посвя-

щенный

 

общественной

 

молитвѣ

 

за

 

Него,

 

каждый

   

верный

    

сынъ
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Россіи,

 

безъ

 

сомнЬиія

 

отъ

 

всей

 

глубины

 

души

 

вознесете

 

молит-

ву

 

ко

 

Господу,

 

да

 

приложить

 

Онъ

 

дни

 

на

 

дни

 

царевы

 

и

лѣпга

 

Его

 

до

 

дне

 

рода

 

и

 

рода

 

(Не.

 

60;

 

7),

 

да

 

возсіяетъ

so

 

днехъ

 

Ею

 

правда

 

и

 

множество

   

мира!

    

(Пс.

   

71,

 

7

 

ст).

Такая

 

молитва

 

за

 

Царя

 

нашего

 

не

 

есть

 

только

 

предписаніе

долга,

 

а

 

живое

 

требованіе

 

благодарнаго

 

сердца:

 

можемъ

 

ли

 

мы

не

 

молиться

 

за

 

Него

 

усердно,

 

отъ

 

всей

 

души,

 

когда

 

не

 

только

каждый

 

годъ,

 

а

 

можно

 

сказать,

 

каждый

 

день

 

Его

 

царствованія

приносите

 

намъ

 

иовыя

 

и

 

новыя

 

благодеянія

 

мира,

 

свободы,

св гЬта

 

науки

 

и

 

внутренняго

 

благоустройства?

Поэтому,

 

братіе,

 

мы

 

уверены,

 

что

 

сердце

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

и

 

само

 

собою

 

подвигнетъ

 

его

 

душу

 

и

 

языкъ

 

на

 

молитву

 

о

 

Ца-

ре

 

нашемъ;

 

мы

 

только

 

считаемъ

 

пеобходимымъ

 

сказать,

 

что

сердечная

 

благодарность,

 

въ

 

какой

 

бы

 

форме

 

она

 

ни

 

выража-

лась,

 

не

 

есть

 

еще

 

полная

 

благодарность,

 

что

 

кроме

 

благодарности

въ

 

сердце—чувствомъ,

 

есть

 

еще

 

благодарность

 

въ

 

жизни

 

дѣломъ,

какъ

 

необходимое,

 

осязательное

 

дополненіе

 

благодарности

 

сердеч-

ной.

 

Ч'Ьмъ

 

же

 

въ

 

своей

 

жизне—деятельности

 

ыы

 

можемъ

 

по

достоинству

 

возблагодарить

 

своего

 

возлюбленнаго

 

Монарха

 

за

 

все

благое,

 

яже

 

даде

 

намъ

 

Господь

 

Воіъ

 

во

 

днп

 

Его

 

счастливаго

 

для

насъ

 

царствованіяг

Конечно

 

темъ,

 

что

 

есть

 

въ.

 

насъ

 

самаго

 

высокаго

 

и

 

ценнаго:

Божественною

 

силою,

 

явленною

 

въ

 

насъ

 

Хрнстомъ

 

Спаснтелемъ

иашимъ,

 

Его

 

спасеніемъ,

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

воспринятымъ

и

 

усвоеннымъ

 

пами,

 

словомъ,

 

своимъ

 

искренітмъ ,

 

дѣятель-

нымъ

 

Христіанствомъ.

 

Это

 

христіанство,

 

являемое,

 

въ

 

надле-

жащей

 

полноте,

 

въ

 

жизни

 

подданныхъ,

 

составляете

 

лучшее

 

ве-

селіе

 

христіаискаго

 

Монарха

 

и

 

высшую

 

радость

 

для

 

ихъ

 

отече-

ства,

 

а

 

вмвете

 

и

 

г.ернейшій

 

залогъ

 

его

 

прочности,

 

мощной

 

си-

лы

 

и

 

не

 

сокрушпмаго

 

велпчія.

rzsîi <еі£э'ч

 

/ii
По

 

мненію

 

людей

 

міра

 

сего,

  

едвали

 

кто

 

можетъ

 

быть

   

менее

пригоденъ

 

для

 

двлъ

 

общественныхъ,

  

какь

 

христіане

 

въ

 

строгомъ
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смысле

 

сего

 

слова-— люди

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего;

 

но

 

такое

 

ошибоч-

ное

 

мнѣніе

 

о

 

христіанахъ

 

коренится

 

или

 

въ

 

нежелаиіи

 

видѣть

предмета

 

въ

 

его

 

пстинномъ

 

свете,

 

или

 

составляется

 

чрезъ

 

на-

блгсденіе

 

надъ

 

людьми,

 

носящими

 

только

 

имя

 

христіанъ,

 

а

 

силы

 

ц

духа

 

христіанскаго

 

въ

 

себе

 

не

 

имеющихъ.

Что

 

такое

 

Христіанпнъ?

 

Хрпстіанинъ

 

есть

 

челов'Ькъ,

 

принад-

лежащій

 

Христу

 

всемъ

 

существомъ

 

своимъ,

 

по

 

выразительнному

слову

 

св.

 

Апостола,

 

облекшійся

 

во

 

Христа.

 

Онъ

 

Христовъ— по

всецелому

 

послушанію

 

Христу

 

Спасителю

 

его

 

ума,

 

Христовъ-—

всеми

 

привязанностями

 

къ

 

Нему

 

своего

 

сердца;

 

Христовъ— по

 

ду-

ху

 

жизни,

 

движущему

 

его

 

волю.

а)

 

Истинный

 

христіанинъ,

  

какъ

 

мы

    

сказали,

    

принадлежит!,

Христу

 

Спасителю

 

послушаніемъ

 

Ему

 

своего

  

ума,

  

послушаніемъ

полнымъ,

  

всец'Ьлымъ.

  

Такое

 

послушаніе,

  

съ

 

одной

   

стороны,

 

не

знаетъ

 

перерыва

 

во

 

времени

 

т.

  

е.

  

оно

 

постоянно,

    

не

    

знаетъ

колебаній

 

и

 

ослабленія

 

въ

 

силе

 

и

 

обнимаетъ

 

все

 

разумныя

 

спо-

собности

 

христіанина;

  

съ.

 

другой

 

оно

 

оказывается

 

христіаниномъ

исключительно

 

Христу

 

Спасителю

 

и

 

только

 

Ему

 

одному,

 

и

 

имен-

но:

 

въ

 

области

 

веры,

 

съ

 

предметами

 

міра

 

не

 

видимаго,

 

духовнаго,

въ

 

области

   

жизни— съ

 

ея

 

тайнами,

  

и

   

наконецъ— при

    

оцѣнкѣ

относительная

 

достоинства

 

благъ

 

временныхъ

    

и

   

вечныхъ.

 

Въ

этой

 

области,

  

повторяемъ,

  

у

 

Христіанина

 

только

 

одинъ

 

учитель

Христосъ

    

Богъ,

     

(Мат:

  

23;

  

8 — 12)

   

его

   

путь,

   

истина

   

и

животъ

    

(Іоан.

   

14;

  

6).

   

Отъ

    

этого

 

то

 

истинный

   

христіаниыъ

есть

 

по

 

преимуществу

 

человекъ

 

убежденій,

 

п

 

убежденія

   

его

 

съ

одной

 

стороны,

 

непорочны,

 

святы,

 

чисты,

  

запечатлены

 

характеромъ

Божественна™

 

величія,

 

съ

 

другой

 

■-

 

прочны,

 

постоянны,

 

неизменны

какъ

 

Христосъ,

 

который

 

вчера

 

и

 

днесь,

  

тойжде

    

и

 

во

 

вѣки.

Ни

 

духъ

 

времени

 

и

 

общества,

  

ни

 

авторитеты

   

земпой

 

мудрости,

ни

 

гнетущая

 

сила

 

обстоятельствъ,

   

словомъ,

  

ничто

 

ихъ

 

не

 

колеб-

лете,

  

ничто

 

не

 

разрушаетъ;

   

хрпстіанинъ

 

ввренъ

   

имъ

 

во

 

всѣхъ

положеніахъ,

 

при

 

всѣхъ

 

неременахъ

 

своей

 

жизни;

    

оне

 

лучшая

часть

 

его

 

существа,

  

а

 

потому

 

онъ

 

съ

 

ними

 

живетъ,

    

съ

   

ними
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и

 

умираете...

 

Но

 

что—спросите—для

 

общества

 

и

 

его

 

многоза-

ботной

 

жизни

 

отъ

 

этого

 

достоинства

 

хрпстіанипа,

 

составляю-

щего

 

украшеніе

 

его

 

сокровеинаго

 

человека?

 

Много,

 

и

 

очень

много.

 

Въ

 

этомъ

 

сокровенномъ

 

достоинстве

 

хрпстіанской

 

души

коренится,

 

на

 

немъ

 

зр'Ьетъ

 

и

 

возрастаетъ

 

многоплодная,

 

какъ

прекрасное

 

ветвистое

 

дерево,

 

честность,

 

такъ

 

желательная

 

въ

каждомъ

 

гражданине,

 

кто

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ,

 

и

 

где

 

бы

 

онъ

 

ни

стоялъ;

 

та

 

честность,

 

которая

 

не

 

способна

 

нетолько

 

на

 

такія

грубыя

 

нроявлеиія

 

лжи

 

и

 

неправды,

 

какъ

 

хищепіе,

 

обманъ,

 

мздо-

имство,

 

но

 

и

 

па

 

такія

 

тонкія

 

какъ:

 

лесть,

 

двоедушіе,

 

хитрая

уклончивость

 

и

 

т.

 

иод.,

 

которая,

 

нетолько

 

въ

 

жизни,

 

чести

 

и

добромъ

 

имени

 

ближняго,

 

а

 

даже

 

н

 

въ

 

его

 

собственности

 

видите,

святыню,

 

неприкосновенную

 

для

 

себя,

 

для

 

которой

 

правда

 

состав-

ляете,

 

такую

 

же

 

потребность,

 

какъ

 

хлебъ,

 

вода,

 

воздухъ

 

и

 

теп-

ло—для

 

тела

 

нашего,

 

а

 

неправда,

 

даже

 

неумышленно

 

содеянная

въ

 

отношеніи

 

ближняго,

 

есть

 

тяжелое

 

горе

 

жизни,

 

отрава

 

ея

лучшихъ

 

радостей...

 

Напрасно

 

иногда

 

думаютъ,

 

что

 

такая

 

чест-

ность

 

можете

 

воспитаться

 

на

 

иной

 

почве

 

т.

 

е.

 

пе

 

на

 

почве

святыхъ

 

хр.істіанскихъ

 

убежденій.

 

Правда,

 

истинная

 

наука

 

можетъ

■

 

'

 

сообщить

 

известную

 

степень

 

возвышенности,

 

благородства

 

и

 

мягкости

чувствамъ

 

и

 

стремленіямъ

 

человека;

 

подъ

 

вліяиіемъ

 

такихъ

чувствъ

 

и

 

стремленій

 

можетъ

 

сложиться

 

довольно

 

возвышенное

 

понятіе

о

 

чести

 

н

 

правде,

 

но

 

такое

 

попятіе

 

никогда

 

по

 

можетъ

 

возвысить-

ся

 

до

 

идеальной

 

высоты

 

евангельскаго

 

ученія

 

о

 

спхъ

 

предметахъ.

Далѣе:

 

истинное

 

образовапіе

 

можетъ

 

поддерживать

 

въ

 

душе

 

че-

ловека

 

теплое

 

желаніе

 

честной,

 

непорочной

 

жизни,

 

но

 

недаетъ

снлъ

 

быть

 

честнымъ;

 

отъ

 

того

 

то

 

обыкновенная

 

человеческая

честность,

 

не

 

пмьющая

 

для

 

себя

 

иитапія

 

въ

 

вечпыхъ.евапгель-

скихъ

 

обетованіяхъ,

 

остается

 

не

 

поколебішою

 

только

 

до

 

техъ

поръ,

 

пока

 

поддерживается

 

побужденіями

 

выгоды,

 

честн,

 

удоволь-

ствія

 

въ

 

его

 

разиообразиейшнхъ

 

вндахъ;

 

коль

 

же

 

скоро

 

встре-

чается

 

съ

 

опасностію

 

однпхъ

 

тяжелыхъ

 

утратъ,

 

лпшеиій.

 

скорбей,

безславія,

    

позора,

    

народной

   

неблагодарности,

    

она

    

слабеете
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и

 

въ

 

изнеможеиіи

 

надаете.

 

И

 

это

 

совершенно

 

естественно,

 

какъ

естественно

 

замереть

 

дереву,

 

росшему

 

пасочной

 

почве,

 

по

 

пере -

несеиіи

 

его

 

на

 

почву

 

сухую,

 

каменистую:

 

въ

 

годину

 

тяжелыхъ

испытаній,

 

обыкновенная

 

человеческая

 

честность,

 

съ

 

потерею

всѣхъ

 

земныхъ

 

побужденій,

 

лишается

 

всякаго

 

питанія,

 

и

 

какъ

все

 

живое,

 

безъ

 

питанія,

 

должна

 

умереть.

 

Честность

 

христіан-

екая

 

лишиться

 

своего

 

обычнаго

 

питанія,

 

пп

 

при

 

какихъ

 

услові-

яхъ

 

жизни,

 

не

 

можетъ.

 

Представимъ

 

себе

 

христіаискаго

 

нравед-

ника

 

въ

 

самомъ

 

тяжеломъ

 

положеніи,

 

какое

 

знаетъ

 

человеческое

сердце,

 

въ

 

состояніи

 

полнаго

 

отвержеиія

 

человеческимъ

 

обще-

ствомъ,

 

позора,

 

одиночества,— одинокъ

 

ли

 

онъ?

 

Нетъ,

 

не

 

одинокъ:

съ

 

нимъ

 

неотлучно

 

его

 

Милосердный

 

Спаситель,

 

сонмы

 

святыхъ

ангеловъ

 

и

 

свят,

 

человековъ;

 

они

 

слышать

 

его

 

стоны,

 

разделя-

ютъ

 

съ

 

братскимъ

 

соучастіемъ

 

болезни

 

его

 

сердца.

б)

 

Христіанинъ

 

припадлежитъ

 

Христу

 

Спасителю

 

глубочайшими

привязанностями

 

своего

 

сердца.

 

Какъ

 

дитя,

 

въ

 

первые

 

годы

 

его

жизни,

 

всею

 

своею

 

душею

 

обращено

 

къ

 

матери,

 

разделяете

 

съ

нею

 

все

 

перемены

 

ея

 

жизни

 

и

 

переживаетъ

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

себе;

 

такъ

 

христіанинъ,

 

рожденный

 

въ

 

таинстве

 

с.

 

Крещенія

 

для

жизни

 

во

 

Христе,

 

продолжаетъ

 

усвоять

 

себе

 

эту

 

жизнь

 

до

 

самой

смерти.

 

Евангельское

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

Спасителя

 

для

 

него

 

не

 

есть

только

 

простая

 

исторія,

 

усвоенная

 

памятью,

 

а

 

живая

 

действитель-

ность,

 

переживаемая

 

сердцемъ.

 

И

 

радоститихаго

 

детства,

 

проведенна-

го

 

Христомъ

 

въ

 

Назарете,

 

и

 

труды

 

непрерывныхъ

 

переходовъ

 

Его

изъ

 

города

 

въ

 

городъ,

 

изъ

 

веси

 

въ

 

весь,

 

со

 

всеми

 

ихъ

 

лише-

ніями,

 

голодомъ

 

и

 

жаждою;

 

и

 

упорное

 

невежество

 

Іудейскаго

наргда;

 

съ

 

его

 

иеблагодарностію

 

и

 

злостною

 

клеветою,

 

и

 

страда-

нія

 

въ

 

«аду

 

Геѳсиманскомъ,

 

на

 

суде

 

у

 

первосвященниковъ

 

и

 

Пила-

та,

 

со

 

всеми

 

ужасами,

 

которыми

 

злоба

 

умела

 

обставить

 

этотъ

судъ,

 

и

 

муки

 

крестныя,

 

словомъ,

 

всю

 

жизнь

 

Спасителя

 

христі-

анинъ

 

переживаетъ

 

въ

 

своей

 

душе,

 

своимъ

 

сердцемъ,

 

какъ

жизпь

 

своего

 

Божественнаго

 

Первообраза.

 

.

 

Отъ

 

того

 

онъ

крестоносецъ,

 

воинъ,

  

человекъ

 

брани

 

въ

 

обширн'Ьйшемъ

   

и

 

бла-
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годяѣйш.емъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

по

 

самой

 

своей

 

христіанской

іфііродѣ.

 

По

 

самой

 

этой

 

прііродѣ

 

онъ

 

уготованъ

 

на

 

всякое

 

дѣло

благое,

 

при

 

выполнеиіи

 

котораго

 

требуется

 

выносливость,

 

тер-

пѣігіе,

 

стойкость,

 

мужество,

 

труды,,

 

лишенія,

 

голодъ,

 

жажда.

Этотъ

 

духъ

 

христіанскаго

 

кресгоношенія,

 

въ

 

лучшихъ

 

своихъ

представителях'!,— свят,

 

мученикахъ,

 

ни

 

иредъ

 

чѣмъ

 

не

 

блѣд-

нѣлъ:

 

ии

 

предъ

 

кострами,

 

ни

 

предъ

 

сѣкирами;

 

онъ

 

все

 

выносилъ

съ

 

ангельскою

 

кротостію

 

и

 

съ

 

молитвою

 

на

 

устахъ

 

за

 

своихъ

мучителей...

 

Неправда

 

ли,

 

благоч.

 

слушатели,

 

что

 

этотъ

 

духъ

есть

 

духъ,

 

все

 

преодолѣвающій?

 

Какое

 

можно

 

указать

 

служебное

поприще,

 

котораго

 

цемогъ

 

бы,

 

съ

 

честію

 

и

 

несомнѣнною

 

пользою

для

 

своей

 

родины,

 

начать

 

и

 

пройти

 

человѣкъ

 

такого

 

характера,

если

 

только

 

онъ

 

приготоилснъ

 

къ

 

нему

 

обученіемъ?

 

Въ

 

совре-

менпыхъ

 

обществеиныхъ

 

дѣателяхъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ревностію

 

и

горячностію

 

къ

 

дѣлу

 

нерѣдко

 

замѣчаемъ

 

какую-то

 

нетерпѣливость,

раздраженіе

 

и

 

затѣмъ

 

утоллспіе.

 

Какъ

 

не

 

рѣдко

 

приходится

 

слы-

шать

 

отъ

 

нихъ

 

жалобы

 

на

 

непониманіе,

 

недостатокъ

 

сочувствия,

тупость

 

и

 

неблагодарность

 

толпы,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

видѣть

 

малодушное

бѣгство

 

съ

 

служебнаго

 

поприща,

 

иногда

 

при

 

самомъ

 

началѣ

его!

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

большей,

 

части

 

случаевъ,

 

это

 

люди

 

науки,

люди

 

знанія;

 

чего

 

недоставало

 

имъ?

 

Самоотверженно—терпѣлива-

го

 

христіанскаго

 

характера..

 

Христіанинъ,

 

и

 

берущійся

 

за

 

дѣло

во

 

имя

 

Христа,

 

и

 

совершающій

 

дѣло

 

для

 

славы

 

Его

 

имени,

 

не

отступить

 

отъ

 

дѣла.

 

какъ.

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

трудно;

 

множество

пр»тнвниковъ,

 

сила

 

враговъ

 

не

 

приведутъ

 

его

 

въ

 

малодушный

страхъ

 

и

 

уныніе;

 

онъ

 

знаетъ,

 

что

 

трудится

 

для

 

славы

 

своего

Спасителя,

 

и

 

что

 

этотъ

 

Спаситель

 

всѣхъ,

 

паче

 

же

 

дѣлателей

вѣрныхъ

 

Ему,

 

никогда

 

и

 

нн

 

въ

 

чемъ

    

не

 

оставитъ.

с)

 

Накоиецъ—христіанипъ

 

Христовъ

 

по

 

духу

 

жизни,

 

движу-

щему

 

его

 

волю..

 

Какъ

 

розга,

 

растущая

 

на

 

своей

 

лозѣ,

 

получая

отъ

 

неа

 

жизненные

 

соки,

 

приноситъ

 

плодъ

 

по

 

роду

 

своему;

 

т&къ

и

 

христіашшъ,

 

питаясь

 

словомъ

 

Спасителя,

 

плотію

 

и

 

кровію

Его,

 

вноситъ

 

въ

 

міръ

 

Божій

 

прекраснѣйшій

    

и

   

благороднѣйшій

Дон.

  

епар.

    

вѣд.

   

л.
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плодъ,

 

какой

 

только

 

знаетъ

 

міръ-^-христіанскую

 

любовь.

 

Любовь

къ

 

падшему

 

человѣчеству

 

есть

 

основная,

 

глубочайшая

 

черта

Спасителя,

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

есть

 

основная

 

черта

 

истиннаго

христіанина,

 

составляющая

 

вѣнецъ

 

его

 

совершенствъ...

 

Нужно

ли

 

говорить

 

о

 

цѣнности

 

этой

 

любви

 

въ

 

благоустроеніи

 

человѣче-

скихъ

 

обществъ?

 

Если

 

бы

 

мы,

 

обратившись

 

къ

 

исторіи,

 

взду-

мали

 

перечислить

 

все,

 

что

 

эта

 

любовь

 

внесла

 

истинно

 

человѣч-

наго

 

въ

 

семейный,

 

сословный

 

и

 

общественный

 

бытъ

 

людей,

 

что

она

 

сдѣлала

 

для

 

всего

 

слабаго

 

и

 

малосильнаго,

 

какъ

 

то:

 

жен-

щины,

 

дитяти

 

и

 

раба;

 

изъ

 

какого

 

угнетеннаго,

 

приниженнаго

положенія

 

она

 

воспріяла

 

ихъ

 

въ

 

свое

 

иопеченіе

 

и

 

какую

 

выдер-

жала

 

по

 

истинѣ

 

исполинскую

 

борьбу,

 

особенно

 

изъ—за

 

послѣдня-

го,

 

т.

 

е.

 

раба,

 

для

 

возвращенія

 

ему

 

свободы

 

и

 

правъ

 

человѣче-

скихъ,

 

если

 

бы —далѣе — мы

 

стали

 

перечислять

 

всѣ

 

благотвори-

тельный

 

учрежденія,

 

которыми

 

эта

 

любовь

 

усѣяла

 

лице

 

земли,

для

 

призрѣнія

 

калѣчества

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ,

 

нищихъ,

 

боль-

ныхъ,

 

сиротъ,

 

престарѣлыхъ;

 

то

 

едва

 

ли

 

бы

 

мы

 

могли

 

привести

къ

 

концу

 

свое

 

слово

 

не

 

только

 

въ

 

какой— либо

 

часъ

 

времени,

но

 

и

 

въ

 

болѣе

 

продолжительные

 

сроки

 

онаго.

 

А

 

потому

 

предостав-

лЯемъ

 

этой

 

любви

 

самой

 

себя

 

изобразить

 

словами,

 

выливши-

мися

 

изъ

 

любвеобильнаго

 

сердца

 

Апостола:

 

любовь,

 

говоритъ

онъ,

 

(Кор.

 

13;

 

4—7.)

 

долготерпитъ,

 

милосердуетъ,

 

любовь

не

 

завидуешь,

 

любовь

 

не

 

превозносится,

 

не

 

гордится,

 

не

 

без-

чинствуеть,

 

не

 

ищетъ

 

своего,

 

не

 

раздражается,

 

не

 

мыслить

зла,

 

не

 

радуется

 

о

 

неѣравдѣ,

 

и

 

сорадушся

 

истинѣ;

 

все

покрываетъ,

 

всему

 

вѣритъ,

 

всею

 

надѣется,

 

все

 

переносить.

Кто

 

не

 

видитъ,что

 

христіанской

 

любви

 

принадлежишь

 

могущество

въ

 

дѣлѣ

 

порядка,

 

объединенія

 

обществеиныхъ

 

силъ

 

и

 

направ-

леиія

 

ихъ

 

къ

 

одной

 

главной

 

цѣли

 

всѣхъ

 

человѣческихъ

 

обществъ,

къ

 

ихъ

 

временному

 

и

 

вѣчному

 

благополучно?

Братіе

 

христіане!

 

Въ

 

концѣ

 

слова

 

возвратимся

 

на

 

минуту

 

къ

началу

 

его.

 

Начиная

 

слово,

 

мы

 

сказали,

 

что

 

отъ

 

своего

 

Возлю-

бленнѣйшаго

 

Монарха

 

мы

 

получили

 

блага

 

мира

 

и

 

свободы,

 

свѣтъ

.-

 

і
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науки

 

и

 

внутренняго

 

благоустройства..Не

 

правда

 

ли,

 

что

 

все

 

это

мыимѣемъ,

 

а

 

между

 

іѣмъ

 

чувствуем!.,

 

осязательно

 

чувствуемъ,

что

 

намъ

 

все

 

чего

 

то

 

недостаетъ.?- Ч'его

 

же

 

недостаетъ?

 

Все

укрѣпляющаго,

 

«се

 

созпдагощаго

 

и

 

связующаго,

 

все

 

животворя-

щего

 

христіаискаго

 

духа.

 

Кто

 

же

 

можетъ

 

внести

 

этотъ

 

оплодотво-

рящій

 

духъ

 

въ

 

дары,

 

которыми

 

мы

 

пользуемся?

 

Мы

 

съ

 

вами

 

и

болѣе

 

никто..

 

Станемъ

 

же

 

христіаіш:и

 

не

 

по

 

имени

 

только,

 

а

 

са-

мымъ

 

дѣломъ..Этимъ

 

мы

 

сослужимъ

 

самую

 

лучшую

 

службу

 

царю,

престолу

 

и

 

отечеству.

Миргинской

 

церкви,

 

Допскаіо

  

института,

     

Протоіереи

Григорій

 

Прозоровские

:

IL

Поплтге

 

о

 

совѣсти

 

съ

   

психологической

   

стороны.

Р.азборъ

 

различннхъ

 

пошітій

   

о

 

совѣсти. — Положительное

   

понптіе

о

 

ней. —Несостоятельность

 

ученіп

 

о

 

сопѣстп

 

Дарвуіпа. — Заключеніе

,,Ты,

 

скажемъ

 

словами

 

Канта,

 

предъ

 

которой

 

всѣ

 

страсти

молчать,

 

несмотря

 

на

 

тайный

 

ропотъ,

 

гдѣ

 

твое

 

начало?"—ÏÏ,

 

пре-

жде

 

всего,

 

можно

 

ли

 

отожествлять

 

совѣсть

 

съ

 

нравственнымъ

 

созна-

ніемъ?, ,

 

Сознаніе,

 

говоритъ

 

Ульрици,

 

не

 

есть

 

особое

 

пространство,

 

въ

которое

 

являются

 

представления,

 

къ

 

которому

 

стремятся

 

онѣ

и

 

изъ

 

котораго

 

онѣ

 

стараются

 

вытѣснить

 

другъ

 

друга,— оно

 

есть

только

 

результатъ

 

сравнивающей

 

и

 

различающей

 

деятельности."

Слѣдовательно,

 

сознаніе

 

есть

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

психическое

 

состои-

те,

 

являющееся

 

вслѣдъ

 

за

 

извѣстнымъ

 

актомъ

 

сравненія,

 

раз-

личія,

 

сопоставления

 

и

 

т.

 

п.

 

Потому-то

 

Ульрици

 

и

 

говоритъ,

что

 

мы,

 

не

 

пмѣя

 

власти

 

надъ

 

своими

 

ощущеиіями

 

и

 

чувство -

ваніями,

 

можемъ

 

при

 

иосредствѣ

 

вниманія

 

и

 

силы

 

волиизмѣнять

содержаиіе

 

еозпаиія,- — удалять

 

изъ

 

него

 

извѣстныя

 

иредставлепія

и

 

вводить

 

новыя,

 

можемъ

 

давать

 

ему

 

такое,

  

а

 

не

  

иное

 

направ-
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леніе

 

(*). —Такова

 

ли

 

совѣсть?

 

Авторитета

 

совѣсти

 

въ

 

нравст-

венной

 

жизни

 

человѣка

 

съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ

 

составляете

ея;

 

отличительную

 

черту.

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

согласить

 

это

 

съ

только

 

что

 

приведеннымъ

 

психологическимъ

 

фактомъ,

 

что

 

мы

 

мо-

жемъ

 

измѣнять

 

содержаніе

 

нашего

 

созпанія?

 

Вѣдь

 

допустить

 

это

по

 

отношенію

 

къ

 

совѣсти

 

зиачитъ

 

признать,

 

что

 

человѣкъ

можетъ

 

по

 

собственному

 

произволу

 

измѣнять

 

содержаще

 

совѣсти

и

 

заставлять

 

ее

 

интересоваться

 

только

 

незначителыіымъ,

 

а

 

на

важные

 

проступки

 

не

 

обращать

 

вниманія.

 

Но

 

утверждать

 

такамъ

образомъ

 

не

 

значитъ

 

ли

 

отвергать

 

дѣйствительность,

 

такъ

 

какъ

достаточно

 

и

 

не

 

глубокаго

 

самопаблюденія,

 

чтобы

 

сказать:

,,мы

 

не

 

можемъ

 

вызывать

 

или

 

удалять

 

обнаружена

 

совѣсти

по

 

произволу, — онѣ

 

овладѣваютъ

 

нами

 

помимо

 

нашей

 

воли."

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

болѣе

 

уже

 

согласно

 

съ

 

дѣйствительностію

 

то

мнѣніе,

 

которое

 

называетъ

 

совѣсть

 

чувствомъ

 

и

 

ипстипктомъ,

потому

 

что

 

и

 

они

 

подобно

 

совѣсти

 

Еозникаютъ

 

независимо

 

отъ

нашей

 

воли. —Далѣе,

 

изъ

 

природы

 

созпанія

 

прямо

 

вытекаетъ

то

 

положеіне,

 

что,

 

направляясь

 

къ

 

познанпо,

 

сознаніе

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

липіь

 

о

 

томъ,

 

что

 

есть,

 

тогда

 

какъ

 

совѣсть

 

говоритъ

человѣку

 

о

 

томъ;

 

что

 

должно

 

быть.

 

И

 

это

 

„должно

 

быть",

произносимое

 

совѣстію

 

бываетъ

 

такъ

 

не

 

уловимо,

 

такъ

 

непо-

средственно

 

по

 

своему

 

происхождение,

 

что

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

даиныхъ

называть

 

его

 

результатомъ

 

какого

 

либо

 

акта

 

мышленія.

 

Это

 

имен-

но

 

обстоятельство

 

и

 

заставило

 

многихъ

 

богослововъ

 

называть

 

со-

вѣсть

 

непосредственнымъ

 

сознаніемъ

 

или

 

непосредственнымъ

 

са-

мосознаніемъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

,, всякое

 

сознаніе

 

посредствуется

нѣкоторымъ

 

актомъ

 

различающей

 

дѣятельности,"

 

и

 

слѣдователь-

но

 

,, строго

 

говоря,

 

нѣтъ

 

непосредственна™

 

сознанія

 

(**),

 

то

 

мы,

значитъ,

 

должны

 

допустить,

 

что

 

требованіе

   

совѣсти

    

вытекаетъ

изъ

 

собственной

 

ея

 

природы.

   

Можно

    

думать,

 

что

 

эту

    

именно
_____________

(*)

 

Тѣдо

 

и

 

душа.

 

Ч.

 

И.

 

ст.

 

1,

 

270-378

 

стр.

(**)

 

Окотр.

 

Ульрици,

 

т.ѣло

 

и

 

душа— 660

 

стр.
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мысль

 

выражаетъ

 

й

 

самый

 

термин*:

 

со-вѣстъ.

 

(*)

 

По

 

нашему

мпѣнію,

 

прибавка

 

„со"

 

(съ—L)

 

указываете

 

па

 

то,

 

что

 

совѣс-

тп

 

постоянно

 

бываетъ

 

присуще

 

вѣдѣніе

 

чего-то,

 

что

 

она

 

яв-

ляется

 

съ

 

готовымъ

 

уже

 

вѣдѣніемъ,

 

съ

 

знапіе^ъ,

 

кото-

рое

 

потому

 

самому

 

есть

 

не

 

продукта

 

сравнивающей

 

и

различающей

 

дѣятелыюсти, :

 

а

 

существенный

 

элемента

 

ея'

 

при-

роды

 

(**).

 

При

 

такомъ

 

пониманіи

 

дѣла

 

вполнѣ

 

основательно

можію

 

назвать

 

совѣсть

 

источником'!,

 

законосообразной

 

деятельно-

сти

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

 

внѣшняго

 

положительнаго

закона.

 

Впрочемъ,

 

многіе

 

моралисты,

 

желая

 

объяснить

 

обязываю-

щую

 

силу

 

голоса

 

совѣстй,

 

называютъ

 

ее

 

сознаиіемъ

 

нравствен-

наго

 

закона.

 

Но

 

"вѣдь

 

сказать

 

еще

 

не

 

значитъ

 

доказать.

 

Знаніе

вообще

 

не

 

возможно

 

безъ

 

сознанія, — это

 

пСихологичёскій факта'.

Теперь,

 

положимъ,

 

что

 

предмета

 

моего

 

сознанія

 

есть

 

,,десято-

словіс;"

 

размышляя

 

о

 

немъ,

 

я

 

очень

 

хорошо

 

понимаю

 

всѣ

 

нрав-

ственный:

 

требования,

 

который'

 

содержатся

 

въ

 

немъ, — понимаю,

что

 

всѣ

 

эти

 

требованія

 

должны

 

быть

 

осуществлены

 

въ

 

жизни.

Такъ,

 

но

 

на

 

какомъ

 

же

 

осиованш

 

я

 

должеиъ

 

думать,

 

чтО!і ' и оіМ

ооязательны

 

именно

 

для

 

меня.

 

Сознаше

 

передаетъ

 

мнѣ

 

только

факта,

 

т.

 

е.

 

'ограничивается

 

простымъ

 

знаніемъ

 

десятоеловГя^'а1
не

 

дѣлаетъ

 

его' обязательным'!,

 

для

 

меня;

 

значитъ,

 

тотъ

 

факторъ,

который

 

дѣлаетъ

 

закопъ

 

обязательиымъ

 

для

 

меня,

 

нельзя

 

отож'е-
.

 

;

            

ГГКІІ

      

■

 

ІП

    

..

        

І(1П

   

<I

                      

I

                      

И

                 

■

     

■■,

                     

e

 

'
ствлять

 

съ

 

сознашемъ,

  

такъ

 

какъ

   

сознаше

 

не

   

имѣетъ

    

обязы-
тт

                           

г

 

и

                                  

m

               

чи
вающаго

 

элемента.

  

Потомуп-о

 

и

 

обязательную

 

силу

 

дебятослювія

пріізпаюта

 

болѣе

 

совѣстливые,

 

a

 

lie

 

болѣе

 

развитые,

 

чег6':;

 

бы

слѣдовало

 

ожидать

 

при

 

тожественности

 

совѣсти

 

и

 

созпанія

 

зако-

на.

 

Подобнаго

 

пониманія

 

совѣсти

 

нельзя

 

оправдать

 

и

 

отожеств-

ил.
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(*)

 

Другой,

 

созвучный

 

ему,

 

термииъ:- „сознаніе"

 

указывает!,,

 

какъ

 

намъкажет.

ся.

 

на

 

тотъ

 

нсихологическіи

 

фактъ,

 

что

 

душа

 

является

 

съзнаиіемъ

 

послѣ

 

того )

какъ

 

она

 

познала

 

что

 

либо

 

доселѣ

 

неизвѣстное

 

ей.

 

Это

 

обьясненіе

 

подтверж-

дается

 

и

 

тѣмъ

 

обстоятельством!.,

 

что

 

сознаніе

 

есть

 

необходимое

 

условіе

 

всякого

знанія.
(**)

    

Повидимоыу

 

эту

 

же

 

мысль

 

внеказываеть

    

и

    

Ульрици, —тѣло

 

-

 

и

    

душа

G59— 060

 

стр.

  

''"

   

'

                                       

а "

                                 

РвгО

 

{*)
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леніемъ

 

ея

 

съ

 

сознанісмъ

 

естественнаго

 

нравствеішаго

 

закопа.

Ибо,

 

въ

 

такомъ

 

случав

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будемъ

 

объяснить

того

 

факта,

 

когда

 

человѣкъ

 

только

 

чувствуетъ

 

совершенную имт,

несправедливость,

 

а

 

не

 

сознаетъ,— когда

 

сознаніе

 

несправедли-

вости

 

и,

 

потому,

 

сознаніе

 

виновности

 

въ

 

извѣстиомъ

 

поступкѣ

основывается

 

на

 

чувствѣ.

 

Вотъ

 

иримѣръ

 

изъ

 

обыденной

 

жизни.

Случай

 

былъ

 

въ

 

Аигліи.

 

На

 

одиой

 

желѣзнодорожной

 

стапціи

стрѣлочникъ

 

забылъ

 

передвинуть

 

рельсовыя

 

стрѣлкн;

 

произошло

столішовеніе

   

двухъ

 

поѣздовъ;

 

нѣсколько

 

человѣкъ

 

убило

 

и

 

мно-

гихъ

 

ранило

 

С).
,,Какъ

 

же

 

вы

 

забыли

 

передвинуть

 

стрѣлки

 

и

 

причинили

 

такой

несчастный

    

случай?"

  

спрашивали

    

стрѣлочішка.

   

,

 

,Я

 

не

 

знаю,

отвѣчалъ

 

Лизъ

 

(такъ

 

звали

 

стрѣлочника):

  

,,я

 

думаю,

 

что

 

я

 

пе-

редшшулъ

 

ихъ.

  

Иначе

 

не

 

ліогло

 

быть.

    

Я

 

зналъ,

    

что

    

поѣздъ

пріідетъ,

  

продолжалъ

 

онъ,

    

я

    

видѣлъ,

    

какъ

 

подходилъ

 

онъ...

Если

 

бы

 

янепоставнлъ

 

стрѣлки,

 

какъ

 

должно,

 

я

 

бы

 

объ

 

этомъ
,.оі!.-

 

нТго

                                

'

      

•

  

'

             

■

        

кг

      

■..)

   

>

 

:

непремѣино

 

вспомнилъ

 

тогда.

 

Ясно,

 

что

 

вспомнилъ

 

бы,

 

но

 

мнѣ

не

 

пришла

 

эта

 

мысль

 

въ

 

голову.

 

Я

 

стоялъ

 

спокойно,

 

какъ

 

буд-

то

 

все

 

было

 

въ

 

исправности,

 

и

 

потому

 

я

 

думаю,

 

что

 

я

 

перед-

винулъ

 

стрѣлки."

 

Придя

 

домой,

 

,,онъ

 

всѣми

 

силами,

 

всѣмъ

существом'!,

 

своимъ

 

старался

 

припомнить

 

то

 

дѣйствіе,

 

которое,

съ

 

пеум.олимымъ

 

упорствомъ

 

не

 

припомипалось

 

ему."

 

Нужио

замѣтпть,

 

что

 

этотъ

 

стрѣлочиикъ,,

 

въ

 

продолженіи

 

пяти

 

лѣтъ

ни

 

разу

 

не

 

забывалъ

 

передвинуть

 

стрѣлки;

 

ему

 

казалось

 

невоз-

м,ожнымъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

(^дѣлалъ

 

это

 

теперь."

 

Потому

 

то

 

созваніе

Лиза

 

никакъ

 

не

 

хотЬло

 

допустить

 

настоящей

 

ошибки.

 

Вѣроят-

но,-разсуждалъ.

 

онъ,

 

припоминая

 

свои

 

занятія,-я

 

передвинулъ

стрѣлки,

 

когда

 

переходилъ

 

назадъ

 

чрезъ

 

путь.

 

Я

 

надѣюсь,

 

что

сдѣлалъ

 

такъ,

 

прибавилъ

 

онъ

 

послѣ

 

минутнаго

 

молчанія.

 

,,Я

не

 

могъ

 

вбить

 

себѣ

 

въ

 

голову

 

мысли,

 

говорплъ

 

онъ

 

въ

 

другой

разъ,

 

что

 

я

 

забылъ

 

передвинуть

 

стрѣлкя,

 

какъ

 

всегда

 

это

    

дѣ-

ладъ;

 

это

 

было

 

для

 

меня

    

невѣроятною

 

вещію."

 

Въ

 

виду

 

это-
------------------------------

(*)

 

Отечеств.

 

Записки

 

187-1

 

г.

 

Ноябрь.

 

38—39,

 

40—41

 

стран,
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го

 

обстоятельства

 

Лизъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

общую

 

молву,

 

которая

приписывала

 

его

 

небрежности

 

столкновеніе

 

поѣздовъ,- слиталъ

этотъ

 

факта

 

,, необъяснимою

 

для

 

себя

 

загадкою.''

 

Между

 

тѣмъ

въ

 

душѣ

 

своей

 

онъ

 

испытывалъ

 

сильпѣйшія

 

мученія,

 

которыя

вызывались

 

не

 

страхомъ

 

наказанія

 

со

 

стороны

 

государственныхъ

законовъ

 

(*)

 

и

 

не

 

сознаніемъ

 

собственой

 

вины,

 

такъ

 

какъ

 

созна-

ше

 

не

 

признавало

 

этого

 

факта; —нѣтъ,

 

его

 

мучило

 

то

 

безотчетное

чувство,

 

которое

 

помимо

 

его,

 

воли

 

и

 

сознанія

 

говорило

 

ему,

 

что

жизнь

 

,,убитыхъ

 

при

 

столкиовеніи

 

людей

 

лежитъ на

 

его

 

совѣсти",

и

 

которое,

 

наконецъ,

 

заставило

 

его

 

покориться

 

общему

 

голосу,

что

 

онъ

 

не

 

перевелъ

 

стрѣлки.

 

,,И

 

онъ

 

покорился

 

своей

 

участи

безъ

 

ропота,

 

безъ

 

сопротивленія;

 

онъ

 

былъ

 

тихъ

 

и

 

молчаливъ,

какъ

 

убитый."

Ясно,

 

что

 

здѣсь

 

сознаніе

 

собственной

 

виновности

 

Непосредствен-

но

 

основывается

 

на

 

нравственномъ

 

чувствѣ, -чувство,

 

а

 

не

 

соз-

наше

 

сказало

 

стрѣлочнику,

 

что

 

онъ

 

вииовенъ

 

въ

 

убійствѣ

 

че-

тырехъ

 

человѣкъ;

 

слѣдовательно,

 

и

 

совесть

 

нужно

 

бы

 

назвать

ие.

 

сознаніемъ,

 

а

 

непосредствеинымъ

 

нравствениымъ

 

чувствомъ,

какъ

 

это

 

и

 

дѣлаютъ

 

многіе.-Въ

 

виду

 

подобныхъ

 

фактовъ

 

неуди-

вительно,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учеными

 

и

 

народная

 

рѣчь

 

говоритъ

Оіпсовѣсти,

 

то

 

какъ

 

осознаніи,

 

то

 

какъ

 

о

 

чувствѣ,

 

то

 

какъ

 

объ

инстинктивиомъ

 

стремленіи.

 

Если

 

бы

 

совѣсть

 

не

 

являлась

 

Р "во1

всѣхъ

 

этихъ

 

формахъ,

 

то,

 

очевидно,

 

ни

 

народное

 

воззрѣніе

 

при

всей

 

.своей

 

не

 

научности;

 

ни

 

ученые

 

мыслители

 

не

 

могли

 

бы

подмѣтить

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

было

 

бы

 

повода

 

для

 

этого,

 

а

 

сле-

довательно

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

ироявленіи

 

совести

 

во

всѣхъ

 

этихъ

 

формахъ,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

виду

 

прнведенныхъ

 

дан-

ныхъ,

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

нравственно-психологическая

жизнь

 

человѣка

 

не

 

даетъ

 

права

 

отожествлять

 

совѣсть

 

съ

 

созна-

ніемъ.
Теперь

 

посиотримъ,

 

можпо

 

ли

 

отожествлять

 

ее

 

съразеудкомъ

и

 

практическимъ

 

умомъ. —Въ

 

своей

 

антропологіи

 

Ушинскій

 

пред-

(*)

 

Тамъ— же,

 

стр.

   

44—45.
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метами

 

разсудочной

 

дѣятельности

 

считаетъ:

 

1)

 

образованіе

 

по-

нятій,

 

2)

 

составление

 

суждеиій,

 

3)

 

выводъ

 

умозаключепій,

 

4)

 

пости-

жеиіе

 

предметовъ

 

явленій,

 

5,

 

постішеніо

 

прпчииъ

 

и

 

законовъ

явленій

 

и

 

6,

 

постройку

 

системъ

 

науки

 

и

 

практических'!,

иравилъ

 

для

 

жизші.

 

(*')

 

,,Въ.

 

теоріи,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ,

 

можно

 

еще

 

жить

 

однимъ

 

разсудкомъ;

 

по

 

выс-

шая

 

практическая

 

деятельность

 

требуетъ

 

всего

 

человѣка,

 

и ;

 

слѣ^

довательио

 

требуетъ

 

руководства

 

разума."

 

("""")

 

А

 

если

 

такъ,

 

то,

кажется,

 

нѣтъ

 

нужды

 

и

 

говорить

 

о

 

различіи

 

разсудка

 

й

 

совѣсти

потому,

 

что

 

о.ыо

 

очевидно

 

само

 

по

 

себѣ.

 

Ибо,

 

тогда

 

какъ

 

пер-

вый —дѣятелыюсть

 

по

 

.преимуществу;

 

теоретическая,

 

вторая-чисто-

ирактическаи,

 

иер.вый

 

находится

 

подъ

 

влаетію

 

разума,

 

а

 

вторая,

 

-

еще

 

по

 

сознанію

 

древнпхъ

 

и

 

по

 

признанію

 

новыхъ .мыслителей,-

въ

 

области

 

своей

 

деятельности

 

пользуется

 

такою;

 

вдастію,-

 

кото-

рая

 

даетъ

 

ей

 

полное

 

право

 

строго

 

наказывать

 

■

 

пепослушаніе

своимъ.

 

требованіям'!,.

 

Этого

 

ужо

 

.достаточно,

 

члюбьхгвйдѣть^всіо

несостоятельность.

 

отождествлении

 

разсудка..

 

и

 

.совѣсти^Крвмѣ

 

то}Ю>

некоторые

 

авторитетные

 

психологи

 

считаю.™

 

раз.судокъ

 

не

 

•

 

саа

мостоятель,ною

 

.психологическою

 

способ

 

ностію,:

 

а

 

не:

 

фоіѵЬщ-

 

it

 

а

 

кг,

.иродр^мъ

 

4І сра,вніінАЮ!дей

 

.и

 

различающей

 

длительности

 

•

 

(*")■.;—

,

 

,Разумъ,

 

грврритъ

 

Ушіщедгій^

 

есть

 

результата

 

сознаішг

 

душою

едоих/ь

 

;

 

собственны^;!,

 

ч.рдзсудодііыхъ..

 

працессовъ

 

въ

 

:ихътш№рани-

чешіыхъ,

 

стреаілеиінхъ..

 

и

 

въ

 

ихъ:

 

.ограцичещщхъ

 

.результатам,."

,,Разумъ,

 

продолжаешь,

 

онъ,

 

мы

 

иазываемъ

 

основою

 

I

 

практичен

ской

 

дѣятелыюсти

 

человѣ-ка." ,,<,Разсудокъ

 

есть

 

плодъ

 

юознваіяч

разумъ— плодъ

 

самоеозінанія."

 

(ЧЩ

 

Значить,

 

разумъ

 

есть

 

тотъ

акта

 

душевной

 

деятельности,

 

который,

 

основываясь

 

на

 

самосо-

знании,,

   

занравляетъ

     

практическою

  

дѣятельішстію,

  

дѣлаетЪ

 

ее

(*)

 

Человѣкъ,

 

какъ

 

предметъ

 

воспитанія,

 

издаше

 

2,

 

СПБ.

 

1Я71

 

г.

 

томъ

 

1-й

гл.

 

31.

(*

 

*)

 

Тамъ— же,

 

49.

(***)

 

Смотр.

  

Ульрици,

   

,*.,ои Д у ;Ш.,ст Р .С20-С21..

                                   

_

   

(

(*т*-)

 

Челопѣкъ,

 

какъ

 

предметъ

 

восппташя.

 

т.

 

1-й

 

гл.

 

49.

 

Слпч.

 

курсъ

 

опыт-

ной

 

Психологііі

 

И.

 

Чистовича

 

СШЗ.

 

1S68

 

г.

 

82

 

ст.
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сообразною

 

съ

 

высшими,

 

благородными

 

стремлениями

 

духовной

природы

 

человѣка^.

 

следовательно,

 

этотъ

 

разумъ

 

есть

 

именно

 

то

что

 

обыкновенно

 

называютъ

 

идеальнымъ

 

въ

 

насъ

 

человѣкомъ

какъ

 

выраженіе

 

высшей,

 

идеальной

 

природы

 

человѣка.

 

Нѣтъ

 

со

мнѣнія,

 

что

 

эта

 

идея

 

или

 

идеальный

 

человѣкъ

 

требуетъ

 

единст

на

 

и :

 

цѣльностя

 

въ

 

нравственной

 

жизни

 

и

 

поетавляетъ

 

это

 

про

тиводѣйствіемъ

 

одностороннему

 

эгоизму

 

жельній

 

и

 

страстей,

 

ко-

торый

 

выставляіотъ

 

одну

 

лишь

 

сторону

 

человѣка,

 

часть

 

вместо

цѣлаго.

 

Есть

 

много

 

шаноовъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отождествлять

 

совѣсть

съ

 

такъ

 

понимаемымъ

 

умомъ

 

или

 

разумомъ.

 

Голосъ

 

совѣсти

 

въ

этомъ

 

слутаѣ

 

будета

 

представляться

 

выходящимъ

 

изъ

 

•

 

самой

глубины

 

человѣческаго

 

существа

 

съ

 

полныиъ

 

вѣдѣніемъ

 

своихъ

требованій.

 

Какъ

 

выраженіе

 

идеалыіаго

 

человека,

 

совѣсть

 

въ

отношеніи

 

къ

 

эмпирическому,

 

несовершенному

 

человѣку

 

дейст-

вительности

 

будетъ

 

являться

 

повелевающею

 

или

 

осуждающею,

побуждающею- или

 

противодействующею

 

силою;

 

вмѣстѣ

 

съ -этимъ

она

 

необходимо

 

явится

 

стражемъ

 

воли

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

стремле--'

ни

 

Человѣка,

 

какъ

 

охранитель

 

единства

 

нравственной"

 

жизни,

которое

 

возможно

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

'! есл'и' :і; эмшг-

рич-есвій

 

челоМкъѵ.

 

подчиняется

 

идеальному

 

человеку.

 

Нетъ

 

со-

мненія,

 

что

 

сходство

 

здесь

 

весьма'

 

существенное.

 

И.

 

памъ

 

ка'^ет1 -1

ся;

 

можйО'>

 

указать

 

только

 

одинъ

 

существенный ;

 

недостатокъ-"''M

ШШР-ШШШШііі

 

-совести,— именно

 

иедоетатокъ

 

авторитета'!11

 

дЗгЯ

ея

 

велйчебтвеннаго

 

,,ты

 

должепъ."

 

Высшая,

 

идеальная

 

природа

нашей

 

души

 

можетъ

 

проявляться -только,

 

какъ

 

внутренняя'

 

при-

родная

 

сила, ; 'Которйя

 

старается

 

проложить

 

себе

 

дорогу

 

въ

 

про-

тивоположность

 

нашей

 

низшей

 

природе;' следовательно-,

 

въ

 

какой

бы

 

форме

 

ни

 

проявлялась

 

эта

 

сила:

 

въ

 

форме

 

ли

 

самосознанія

 

и

разума,

 

или

 

въ

 

форме

 

чувства

 

и

 

инстинкта.,

 

все

 

таки

 

она,

 

бу-

детъ

 

выраженіемъ

 

только

 

моей

 

же

 

собственной

 

природы,

 

приро-

ды,

 

способной

 

ошибаться.

 

А

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

она

 

не

 

въ

 

состоя-

нш' будетъ

 

высказать

 

такого

 

могушествепиаго

 

ириказанія,

 

кото-

рое

 

бы

 

имело

 

власть

 

не

 

только

 

въ

 

человеке,

 

но

 

и

 

надъ

 

чело-
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вѣкомт..

 

Внутреняя

 

борьба

 

здесь

 

конечно

 

необходима-,

 

но

 

эта

 

борь-

ба

 

есть

 

не

 

более,

 

какъ

 

вздохи

 

чистаго,

 

благороднаго

 

существа —

и

 

только.

 

Овладеть

 

же

 

нисшимъ,

 

эмпирическимъ

 

я

 

разумъ

 

едва

ли

 

можетъ

 

потому,

 

что

 

онъ

 

не

 

имеетъ

 

вполне

 

твердаго

 

основа-

нія

 

для

 

авторитета,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

выражаетъ

 

собою

 

индиви-

дуальный

 

элемента

 

человеческой

 

природы.

 

Между

 

тЬмъ

 

караю-

щей

 

голосъ

 

совести

 

бываетъ

 

особенно

 

страшенъ

 

для

 

человека,

потому

 

что

 

сама -то

 

она.

 

представляется

 

человеку

 

какимъ

 

то

 

вц'вш-

нимъ,

 

объективнымъ

 

элементомъ.

 

Въ

 

этомъ-

 

случае,

 

кажет-

ся,

 

вполне

 

справедливы

 

слова

 

Горлеса:

 

,,то,

 

что

 

противоречить

мне,

 

или

 

соглашается

 

со

 

мною,

 

хотя

 

находится

 

во

 

мне,

 

однако

 

же

отлично

 

отъ

 

моего,,

 

я ѵ"

 

И

 

все

 

таки

 

я

 

знаю,

 

что

 

эти

 

мысли

(возбуждаемый

 

вліянісмъ

 

совести)

 

не

 

отвне

 

пришли,

 

а

 

возникли

во

 

мне,

 

изъ

 

внутри

 

моего

 

духа."

 

Да,

 

наконецъ,

 

и

 

то

 

нужно

сказать,

 

что

 

при

 

такомъ

 

понимаціи

 

совести

 

едва

 

ли

 

возможно

избежать

 

противорвчія

 

съ

 

действительностію.

 

Ибо, -если

 

совесть

есть

 

разумъ,

 

а

 

разумъ

 

есть

 

плодъ

 

;

 

еамосознанія,

 

,то,

 

значить,

необходимо

 

допустить,

 

что

 

чіімь

 

развитее

 

человенъ,

 

твмъ

 

и

 

со-

вестливее,

 

и

 

на-оборотъ;

 

въ

 

такомъ

 

«лучаЬ,

 

нужно

 

будетъ

 

ска-

зать,

 

что

 

мужчины,

 

какъ

 

более

 

развитые,

 

(*)

 

совестливее

 

жен-

щинъ.

 

Но

 

правда

 

ли

 

это?

 

,, Опыта

 

доказываете

 

говоритъ

 

Уль-

рици,

 

что

 

есть

 

люди j

 

обыкновенно

 

мужчипы,

 

которые

 

относитель-

но

 

права

 

или

 

неправа

 

(въ

 

юридическомъ

 

смысле),выказывают'і,

весьма

 

твердую,

 

верную

 

и

 

строгую

 

совесть:,

 

нацротивъ,въ

 

црав-

ственныхъ

 

делахъ-весьма

 

шаткую,

 

слабую

 

и

 

податливую

 

совесть,

между

 

темъ

 

какъ

 

среди

 

женщинъ

 

нередко

 

встречается

 

проти-

воположное

 

обстоятельство.',' ..

 

(")
(Про долженіе

 

буде тъ).

Вызовъ

 

пастыря

 

церкви

 

на

 

просвѣтительную

 

дѣя-

тельность.

Подъ

 

эчрмъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

Подол.

 

Епар.

  

Вѣд.

  

напечатана

 

еле-
---------------1----------------------------------------------1---------------.

(*)

 

Слич.

 

Тѣло

 

и

 

душа,

 

431—433

 

стр.

(**)

 

Тамъ— же,

 

с.

 

662.
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дующая,

 

наводящая

    

па "очень

 

серьезныя

 

размышлепія,

 

замѣтка.

„Въ

 

Кіевлянинѣ

 

мы

 

прочли

 

слѣдующее

    

нзвѣстіе

    

объ

 

,

 

одиомъ

іштересномъ

 

фактѣ

 

въ

 

ролнгіозномъ

    

отношеніи

 

(*).

     

Въ

    

селѣ

Святинивкѣ,

  

Кременчугскаго

 

уѣзда,

  

Полтавской

 

губервін,

    

одинъ

богатый

 

мужикъ,

 

до

 

послѣдияго

 

времени,

   

ничѣмъ

   

не

 

выдѣлялся

изъ

 

общей

 

среды,

  

жплъ

 

какъ

 

п

 

всѣ

 

другіе^

 

но

 

дотъ

 

..случилось

ему

 

лѣтомъ

 

побывать

 

въ

 

Кіевѣ,

    

и

 

онъ

    

возвратился

     

другимъ

человѣкомъ.

  

Шапка

 

его

 

украсилась

   

крестомъ,

    

какъ

    

внѣшнимъ

знакомъ

 

его

 

внутренняго

 

настроенія;

 

прииесч.

 

оігь

 

также

   

съ

 

со-

бою

 

много

 

свящепных'ь

 

книгъ,

 

преимущественно

 

акаѳистовъ.

 

Слѣ-

дуя

 

евангельскимъ

 

словамъ,

 

опъ

 

началъ

 

свой

 

подвягь

 

благотворитель-

ностію

 

и

 

раздалъ

 

много

   

изъ

 

своего

 

имущества

 

бѣднымъ.

  

Далѣе,

передаютъ,

 

что

 

онъ

 

выкопалъ

 

для

 

себя

 

особую

 

землянку.

 

Въ

 

домѣ

же

   

своемъ,

    

увѣшанномъ

    

иконами,

    

онъ

    

читаетъ

    

односель-

цамъ

    

разныя

   

божествеішыя

 

книги

 

и

 

толкуетъ

 

ихъ;

 

чтеніе

 

пре-

рывается

 

молитвою

 

и

 

пѣніемъ.

  

Какъ

 

строгій

   

подвижникъ,

     

онъ

яреслѣдуетъ

 

куреніе

 

табаку

 

и

 

пьянство;

 

дослѣдователи

   

его

   

хо-

дятъ

 

бр,сые,

 

.строго

 

соблюдаютъ

 

. постъ:

 

>въ

 

среду

   

и

 

пятниду

 

со-

всѣмъ

 

,.

 

не

 

ѣдятъ,

     

въ

    

остальное

 

время

   

по

 

одному

    

разу

    

въ

день.

  

Что

 

касается

 

дерквн,

 

то

 

они

 

ревностные

    

сыны

    

ея;

    

не

только

 

постоянно

 

посѣщаютъ

 

храмъ,

 

но

 

желаютъ

    

и

   

требуютъ,

чтобы

 

всѣ

 

богослужеиія

 

содершалпсь,

  

какъ

 

по

 

книгамъ

   

положе-

но,

  

въ

 

должное

 

время,

  

безъ

 

всякихъ

 

сокращеиій ,

 

и .

 

дропусковъ;.

Поэтому

 

они

 

строго

 

слѣдятъ

 

за

 

всѣыъ,

  

что

 

совершается

 

въ

 

цер-

кви,

  

и

 

своимъ

 

вмѣшательствомъ

 

даже

 

иарушаютъ

    

тишину

    

въ

церкви.

  

Являясь

    

въ

 

алтарь,

 

требуютъ

 

отъ

 

священника

 

сказать

іімъ

    

проповѣдь;

    

настаиваютъ,

    

чтобы

   

акаѳисты

    

непремѣино

читались

 

предъ

 

литургіей;

 

уходящихъ

 

не

    

во

   

время

 

изъ

 

церкви

останавливаютъ.

  

Во

 

время

 

совершенія

   

богослуженія

 

упомянутый

крестьянинъ

 

повторяетъ

 

домашнее

 

чтеніе

    

и

 

толкованіе.

    

Послѣ

вечерняго

    

богослужепія

    

крестьяне,

    

подъ

   

его

    

руководствомъ

поютъ:

 

Подъ

 

твою

 

милость.

(*)

 

Кіевл.

 

1878

 

г.

 

Щ

 

8'.',,
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Приведенный

 

нами

 

фактъ

 

указываете,

 

что

 

у

 

нашего

 

малоросса

пробуждается

 

религіозиое

 

самосознаніе.

 

Хотя

 

мы

 

привели

 

одпнъ

фактъ,

 

но

 

нолатаемъ,

 

что

 

на

 

осиованіи

 

его

 

можно

 

сдѣлать

 

та-

кое

 

обобщеніе.

 

'Хотя

 

каждый

 

человѣкъ

 

развивается

 

самостоятель-

но,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время —въ

 

обществѣ,

 

котораго

 

стремлепія,

 

же-

ланія

 

и

 

надежды

 

носить

 

въ

 

своей

 

душѣ.

 

Часто

 

случается

 

>такъ,

что

 

цѣлое

 

общество

 

бываётъ

 

проникнуто

 

новыми

 

стремленіямя,

но

 

онѣ

 

пока

 

бываютъ

 

на

 

степени

 

темныхъ,

 

неясныхъ

 

инстиктив-

ныхъ

 

стремлеиій,

 

іі

 

только

 

въ

 

одной

 

какой

 

нибудь

 

личности

этого

 

общества

 

начинаютъ

 

онѣ

 

проясняться

 

и

 

достигаютъ

 

до

 

сте-

пени

 

опредѣлендыхъ'

 

желаній.

 

Такая

 

личность

 

является

 

р^ководи-

телемЪ

 

остальныхъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

которые

 

и

 

слѣдуютъ

 

за

своимъ

 

руководителемъ,

 

потому

 

что

 

сознаютъ,

 

что

 

заявленная

ийъ

 

стремленія

 

тождественны

 

съ

 

ихъ

 

стремленіямп.

 

Па

 

этомъ,

вѣроятно,

 

основывается

 

тайна'

 

вліяпія

 

одной

 

личности

 

на

 

массу:

что

 

выражаеть

 

одна

 

личность

 

общества,

 

то

 

есть

 

продуктъ

 

цѣ-

лаго

 

общества.

 

Всмотритесь і въ

 

приведенный

 

нами,

 

фактъ.

 

Одйяъ

крестьянннъ

 

заявилъ

 

особенное

 

религіозиое

 

настроеиіе,

 

Д

 

вдругъ

много

 

одиосе.льчанъ

 

увлекаются ;

 

его

 

настроеніемъ

 

'

 

;

 

fr

 

Дристаютъ

къ

 

нему.

 

Это

 

значить,

 

что

 

онъ

 

угадалъ

 

;тайныя

 

движеііи

 

.

 

<Ш>

души:

■

   

Хорошо,

 

конечно;

 

ео'ли

 

пробуждается

 

религиозное

 

стремление;

это

 

шагъ

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствованно

 

Человѣка.

 

Но

должно

 

помнить,

 

что

 

всякое

 

пробужденное

 

стремЛеніе

 

требуетъ

соотвѣтственнаго

 

удовлетворенія;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

не

имѣя-

 

правильна™

 

въ

 

этомъ

 

руководства

 

и

 

энергично

 

отыскивая

его,

 

оно

 

можегъ

 

избрать

 

ложный

 

способъ

 

къ

 

своему

 

удовлетво-

ренно.

 

Подобныя

 

обстоятельства

 

должны

 

возбуждать

 

пастырей

церкви

 

стоять

 

на

 

стражѣ,

 

слѣдить

 

за

 

тайными

 

движеніямй

 

серд-

ца

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

своевременно

 

являтся

 

на

 

помощь.

■

    

Къ

 

чему

 

же

 

стремится

 

пробуждающееся

 

религіозиое

 

чувство

малоросса?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

вы

 

имѣете

 

въ

 

приведешюмъ

 

нами

примѣрѣ.

 

Пдетъ

 

грамотпый

 

крестьянннъ

    

въ

   

Кіевѣ,

    

покупаетъ
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евящвнныя

 

книги,

 

читаетъ

 

своимъ

 

односельцамъ

 

и

 

толкуетъ;

 

въ

церкви

 

врывается

 

въ

 

алтарь

 

и

 

требуетъ

 

проповѣди

 

отъ

 

священ-

ника,

 

Понятно

 

чего

 

онъ

 

желаетъ.

 

Онъ

 

желаетъ

 

сознательно

 

по-

нимать

 

исповѣдываемую

 

имъ

 

вѣру.

 

Онъ

 

самъ

 

читаетъ

 

священныя

книги,

 

толкуетъ

 

ихъ,

 

но

 

многаго

 

не

 

попнмаетъ,

 

потому

 

онъ

врывается

 

въ

 

алтарь

 

и

 

безцеремонно

 

требуетъ

 

отъ

 

священника

проновѣди.

 

Въ

 

норывѣ

 

своего

 

религіознаго

 

стремлеиія

 

онъ

 

на-

рушаешь

 

благоприличіе

 

въ

 

храмѣ.

 

Но

 

это

 

еще

 

меньшее

 

зло,

 

а

худшее

 

будетъ.

 

то,

 

если

 

онъ

 

самъ

 

превратно

 

будеть

 

толковать

свою

 

вѣру,

 

или

 

же

 

обратится

 

къ

 

проявляющимся

 

по

 

мѣстамъ

сектантскимъ

 

ученіямъ,

 

занесенпымъ

 

къ

 

намъ

 

съ

 

запада.

 

Но,

очевидно,

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

не

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

онъ

 

каждый

праздпикъ

 

и

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

слушалъ

 

доученіе

 

или

 

вос-

кресную

 

бесѣду,

 

объясняющую-

 

ему

 

его

 

вѣру

 

и

 

правила

 

христі-

анской

 

нравственности.

Далѣе,

 

крестьянинъ

 

обращаеть

 

вниманіе

 

на

 

церковное

 

богослу-

жеиіе;

 

но

 

онъ

 

не

 

удовлетворяется

 

имъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

иногда

небрежно

 

исполняется.

 

Доселѣ

 

у

 

насъ

 

главцое

 

просвѣтительное

вліяиіс

 

было

 

подлинное

 

чтеніе

 

Слова.

 

Божія

 

въ

 

церкви,

 

и

 

свя-

щенное

 

нѣніе.

 

Но

 

оно

 

присутетвующаго

 

въ

 

церкви

 

часто

 

не

 

мо-

жетъ

 

удовлетворять

 

по

 

слѣдующимъ

 

прнчипамъ:

 

чтеніе

 

нашими

причетниками

 

бываетъ

 

до

 

того

 

не

 

внятно,

 

что

 

нельзя

 

разслышать

словъ;

 

произношепіе

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

выразительности:

 

чтецъ

сначала

 

до

 

конца

 

держитъ

 

свой

 

голосъ

 

на

 

одной

 

нотѣ;

 

въ

 

дви-

женіи.

 

его

 

голоса

 

нѣтъ

 

тѣхъ

 

обычныхъ

 

человѣческой

 

рѣчи

 

по-

вышений

 

и

 

поииженій

 

голоса,

 

его

 

напряженности

 

и

 

смягченія,

соотвѣтствующихъ

 

ходу

 

мыслей

 

и

 

преобладающему

 

чувству.

 

Не-

чего

 

говорить,

 

что

 

такое

 

чтеніе

 

всегда,

 

производить

 

иепріятное

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

да

 

и

 

мало

 

даетъ

 

имъ

 

назиданія.

Тѣми

 

же

 

недостатками

 

обладаетъ

 

и

 

церковное

 

пѣпіе

 

въ

 

нашихъ

сельскихъ

 

церквахъ:

 

и

 

здѣсь,

 

прд

 

неособенной

 

даровитости

 

пѣв-

ца,

 

не

 

разберешь

 

даже

 

и

 

самыхъ

 

словъ

 

церковной

 

пѣсни.

 

Спра-

шивается:

   

какое

   

наздданіе

   

при

 

такой

  

постановкѣ

  

дѣла

  

можетъ
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вынести

 

крестьянннъ

 

изъ

 

церковнаго

 

богослуженія?...

 

Въ

 

при-

веденномъ

 

пами

 

случаѣ

 

мы

 

замѣчаемъ

 

иротестъ

 

и

 

противъ

 

этого

недостатка

 

въ

 

нашемъ

 

богослуженіи.

 

Оригинально

 

выстуиившій

на

 

свою

 

ироповѣдь

 

крестьяппнъ

 

составляетъ

 

свой

 

кружокъ

 

гдѣ

нибудь.

 

въ

 

углу

 

церкви,

 

и,

 

во

 

время

 

совсршенія

 

богослуженія,

повторяетъ

 

домашнее

 

чтеніе

 

и

 

толкованіе.

 

Аккуратность

 

посѣще-

нія

 

имъ

 

н

 

его

 

послѣдователями

 

церковной

 

службы

 

доказываете,

что

 

онъ

 

не

 

чуждается

 

православнаго

 

богослуженія,

 

но

 

не

 

внятное

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

прнчетникомъ

 

его

 

не

 

удовлетворяете.

 

Желая

 

со-

знательно

 

и

 

съ

 

пользою

 

провести

 

часы

 

богослуенія,

 

онъ

 

посту-

паетъ

 

своеобразно.

 

Конечно,

 

нельзя

 

одобрить

 

такой

 

странной

выходки

 

упомянутаго

 

крестьянина,

 

но

 

она

 

вызывается

 

допущенною

небрежностью

 

въ

 

исполненіи

 

богослуженія.

 

Если

 

же

 

другіе

 

моля-

щіеся

 

не

 

выражаютъ

 

явнаго

 

неудовольствія

 

на

 

этотъ

 

недоста-

ток^

 

то

 

все

 

же

 

онъ

 

производить

 

на

 

нпхъ

 

непріятное

 

впе-

чатлѣніе

 

и

 

самое

 

богослужепіе

 

не

 

производитъ

 

иазиданія

н

 

не

 

возбуждаетъ

 

молитвенпаго

 

духа;

 

а

 

даже,

 

напротивъ,

 

при-

сутствие

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

плбхомъ

 

чтенін

 

производитъ

 

тяжелое

 

впе-

чатлѣніе.

 

Слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

на

 

эту

 

сторону

 

нашей

религіозности.

 

Нужно

 

озаботиться,

 

чтобы

 

церковное

 

чтеніеипѣиіе

производило

 

назидательное

 

впечатлѣніе

 

на

 

молящихся.

 

А

 

для

этого

 

необходимо

 

потребовать

 

отъ

 

церковныхъ

 

чтецовъ

 

чтенія

выразительнаго,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

слышать

 

и

 

разумѣть

 

читае-

мое.

 

Церковное

 

сельское

 

пѣніе

 

можеть

 

улучшиться

 

чрезъ

 

образо-

ваніе

 

хоровъ

 

изъ

 

крестьанскихъ

 

школьииковъ.

 

Всего

 

этого,

 

вы

скажете,

 

трудно

 

достигнуть.

 

А

 

кто

 

говоритъ,

 

что

 

легко?

 

Но

 

дол-

жно

 

помнить,

 

что

 

безъ

 

труда

 

ничего

 

нельзя

 

достигнуть.

 

Кто

 

за-

дается

 

какою

 

нпбудь

 

цѣлію,

 

тотъ

 

не

 

должеиъ

 

страшиться

 

труда.

Наконецъ,

 

мывидимъ,

 

что

 

пробудившееся

 

реллгіозное

 

сознаніе

не

 

ограничивается

 

однимъ

 

только

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

крестьянина,

а

 

простирается

 

на

 

его

 

дѣятельную

 

способность

 

и

 

ищетъ

 

своего

обнаруженія.

 

Упоминаемый

 

нами

 

крестьянннъ

 

читаетъ

 

священныя

книги,

 

добивается

 

понять

 

ихъ

 

смыслъ

 

чрезъ

 

толковапіе,

 

состав-
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ляетъ

 

у

 

себя

 

молитвенное

 

собраніе,

 

похожее

 

на

 

богослуженіе,

н

 

въ

 

тоже

 

время

 

рѣзко

 

отмѣняетъ

 

свой

 

образъ

 

жизни,

 

онъ

 

ста-

новится

 

аскетомъ

 

н

 

къ

 

этому

 

возбуждаетъ

 

своихъ

 

послѣдователей

односельчанъ.

 

Чувствуетъ

 

онъ,

 

что

 

полуживотная

 

жизнь,

 

подъ

вліяніемъ

 

грубаго

 

порока

 

пьянства,

 

не

 

гармонпруетъ

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

онъ

 

вычиталъ

 

изъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

рѣзкій

 

пере-

ходъ — совершенно

 

отрицаетъ

 

употребленіе

 

вина.

 

Желая

 

загла-

дить

 

грѣхи

 

чувственности

 

прошедшей

 

жизни,

 

онъ

 

задается

 

ас-

кетическою

 

жизнію,

 

неподходящею

 

къ

 

семейной

 

и

 

трудовой

 

жизни

крестьянина.

 

Почему

 

же

 

это

 

такъ

 

случилось?

 

Потому

 

что

 

онъ

не

 

уразумѣлъ

 

идеала

 

христіанскаго,

 

который

 

различно

 

отражает-

ся

 

въ

 

различныхъ

 

сторонахъ

 

человѣческой

 

жизни.

 

Онъ

 

незналъ,

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

должны

 

выразиться

 

требованія

 

христіанскія

 

въ

его

 

семейной

 

жизни,

 

а

 

изъ

 

чвтаемыхъ

 

книгъ

 

узнаетъ,

 

что

 

люди

благоугождали

 

Богу,

 

совершенно

 

отрѣшившись

 

отъ

 

міра,

 

избрав-

ши

 

для

 

себя

 

жилище

 

въ

 

пустынѣ,

 

вдали

 

отъ

 

людей,

 

и,

 

не

 

на-

ходя

 

для

 

себя

 

такого

 

мѣста

 

на

 

поверхности

 

земли,

 

онъ

 

нщетъ

для

 

себя

 

уединенія

 

въ

 

ея

 

глубинѣ

 

и

 

тамъ

 

устрояетъ

 

свою

 

келлію.

Онъ

 

пзбралъ

 

отшельническую

 

жизнь,

 

не

 

совмѣстную

 

съ

 

его

 

семей-

ного

 

дазнію,

 

потому

 

что

 

не

 

зналъ,

 

что

 

отшельническая

 

жизнъ

есть

 

только

 

одийъ

 

изъ

 

путей

 

ко

 

спасенію

 

для

 

людей,

 

несвязав-

шихъ

 

себя

 

условіями

 

жизни

 

семейной,

 

но

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

благоугождить

 

Богу,

 

живя

 

въ

 

мірѣ,

 

если

 

только

 

будетъ

 

по

 

христі-

ански

 

вести

 

свою

 

жизнь

 

и

 

добросовѣстно

 

исполнять

 

обязанности,

возлагаемый

 

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

 

подобный

 

явленія

 

пастырей

 

церкви

на

 

проповѣдь,

 

объясняющую

 

простому

 

народу

 

правильный

 

по

христіански

 

образъ

 

жизни,

 

не

 

изменяя

 

условій

 

своей

 

семейной

и

 

общественной

 

жизни?!

Мы

 

сказали,

  

что

 

пробуждающееся

 

самосозііаніе

   

народа,

   

вслѣд-

ствіе

 

распространена

 

между

 

нпмъ

    

грамотности,

    

обнаруживается
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религіознымн

 

проявленіями.

 

Это

 

даетъ

 

урокъ

 

пастырямъ

 

церкви,

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

общішъ

 

развитіемъ

 

народа

 

при

 

иосредствѣ

 

грамот-

ности

 

должно

 

итти

 

и

 

развятіе

 

религіозное.

 

Подобное

 

вышеозна-

ченное

 

нами

 

проявленіе

 

религіозной

 

жизни

 

въ

 

крестьянішѣ

 

полтав-

ской

 

губерніи

 

есть

 

знаменіе

 

временя,

 

показывающее,

 

что

 

долж*

но

 

быть

 

усилено

 

просветительное

 

вліяніе

 

христіанской

 

проповѣ-

ди.

 

Нужно

 

итти

 

на

 

встрѣчу

 

пробудившемуся

 

релвгіозному

 

стрем-

ленію

 

и

 

дать

 

ему

 

правильное

 

удовлетвореніе,

 

если

 

не

 

хотимъ

видѣть

 

нечалыіыхъ

 

посдѣдствій,

 

въ

 

видѣ

 

проявленія

 

какого

 

на-

будь

 

сектантства,

 

a

 

потомъ

 

вступать

   

нъ

 

борьбу

 

съ

 

нимъ.
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