
ДОНСКІЯ
ІМІ
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ІПІПСІ

 

1)Ф

 

I

 

Alf

 

АГТНМІІІ\\ІАІУіУіІІІ1)Д()11І)ііІІ1
выщятъ

 

два

 

РАЗА

 

въ

 

идояцъ.
(I

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редаіс-

    

Ц

         

Діша

  

годовому

   

издапіго

   

ігіідпмо-

цш.

 

придонской

 

Духовной

   

Семина-

   

j(?Ç)

    

стеи

  

съ

 

доставкою

 

и

 

нпррсылвою

 

4

 

p.

ріи,

 

въ

 

Новочеркасск.

                            

©ÊJ

    

ееребромъ.

ГОДЪ

 

ДВШДВДЫІ
і

10,

                                      

1880,

                          

15-го

 

мая.

0Т«

 

ОФФЩШЫЫЙ.
ИМЕННЫЕ

 

ВЫСОЧАЙШІЕ

 

УКАЗЫ,

                          

I

данные

 

Государственному

 

Совѣту:

1880

 

года

 

апрѣля

 

24-го,

 

Министръ

 

народнаго

 

просвѣщепія

и

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Овитѣйшаго

 

Синода,

 

дѣйствителышй

 

тайный

совѣтникъ,

 

сеиаторъ

 

графъ

 

ТОЛСТОЙ,

 

согласно

 

прошенію,

 

Все-

мплостивѣйше

 

увольняется

 

отъ

 

сихъ

 

должностей

 

и

 

назначается

ч.іеномъ

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

званіп

 

се-

натора.

Правителъствгпощему

 

Сенату:

1880

 

года

   

апрѣля

 

24-го,

    

Члену

   

Государствеппаго

   

Совѣта,

сенатору,

 

тайному

 

совѣтнику

 

ПобѢдОНОСЦвву

 

Всеми. юстнвѣй-

ше

 

нове.іѣваемъ

 

быть

 

Обсръ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

съ

остакленіемъ

 

члеиомъ

 

Государствеппаго

 

Совѣта

 

и

 

въ

 

звапіп

 

сенатора.

Апрѣля

 

24-го,

 

Попечителя

 

дерптскаго

 

учабнаго

 

округа,

 

тай-

на

 

го

 

совѣтппка

 

Сабурова

 

Всемилостивѣйше

 

жалуеиъ

 

въ

 

Наши

(■ніаііісъ-сскрешііри,

 

съ

 

натачппмъ

 

его

 

упрлвдяіощпзіъ

 

миии-

стсрствомъ

 

народнаго

 

просвѣщоиіл.

 

м

                                       

'нд



ВЫСОЧАЙШШ

  

ПОВЕЛѢНІЯ.

Г.

 

Синодальный

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

согласно

 

оиредѣленіямъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

9-го— 18-го

 

января

 

и

 

15-го

 

—

 

20-го

 

фев-

раля

 

текущаго

 

года,

 

имѣлъ

 

счастіе

 

испрашивать

 

Высочайшее

 

со-

изнолепіе

 

на

 

учрежденіе,

 

въ

 

намять

 

совершившагося

 

двадцатипяти-

лѣтія

 

царствованія

 

Государя

 

Императора,

 

двухъ

 

стипендій:

 

1)

въ

 

тамбовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

на

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

въ

1,800

 

р.,

 

который

 

духовенство

 

тамбовской

 

епархіи

 

обязуется

 

со-

брать

 

съ

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

оной,

 

съ

 

наименованіемъ

 

сей

 

сти-

пендіи

 

„стипендию

 

духовнаго

 

вѣдомства",

 

и

 

:

 

2)

 

въ

 

архангель-

скомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

имени

 

настоятеля

 

архан-

гельская

 

Михайловскаго

 

монастыря,

 

игумена

 

Ачоса,

 

на

 

проценты

съ

 

пожертвованнаго

 

имъ

 

капитала

 

въ

 

1,000

 

р.,

 

съ

 

предоставле-

ніемъ

 

Синоду

 

нрава

 

утвердить

 

иоложенія

 

объ

 

означенныхъ

 

стипен-

діяхъ.

 

На

 

всенодданнѣйгаемъ

 

докладѣ

 

но

 

сему

 

предмету

 

Государю

Императору

 

благоугодно

 

было,

 

въ

 

8-й

 

день

 

минувшаго

 

марта,

Собственноручно

 

начертать:

  

„Согласепъ

 

и

 

благодарить".

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СНЯТѢЙІНАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

11-го— 28-го

 

марта

 

1880

 

г.

 

за

 

№

 

545,

 

о

 

вознаграж-

дена

 

за

 

временно-преподаваемые

 

уроки

 

по

 

латинскому

 

язы-

ку

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Прави-

тельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеше

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

29-го

 

февраля

 

1880

 

года

 

за

 

Л»

 

2438,

 

съ

 

изъ-

яснепіемъ

 

заключенія

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

о

 

томъ:

 

'1)

 

въ

какомь

 

размѣрѣ

 

слѣдуетъ

 

производить

 

вознагражденіе

 

за

 

временно-

преподаваемые

 

уроки

 

смотрителю

 

училища,

 

получившему

 

образова-

на

 

въ

 

высшемъ

 

учебномь

 

заведеніи,

 

помощнику

 

смотрителя

 

и

 

на-

личному

 

преподавателю,

 

получившимъ

 

образованіе

 

въ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и,

 

если

 

смотрителю

 

училища

 

слѣдуетъ

 

вы-

давать

 

вознаграждение

   

въ

 

увеличенпомъ

 

размѣрѣ,

   

то

 

изъ

 

какого



-
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источника;

 

2)

 

изъ

 

какого

 

количества

 

суммы

 

слѣдуетъ

 

выдавать

возн

 

іграждепіе

 

за

 

вреѵіенно-нренодавіемме

 

уроки:

 

изъ

 

аѣсячнаго

ли

 

оклада

 

жалованья

 

по

 

вакантной

 

должности

 

учителя,

 

или

 

же

какъ

 

за

 

добавочные

 

уроки?

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

вни.«аніе )

что

 

добавочное

 

возпагражденіе

 

за

 

каждый

 

годичный

 

урокъ,

 

сверхъ

12,

 

по

 

училищному

 

уставу

 

положено

 

въ

 

20

 

р.:

 

что,

 

по

 

разсчету

изъ

 

этой

 

нормы,

 

за

 

временно

 

преподаваемые

 

уроки

 

по

 

вакант-

нымъ

 

каѳедрамъ,

 

какъ

 

за

 

уроки

 

дополнительные,

 

причиталась

 

бы

крайне

 

незначительная

 

плата,

 

именно

 

до

 

37 l/t

 

к.

 

за

 

урокъ

 

и

что

 

остатки

 

отъ

 

содержанія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

поступа-

ютъ

 

въ

 

духовно-учебный

 

капиталь,

 

Овятѣйгаій

 

Синодъ,

 

согласно

заключенію

 

Хозяйственная

 

Управленія,

 

въ

 

разрѣшеніе

 

возбужден-

ныхъ

 

вопросовъ,

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

въ

случаѣ

 

распредѣленія

 

уроковъ

 

древнихъ

 

языковъ

 

и

 

наукъ

 

по

 

ва-

кантнымъ

 

каѳедрамъ

 

между

 

наличнымъ

 

составомъ

 

служащихъ,

 

вы-

давать

 

вознагражденіе

 

лицамъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

примѣг

нительно

 

къ

 

циркулярному

 

указу

 

Святѣйпіаго

 

Синода,

 

отъ

 

21

октября

 

1874

 

г.

 

за

 

№.

 

61,

 

изъ

 

оклада

 

въ

 

60

 

руб.

 

за

 

годич-

пый

 

урокъ,

 

а,

 

за

 

вычетомъ

 

2°/о

 

на

 

пенсіи,

 

въ

 

58

 

р.

 

80

 

к. ?

или

 

по

 

1

 

р.

 

13

 

к.

 

за

 

каждый

 

отдѣльный

 

дѣйствительпо

 

данный

урокъ;

 

лицамъ

 

же,

 

окончившимъ

 

образоааніе

 

въ

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

изъ

 

оклада

 

въ

 

размѣрѣ

 

мѣсячпаго

 

жалованья,

по

 

разсчету

 

годовой

 

суммы

 

420

 

р.,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

оклада

 

въ

 

35

 

р.

за

 

годичный

 

урокъ,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

2°/о

 

на

 

пенсіи,

 

въ

 

34

 

р.

30

 

к.,

 

или

 

по

 

65

 

к.

 

за

 

каждый

 

дѣйствительно

 

давний

 

урокъ,

и

 

2)

 

таковое

 

возиагражденіо,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

смѣтмой

 

сум-

мы

 

выдавать

 

изъ

 

наличныхъ

 

остатковъ

 

по

 

содержанію ,

 

личнаго

состава

 

духовныхъ

 

училпщъ,

 

а

 

при

 

неимѣніи

 

сихъ

 

нослѣднихъ—

на

 

счотъ

 

особаго

 

ассигнованія

 

изъ

 

духовпо-учебнаго

 

капитала,

 

по

сношенію

 

съ

 

Хозяйственный

 

Управленіемъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

распоряженій

 

къ

 

псполяепію

 

по

 

духовнымъ

 

училищамь,

 

епархіаль-

нымъ

 

нреопуіщспнымъ

 

дать

 

знать

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный

ВѢігпшііъ".
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il.

 

Отъ

 

11

 

—

 

31

 

марта

 

1880

 

года

 

за

 

№

 

582,

 

по

 

Высочайше-

му

 

повелѣнію

 

объ

 

учреюденіи

  

въ

 

Имеретинской

 

епархіи

 

по-

печительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духознаго

 

званія.

По

 

указу

 

Его

 

Ишіграторскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

 

Прави-

тельств)

 

ющій

 

Сйнодъ

 

слушали:

 

предложоніе

 

г.

 

сішсдальпагб

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

29

 

февраля

 

1880

 

года

 

Ж

 

2361,;

 

слѣдующаго

содержанія:

 

По

 

поводу

 

предітавленія

 

грузино-юіеретипской

 

сино-

дальной

 

конторы

 

■

 

о

 

необходимости

 

учреждепія

 

въ

 

Имеретинской

епархіи

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духоНпаго

 

званія,

 

Спятѣйшій

Сйнодъ

 

въ

 

оиредѣленіи,

 

отъ

 

8—21

 

августа

 

1879

 

г.,

 

продполо-

жил-},:

 

1)

 

учредить

 

въ

 

Имеретинской

 

епархііт

 

таковое

 

попечитель-

ство

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержДеннаго

 

12

 

августа

 

1 823

 

г.

Положепія

 

о

 

призрѣпіи

 

бѣдныхъ

 

духовпаго

 

звапія;

 

2) :

 

согласно

мнѣмію

 

преосвященнаго

 

имерстипскаго,

 

па

 

образов. mie

 

з.інаснаго

капитала

 

для

 

попечительства

 

отчислить

 

изъ

 

средствъ

 

имеретинска-

го :

 

церковнаго

 

казначейства

 

.5,000

 

рублен,

 

заключающихся

 

въ

билетѣ

 

Государственная

 

Банка,

 

съ

 

причитающимися

 

по

 

оному

процентами,

 

и

 

затѣмъ

 

на

 

вспоможеніе

 

бѣдпымъ

 

обращать

 

какъ

проценты

 

съ

 

сего

 

капитала,

 

такъ

 

и

 

штрафныя

 

деньги

 

съ

 

духо-

венства

 

и

 

пожертвованія

 

въ

 

кружки

 

попечительства,

 

который

 

долж-

ны

 

быть

 

выставлены

 

'

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи,

 

гіредоставивъ

попечительству

 

испросить

 

впослѣдствіи

 

увеличеніе

 

капитала

 

изъ

средствъ

 

имеретинской

 

епархіи,

 

если

 

къ

 

тому

 

будетъ

 

возможность,

и

 

3)

 

для

 

производства

 

дѣлъ

 

по

 

этому

 

попечительству

 

имѣть

 

се-

кретаря

 

и

 

2-хъ

 

ппсцовъ

 

съ

 

жалованьміъ

 

секретарю

 

100

 

р.

 

и

писцамъ

 

по

 

50

 

р.

 

каждому,

 

сь

 

отаесешеиъ

 

сего

 

расхода

 

и

 

па

канцелярскіе

 

расходы

 

50

 

р.,

 

а

 

всего

 

двухсотъ

 

пятидесяти

 

рублей,

па

 

счетъ

 

имсретинскаго

 

церковнаго

 

казначейства

 

впредь

 

до

 

уве-

лпченія

 

средствъ

 

самаго

 

попечительства.

 

Государь

 

Имнераторъ,

по

 

всеігодданнѣйгаему

 

докладу

 

г.

 

синодальна

 

го

 

Оберъ-Прокурора,

означенное

 

предположеніе

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

Высочайше

 

утвер-

дить

 

еоизволилъ

 

въ

 

23

 

день

 

февраля

 

1880

 

года.

 

И

 

по

 

справкѣ

Приказали:

 

Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

дли

 

напечата



—

 

ш

 

—

яіи

 

въ

 

журналѣ

  

„Церковный

 

Вѣстникъ"

  

сообщить

 

по

 

принятому

порядку.

III.

 

10-го

 

октября — 14-го

 

іѵпрта

 

1879-1880

 

г.

 

за

 

№

 

69,

   

о

„Церкозно-народномъ

   

мѣсяцзслозѣ

   

на

  

Руси"

   

Калинскаго.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

 

Прави-

тельствующей

 

Сйнодъ

 

слушали

 

предложено

 

г.

 

синодялыіаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

4-го

 

октября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

397,

 

съ

 

журналом

Учебпаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

учителемъ

 

петроковскои

мужской

 

гимназщ

 

Инапомъ

 

Калинскимъ

 

книга,

 

подъ

 

названіемг:

„Церковно-ннроднып

 

мѣсяцесловъ

 

на

 

Руси"

 

(С.-Петербургъ

 

1877

года),

 

одобряется

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

духовпыхъ

 

се-

іиипарііі.

 

Приказали:

 

Заключение

 

Учебпаго

 

Комитета

 

утвер-

дить,

 

и,

 

для

 

сообщенія

 

о

 

семъ

 

правлвншп.

 

духовныхъ

 

семипарій,

сообщить

 

циркуляр

 

по

 

чрезъ

  

„Церковный

 

Вѣстникъ".

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА
И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Объ

 

объязлзніи

  

постанозлзніа

  

Московской

 

Городской

  

Думы
о

 

назначена

 

ею

 

пенсій

 

воинамъ,

   

тяжко

 

раненнымъ

  

въ

 

бо-

ьхъ

 

подъ

 

г.

 

Плевною.

Московски!

 

городской

 

голова

 

в'ь

 

письііѣ

 

свосмъ

 

къ

 

Его

 

ІЗілсоісо-

иреосвященству

 

отъ

 

28

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

M

 

5122

 

'

 

объ-

яснилъ,

 

что

 

Московская

 

городская

 

дума,

 

по

 

случаю

 

взятія

 

въ

минувшую

 

войну

 

съ

 

турками

 

г.

 

Пдевпы,

 

постановила

 

обезпечпть

пожизненным!,

 

содержаніемъ

 

50

 

воиповъ

 

изъ

 

числа

 

тяжко

 

ране-

ны

 

хъ

 

подъ

 

г.

 

Пленной,

 

назначив^

 

въ

 

иожизіюіпшл

 

иепсіи

 

трвмъ

штабъ

 

и

 

оберъ-офицерамъ

 

по

 

пятисотъ

 

руб.

 

и

 

сорокл

 

семи

пижігамъ

 

чинамъ

 

по

 

сто

 

тридцати

 

восьми

 

руб.

 

25

 

коп.

 

въ

годъ,

 

съ

 

производством

 

пенсій

 

съ

 

10

 

октября

 

1878

 

года.

 

На-

зпачепіе

 

пепі-ій

 

производится

 

особою

 

комчиссіею

 

й

 

сдѣланПыя

 

его

назпаченія

 

признаются

 

окончательными

     

Между

 

тѣмъ,

  

ne

 

смотря
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—

на

 

сдѣлаиныя

 

городскою

 

управою

 

публикаціи

 

о

 

сйхъ

 

пенсіяхъ

 

въ

„Правительственномъ

 

Вѣстникѣ"

 

и

 

другихъ

 

оэщеизвѣстныхъ

 

га-

зетахъ,

 

въ

 

унраву

 

поступило

 

слишкомъ

 

незначительное

 

число

 

про-

теши

 

отъ

 

раненыхъ

 

подъ

 

г.

 

Плевной

 

о

 

назначеніи

 

имъ

 

пенсій,

вслѣдствіе

 

чего

 

п

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

имѣются

 

не

 

замѣщен-

н ыя

 

еще

 

вакансіи.

 

А

 

потому

 

озабочиваясь

 

наиболыиимъ

 

распро-

страпеніемъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

назначенпыхъ

 

Московскою

 

городскою

 

ду-

мою

 

пенсіяхъ,

 

городской

 

голова

 

проситъ

 

дать

 

большую

 

огласку

объявленіямъ

 

о

 

пепсіяхъ,

 

приложенные

 

къ

 

письму

 

въ

 

количествѣ

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ.

 

Объявленіе

 

это

 

такого

 

содержанія:

„Московская

 

городская

 

дума,

 

29

 

ноября

 

1877

 

года,

 

постановила

обсзпечить

 

пожизненным!,

 

содсржаніемъ

 

пятьдесятъ

 

гоиповъ

 

изъ

числа

 

тяж.ело

 

ранецыхъ

 

въ

 

бояхъ

 

подъ

 

г.

 

Пленной,

 

іштчивъ

въ

 

пожизненный

 

пенсіи

 

тремъ

 

штабъ

 

и

 

оберъ-офицерамъ

 

по

 

500

 

р.

и

 

сорока

 

семи

 

пижнимъ

 

чинамъ

 

по

 

138

 

руб.

 

25

 

кои.

 

въ

 

годъ

съ

 

производствомъ

 

пенсій

 

съ

 

10

 

октября

 

1878

 

года.

 

Назначе-

ніе

 

пенсій

 

производится

 

особою

 

коммиссіею

 

при

 

городской

 

думѣ

и

 

сдѣланпыя

 

ею

 

назначенія

 

признаются

 

окончательными.

 

Лица,

желающія

 

пользоваться

 

нолучепіемъ

 

сихъ

 

пенсій

 

благоволятъ

 

обра-

щаться

 

съ

 

письменными

 

заявленіями

 

въ

 

Московскую

 

городскую

управу

   

съ

 

приложеніемъ

    

слѣдующихъ

 

документовъ

   

и

   

свѣдѣній:

1)

   

удостог.ѣренія

 

о

 

томъ,

 

что

 

раненъ

 

въ

 

бояхъ

 

подъ

 

г.

 

Плевпой;

2)

   

указа

 

объ

 

отставкѣ

 

или

 

свидѣтельства

 

о

 

выиолненіи

 

воинской

повинности

 

въ

 

подлинника

 

или

 

засвидѣтельствованной

 

копіи;

 

3)

удостовѣренія

 

о

 

свойствѣ

 

увѣчья,

 

новреждепій

 

или

 

недостатковъ,

выданнаго

 

больницей,

 

гдѣ

 

лечился

 

раненый,

 

или

 

въ

 

которой

 

бы-

ло

 

произведено

 

освидѣтельствованіе

 

его

 

ранъ.

 

или

 

же

 

свидѣтель-

ство

 

о

 

томъ

 

врача,

 

съ

 

удостовѣреніемъ

 

земской

 

управы

 

въ

 

томъ,

что

 

освпдѣтельствованіе

 

производилось

 

въ

 

ея

 

нрисутствіи,

 

или

 

же

инвалидный

 

снисокъ,

 

4)

 

удостовѣрепія

 

о

 

недостаточномъ

 

состояпіи

отъ

 

сословиаго

 

общества,

 

къ

 

которому

 

припадлсжитъ

 

раненый,

или

 

отъ

 

мѣстнаго

 

мпронаго

 

судьи;

 

5)

 

заяв.киія

 

о

 

томъ,

 

изъ

 

ка^

кого.уѣзднаго

 

казначейства

   

желаетъ

 

получать

 

пенсію

   

и

 

о

 

мѣстѣ
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своего

 

жительства".

 

Донская

 

духовная

 

копсисгорія,

 

въ

 

силу

 

ре-

золюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

9

 

марта

 

сего

 

года

 

разо-

славъ

 

благочиннымъ

 

эти

 

объявлепія,

 

находитъ

 

нужнымъ

 

сообщить

духовенству

 

Донской

 

епархіи

 

о

 

содержаніи

 

вышепрописаниыхъ

письма

 

Московскаго

 

городскаго

 

головы

 

и

 

объявленія

 

Московской

городской

 

управы.

Объ

 

отсылкѣ

 

пожертзованій

 

въ

 

пользу

 

семейства

 

умершаго

священника

 

Голубинсной

 

станицы

 

Алексѣя

 

Александрова.

Всѣ

 

пожертвованія,

 

какія

 

будутъ

 

собраны

 

согласно

 

приглаше-

на,

 

.напечатанному

 

въ

 

4

 

померѣ

 

„

 

Донскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Ве-

домостей"

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

(стр.

 

124 — 125),

 

въ

 

пользу

 

се-

мейства

 

умершаго

 

священника

 

Голубпнской

 

станицы

 

Алексѣя

Александрова,

 

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

предлагаетъ

 

духо-

венству

 

адресовать,

 

за

 

смертію

 

Качалинскаго

 

благочиннаго

 

свя-

щенника

 

Филиппа

 

Баиздренкова,

 

такъ:

 

въ

 

Калачъ

 

на

 

Дону,

 

на-

стоятелю

 

мѣстной

 

церкви,

 

священнику

 

Іоанну

 

Иванову,

 

для

 

пе-

редачи

    

вдовѣ

   

священника

    

Голубинской

   

станицы

    

Алексаидрѣ

Александровой.
__________

Перемѣны

    

по

   

службѣ

    

священно-церновно-служителей

    

по

Донской

 

епархіи.

Помощпикъ

 

настоятеля

 

церкви

 

Филоновской

 

станицы,

 

священ-

никъ

 

Гавріиіъ

 

Руднянскій

 

9

 

марта

 

1880

 

г.

 

перемѣщепъ

 

на

вакапсію

 

настоятеля

 

къ

 

церкви

 

Нагавской

 

станицы.

Настоятель

 

церкви

 

слободы

 

Красиополья,

 

свящеиникъ

 

Каиитонъ

ІІоповъ

 

14

 

марта

 

1880

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

помощника

настоятеля

 

къ

 

церкви

  

Ѳедосѣевской

 

станицы.

И.

 

д.

 

настоятеля

 

церкни

 

Кременской

 

станицы,

 

священникъ

Ловъ

 

Козловскій

 

и

 

помощникъ

 

настоятеля

 

священникъ

 

Клѣтской

станицы

 

Іосифъ

 

Колесников-.,

 

19

 

марта

 

1880

 

г.

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

съ

 

назначеніемъ

 

Колесникова

 

исправлн-

ющимъ

 

должность

 

настоятеля.
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входить

 

въ

 

него.

 

Нечистый

 

духъ,

 

повинуясь

 

силѣ

 

Божественнаго

велѣнія,

 

тотчасъ

 

вышелъ

 

изъ

 

него

 

вонь.

 

И

 

когда

 

вслѣдъ

 

за

этимъ

 

ученики

 

наединѣ

 

спросили

 

Небеснаго

 

Учителя:

 

почему

 

опи

не

 

могли

 

изгнать

 

бѣса 1?

 

то

 

Господь

 

отвѣтилъ

 

имъ:

 

сен

 

родъ

 

ни-

чимже

 

можетъ

 

изыти,

 

токмо

 

молитвою

 

и

 

постомъ.

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

Спасителя,

 

возлюбіснныо

 

питомцы,

 

указаны

самыя

 

вѣрныя

 

и

 

дѣйствителыіыя

 

средства

 

для

 

побѣдоносной

 

борь-

бы

 

со

 

врагомъ

 

нашего

 

спасенія:

 

это— постъ

 

и

 

молитва.

Подумайте

 

о

 

томъ,

 

кагсъ

 

отрокъ

 

съ

 

самаго

 

младенчества

 

тяжко

страдалъ,

 

будучи

 

одержимъ

 

духомъ

 

глухимъ

 

и

 

нѣмымъ

 

и

 

вдругъ

получилъ

 

исцѣлепіе

 

отъ

 

Божественнаго

 

слова.

 

Правда,

 

мы

 

рѣдко

видимъ

 

въ

 

наше

 

время

 

страшное

 

и

 

ужасное

 

дѣйствіе

 

той

 

бѣсов-

ской

 

власти

 

надъ

 

людьми,

 

какая

 

обнаруживалась

 

надъ

 

бѣсповаты-

ми

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Тѣмъ

 

по

 

мснѣе

 

ги-

бельное

 

вліяніе

 

темиыхъ

 

силъ

 

на. наши

 

душу

 

и

 

тѣло

 

не

 

подле-

житъ

 

сомнѣнііо

 

и

 

въ

 

наши

 

дни.

 

Господствугощія

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

пасъ

 

страсти

 

не

 

суть

 

ли

 

дѣйствія

 

того

 

же

 

глухаго

 

и

 

нѣмаго

 

ду-

ха1?

 

Не

 

держитъ

 

ли

 

онъ

 

и

 

насъ

 

въ

 

своей

 

власти*?

 

Не

 

дѣлаготъ

ли

 

онѣ

 

и

 

пасъ

 

глухими

 

и

 

нѣмыми,

 

или?

 

иначе

 

сказать,

 

не

 

дѣ-

лаютъ

 

ли

 

онѣ

 

насъ

 

невнимательными

 

къ

 

дѣлу

 

своего

 

снасенія 1?

Не

 

заграждаютъ

 

ли

 

опѣ

 

устъ

 

нашихъ

 

до

 

того,

 

что

 

мы

 

предпо-

читаемъ

 

злыя

 

бесѣды

 

■

 

благимъ

 

и

 

нелѣиыя

 

пѣсни

 

спасительному

для

 

сердца

 

славословію

 

Бога1?

 

Подлинно,

 

мы

 

должны

 

созпаться,

что

 

отъ

 

юности

 

нашей

 

мнози

 

борютъ

 

насъ

 

страсти,

 

а

 

потому

 

и

мы

 

одержимы

 

духомъ

 

глухимъ

 

и

 

нѣмымъ.

 

Прибѣгпемъ

 

же

 

и

 

мы

къ

 

Господу

 

силъ,

 

для

 

уврачеванія

 

своей

 

глухоты

 

и

 

нѣмоты,

 

какъ

прибѣгъ

 

къ

 

Нему

 

несчастный

 

отецъ

 

съ

 

мольбою

 

объ

 

исцѣленіи

своего

 

сына,

 

—

 

прпбѣгнемъ,

 

ополчившись

 

протпвъ

 

своихъ

 

страстей

сильными

 

оруділми:

 

молитвою

 

и

 

постомъ.

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

силенъ

 

уврачевать

 

и

 

насъ

 

при

 

соблюденіи

 

уішанныхъ

 

Имъ

 

средствъ

поста

 

и

 

молитвы.

                                                                                 

,

Молитва

 

есть

 

самое

 

лажное

 

дѣло

 

и

 

должна

 

быть

 

во

 

главѣ

всѣхъ

 

нашихъ

 

запятій.

 

Она

 

есть

 

возношеніе

 

нашей

 

души

 

,къ

 

Бо-
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гу

 

съ

 

изъявленіемъ

 

предъ

 

Нимъ

 

чувствъ

 

признательности

 

или

съ

 

прошеніемъ

 

у

 

Него

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа

 

всего

 

необходимаго

ко

 

спасенію.

 

Не

 

въ

 

извѣстноо

 

только

 

время,

 

но

 

непрестанно

 

сло-

во

 

Божіе

 

заповѣдуетъ

 

намъ

 

молиться. .

 

Непрестанно

 

молитегя,

говоритъ

 

аиостолъ

 

(1

 

Сол.

 

5,

 

17),

 

Чтобы

 

понять

 

смыслъ

 

сего

апостольскаго

 

паставленія,

 

надобно

 

различать

 

молитвенное

 

настро-

ено

 

отъ

 

паружнаго

 

дѣйствія

 

молитвы:

 

первое

 

скрывается

 

въ

 

мы-

сля

 

хъ

 

и

 

чувствованіяхъ,

 

послѣдпее

 

выражается

 

голосомъ

 

и

 

раз-

личными

 

тѣлесными

 

движеніями.

 

Первое

 

ne

 

всегда

 

требуетъ

 

словъ

и

 

не

 

всегда

 

сопровождается

 

ими,

 

а

 

потому

 

совмѣстно

 

со

 

всякамъ

званіемъ

 

и

 

со

 

всякою

 

должностію

 

званія.

 

Послѣднее

 

не

 

всегда

 

и

вездѣ

 

можетъ

 

быть

 

умѣстно

 

и

 

доступно

 

для

 

человѣка;

 

такъкакъ

всякому

 

необходимо

 

дѣлать

 

дѣло

 

по

 

своему

 

званію,.

 

а

 

также

плоть

 

утомляется

 

и

 

требуетъ

 

покоя.

 

Молитвенное

 

состояніе

 

воз-

можно

 

для

 

христианина

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

благоговѣйно

 

ходить

предъ

 

Богомъ,

 

представляетъ

 

Его

 

предъ

 

своими

 

очами,

 

подобно

царю

 

пророку,

 

предзрѣвшему

 

Господа,

 

предъ

 

собою,

 

выну

 

(Псал.

15,

 

8),

 

сосредоточиваете

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

въ ,

 

Богѣ.

 

Такое

 

не-

уклонное

 

обращеніе

 

къ

 

Богу,

 

возведете

 

къ

 

Нему

 

ума

 

и

 

сердца,

выраженіе

 

предъ

 

Нимъ

 

своихъ

 

мыслей,

 

чувствъ

 

и

 

желаній

 

и

 

есть

непрестанная

 

молитва.

 

Эта

 

молитва

 

есть

 

самое

 

главное

 

и

 

спаси-

тельное

 

упражненіе

 

для

 

насъ.

 

Она

 

есть

 

лѣствица,

 

по

 

которой

таинственно,

 

но

 

дѣйствительпо

 

мы

 

приближаемся

 

къ

 

Богу

 

и

 

всту-

паемъ

 

въ

 

блаженное

 

единеніе

 

съ

 

Нимъ.

 

Земной

 

отецъ

 

охотно

исполняете

 

желаніе

 

сына;

 

земной

 

царь

 

много

 

можетъ

 

излить

 

ми-

лостей

 

на

 

поддапнаго,

 

принятаго

 

имъ

 

въ

 

собесѣдованіе;

 

но

 

кто

въ

 

состояли

 

изречь

 

милости

 

Божіи,

 

которыя

 

Господь

 

изливаете

на

 

предстоящихъ

 

лицу

 

Его1?

 

Молитва

 

есть

 

жизнь

 

въ

 

Богѣ

 

и

проводникъ

 

благодатныхъ

 

силъ

 

на

 

молящагося.

 

Въ

 

ней

 

умъ

 

про-

свѣщается

 

свѣтомъ

 

истиннаго

 

Воговѣдѣнія;

 

воля

 

укрѣпляется

 

въ

добрѣ,

 

сердце

 

предощущаете

 

Богоблаженство,

 

въ

 

которомъ

 

край-

вій

 

предѣлъ

 

всѣхъ

 

его

 

желаній

 

и

 

стремленій.

 

Молитва

 

погашаете

грѣховные

 

помыслы

 

и

 

пожеланія,

   

ушѣряетъ

 

и

 

укрощаете

 

страсти
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й г- ;!служитъ

 

надежнымъ

 

щитомъ

    

въ

 

непзбѣжной

 

для

 

христіанина

духовной

 

брани

 

Съ

 

врагами

 

своего

 

спасепія.

 

На

 

скрижаляхъ

 

свя-

щенной

 

исторіи

 

мы

 

-

 

встрѣчаемъ

 

поразительный

 

факте,

 

великой

 

силы

Молитвы

 

противъ

 

враговъ

 

нашего

 

снасенія.

  

Когда

 

Іисусъ

 

Навппъ

сражался

 

въ

 

долинѣ

 

съ

 

Амаликитянами,

  

Моисей

 

на

 

горѣ

 

молил-

ся

 

съ

 

распростертыми

 

и

 

воздѣтыми

 

къ

 

небу

 

руками.

 

Когда

 

руки

его

 

были

 

такимъ

 

образомъ

 

воздѣты,

 

народъ

 

Божій

 

поражалъ

 

вра-

говъ;

   

но

 

когда

 

мышцы

 

его,

   

утомленный

 

принуждоннымъ

 

ноложе-

віемъ,

 

опускались,

 

враги

 

брали

 

верхъ,

 

такъ

 

что

 

напослѣдокъ

 

рас-

простертый

 

руки

 

Моисея

 

надлежало

 

поддерживать

 

до

 

самаго

 

конца

сражепія,

 

'въ

 

которомъ

 

Амаликитяне

 

были

 

совершенно

 

разбиты

 

,не

мужествомъ

 

сражающихся,

    

но

 

молитвою

   

служителя

  

Вожія.

    

Это

чудное

 

дѣйствіе

 

молитвы

 

показываете,

 

что

 

Самъ

 

Вогъ

 

снобораетъ

за

 

молящагося

 

и

 

укрѣпляетъ

 

его

  

на

 

одолѣніс

 

духовпыхъ

 

Амалн-

китяиъ.

    

Но

 

молитва

   

потому

 

особенно

   

бываете

 

благотворпа

 

для

насъ,

 

что

 

есть

 

самое

 

лучшее

 

и

 

дѣйствителыюе

 

нособіе

 

къ

 

нашему

преуспѣяпію

 

въ

 

духовной

 

жизни.

    

„Только

 

тотъ'

 

умѣетъ

 

хорошо

жить,

   

гопоригь

 

одинъ

 

учитель

 

церкви,

   

кто

 

умѣетъ

 

отъ

 

глубины

сердца

 

молиться

 

(Aygivst.

 

contf.

 

vigilant.)",

    

следовательно,

  

на-

нротивъ,

    

кто

 

но

 

молится

 

или

 

не

 

умѣетъ

 

молиться,

   

тотъ

 

непре-

менно

 

живете

 

:\-уло;

 

онъ

 

есть

 

такое

 

растеніе

  

въ

 

вертоградѣ

 

Гос-

нодиемъ,

 

которое,

    

не

 

получая

   

отъ

 

земли

   

нитательныхъ

 

соковъ,

слабѣетъ,

   

еохнетъ

 

'

 

и

   

вскорѣ 1

 

погибаете.

    

Гдѣ

 

нѣтъ

 

молитвы

 

къ

Богу,

 

тамъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ничего

 

и

 

истинно

 

благороднаго,

 

воз-

вышенпаго.

 

Только

 

частое

 

упражненіе

 

въ

 

молитвѣ.

 

или

 

молитвеп-

пое

 

расположеніе,

   

пріобрѣтаемое

 

такимъ

 

образоиъ,

   

подаете

 

намъ

потребныя

 

силы

 

къ

 

препобѣжденію

 

грѣховъ,

  

къ

 

подавленію

 

злыхъ

Страстей

 

и

 

къ

 

иреспѣянію

  

въ

 

жизни

 

совершенной

 

и

 

святой,

   

по-

тому

 

что

   

въ

 

молитвенномъ

   

расположен!^

  

мы

 

ходимъ

   

предъ

 

Бо-

гомъ;

 

а

 

кто

 

ходите

 

предъ

 

Богомъ,

 

тотъ

 

бѣжитъ

 

нечистоты,

 

вся-

каго

 

грѣха

 

и

 

всѣхъ

 

козней

 

сатанипскихъ.

  

Противитеея

 

діавощ,

и

   

бѣжитъ

 

отъ

  

васъ

   

(іак.

  

4,

  

7),

    

говорить

 

апостолъ

 

Іакокъ.

Когда

 

гпчащему

 

въ

 

двери,

  

иос.іѣ

 

мпогихъ,

 

беанолевиыхъ

 

его

 

но-



—

 

3Ô5

 

—

пытокъ

 

не

 

отвѣчаютъ,

 

онъ

 

наконецъ

 

утруждается,-

 

удаляется

 

и

оставляете

 

хозяина

 

въ

 

покое.

 

Такъ

 

и

 

діаволъ,

 

когда

 

пренебре-

гаютъ

 

имъ

 

и

 

пе

 

виимаютъ

 

его

 

внушеніямъ,

 

а.

 

затворяются

 

въ

потаенную

 

клѣть

 

своего

 

сердца

 

устрем.тепиаго

 

къ

 

Богу,

 

прекра-

щаете

 

свои

 

нападенія.

 

Вся

 

исторія

 

жизни

 

святыхъ

 

угоднпковъ

Вожіихъ

 

есть

 

исторія

 

побѣдныхъ

 

чудесъ

 

и

 

благодатпыхъ

 

дѣйствій

молитвы.

 

Основываясь

 

па

 

собстненномъ,

 

внутреннемъ

 

опытѣ,

 

они

внолнѣ

 

верно

 

сравнивали

 

молитву

 

съ

 

дыханісмъ.

 

Какъ

 

дыханіемъ

поддерживается

 

жизнь

 

естественная,

 

такъ

 

молитвою

 

жизнь

 

духов-

ная;

 

какъ

 

невозможно

 

жить

 

безъ

 

перваго,

 

такъ

 

и

 

безъ

 

послед-

ней.-

 

Вотъ

 

почему

 

истинные

 

христіане.

 

всѣхъ

 

временъ

 

ne

 

дѣлалн,

таіп,

 

сказать,

 

шагу

 

въ

 

жизни

 

безъ

 

молитвеннаго

 

обращенія

 

къ

Богу.

 

Поставляя

 

себя

 

мысленно

 

въ

 

постоянное

 

присутствіе

 

Божіе,

они,

 

естественно,

 

но

 

могли

 

уже

 

безразлично

 

смотрѣть

 

па

 

поступки

свои,

 

какъ

 

смотрите

 

большая

 

ча;сть

 

людей,

 

внимательно

 

слѣдили

за

 

склонностями

 

«воими

 

и

 

первый

 

нечистый

 

помыслъ

 

ума,

 

или

страстное

 

движеніе

 

сердца

 

подавляли

 

сыновпимъ

 

страхомъ

 

и

 

опа-

сеніемъ

 

оскорбить

 

величіе

 

Божіе,

 

и

 

милость

 

Божія

 

не

 

оставляла

ихъ

 

за

 

то

 

во

 

всю

 

жизнь

 

и

 

даже

 

знаменовала

 

особенною

 

славою

по

 

смерти.

 

Можемъ

 

ли

 

мы

 

не

 

научиться

 

изъ

 

этого

 

пе

 

только

действительности

 

и

 

силе

 

молитвы,

 

но

 

и

 

ея

 

необходимости

 

противъ

враговъ

 

нашего

 

снасенія 1?

 

!
Но,

 

кроме

 

молитвы,

 

другимъ

 

не

 

менее

 

надежным!,

 

и

 

верпымъ

средствомъ

 

къ

 

отраженію

 

искушепій

 

діавола,

 

умерщвіѳніго

 

страстей,

освеженію

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

и

 

уясненію

 

взоровъ

 

ума

 

о

 

вещахъ

Божествепныхъ

 

служитъ

 

посте,

 

или

 

воздержаніе

 

отъ

 

известнаго

рода

 

пищи

 

и

 

питія.

 

Чтобы

 

понять,

 

въ

 

какой

 

степени-

 

это

 

сред-

ство

 

существенно

 

необходимо,

 

мы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

наша

плоть

 

воюете

 

па

 

духъ

 

и

 

представляете

 

въ

 

себе

 

орудія,

 

чрезъ

которая

 

содевается

 

грехъ.

 

Она

 

питаете

 

суетные

 

и -нечистые

 

по-

мыслы,

 

рождаете

 

страсти

 

и -ііожделенія,

 

который

 

служатъ

 

еамымъ

обильнымъ

 

источликомъ

 

греха.

 

КШждо

 

-искушается

 

отъ

 

своея

похоти

 

влекомь

 

и

 

прелілфіемъ;

 

іютюрнте

 

апостолъ

 

Іаконъ.

 

:

 

Та-
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же

 

похоть

 

запенит

 

рождаетъѵрѣхъ;

 

ірѣхъ

 

же

 

содѣяиъ

 

рож-

даешь

 

смерть.

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

сами

 

въ

 

себе

 

носимъ

 

семя,

зародышъ

 

грѣха.

 

Малейшее

 

излишество

 

въ

 

пище

 

и

 

питье,

 

лас-

кая

 

нлоть,

 

даете

 

ей

 

возможность

 

нохотствовать

 

на

 

духъ.

 

Къ

 

то-

му

 

же

 

діаволъ,

 

жаждущій

 

нашей

 

погибели,

 

подмечаете

 

госнод-

ствующія

 

въ

 

насъ

 

слабости

 

и

 

преобладающія

 

злыя

 

наклонности

и

 

употребляете

 

ихъ

 

орудіемъ

 

къ

 

нашему

 

ирельщенію.

 

„Злой

 

духъ,

Н0КЛЯВШІЙСІ1

 

погубить

 

насъ,

 

говорить

 

св.

 

Макарій

 

Великій

 

(слово

о

 

свободе

 

ума),

 

во

 

всемъ

 

и

 

ко

 

веѣмъ

 

применяется,

 

чтобы

 

симъ

нринаровленіемъ

 

покорить

 

себе

 

людей

 

и,

 

подъ

 

благовиднымъ

 

нредло-

гомъ,

 

приготовить

 

имъ

 

погибель",

 

И

 

чего

 

не

 

двлаетъ

 

онъ,

 

чтобы

уловить

 

насъ

 

вь

 

свои

 

свти?

 

Онъ

 

то

 

производить

 

въ

 

вашемъ

 

уме

нечистыя

 

и

 

даже

 

богохульныя

 

мысли,

 

блюиротивные

 

замыслы;

 

то

оскверняете

 

воображеніе

 

разными

 

нечистыми

 

образами

 

или

 

ііред-

ставленіями,

 

то

 

въ

 

воле

 

нашей

 

возбуждаете

 

греховныл

 

пожелаиія;

то

 

въ

 

сердце

 

воспламеняете

 

страсти:

 

гордость,

 

зависть,

 

любо-

страстіе,

 

любостяжаніе,

 

пгЬвъ,

 

злобу,

 

леность,

 

уныніе,

 

ропоте.

 

И

кто

 

пзчислитъ

 

все

 

козни

 

его?

 

Если

 

онъ

 

дерзнулъ

 

искушать

 

са?

маго

 

Господа

 

нашего,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

имѣлъ

 

ничесоже

 

(loan.

14,

 

30),

 

то

 

есть,

 

въ

 

Которомъ

 

не

 

было

 

ничего

 

грвховнаго

 

а

нечистаго;

 

то

 

не

 

гораздо

 

ли

 

болѣс,

 

сей

 

человЬкоубійца

 

искони

старается

 

искусить

 

и

 

погубить

 

насъ?

 

Не

 

даромъ

 

же

 

діаволу

 

пре-

имуществеино

 

усвояется

 

названіе

 

искусителя.

 

Итакъ

 

очевидно,

 

что

для

 

ослабленія

 

силы

 

пскушенія,

 

надобпо

 

ослабить

 

въ

 

себе

 

деи-

сте

 

мятежной

 

плоти,

 

прихотей

 

своего

 

чрева,

 

и

 

страстей;

 

но

 

ни-

что

 

такъ

 

прямо

 

не

 

ведете

 

къ

 

сему,

 

какъ

 

обузданіе

 

плоти

 

ио-

средствомъ

 

поста.

 

Цооте

 

есть

 

самое

 

могущественное

 

средство

 

къ

тому,

 

чтобы

 

легче

 

умертвить

 

вожделѣнін

 

плоти

 

и

 

содействовать

внутреннему

 

очищенію

 

души ,

 

отъ

 

дурныхъ

 

.склонностей

 

и

 

подела-

ній.

 

Иже

 

Христовы

 

суть,

 

говорите

 

аностолъ,

 

плоть

 

распята

со

 

страстьми

 

и

 

похотьми

 

(Гал.

 

5,

 

24).

 

Значите,

 

кто

 

не

 

счи-

таете

 

себя

 

безстраствымъ

 

и

 

не

 

дошелъ

 

еще

 

до

 

той

 

глубины

 

зла,

чтобы

 

удовлетвореніе

 

плотокимъ

 

страстямь

 

„считать

 

дѣломь

 

безраз-
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личнымъ

 

для

 

своего

 

снасенія,

 

тотъ

 

долженъ

 

признать

 

себя

 

нрав-

ственно

 

обязаипымъ

 

соблюдать

 

посте,

 

какъ

 

падежное

 

средство

 

къ

покоренію

 

всехъ

 

греховныхъ

 

вожделеній

 

плоти,

 

й Если

 

какой

царь,

 

говорите

 

одинъ

 

опытный

 

мужъ,

 

захочетъ

 

взять

 

непріятель-

скій

 

городъ,

 

то,

 

прежде

 

всего,

 

удержд|іаетъ

 

воду

 

и

 

съестные

 

при-

пасы

 

и

 

непріятели,

 

ногибая

 

отъ

 

голода

 

и

 

жажды,

 

покоряются

ему.

 

Такъ

 

бываеть

 

и

 

съ

 

чувственными

 

страстями.

 

Если

 

человекъ

будете

 

жить

 

въ

 

посте

 

и

 

голоде,

 

то

 

враги,

 

ослабевъ,

 

оставятъ

его

 

душу

 

(Достоп.

 

сказ,

 

о

 

подвижнич.

 

св.

 

отц.

 

стр.

 

121.

 

Москва

1846

 

г.)\

Ослабляя

 

силу

 

греховныхъ

 

наслажденій

 

и

 

страстей

 

въ

 

нашей

алчной

 

плоти,

 

посте

 

укрепляете

 

силу

 

духа

 

къ

 

совершенію

 

ве.ти-

кихъ

 

и

 

спасительныхъ

 

подвиговъ

 

и

 

двлаетъ

 

его

 

способнымъ

 

къ

молитве,

 

къ

 

размышленію

 

о

 

Божественномь.

 

„Посте,

 

говорите

св.

 

Златоусгъ,

 

делаетъ

 

душу

 

бодрою,

 

облегчаете

 

крылья

 

ея,

 

воз-

носите

 

ее

 

выше

 

земнаго

 

и

 

ведете

 

къ

 

мыслямъ

 

о

 

горнемъ"

 

(Злат.

1-я

 

беседа

 

на

 

кн.

 

Быт.):—Но

 

наб.іюденію

 

св.

 

подвижниковъ,

„посте

 

есть

 

чистота

 

молитвы

 

и

 

только

 

умъ

 

постника

 

молится

трезвенно,

 

а

 

умъ

 

невоздержнаго

 

наполненъ

 

нечистыми

 

идолами"

(Лѣстк.

 

ст.

 

14).

 

Для

 

насъ

 

особенная

 

важность

 

поста

 

открывает-

ся

 

изъ

 

того,

 

что

 

самъ

 

Спаситель,

 

вступал

 

въ

 

служеніе

 

роду

 

че-

ловеческому,

 

постился

 

предъ

 

этимъ

 

въ

 

пустыне

 

сорокъ

 

дней

 

и

ночей,

 

намъ

 

оставль

 

образъ,

 

да

 

послѣдуемъ

 

стопамъ

 

Ею

 

(1

Петр.

 

2,

 

21).

 

Поэтому

 

все

 

святые

 

весьма

 

строго

 

постились

 

сами

и

 

единодушно

 

советовали

 

поститься

 

другимъ.

 

Заботясь

 

о

 

своемъ

сиасепіи

 

и

 

другихъ

 

и

 

дознавъ

 

на

 

самихъ

 

себе

 

пользу

 

поста,

 

они

•

 

называли

 

цостъ

 

„райскою

 

угвхою,

 

веселящимъ

 

паелажденіемъ"

(Л/вств.

 

ст.

 

14).

 

Чрезъ

 

постепенное

 

ослабленіе

 

чувственности

 

они

до

 

того

 

возвысили

 

духъ

 

надъ

 

нлотію,

 

что

 

она

 

становилась

 

нокор-

нымъ

 

орудіемъ

 

его

 

въ

 

духовныхъ

 

стремленія.чъ

 

кь

 

совершенію

дѣлъ

 

великихъ

 

и

 

,спасительныхъ.

Въ

 

наше

 

время

 

для

 

миогихъ

 

посте

 

кажется

 

дѣлоиъ

 

маловаж-

иымъ

   

и

 

даже

 

совершсиію

 

иеумѣстнымъ,

   

такь

 

какъ

 

Онъ

 

ослаб.ія-



—

 

m

 

—

етъ

 

тѣлсснця

 

силы

 

и

 

разстраиваеть

 

здоровье.

 

Но

 

нримѣръ

 

Іисуса

Христа

 

и

 

опыты

 

христіапскихъ

 

подвижпиковъ

 

показывают-!,,

 

что

безъ

 

этого

 

средства

 

нельзя

 

похитить

 

своей

 

души

 

изъ

 

порабощепія

плоти,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

мы

 

не

 

въ

 

состолніц

 

освободить

 

узника,

доколе

 

не

 

іосдабимъ

 

или

 

щ^разрѣшимь

 

узъ.

Итакъ,

 

возлюбленные

 

питомцы,

 

если

 

делаете,

 

чтобы

 

душеспа-

сительные

 

дни

 

ев,

 

четыредесятницы

 

принесли

 

памъ

 

истинную

 

поль-

зу,

 

постомъ

 

и, молитвою

 

преодолевайте

 

свои

 

страсти,

 

который

 

ос-

лѣиляготъ

 

умъ,

 

овладеваютъ

 

волею,

 

порабощают ь

 

сердце,

 

осквер-

пяютъ

 

память

 

и

 

воображеніе

 

и

 

салыя

 

внѣшиія

 

чувства

 

телесный

вооружаютъ

 

противъ

 

души.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вы

 

приготовите^

 

се-

бя

 

къ

 

борьбе

 

съ

 

самыми

 

опасными

 

искушеиіями

 

ко

 

греху

 

и,

какъ.

 

духовные

 

воины,

 

облеченные

 

во

 

всеоружіе

 

Божіе,

 

вы

 

въ

 

со-

стояли

 

будете .

 

противостоять

 

кознямъ

 

діавольскнмъ

 

и

 

одержать

падт.

 

ними

 

рѣшптельпую

 

победу,

 

чего

 

да

 

сподобить

 

вс/вхъ

 

пасъ

Богъ

   

своею

   

благодатію.

Новый

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода.

Новый

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода,

 

тайный

 

оовѣтвикъ

 

Коп-

стантинъ

 

Петровичъ

 

Побѣдоносцевъ

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

вйд-

иыхъ

 

обществеиныхъ

 

деятелей

 

и

 

писателей

 

нашего

 

времени.

 

Онъ

вступилъ

 

въ

 

службу

 

въ

 

1846

 

г.

 

и

 

занималъ

 

первоначально

 

долж-

ность

 

профессора

 

московскаго

 

-университета

 

по

 

юридическому

 

фа-

культету.

 

-Впослѣдсгиіи,

 

какъ

 

замечательный

 

юристе

 

и

 

спеціалистъ

по

 

юридическимъ

 

вопросам.ъ,

 

Константинъ

 

Петровичъ

 

былъ

 

при-

тлашенъ

 

'въ

 

преподаватели

 

г

 

къ

 

великимъ

 

кназьямъ.

 

Глубоко

 

со-

чувствуя

 

великимъ

 

реформамъ

 

-нынешняго

 

царствованія,

 

К.

 

П.>

какъ

 

передаете

 

„Новороссіііекій

 

Телеграфъ",

 

горячо

 

принялся

защищать

 

и

 

печатяо

 

отстаивать

 

(въ

 

ряде

 

превосходных!,

 

статей)

необходимость

 

освобождения

 

крестьлнъ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

нринималъ

видное

 

участіе

 

въ

 

действіяхъ

 

редакціонпыхъ

 

коммиссій.

 

Въ

1863

 

г.

 

Константинъ

 

Петровичъ

 

сопровождала

 

покойнаго

 

На-

следника

 

Цесаревича

   

Великаго

 

Кпязя

   

Николая

 

Александровича



—

 

369

 

—

p.o

 

время

 

путешествія

 

по

 

Росгіи,

 

по

 

поводу

 

чего

 

издалъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

Бакстомъ,

 

„Письма

 

о

 

путешествіи

 

Наслѣдника

 

отъ

 

Петербур-

га

 

до

 

Крыма"

 

(Москва

 

1SG4).

 

Въ

 

1872

 

году

 

тайному

 

совѣтни-

ку

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцеву

 

повелѣно

 

было

 

быть

 

членомъ

 

Государ-

ствевнаго

 

Совѣта.

 

Въ

 

качествѣ

 

члепа

 

С.-Петербургскаго

 

отдѣла

общества

 

любителей

 

духовнаго

 

нросвѣщенія,

 

которыиъ

 

еостоитъ

 

и

по

 

нынѣ,

 

К.

 

П.

 

Побѣдопоецевъ

 

въ

 

засѣдапіи

 

общества,

 

31

 

янва-

ря

 

1874

 

года,

 

сказалъ

 

зваменитому

 

декану

 

Вестминстерскаго

 

аб-

батства,

 

доктору

 

Стенли

 

замѣчательную

 

лривѣтственвую

 

рѣчь.

Цврк.-Общ.

 

Вѣстникъ

 

вмѣняетъ

 

себѣ

 

въ

 

особенное

 

удовольстпіе

папомнить

 

своимъ

 

читателямъ

 

слѣдующія

 

заключительныя

 

слова

рѣчи

 

Константина

 

Петровича:

„Выше

 

всѣхъ

 

чувствъ

 

души

 

человѣческой,

 

драгоцѣнно—благо-

воленіе,

 

когда

 

оно

 

водворяется

 

между

 

людьми

 

и

 

между

 

народами,

безъ

 

задней

 

мысли,

 

безъ

 

задумавиаго

 

плана,

 

безъ

 

разсчета

 

ва

будущее,

 

просто

 

и

 

естественно,

 

какъ

 

просто

 

дыханіе

 

жизни,

 

какъ

просто

 

движевіе

 

души

 

къ

 

своему

 

Создателю.

 

Тогда

 

чувство

 

это

подобно

 

сѣмени

 

евангельскому

 

(Марк.

 

IY,

 

27),

 

которое

 

человѣкъ

плетаетъ

 

въ

 

землю.

 

И

 

спшпъ,

 

м

 

востаетъ

 

нощію

 

м

 

Ыію,

 

и

сѣмя

 

прозябаешь

 

и

 

растетъ,

 

якоже

 

не

 

вѣсть

 

онъ,

 

—

 

ш

 

кто

зиаетъ!

 

если

 

угодно

 

Богу,

 

изь

 

сѣмени

 

можетъ

 

пѣвогда

 

вырости

древо

 

великое

 

и

 

велія

 

вѣтви,

 

и

 

будутъ

 

подъ

 

сѣнію

 

его

 

птицы

небесныя

 

витати.

 

Блаженъ,

 

кому

 

довелось

 

хоть

 

разъ

 

въ

 

жизни

посѣять

 

въ

 

отношеніяхъ

 

человѣческихъ

 

такое

 

сѣмя!"

Изъ

 

сочиненій

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева

 

выдаются

 

особенно:

 

„Курсъ

гражданскагоправа"

 

(первое

 

издааіе

 

1 868

 

и

 

второе

 

изд.

 

1873г.);

„Судебное

 

руководство"

 

(1872);

 

„Историчѳскін

 

изслѣдованія

 

и

моногрифіи"

 

и

 

др.

 

Онъ

 

же

 

неревелъ

 

съ

 

латинскаго

 

,,0

 

подра-

жаніи

 

Христу"

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго

 

(Спб.

  

1869

 

г.).

„Нельзя

 

не

 

радоваться

 

тому,

 

говорить

 

одна

 

изъ

 

газетъ

(„Россія"),

 

что,

 

по

 

волѣ

 

„Вѳрховнаго

 

защитника

 

и

 

хранителя

догматопъ

 

господствующей

 

Церкви,

 

блюстителя

 

правовѣрія

 

и

 

вся-

кого

 

въ

 

Церкви

 

святой

 

благочестія,

 

Государя

 

Императора",

  

вы-
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боръ

 

налъ

 

па

 

извѣстпаго

 

Россіи

 

и

 

всему

 

просвѣщенному

 

обществу

члена

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

 

Глубокій

умъ,

 

высокое

 

просвѣщеніе,

 

чистое

 

и

 

свѣтлое

 

имя,

 

безпримѣрный

трудъ— вотъ

 

тѣ

 

залоги,

 

которые

 

несстъ

 

съ

 

собою

 

Константин*

Петровичъ

 

на

 

этотъ

 

важнѣйшій

 

въ

 

наши

 

дни

 

государственный

пость.

 

Вдохновляясь

 

вѣрою

 

в'ь

 

промыслъ

 

Божій

 

и

 

любовью

 

къ

отечеству,

 

онъ

 

съумѣетъ,

 

конечно,

 

отвратить

 

государство

 

и

 

Св.

Церковь

 

отъ

 

тѣхъ

 

бѣі,ствіа,

 

которая

 

песетъ

 

за

 

cj6oh)

 

духъ

 

без-

вѣрія

 

и

 

враждебное

 

отношеніе

 

Запада

   

къ

 

Се.

 

Правосламю.

„Вѣдствія

 

(говорить

 

Констангииъ

 

Петровичъ

 

въ

 

одной

 

изъ

своихъ

 

статей)

 

посылаются

 

какъ

 

челсвѣку,

 

такъ

 

и

 

народу

 

— для

того,

 

между

 

прочнмъ,

 

чтобы

 

явились

 

екрытыя

 

въ

 

немъ

 

сила

 

и

доблесть,

 

чтобы

 

опъ

 

позналъ

 

себя,

 

смирился

 

посреди

 

бѣдъ

 

и

 

во-

снрянулъ

 

отъ

 

сна,

 

нѣги

 

и

 

самозабвенія,

 

къ

 

тому

 

дѣлу,

 

для

 

ко-

тораго

 

живетъ

 

человѣкъ— къ

 

дѣлу

 

мужества,

 

любви

 

и

 

самоот-

верженія.

 

Проживая

 

годы

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

хлѣбѣ

 

насущномъ,

 

или

въ

 

веселой

 

беззаботности,

 

мы

 

погризаемъ

 

въ

 

стоячей

 

тинѣ,

 

точно

и

 

нѣтъ

 

другой

 

жизни,

 

кромѣ

 

здѣшней,

 

и

 

точно

 

въ

 

этой

 

жизни

каждому

 

остается

 

устроить

 

только

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

своихъ

 

удоб-

ства

 

и

 

наслажденія.

 

Но

 

во

 

дни

 

всеобщаго

 

бѣдствія

 

открывается

всѣмь

 

и

 

каждому,

 

до

 

очевидности,

 

та

 

истина,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

связаны

другъ

 

съ

 

другомъ

 

нераздѣльно,

 

и

 

что

 

жизнь

 

каждаго

 

человѣка

есть

 

священная

 

жертва

 

любви.

 

Тутъ

 

то

 

познаетъ

 

каждый

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

по

 

слуху

 

только,

 

но

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

своей,

 

какое

истинное

 

и

 

глубокое

 

слово

 

оставлено

 

намъ

 

Христомъ

 

Снасителемъ

о

 

нашей

 

жизни.

 

„Иже

 

аще

 

хощетъ

 

душу

 

свою

 

снасти,

 

погубить

ю,

 

а

 

иже

 

погубить

 

душу

 

свою

 

Мене

 

ради

 

и

 

Евангелія,

 

той

 

спа-

сетъ

  

ю".

Пожелаемъ

 

же

 

отъ

 

души,

 

заключаете

 

газета,

 

чтобы

 

въ

 

своемъ

ноііомь

 

служеніи

 

Константинъ

 

Петрович

 

ь

 

не

 

встрѣчалъ

 

бы

 

на

своемъ

 

пути

 

такихъ

 

людей,

 

„которые,

 

забывъ

 

Бога

 

и

 

душу

 

свою,

думаютъ

 

посреди

 

общихъ

 

бѣдствій

 

только

 

о

 

своемъ

 

личномъ

 

благѣ";

и

 

чтобы

 

всегда

 

далеко

 

отъ

 

него

 

были

 

и

 

тѣ

 

равнодушные,

    

„что
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пи

 

горячи,

 

ни

 

холодны,

 

без ь

 

огня

 

въ

 

душѣ,

 

тѣ,

 

что

 

живутъ

 

для

себя

 

одпихъ,

 

думаютъ

 

только

 

о

 

своемъ

 

спокойствіи

 

и

 

негодуютъ

па

 

все,

 

что

 

мѣшаеть

 

нѣгѣ

 

пхъ

 

и

  

покою".

Пусть

 

станутъ

 

вокругъ

 

иего

 

.теиерь

 

дружною

 

стѣнога

 

тѣ,

 

,,кто

въ

 

простотѣ

 

душевной,

 

въ

 

радости

 

сердца,

 

забы.иія

 

себя

 

и

 

мѣру

своихъ

 

силъ,

 

сонергаають

 

великій

 

долгъ

 

въ

 

служеніи

 

челонѣче-

ству";

 

и

 

дѣло,

 

великое

 

дѣло,

 

совершится

 

въ

 

наши

 

дни

 

во

 

сла-

ву

 

Божію!

ЧТЕНІЯ

   

ПО

   

ОБЛИЧЕНІЮ

   

РУССКАГО

   

СТАРООБРЯДЧЕСНАГО

РАСКОЛА.
(Продол

 

аіепіе).

О

   

ТАИНСТВАХЪ.

Разборъ

 

бззпопозщинскаго

 

ученія

 

о

 

чіслѣ

 

таинствъ.

Въ

 

Великоиъ

 

катихизисѣ

 

есть

 

мѣсто,

 

въ

 

котором

 

ь

 

таинства

христіанской

 

церкви

 

дѣлятся

 

на

 

два

 

вида:

 

на

 

таинства

 

нужно

потребныя

 

ко

 

сиасенію

 

человѣка

 

и

 

просто

 

потребныя

 

(л.

307).

 

Къ

 

первому

 

виду

 

отнесены

 

таинства:

 

крещеніе,

 

покаяніе

 

и

причащевіе,

 

а

 

ко

 

второму

 

остальныя

 

таинства:

 

миропомазаніе,

священство,

 

бракъ

 

и

 

елеосвященіе.

 

Основываясь

 

на

 

этомъ

 

дѣленіи

безноповцы

 

говорятъ,

 

что

 

для

 

спасенія

 

человѣка

 

необходимы

 

толь-

ко

 

крещеніе,

 

покаяаіе

 

и

 

причащеніе

 

и

 

что

 

они

 

могуть

 

быть

 

со-

вершаемы

 

мірянами.

 

Но

 

такое

 

пониманіе

 

указаннаго

 

мѣста

 

Вели-

ка™

 

катихизиса

 

неправильно.

 

Потребныя

 

ко

 

спасенію

 

таинства

вовсе

 

не

 

такія,

 

которыя

 

совершенно

 

не

 

нужны,

 

а

 

которыя

 

нужны,

по

 

не

 

потребно,

 

не

 

обязательно

 

для

 

опасеніл

 

каждаго

 

хрисгіапи-

на,

 

каковы:

 

бракъ,

 

священство

 

и

 

елеосвященіе.

 

Такимъ

 

образомъ

тайны

 

могутъ

 

раздѣляться

 

на

 

два

 

разряда

 

только

 

по

 

отношенію

къ

 

христианину,

 

а

 

не

 

по

 

отношенію

 

къ

 

церкви.

 

Въ

 

церкви

 

всѣ

сень

 

таинствъ

 

потребно

 

нужны.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

Великомъ

 

катихизи-

сѣ

 

говорится:

 

„вѣждь

 

убо

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

яко

 

въ

 

церкви

Божіей

 

ne

 

двѣ

 

точію

 

суть

 

тайны,

 

но

 

исесовершенно

 

седмь"

 

(л.

 

311).
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Разборъ

 

безпоповщинскаго

 

ученія

 

о

 

таинствѣ

 

крещенія.

У

   

безпоповцевъ

   

таинство

   

крещенія

   

совершается

   

міряпиномъ.

Эту

   

практику

    

безпоповцы

   

думіютъ

   

основывать

    

на

 

примѣрахъ

древней

 

церкви,

 

гдѣ,

 

дѣйствительно,

   

въ

 

исключителышхъ

 

случа-

яхъ

 

крещеніе

 

совершалось

 

мірянаии.

    

Но

 

исключительные

 

случаи

ие

 

м«гутъ

 

быть

 

основаніемъ

 

для

 

общей

 

практики.

    

Для

 

рѣгаенія

этого

 

вопроса

    

вужно

 

обратить

 

вниманіе

   

на

 

то,

    

какъ

 

смотритъ

церковь

 

на

 

крещеніе

 

мірянъ.

   

По

 

ученію

 

церкви

 

крещеніе

 

мірянъ

должно

   

быть

 

навергааемо,

    

если

 

младенецъ

   

остается

 

живъ.

    

Въ

Больгаомъ

 

номоканонѣ,

 

напечатапномъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ,

 

го-

ворится:

   

,,аще

 

живъ

 

будетъ

 

(младенецъ),

    

да

 

паки

 

поставить

 

и

свящепникъ

 

въ

 

купель,

   

и

 

молитвы

 

и

 

миро

   

по

 

обычаю

 

творитъ"

(стр.

  

726).

 

Такимъ

 

образомъ

 

церковь

 

смотритъ

 

иа

 

крещеніе,

 

со-

вершаемое

 

міряниномъ,

 

какъ

 

на

 

креіценіе

 

не

 

полное,

 

которое

 

доллс-

но

 

быть

 

навершаемо

 

свящепникомъ.

 

Безпоповцы

 

говорятъ:

 

креще-

ніе

  

можетъ

 

быть

 

совершено

   

и

 

не

 

свящепникомъ.

    

Аиостолъ

 

Фи-

липпе,

 

будучи

 

діакопомъ,

    

крестилъ

 

евнуха

 

царицы

 

Кандакіи

  

и

жителей

 

Самаріи;

    

дамасскій

 

благочестивый

  

старецъ

 

Аианія

 

кре-

стилъ

 

Савла,

    

который

   

впослѣдствіи

 

былъ

   

апостоломъ

 

Павломъ.

Но

 

указанные

 

факты

   

были

 

совершены

   

по

 

особому

 

внушепію

 

Бо-

жію.

 

Въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

это

 

будетъ

 

восхищеніемъ

 

нецаро-

вапнаго.

 

Во

 

второмъ

 

правилѣ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

апостолъ

 

куппо

 

го-

ворится:

   

„восхищающіи

 

ne

 

дарованная

 

имъ,

   

раздражаютъ

 

Бога,

якоже

 

сыпове

 

Кореовы

 

и

 

Іозія

 

царь,

    

ни

 

діакону

 

убо

  

приносити

жертвы,

   

нѣсть

 

достойно,

 

ни

 

крестиги

 

кого...

   

дерянувый

 

таковая,

не

 

съ

 

нами

 

борется,

 

по

 

съ

 

великимъ

 

архіереемъ

 

Христомъ.

  

Аще

бо

 

Филиппъ

 

скопца

 

крестивъ,

 

и

 

Ананія

 

мене

 

Павла,

 

но

 

не

 

сама

себѣ

 

восхитиста

 

святительскаго

 

чина^

 

но

 

отъ

 

Бога

 

пріяста

 

власть,

отъ

 

несочетаннаго

 

Архіерея"

 

(л.

 

30).

    

Но

 

безпоповцы

   

не

 

полу-

чаютъ

 

отъ

 

Бога

 

власти

 

совершать

 

крещеніе.

    

На

 

основаніи

 

ука-

занная

 

правила

   

пѣтовцн

 

не

 

совершаютъ

   

и

 

богослуженія,

    

такъ

какъ

   

и

   

на

 

совергаеніе

 

богослужонія

   

нужно

 

имѣть

   

особую

 

в

 

часть

отъ

 

Бога.

   

Безпоповцы

 

указывают*

 

на

 

Іоанпа

 

Крестителя,

   

кото-
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рый,

 

не

 

будучи

 

священником*,

 

крестилъ

 

іудеевъ

 

и

 

самаго

 

Хри-

ста.

 

Но

 

об*

 

іоапнѣ

 

Крестителѣ

 

въ

 

евангеліи

 

сказано:

 

не

 

воста

въ

 

роэісаенныхъ

 

женами

 

болш

 

Іоанна

 

Крестителя

 

(Мат.

 

1 1 ,

11).

 

Вей

 

іудеи

 

Іоатѵі,

 

яно

 

пророка

 

имяху

 

(Мат.

 

21,

 

26),

Изъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

видно,

 

что

 

безпоповщинскіе

 

крестители

 

отнюдь

не

 

могутъ

 

равнять

 

себя

 

съ

 

Іоанномъ,

 

Крестителемъ.

 

Потомъ,

 

кре-

щеніе

 

Іоанн 1 ,

 

какъ

 

и

 

крещеніе

 

учепиковь

 

Христа

 

до

 

полученіл

ими

 

благодати

 

священства

 

(въ

 

день

 

пятидесятницы),

 

было

 

только

ирообразомъ

 

крещсиія

 

Христа

 

и

 

было

 

врещеніемъ

 

покаянія,

 

а

 

не

возрождало

 

благодатію

 

Св.

 

Духа,

 

как*

 

крещеніе

 

Христа.

 

Безпо-

повцы

 

говорят*:

 

иѣкоторые

 

св.

 

мужи

 

и

 

мученики,

 

не

 

имѣя

 

свя-

щенства,

 

крестили

 

самихъ

 

себя

 

и

 

другихъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

равно-

апостольная

 

Ѳекла,

 

мученикъ

 

Созонтъ,

 

Діодоръ,

 

Ѳеофанъ

 

и

 

др.

Но

 

эти

 

случаи

 

исключительные;

 

они

 

не

 

могутъ

 

быть

 

общимъ

 

пра-

вилом*.

 

Безпоповцы

 

говорят*:

 

в*

 

номоканонѣ

 

афонских*

 

отцов*

сказано:

 

„Христосъ

 

многим*

 

апостолам*

 

священства

 

не

 

имущимъ

повелѣ

 

крестити"

 

(потреб.

 

Іосиф.

 

л.

 

724).

 

Но

 

эти

 

апостолы

крестили

 

не

 

самовольно,

 

какъ

 

безпоповцы,

 

а

 

по

 

повелѣнію

 

Хри-

ста.

 

Наконецъ,

 

безпоповцы

 

ссылаются

 

еще

 

на

 

слова

 

Кормчей,

гдѣ

 

сказано:

 

„Господь

 

на

 

-проповѣдь

 

посылая

 

ученики

 

своя,

 

шед-

ше

 

научите

 

рече

 

вся

 

страны,

 

крещающе

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сы-

на

 

и

 

Святаго

 

Духа:

 

всякому

 

убо

 

правовѣрнощу

 

но

 

сему

 

пове-

лѣнію

 

подобаете

 

крещати

 

въ

 

три

 

составы

 

(?)

 

единаго.

 

безначаль-

наго

 

Бога,

 

а

 

не

 

въ

 

три

 

безначальны,

 

ни

 

въ

 

три

 

сыны,

 

ни

 

въ

три

 

утѣшители"

 

(Корм.

 

л.

 

13).

 

Но

 

толкователь

 

сороковаго

 

апо-

стольскаго

 

правила

 

сказал*

 

неправду.

 

Христосъ

 

далъ

 

заповѣдь

крестить

 

вся

 

языки

 

только

 

апостоламъ,

 

получившим*

 

благодать

Св.

 

Духа

 

въ

 

день

 

пятидесятницы.

Но

 

безпоповцы

 

пе

 

только

 

дозволяют*

 

мірянину

 

крестить

 

мла-

денцев*,

 

но

 

и

 

перекрещивают*

 

всѣхъ,

 

переходящих*

 

къ

 

нимъ.

Они

 

говорятъ,

 

что

 

всѣхъ

 

еретиковъ,

 

переходящих*

 

въ

 

церковь,

должно

 

перекрещивать

 

и

 

упрекают*

 

православную

 

церковь

 

въ

том*,

  

что

 

она

 

принимает*

 

латипянъ

 

безъ

 

перекрещиванья.

 

Теперь
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является

 

вопрос*:

    

церковь

 

справедливо

 

ли

 

поступает*,

 

принимая

латинян*

 

безъ

 

перекрещиванья?

    

Вопрос*

 

о

 

перекрещиваньи

  

есть

вопрос*

 

каноническій,

    

а

 

не

 

догматическій,

    

а

 

по

 

каноническому

вопросу

 

въ

 

церкви

 

иногда

 

могутъ

 

быть

 

различныя

 

рѣгаенія.

   

В*

церкви

 

для

 

еретиков*

 

существует*

 

три

 

чинопріема:

 

первый— чрезъ

перекрещиваш.о,

 

второй— чрез*

 

миропомазаніе,

   

третій

 

-чрезъ

 

от-

реченіе

 

отъ

 

ересей.

    

Безпоповцы

 

говорят*,

   

что

 

всѣхъ

 

.еретиковъ

и

 

латинянъ

 

нужно

 

принимать

 

чрезъ

 

иерекрещиванье;

   

они

 

укмзы-

ваютъ

 

на

 

соборное

 

изложеніе

 

патріарха

 

Филарета

 

Никитича:

  

„ере-

тики

 

различныхъ

   

еретическихъ

 

вѣръ

 

не

 

имутъ

 

правило

   

святаго

крещенія,

 

еже

 

водою

 

и

 

Духомъ

 

Святым*,

 

и

 

того

 

ради

 

отъ

 

всѣхъ

вѣръ

 

еретических*

 

различных*

 

приходящих*

 

къ

 

православію

 

хри-

стіанскаго

 

закона

 

подобает*

 

совершенно

 

крестити

 

святым*

 

креще-

ніемъ"

 

(лис.

 

279

 

—

 

282).

 

Цѣль

 

этого

 

изложенія

 

опредѣлить

 

чин*

принятія

   

въ

 

церковь

   

еретиковъ-латинянъ.

    

Но

 

это

   

опредѣленіо

только

 

русской

 

церкви,

   

а

 

не

 

вселенской,

   

а

 

потому

 

и

 

не

 

можетъ

считаться

 

обязательным*

 

для

 

всѣхъ

 

церквей

   

и

 

для

 

всякаго

 

вре-

мени.

 

Въ

 

доказательство

 

необходимости

 

перекрещивапья

  

безпопов-

цы

 

приводят!.

 

46

 

и

 

47

 

апостольскія

 

правила.

    

В*

 

46

 

правилѣ

говорится:

    

„крещспіе

 

и

 

жертву

 

еретическу

   

нріемъ

 

святитель

  

не

священ*".

   

Въ

 

47

 

правилѣ

 

говорится:

 

„второе

 

крещаяй

 

крещен-

ного

 

истиннымъ

 

крещеніемъ

 

и

 

не

 

покрещиваяй

 

оскверненнпго

 

отъ

зловѣрных*,

   

таковый

 

святитель

   

не

 

освящен*"

   

(Корм.

 

лис.

  

12).

Чтобы

 

понять

 

смысл*

 

и

 

значевіс

 

этихъ

 

правил*,

 

нужво

 

обратить

внииавіе

 

на

 

еретиковъ

 

того

 

времени,

    

когда

 

составлены

 

эти

 

пра-

вила,

 

Ш

 

есть

 

на

 

еретиковъ

 

апостольскаго

 

времени

     

Эти

 

еретики

гностики

   

и

 

евіонеи,

    

отвергаввііе

  

троичность

 

лицъ

 

въ

 

Богѣ,

    

и

монтанисты,

 

считавшіе

 

Монтана,

 

своего

 

ереіеначальника,

  

Паракле-

томъ,

 

Утѣшятелемъ,

  

Св.

 

Духомъ.

    

Такимъ

 

образолъ

 

эти

 

еретики

не

 

вѣровали

 

въ

 

Троицу,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

пмѣ.іи

 

истиннаго

 

креще-

нія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

49

 

и

 

50

 

апостольскихъ

 

правилъ.

  

„Аще

который

 

епископъ,

 

или

 

нрезвптеръ,

   

по

 

Господню

 

завѣщанію,

   

не

крестить

  

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

   

и

 

Св.

 

Духа,

    

но

 

въ

 

три

 

безна-
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чальны,

 

или

 

въ

 

три

 

сыны,

 

пли

 

въ

 

три

 

утѣшнтели

 

крещаетъ,

 

да

будетъ

 

изверженъ".

 

,,Аще

 

который

 

епископъ

 

или

 

презвитеръ

 

не

крещаетъ

 

въ

 

три

 

погруженія

 

елинѣмъ

 

глашепіемъ,

 

но

 

во

 

едино

погружепіе

 

въ

 

смерть

 

Господи

 

го

 

даемо,

 

да

 

извержется

 

таковый:

не

 

рече

 

бо

 

Господь

 

въ

 

смерть

 

мою

 

крестите:

 

но

 

іпедте

 

научито

вся

 

языки,

 

крестліце

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св

 

Духа"

(Корм.

 

лис.

 

13).

 

Но

 

49

 

и

 

50

 

апостольскія

 

правила

 

относятся

не

 

ко

 

всѣмъ

 

еретикамъ,

 

что

 

видно

 

изъ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

собор-

ных*

 

постановлена.

 

В*

 

третьем*

 

вѣкѣ

 

в*

 

церкви

 

возник*

 

во-

прос*

 

относительно

 

того,

 

как*

 

принимать

 

въ

 

церковь

 

раскольни-

ков*

 

новаціапъ,

 

утверждавших*,

 

что

 

церковь

 

должна

 

состоять

только

 

из*

 

одних*

 

чистых*,

 

святых*.

 

Карѳагенскіе

 

еиискоиы

Агриппин*

 

и

 

св.

 

Кипріапъ

 

опредѣлили

 

принимать

 

новаціанъ

 

чрезъ

перекрещиванье,

 

такъ

 

какъ

 

„еретическое

 

крещеніѳ

 

нѣсть

 

крещеніе,

но

 

паче

 

осквериеніе".

 

Но

 

римскій

 

папа

 

Стефанъ

 

и

 

нѣкоторые

другіе

 

епископы

 

была

 

противъ

 

этого

 

опредѣленія.

 

Св.

 

Діонисій

александрійскій

 

просилъ

 

Кипріапа

 

не

 

перекрещивать

 

и

 

Кипріанъ,

но

 

свидѣтельству

 

Діонисія,

 

впослѣдствіи

 

не

 

перекрещивалъ.

 

На

первомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ

 

этот*

 

вопрос*

 

был*

 

рѣшепъ

 

оконча-

тельно.

 

В*

 

восьмом*

 

правнлѣ

 

этого

 

собора

 

было

 

опредѣлено

 

при-

нимать

 

новаціанъ

 

вторым*

 

чином* — чрезъ

 

миропомазаніе.

 

Вь

 

де-

вяносто

 

пятомъ

 

правилѣ

 

шестого

 

вселенскаго

 

собора

 

быіо

 

опредѣ-

лено:

 

аріанъ,

 

македопіаиъ,

 

новаціанъ,

 

несторіанъ,

 

четыренадесят-

никовъ,

 

аполинаріанъ,

 

евтихіанъ

 

и

 

севиріанъ

 

принимать

 

вторым*

чином* — чрезъ

 

мироиомізаніе.

 

Но

 

были

 

частные

 

случаи,

 

что

 

и

аріанъ

 

принимали

 

чрезъ

 

перекрещиванье.

 

Безпоповцы

 

ссылаются

на

 

сорокъ

 

седьмое

 

правило

 

Василія

 

Великаго,

 

въ

 

толкованіи

 

на

которое

 

говорится,

 

что

 

новацідаъ,

 

какъ

 

держащихся

 

ереси

 

Мар-

кіоиа,

 

говорившаго,

 

что

 

Богъ

 

творецъ

 

зла,

 

нужно

 

перекрещивать.

Но

 

въ

 

толкованіи

 

на

 

первое

 

правило

 

Василія

 

Великаго

 

говорит-

ся,

 

что

 

новаціанъ

 

на

 

перекрещивать.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

пра-

вилахъ

 

Василія

 

Великаго

 

о

 

новаціаиахъ

 

противорѣчивыя

 

мнѣнія.

При

 

томъ

 

же

 

это

 

мнѣніѳ

 

частное — одного

 

отца

 

церкви,

 

а

 

не

 

со-
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бора.

 

Таким*

 

образом*

 

соборное

 

изложеніо

 

патріарха

 

Филарета

 

о

крещеніи

 

латинян*,

 

какъ

 

раскольников*,

 

не

 

подтверждается

 

со-

борными

 

опредѣленіями.

 

При

 

томъ

 

же

 

соборное

 

изложеніе

 

Фила-

рета

 

есть

 

правило

 

мѣстпой

 

церкви

 

и

 

извѣстнаго

 

времени.

Изъ

 

практики

 

другихъ

 

нравославныхъ

 

церквей

 

видно,

 

что

 

ла-

тинянъ

 

принимали

 

вторымъ

 

чиномъ.

 

Изъ

 

житія

 

Саввы

 

сербскаго

видно,

 

что

 

въ

 

одинадцатомъ

 

вѣкѣ

 

въ

 

сербской

 

церкви

 

латинян*

принимали

 

чрезъ

 

миропомазаніе.

 

Въ

 

древней

 

русской

 

церкви

 

ла-

тинлнъ

 

принимали

 

чрезъ

 

миропомазпиіе.

 

Епископъ

 

новгородскій,

Нифонтъ,

 

писалъ

 

Кириву:

 

если

 

латинянинъ

 

желаетъ

 

встуиить

 

въ

церковь,

 

то

 

пусть

 

он*

 

въ

 

теченіи

 

семи

 

дней

 

приходите

 

въ

 

цер-

ковь,

 

потомъ

 

читай

 

молитвы

 

и

 

принимай

 

чрезъ

 

миропомазаніе.

Безпоповцы

 

говорить,

 

что

 

во

 

времена

 

Нифонта

 

(ві.

 

12

 

в.)

 

ла-

тиняне

 

не

 

имѣли

 

многихъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

ересей,

 

которыя

 

у

 

насъ

 

по-

явились

 

впослѣдствіи.

 

Но

 

это

 

пе

 

вѣрно,

 

И

 

тогда

 

латиняне

 

учили

объ

 

исхождепіи

 

Св.

 

Духа

 

и

 

отъ

 

Сына,

 

о

 

главснствѣ

 

папы,

 

о

брадобритіи

 

и

 

прочее.

 

Въ

 

новое

 

время

 

у

 

нихъ

 

явился

 

только

один*

 

новый

 

догмат*— о

 

непорочном*

 

зачатіи

 

Богородицы.

 

Ста-

рообрядцы

 

говорят*,

 

что

 

обливателыюе

 

крещеніе

 

не

 

дѣйствитель-

но.

 

Въ

 

пятидесятомъ

 

апостольскомъ

 

правилѣ

 

говорится:

 

нужно

крестить

 

въ

 

три

 

погруженія;

 

епископъ

 

и

 

пресвитеръ,

 

крестящій

не

 

въ

 

три

 

погруженія,

 

да

 

будетъ

 

изверженъ.

 

Потомъ

 

въ

 

примѣ-

чаніи

 

къ

 

этому

 

правилу

 

въ

 

рукописной

 

кормчей

 

говорится,

 

что

крещеныхъ

 

обливательно

 

нужно

 

перекрещивать.

 

Но

 

въ

 

древней

кормчей

 

этого

 

примѣчанія

 

нѣтъ.

 

Затѣм*,

 

въ

 

самомъ

 

правилѣ

 

ве

говорится,

 

что

 

обливательное

 

крещепіе

 

не

 

дѣйтвительно,

 

а

 

гово-

рится

 

только

 

о

 

трехъ

 

погруженіяхъ,

 

что

 

пе

 

должно

 

крестить

 

в*

одно

 

погруженіе.

 

Православная

 

церковь

 

не

 

говорить

 

того,

 

что

обливательная

 

форма

 

крещенія

 

есть

 

законная,

 

но

 

она

 

только

 

го-

ворить,

 

что

 

обливательное

 

крещеніе

 

можете

 

быть

 

принимаемо

 

за

действительное.

 

Из*

 

Чети-Мнней

 

и

 

Прологов*

 

видно,

 

что

 

и

 

въ

древней

 

церкви

 

были

 

примѣры,

 

когда

 

обливателыюе

 

крещеніе

 

совер-

шалось

 

и

 

считалось

 

дѣйстнительньщъ

 

крещеніем*.

 

Въ

 

житіи

 

Мины,
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Гермогена

   

и

 

Ёвграфа

 

говорится,

    

что

 

Гермогенъ

   

былъ

 

крещенъ

обливателыю.

    

Старообрядцы

 

говорятъ,

   

что

 

это

 

было

 

до

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ

   

(при

 

имиераторѣ

 

Діоклитіанѣ

   

пострадали

   

Мина,

Гермогенъ

 

и

 

Евграфъ),

   

на

 

которыхъ

 

многое

 

изъ

 

прежпяго

 

было

отмѣнено.

  

Но

 

вселенскіе

 

и

 

помѣстные

 

соборы

 

не

 

воспретили

 

обли-

вательнаго

 

крещенія.

   

Если

 

же

 

древняя

 

церковь

 

допускала

 

обли-

вательное

 

крещеніе,

    

то

 

и

 

теперь

 

ойо

 

может*

 

допускаться,

   

такЪ

какъ

   

въ

 

древней

 

церкви

   

не

 

было

   

ничего

 

еретпческаго.

    

Старо-

обрядцы

 

говорятъ,

 

что

 

Чети

 

Минеи

 

напечатаны

 

въ

 

новое

 

время—•

въ

 

восемнадцатом*

   

вѣкѣ;

    

эти

   

примѣры

   

выдуманы

   

Димитріемъ

Ростовским*,

  

составителем*

 

Чети-Миней.

  

Но

 

и

 

в*

 

древних*

 

Про-

логах*

 

есть

 

примѣры

 

обливатѳльнаго

 

крещенія.

 

Въ

 

Прологѣ,

 

на-

печатапномъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ,

   

подъ

 

29

 

сентября,

 

говорит-

ся,

 

что

 

мученик*

 

Аведдаай

   

былъ

 

крещенъ

 

обливательно

 

изъ

 

об-

лака-чудеснымъ

 

образом*— чрезъ

 

кроплепіе.

   

Это

 

крещеніе

 

не

 

мо-

жотъ

 

быть

 

назвапо

 

еретическимъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

чудѣ

 

ne

 

бываетъ

ереси

   

Такой

 

же

 

прпмѣръ

 

и

 

подъ

  

14

 

декабря

 

( J).

 

И

 

отцы

 

церк-

ви

 

считали

 

обливательное

 

крбщеніѳ

 

дѣйствительпымъ.

 

Св.

   

Кипрі-

анъ,

 

епископъ

 

карѳагенскій,

   

въ

 

ппсьмѣ

 

къ

 

Магнусу

 

(69)

   

гово-

рилъ,

    

что

   

обливательное

   

крещеніе

   

дѣйствительно.

    

Въ

 

древней

христіанской

 

церкви

 

больныхъ

   

и

 

темничных*

 

узпиковъ

   

крестили

обливательно.

    

Это

 

крещеніе

 

называлось

 

клиническимъ

   

и

 

оно

 

по

повторялось.

    

И

 

только

 

на

 

одномъ

  

Неокесарійскомъ

 

соборѣ

 

было

сказано,

 

что

 

крещепныхъ

 

въ

 

болѣзни

  

не

 

должно

 

скоро

 

возводить

въ

 

санъ

 

священства

 

(прав.

  

12).

    

Но

 

это

 

было

 

сказано

 

въ

 

виду

того,

  

что

  

крещеніе

 

больныхъ

 

иногда

 

было

 

невольное.

  

Но

 

па

 

этомъ

же

 

соборѣ

 

было

 

сказано,

  

что

 

если

 

крещеный

 

обливателыю

 

доброй

жизни,

  

уменъ

 

и

 

краснорѣчивъ,

 

то

 

его

 

молсио

 

ио

 

тавлять

 

въ

 

санъ

священства.

    

Въ

 

древпей

 

русской

 

церкви

 

до

 

иатріарха

 

Филарета

не

 

перекрещивали

 

крещеных*

 

обливателыю,

   

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

русскихъ

 

потребив

 

ков*,

 

изданных*

 

до

 

патріарха

 

Іова.

    

В*

 

треб-

(Ч

 

Примѣры

   

обливательваго

   

крещенія

   

соіраіш

    

вт,.

 

о,гвѣтахъ

    

Пеиіехонова;
„вертоградъ

 

духовный"

 

(стр.

 

197—202).
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никѣ

 

митрополита

 

Кипріапа

 

есть

 

мѣсто,

 

въ

 

которомъ

 

говорится,

что

 

если

 

младенец*

 

больной,

 

то

 

его

 

молено

 

окунать

 

въ

 

купель

 

по

шею,

 

а

 

на

 

голову

 

возливать

 

воду

 

(выписки

 

Озерскаго

 

ч.

 

2,

 

лис.

257).

 

Въ

 

книгѣ

 

„Зопаръ

 

съ

 

Богом*",

 

уважаемой

 

старообрядца-

ми,

 

въ

 

168

 

правилѣ

 

говорится,

 

что

 

больныхъ

 

дѣтей

 

можно

 

кре-

стить

 

кропленіемъ

 

богоявленской

 

воды.

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

всего

 

сказапнпго

 

объ

 

обливательномъ

крещеніи

 

видно,

 

что

 

въ

 

древней

 

вселенской

 

и

 

русской

 

церквах*

оно

 

считалось

 

дѣйствительнымъ

 

и

 

только

 

съ

 

п

 

Филарета

 

нѣко-

торое

 

время

 

въ

 

русской

 

церкви

 

оно

 

считалось

 

не

 

дѣйствптель-

иымъ.

 

Но

 

послѣднее

 

мнѣніе,

 

как*

 

мнѣніе

 

частной

 

церкви

 

и

 

при-

том*

 

извѣстпаго

 

времени,

 

не

 

может*

 

быть

 

обязательным*

 

прави-

лом*.

 

При

 

томъ

 

же

 

въ

 

соборномъ

 

изложеніи

 

патріарха

 

Филарета

есть

 

нѣкоторыя

 

несообразности

 

и

 

протпворѣчія.

 

Патріархъ

 

Фила-

рет*

 

вмитъ

 

перекрещивать

 

всѣхъкрещепыхъ

 

обливательно

 

и

 

бѣло-

руссовъ,

 

по

 

не

 

велитъ

 

иомазывать

 

мпромъ,

 

мирономазапіе

 

като-

ликов*

 

принимает*.

 

Тут*

 

противорѣчіе:

 

одно

 

таинство

 

принимает-

ся,

 

а

 

другое

 

нѣтъ.

 

Старообрядцы

 

часто

 

указывают*

 

на

 

Ѳеофана

Прочоповича,

 

который

 

въ

 

своемъ

 

сочииеніи

 

„духовный

 

регла-

мент*

 

"

 

говорит*,

 

что

 

погружательное

 

и

 

обливателыюе

 

крещеніе

имѣютъ

 

одинаковое

 

значеніе,

 

равносильны.

 

Относительно

 

этого

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

мпѣніе

 

крайнее.

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

преувеличил*

 

дѣло.

 

Погружательное

 

и

 

обливателыюе

 

крещеніе

равносильны

  

только

 

по

 

благодати.

(Продолженіе

 

будетъ).

кошшунизшъ

 

и

 

соцшхшъ.
(Продолжепіе).

Что

 

касается

 

до

 

той

 

мысли

 

соціалистовъ,

 

будто

 

бы

 

они,

 

про-

повѣдуя

 

новую

 

соціальную

 

жизнь,

 

въ

 

которой

 

все

 

должно

 

быть

достояніемъ

 

всѣх*

 

и

 

калсдаго,

 

не

 

проповѣдуютъ

 

ничего

 

новаго

 

и

враждебнаго

 

христіанству,

 

а

 

только

 

хотят*

 

возстаповить

 

во

 

всей

сіілѣ

 

общинную

 

жизнь

 

первых*

 

хрисііань,

   

въ

 

которой-де

 

царит*
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полный

 

коммупизмъ

 

имущественныхъ

 

благь,

 

то

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

быть

 

ничего

 

фалыиивѣе

 

ея.

 

Соціалисты

 

въ

 

подтвержденіе

 

своего

мнѣнія

 

ссылаются

 

па

 

сказаше

 

св.

 

Дѣеписателя

 

о

 

жизни

 

іеруса-

лимской

 

общины:

 

у

 

множества

 

увѣровавшихъ

 

было

 

одно

 

серд-

це

 

и

 

одна

 

душа;

 

и

 

никто

 

ничего

 

изъ

 

мнѣнія

 

своего

 

не

 

на-

зывалъ

 

свогшъ,

 

но

 

все

 

у

 

нихъ

 

было

 

общее.

 

Не

 

было

 

между

ними

 

никого

 

нуждающагогя;

 

ибо

 

всѣ,

 

которые

 

владѣли

 

зем-

лями,

 

или

 

домами,

 

продавая

 

ихъ,

 

приносили

 

иѣну

 

продан-

наю

 

и

 

полагали

 

къ

 

ношмь

 

апостоловъ;

 

гі

 

каждому

 

давалось,

в?,

 

чемъ

 

кто

 

имѣлъ

 

нужду

 

(Дѣян.

 

і,

 

32.

 

3-і

 

и

 

35).

 

Но

 

со-

циалисты,

 

произвольно

 

толкуя

 

вышеприведенный

 

разсказъ

 

о

 

жизни

первыхъ

 

христіанъ,

 

не

 

обращаютъ

 

ни

 

малѣйгааго

 

вниманія

 

на

смыслъ

 

первыхъ

 

словъ

 

Дѣеписателя,

 

которыя

 

одн;ікожь

 

подрыва-

ютъ

 

въ

 

корнѣ

 

всю

 

ихъ

 

систему.

 

У

 

множества

 

увѣровавтихъ

было

 

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа,

 

говоритъ

 

св.

 

Лука.

 

Это

 

зна-

чить,

 

что

 

главньгаъ

 

побужденіемъ,

 

но

 

которому

 

владѣющіе

 

землею

или

 

домом ъ

 

продавали

 

ихъ,

 

чтобы

 

подѣлиться

 

съ

 

нуждающимися,

была

 

искренняя

 

любовь,

 

которая

 

одна

 

только

 

могла

 

сдѣлать

 

воз-

можпымъ

 

подобное

 

явленіе.

 

Тоже

 

повторяется

 

и

 

нынв

 

въ

 

тѣхъ

семьяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

взаимпыми

 

отношепіями

 

между

 

членами

управдяетъ

 

любовь.

 

Не

 

такъ

 

у

 

соціалистовъ.

 

Главными

 

движу-

щими

 

мотивами

 

у

 

нихъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

являются

 

зависть

 

и

ненависть.

 

Что

 

же

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

есть

 

общаго

 

между

 

ними

и

 

христіанствомъ?

 

Потомъ,

 

и

 

у

 

первыхъ

 

христіанъ

 

общеніе

 

иму-

ществъ

 

не

 

было

 

совершенно

 

полнымъ:

 

частная

 

собственность

 

и

 

тог-

да

 

имѣла

 

мѣсго.

 

Хотя

 

св.

 

Лука

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

никто

 

ничего

изъ

 

имѣнія

 

своею

 

ne

 

называлъ

 

свогшъ,

 

но

 

все

 

у

 

иигъ

 

было

общее,

 

тѣмъ

 

ne

 

мепѣс

 

и

 

эти

 

слова,

 

всего

 

сильнѣе

 

невидимому

подтверждаются

 

мнѣпіо

 

соціалпстонъ,

 

заклгочаютъ

 

въ

 

себѣ

 

нѣчто,

намекающее

 

на

 

другой

 

порядокъ

 

вещей.

 

Такъ,

 

уже

 

одно

 

то,

 

что

никто

 

изъ

 

владѣльцевъ

 

не

 

называлъ

 

своего

 

имѣпія

 

своимъ,

 

пока-

зывает!,,

 

что

 

у

 

пѣкоторьтхъ

 

христіанъ

 

были

 

свои

 

имѣнгя.

 

Оии

только

 

не

 

называли

 

ихъ

 

своими

    

и,

   

движимые

 

любовью

 

къ

 

н.е-
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имущимъ

 

(а

 

кому

 

неизвестно,

 

Что

 

общеніо

 

юіуществъ

 

въ

 

іеруеа-

лимской

 

общин

 

в

 

было

 

вызвано

 

крайнею

 

еа

 

бѣдностыо?

 

'),

 

жерт-

вовали

 

ими

 

въ

 

ихъ

 

пользу,

 

благотворили.

 

О

 

какомъ

 

нибудь

 

при'

нуждеиіи

 

здѣсь

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчи,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

словъ

ап.

 

Петра

 

къ

 

Аианіи:

 

чіьмъ

 

ты

 

владѣлъ,

 

не

 

твое

 

ли

 

было,

 

и

приобретенное

 

продажею

 

не

 

въ

 

твоей

 

ли

 

власти

 

находилось

(Дѣян.

 

5,

 

4)?

 

Этими

 

словами

 

апостояъ

 

очевидно

 

хотѣлъ

 

пока-

зать,

 

что

 

обианъ,

 

совершенный

 

Ананіею,

 

вовсе

 

не

 

былъ

 

дѣломъ

вынуждрніщнъ,

 

и

 

что

 

Ананія,

 

не

 

прибѣгая

 

къ

 

нему,

 

могъ

 

бы

оставить

 

за

 

собою

 

столько

 

денегъ,

 

сколько

 

бы

 

захотѣлъ.

 

Кромѣ

того,

 

другія

 

мѣста

 

св.

 

Писанія

 

прямо

 

говорятъ,

 

что

 

при

 

этомъ

„коммунизмѣ"

 

первыхъ

 

христіапъ

 

у

 

нихъ

 

была

 

и

 

личная

 

собст-

венность.

 

Такъ

 

папр.

 

тотъ

 

же

 

св.

 

Лука

 

говоритъ,

 

что

 

у

 

Маріи,

матери

 

Іоанна-Марка,

 

былъ

 

свой

 

домъ

 

(Дѣян.

 

12,

 

12).

 

Важно,

далѣе,

 

здѣсь

 

еще

 

то,

 

что

 

приносимый

 

въ

 

общину

 

деньги

 

отдава-

лись

 

въ

 

расиоряженіе

 

апостоловъ.

 

Стало

 

быть

 

но

 

община

 

распо-

ряжалась

 

ими,

 

а

 

частныя

 

лица.

 

Что

 

же,

 

опять,

 

тутъ

 

общаго

 

съ

требованіемъ

 

соціализма

 

(точнѣе

 

говоря —коммунизма),

 

чтобы

 

от-

пятымъ

 

у

 

другихъ

 

достолпіемъ

 

распоряжалось

 

съ

 

обща

 

все

 

об-

щество?

 

Наконсцъ,

 

что

 

не

 

менѣе

 

важно,

 

апостолы

 

давали

 

каждо-

му

 

столько,

 

сколько

 

кто

 

требовалъ.

 

Не

 

отступаѳтъ

 

ли

 

это

 

отъ

ученія

 

соціалистовъ,

 

по

 

которому

 

дѣлежъ

 

чужаго

 

добра,

 

достав-

шагося

 

такимъ

 

или

 

инымъ

 

путемъ

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіе,

 

долженъ

быть

 

произведенъ

 

не

 

примѣнительно

 

къ

 

потребиосшгь

 

каждаго

отдѣльнаго

 

лица,

 

какъ

 

было

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

а

 

по

 

ровпу*?

 

Стало

быть

 

жизнь

 

христіанской

 

общины

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

ни

 

лмло

 

не

 

но-

ходитъ

 

на

 

ту

 

жизнь,

 

которую

 

соціалисты

 

хотятъ

 

насильно

 

навя-

зать

 

намъ

 

нодь

 

видомъ

 

жизни

 

древяихъ

 

христіанъ,

 

жизни,

 

кото-

(')

 

Благотворительность

 

была

 

тогда

 

сильно

 

развита

 

не

 

только

 

между

 

іеруса
лпмскими

 

христіанами,

 

по

 

и

 

между

 

другими.

 

Такъ

 

христіапе

 

города

 

Антіохіи'
вслѣдствіе

 

пророчества

 

Агава,

 

„что

 

но

 

всей

 

вселенной

 

будетъ

 

великій

 

голодъ,

который

 

и

 

быль

 

при

 

Кесарѣ

 

Клавдіи,

 

положили,

 

каждый

 

но

 

достатку

 

своему,

 

по-

слать

 

пособіе

 

братіямъ,

 

живущимъ

 

въ

 

Іудеѣ,

 

что

 

и

 

сдѣлали,

 

пославъ

 

собранное
къ

 

иресв'леримъ

 

чрезъ

 

Ііарнаву

 

и

 

Савла"

 

(J\-kim.

 

11,

 

28—30)

 

Даже

 

цѣлыя

 

об-
ласти,

 

какъ

 

Макрдонія

 

и

 

Ахаія,

 

собирали

 

„подаяніе

 

для

 

бѣднихъ

 

между

 

святы-

ми

 

(т.

 

е.

 

христіанами)

 

въ

 

Іерусалимь"

 

(Рим.

 

16,

 

26;

 

1

 

Кор.

 

16,

 

1—3).
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рая,

    

есть

 

осиованія

 

думать,

    

скоро

 

прекратилась

   

и

   

въ

 

самомъ

Іерусалимѣ.

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

намъ

 

кажется,

 

пѣтъ

 

особенной

 

надоб-

пости

 

входить

 

въ

 

разборъ

 

и

 

оироверженіе

 

того

 

положенія

 

соці-

алистовъ,

 

будто

 

наибо.іѣе

 

выдающіеся

 

члены

 

древней

 

христіапской

церкви— ап.

 

Павелъ,

 

Васи.іій

 

Великій,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

 

др.

придерживались

 

мыслей

 

ихъ

 

пошиба.

 

Для

 

каждаго,

 

мало-мальски

знакомаго

 

съ

 

послапіями

 

св.

 

апостола,

 

а

 

также

 

съ

 

жизнью,

 

де-

ятельностью

 

и

 

твореніями

 

знамепитѣйпіихъ

 

отцевъ

 

церкви,

 

извѣ-

стно,

 

что

 

они

 

были

 

проповѣдниками

 

или

 

истолкователями

 

учеиія

Богочеловѣка

 

I.

 

Христа,

 

возвѣстившаго

 

людямъ

 

миръ,

 

правду

 

и

любовь,

 

а

 

не

 

вражду

 

и

 

непримиримую

 

борьбу

 

всѣхъ

 

противъ

всѣхъ,

 

или

 

звѣрипый

 

принципь,

 

именуемый

 

на

 

современномъ

 

язы-

ков

 

напіихъ

 

цивилизаторовъ

 

„борьбой

 

за

 

сущеетвованіе".

„Но,

   

оправдываются

 

«оціалисты,

 

такія

 

лвлепія,

   

какъ

 

обманъ,

насиліе,

  

воровство,

 

убійство

 

и

 

т.

 

п.

 

суть

 

только

 

временныя

 

мѣри,

вызываемыя

 

крайними

 

неустройствами

 

существующаго

 

порядка

 

ве-

щей.

 

Везъ

 

этихь

 

мѣръ

 

невозможно

 

искоренить

 

на

 

землѣ

   

тѣ

 

дур-

ные

 

порядки

 

и

 

отногаѳпія,

   

которыя

 

препятетвуютъ

   

осуществление

между

 

людьми

 

всеобщаго

 

братства,

   

мира

 

и

 

счастья.

    

Когда

 

эта

цѣль

 

будетъ

 

достигнута,

 

тогда

 

сами

 

собою

 

исчезнутъ

 

вражда,

 

на-

силіе,

 

жестокость

 

и

 

распространится

 

повсюду

 

всеобщій

 

миръ,

   

до-

вольство

 

и

 

любовь".

 

Итагсъ,

 

всѣ

 

злодѣянія

 

соціалистовъ

 

суть

 

толь-

ко

 

временныя

 

средства,

   

необходимая

 

для

 

достиженія

 

человѣчест-

вомъ

 

счастія.

   

Но

 

можно

 

ли

 

признать

 

достаточныиъ

 

это

 

оиравда-

ріе?

   

Далеко

 

нѣть,

   

потому

 

что

 

оно

 

пришаетъ

 

хорошимъ

 

старый,

хправедливо

 

всѣми

 

презираемый,

 

іезуитскій

 

иринципъ:

  

„цѣльоправ-

^ываетъ

 

средства".

    

Говоря,

 

что

 

для

 

доетнженія

 

доброй

 

цѣли—

Ічастія

 

человѣчества,

 

позволительно

 

употреблять

 

дурныя

 

средства,

Іто

 

противъ

 

насилія,

    

наітримѣръ,

   

и

 

неправды

 

пужно

 

сражаться

насиліемъ

   

и

 

неправдою

 

и

 

т.

 

д.,

    

они

 

дѣйствительно

 

поступаготъ

fiiCTO

 

по

 

іезуитски,

    

но

 

идутъ

 

однако

 

дальше

 

своихъ

 

достойпыхъ

учителей.

 

Тѣ,

 

если

 

и

 

позволяли

 

иногда

 

нарушать

 

клятву,

   

совер-
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тать

 

иодлоги,

 

обманы,

   

убивать

 

или

 

отравлять

 

кого

 

нпбудь

   

и

 

т.

п.,

 

то

  

пове.іѣва.іи

 

совершать

   

все

 

это

 

по

 

возможности

 

скрытно

   

и

только

 

въ

 

исключи го.іьнахъ

 

елучалхъ.

    

Соціалисты

 

же,

   

какъ

 

ми

видѣли,

 

самымъ

 

открыгымь

 

образом ь

   

нроповѣдуютъ

 

вѣроломство,

насиліе,

   

грабеж ь,

    

безчеловѣчную

 

рѣзпю

   

и

 

другія

 

злодѣянія

 

дли

достиженія

 

добрыхъ

 

цѣлей.

    

Затѣмъ,

 

можно

 

ли

   

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

при

 

помощи

 

дурныхъ

 

срсдствъ,

 

дѣйствій

 

пресгупныхъ,

  

безнранст-

вонзыхъ,

 

достигнуть

   

хорошихъ

 

нравств.іниыхъ

   

результатовъ,

   

во-

дворить,

   

напримѣръ,

  

па

 

землѣ

   

вмѣсто

 

недовольства,

    

неправды,

вражды,

 

пасилія

 

и

 

т.

 

п.

 

счастіе,

 

справедливость,

 

миръ,

  

порядокъ

и

 

т.

 

пЛ

   

Едва

 

ли.

    

То,

 

положимъ,

 

справедливо,

    

что

 

виѣишяго

врага,

 

нападающаго

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

 

рукахь,

 

можно

 

съ

 

уснѣхомъ

отразить

 

только

 

сплою

 

оружія

   

Но

 

простирать

 

этотъ

 

законъ,

  

какъ

дѣлаютъ

 

ныиѣ

 

соціалисты,

   

на

 

всѣ

 

безъ

 

исключепія

 

явлепія,

    

въ

томъ

 

числѣ

   

и

 

на

 

явлеаія

 

міра

 

нравственпаго,

   

беЗ'Чюрзо,

  

польза.

Никакому,

 

напр.

   

здравомыслящему

 

человѣку

 

никогда

   

ne

 

иридетъ

въ

 

голову

  

безумная

 

мысль — іюжаръ

   

тушить

   

огнемъ,

    

паводненіе

уничтожать

 

водою,

 

голод ь

 

цобѣждать

 

голодомь,

 

брлѣзнь

 

— болѣзпыо,

воровство

 

— воровствомъ

 

и

 

т.

 

д.

   

Но

 

если,

 

ужь

 

ооціалисты

 

ue

 

хо-

тятъ

 

знать

   

той

 

давно

 

возвѣщеішой

   

христіанствомъ

 

истины,

    

что

зло

 

можетъ

 

быть

 

побѣждаемо

 

только

 

добромъ;

 

то

 

имъ

 

во

 

вслкомъ

случаѣ

  

не

 

мѣша.іо

 

бы

   

принять

   

къ

 

свѣдепію

   

хоть

 

тотъ

 

законъ,

одинаково

 

господствующа

 

какъ

 

въ

 

мірѣ

 

физическомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

ііірѣ

 

нравственномъ,

    

что

 

всякая

 

причина

   

производить

   

соотвѣт-

ственное

 

себѣ

 

слѣдствіе,

   

или

 

что

 

всякое

 

дѣйствіе

 

сонровождается

соотвѣтственпымъ

 

себѣ

 

послѣдствіемъ.

 

Тогда

 

они,

 

можетъ

 

статься,

думали

 

бы

 

нѣсколько

 

иначе.

   

И

 

дѣйствителыю,

 

семитысячелѣтній

опытъ

 

жизни

   

какъ

 

нельзя

 

сильнѣе

  

стоить

 

за

 

то

 

иоложеніе,

   

что

отъ

 

дурнаго

 

дѣйствія,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

предпринималось

 

и

 

съ

 

доброю

цѣлію,

    

никогда

 

не

 

происходить

   

хороши хъ

 

нослѣдствій,

    

и

   

это

нужно

 

нризнать

   

снраведливымъ

 

даже

   

по

 

отногаенію

   

къ

 

ближай-

шимъ

   

его

 

послѣдствіямъ,

    

не

 

говоря

 

уже

   

объ

 

отдаленныхъ.

     

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

чаще

 

ли

  

всего

 

было

 

и

 

бываетъ,

  

что

 

когда

 

на-
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силіе

 

хотятъ

 

побѣждать

 

насиліемъ,

 

то

 

насиліе

 

чрезъ

 

это

 

еще

 

бо-

лѣе

 

закрѣиляется,

 

если

 

клевету

 

думають

 

уничтожить

 

клеветою,

то

 

послѣдняя

 

чрезъ

 

то

 

еще

 

болѣе

 

распространяется;

 

если

 

на

 

оби-

ды

 

и

 

несправедливости

 

отвѣчаютъ

 

тѣмъ

 

же,

 

то

 

источпикъ

 

для

обидъ

 

и

 

несправедливостей

 

увеличивается

 

чрезъ

 

то

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе!..

 

Только

 

отъ

 

до>ра

 

можетъ

 

происходить

 

добро,

 

отъ

 

свѣта

свѣтъ,

 

отъ

 

любви —любовь.

 

Напротивъ,

 

отъ

 

зла,

 

вражды,

 

наси-

лія,

 

несправедливости

 

не

 

иное

 

что

 

можетъ

 

произойти,

 

какъ

 

зло,

вражда,

 

наеиліе

 

и

 

несправедливость.

 

Такъ

 

ужь

 

непреложны

 

слова

Спасителя,

 

что

 

только

 

дерево

 

доброе

 

приноситъ

 

и

 

плоды

 

доб-

рые;

 

а

 

худое

 

дерево

 

приносгшіъ

 

и

 

плоды

 

худые

 

(Мѳ.

 

7,

 

17).

Если

 

же

 

обратимъ

 

теперь

 

свое

 

вниманіе

 

еще

 

на

 

грѣхъ,

 

господ-

ствующа

 

въ

 

человѣческой

 

природѣ,

 

то

 

убѣдимся

 

въ

 

этомъ

 

какъ

нельзя

 

болѣе.

 

Извѣстно,

 

что

 

вслѣдствіе

 

испорченности

 

человѣче-

ской

 

природы

 

съ

 

замѣчательною

 

легкостью

 

и

 

быстротою

 

развива-

ются

 

въ

 

ней

 

всякія

 

дурныя

 

наклонности

 

и

 

стремленія.

 

А

 

ставъ

на

 

эту

 

точку

 

зрѣнія,

 

мы

 

поймоаь,

 

что

 

весьма

 

опаепо

 

рѣшаться

на

 

завѣдомо

 

нехорошія

 

дѣла,

 

хотя

 

бы

 

и

 

ради

 

самыхъ

 

хорошихъ

цѣлей.

 

Человѣкъ,

 

рѣшившійся

 

вступить

 

на

 

путь

 

порока,

 

зла

 

самъ

не

 

можетъ

 

ужо

 

твердо

 

ручаться

 

за

 

свою

 

нравственность

 

на

 

буду-

щее

 

время.

 

Дизволивъ

 

себѣ

 

на

 

извѣстный

 

срокъ

 

дурныя

 

средства

для

 

достиженія

 

хорошихъ

 

цѣ.іей,-

 

онь

 

можетъ

 

на

 

столько

 

привык-

нуть

 

къ

 

нимъ,

 

что

 

по

 

прогаествіи

 

его

 

ему

 

будетъ

 

уже

 

весьма

трудно

 

отстать

 

отъ

 

нихъ.

 

А

 

что

 

дурныя

 

привычки

 

всегда

 

вле-

куть

 

за

 

собою

 

дурныя

 

слѣдствія,

 

какъ

 

скоро

 

не

 

постараются

уничтожить

 

ихъ

 

при

 

самояъ

 

началѣ

 

ихъ

 

возникновепія,

 

это,

 

ду-

маемъ,

 

всякому

 

извѣстно.

 

Кто

 

не

 

слыхалъ,

 

напр.,

 

что

 

многіе

скупцы,

 

доходя щіе

 

до

 

самыхъ

 

крайнахъ

 

предѣлонъ

 

скупости

 

и

умирающіѳ

 

съ

 

голоду,

 

имѣя

 

десятки

 

и

 

даже

 

сотни

 

тысячъ

 

рублей,

начинаютъ

 

съ

 

того,

 

что

 

рѣншогся

 

отказывать

 

себѣ

 

во

 

многомъ

только

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

у

 

нихъ

 

наконится

 

изввстная

 

сумма,

могущая

 

обезпечить

 

имъ

 

безбѣдное

 

существование

 

на

 

дальнѣйшее

время?

 

Но

 

потомъ,

 

когда

 

и

 

эта

 

сумма,

 

и

 

въ

 

двое

 

и

 

вь

 

десятеро
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большая

 

накопляется,

 

скупость

 

ростетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

вмѣстѣ

съ

 

нею.

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

и

 

мпогіе

 

воры

 

постепенно

 

доходлтъ

до

 

крайняго

 

развращенія,

 

позволивъ

 

себѣ

 

на

 

первый

 

разъ

 

совер-

шить

 

безчестное

 

дѣло

 

только

 

по

 

нуждѣ

 

или

 

подъ

 

какими

 

нибудь

благовидными

 

предлогами.

 

Если

 

же

 

такъ

 

бываетъ

 

вообще,

 

то

 

по-

чему

 

лее

 

соціалисты

 

составятъ

 

отсюда

 

исключеніе?

 

Почему

 

они,

послѣ

 

цѣлаго

 

ряда

 

самыхъ

 

возмутнтельныхъ

 

злодѣяній,

 

сдѣлаются

кроткими

 

агнцами,

 

любящими

 

миръ,

 

норядокъ,

 

справедливость

 

и

т.

 

д

 

Ч

 

Не

 

естественнѣе

 

ли

 

ожидать,

 

что

 

и

 

они,

 

заразивъ

 

и

испортивъ

 

злыми

 

поступками

 

самый

 

источникъ

 

своихъ

 

нравствен-

ныхъ

 

дѣйствій — внутреннее

 

настроеніе,

 

„сердце",

 

какъ

 

выражает-

ся

 

Спаситель

 

(Марк.

 

7,

 

21),

 

подвергнутся

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

общей

 

участи

 

со

 

всѣми

 

прочими

 

смертными?

 

И

 

исторія

 

свидѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

они

 

никогда

 

не

 

были

 

подобпымъ

 

исключеніемъ,

 

по-

тому

 

что

 

коль

 

скоро

 

подобнымъ

 

же

 

устроителямъ

 

„общаго

 

блага"

при

 

помощи

 

революцій,

 

удавалось

 

гдѣ

 

нибудь,

 

хоть

 

на

 

время,

захватить

 

власть

 

въ

 

свои

 

руки,

 

то

 

они

 

всегда

 

являлись

 

самыми

жестокими

 

тиранами

 

и

 

деспотами.

 

Такъ

 

было

 

напр.

 

съ

 

мюнетер-

скими

 

пророками

 

въ

 

Германіи

 

въ

 

30

 

годахъ

 

16

 

столѣтіл,

 

когда

послѣ

 

крестьянскихъ

 

войнъ

 

имъ

 

удалось

 

на

 

нѣкоторое

 

время

устроить

 

въ

 

Вестфаліи

 

коммунистическое

 

царство.

 

Тоже

 

случилось

и

 

во

 

Франціи

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

когда

 

различным!,

.друзьямъ

 

и

 

благодѣтелямъ

 

человѣчества"

 

во

 

имя

 

свободы,

 

брат-

ства

 

и

 

равенства

 

удалось

 

произвесть

 

революцію

 

и

 

захватить

бразды

 

правленія:

 

страшный,

 

небывалый

 

терроръ

 

замѣнилъ

 

собою

обѣщапноѳ

 

благоденствіе.

 

Не

 

иное

 

что

 

случилось

 

и

 

въ

 

1871

 

году

среди

 

великаго

 

и

 

несчастпаго

 

европейскаго

 

города,

 

осажденнаго

непріятельскимъ

 

войскомъ

 

и

 

истерзаннаго

 

борьбою

 

народныхъ

 

пар-

тій

 

и

 

измѣнали

 

всякаго

 

рода.

 

Неистовая

 

толпа

 

коммунистов'!,

свирѣпствовала

 

и

 

безобразнпчаіа

 

надь

 

всѣмъ,

 

что

 

составляло

славу

 

и

 

гордость

 

ихъ

 

собственная

 

отечества.

 

И

 

такъ,

 

гласить

 

ис-

торія,

 

было

 

всегда.

 

На

 

основаніи

 

этихъ

 

и

 

подобныхъ

 

фактовъ

мы

 

имѣемъ

 

полное

 

право

 

утверждать,

   

что

 

торжество

 

революціоп-
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ныхъ

 

соціалистическихъ

 

нача.гь

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прочно

и

 

что

 

само

 

по

 

себѣ

 

оно

 

никогда

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

дать

 

наро-

дамъ,

 

кромѣ

 

безпокийетва

 

и

 

несчастій

 

всякаго

 

рода.

 

И

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

всегда

 

вѣдь

 

случаюсь,

 

что

 

несчастный

 

народъ,

 

временно

увлекавшійся

 

этими

 

идеями

 

и

 

помогавгаій

 

мпимымъ

 

проаовѣдни-

камъ

 

свободы,

 

братства

 

и

 

равенства

 

ниспровергать

 

существующіе

въ

 

государствѣ

 

порядки

 

и

 

власти,

 

всегда

 

въ

 

самое

 

короткое

 

вре-

мя

 

разочаровывался

 

въ

 

своихъ

 

увлеченіяхъ,

 

тяжелымъ

 

опытомъ

испытывалъ,

 

что

 

подъ

 

опекою

 

этихъ

 

устроителей

 

новой

 

счастливой

жизни

 

ему

 

жилось

 

хуже,

 

чѣмъ

 

когда

 

нибудь,

 

и

 

онъ

 

большею

 

ча-

стію

 

искалъ

 

спасенія

 

въ

 

возстановленіи

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

поряд-

ковъ

 

и

 

влаетей,

 

которые

 

онъ

 

отвергъ

 

было

 

во

 

время

 

революціи.

И

 

если

 

таковъ

 

былъ

 

исходъ

 

для

 

заграничпыхъ

 

революціоперовъ,

по

 

большей

 

части

 

вовсе

 

не

 

задававшихся

 

въ

 

началѣ

 

своей

 

дея-

тельности

 

деспотическими

 

и

 

террорическими

 

цѣлями,

 

а

 

напротивъ

искренно

 

одугаевленныхъ

 

идеями

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мечтами

высокими

 

и

 

благородными;

 

то

 

чего

 

же

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

на-

щихъ

 

революціонеровъ,

 

прямо

 

и

 

открыто

 

поставившихъ,

 

какъ

 

мы

видѣли,

 

главною

 

и

 

послѣднею

 

цѣлію

 

своей

 

дѣятельности

 

только

одно

 

безпощадное

 

разрушеніе

 

существующаго

 

общества

 

со

 

всѣми

его

 

порядками,

 

строемъ,

 

нр;івами,

 

обычаями,

 

религіею,

 

законами

и

 

правительствомъ

 

и

 

считающихъ

 

совершенно

 

излишпимъ

 

для

 

се-

бя

 

соображать:

 

можетъ

 

ли

 

что

 

нибудь

 

новое

 

возникнуть

 

на

 

мѣс-

тѣ

 

этого

 

разрушенія

 

( 2)?!

( 2 )

 

Считаемъ

 

не

 

лпшнимъ

 

мимоходомъ

 

указать

 

здѣсь,

 

насколько

 

протпвпо

 

здра-

вому

 

смыслу

 

и

 

здравой

 

логикѣ

 

разсуждаютъ

 

соціалисты

 

относительно

 

неудовле-

творительности

 

жизни

 

въ

 

современном!,

 

оіществѣ

 

и

 

средствь

 

къ

 

улучшенію

 

ея.

Отчего

 

дурны

 

общественный

 

отношеиіл,

 

спрашнваютъ

 

они,

 

отчего

 

много

 

въ

 

нихъ

насиліл,

 

несправедливости

 

и

 

т.

 

д.?

 

Оттого,

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

устроители

 

и

 

прави-

тели

 

его

 

дурные

 

люди.

 

Но

 

откуда

 

же,

 

спросимъ

 

ихъ,

 

берутся

 

эги

 

дурные

 

прави-

тели

 

обществъ,

 

отъ

 

чего

 

они

 

сами

 

дурны?

 

Они

 

вѣдь

 

выходять

 

и.ъ

 

того

 

же,

 

а

 

не

Изъ

 

другаго

 

общества

 

и,

 

понятно,

 

отражаютъ

 

на

 

себѣ

 

его

 

недостатки;

 

онп

 

сами

продукты

 

дурнаго

 

общественна™

 

устройства.

 

Стало

 

быть

 

здѣсь

 

у

 

соціалистовъ

 

при-

чина

 

производить

 

извѣстное

 

слкдстніе

 

и

 

сама

 

происходить

 

оть

 

этого

 

же

 

елт.д-

сгвія...

 

Можно

 

ли

 

разеуждать

 

бозсмисленнѣе

 

этого!

 

Далѣе,

 

дурно,

 

говорять,

 

об-
щество

 

оть

 

того,

 

чго

 

правители

 

его

 

дурны;

 

слЬд,

 

чтобы

 

общество

 

сдѣлалось

 

Л)

 

ч-

Мр,

 

нужно

 

дать

 

ему

 

хорошихъ

 

правителем.

 

Но

 

откуда

 

же

 

ихъ

 

взять?

 

Не

 

изъ

 

то-

го

 

же

 

лн

 

общества?

 

И

 

но

 

будуть

  

ін

 

они

 

также

 

отражать

 

на

 

себѣ

 

его

 

недостат-
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Сдѣлаемъ

 

однакожь

 

уступку.

 

Допустимъ,

 

что

 

первые

 

наши

 

со-

ціалисты-революціонеры

 

будутъ

 

въ

 

состояиіп

 

поручиться

 

за

 

себя,

что

 

мѣры

 

пасилія,

 

пеиравды,

 

вражды,

 

убійства

 

и

 

т.

 

д.

 

поглу-

жатъ

 

дѣйствительно

 

только

 

временными

 

мѣрами

 

для

 

достиженія

цѣлей

 

равенства

 

и

 

братства,

 

свободы

 

и

 

счастья,

 

хотя

 

все

 

это

вещи

 

и

 

невозможный

 

( 3 ).

 

Могутъ

 

ли

 

они

 

поручиться

 

въ

 

томъ

 

же

за

 

своихъ

 

послѣдоватолей,

 

которых'ъ

 

они,

 

сказать

 

кстати,

 

вербу-

ютъ

 

гдѣ

 

ни

 

попало

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

разбора,

 

ни

 

мало

 

не

 

обращая

внилапія

 

на

 

ихъ

 

умственный

 

качества

 

и

 

нравственное

 

настроеніе,

лишь

 

бы

 

только

 

у

 

нихъ

 

оказалась

 

рѣшимость

 

идти

 

избраннымъ

ими

 

путемъ

 

всевозможпыхъ

 

з.тодѣяній?

 

Молсетъ

 

быть

 

они

 

и

 

5сдѣ-

лали

 

бы

 

это,— но

 

есть

 

ли

 

хоть

 

какіі?

 

нибудь

 

основапія

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

повѣрить

 

имъ?

 

Мы

 

вѣдь

 

зиаемъ,

 

что

 

дѣйствуя

 

въ

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

направленіи

 

человѣкъ

 

наживаетъ

 

себѣ !

 

привыч-

ку

 

дѣйствовать

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе,

 

и

 

что

 

эта

 

-привычка

 

становит-

ся

 

для

 

него

 

какъ

 

бы

 

второю

 

природою.

 

Это

 

разъ.

 

Во

 

2-хъ

 

мы

видимъ

 

пзъ

 

опыта,

 

что

 

люди

 

часто

 

злоупотреб.іяютъ

 

далее

 

самыми

высокими,

 

самыми

 

святыми

 

и

 

благородными

 

идеями;

 

видимъ

 

так-

Щ,

 

что

 

всегда

 

находится

 

очень

 

много

 

охотниковъ

 

ловить

 

рыбу

въ

 

мугпой

 

водѣ.

 

А

 

если

 

тякь,

 

и

 

если

 

мы

 

достовѣрно

 

зиаемъ,

что

 

че.ювѣкъ

 

бываеть

 

легокъ

   

и

 

иадокъ

 

на

 

выдумки,

   

когда

 

Онѣ

--------------------------------------------------------- MU

кіі? ...

 

ІІаконецъ,

 

чѣмъ

 

же

 

особенно

 

дурны

 

настоящіе

 

правители

 

обществъ

 

и

 

са-

мый

 

общества,

 

находящіяся

 

подъ

 

ихъ

 

управлепіемъ?

 

Тѣмь,

 

говорять,

 

что

 

отъ

нихъ

 

много

 

бываеть

 

насилія

 

и

 

несправедливостей.

 

Чею

 

же

 

поэтому

 

не

 

желатель-

но

 

было

 

бы

 

видѣть

 

въ

 

новыхь

 

правигеляхъ

 

и

 

въ-

 

новомъ

 

обществен

 

номъ

 

устрой-
те?

 

Того

 

же

 

насилія

 

и

 

несправедливости.

 

Но

 

какнмъ

 

же

 

образомъ

 

можно

 

уст-

ранить

 

старый

 

порлдокъ

 

вещей

 

и

 

учредить

 

новый,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

было

 

насилія

 

и

 

не-

справедливости?

 

Революціею,

 

т.

 

е.

 

насиліемъ

 

и

 

несправедливостью. —Стало

 

быть
здѣсь

 

для

 

уничтоженія

 

болізни

 

соціалисты

 

рекомепдуютъ

 

то

 

самое

 

срідегпо,

 

ко-

торое

 

вызвало

 

и

 

поддерліпвіетъ

 

эту

 

болѣзнь.

 

Ьотъ

 

какова

 

ихъ

 

логика,

 

а

 

равно

и

 

мудрость

 

въ

 

рѣшепіи

 

еаиыхъ

 

коренных ь

 

вонросовъ

 

общественной

 

жизни!
( я )

 

Прекрасную

 

саму

 

но

 

себѣ

 

цѣль

 

соціалисговъ

 

мы

 

называемь

 

невозможною

потому,

 

что

 

для

 

досгиженія

 

ея

 

нужно

 

не

 

меньше,

 

какъ

 

пересоздать

 

вновь

 

всю

природу,

 

растлѣнную

 

гріхкмь.

 

Полное

 

напр.

 

равенство

 

будетъ

 

невозможно

 

па

землі.

 

до

 

тѣхь

 

поръ,

 

пока

 

люди

 

будутъ

 

рождаться

 

сь

 

неодпнаковыдіи

 

душевными

способностями

 

и

 

физическими

 

качествами

 

и

 

пока

 

на

 

землѣ

 

же

 

не

 

окажется

 

со-

вершенно

 

излишнею,

 

потерявшею

 

всякій

 

смыслъ

 

и

 

приложеніе

 

древняя

 

запоігідь:
не

 

крадь

 

(Исх.

 

20,

 

15).

 

(Іюди

 

могуть

 

быть

 

равными

 

только

 

предъ

 

закономъ).
Полное

 

братство

 

неосуществимо

 

на

 

зе.млѣ,

 

пока

 

люди

 

не

 

уничтожагъ

 

въ

 

себі;
грѣховнаго

 

сэмолюбія

 

со

 

всѣми

 

его"

 

послѣдствіями,

 

т.

 

е.

 

пока

 

съ

 

одиой

 

стороны

не

 

будетъ

 

среди

 

нихъ

   

ппкакпхъ

 

обиѵь

 

и

 

несправедливостей,

   

а

 

съ

 

др}і-о8— же-



—

 

387-

 

—

льстятъ

 

его

 

чувственности

 

и

 

страстячъ;

 

то

 

можію

 

ли

 

надѣяться,

что

 

соцылисты,,

 

нонимающіе

 

счастье,

 

какъ

 

возможно

 

большую

сумму

 

однихъ

 

только

 

чувственпыкь

 

удовольствий,

 

про

 

юзглашающіе

какъ

 

истину

 

и

 

двпствцтельпо

 

примѣняющіе

 

къ

 

дѣ.іу

 

звѣрнпнй

принццпъ

 

„борьба

 

за

 

существовало",

 

тѣ

 

самые

 

соціалисты,

 

кото-

рые,

 

какъ

 

мы

 

видѣ.іи

 

уже,

 

проповѣдуготъ,

 

что

 

всеобщая

 

смута,

вражда

 

и

 

разрушеніе

 

суть

 

нослѣднія

 

цѣ.іи

 

ихъ,

 

настоящей

 

дея-

тельности,

 

что

 

ииъ

 

нужно

 

только

 

пнснровергпуть

 

ненавистный

 

для

нихъ

 

существующій

 

цорядокъ,

 

потопить

 

его

 

въ

 

потокахъ

 

крови

и

 

пламени

 

—

 

въ

 

неудержимомъ

 

разливѣ, всякихъ

 

дурныхъ

 

ипстинк-

товъ

 

и

 

страстей,

 

а

 

можетъ

 

ли

 

тамъ

 

что

 

нибудь

 

возникнуть

 

на

мѣстѣ

 

разрушенпаго

 

порядка,

 

то

 

имъ

 

до

 

этого

 

и

 

дѣла

 

пѣть;

молшо

 

ли,

 

повторяемъ,

 

надѣяться,

 

что

 

эти

 

же

 

соціалиеты

 

но

 

да-

дутъ

 

воспринятому

 

ими

 

учепію

 

болѣе

 

широкое

 

то.ікованіе

 

и

 

наси-

ліе,

 

вражду,

 

обмапъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

допускаемые

 

цми

 

только

 

какъ

 

сред-

ство,

 

по

 

обратятъ

 

окончательно

 

въ

 

самую

 

цііль,

 

въ

 

самую

 

сущ-

ность

 

ученія?

 

Печальныя

 

событія

 

посіѣдняго

 

времени,

 

между

 

ко-

торыми

 

видное

 

мѣсто

 

запимаютъ

 

и

 

покушснія

 

на

 

жизнь

 

госуда-

рей

 

( 4),

 

подтверждают^

 

это

 

предіюложеніе

 

какъ

 

нельзя

 

сіі.іьнѣе.

Наконецъ,

 

не

 

можемъ

 

не

 

заиѣтить,

 

что

 

революціонеры-соціа.іи-

сты.

 

могутъ

 

жестоко

 

ошибаться

 

въ

 

своихъ

 

разсчстахъ

 

и

 

но

 

отпо-

шенію

 

къ

 

тому

 

самому

 

народу,

 

въ

 

интересахъ

 

будто

 

бы

 

котораго

они

 

дѣятельно

 

ведутъ

 

свою

 

пропаганду.

 

Имѣя

 

м-іло

 

основапій

надѣяться,

  

что

 

этотъ

 

самый

 

народъ

 

съумѣетъ

 

воспользоваться

 

ре-

ланья

 

отплачивать

 

за

 

все

 

это

 

тѣмъ

 

же

 

или

 

внѣшнего

 

силою;

 

словомъ

 

пока

 

не

окажется

 

совершенно

 

излишнею

 

древняя

 

же

 

зановѣдь:

 

не

 

убивай

 

(Исх.

 

20,

 

13).
Невозможна

 

для

 

человѣка

 

здъеь

 

же

 

и

 

полная

 

свобода,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

подъ

 

зна-

мснемъ

 

свободы,

 

до

 

тѣхъ

 

порь,

 

пока

 

въ

 

человѣк-ѣ

 

не

 

вымреть

 

злоо

 

ножеланіе,
пока

 

ne

 

изгладится

 

изъ

 

скрижалей

 

законовъ

 

и

 

сердца

 

людей

 

древняя

 

заповѣдь:

не

 

желай

 

чужаго

 

(—

 

ст.

 

17).

 

Наконецъ,

 

человѣкъ

 

не

 

будетъ

 

обладать

 

полнымъ

счастьемъ

 

на

 

землѣ

 

до

 

тѣхъ

 

порь,

 

пока

 

онь

 

не

 

освободится

 

окончательно

 

оть

болѣзной,

 

всепозмежныхъ

 

несчастій

 

и

 

смерти.

( 4 )

 

Какъ

 

извѣстно,

 

18

 

декабря

 

прош.іаго

 

1879

 

;,гзда, .

 

т.

 

е.

 

чрозъ

 

ыъсицъ

 

иослѣ

иокушенія

 

па

 

жизнь

 

нашего

 

возлюбленнаго

 

Монарха,

 

слѣлана

 

была

 

попытка

 

нѣ-

коимь

 

соціалистомъ

 

Отеро

 

ливіить

 

жизни

 

высгрѣлоМЪ

 

изъ

 

револьвера

 

короля

Иснанскаго

 

Альфонса

 

XII.

 

5

 

же

 

февраля

 

настоящего

 

іѵдя

 

соціалисты

 

пытались

было

 

взорвать

 

Государя

 

Императора

 

со

 

всѣмь

 

почти

 

Его

 

семействомъ

 

въ

 

са'момъ
дворці,

 

Его.



—

 

388

 

—

зультатами

 

ихъ

 

дѣятелыюсти

 

въ

 

случаѣ

 

успѣха

 

именно

 

такт,

какъ

 

они

 

желаютъ

 

и

 

рлзсчитываготъ,

 

они

 

могутъ

 

-еще

 

поплатить-

ся

 

своею

 

шкурою

 

вмѣсто

 

ожидаемой

 

награды.

 

Распространяя

 

не-

довольство,

 

раздраженіе,

 

озлобленіе,

 

пріучая

 

къ

 

короткой,

 

но

жестокой

 

расправѣ

 

съ

 

тѣми,

 

кого

 

пеаавидятъ,

 

'они,

 

молено

 

ска-

зать,

 

собираютъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

уголья

 

и

 

на

 

свою

 

сумазбродпую

голову.

 

Извѣстио,

 

что

 

нельзя

 

придумать

 

такого

 

плана

 

обществен-

на

 

го

 

устройства,

 

который

 

бы

 

удовлегворнлъ

 

рѣгаительно

 

всѣхъі

Сколько

 

самыхъ

 

гуманныхъ

 

и

 

біагодѣтельныхъ

 

реформъ

 

далъ

своему

 

пароду

 

пашъ

 

великій

 

Государь,

 

а

 

между

 

і'Ьмъ

 

всѣли

 

ими

довольны!

 

И

 

не

 

служатъ

 

ли

 

эти

 

реформы

 

подчасъ

 

даже

 

основа-

ніемъ

 

для

 

рсволюціонной

 

пропаганды?

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

мыслимое

ли

 

дѣло,

 

чтобы

 

наши

 

непрошенные

 

благодѣтели-нреобразователп

могли

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

требовяніямъ

 

нзродныхъ

 

маесъ,

 

требо-

ваніямь,

 

при

 

томъ,

 

искуствепио

 

возбуждеппымъ

 

и

 

раздраженнымъ

самыми

 

радѣтелями

 

-объ

 

ихъ

 

благѣ?

 

Изъ

 

иеторіи

 

извѣстпо,

 

что

и

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

ни

 

одна

 

изъ

 

революцій

 

не

 

отвѣчала

 

обѣ-

щаніямъ

 

возбуждавшихъ

 

ее

 

агитаторовъ:

 

Мало

 

того,

 

исторія !

 

со-

общаешь

 

еще,

 

что

 

эти

 

агитаторы,

 

суля

 

па

 

словахъ

 

всевозмоленыя

блага,

 

на

 

дѣлѣ

 

даже

 

ни

 

разу

 

не

 

постарались

 

составить

 

себѣ

 

яс-

ное

 

и

 

отчетливое

 

прсдставленіе

 

о

 

томъ

 

новомъ

 

норядкѣ

 

вещей,

во

 

имя

 

котораго

 

они

 

производили

 

революціи.

 

Такъ

 

разсказываютъ,

что

 

когда

 

въ

 

1848

 

году

 

парижскіе

 

рлбочіе,

 

возбулсденные

 

соці-

алистическою

 

пропагандою,

 

помогли,

 

кому

 

это

 

нужно

 

было,

 

про-

извести

 

революцію,

 

и

 

когда

 

затѣмъ

 

глава

 

народяыхъ

 

маесъ

 

ре-

месленникт.

 

Альбертъ

 

обратился

 

къ

 

одному

 

изъ

 

главпыхъ

 

вождей

соціа.іиз.іа

 

Луи-Блату,

 

чтобы

 

онь

 

далъ

 

наро,і.у

 

давно

 

обѣщапный

соціаіистаии

 

нланъ

 

лучшей

 

организации

 

ппродпаго

 

труда,

 

то

Луи-Бланъ

 

благоразумно

 

уклонился

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

предлагать

народу

 

какой

 

либо

 

свой

 

планъ

 

обществепнаго

 

устройства

 

и

 

пред-

ложилъ

 

самому

 

Альберту

 

высказать

 

отъ

 

имени

 

рабочихъ,

 

какихъ

норядковъ

 

и

 

гарантій

 

они

 

л;елали

 

бы

 

для -

 

обезпеченія

 

лучшей

организаціи

 

народиаго

 

труда.

 

Понятпое

 

дѣло,

 

что

 

если

 

объ

 

этомъ
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—

не

 

подумалъ

 

ученый

 

соціалистъ,

 

то

 

простой

 

рабочій

 

и

 

подавно.

Естественно,

 

поэтому,

 

что

 

эти

 

два

 

достойные

 

устроителя

 

пародна-

го

 

блага

 

въ

 

концѣ

 

концевъ

 

порѣшили

 

сообща

 

подумать

 

объ

 

этомъ.

Думали

 

они,

 

говорить

 

исторія,

 

въ

 

продолжении

 

нѣысолькихъ

 

ча-

совъ

 

и

 

ничего

 

не

 

могли

 

придумать,

 

вромѣ

 

общаго

 

заглавія:

 

„ор-

ланизація

 

труда".

 

Въ

 

подобномъ

 

же

 

по.южепіи

 

находились

 

и

вожди

 

парижской

 

коммуны

 

1871

 

года,

 

когда

 

ими

 

же

 

возбужден-

ная

 

чернь

 

ста

 

та

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

ясныхъ

 

и

 

опредѣленныхъ

плановъ

 

общественнаго

 

переустройства.

 

Чего

 

же,

 

поэтому,

 

можно

ожидать

 

отъ

 

нашихъ

 

соціалистовъ,

 

когда

 

это

 

оии

 

считаютъ

 

не

входяіцимъ

 

въ

 

планы

 

ихъ

 

дѣятельности?

 

Конечно

 

ничего,

 

кромѣ

анархіи

 

и

 

всевозэіожныхъ

 

бѣдствій.

 

Вообще

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

что

 

порицать

 

и

 

разрушать

 

безъ

 

разбору

 

все

 

существующее

 

гораз-

до

 

легче,

 

чѣмъ

 

придумывать

 

что

 

ппбудь

 

лучшее

 

и

 

вновь

 

созидать.

Въ..

 

заключеніе

 

всѣхъ

 

этихъ

 

разсужденііі

 

не

 

лишнимь

 

кажется

будстъ

 

сказать,

 

что

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

дурныхъ

 

рторонь

 

соціялиз-

ма

 

есть

 

именно

 

та,

 

что

 

о

 

іъ,

 

ne

 

имѣя

 

въ

 

вид}

 

я.сныхъ"

 

и

 

оиредѣ-

ленныхъ

 

мѣръ

 

къ,..дѣйствительному

 

улучшенію

 

народнлго

 

быта,

распространяетъ

 

въ

 

массѣ

 

народа

 

крайнее

 

недовольство

 

и

 

раздра-

жоніе

 

противъ

 

ихъ

 

собственпаго

 

положенія.

 

Этимъ

 

соціалисты

 

все-

го

 

болѣо

 

дѣлаютъ

 

зла

 

именно

 

тѣиъ

 

самымъ

 

людямъ,

 

о

 

благѣ

 

ко-

торыхъ

 

ратуготъ;

 

опіі

 

отнимаютъ

 

у

 

нихъ

 

послѣднее

 

и

 

самое

 

до-

рогое

 

благо— миръ

 

души,

 

миръ

 

семьи

 

и

 

возможность

 

находить

источііикъ

 

какого

 

нибудь

 

довольства

 

и

 

счастія

 

въ

 

своей

 

жилни.

Стало

 

быть

 

эти

 

непрошепные

 

благодѣтели

 

его

 

прпносятъ

 

ему

 

го-

раздо

 

больше

 

зла,

 

чѣмъ

 

всякіе

 

другіе

 

враги

 

его:

 

и

 

притѣспители,

и

 

эксплуататоры,

 

и

 

неурожаи,

 

и

 

пожары,

 

и

 

болѣзни

 

и

 

т.д.

 

Они

лиінаготъ

 

его

 

даже

 

надежды

 

на

 

будущую

 

б.іажепную

 

жнзть

 

за

гробомъ.

 

»

 

Можно

 

ли

 

идти

 

даліше

 

этого

 

въ

 

дѣланіи

 

зла

 

своему

ближнем^

 

И

 

омѣютъ

 

же

 

они

 

послѣ

 

этого

 

называть

 

себя

 

„друзь-

ями

 

и

 

благодѣтелями

 

человѣчества"!

 

..

(Иродолженіе
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НЕКРОЛОГЪ.
7

 

числа

 

анрѣля

 

1880

 

года,

 

въ

 

Кочетовской

 

станицѣ

 

Кон-

стантиновскаго

 

благочинія;

 

скончался

 

заштатныіі

 

протоіерей

 

Авра-

мій

 

Ивановичь

 

Часовниковъ.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

священника;

крнчилъ

 

курсъ

 

паукъ

 

въ

 

Воронежской

 

семинаріи

 

1829

 

года,

 

съ

звавіемъ

 

студента.

 

1830

 

года

 

марта

 

22

 

дня

 

преоевлщеннымъ

Аѳанасіемъ

 

руконоложенъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Вознесенской

церкви

 

слободы

 

Новоиав.товкн.

 

При

 

нроизнесеніи

 

проновѣди,

 

въ

елѣдующемъ

 

году,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

ооборѣ

 

по

 

назначенію,

 

оиъ

зарекомендовалъ

 

себя

 

во

 

ийѣніи

 

владыки,

 

и

 

потому,

 

согласно

 

за-

явленію

 

дирокціи

 

учи.тищъ,

 

Опъ,

 

какъ

 

благонадежный

 

свящсн-

никъ.іпо

 

своимъ

 

личпымъ

 

дарованіямъ,

 

1831

 

года

 

ноября

 

12

дня

 

ліеремѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

станицу

 

К,очетовскую

 

къ

 

Усцейглсой

церкви

 

съ

 

онредѣленіемъ

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

при

 

1-мь

Донскомъ

 

'«кружномъ

 

училнщѣ,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

состоялъ

25

 

лѣтъ

 

и

 

выслужить

 

пенсію,

 

полный

 

і одовоіі

 

окладъ

 

жалованья

142

 

р.

  

95

 

коиѣскъ.

                               

'<">

 

OTÉ
Покойный

 

проходилъ

 

такт,

 

же

 

должность

 

благочиннаго

 

около

20

 

лѣтъ;

 

но

 

за

 

доллшость

 

ci ю

 

оііъ

 

не

 

былъ

 

паграждеиъ

 

въ

 

свое

время

 

орденомъ

 

3

 

ст.

 

св.

 

Анны,

 

а

 

получилъ

 

уже

 

сію

 

Высочай-

шую

 

награду

 

по

 

ходатайству

 

иреосвящспнѣйгааго

 

Платона,

 

быв-

шаго

 

архіепишжа

 

Допскаго.

 

Кромѣ

 

этой

 

награды,

 

покойный

чрезъ

 

два

 

года,

 

по

 

рукоположепіи

 

во

 

священника.,

 

получилъ

 

на-

бедренпнкъ;

 

чрезъ

 

десять

 

лѣтъ— скуфью;

 

чрезъ

 

пятыіадцать

 

лѣтъ—

камилавку;

 

чрезъ

 

двадцать

 

лѣтъ— наперсный

 

крестъ;

 

чрезъ

 

двад-

цать

 

семь

 

лѣтъ.

 

своего

 

служенія,

 

онъ

 

былъ

 

произведеиь

 

по

 

пред-

ставленію

 

управляющаго

 

Харько.лскииъ

 

учебнымъ

 

округомъ

 

гене-

ралъ-лейтенанта

 

Кокоткина,

  

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

і

Въ

 

семейной

 

жизни

 

покойный

 

це

 

былъ

 

счастлнвъ,

 

потому

 

что

овдовѣлъ

 

еще

 

въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ^

 

прожинъ

 

съ

 

женою

 

своею

всего

 

десять

 

лѣтъ.

Вслѣдствіе

 

распоряженіи

 

преосвящеппаго

 

Платона,

 

коимъ

 

пред-

писывалось

 

всѣмъ

 

свящѳнноцерковнослужителямъ

 

Донской

 

епархіи,



—
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—

имѣвшимъ

 

недостатки

 

для

 

надлежащего

 

отправленія

 

службъ

 

дер-

ковныхъ,

 

заблаговременно

 

подавать

 

просьбы

 

объ

 

увольненіи

 

за

штать,

 

отецъ

 

нротоіерей

 

Часовниковъ,

 

какъ

 

подверженный

 

съ

дѣтства

 

хромотѣ,

 

въ

 

1872

 

году

 

уволился

 

за

 

штатъ.

 

Съ

 

этого

времени

 

до

 

смерти

 

своей

 

опъ

 

велъ

 

совершенно

 

аскетическую

 

жизнь.

Во

 

многіе

 

дванадесятые

 

праздники

 

пріобщался

 

св.

 

таинъ.

 

Умеръ

онъ

 

на

 

73

 

году

 

своей

 

жизни,

 

и

 

торжественно,

 

съ

 

похвальвымъ

словомъ

 

погребенъ

 

при

 

церкви.

Вѣчная

 

память

 

да

 

будетъ

 

тебѣ,

   

достоуважаемый

 

отецъ

 

прото-

іерей,

 

Аврамій

 

Ивановичъ

 

Часовниковъ!

ОБЪЯВЛЕНЫ.
духовная

 

копсисторія

 

предполагаетъ

 

отдать

 

въ

арендное

 

содержаніе

 

съ

 

1

 

ноября

 

сего

 

1 880

 

года

по

 

1

 

ноября

 

1892

 

года

 

рыболовныя

 

воды,

 

отве-

денныя

 

Донскому,

 

a рхіерейскому

 

дому

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

въ

 

рѣкѣ

 

Дому,

 

на

 

Калузаевской

 

косѣ,

 

между

 

Гннловскою

 

и

 

Ели-

саветовскою

 

станицами,

 

Донской

 

Области,

 

всего

 

нодъ

 

рѣкою

 

33

десятины

 

2270

 

саженъ

 

и

 

по

 

10

 

саженъ

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

рѣ-

ки

 

отъ

 

урѣза

 

воды

 

до

 

гребня,

 

съ

 

необходимыми

 

при

 

нихъ

 

для

сего

 

промысла

 

постройками.

 

Публичный

 

торгъ

 

на

 

отдачу

 

сихъ

рыбныхъ

 

водъ

 

въ

 

аренду

 

имѣетъ

 

производиться

 

перваго

 

сен-

тября

 

сего

 

1880

 

года

 

въ

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи

 

(въ

 

г.

Новочеркаскѣ),

 

а

 

чрезъ

 

три

 

дня

 

будетъ

 

тамъ

 

же

 

переторжка.

Желающіе

 

и

 

имѣющіе

 

право

 

участвовать

 

въ

 

означенномь

 

торгѣ

и

 

переторжкѣ

 

должны

 

заблаговременно

 

представить

 

при

 

просьбѣ

въ

 

кинсисторію

 

документы

 

о

 

своемъ

 

званіи

 

и

 

благонадежные .

 

за-

логи,

 

а

 

не

 

желающіе

 

лично

 

участвовать

 

въ

 

торгахъ

 

могутъ

 

при-

сылать

 

но

 

іючтѣ

 

въ

 

консисторію

 

запечатанный

 

объявленія

 

во

 

всемъ

согласно

 

1909

 

и

  

1910

 

ст.' т.

 

X,

 

ч.

 

1,

 

свод,

 

зак.,

 

изд.

 

1857

 

г.

ДОНСКАЯ
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Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

духовной

 

шншарін.
Правлепіе.

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

пріемные

 

экзамены

 

учениковъ

 

училища

 

предъ

 

лѣтними

 

вакаціями

будутъ

 

производиться

 

въ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

14,

 

16

 

и

•17

  

чиселъ

 

іюня

 

мѣсяца.

иШсгекяхоп

                          

jot

 

h

   

,ншіж

 

ййоіп'

 

тдоі

 

8Т

 

Ш

■ііяпН

 

ai-

кгнзЕаксгао
ОИ

      

И.І.,ф

                           

yyjj

і

   

ю

 

8Іі:

го

   

.HI
ш$Ш

I.

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЩІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.

Именные

 

Выеочайшіе

 

указы,— Высочайтін

 

иовелЬпіл. —

 

Онредѣ.іенія

 

Св.

 

Сино-
да.— Распоряженія

 

euapx.

 

начальства

 

и

 

емарх.

 

извѣстія.

II.

 

СОДЕРЖАНІЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.

Слово

 

въ

 

4-ю

 

недѣ.ію

 

поста. — Новый

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода.

 

— Чгонія
по

 

обличенію

 

русікаіо

 

старообрядческаго

 

раскола. — Коммунишъ

 

и

 

соціалшшъ.—

Некрологь. —Обі.явлеМе.
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Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинарш

 

Александръ

 

Гиляревскій.
.

Печатать

 

дозволяется:

  

цензоръ,

   

протоіерей

  

Василіа

 

Зо.ю-

таревъ.

   

Новочеркаскъ,

  

Мая

   

15

 

дня,

   

1880

 

года.
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У

Печатано

 

въ

 

Тинографіи

 

.Донской

 

Гааети".

  

Мая

 

15

 

дня

 

1880

  

года.


