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СобЪсть,

 

пли

 

Закохъ

 

§ожій,

 

начертанный

 

Ьъ

 

сердцѣ

 

челоБЪка.
(Окончаніе.)

III.

Если

 

такова

 

сила

 

и

 

дѣйетвіе

 

совести

 

надъ

 

человѣкомъ

 

и

человѣческою

 

волей,

 

чѣ*мъ

 

объяснить,

 

что

 

прежде

 

и

 

теперь

были

 

и

 

есть

 

люди,

 

которые,

 

повидимому,

 

никогда

 

не

 

слыхали,

что

 

существуетъ

 

на

 

свѣтѣ

 

нравственный

 

законъ,

 

который

 

обя-
зываетъ

 

человѣка

 

къ

 

добру.

 

Мало

 

этого,

 

есть

 

люди,

 

которые

съ

 

непостижимымъ

 

равнодушіемъ,

 

спокойно

 

и

 

даже

 

съ

 

удо--

вольствіемъ

 

совершаютъ

 

самыя

 

отвратительный

 

злодѣянія.

 

й
совѣсть

 

молчитъ

 

въ

 

нихъ,

 

не

 

наказываетъ

 

ихъ,

 

не

 

ведетъ

 

на

путь

 

покаянія

 

и

 

нравственнаго

 

перерожденія.

 

Какъ

 

объяснить
это

 

явленіе?

 

Не

 

говорить

 

ли

 

оно

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

люди

совершенно

 

лишены

 

совѣсти

 

и

 

потому

 

свободны

 

отъ

 

воякихъ

терзаній

 

за

 

свои

 

злодѣянія?

                              

R,Rfi
Совѣсть, — сказали

 

мы, — есть

 

прирожденная

 

нашей

 

душѣ

способность,

 

своего

 

рода

 

внутреннее

 

зрѣніе,

 

голосъ

 

сердца,

указующій

 

намъ

 

на

 

превосходство

 

и

 

обязательность

 

добра,

 

по-

буждающий

 

насъ

 

слѣдовать

 

добру

 

и

 

избѣгать

 

и

 

отвращаться

зла,

 

подъ

 

угрозой,

 

что

 

противоположный

 

этому

 

образъ

 

дѣйст-

вій

 

рано

 

или

 

поздно

 

получить ~

 

должное

 

и

 

справедливое

 

воз-

мездіе.

Но

 

всякая

 

духовная

 

сила

 

и

 

способность,

 

какъ

 

извѣстно

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

проявляется

 

у

 

различныхъ

 

людей

 

въ

 

неоди-

наковой

 

степени,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

того,

 

насколько

 

ея

 

раз-

витіе

 

поставлено

 

въ

 

благопріятныя

 

условія.

 

Совѣсть,

 

какъ

способность,

 

какъ

 

духовная

 

сила,

 

врождена

 

каждому

 

человѣку,

но

 

развитіе

 

ея,

 

то

 

или

 

иное

 

ея

 

направленіе — есть

 

дѣло

 

само-

го

 

человѣка,

 

плодъ

 

его

 

свободныхъ

 

усилій

 

и

 

трудовъ

 

надъ

своимъ

 

культурно-нравственнымъ

 

развитіемъ.

Опытъ

 

и

 

наблюденіе

 

показываютъ,

 

что

 

подъ

 

вліяніѳмъ

 

не-

благопріятныхъ

 

условій:

 

невѣжества,

 

наслѣдственныхъ

 

или

 

бла-
гопріобрѣтенныхъ

 

болѣзней,

 

продолжительныхъ

 

матеріальныхъ
лишеній,

 

нравственной

 

распущенности — потеря

 

человѣкомъ

 

той
или

 

другой,

 

безусловно

 

прирожденной

 

намъ,

 

способности— есть

дѣло

 

вполнѣ

 

возможное.

 

Есть

 

люди,

 

которые,

 

при

 

наличіи

 

ука-

занныхъ

 

факторовъ,

 

теряютъ

 

даже

 

такую

 

способность,

 

какъ

разумъ
 

и
 

становятся
 

безумными,
   

психически
   

разстроенными.
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Наука

 

говорить,

 

что

 

этому

 

же

 

закону

 

подчинены

 

и

 

наши

 

тѣ-

лесныя

 

чувства.

 

Есть

 

люди,

 

у

 

которыхъ

 

очень

 

слабо

 

развиты

зрйтельныя,

 

вкусовыя,

 

слуховыя

 

чувства,

 

а

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

они

совершенно

 

парализованы.

 

Атрофія

 

чувствъ— обычный

 

фактъ
въ

 

медицинской

 

практикѣ.

 

Физіологія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

отъ

 

частаго

 

употребленія

 

въ

 

пищу

 

или

 

питье

 

раздражаюнщхъ

веществъ

 

и

 

наркотиковъ,

 

нашъ

 

вкусъ

 

извращается

 

до

 

такой
степени,

 

что

 

простая

 

питательная

 

пища

 

перестаетъ

 

намъ

 

нра-

виться,

 

а

 

все

 

искусственное,

 

наркотическое,

 

вредное -тдѣлается

для

 

насъ

 

пріятньшъ.

                  

1сГ 5о

 

«гм£р

                        

іяопэг

-

 

'Такъ

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

области

 

нравственной.

 

Испорченная,
злая

 

воля

 

человѣка

 

можзтъ

 

систематически,

 

настойчиво

 

и

упрямо

 

противиться

 

всему

 

доброму,

 

святому

 

и

 

прекрасному

 

и

.не

 

давать

 

возможности

 

лучамъ

 

свѣта

 

проникать

 

въ

 

святилище

своей

 

души.

 

Постепенно,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

темной

 

и

 

грязной
жизни,

 

лишенной

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

духовныхъ

 

запрссовъ

и

 

идеаловъ,

 

безъ

 

всякой

 

мысли

 

о

 

небѣ,

 

дѣятельность

 

совѣсти

слабѣетъ,

 

становится

 

тише

 

и

 

тише

 

и

 

даже

 

на

 

время

 

зами-

раетъ.

 

Ймѣя

 

въ

 

виду

 

извѣстноэ

 

выраженіе

 

Спасителя

 

о

 

„свѣ-

тѣ"

 

и

 

примѣняя

 

его

 

къ

 

совѣсти,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

совѣсть

потухаетъ

 

тогда

 

въ

 

человѣческомъ

 

сердцѣ.

 

Человѣкъ

 

впадаетъ

въ

 

состояніе

 

„безсовѣстности",

 

лшветъ

 

по

 

стихіямъ

 

міра,

 

въ

рабствѣ

 

у

 

своихъ

 

страстей

 

и

 

творить

 

„неподобное".,

 

До

 

вы-

раженію

 

русской

 

пословицы,

 

такой

 

человікъ — „ни

 

Бога

 

не

 

боит-
ся,

 

ни

 

людей

 

не

 

стыдится •■Ѵя.оиоантопп

 

оти

 

.Soeoqr/

 

.«од

 

,

Подобное

 

состояніе

 

нравственна™

 

чувства

 

св.

 

ап.

 

Павелъ
называетъ

 

„сожженною

 

совѣстыо"

 

(1

 

Тим.

 

IV,

 

2).
Жизненные

 

факты

 

говорять,

 

что

 

такое

 

состояніе

 

можегь

продолжаться

 

довольно

 

долго.

 

Но

 

есть

 

предѣлы

 

его.

 

Какъ

 

искра,

тлѣющая

 

подъ

 

пепломъ,

 

можегь

 

сохраняться

 

долгое

 

время,

 

ни-

чѣмъ

 

не

 

заявляя

 

о

 

своемъ

 

присутствии,

 

a

 

впослѣдствіи

 

вспы-

хиваетъ

 

вдругъ

 

яркимъ

 

огнемъ,

 

такъ

 

и

 

долго

 

спавшая

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

совѣсть

 

вдругъ,

 

неожиданно

 

и

 

внезапно,

 

воспрянетъ

 

въ

человѣкѣ

 

и

 

вспыхиваетъ

 

неугасимымъ

 

пламенемъ

 

мученій.

 

Во-
скресшая

 

совѣсть

 

вызываетъ

 

иногда

 

въ

 

человѣкѣ

 

поразитель-

ные

 

подвиги

 

покаянія

 

и

 

героической

 

добродѣтели.

 

И

 

нужно

замѣтить,

 

что

 

это

 

пробужденіе

 

совѣсти

 

обыкновенно

 

бываетъ
тѣмъ

 

сильнѣе,

 

чѣъ

 

дольше

 

и

 

грубѣе

 

она

 

подавлялась

 

и

 

заглу-

шалась

 

усиліями

 

преступной

 

воли.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

поучительна

 

судьба

 

Наполеона,
безбожнаго

 

французскаго

 

писателя

 

Туссена,

 

отчасти

 

нашего

Л.

 

Н.

 

Толстого.
Когла

 
слава

 
измѣнила

 
Наполеону,

 
онъ.

 
находясь

 
въ

 
за-

ключение на островѣ св. Елены, размшнлялъ здѣсь о иреврат-
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ностяхъ

 

человѣчѳской

 

жизни.

 

Печальный

 

и

 

сосредоточенный,
онъ

 

любилъ

 

подолгу

 

сидѣть

 

одиноко

 

на

 

берегу

 

своего

 

скали-

стого

 

острова,

 

подъ

 

сѣныо

 

той

 

самой

 

вербы,

 

которую

 

онъ

собственноручно

 

посадилъ

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

заточеніе.

 

Глухо

 

и

мѣрно

 

вздымалъ

 

предъ

 

нимъ

 

свои

 

могучія

 

волны

 

океанъ,

 

такой
же

 

буйный

 

и

 

неукротимый,

 

такой

 

же

 

великій,

 

какимъ

 

быль
когда-то

 

и

 

самъ

 

Наполеонъ.

 

И

 

подъ

 

ритмичный

 

шумъ

 

волны

сидѣлъ,

 

погрузившись

 

въ

 

свои

 

тайныя

 

думы,

 

низложенный

 

мо-

нархъ,

 

когда-то

 

державшій

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

всю

 

Европу.£ К ,

Безконечной

 

вереницей

 

проходили

 

передъ

 

нимъ

 

воепоми-

нанія

 

прошлаго:

 

воины,

 

безконечные

 

походы,

 

ужасъ,

 

стоны,

слезы

 

и

 

кровь.

                                                                         

,

Много

 

ее

 

иролилъ

 

онъ

 

за

 

свою

 

жизнь...

ЗачЬмъ?

 

Для

 

чего?

 

Все

 

рухнуло

 

въ

 

бездну,

 

все

 

разлѳтѣ-

лось,

 

какъ

 

дымъ.

 

И

 

воть

 

онъ

 

остался

 

одинъ,— побѣжденный,

развѣнчанный,

 

забытый

 

одними

 

и

 

проклятый

 

другими.

 

Нѣтъ

 

съ

нимъ

 

ни

 

дорогой

 

Франціи,

 

ни

 

жены,

 

ни

 

царственнаго

 

сына,

 

ни

арміи,

 

ни

 

любимыхъ

 

полководцевъ ......

        

5

 

от;-'

 

т;ю-

 

,отн

 

^н

..„Иные

 

погибли

 

въ

 

бою,

                   

ээа

 

( <гх*цн

І8Н

    

Другіе

 

ему

 

измѣнили

         

і

 

,ытотэ(н

 

<£№

 

of

           

ідэ

«га

 

И

 

продали

 

шпагу

 

свою..."

 

т

 

и5

 

î

                        

<гхнн

И

 

не

 

разъ,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

часы

 

своихъ

 

одинокихъ

Думъ

 

повторялъ

 

царственный

 

узникъ

 

сбывшіяся

 

въ

 

его

 

жизни

правдивыя

 

слова

 

другого,

 

славнаго

 

и

 

великаго,

 

библѳйскаго

царя— Екклезіаста:

 

„Все

 

суета

 

и

 

томлѳніе

 

духа"

 

(1,14).
Тогда

 

проснулась

 

въ

 

сердцѣ

 

Наполеона

 

долго

 

спавшая

совѣсть

 

и

 

ей,

 

безусловно,

 

обязан

 

ь

 

онъ

 

тѣмъ,

 

что

 

умеръ

 

очи-

щенный

 

и

 

примиренный,

 

какъ

 

подобаеть

 

вѣрующему

 

христиа-
нину.

 

Духовникъ

 

Наполеона

 

утверждаетъ,

 

что

 

эксъ-императоръ

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

своей

 

жизни

 

раскаялся

 

въ

 

дѣлахъ

 

своихъ,

исповѣдался

 

и

 

пріобншлся

 

Св.

 

Таинъ.
Философъ

 

Туесенъ,

 

знаменитый

 

своимъ

 

вольнодумствомъ,

подъ

 

вліяніемъ

 

вразумляющаго

 

и

 

обличаюгааго

 

голоса

 

совѣсти,

обратился

 

къ

 

Богу

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ,

 

Онъ

 

отказался

 

отъ

своихъ

 

атеистическихъ

 

воззрѣній,

 

отрекся

 

отъ

 

безбожныхъ
своихъ

 

сочиненій,

 

обнаружилъ

 

глубокое

 

и

 

непритворное

 

ралкая-

ніе

 

и

 

въ

 

предсмертный

 

часъ

 

причастился

 

Св.

 

Таинъ.

 

Его

 

вне-

запное

 

нравственное

 

перерожденіѳ,

 

искренность

 

его

 

чувства

 

и

вспыхнувшей

 

такъ

 

поздно

 

въ

 

его

 

груди

 

пламенной

 

религіозной
вѣры

 

сказались

 

ярко

 

и

 

сильно

 

въ

 

его

 

послѣднемъ

 

предсмерт-

номъ

 

завѣщаніи

 

своему

 

единственному

 

сыну,

 

16— лѣтнему

 

юношѣ.

Нриводимъ

 

кратко,

 

но

 

буквально,

 

это

 

замѣчательное

 

завѣ-

щаніе,

 

способное

 

заставить

 

задуматься

 

надъ

 

сложностью

 

за-

коновъ
 

и
 

силъ,
 

руководящихъ
 

чѳловѣческою
 

жизнью,
 

і
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„Сынъ

 

мой!

 

слушай

 

и

 

сохраняй

 

въ

 

памяти

 

то,

 

что

 

я

 

те-

бѣ

 

скажу.

 

Скоро

 

я

 

предстану

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

должѳнъ

 

буду
дать

 

отчетъ

 

за

 

всю

 

мою

 

жизнь.

 

Я

 

сильно

 

прогнѣвилъ

 

Бога

 

и

очень

 

нуждаюсь

 

въ

 

Его

 

милосердіи,

 

сынъ

 

мой.

 

Ты,

 

единствен-

ный

 

мои,

 

въ

 

минуты

 

моей

 

смерти

 

составляешь

 

для

 

меня

 

при-

чину

 

величайшихъ

 

безпокойствъ.
Я

 

тебѣ

 

причинилъ

 

зло

  

своею

   

мало-религіозною

   

жизнью.

Дашь

 

ли

 

ты

 

мнѣ

 

обѣтъ

 

поступать

 

во

 

всемъ

 

такъ,

 

чтобы
мнѣ

 

Богъ

 

простиль?

 

Дойдешь-ли

 

ты

 

до

 

лучшихъ

 

идей,

 

чѣмъ

тѣ,

 

въ

   

которыхъ

 

я

 

тебя

 

наставилъ?
Могу

 

ли

 

я

 

льстить

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

ты

 

забудешь

 

о

тѣхъ

 

правилахъ

 

моей

 

жизни,

 

которыя

 

теперь,

 

на

 

смертномъ

одрѣ,

 

наполняютъ

 

мою

 

душу

 

безпокойствомъ

 

и

 

печалью?
Тщательно

 

внимай,

 

сынъ

 

мой,

 

наставленіямъ,

 

которыя

 

я

тебѣ

 

такъ

 

поздно

 

возвѣщаю.

Свидетельствую

 

Богомъ,

 

предъ

 

Которымъ

 

скоро

 

предста-

ну,

 

что,

 

если

 

что

 

было

 

нехристіанскаго

 

въ

 

моихъ

 

словахъ

 

и

сочиненіяхъ,

 

все

 

это

 

происходило

 

вовсе

 

не

 

изъ

 

убѣжденія,

 

а

единственно

 

изъ

 

пустоты,

 

изъ

 

желанія

 

угодить

 

вкусу

 

извѣст-

ныхъ

 

людей.

 

О,

 

если

 

бы

 

ты

 

могъ

 

глубоко

 

начертать

 

въ

 

своей
душѣ

 

и

 

всегда

 

живо

 

припоминать

 

последнюю

 

сцену

 

жизни

 

сво-

его

 

отца!

 

Склонись,

 

сынъ

 

мой,

 

на

 

колѣни,

 

вознеси

 

кь

 

Госпо-
ду

 

свои

 

молитвы

 

и

 

дай

 

обѣтъ

 

Богу,

 

что

 

извлечешь

 

себѣ

 

поль-

зу

 

изъ

 

моего

 

теперешняго

 

послѣдняго

 

ваставленія

 

тебѣ,

 

и

 

мо-

ли

 

Его,

 

дабы

 

Онъ

 

простиль

 

мнѣ

 

грѣхи

 

мои."
Считаемъ

 

совершенно

 

излишнимъ

 

дѣлать

 

къ

 

приведеннымъ

словамъ

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

комментаріи...
Нашъ

 

отечественный

 

филоссфъ

 

и

 

моралистъ— Л.

 

Н.

 

Тол-
стой,

 

давшій

 

въ

 

своемъ

 

романѣ

 

„Воскресеніе",

 

въ

 

лицѣ

 

князя

Нехлюдова,

 

художественный

 

типъ

 

человѣка,

 

нравственно

 

во-

скресшаго

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

своей

 

совѣсти,

 

еще

 

болѣе

 

убѣди-

тельный,

 

хотя

 

и

 

незаконченный,

 

примѣръ

 

такого

 

воскресенія
даетъ

 

намъ

 

въ

 

своемъ

 

собственномъ

 

лицѣ

 

и

 

своей

 

личной
жизни.

  

.

Кто

 

не

 

знаетъ,

 

какъ

 

высмѣивалъ

 

христианскую

 

религію
и

 

церковные

 

обряды

 

яенополянскій

 

учитель?

 

Тотъ,

 

кто

 

читалъ

его

 

религіозно-философскія

 

сочиненія,

 

знаетъ,

 

что

 

нѣтъ

 

та-

кой

 

святыни

 

для

 

христіанскаго

 

сердца,

 

которую

 

бы

 

не

 

осмѣ-

ялъ,

 

не

 

оскорбилъ

 

своей

 

ядовитой

 

насмѣшкой

 

тѳтъ,

 

кто

 

не

довольствовался

 

даже

 

Евангеліемъ,

 

написаннымъ

 

для

 

насъ

апостолами

 

Христовыми,

 

а

 

составилъ

 

для

 

себя

 

и

 

своихъ

 

послѣ-

дователей

 
свое,

 
новое

 
евангеліе.

 
Но

 
теорія— одно,

 
а

 
жизнь —

другое. И эта жизнь показала, что Толстой все время, a послѣд-
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ніе

 

годы

 

и

 

мѣсяцы

 

своей

 

жизни

 

особенно,

 

переживалъ

 

какой-
то

 

душевный

 

надрывъ,

 

внутреннее

 

безпокойство,

 

неудовлетво-

ренность,

 

жажду

 

исканія.

 

Вѣчный

 

проновѣдникъ

 

новыхъ

 

путей,
онъ

 

и

 

самъ

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

своей

 

жизни

 

встуиилъ

 

на

 

новый
путь,

 

но

 

надломленная

 

жизнь

 

вдругъ

 

оборвалась

 

на

 

самомъ

интересномъ

 

моментѣ,

 

и

 

намъ

 

не

 

суждено

 

было

 

узнать, —куда

пришелъ

 

бы

 

этотъ

 

глубокій,

 

недюжинный,

 

всегда

 

искренній
человѣкъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

только

 

одно,

 

что,

 

когда

 

въ

 

памятную

темную

 

ночь

 

Толстой

 

иокинулъ

 

свою

 

родную

 

усадьбу,

 

совѣсть

повела

 

его

 

въ

 

Шамардинскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

жила

 

его

 

родная

сестра — монахиня.

 

Еще

 

ранѣе

 

Толстой

 

сильно

 

тяготѣлъ

 

къ

Оптиной

 

пустынѣ,

 

гдѣ

 

подвизался

 

знаменитый

 

старецъ

 

Амвро-
сій

 

и

 

куда

 

приходили

 

со

 

своими

 

недоумѣніями

 

и

 

„проклятыми"
вопросами

 

братья-славянофилы

 

Кирѣевскіе,

 

Ѳ.

 

M.

 

Достоев-
скій,

 

H.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

другіе.

 

Около

 

неожиданной

 

смерти

 

Л.

 

Н.
Толстого

 

на

 

ст.

 

Астапово,

 

въ

 

квартирѣ

 

начальника

 

станціи,
съ

 

нервыхъ

 

же

 

дней

 

составились

 

цѣлыя

 

легенды.

 

Говорили, — и

даже

 

писали, — что

 

съ

 

Толстымъ

 

случилась

 

та

 

же

 

исторія,

 

ко-

торая

 

произошла

 

съ

 

французскимъ

 

писателемъ

 

Вольтеромъ:
друзья

 

якобы

 

не

 

захотѣли

 

допустить

 

къ

 

одру

 

умирающихъ

духовника,

 

который

 

бы

 

принялъ

 

ихъ

 

послѣднее

 

раскаяніе

 

и

примирилъ

 

ихъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

съ

 

собственною

 

совѣстью.

Легенды,

 

конечно,

 

матеріалъ

 

очень

 

шаткій

 

и

 

проблематич-
ный,

 

но

 

во

 

всякой

 

легевдв

 

скрывается

 

свое

 

зерно

 

правды,

 

пси-

хологической

 

или

 

исторической.

 

Предполагаемъ,

 

что

 

потреб-
ность

 

раскаянія

 

была

 

предъ

 

смертію

 

въ

 

душѣ

 

Толстого,

 

котѳ-

рый

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

только

 

и

 

дѣлалъ,

 

что

 

каялся,

 

который

написалъ

 

свою

 

„Исповѣдь",

 

этотъ

 

интересный

 

и

 

жуткій

 

до-

кумента,

 

оставшийся

 

намъ

 

на

 

память

 

о

 

нашемъ

 

великомъ

 

мы-

слителѣ

 

и

 

художникѣ.

 

Таково

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

наше

 

личное

мнѣніе.

Такъ

 

ведетъ

 

человѣка

 

совѣсть

 

по

 

тернистой

 

дорогѣ

 

жиз-

ненныхъ

 

искушеній

 

и

 

тревогъ

 

на

 

путь

 

раскаянія

 

и

 

покаянія,
ибо

 

только

 

такимъ

 

путемъ

 

можегь

 

избыть

 

человѣкъ

 

свои

внутреннія

 

страданія,

 

освободиться

 

отъ

 

терзаній

 

и

 

мученій

 

со-

вѣсти

 

и

 

найти

 

успокоеніѳ

 

и

 

примирѳніе

 

своему

 

сердцу.

 

И
какъ

 

внезапно,

 

какъ

 

неожиданно

 

иной

 

разъ

 

для

 

самого

 

пре-

ступника

 

пробуждается

 

въ

 

немъ

 

голосъ

 

врачующей

 

и

 

дли-
тельной

 

совѣсти.

Исторія

 

христіанской

 

Церкви

 

и

 

христіанскаго

 

подвижни-

чества

 

знаетъ

 

такіе

 

примѣры

 

и

 

такихъ

 

людей.

 

На

 

первомъ

мѣстѣ

 

здѣсь

 

должѳнъ

 

быть

 

иоставленъ

 

тоть,

 

кто

 

ранѣе

 

быль
жевточайшимъ

 

гонителемъ

 

Іисуеа

 

распятаго

 

и

 

кто

 

впослѣдст-

віи
 

сдѣлался
 

самымъ
  

ревностнымъ
   

Его
   

благовѣстникомъ— св.
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an.

 

Павелъ.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

потрясающая

 

исторія

 

обращенія
къ

 

Богу

 

преп.

 

Маріи

 

Египетской,

 

Моисея

 

Мурина,

 

иреп.

 

Пи-
киты

 

Столпника,

 

чудотворца

 

Переяславскаго

 

и

 

многіе

 

другіе.
Но

 

особенно

 

поразительно

 

и

 

поучительно

 

то

 

внезапное

преображеніе

 

человѣческой

 

природы

 

изъ

 

отъявленнаго

 

злодѣя

и

 

душегуба

 

въ

 

суроваго

 

подвижника,

 

которое

 

имѣло

 

мѣсто

 

въ

жизни

 

разбойника

 

Варвара.

                                      

w

:•,

 

Громаднаго

 

роста,

 

сильный,

 

ловкій,

 

отважный, —разбой-
никъ

 

Варваръ

 

наводилъ

 

ужасъ

 

на

 

всю

 

страну

 

Египетскую.
Съ

 

шайкой

 

отчаянныхъ

 

головорѣзовъ

 

грабилъ

 

онъ

 

на

 

проѣз-

жихъ

 

большихъ

 

дорогахъ,

 

нападалъ

 

на

 

дома,

 

убивалъ

 

мир-

ныхъ

 

жителей.

 

Такъ

 

прошли

 

долгіе

 

годы.

 

Варваръ

 

собралъ
бодьніія

 

сокровища

 

и

 

сталь

 

думать

 

о

 

покоѣ.

Усталь

 

онъ,

 

годы

 

брали;

 

свое,

 

ныло

 

израненное

 

въ

 

схват-

кадъ

 

тѣло,

 

приближалась

 

старость.
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„Довольно!— думалъ

 

онъ. — Моихъ

 

богатствь

 

хватить

 

на

десятерыхъ.

 

Уѣду

 

въ

 

чужую

 

сторону,

 

отстрою

 

палаты,

 

заве-

ду

 

рабовь,

 

лошадей,

 

колесницы, —заживу

 

господиномъ".

 

Сталъ
онъ

 

готовиться

 

въ

 

дорогу.

 

Въ

 

чащѣ

 

дремучаго

 

лѣса,

 

в г ь

 

уеди-

ненной,

 

мало

 

доступной

 

горѣ

 

была

 

у

 

него

 

пещера,

 

гдѣ

 

онъ

скрывался

 

самъ

 

и

 

хранилъ

 

награбленное

 

добро:

 

мѣшки

 

съ

 

зо-

лотомъ.и

 

серебромъ,

 

богатую

 

утварь,

 

дорогое

 

оружіе,

 

ящики

драгоцѣнныхъ

 

камней,

 

кольца,

 

запястья

 

и

 

ожерелья.

 

Все

 

это

нужно

 

было

 

уложить

 

въ

 

дорогу.

 

Вотъ

 

въ

 

эту-то

 

именно

 

ми-

нуту,

 

когда

 

Варваръ

 

любовался

 

съ

 

дикой

 

радостью

 

своими

сокровищами,

 

собирая

 

и

 

укладывая

 

ихъ

 

въ

 

далекую

 

дорогу, —

щ

 

проснулась

 

въ

 

его

 

сердцѣ

 

позабытая

 

совѣсть.

 

И

 

какъ

 

не-

ожиданно,

 

внезапно

 

проснулась

 

она,— и

 

у

 

того,

 

кто,

 

по

 

соб^
ственному

 

его

 

признанію,

 

убилъ

 

до

 

300

 

человѣкъ

 

и

 

среди

нихъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

много

 

невинныхъ

 

дѣтеи,

 

слабыхъ
женщинъ

 

и

 

стариковъ...

Вотъ

 

онъ,

 

повидимому,

 

нецричасіный

 

совершенно

 

терза-

ніямъ

 

совѣсти,

 

любуется

 

своимъ

 

награбленнымъ

 

богатствомъ.
По

 

стѣнамъ

 

пещеры

 

струятся

 

капли

 

воды.

 

Тихо,

 

чуть-чуть

слышится

 

ихъ

 

шорохъ.

Но

 

странно,

 

Варвару

 

представляется

 

почему-то,

 

что

 

это

крадутся

 

къ

 

нему

 

убитыя

 

имъ

 

жертвы.

 

Овъ

 

дико

 

озирается

 

но

сторонамъ.

 

Не

 

знавшій

 

никогда,

 

что

 

такое

 

страхъ,

 

онъ

 

вдругъ

поблѣднѣлъ

 

и

 

задрожалъ...

 

Кто

 

это

 

вздохнулъ

 

такъ

 

тяжело

въ

 

темномъ

 

углу

 

пещеры?

 

Чьи

 

это

 

слышатся

 

вопли

 

и

 

жалоб-
ные

 

стоны?— А,

 

это

 

илачетъ

 

въ

 

отчаяніи

 

зарѣзанная

 

имъ

 

жен-

щина—мать

 

двухъ

 

малыхъ

 

дѣтей.

 

О,

 

какъ

 

она

 

умоляла

 

его

пощадить

 
ее

 
ради

 
сиротъ!..

 
Напрасно,

 
сердце

 
Варвара

 
не

знаетъ жалости.                              оатс



Вѣтеръ

 

жалобно

 

вылъ

 

и

 

стоналъ

 

въ

 

лѣеу

 

и

 

съ

 

шукомъ

раскачивалъ

 

вершины

 

деревьовъ.

Жутко,

 

страшно

 

стало

 

Варвару.

 

Въ

 

завываніи

 

вѣтра

 

ему

слышится

 

плачъ

 

осиротѣвгаихъ

 

дѣтей...

 

Все

 

кровь

 

и

 

кровь...

Ужасъ

 

объялъ

 

душу

 

разбойника,

 

и

 

онъ

 

•

 

бросился

 

бѣжать,

самъ

 

не

 

зная

 

куда.

 

Едва

 

забрезжилъ

 

свѣтъ,

 

онъ

 

уже

 

стоялъ

иредъ

 

священникомъ

 

и

 

на

 

исповѣди

 

смиренно,

 

со

 

слезами,

 

ка-

ялся

 

въ

 

своихъ

 

многочисленныхъ

 

злодѣйствахъ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Варваръ

 

поселился

 

въ

 

домѣ

 

этого

 

священ-

ника,

 

ходилъ

 

на

 

четверенькахъ

   

какъ

 

собака,

 

и

   

жилъ

   

вмѣстѣ

съ

 

собаками.
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Три

 

года

 

пробылъ

 

онъ

 

со.

 

псами,

 

а

 

потомъ

 

і2лѣтъ

 

жилъ

въ

 

лѣсу,

 

не

 

вставая

 

съ

 

земли,

 

холл,

 

какъ

 

дикій

 

звѣрь

 

и,

 

какъ

скотъ,

 

питаясь

 

одной

 

травой...

 

И

 

милосердный

 

Вогъ

 

простилъ

Варвара,

 

какъ

 

Онъ

 

простилъ,

 

„во

 

единомъ

 

часѣ",

 

благоразум-
ная

 

разбойника.

 

Послѣ

 

смерти

 

тѣло

 

бывшаго

 

разбойника

 

про-

мяло

 

и

 

на

 

могилѣ

 

его

 

стали

 

совершаться

 

чудеса...

Но

 

если

 

человѣкъ

 

не

 

пойдетъ

 

вавстрѣчу

 

призыву

 

про-

снувшейся

 

въ

 

вемъ

 

совѣсти,

 

вступитъ

 

съ

 

ной

 

въ

 

новую

 

борь-
бу, —онъ

 

гибнетъ

 

тогда

 

въ

 

смертельномъ

 

страхѣ

 

и

 

отчаяніи,
ибо

 

„смерть

 

грѣшниковъ

 

люта"

 

(Пс.

 

ХХХШ,

 

22).
Это

 

іѣ,

 

къ

 

счастью

 

немногія,

 

демоническія

 

натуры,

 

кото-

рыя,

 

нстощивъ

 

свои

 

силы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

совѣстью,

 

непокор-

ныя

 

и

 

озлобленныя,

 

енѣдаемыя

 

тайною

 

тоскою,

 

уныніемъ

 

и

 

чер-

ной

 

меланхоліей,

 

кончаютъ

 

свою

 

жизнь

 

самоубійствомъ,

 

въ

состояніи

 

познаго

 

нравственнаго

 

ожесточенія.
Англійсеіи

 

писатель

 

Ваиронъ

 

такъ

 

описываетъ

 

послед-
нюю

 

земную

 

участь

 

этихъ

 

людей,

 

которые

 

отвергли

 

спаситель-

ную

 

помощь

 

иризывающей

 

совѣсти:

„Смертельной

 

мукою

 

томимъ,

Злодѣй

 

въ

 

отчаяньи

 

нѣмомъ

Находитъ

 

свой

 

ужасный

 

путь—

Не

 

знать

 

терзаній:

 

и

  

свое,

Съ

 

ужаснымъ

 

ядомъ,

 

остріе
Воязаетъ

 

въ

 

собственную

 

грудь..."
Изобразивши

 

проявленіл

 

и

 

дѣпствія

 

совѣсти,

 

подчеркнув!,

обязательность

 

и

 

непреложность

 

ея

 

требованій,— намъ

 

легко

теперь

 

разрѣшить

 

иосаѣдній

 

вопросъ:

 

кто

 

является

 

виновни-

комъ

 

присутствія

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

недремлющаго

 

голоса

совѣсти.

По

 

взгляду

 

людей

 

невѣрующихъ,

 

совѣсть

 

есть

 

созданіе
самого

 

человѣка,

 

продуктъ

 

общественнаго

 

восиитанія

 

и

 

навы-

ка.

 

Если

 

бы

 

взглядъ

 

этотъ

 

былъ

 

справедливъ,

 

и

 

совѣсть,

 

дѣйст-

вительно,
 

была
 

бы
 

продуктомъ
   

однихъ
   

внѣшнихъ
   

вліяній
 

на
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человѣка,

 

безъ

 

внутренней

 

несокрушимой

 

опоры

 

въ

 

самой

 

его

природѣ,— мы

 

никогда

 

не

 

могли

 

бы

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

объяснить
еебѣ:

 

почему

 

требованія

 

совѣсти

 

имѣютъ

 

для

 

человѣка

 

безу-
словную,

 

обязательную

 

силу

 

и

 

подлежать

 

непремѣнному

 

выпол-

нение

 

A

 

требованія

 

совѣсти

 

именно

 

таковы.

 

Съ

 

нею

 

нельзя

переговариваться,

 

торговаться,

 

условливаться.

 

Она

 

говорить

только

 

въ

 

повелительной

 

и

 

категорической

 

формѣ.

 

Лексиконъ
совѣсти

 

кратокъ

 

и

 

лакониченъ:

 

„да,

 

нѣтъ;

 

должно,

 

не

 

должно;

виновенъ,

 

не

 

виновенъ".

 

А

 

этого

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

никогда,

если

 

бы

 

совѣсть

 

была

 

еозданіемъ

 

самого

 

человѣка,

 

результа-

томъ

 

его

 

пребыванія

 

въ

 

культурной

 

средѣ.

 

Въ

 

послѣднемъ

елучаѣ

 

требованія

 

совѣсти,

 

какъ

 

производнаго

 

и

 

зависимаго

отъ

 

человѣка

 

глашатая,

 

не

 

могли

 

бы

 

имѣть

 

для

 

насъ

 

безуслов-
но

 

обязательнаго

 

авторитета.

 

Человѣкъ

 

въ

 

любую

 

минуту

 

могъ

бы

 

тогда

 

сказать

 

своей

 

совѣсти

 

словами

 

Тараса

 

Бульбы,

 

об-
ращенными

 

къ

 

измѣннику

 

Андрею:

 

„Я

 

тебя

 

породилъ,

 

я

 

тебя
и

 

убью!.."
Но

 

человѣкъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

этого

 

сдѣлать.

 

Онъ

 

не

 

можетъ

истребить

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

голоса

 

совѣсти

 

и,

 

какъ

 

рабъ,

 

по-

винуется

 

его

 

властительной

 

силѣ.

 

Все

 

это

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

въ

томъ,

 

что

 

взглядъ

 

на

 

совѣсть,

 

какъ

 

на

 

созданіе

 

самого

 

чело-

вѣка,

 

есть

 

взглядъ

 

ошибочный,

 

не

 

оправдываемый

 

ни

 

наблюде-
ніемъ,

 

ни

 

самонаблюденіемъ.
Кто

 

же

 

является

 

виновникомъ

 

совѣсти?

Въ

 

одной

 

изъ

 

трагедій

 

древне-греческаго

 

писателя

 

Софок-
ла

 

главная

 

героиня,

 

Антигона,

 

такъ

 

выражается

 

о

 

законѣ

 

со-

вѣсти:

 

„Онъ

 

нм

 

отъ

 

сегодня,

 

ни

 

отъ

 

вчера;

 

онъ

 

живетъ

 

во

вѣки,

 

и

 

никто

 

не

 

знаетъ,

 

откуда

 

онъ"...

Да,

 

правда, —законъ

 

совѣсти

 

„во

 

вѣки

 

живетъ".

 

Но

 

если

непросвѣщенному

 

сознанію

 

язычника

 

казалось,

 

что

 

никто

 

не

знаетъ,

 

откуда

 

этотъ

 

законъ,

 

то

 

вѣрующій

 

христіанинъ

 

зна-

етъ

 

это.

Безусловный

 

характеръ

 

требованій

 

совѣсти;

 

ея

 

прирожден-

ность

 

нашей

 

душѣ;

 

верховный,

 

сверхъ-естественный

 

авторитетъ

ея,

 

который

 

мы

 

признаемъ,

 

апеллируя

 

на

 

всѣ

 

суды

 

человѣче-

скіе

 

именно

 

къ

 

совѣсти,

 

какъ

 

высочайшей

 

инстанция;

 

всегдаш-

нее

 

стремленіе

 

всѣхъ

 

гонимыхъ

 

и

 

невинно- страдаюшихъ

 

искать

(и

 

не

 

постыдно)

 

себѣ

 

защиты

 

и

 

утѣшенія

 

у

 

той

 

же

 

совѣсти;

справедливость,

 

неподкупность

 

и

 

йелицепріятность

 

суда

 

совѣ-

ети, —все

 

это

 

самымъ

 

рѣшительнымъ

 

образомъ

 

говорить

 

за

 

то,

что

 

виновникомъ

 

совѣсти

 

является

 

Небесный

 

Законодатель,
Правосудный

 

Богъ,

 

Который

 

не

 

только

 

на

 

послѣднемъ

 

страш-

номъ

 

судищѣ,

 

но

 

еще

 

и

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

„воздаетъ

 

каждому

по
 

дѣламъ
 

его"
 

(Рим.
 

II,
 

6;
 

Евр.
 

II,
 

6).
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Вотъ

 

почему

 

совесть

 

нерѣдко

 

называется — и

 

даже

 

у

 

язы-

чѳскихъ

 

писателей:

 

Цицерона,

 

Сенеки,

 

Марка

 

Аврелія — „голо-

сомъ

 

Божіимъ".

 

Такимъ

 

же

 

именемъ

 

она

 

называется

 

и

 

у

 

хри-

стіанскихъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви

 

и

 

въ

 

современной

 

бого-
словской

 

литературѣ.

 

Въ

 

Св.

 

Писаніи

 

совѣсть

 

именуется

 

„окомъ

Божіимъ,

 

положеннымъ

 

на

 

сердцахъ

 

человѣческихъ"

 

(Сир.
XYII.

 

7).
Я

 

позволю

 

себѣ

 

еще

 

на

 

нѣсколько

 

минуть

 

задержать

 

вни-

маніе

 

читателя,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

послѣдній,

 

заключительный

 

вы-

водъ.

Если

 

законъ

 

совѣсти

 

заложенъ

 

въ

 

глубину

 

человѣческой

природы,

 

если

 

каждый

 

человѣкъ

 

является

 

носителемъ

 

этого

 

за-

кона,

 

то

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

низко

 

ни

 

паль,

 

до

 

какихъ

 

бы

 

глубинъ
преступленія

 

онъ

 

не

 

опустился, —всетаки

 

образъ

 

Божій,

 

печать

небесъ

 

остается

 

въ

 

немъ.

 

Онъ,

 

поэтому,

 

попрежнему —дорогъ

и

 

цѣненъ

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

 

и

 

такимъ

 

же

 

долженъ

 

быть

 

для

всякаго

 

христіанина.

 

Никакое

 

преступленіе,

 

никакая

 

нравст-

венная

 

испорченность

 

не

 

могутъ-

 

оправдать

 

небрежнаго

 

отно-

шенія

 

нашего

 

къ

 

душѣ

 

ближняго.

 

Пусть

 

совѣсть

 

почти

 

мол-

читъ

 

въ

 

его

 

душѣ,

 

пусть

 

сознаніе

 

добра,

 

мысль

 

о

 

Богѣ

 

едва-

едва

 

теплится

 

въ

 

его

 

сердцѣ,

 

мерцаетъ

 

еле-замѣтной

 

искрой,—
но

 

все

 

же

 

эта

 

искра

 

есть,

 

и

 

она

 

не

 

совсѣмъ

 

потухла.

 

Нужно
бережно

 

хранить

 

ее,

 

раздувать

 

ее

 

своею

 

любовью

 

и

 

всепро-

щающимъ

 

терпѣніемъ

 

и, —дастъ

 

Богъ, —эта

 

искра

 

вновь

 

заго-

рится

 

вѣчнымъ

 

пламенемъ,

 

и

 

человѣкъ

 

не

 

вовсе

 

умретъ

 

для

царства

 

Болгія.

 

И

 

горе

 

тому,

 

по

 

чьей

 

винѣ

 

погаснетъ

 

въ

 

че-

ловѣкѣ

 

эта

 

послѣдняя

 

искра

 

Божія,

 

кто

 

своимъ

 

неумѣлымъ

приспособленіемъ

 

къ

 

немощи

 

человѣческой

 

погасить

 

эту

 

свя-

тую

 

искру.

 

Такъ — бережно

 

и

 

любовно— слѣдуетъ

 

поступать

 

со

асѣми

 

болящими

 

душой. —Не

 

нужно

 

бояться

 

ихъ

 

злобы

 

и

 

не-

нависти,

 

или

 

оскорбляться

 

ихъ

 

неблагодарностью;

 

нужно

 

осто-

рожно

 

и

 

съ

 

лаской

 

подойти

 

къ

 

душѣ

 

человѣческой,

 

„скорбя-
щей

 

же

 

и

 

озлобленнѣй,

 

милости

 

Божіей

 

и

 

помощи

 

требующей",
и

 

постараться

 

затронуть

 

въ

 

ней

 

дремлющія

 

сѣмена

 

правды

 

и

добра,

 

ибо

 

они ;

 

есть

 

въ

 

ней.

 

А

 

когда

 

пробудятся

 

въ

 

душѣ

 

че-

ловѣка

 

эти

 

сѣмена,

 

когда

 

почувствуетъ

 

онъ

 

хоть

 

краемъ

 

серд-

ца

 

сладость

 

правды

 

и

 

любви,— тогда

 

онъ

 

и

 

самъ,

 

безъ

 

даль-

нѣйшихъ

 

убѣжденій

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

пойдетъ

 

къ

 

царству

правды

 

и

 

любви,

 

пойдетъ

 

за

 

Христомъ.
Такихъ

 

больныхъ

 

душою

 

людей

 

появилось

 

особенно

 

мно-

го

 

въ

 

наше

 

смутное

 

и

 

тревожное

 

время.

 

Озлобились

 

люди

 

сре-

ди

 

царящаго

 

повсюду

 

безнорядка

 

и

 

аяархіи;

 

подозрительность

и

 

враждебность

 

водворились

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

людей
и

 
цѣлыхъ

 
общественныхъ

   
классовъ.

   
Всѣ

 
злобствуютъ —и

 
всѣ
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несчастны,

 

глубоко

 

несчастны.

 

А,

 

по

 

словамъ

 

Достоевекаго,

 

„че-

ловѣкъ

 

несчастливъ

 

именно

 

потому,

 

что

 

онъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

онъ

 

счастливь,— только

 

потому.

 

Люди

 

нехороши

 

потому,

 

что

не

 

знаютъ,

 

что

 

они

 

хороши.

 

Надо

 

дать

 

имъ

 

узнать,

 

что

 

они

хороши,

 

и

 

они

 

всѣ

 

тотчасъ

 

же

 

станутъ

 

хороши,

 

всѣ

 

до

 

еди-

яаго".
Если

 

и

 

не

 

всѣ

 

люди

 

сдѣлаются

 

хорошими,

 

когда

 

мы,

 

по

братской

 

христіанской

 

любви,

 

придемъ

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь,

то

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

пепремѣнно

 

сдѣлаются

 

хорошими.

И

 

радость

 

будетъ

 

на

 

небеси

 

и

 

объ

 

единомъ

 

грѣшникѣ

 

каю-

щемся.

 

Вудетъ

 

радость

 

и

 

у

 

насъ,

 

братьевъ

 

обратившагося

 

ко

Христу:

 

„ибо

 

онъ

 

мертвъ

 

бѣ,

 

и

 

оживе,

 

изгибъ

 

бѣ,

 

и

 

обрѣ-

теся".

 

(Лук.

 

XV,

 

32).

 

И

 

объятые

 

духовною

 

радостью

 

о

 

возвра-

шеніи

 

въ

 

домъ

 

Отчій,

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

Христовой

 

заблудша-
гося

 

брата

 

нашего, —вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

мы

 

вознесемъ

 

въ

 

Творцу
усердную

 

молитву

 

о'ъ

 

укрѣпленіи

 

среди

 

насъ

 

братской

 

любви,
честности

 

и

 

правды, — этихъ

 

единственно

 

здоровыхъ

 

и

 

зижди-

тельныхъ

 

началъ,

 

могущихъ

 

обезпечить

 

счастіе

 

и

 

благополучіе
новой,

 

свободной

 

Россіи.

„Молитесь

 

всѣ,

 

чтобъ

 

Богъ

 

поелалъ

Намъ

 

царствіе

 

Свое,
Чтобъ

 

честный

 

трудъ

 

на

 

евѣтѣ

 

былъш

 

і
Почетнѣе

 

всего,

     

эѳ

  

«гглеѵдевд

   

<9ѳ

 

атннв^х

 

oнжэq9Ô
Чтобъ

 

человѣку

 

человѣкъ

Быль

 

брать,

 

прежде

 

всего".

        

йШі

X.

 

Соболевъ.
■

——.

              

И

  

сГИ

   

<І'МѲІІ

Прмзнаютъ

 

ли

 

бытіе

 

Божіе

 

ученые?
Было

 

и

 

есть

 

довольно

 

распространенное

 

мнѣвіе,

 

будто

 

уче-

ные

 

не

 

вѣрятъ

 

въ

 

бытіе

 

Божіе.
Вѣра

 

и

 

знаніе

 

противоположны

 

другъ

 

другу — утверждалъ

Бебель.

 

Религія — „суевѣріе,

 

поконченный

 

вопросъ

 

для

 

интелли-

гента"— говорилъ

 

Карлъ

 

Марксъ.
„Всѣ

 

почти

 

естествоиспытатели

 

были

 

и

 

есть

 

совершенно

невѣруюшіе

 

люди" —читаемъ

 

въ

 

соціалистическомъ

 

журналѣ

„Вѣра

 

и

 

знаніс".
Настоящая

 

статья

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

показать,

 

что

 

такое

мнѣніе

 

исторически

 

несостоятельно,

 

что

 

многіе

 

очень

 

видные

ученые,

 

такъ

 

сказать — „отцы

 

науки", —были

 

людьми

 

верующи-
ми.

 

На

 

справку

 

будутъ

 

приведены

 

только

 

ученые

 

иностранные,

преимущественно естествоиспытатели.
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Для

 

порядка

 

въ

 

изложеніи

 

западную

 

исторію

 

раздѣлимъ

 

на

три

 

періода:

 

первый— до

 

половины

 

Id

 

вѣка,

 

второй— до

 

60-хъ
годовъ

 

19

 

вѣка

 

и

 

третій

 

до

 

нашихъ

 

дней.

Исторія

 

показываетъ,

 

что

 

до

 

половины

 

18-го

 

вѣка

 

боль-
шинство

 

великихъ

 

ученыхъ

 

были

 

людьми

 

вѣруюпшми,

 

часто

глубоко

 

религиозными

 

христіанами.
Таковыми

 

были

 

знаменитые

 

астрономы —Коперникъ,

 

Тихо-
Браге

 

и

 

Кеплеръ

 

(ум.

 

1630

 

г.),

 

установившіе

 

законы

 

движенія
планетъ.

 

Кеплеръ

 

заканчивать

 

свой

 

великій

 

трудъ

 

„Гармонія
міра"

 

такою

 

молитвой:

 

„Благодарю

 

Тебя,

 

Боже,

 

за

 

то,

 

что

 

доз-

воляешь

 

мнѣ

 

удивляться

 

Твоимъ

 

твореніямъ

 

и

 

любить

 

ихъ.

Если

 

я,

 

ничтожный

 

червь

 

передъ

 

Тобою,

 

рожденный

 

во

 

грѣ-

хахъ,

 

высказалъ

 

что-нибудь

 

противное

 

Твоимъ

 

намѣреніямъ

благимъ,

 

пусть

 

Св.

 

Духъ

 

внушить

 

мнѣ

 

это,

 

чтобы

 

я

 

могъ

 

то

исправить".
Таковымъ

 

же

 

былъ,

 

быть

 

можетъ

 

величайшій

 

изъ

 

всѣхъ

ученыхъ —математикъ,

 

астрономъ

 

и

 

физикъ

 

англичанинъ

 

Ныо-
трнъ

 

(ум.

 

1727

 

г.).

 

На

 

могильной

 

плитѣ

 

Ньютона

 

красуется

надпись:

 

„Пусть

 

поздравляютъ

 

Тебя

 

смертные

 

съ

 

тѣмъ,

 

чти

 

су-

ществовазо

 

такое

 

украшеніе

 

человѣческаго

 

рода".

 

Это

 

украше-

ніе

 

человѣческаго

 

рода

 

и

 

патріархъ

 

современной

 

науки,

 

поло-

жившій

 

начало

 

дифференціальному

 

исчисленію,

 

открывшій

 

за-

конъ

 

тяготѣнія

 

и

 

разложенія

 

свѣтового

 

луча,

 

изучившій

 

дви-

жете

 

кометъ,

 

объяснившій

 

приливъ

 

и

 

отливъ,

 

опредѣлившій

фигуру

 

земли,

 

устроившій

 

первый

 

отражательный

 

телескопъ

 

и

мн.

 

др., —является

 

благоговѣйнѣйшимъ

 

христіаниномъ,

 

не

 

сты-

дившимся

 

писать

 

религіозные

 

труды.

Въ

 

тодетомъ

 

томѣ,

 

испещренномъ

 

цифрами,

 

Ньютонъ

 

пя-

шетъ:

 

„Небесный

 

Владыка

 

управляетъ

 

всѣмъ

 

міромъ,

 

но

 

не

какъ

 

душа

 

его,

 

а

 

какъ

 

Владыка

 

вселенной.

 

Вслѣдствіе

 

Его
верховной

 

власти

 

мы

 

называемъ

 

Его

 

Богомъ.

 

Онъ

 

всегда

 

и

вездѣ

 

тотъ

 

же

 

и

 

Единый

 

Богъ,

 

Богъ

 

же

 

безъ

 

верховной

 

вла-.

сти,

 

безъ

 

провидѣнія

 

и

 

цѣди

 

въ

 

Своихъ

 

твореніяхъ,

 

былъ

 

бы
ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

рокомъ

 

или

 

природой".

 

Этими

 

словами

высказывается

 

огшозиція

 

пантеизму.

 

Есіь

 

извѣстіе,

 

что

 

Нью-
тонъ

 

ироизносилъ

 

имя

 

Божіе

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

обнаживъ

 

голову.

Въ

 

ряду

 

великихъ

 

ученыхъ

 

перваго

 

періода

 

можно

 

поста-

вить

 

также

 

нѣмецкаго

 

философа

 

Лейбница

 

(ум.

 

1760

 

г.),

 

хими-

ка—физика

 

Бойля

 

(ум.

 

1691

 

г.)

 

и

 

франц.

 

физика-эксперимен-
татора

 

Паскаля

 

(ум.

 

1662

 

г.).

 

Лейбницъ — это

 

одинъ

 

изъ

 

все-

объемлющихъ

 

ученыхъ.

 

Онъ

 

былъ

 

фплоеофомъ,

 

математикомъ,

физикомъ,
 

историкомъ,
 

юристомъ,
 

диплома.томъ
   

и
 

богословомъ.
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йменемъ

 

Бойля

 

называется

 

въ

 

физикѣ

 

законъ

 

сжиманія

 

газовъ.

Паскаль

 

на

 

всѣ

 

времена

 

прославился

 

своей

 

теоріей

 

вѣроятно-

стей

 

и

 

изобрѣтеніемъ

 

ариѳметическаго

 

треугольника.

Филоеофія

 

Лейбница

 

считается

 

теистической.

 

Въ

 

спорѣ

 

съ

Виссоватіусомъ

 

Лейбницъ

 

даже

 

отетаиваетъ

 

догматъ

 

троично-

сти

 

лицъ

 

въ

 

Божествѣ.

Бойль

 

и

 

Паскаль

 

были

 

глубокорелигіозными

 

людьми.

 

Па-
скалю

 

принадлежать

 

слова:

 

„Безъ

 

Христа

 

міръ

 

или

 

уничтожил-

ся

 

бы

 

или

 

сдѣ дался

 

бы

 

подобнымъ

 

аду".

 

Умерь

 

Паскаль

 

съ

молитвой:

 

„Пусть

 

Богъ

 

никогда

 

меня

 

не

 

оставляетъ"!
Останавливаться

 

подробнѣе

 

на

 

первомъ

 

періодѣ

 

нѣтъ

 

на-

добности,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

подлежитъ

 

оспариванію,

 

что

 

ученый
міръ

 

его

 

въ

 

обшемъ

 

не

 

былъ

 

атеистиченъ.

п.
Второй

 

періодъ

 

исторіи

 

начинаемъ

 

съ

 

половины

 

18

 

вѣка

и

 

продолжаемъ

 

до

 

60-хъ

 

г.г.

 

19

 

ст.

 

Этотъ

 

періодъ

 

характери-

зуется

 

громаднымъ

 

подъемомъ

 

интереса

 

къ

 

наукѣ

 

и

 

очень

 

быст-
рымъ

 

развитіемъ

 

ея.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

появляются

 

многія

 

ве-

личайшія

 

изобрѣтенія:

 

электричество,

 

телеграфъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

по-

ловины

 

18

 

в.

 

развивается

 

рапіонализмъ,

 

т.

 

е.

 

признаніе

 

только

того,

 

что

 

можно

 

объяснить

 

посредствомъ

 

разума.

Отецъ

 

раціонализма — франц.

 

ученый

 

Вольтеръ — пророчест-

вуетъ,

 

что

 

черезъ

 

сто

 

лѣтъ

 

библію

 

можно

 

будетъ

 

найти

 

развѣ

лишь

 

въ

 

музеѣ,

 

какъ

 

рѣдкость,

 

свидѣтельствуюшую

 

о

 

прежней
глупости

 

людей.

 

Въ

 

это

 

время

 

объявляется

 

рѣшительная

 

борь-
ба

 

католицизму.

 

Въ

 

моментъ

 

Великой

 

французской

 

революціи
политическіѳ

 

умы

 

объявляютъ

 

-новую

 

религію — „культъ

 

разума",
а

 

въ

 

Иарижѣ

 

обоготворяется

 

танцовщица.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

развивается

 

европейскій

 

матеріализмъ

 

и

 

атѳизмъ.

Несмотря

 

на

 

такую

 

неремѣну

 

въ

 

области

 

мысли,

 

и

 

въ

этотъ

 

періодъ

 

значительное

 

число

 

величайгаихъ

 

ученыхъ

 

оста-

ются

 

вѣрующими

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

все-

ленной.

 

Многіе

 

же

 

продолжаютъ

 

оставаться

 

членами

 

христіан-
скихъ

 

церквей.

 

Покажемъ

 

это

 

на

 

фактахъ.
На

 

первомъ

 

мѣстѣ,

 

безусловно,

 

долженъ

 

быть

 

поставленъ

знаменитый

 

нѣмецкій

 

ученый

 

философъ

 

Э.

 

Кантъ

 

(ум.

 

1804

 

г.).
Исторія

 

вазываетъ

 

Канта

 

геніальнымъ

 

философомъ,

 

потому

 

что

до

 

него

 

не

 

рождался

 

на

 

свѣть

 

подобный

 

мыслитель.

 

Онъ

 

со-

вершилъ

 

небывалый

 

дотолѣ

 

переворотъ

 

въ

 

области

 

человѣче-

скаго

 

познанія.

 

Онъ

 

установилъ

 

новые

 

законы

 

познанія

 

чело-

вѣкомъ

 

внѣшняго

 

міра.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

своей

 

философіи
Кантъ

 

доказываете

 

бытіе

 

Бога

 

и

 

бѳзсмертіе

 

души.

 

„Безъ

 

без-
смертія

   
нравственное

   
совершенство

   
невозможно.

   
Безъ

 
Бога
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невозможно

 

счастье" — вотъ

 

положенія

 

Канта.

 

(Куно-Фишеръ.
Истор.

 

нов.

 

философіи,

 

1865

 

г.

 

т.

 

ІУ

 

стр.

 

363).

 

Въ

 

другомь

мѣстѣ

 

Кантъ

 

высказываетъ

 

заботу

 

о

 

религіозномъ

 

воспитаніи
дѣтей.

 

„Если

 

говорить

 

ребенку

 

о

 

Богѣ

 

только

 

послѣ,

 

то

 

въ

первые

 

годы,

 

слыша

 

постоянно

 

Его

 

имя,

 

видя

 

внѣшніе

 

знаки

богопочитанія,

 

и

 

не

 

испытывая

 

самъ

 

ничего

 

къ

 

невидимому

Богу,

 

онъ

 

или

 

привыкнетъ

 

быть

 

къ

 

Нему

 

равнодушнымъ,

 

или

получить

 

превратныя

 

понятія

 

о

 

Немъ".

 

Скончался

 

Кантъ

 

впол-

нѣ

 

по-христіански.

 

„Да

 

будетъ

 

хвала

 

Господу"— говорилъ

 

онъ

передъ

 

смертью.

Самъ

 

Вольтеръ — отецъ

 

просвѣтительной

 

литературы — не

можетъ

 

быть

 

названъ

 

атеистомъ.

 

Его

 

перу

 

принадлежитъ

 

из-

вѣстное

 

двустишіе:

 

„Если

 

бы

 

Бога

 

не

 

было,

 

Его

 

нужно

 

было
бы

 

выдумать,

 

но

 

вся

 

природа

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

Онъ

 

сущеетвуетъ".

 

Не

 

можетъ

 

быть

 

заподозрѣнъ

 

въ

 

невѣріи

 

и

другой

 

знаменитый

 

просвѣтитель

 

Монтескье,

 

а

 

религиозность

третьяго

 

изъ

 

нихъ —Ж.

 

Ж.

 

Руссо

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію.

 

Не
могутъ

 

быть

 

названы

 

атеистами

 

и

 

всѣ

 

энциклопедисты.

Такъ,

 

наир.,

 

о

 

самомъ

 

важномъ

 

изъ

 

нихъ —Дидро-проф.
Карѣевъ

 

пишетъ:

 

„извѣстное

 

религіозное

 

настроеніе

 

никогда

не

 

оставляло

 

его".
Переходимъ

 

къ

 

виднѣйшимъ

 

естествоиспытателямъ — нату-

ралистамъ.

 

Между

 

ними

 

едва

 

не

 

первое

 

мѣсто

 

заиметь

 

франц.
химикъ

 

Лавуазье

 

(ум.

 

1794

 

г.).

 

Это

 

отецъ

 

научной

 

химіи.

 

„Вся
современная

 

химія

 

есть

 

хвалебный

 

гимнъ

 

въ

 

честь

 

Лавуазье"^ —

такъ

 

выражается

 

о

 

немъ

 

біографъ

 

Энгельгардтъ.

 

Лавуазье

 

из-

слѣдовалъ

 

вопросы:

 

о

 

природѣ

 

воды,

 

теорію

 

горѣнія,

 

составь

воздуха,

 

строеніе

 

кислотъ,

 

солей,

 

строеніе

 

органическихъ

 

тѣлъ,

далъ

 

теорію

 

дыханія

 

и

 

проч.

 

Тотъ

 

же

 

біографъ

 

добавляетъ:
„Разрушитель

 

въ

 

наукѣ,

 

Лавуазье

 

принималъ

 

безпрекословно
всѣ

 

догматы

 

вѣры,

 

заученные

 

въ

 

дѣтствѣ".

 

Будучи

 

самъ

 

рели-

гіознымъ,

 

Лавуазье

 

и

 

въ

 

другихъ

 

поощрялъ

 

развитіѳ

 

религіоз-
наго

 

чувства.

 

Нѣкоему

 

Кингу,

 

издавшему

 

трактатъ

 

въ

 

пользу

религіи,

 

онъ

 

пишетъ:

 

„Вы

 

предпринимаете

 

прекрасное

 

дѣло,

выступая

 

защитникомъ

 

Откровенія

 

и

 

подлинности

 

Св.

 

Писанія".
Слѣдующее

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

французъ

 

Кювье

 

(ум.

 

1832

 

г.) —

отецъ

 

сравнительной

 

анатоміи,

 

какъ

 

науки,

 

онъ

 

же

 

очень

 

вид-

ный

 

по

 

тому

 

времени

 

зоологъ.

 

Онъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

очень

виднымъ

 

протестантомъ.

 

Въ

 

одно

 

время

 

онъ

 

служилъ

 

директо-

ромъ

 

религій.

 

Къ

 

отмѣченнымъ

 

именамъ

 

тѣсно

 

примыкаетъ

знаменитѣйшій

 

шведскій

 

ботаникъ

 

Линней

 

(ум.

 

1783

 

г.)— отецъ

научной

 

ботаники,

 

оиисавшій

 

устройство*

 

и

 

жизнь

 

растеній,
распредѣлившій

 

ихъ

 

по

 

родамъ

 

и

 

видамъ

 

и

 

тѣмъ

 

создавгаій
точную

 
и

 
удобную

 
систему

 
ихъ,

 
показавшій

 
образецъ

   
состав-
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ленія

 

научныхъ

 

коллекцій,

 

давпгій

 

научную

 

номенклатуру

 

въ

<>отаникѣ.

 

Въ

 

Швеціи

 

и

 

Доселѣ

 

говорятъ:

 

„Куда

 

бы

 

ни

 

уѣхалъ

шведъ,

 

онъ

 

никогда

 

не

 

забудетъ

 

Упсальскаго

 

профессора

 

Лин-
нея".

 

Въ

 

трудахъ

 

своихь

 

Линней

 

не

 

скрываетъ

 

особаго

 

бла-
гоговѣнія

 

къ

 

Богу —Творцу

 

природы:

 

„Вѣчный

 

великій,

 

всемо-

гущи

 

Богъ

 

прошелъ

 

предо

 

мною!

 

Его

 

отраженіе

 

охватило

 

мою

душу

 

и

 

погрузило

 

ее

 

въ

 

благоговѣніе", — говорить

 

онъ

 

въ

 

од-

номъ

 

мѣстѣ.

 

Такъ

 

же

 

высказываютъ

 

свое

 

религіозное

 

чувство

и

 

выдающіеся

 

астрономы

 

второй

 

эпохи.

 

„Чѣмъ

 

больше

 

наука

укрѣпляется

 

въ

 

своихъ

 

знаніяхъ, — пишетъ

 

знаменитый

 

англій-
скій

 

астронОхМъ —христіанинъ

 

Гершель, —тѣмъ

 

больше

 

и

 

больше
съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

является

 

доказательствъ

 

существованія
Творца

 

и

 

силы

 

Его

 

всемогущества.

 

И

 

геологія,

 

и

 

математика,

и

 

астрономія,

 

и

 

естественная

 

исторія, —всѣ

 

науки

 

приносить

по

 

камню

 

въ

 

храмъ,

 

воздвигаемый

 

для

 

прославленія

 

Творца
Бога

 

нашего".

 

Другой

 

англ.

 

астрономъ

 

Адамсъ,

 

открывшій
планету

 

Нептунъ

 

и

 

изслѣдовавшій

 

движенія

 

Урана,

 

по

 

свидѣ-

тельству

 

величайшаго

 

англ.

 

математика

 

Стокса,

 

точно

 

такъ

 

же

былъ

 

глубоко-религіознѣйшимъ

 

христіанивомъ.

 

Заглянемъ

 

въ

область

 

электричества,

 

и

 

тамъ

 

увидимъ

 

факты

 

въ

 

пользу

 

на-
шего

  

ПОЛОЖеНІЯ.

                                                

°'10

 

ОШШВТЭО-ѲН

Всѣмъ

 

извѣстны

 

прославленны»

 

имена:

 

Вольта,

 

Амперъ,
Омъ,

 

Кулонъ

 

и

 

Фарадей.

 

Вольта

 

(ум._

 

1827

 

г.)— франц.

 

физикъ.
Его

 

именемъ

 

называется

 

въ

 

физикѣ

 

единица

 

электродвижущей
силы.

 

Электрофоръ,

 

конденсаторъ,

 

водородная

 

лампа,

 

теорія
града

 

и

 

ученіе

 

о

 

періодичности

 

грозъ — это

 

слава

 

его.

 

За

 

изо-

брѣтеніе

 

Вольтова

 

столба

 

авторъ

 

произведенъ

 

былъ

 

въ

 

графы
и

 

сенаторы.

 

Амперъ— франц.

 

математикъ,

 

физикъ

 

и

 

естество-

испытатель.

 

Въ

 

честь

 

его

 

единица

 

силы

 

тока

 

названа

 

„ампе-

ромъ".

 

Омъ---нѣмецк.

 

физикъ-спеціалистъ

 

по

 

электричеству

 

и

акустикѣ.

 

На

 

международномъ

 

конгрессѣ

 

электриковъ

 

рѣшено

было

 

назвать

 

его

 

именемъ

 

единицу

 

сопротивленія.

 

Кулонъ —

франц.

 

физикъ,

 

получившій

 

иремію

 

за

 

лучшій

 

компасъ.

 

Фара-
дей

 

(ум.

 

1867

 

г.)— величайшій

 

англінсьій

 

ученый,

 

„король

 

экс-

лериментаторовъ" — по

 

признанію

 

однихъ,

 

„царь

 

физиковъ" —

но

 

опредѣленію

 

другихъ,

 

„благодѣтель

 

человѣчества"-- по

 

отзыву

третьихъ.

 

Главные

 

труды

 

Фарадея

 

относятся

 

къ

 

области

 

магне-

тизма

 

и

 

электричества.

 

Онъ

 

открылъ

 

новый

 

видь

 

электрической
энергіи,

 

наименѣе

 

дорогой,

 

наиболѣе

 

могущественный

 

и

 

легче

всего

 

поддающійся

 

управленію— это

 

электрическая

 

индукція.

 

По
отзыву

 

жизнеоішсателя

 

Фарадея —Абрамова:

 

„только

 

послѣ

 

из-

слѣдованій

 

Фарадея

 

въ

 

области

 

электромагнетизма

 

явилась

 

воз-

можность

 

превратить

 

электричество

 

въ

 

послушнаго.

 

слугу

 

чело-

вѣка
 

и
 

творить
 

съ
 

нимъ
 

чудеса,
 

совершающіяся
 

теперь".
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Телеграфы,

 

телефоны,

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

и

 

тысячи

другихъ

 

приложеній

 

электричества —все

 

это

 

стало

 

возможнымъ

послѣ

 

открытій

 

Фарадея.

 

Кто

 

имѣетъ

 

хотя

 

самое

 

общее

 

пред-

ставленіе

 

о

 

современныхъ

 

успѣхахъ

 

электротехники,

 

тотъ

 

пои-

меть,

 

какое

 

величайшее

 

благо

 

дѣяніе

 

для

 

человѣчества

 

состав-

ляютъ

 

открытія

 

Фарадея,

 

какой

 

неоцѣненный

 

даръ

 

принесенъ

міру

 

геніемъ

 

этого

 

ученаго".
Имѣются

 

опредѣленныя

 

свѣдѣнія,

 

что

 

перечисленные

 

уче-

ные

 

принадлежали

 

къ

 

христіанскому

 

лагерю.

 

Вольта,

 

Амперъ
и

 

Кулонъ

 

были

 

христіанами

 

католиками.

 

Омъ

 

исповѣдывалъ

протестантское

 

ученіе.

 

О

 

религіозныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

Фарадея
математикъ

 

Стоксъ

 

говорить:,,

 

Мнѣ

 

положительно

 

извѣстно,

 

что

Фарадей

 

былъ

 

глубоко

 

религіознымъ

 

христіаниномъ".

 

Фарадей
состоялъ

 

главою

 

одной

 

англійской

 

релйгіознои

 

общины.

 

По
словамъ

 

франц.

 

физика

 

Дюма,

 

„Ф.

 

былъ

 

самымъ

 

вдохновен-

нымъ

 

пророкомъ

 

среди

 

той

 

паствы

 

и

 

религіи,

 

которой

 

онъ

былъ

 

горячимъ

 

послѣдователемъ".

 

Общеніе

 

съ

 

трансцедентнымъ

міромъ

 

Фарадей

 

допу скаль

 

только

 

въ

 

религіи

 

и

 

поэтому

 

онъ

отнесся

 

совершенно

 

отрицательно

 

къ

 

начинавшемуся

 

въ

 

его

время

 

увлеченію

 

спиритизмомъ.

Можно

 

припомнить

 

и

 

безсмертнаго

 

творца

 

телеграфа— аме-

риканца

 

Самуэля

 

Морзе.

 

Въ

 

историческомъ

 

музеѣ

 

штата

 

Ко-
нектикуръ

 

сохраняется

 

текстъ

 

первой

 

телеграммы,

 

передан-

ной

 

Морзе

 

изъ

 

Балтиморы

 

въ

 

Вашингтонъ.

 

Текстъ

 

гласить:

„Съ

 

помощью

 

Божьей

 

великое

 

дѣло

 

закончено".

 

Когда

 

всемір-
ное

 

телеграфное

 

общество

 

чествовало

 

юбилей

 

великаго

 

Морзе
и

 

когда

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

одновременно

 

во

 

всѣ

 

концы

 

по-

слать

 

свою

 

благодарность

 

за

 

поздравление,

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

дру-

гого

 

благодарственнаго

 

текста,

 

кромѣ

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

словъ:

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

земли

 

миръ

 

въ

 

человѣцехъ

 

бла-
говоленіе".

 

Это

 

была

 

последняя

 

телеграмма

 

Морзе,

 

говорящая

за

 

міровоззрѣніе

 

этого

 

великаго

 

изобрѣтателя.

Можно

 

бы

 

до

 

бы

 

назвать

 

и

 

другія

 

ведикія

 

имена,

 

но,

 

пола-

гаема

 

и

 

перечисленный

 

подтверждаютъ

 

тезисъ,

 

что

 

ученые

второго

 

періода

 

не

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

въ

 

массѣ

 

своей

 

людь-

ми

 

невѣрующими.

ННШ г

                

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

К.

 

Струмѣнскій.
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тек^щія

 

событі^.
Издательская

 

комиссія.

—

 

При

 

Главномъ

 

Управленіи

 

по

 

дѣламъ

 

исповѣданій

 

на-

чала

 

работать

 

издательская

 

комиссія,

 

которая

 

ставить

 

своей

задачей

 

подготовленіе

 

понятныхъ

 

для

 

народа

 

брошюръ,

 

ста-

тей

 

и

 

листковъ

 

по

 

вопросамъ

 

религіи,

 

исторіи

 

и

 

права.

Къ

 

этому

 

дѣлу

 

издательства

 

привлекаются

 

интеллигентные

работники

 

веѣхъ

 

исповѣданій.

Высшая

 

богословская

 

школа.

Въ

 

Главномъ

 

Управленіи

 

по

 

дѣламъ

 

вѣроисповѣданій

 

об-
разована

 

комиесія

 

по

 

выработкѣ

 

проекта

 

учрежденія

 

рассадни-

ка

 

высшаго

 

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

Сибири.

 

Такой

 

раз-

садникъ,

 

согласно

 

разрабатываемаго

 

комиссіей

 

проекта,

 

пред-

ставляется

 

въ

 

видѣ

 

богословскаго

 

факультета

 

при

 

Томскомъ
университетѣ

 

и

 

Практической

 

Академіи.
Богословскій

 

факультетъ

 

будетъ

 

имѣть

 

цѣлью

 

чисто

 

науч-

ную

 

разработку

 

богословскихъ

 

дисциплинъ,

 

гдѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

изученіемъ

 

теоретическихъ

 

наукъ

 

христіанскаго

 

богословія,

 

бу-
детъ

 

изучаться

 

кругъ

 

наукъ

 

и

 

нехристіанскихъ

 

ученій.

 

Прак-
тическая

 

Академія

 

съ

 

г

 

курсомъ

 

практическихъ

 

прикладныхъ

 

на-

укъ

 

православнаго

 

богословія

 

будетъ

 

имѣть

 

задачей

 

образова-
ніе

 

и

 

подготовку

 

пастырей

 

православной

 

Церкви.

 

Въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

вводится

 

спеціализація

 

наукъ,

 

то

и

 

другое

 

открыты

 

для

 

обоихъ

 

половъ

 

со

 

среднимъ

 

образова-
ніемъ.

 

Курсъ

 

на

 

богословскомъ

 

факультетѣ

 

предполагается

4-лѣтній,

 

а

 

въ

 

Практической

 

Академіи —двухлѣтній.

Мученики

 

XX

 

вѣка.

Въ

 

№

 

1

 

„Пермскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей"

 

приведенъ

 

спи-

сокъ

 

свяшенно-церковно- служителей

 

и

 

монашествующихъ

 

Перм-
ской

 

епархіи,

 

павшихъ

 

жертвами

 

большевистскаго

 

гоненія

 

на

Церковь.

 

Страшенъ

 

этотъ

 

списокъ. .

 

Во

 

главѣ

 

его

 

стоять:

 

ар-

хіепископъ

 

Андроникъ,

 

схваченный

 

въ

 

ночь

 

на

 

4

 

іюня

 

1918

 

г.

и

 

закопанный

 

живымъ

 

ьъ

 

землю,

 

епископъ

 

Ѳеофанъ

 

(викарій
Соликамскій),

 

въ

 

ночь

 

на

 

11

 

декабря

 

1918

 

г.

 

послѣ

 

истязанія
и

 

многократнаго

 

погруженія

 

въ

 

воду,

 

утопленный

 

въ

 

Камѣ.

Далѣе

 

идутъ

 

имена

 

10

 

протоіереевъ,

 

41

 

священника,

 

5

 

діако-
новъ,

 

4

 

псаломщиковъ,

 

36

 

монашествующихъ

 

(Бѣлогорскаго

монастыря
 

и
 

Серафимовскаго
 

скита);
 

противъ
 

каждаго
 

имени —
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лодъ

 

его

 

мученической

 

кончины.

 

Читаемъ:

 

„утопленъ",

 

„иско-

лотъ

 

штыками",

 

„избитъ

 

прикладами",

 

„задушенъ

 

епитрахит

лью",

 

„ прострѣлянъ

 

и

 

замороженъ",

 

„изрубленъ

 

саблями",

 

а

чаще

 

всего

 

„разстрѣленъ",

 

причемъ

 

встречается:

 

„самъ

 

себѣ

рылъ

 

могилу",

 

„утопленъ

 

послѣ

 

долгихъ

 

мученій",

 

„послѣ

 

оюе-

стокихъ

 

мученій".

 

Встрѣчаются

 

поясненія

 

за

 

что

 

принялъ

тотъ

 

или

 

иной

 

служитель

 

Церкви

 

лютую

 

смерть:,

 

„за

 

проповѣ-

ди",

 

„за

 

колокольный

 

звонъ",

 

„за

 

отказъ

 

сражаться

 

въ

 

арміи
красныхъ

 

противъ

 

сибирскихъ

 

войскъ'.
Миръ

 

праху

 

мученикамъ

 

вѣры

 

нашей!

 

Имена

 

и

 

подвигъ

 

ихъ

не

 

забудутся

 

во

 

вѣки!

сгво

 

«TMEbqsa
Оренбургъ.

                  

мвлнаэныьод

 

<гниг.
dL9H

   

019РНН

   

dT_8S8Hf>

    

<ГТс£н

   

НГ.Н
По

 

сообщенію

 

„Казачьяго

 

Вѣстника",

 

въ

 

Оренбургѣ

 

боль-
шевики

 

разстрѣляли

 

трехъ

 

прявославныхъ

 

священниковъ:

 

пред-*
сѣдателя

 

Епархіальнаго

 

Оовѣта

 

священника

 

Д.

 

M.

 

Кононова —

бывгааго

 

редактора

 

церковной

 

газеты

 

въ

 

Оренбургѣ,

 

Форштад-
скаго

 

протоіерея

 

В.

 

И.

 

Ксблова

 

и

 

настоятеля

 

войскового

 

со-

бора

 

прэтоіерея

 

И.

 

М.

 

Чернавскаго.

ІТеЩ/.

  

кінэнщ.э<гйо

 

тг------------

                                        

)Н9£в&а

Сарапулъ.

    

.

Во

 

время

 

своего

 

гіребыванія

 

въ

 

Сарапулѣ

 

красные

 

устро-

или

 

въ

 

двухъ

 

церквахъ

 

кинематографы,

 

разбили

 

иконы

 

и

 

со-

вершили

 

другія

 

кощунства.

                                      

[

 

отр

 

,аэоішнэви8.
-QXyi

 

ОІНОЖОсЬо

  

ОНвЕДОНВГ

                                   

аѴѴШ.Ой

  

BHTOHOffOZYS.

*с\ш

 

ли

 

OBdSaosTqrmoli

   

„

  

.

                            

mou

 

вд

 

аатэнэв

Корреспондента

 

„От.

 

Вѣл,."

 

(Л?

 

67)

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

Уфѣ

большевиками

 

были

 

привлечены

 

интеллигенция

 

и

 

духовенство

къ

 

общественнымъ

 

работамъ

 

и

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

стражи

занимались

 

уборкой

 

мусора

 

съ

 

дворовъ,

 

улицъ

 

и

 

чисткой

 

снѣ-

га.

 

Согласно

 

декрета,

 

изъ

 

всѣхъ

 

служебныхъ

 

и

 

общественныхъ
помѣщеній

 

иконы

 

вынесены

 

и

 

сцаны

 

на

 

храненіе

 

въ

 

матеріаль-
ные

 

склады.
OXJt

   

ЫООТѴ

     

t RORH(

            

■;

    

.;;=•:

 

;j--

    

Э

 

,сПШННОЗШѲН

 

шнош^до
оп

 

аунші-

            

>н

   

ищ]

             

ими.

                                    

.

 

>атонэа

-ѳжог.н<і

           

шв

               

Н.-Новгородъ.

                      

Лв

 

дфадіі

йзъ

 

Пижняго-Новгорода

 

недавно

 

прошли

 

черезъ 'красный
фронтъ

 

нѣсколько

 

человѣкъ.

 

бѣженпевъ,

 

которыхъ

 

страшный
голодъ

 

погналъ

 

въ

 

Сибирь.

 

Они

 

сообщаютъ,

 

что

 

въ

 

Нижнемъ-
Новгородѣ

 
большевики

 
разстрѣляли

 
викарнаго

 
епископа

 
Мака-
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рія

 

Гнѣвушева

   

й

   

кафедрального

  

протоіѳрея

   

Порфирьева,

 

а

также

 

нѣсколько

 

городскихъ

 

священниковъ.

Тверь.

Изъ

 

Твери

 

бѣженцы

 

сробщаютъ,

 

что

 

лѣтомъ

 

1918

 

тсда

 

у

епископа

 

Серафима

 

(бывшій

 

Челябинскій)

 

большевики

 

отобра-
ли

 

помѣщеніе,

 

лошадей

 

и

 

одежду.

 

Владыка

 

къ

 

службамъ

 

хо-

дилъ

 

пѣшкомъ.

 

Въ

 

продовольствіи

 

его

 

ограничили

 

до

 

того,

 

что

етали

 

выдавать

 

Ѵв

 

фунта

 

въ

 

сутки.

 

Ііослѣ

 

чешскаго

 

переворо-

та

 

въ

 

Сибири,

 

еп.

 

Серафимъ

 

изъ

 

Твери

 

скрылся;

 

по

 

однимъ

версіямъ

 

онъ

 

угаелъ

 

пѣшкомъ

 

въ

 

Москву,

 

по

 

другимъ— разстрѣ-

лянъ

 

большевиками

 

и

 

тѣло

 

его

 

брошено

 

въ

 

Волгу.

 

Такъ

 

это

или

 

нѣтъ,

 

сказать

 

ничего

 

нельзя.

Вселѳнскій

 

Соборъ.

Три

 

протестантскихъ

 

епископа

 

выѣхали

 

изъ

 

Америки

 

въ

Европу,

 

посѣтятъ

 

Папу

 

и

 

выешихъ

 

представителен

 

другихъ

христіанскихъ

 

церквей,

 

съ

 

цѣлью

 

получить

 

согласіе

 

на

 

созывъ

Вселенскаго

 

Церковнаго

 

Собора

 

для

 

объединенія

 

хриетіанъ.

Епархіальное

 

Совѣщаніе.

25

 

февраля

 

состоялось

 

въ

 

Перми

 

Епархіальное

 

Совѣщаніе.

Выяснилось,

 

что

 

количество

 

пострадавшаго

 

отъ

 

болыпевиковъ
духовенства

 

больше

 

шестидесяти.

 

Установлено

 

обложеніѳ

 

духо-

венства

 

для

 

помощи

 

семей

 

убитыхъ.

 

Пожертвовано

 

на

 

нужды
арміи

 

сто

 

тыс.

 

руб.

Практика

 

Екатеринбургской

 

епархіи.

Нѣкоторые

 

причты

 

и

 

міряне

 

епархіи

 

часто

 

обращались
къ,

 

$го

 

Преосвященству

 

съ

 

просьбами

 

по

 

телеграфу

 

о

 

разрѣ-

шеніи

 

браковъ

 

по

 

несовершеннолѣтію

 

жениха

 

или

 

невѣсты

 

и

по

 

родству

 

ихъ;

 

Его

 

Преосвященство,

 

находя

 

такой

 

порядокъ

обращенія

 

незаконнымъ,

 

сиовесно

 

распорядился,

 

чтобы

 

духо-

венство

 

и

 

міряне

 

съ

 

подобными

 

просьбами

 

не

 

обращались

 

по

телеграфу,

 

а

 

присылали

 

бы

 

письменная

 

прошенія

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

метрическихъ

 

выписей

 

жениха

 

или

 

невѣсты

 

и

 

ехемы

родства

 

желающихъ

 

вступить

 

въ

 

бракъ,

 

засвидѣтельствованной

мѣстнымъ

 

священникомъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.
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Целесообразное

   

распоряженіе

   

Забайкальскаго

   

Свѣчного

  

Ко-
митета.

По

 

сообщенію

 

„Забайкальскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей"

 

(Л;

 

5 —8
отъ

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.)

 

съ

 

1919

 

года

 

назначается

 

цѣна

 

на

 

огаръ

двѣсти

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

Свѣчи

 

отпускаются

 

изъ

 

склада

 

и

 

отдѣленія

по

 

420

 

р.

 

пудъ

 

дЛя

 

церквей,

 

платящихъ

 

епархгальные

 

налоги,

и

 

для

 

не

 

платящихъ

 

по

 

460

 

р.

 

(Въ

 

эту

 

сумму

 

включены

 

веѣ

налоги

 

въ

 

общецерковную

 

казну).

Типографія

 

рзъ

 

Америки.

По

 

иниціативѣ

 

мѣстнаго

 

Епископа,

 

редакція

 

„Екатерин-
бургскихъ

 

Извѣстій"

 

предполагаетъ

 

навести

 

справки

 

о

 

покупкѣ

типографіи

 

и

 

шрифта

 

для

 

нея

 

въ

 

Америкѣ

 

черезъ

 

мѣетное

американское

 

консульство.

Храмъ— памятникъ.

Главный

 

свящ.

 

Сибирск.

 

арміи

 

прот.

 

о.

 

Руссецкій

 

на

 

собра-
ніи

 

духовенства

 

въ

 

покояхъ

 

Екатер.

 

Епископа

 

сдѣлалъ

 

докладъ

о

 

построеніи

 

въ

 

г.

 

Екатеринбургѣ

 

храма —памятника

 

въ

 

па-

мять

 

погибгаихъ

 

жертвъ

 

большевизма.

 

Идея

 

устройства

 

хра-

ма — памятника

 

встрѣтила

 

горячее

 

сочувствіе

 

Владыки

 

Григо-
рія,

 

согласнаго

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

г.

 

Екатеринбурга

 

дѣйстзительно

является

 

тѣмъ

 

центромъ,

 

гдѣ

 

началась

 

гибель

 

большевизма,
создалась

 

и

 

окрѣпла

 

въ

 

бояхъ

 

молодая

 

русская

 

армія

 

и

 

по-

этому

 

г.

 

Екатеринбургу

 

больше

 

всего

 

и

 

надлежить

 

озаботиться
устропствомъ

 

храма — памятника.

Епархіальныя

 

пошлины.

По

 

распоряженію

 

Екатеринбургская

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

пропечатанному

 

въ

 

№

 

3

 

„Извѣстій

 

Екатеринбургской
епархіи",

 

съ

 

лица,

 

иодающаго

 

прошеніе

 

о

 

разводѣ,

 

взимается

епархіальный

 

сборъ

 

въ

 

суммѣ

 

25

 

руб.

бпархісшьнсф

 

лѣтопись.

Защита,

 

ІІвЛІвІ^йріМііШ^^чП

 

.Ш
,.,j

 

"иояэдохноДТ

 

сгмэояэ

 

бн

 

.bjisety

 

одвяэ

I.

 

Прихожане^э^юрыв/^ф

 

ШшЩРШ№Ш89оіітое&'
рѣля

 

с.

 

г.

 

устроили)

 

у

 

еФіпЩт^ЧЩ^ ^fpMiof

 

ЯЙШШ-
віи

 

должностных-ьчішр

 

ФШ%\§Р№Ш&

 

9ШШШ®Шюі

вулевичемъ,
 

который,
 

прежце
 

обсуждения
   

воц^оощъ, 9#а§і^йе§-
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ныхъ

 

къ

 

разрѣшенію,

 

иредложилъ

 

избрать

 

председателя

 

Собра-
нія,

 

каковымъ

 

единогласно

 

избранъ

 

членъ

 

Волостной

 

Земской
Управы

 

И.

 

Н.

 

Фоминъ.

                                          

и<ѵ>оэ

 

о

Слушали

 

обращеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-
наго

 

Назарія,

 

Епископа

 

Енисейскаго

 

и

 

Красноярскаго,

 

напе-

чатанное

 

въ№4

 

„Енис.

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей",

 

о

 

приня-

тіи

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію

 

храма

 

и

 

причта

 

отъ

 

насилія

 

и

 

обиды
со

 

стороны

 

воровскихъ

 

гааекъ,

 

злыхъ

 

и

 

безбожныхъ

 

людей.
Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

дѣйствительно

 

за

 

послѣднее

время

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

нашей

 

епархіи

 

происходятъ

 

мяте-

жи

 

и

 

открыто

 

производится

 

насиліе

 

надъ

 

священнослужителя-

ми

 

Церкви

 

Христовой,

 

а

 

также

 

оскверняются

 

храмы, —едино-

гласно

 

постановили:

 

1)

 

Принять

 

мѣры

 

къ

 

охраненію

 

храма

 

отъ

поруганія

 

или

 

вообще

 

отъ

 

раззоренія,

 

а

 

именно— на

 

случай
прихода

 

такихъ

 

людей,

 

намѣревающихся

 

произвести

 

разгромъ

храма,

 

сейчасъ

 

же

 

дать

 

знать

 

населенію,

 

а

 

также

 

посредствомъ

звона

 

въ

 

колоколъ

 

извѣстить

 

народъ

 

для

 

защиты

 

церкви.

 

Кро-
мѣ

 

того,

 

принять

 

мѣры

 

и

 

къ

 

защитѣ

 

причта

 

отъ

 

самочинныхъ

дѣйствій

 

разбойническихъ

 

шаекъ

 

и

 

подобно

 

первому

 

также

привлекать

 

населеніе

 

къ

 

защитѣ

 

причта,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

причтъ

нашей

 

церкви

 

какъ

 

священникъ,

 

такъ

 

равно

 

и

 

псаломщикъ,

за

 

время

 

своего

 

служенія

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

заслужили

 

хо-

рошее

 

мнѣніе

 

со

 

стороны

 

населенія

 

и

 

достойны

 

поэтому

 

защи-

ты

 

съ

 

нашей

 

стороны.

 

2)

 

Семействамъ

 

служителей

 

Церкви,

 

по-

страдавшихъ

 

на

 

своемъ

 

посту

 

отъ

 

вражескихъ

 

рукъ,

 

постано-

вили

  

отчислить

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

пятьдесятъ

 

руб.

II.

    

Причтъ

 

Шарьшовской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Ачинскаго
уѣзда,

 

рапортомъ

 

своимъ

 

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Еписко-
па

 

Назарія,

 

доложилъ,

 

что

 

Приходскимъ

 

Собраніемъ

 

отъ

 

11
мая

 

с.

 

г.

 

вынесены

 

слѣдуюшія

 

постановленія:

 

1)

 

въ

 

с.

 

Шары-
пово

 

образовать

 

боевую

 

дружину,

 

которая

 

до

 

послѣдней

 

возмож-

ности

 

должна

 

защищать

 

интересы

 

всего

 

населенія

 

с.

 

Шарыпо-
во,

 

а

 

также

 

храмъ

 

и

 

членовъ

 

причта;

 

2)

 

въ

 

помощь

 

семьямъ

убитыхъ

 

священнослужителей

 

ассигновать

 

изъ

 

церковныхъ

суммъ

 

100

 

руб.

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

организовать

 

сборъ

 

по

 

приходу.

III.

  

Прихожаде Л1Цикрльской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Ачин-
скаго

 

уѣзда,

 

на"

 

своемъ

 

ыодходідожь

 

Собраніи

 

28

 

апрѣля

 

с.

 

г.

'Шс™ио%ШШ а Щ$Ш£іШЩШ,

 

ЩІЬшѣ

 

Ѵпотребленія

 

оружія,

 

даемъ

оо!ЩШк^оШ§ЗД<|!^

                                                 

и

 

насилій
каЩЩЪт^рШѵ?

 

ШШ°%°§&фШШШ

 

ЩШгё*Ща,къ

 

какъ

 

отъ

■іфвЩ^ЩШ
 

Шл№ттъощт}й№№ЩШЩйШШт:в&,

 
ничего

■^ШевЯѣеіШШеііРп
   

ъівэущоЪо
 

ѳіжоци
 

Дицотоя
 

,jk
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Доволимъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

что

 

нашъ

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Оксіюкъ

 

не

 

оставилъ

 

храмъ

 

и

 

прихожанъ

 

въ

теченіи

 

всего

 

Великаго

 

поста

 

и

 

ев*.

 

Пасхи

 

безъ

 

богослуженія
и

 

духовнаго

 

руководительства,

 

хотя

 

ему

 

неоднократно

 

грозила

смертная

 

опасность.

IV.

 

Приходскій

 

Совѣтъ

 

Ужурской

 

Петро-Павловскои

 

церк-

ви

 

отношеніемъ

 

своимъ

 

отъ

 

1-го

 

іюня

 

с.

 

г.

 

за

 

JV°

 

210,

 

дово-

дить

 

до

 

свѣдѣвія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

что

 

приходское

собраніе

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

бывшее

 

19-го

 

мая

 

ст.

 

ст.

с.

 

г.,

 

и

 

о

 

с

 

т

 

а

 

н

 

о

 

в

 

и

 

л

 

о:

 

съ

 

глубокимъ

 

сожалѣніемъ

 

смотрѣть

на

 

всѣ

 

раздоры

 

и

 

междуусобицу

 

въ

 

родной

 

губерніи.

 

Единст-
венное

 

утѣшеніе

 

въ

 

постигшей

 

великой

 

скорби —Христова

 

Пра-
вославная

 

Церковь,

 

съ

 

ея

 

богослуженіемъ.

 

Поэтому

 

собраніе,
отъ

 

лица

 

всего

 

прихода,

 

заявляетъ,

 

что

 

оно

 

всѣми

 

доступными

и

 

возможными

 

средствами

 

будетъ

 

защищать

 

и

 

охранять

 

какъ

храмъ

 

съ

 

его

 

имуществомъ,

 

такъ

 

и

 

священно-церковно-служи-

телей

 

отъ

 

насилія

 

и

 

могущихъ

 

быть

 

какихъ-либо

 

притѣсненій

со

 

стороны

 

враждебно

 

настроенныхъ

 

людей.

У.

 

Причтъ

 

Ново-Еловской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви,.

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

раиортомъ

 

своимъ

 

отъ

 

20-го

 

мая

 

с.

 

г.

 

за

№

 

14,

 

доноситъ,

 

что

 

Приходское

 

Собраніе

 

Ново-Еловской

 

Кре-
стовоздвиженской

 

церкви,

 

бывшее

 

19

 

мая

 

ст.

 

ст.

 

1919

 

года,

обсудивъ

 

вопросъ

 

о

 

мѣрахъ

 

охраненія

 

храма

 

и

 

причта

 

отъ

насилія

 

и

 

обиды

 

со

 

стороны

 

воровскихъ

 

шаекъ,

 

злыхъ

 

и

 

без-
божныхъ

 

людей,

 

постановило:

 

поручить

 

Приходскому
Совѣту,

 

въ

 

случаѣ

 

угрожающей

 

опасности

 

храму

 

и

 

причту,

 

не-

медленео

 

организовать

 

охрану

 

для

 

защиты

 

храма

 

и

 

причта

изъ

 

надежныхъ,

 

горячо

 

преданныхъ

 

святой

 

Церкви

 

лицъ.

 

За
благонадежность

 

охраны

 

все

 

православное

 

населеніе

 

прихода

несетъ

 

отвѣтственность

 

предъ

 

Всемогущимъ

 

Богомъ

 

и

 

своимъ

Архипастыремъ.

Y1.

 

Собраніе

 

выборныхъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

Михайловской
Архангельской

 

церкви,

 

Красноярскаго

 

\ѣзда,

 

состоявшееся

 

въ

мѣстномъ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

14

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

обсудивъ

 

во-

просъ

 

о

 

принятіи

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію

 

храма

 

и

 

причта

 

отъ

 

на-

силій

 

и

 

грабежей

 

со

 

стороны

 

злонамѣренныхъ

 

лицъ,

 

поста-

новило:

 

1)

 

Хотя

 

въ

 

районѣ

 

нашего

 

прихода

 

и

 

не

 

было

 

про-

явленій

 

какихъ-либо

 

противорелигіозныхъ

 

поступковъ

 

даже

 

от-

дѣльныхъ

 

лицъ,

 

однако,

 

на

 

случай

 

появленія

 

таковыхъ,

 

оповѣ-

стить
 

все
 

православное
 

населеніе
 

и
 

немедленно
 

сообщить
 

Цер-
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ковному .

 

Совѣту.

 

2)

 

Церковный

 

Совѣтъ

 

увеличить

 

численностью

на

 

нынѣшнее

 

время

 

до

 

24

 

человѣкъ,

 

на

 

которыхъ

 

.

 

возложить

неусыпную

 

бдительность

 

за

 

самыми

 

малѣйшимй

 

антигелигіоз-
ными

 

движеніями,

 

особенно

 

заѣзжихъ

 

лицъ.

VII.

 

Священникъ

 

Сѣверо-Катыкской

 

Свято-Николаевской
церкви,

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

 

рапортомъ

 

своимъ

 

отъ

 

28-го

 

мая

с.

 

г.

 

за

 

№

 

35,

 

доложилъ

 

Епархіальному

 

Совѣту,

 

что

 

Сѣверо-

Катыкское

 

Приходское

 

Собраніе

 

обсуждало

 

вопросъ

 

о

 

мѣрахъ

къ

 

безпрепятственному

 

совершенію

 

Божественной

 

литургіи

 

въ

своемъ

 

приходскомъ

 

храмѣ,

 

объ

 

охраненіи

 

своего

 

пастыря

 

отъ

насилія

 

и

 

обиды

 

со

 

стороны

 

воровскихъ

 

шаекъ,

 

злыхъ

 

и

 

без-
божныхъ

 

людей,

 

и

 

постановило:

 

охрану

 

своей

 

церкви,

безпрепятственное

 

совершеніе

 

въ

 

ней

 

Божественной

 

литургіи

 

и

своего

 

пастыря

 

принимаемъ

 

на

 

себя

 

всѣмъ

 

приходомъ.

 

Въ
случаѣ

 

какого

 

яесчастія,

 

жители

 

села,

 

какъ

 

живущіе

 

при

 

хра-

мѣ

 

и

 

священнике,

 

должны

 

первые

 

встать

 

на

 

защиту

 

и

 

съ

 

нароч-

ными

 

дать

 

знать

 

во

 

всѣ

 

деревни

 

своего

 

прихода,

 

и

 

прихожа-

не

 

изъ

 

деревень

 

должны

 

явиться

 

въ

 

село

 

на

 

защиту,

 

кто

 

еъ

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

можетъ.

                    

#

УПІ.

 

Священникъ

 

Анашенской

 

Спасской

 

церкви,

 

Минусин-
скаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Николай

 

Козьминъ,

 

отношеніемъ

 

своимъ

 

отъ

31

 

мая

 

с.

 

г.

 

за

 

JV°

 

106,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

доносить,

что

 

на

 

Приходскомъ

 

Собраніи,

 

бывшемъ

 

25-го

 

мая

 

с.

 

г.

 

въ

 

с.

Анашенскомъ,

 

сдѣлано

 

слѣдующее

 

постановлеяіе:
„По

 

силѣ

 

возможности

 

охранять

 

храмъ

 

и

 

причтъ

 

при

 

по-

мощи

 

избранной

 

въ

 

селѣ

 

Анашѣ

 

дружины

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

край-
ней

 

опасности

 

постараться

 

спасти

 

святыни

 

храма.

IX.

 

Приходское

 

Собраніе

 

Салбинской

 

волости,

 

Минусин-
скаго

 

уѣзда,

 

обсудивъ

 

вопросъ

 

о

 

принятіи

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію
храма

 

и

 

причта

 

отъ

 

могущихъ

 

случиться

 

насилій

 

и

 

обидь

 

со

стороны

 

варварскихъ

 

шаекъ,

 

злыхъ

 

и

 

безбояшыхъ

 

людей,

 

п

 

о-

етановило:

 

на

 

случай

 

нападенія

 

поругателей

 

святой

 

Пра-
вославной

 

Церкви

 

и

 

насильниковъ

 

ея,

 

пастырей

 

примемъ

 

и

употребимъ

 

всѣ

 

имѣюшіяся

 

у

 

насъ

 

мѣры

 

къ

 

охранѣ

 

церкви

 

и

причта,

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

недостатка

 

у

 

насъ

 

собственныхъ

 

силъ

 

для

этой

 

защиты

 

будемъ

 

обраащться

 

за

 

помощью

 

къ

 

ближайшей
вооруженной

 

силѣ.
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Стояніе

 

за

 

вѣру

 

и

 

Церковь.

Священникъ

 

Тертежской

 

Знаменской

 

церкви,

 

Краснояр-
скаго

 

уѣзда,

 

рапортомъ

 

своимъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства*.
Прзосвященнѣйшаго

 

Назарія,

 

Епископа

 

Енйсейскаго

 

и

 

Крае-
ноярскаго,

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

 

M

 

64,

 

доложилъ

 

Его

 

Прео-
священству

 

слѣдуюінее.

Приходское

 

Собраніе

 

Знаменской

 

церкви,

 

бывшее

 

14

 

го

 

ап-

рѣля

 

с.

 

г.,

 

но

 

выслушаніи

 

посланія

 

Вашего

 

отъ

 

9-го

 

аирѣля

„Православному

 

населению

 

Енисейской

 

епархіи",

 

имѣло

 

суждв'

ніе

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

безпрепятственному

 

совергаенію

 

Божественной
Литургіи

 

и

 

всѣхъ

 

службъ

 

церковныхъ

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

и

 

къ

охраненію

 

своего

 

пастыря

 

отъ

 

насилія

 

и

 

обиды

 

со

 

стороны

воровскихъ

 

шаекъ,

 

злыхъ

 

и

 

безбожныхъ

 

людей,

 

дабы

 

слышать

Слово

 

Божіе,

 

пріобщатьея

 

Св.

 

Таинъ,

 

просвѣщать

 

своихъ

 

де-
тей

 

св.

 

Крещеніемъ,

 

наставленіемъ

 

въ

 

истинахъ

 

хриетіанскои
вѣры,

 

освящать

 

браки

 

церковнымъ

 

благословеніемъ

 

и

 

не

 

остав-

лять

 

своихъ

 

покоиниковъ

 

безъ

 

молитвъ

 

и

 

отпѣванія,

 

и

 

по

 

об-
сужденіи

 

единогласно

 

постановило:

 

„За

 

вѣру,

 

храмъ

 

и

пастыря

 

готовы

 

умереть;

 

ляжемъ

 

всѣ,

 

но

 

не

 

дадимъ

 

Святыни
на

 

поруганіе,

 

а

 

пастыря

 

въ

 

обиду

 

и

 

насиліе,

 

ибо

 

глубоко

 

вѣ-

римъ,

 

что

 

нѣтъ

 

истинной

 

жизни

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

пастырей,

 

руководителей

 

нашей

 

жизни, —

и

 

своимъ

 

пастыремъ

 

очень

 

довольны

 

за

 

его

 

служеніе,

 

внима-

ніе

 

и

 

обращение"

 

(безусловно

   

трезвый,

 

учтивый

 

и

 

кроткій).

Совещательный

  

Приходскій

 

Совѣтъ.

При

 

высшемъ

 

Временномъ

 

Церковномъ

 

Управленіи

 

(въ
городѣ

 

Омскѣ)

 

образованъ

 

совѣщательный

 

Приходскій

 

Отдѣлъ,

имѣющій

 

своей

 

задачей

 

разрабатывать

 

мѣры

 

проведенія

 

въ

жизнь

 

утвержденнаго

 

Священнымъ

 

Соборомъ

 

Российской

 

Церк-
ви

 

приходскаго

 

устава.

 

Лица,

 

интересующаяся

 

жизнью

 

и

 

бла-
гоустроеніемъ

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

въ

 

частности

 

приход-

скимъ

 

дѣломъ,

 

приглашаются

 

подавать

 

свои

 

письменные

 

док-

лады

 

соотвѣтствующаго

 

содержанія,

 

каковые

 

доклады

 

по

 

над-

лежащемъ

 

разсмотрѣніи

 

будутъ

 

заслушиваться

 

и

 

обсуждаться
зъ

 

Отдѣлѣ.

Предсѣдатель,

 

Завѣдывающій

 

Отдѣломъ

 

и

 

Секретарь

 

Отдѣ-

ла

 

имѣютъ

 

свое

 

мѣстопребываніе

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

ку-

да

 

и

 

слѣдуетъ

 

ебращаться.
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Мученическая

 

кончина

 

о.

 

Д.

 

Неровѣцкаго.

Благочинный

 

6-го

 

участка,

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

отношеніемъ
евонмъ

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

108,

 

на

 

имя

 

Енисейскаго
Епархіальнаго

 

Совѣта,

 

доложилъ

 

нижеслѣдующее.

„Коменданта

 

Правительственнаго

 

отряда

 

сообщилъ

 

мнѣ,

что

 

священникъ

 

села

 

А

 

пана

 

о.

 

Димитрій

 

Неровѣцкій

 

разстрѣ-

лянъ

 

гражданивомъ

 

Апановичемъ

 

на

 

12

 

верстѣ

 

отъ

 

дер.

 

Бай-
капа,

 

Апанскаго

 

прихода,

 

и

 

брошенъ

 

въ

 

лѣсу,

 

а

 

потомъ

 

Апа-
новичъ

 

приказалъ

 

сжечь

 

тѣло

 

о.

 

Димитрія.

 

Апановичъ— началь-

никъ

 

отряда

 

красныхъ.

 

Священникъ

 

села

 

Турова

 

о.

 

Мельни-
чукъ

 

находится

 

съ

 

семьей

 

въ

 

с.

 

Апанѣ,

 

куда

 

перевезли

 

его

 

со

всѣмъ

 

имуществомъ

 

красные,

 

и

 

исполняетъ,

 

якобы

 

поиъ

 

угро-

зой,

 

служеніе.
Сообщеніе

 

коменданта

 

взято

 

со

 

словъ

 

плѣннаго-краснаго

гр.

 

уч.

 

Тары

 

Никиты

 

Мотылыгина".

     

$&ц

__________

Возвращеніе

 

Архипастыря.
л

 

J

   

<гк.

          

а

 

он

  

.іоа

 

«гмэжие.

 

:

                

„

               

гові;
12

 

іюня

 

въ

 

ПУг

 

ч.

   

вечера

  

на

 

пароходѣ

   

„Соколъ"

 

при-

былъ

 

въ

 

г.

 

Красноярскъ

    

Преосвященный

   

Епископъ

 

Назарій^
вернувшись

 

изъ

 

поѣздки

 

по

 

епархіи.
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Часть

 

оффиціальнав.

ОФФИціальна^

 

хроника.

Перемѣны

 

по

 

службе.

Его

 

Преосвященствомъ,

   

Преосвященнѣйшимъ

   

Наззріемъ,

 

Епи-
скопомъ

 

Еяйсейскикъ

 

и

 

Нрасноярскимъ,

а)

   

Опредѣлен

 

ы:

Еатанова

 

Стефанида,

 

жена

 

священника,

 

къ

 

отправленію
обязанностей

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Алтатъ,

 

Ачинскаго

 

у.,

 

6
мая

 

1919

 

года;

 

Анисимовь

 

Антонинъ,

 

заштатный

 

священникъ.

па

 

вакансію

 

священника

 

при

 

ц.

 

с.

 

Тимошшскаго,

 

Ачинск,

 

у.,

13

 

мая;

 

Пахомгй,

 

іеромонахь

 

Успенскаго

 

монастыря

 

г.

 

Крас-
ноярска,

 

въ

 

село

 

Гляденъ

 

для

 

исполненія

 

пастырскихъ

 

обя-
занностей,

 

16

 

мая;

 

Рооісдественскій

 

Константинъ,

 

б.

 

воспит.

5

 

кл.

 

Красноярской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

къ

 

вр.

 

и.

 

об.

 

пса-

ломщика

 

при

 

жел.-дэр.

 

церкви

 

ст.

 

Чернорѣченскъ,

 

Ачинскаго
у.,

 

17

 

мая;

 

Кропочевъ

 

Иванъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

военной

 

служ-

бы

 

и

 

съ

 

1-го

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

Благочиннымъ

 

1-го

 

уч.,

 

Канскаго

 

у.,

допущенъ

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

при

 

гр.-Канскомъ

 

соборѣ,

3

 

іюня;

 

Русановскгй

 

Александръ,

 

заштатный

 

священникъ,

 

на

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

ПТунерскаго,

 

Минусин-
ского

 

у.,

 

]3

 

іюня;

 

Фелонинъ

 

Владиміръ,

 

воспит.

 

5

 

кл.

 

Крас-
ноярской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

къ

 

вр.

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

при

гр.- Красноярской

 

Николаевской

 

церкви,

 

13

 

іюня.

б)

   

Перемѣіцены:

Вогдановъ

 

Николай,

 

псаломщикъ

 

ц.

 

с.

 

Усть-Питскагс,

 

Ени-
сейскаго

 

у.,

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Мчнскаго,

 

Красноярскаго

 

у.,

 

30

 

епрѣля

1919

 

года;

 

Сбитневъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Анцирекаго,

 

Канск.

 

у.,

къ

 

ц.

 

с.

 

Шалинскаго,

 

Красноярск,

 

у.,

 

переѣздъ

 

его

 

можетъ

состояться,

 

когда

 

наступить

 

успокоеніе,

 

13

 

мая;

 

Хомулевъ
Иванъ,

 

псаломщ.

 

церкви

 

Всѣхъ-Святыхъ

 

гор.

 

Красноярска,

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Каратузъ,

 

Минусинскаго

 

у.,

15

 

мая;

 

Синщынъ

 

Антонинъ,

 

псаломщикъ

 

Воскресенскаго

 

со-

бора

 

гор.

 

Красноярска,

 

къ

 

церкви

 

Всѣхъ-Святыхъ

 

гор.

 

Крас-
ноярска,

 

16

 

мая;

 

Ірейшкель

 

Іосифъ,

 

псаломщикъ

 

ц.

 

с.

 

Макру-
шинскаго,

 

Енисейскаго

 

у.,

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Шарыпова,

 

Ачинскаго

 

у.,

13

 
іюня;

 
Ерикуновъ

 
Фома,

 
псаломщикъ

 
ц.

 
с.

 
Уеть-Канаучуль-

скаго, Канск. у., къ ц. с. Ключевскаго того-же уѣзда, 17іюня.
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в)

   

Ру

 

к

 

о

 

п

 

о

 

л

 

о

 

оіс

 

ен

 

ы:

'Поповъ

 

Веніаминъ,

 

діак.

 

гр.-Красноярскаго

 

Воскресенска-
го

 

собора,

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Ильинскаго,

 

Ачинск.
у.,

 

11

 

мая

 

1919

 

г.;

 

Рудаковъ

 

Александръ,

 

псаломщ.

 

ц.

 

с.

 

Ни-
кольская,

 

Минус,

 

у.,

 

въ

 

санъ

 

діажона,

 

съ

 

оетавленіемъ

 

на

томъ-же

 

мѣстѣ;

 

Легковъ

 

Іоаннъ,

 

псаломщикъ

 

ц.

 

с.

 

Маторскаго,
Минусинск,

 

у.,

 

1

 

іюня

 

с.

 

г.

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ
на

 

томъ-же

 

мѣстѣ;

 

Степановъ

 

Константинъ,

 

діаконъ

 

ц.

 

с

 

Ма-
торскаго,

 

Минусинск,

 

у.,

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Киндырлык-
скаго,

 

Минус,

 

у.,

 

1

 

іюня.

г)

   

Уволены:

Апенько

 

Савва,

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

при

 

ц.

 

с.

 

Касьяновекаго,
отъ

 

должности

 

отказался,

 

15

 

мая

 

1919

 

года;

 

Рыжновъ

 

Ироко-
пій,

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

при

 

ц.

 

с.

 

Качульскаго,

 

Минусинскаго

 

у.,

5

 

мая;

 

Поповъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Канско-Леревозинскаго,
Кааск.

 

у.,

 

заштатъ

 

и

 

причисленъ

 

къ

 

Канскому

 

собору,

 

а

 

до

начала

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

реальномъ

 

училищѣ

 

ему

 

поручает-

ся

 

исполнять

 

пастырекія

 

обязанности

 

при

 

п.

 

с.

 

Канско-Пере-
возинскаго,

 

5

 

мая;

 

Роловинъ

 

Валентинъ,

 

б.

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Медвѣд-

скаго,

 

Ачинскаго

 

у.,

 

заштатъ,

 

17

 

мая;

 

Рождественскгй

 

Нико-
лай,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

жел.-дор.

 

ст.

 

Чернорѣченскъ^

Ачинск,

 

у.,

 

17

 

мая;

 

Потылгщынъ

 

Стефанъ,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

при

 

ц.

 

с.

 

Н.-Кузурбинскаго,

 

Ачинск,

 

у.,

 

нринятъ

 

на

 

военную

службу,

 

21

 

мая;

 

Березинъ

 

Николай,

 

священникъ

 

на

 

псаломщи-

ческой

 

вакансіи

 

при

 

ц.

 

с.

 

Шарыпозскаго,

 

Ачинск,

 

у.,

 

выбылъ
изъ

 

прихода,

 

мѣсто

 

при

 

ц.

 

с.

 

Шарыповскаго

 

числить

 

свобод-
нымъ,

 

3

 

іюня;

 

Умникоьъ

 

Александръ,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

ц.

 

с.

 

Христорождественскаго,

 

Канск.

 

у.,

 

призванъ

 

на

 

военную

службу,

 

приходъ

 

вр.

 

считать

 

свободнымъ

 

по

 

вакансіи

 

священ-

ника,

 

6

 

ноня;

 

Бобышевъ

 

Иванъ,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Ключевской
Б.-Казанской

 

церкви,

 

16

 

іюня;

 

Кузнецовъ

 

Николай,

 

псаломщ.

п.

 

с.

 

Михайловскаго,

 

Краен,

 

у.,

 

исключенъ

 

изъ

 

клира

 

Енисей-
ской

 

епархіи,

 

17

 

іюня-;

 

Галузинъ

 

Хрисанфъ,

 

и.

 

д.

 

псаломщика»
при

 

ц.

 

с.

 

Курайекаго,

 

КаНскаго

 

у.,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

псаломщика,

 

13

 

мая

 

с.

 

г.

д)

   

Уволены

   

въ

   

о

 

m

 

n

 

у

 

с

 

к

 

ъ:

Всщинскому

 

Николаю,

 

священнику

 

ц.

 

с.

 

Ерыигаскаго,

 

раз-

рѣшенъ

 

двухмѣсячный

 

отпускъ

 

на

 

пріискавіе

 

другого^

 

прихо-

да,

 

поелѣ

 

чего

 

приходъ

 

Ершинскій

 

считать

 

закрытымъ,

 

впредь

до

 

того,

 

пока

 

прихожане

 

не

 

дадутъ

 

опредѣленнаго

 

содержанія
священнику,

 

обезпечатъ

 

его

 

приличной

 

квартирой

 

и

 

не

 

дадутъ

гарантію
 

обезопасить 1
 

его
 

отъ
 

хулиганствующей
   

части
 

населе-



—
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вія,

 

5

 

мая

 

с.

 

г.;

 

Токареву

 

Терентію,

 

свящ

 

ц.

 

с.

 

Имисскаго,
срокомъ

 

на

 

два

 

мѣе.

 

О.

 

Благочинный

 

по

 

соглашения

 

назвачитъ

завѣдывающаго,

 

12

 

мая;

 

Левитскому

 

Евгенію,

 

протоіерею,

 

сро-

комъ

 

на

 

2

 

мѣс.

 

О.

 

Благочинный

 

по

 

соглашение

 

въ

 

село

 

Пого-
рѣльское

 

назначить

 

завѣдывающаго,

 

2*1

 

мая;

 

Копылову

 

Пеіру,
свяш.

 

ц.

 

с.

 

Курышинскаго,

 

Кан.

 

у.,

 

срокомъ

 

на

 

два

 

мѣс,

 

сь

3

 

іюня

 

но

 

3

 

августа

 

с.

 

г.;

 

Дроздову

 

Александру,

 

свящ.

 

п.

 

с.

Дечкинскаго,

 

Канск.

 

у.,

 

срокомъ

 

на

 

два

 

мѣс.

 

U.

 

Благочинный
назначить

 

завѣдывающаго

 

Печкинскимъ

 

приходомъ,

 

5

 

іюня;
Сельскому

 

Василію,

 

свящ.

 

гр.- Красноярска™

 

Каѳедральнаго

собора,

 

разрѣшенъ

 

двумѣсячный

 

отпускъ.

 

съ

 

17

 

іюня

 

по

 

21
августа

 

с.

 

г.

е)

 

О

 

времснномъ

 

выѣздѣ

 

изъ

 

прихода:

Иуксовскгй

 

Стефанъ

 

командируется

 

къ

 

вр.

 

отправл.

 

па-

стырскихъ

 

обяз.

 

при

 

ц.

 

с.

 

Козулька,

 

Ачинск,

 

у.,

 

до

 

возможно-

сти

 

возвратиться

 

ва

 

мѣсто

 

своего

 

служенія

 

въ

 

с.

 

Семеновское,
13

 

мая

 

с.

 

г.;

 

Дышаеву

 

Пахомію,

 

свящ.,

 

вр.

 

завѣдываюишму

У сть-Питскимъ

 

приходомъ,

 

разрѣшено

 

выѣхать

 

въ

 

г.

 

Красно

 

-

ярскъ;

 

Покровскому

 

Михаилу,

 

свящ:

 

с.

 

Черемшанскаго,

 

разрѣ-

шено

 

вр.

 

и.

 

об.

 

пастыря

 

въ

 

Погорѣльскомъ

 

приходѣ,

 

Красно-
ярска:^

 

у.,

 

т.

 

к.

 

Черемшанка

 

занята

 

большевиками,

 

3

 

іюня.

oie)

   

Ile

 

р

 

еч

 

и

 

с

 

л

 

ені

 

е:

Творогова

 

деревня,

 

причисленная

 

къ

 

Иогорѣльскому

 

прих.

за

 

отоб,

 

ранде

 

земли

 

у

 

причта,

 

перечислена

 

обратно

 

въ

 

Арвйскій
приходъ,

 

при

 

чемъ

 

рекомендуется

 

причту

 

Арейской

 

церкви,

 

въ

интересах^

 

обоюдныхъ

 

удобствъ,

 

согласиться

 

на

 

обмвнъ'участ-
ковъ,

 

7

 

мая;

 

церкви

 

Вѣлоцарскую

 

(съ

 

разъѣзднымъ

 

причтомъ)
и

 

Туринскую,

 

Урянхайскаго

 

края,

 

присоединить

 

вновь

 

къ

 

Мис-
сионерскому

 

благочинно,

 

Минусинскаго

 

и

 

Ачинскаго

 

уѣздовъ

(журн.

 

Еп.

 

Совѣта

 

отъ

 

8

 

апр.

 

1919

 

г.

 

JV»

 

33);

 

Мелецкій

 

при-

ходъ,

 

Ачинск,

 

у.,

 

присоединяется

 

къ

 

5

 

Олагочинію,

 

Ачинск,

 

у.,

но

 

по

 

отношейію

 

миссіонерской

 

работы

 

причта — приходъ

 

этотъ

нодлежитъ

 

руководству

 

Благочиннаго и

 

Благочинническага

 

Совѣ-

та

 

миссіонерскихъ

 

церквей

 

(журн.

 

Еп.

 

вовѣта

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

1919
г.

 

за

 

№

 

33);

 

Потрошиловскій

 

приходъ

 

выдѣлить

 

изъ

 

состава

 

Мис-
сіонерскаго

 

благочинія

 

и

 

предложить

 

ему

 

приписаться

 

къ

 

оіво-
му

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

благочиній

 

(журн.

 

En.

 

Сѳвѣта

 

отъ

 

8

 

апрѣля

с.

 

г.

 

за

 

№

 

33);

 

Мишкина,

 

деревня

 

Имисскаго

 

прихода,

 

причис-

лена

 

къ

 

Докровскому

 

приходу,

 

Минусинск,

 

у.,

 

21

 

мая.

Миссгонерское

 

благочиніе

 

раздѣлено

 

на

 

три

 

отдѣла:

 

Ачин-
скій,

 

Минусинскій

 

и

 

Усино-Урянхайскій;

 

къ

 

первому

 

относятся

церкви:
 

Ново-Марьясовская,
   

Божье-Озерская,
    

Чебаковская
 

и



-
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-

Усть-Фыркальская;

 

ко

 

второму:

 

Сейская,

 

Усть-Есинская,

 

Аз-
скызская,

 

Монокская,

 

Синявинская,

 

Сонская

 

и

 

Усть-Абакан-
екая

 

и

 

къ

 

третьему:

 

В.-Усинская,

 

Бѣлоцарская

 

и

 

Туранская.
Предоставляется

 

еобранію

 

представителей

 

названныхъ

 

церквей
избрать

 

изъ

 

среды

 

священниковъ

 

отъ

 

каждаго

 

отдѣла

 

по

 

од-

ному

 

помощнику

 

Благочиннаго;

 

виредь

 

до

 

избранія

 

таковыхъ,

обязанности

 

ихъ

 

должны

 

исполнять:

 

по

 

1-му

 

отд.

 

о.

 

Констан-
тинъ

 

Іоакиманскій,

 

по

 

второму — о.

 

Инн.

 

Токмачевъ

 

и

 

по

 

3-му —

о.

 

Александръ

 

Турскгй.

 

(Журн.

 

Вп.

 

Совѣта

 

8

 

апрѣля

 

1919

 

г.

Ш

 

33).

з)

   

У

 

м

 

е

 

р

 

л

 

и:

Прозоровскгй

 

Серафимъ,

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Верхне-Инбатскаго,
Туруханскаго

 

края,

 

7

 

мая

 

с.

 

г.;

 

Нешумовъ

 

Николай,

 

заштатный
свящ.

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

скончался

 

и

 

погребенъ

 

причтомъ

 

гр.-Том-
скои

 

Преображенской

 

церкви

 

на

 

кладбищѣ

 

женскаго

 

монасты-

ря;

 

Усиновичъ

 

Петръ,

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Малиновскаго,

 

Канск.

 

у.,

5

 

мая

 

с.

 

г.

 

убитъ

 

большевиками;

 

Тыжновъ

 

Порфирій,

 

бывш.
свящ.

 

Кучерцовской

 

церкви,

 

Канск.

 

у.,

 

разрѣшенъ

 

въ

 

священ-

нослуженіи,

 

13

 

іюня

 

с.

 

г.;

 

Щербаковъ

 

Михаилъ,

 

благочинный
5-го

 

участка,

 

Мвнусинскаго

 

у.,

 

оевобожденъ

 

отъ

 

обяз.

 

благо-
чиннаго,

 

каковымъ

 

утвержденъ

 

свящ.

 

ц.

 

с.

 

Кнышинскаго,

 

о.

Николай

 

Веремей.
Въ

 

с.

 

Песчанскомъ,

 

Красноярск,

 

у.,

 

разрѣшена

 

постройка
новой

 

часовни,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей,

 

21

 

мая;

 

въ

 

селеніи

 

Тюх-
тятъ,

 

5

 

благоч.,

 

Минусинск,

 

у.,

 

разрѣшена

 

перестройка

 

мо-

литвеннаго

 

дома

 

на

 

средства

 

прихожанъ,

 

3

 

іюня

 

1919

 

года.

Братія

 

Успенскаго

 

монастыря

 

и

 

Знаменскаго

 

скита

 

соеди-

няются

 

въ

 

одно

 

братство,

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

его

 

въ

 

Знаменскомъ
мужскомъ

 

скиту,

 

a

 

Успенскій

 

монастырь

 

передать

 

въ

 

вѣдѣніе

Знаменскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

на

 

уеловіяхъ,

 

указавныхъ

въ

 

журналѣ

 

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Совѣта

 

отъ

 

28-го

 

мар-

та

 

с.

 

г.

 

Намѣстникомъ

 

Знаменскаго

 

скита

 

назначается

 

іеро-
монахъ

 

Енисейскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Іихонъ,

 

14-го

 

іюня
с.

 

г.;

 

[еромонахъ

 

Антонинъ

 

увольняется

 

отъ

 

обязанностей
Намѣстника

 

Знаменскаго

 

скита,

 

гдѣ

 

и

 

имѣетъ

 

пребывать,

 

13
іюня

 

с.

 

г.



-
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-

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ
свободныхъ

 

свящеино-церковно-служительскнхъ

 

мѣстъ

 

Енисейской

  

епархіи.

Красноярска
уѣздъ.

Ачинскій
уѣздь.

Минусинскій
ѵѣздъ.

Енисейскій
уѣздъ.

Канскій
уѣздъ.

СВЯЩЕННИЧЕСКИ:

Стѳпно-Бад-

жѳйскоѳ

 

съ

 

18

сѳнт.

 

н.

 

ст.

Нарва

 

съ

 

1

 

янв,

Крутинокоѳ

 

съ

18

 

февраля.

Діак.

 

м.

 

при

Красноярск

Воскрѳсѳн-

скомъ

   

Соборѣ.

Изыкчульскоѳ

съ

 

8

 

октября.

Вилѳнскоѳ

   

вр.

закр.

 

съ

 

26

 

янв.

Красновскоѳ

съ

 

13

 

дѳк.

Петровское.

Велико-Кня-

жеское

 

вр.

 

з.

Н.-

 

Александр.

оъ

 

7

 

февраля.

Кара-Бѣллык-

своѳ.

 

Шадрин-

скоѳ

 

съ

 

26

 

фев-

раля.

 

Соснов-

скоѳ

 

съ

 

21

марта.

 

Брльшѳ-

Сейское.

Богучаны.

   

Ту-

руханскаго

края

селоТазовскоѳ

Маковскоѳ

 

вр.

закр.

 

29

 

октя-

бря.

Усть-Питокоѳ

съ

 

15

 

апрѣля.

В.-Янбатское,

'Гурух.

 

края

оъ

 

7

 

иая.

ПСАЛОМЩИЧ.ЕСКІЯ:

Крутинскоѳ.

Нарвинскоѳ.

Б.-Валчугскоѳ

вр.

 

закр.

  

съ

 

8

ноября.

Мининское

 

съ

20

 

сентября.

Гр.-Красноар-

окій

   

Воскрѳ-

сенскійСоборъ

о.

 

Михайлов-

ское

 

съ

 

Г/іюня.

Вѳл.-Княжѳок.

съ

 

20

 

сентября.

H.- Никольское

съ

 

8

 

окт.

 

(вр.

не

 

замѣщать).

Сѣвѳро-Ка-

тыкскоѳ

 

съ

1916

 

года.

 

Ви-

ленскоѳ

 

вр.

8акр.

 

съ

 

26

 

янв.

п

  

г.

Ягинскоѳ.

Н.-Козурбин-

окоѳ

 

съ

 

21

 

мая.

Колмаковское,
(бѳзъ

 

кварти-

ры).

  

Мерзло-
Салбинскоѳ.

Екатеринин-
ское.

 

Табатскоѳ

съ

 

7 — 30

   

авг.

Ново-Михай-
ловскоѳ

 

закр.

съ

 

4

 

ноября.
Тигрицкоѳ

 

съ

13

 

марта.

Покровскоѳ

 

съ

27

 

апрѣля.

Бѣллыкъ

 

съ

 

16
апрѣля.

 

При
Минусинскомъ

Спаоскомъ
соборѣ.

 

Ка-
чудьское

 

оъ

16

 

мая.

 

Ма-
торское

 

съ

 

1
іюня.

Преображен-
ская

 

церковь

г.

 

Енисейска.
Дубчѳсскоѳ.

Ярцевское.
Усть-Кѳмскоѳ.

При

 

Турухан-
скомъ

 

соборѣ

оъ

  

29

 

октября.
Яланское.

 

При
Воскресенской
ц.

 

г.

 

Енисей-
ска.

  

При

 

Хри-
сторожд.

 

цѳрк.

г.

 

Еняоѳйска.

Уоть-Питокоѳ

оъ

 

30

 

апрѣля.

Мокрушин-
окоѳ

 

съ

 

13

 

іюня.

Покровскоѳ

(вр.

  

закрытое).
Шѳлаѳвскоѳ

съ

 

4

 

апр.

 

Чун-
ское.

 

Перов-
ское

 

съ

 

13

 

янв.

Конторское

 

Рѣ-

шетинсвое

 

съ

8

 

марта.

 

Ива-
новское

 

съ

 

26
марта.

 

Боро-
динское

 

съ

 

3
мая

 

Анцярское
съ

  

16

 

мая

  

Ма-
линовскоѳ

 

съ

17

 

іюня.
Діак.

 

мѣсто

 

въ

с

  

Ирбѳйскомъ

съ

 

6

 

марта.

Покровскоѳ

(вр.

 

закрыто).
Фаначѳтскоѳ.

Мнхалѳвекоѳ.

Райское.

 

Бла-
говѣщенекоѳ

съ

 

21

 

октября.
Малиновское
Нунскоѳ

 

съ

 

6
дек.

 

Вознесен-
скоѳ

 

съ

 

24

 

дѳ-

каб.

 

Перовское
оъ

  

13

 

января.

В.-Уринскоѳ

оъ

 

6

 

марта.

Кильчугскоѳ

съ

 

6

 

марта.

Ольгинскоѳ

 

съ

21

 

марта.

 

Ива-
новское

 

съ

 

28
марта

 

Шѳлаев-

скоѳ

 

Касьянов-
скоѳ

 

оъ

 

16

 

мая.

Хрнотороя*-
деств.

 

съ

 

6

 

ію-
ня

 

вр.

   

Усть-
Кааачульскоѳ

оъ

 

17

 

іюня.
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Отъ

 

Епархіальнаго

 

Оовѣта.

1.

  

Евисеискіи

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

мѣщан-

ку

 

г.

 

Красноярска

 

Енисейской

 

губ.

 

Марію

 

Филиппову

 

Бизову,
урожденную

 

Злобину,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

ея

 

брака.

 

Всѣ

мѣста

 

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

ея

 

містопребываніи,

 

должны

 

сооб-
щить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

2.

  

Енисеискіи

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

Красао-
ярскаго

 

мѣщанина 'Ивана 'Ѳеодорова

 

Курбатова

 

по

 

дѣлу

 

о

 

ра-

сторжевіи

 

его

 

брака.

 

Всѣ

 

мѣста

 

m

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

его

 

мѣ-

стопребываніи,

 

должны

 

сообщить

 

объ

 

ѳтомъ

 

Совѣту.

3.

  

Енисейскіи

 

Епархіальныи

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

кре-

стьянку

 

деревни

 

Мало-Уринской

 

Канскаго

 

уѣзда

 

Марину

 

Лу-
кину

 

Гоголеву,

 

урожденную

 

Лебедеву,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи
ея

 

брака.

 

Всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

энающія

 

объ

 

ея

 

мѣстопребыва-

ніи,

 

должны

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

4.

  

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

Старо-
Быховекаго

 

мѣщанина

 

Могилевской

 

губерніи

 

Іосифа

 

Никоди-
мова

 

Малаховскаго

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

его

 

брака.

 

Іісѣ

 

мѣ-

ста

 

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

его

 

мѣстопребываніи,

 

доллшы

 

сооб-
щить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

5.

  

Енисейскій

 

Епархіалвный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

кре-

стьянку

 

села

 

Усть-Питскаго

 

Енисейскаго

 

уѣзда

 

Анастасію

 

Яков-
леву

 

Васильеву,

 

урожденную

 

Лѣскову,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи
ея

 

"брака.

 

Всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

ея

 

мѣетопребыва-

ніи,

 

должны

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

6.

  

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ,

 

кре-

стьянку

 

деревни

 

Мозульки

 

Ачинскаго

 

уѣз да

 

Анну

 

Ѳеодотову

Петрову,

 

урожденную

 

Ѳеодорову,по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

ея

 

бра-
ка.

 

Всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

ея

 

мѣстопребываніи,

 

дол-

жны

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

7.

  

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

кре-

стьявку

 

деревви

 

Аткаульской

 

Канскаго

 

увзда

 

Анисію

 

Егорову
Черкасову,

 

урожденную

 

Бурмакину,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

ея

брака.

 

Всѣ

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

ея

 

мѣстопребываніи,

должны

 

сообщить

 

объ

 

этомъ

 

Совѣту.

8.

  

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

кре-

стьянина

 

деревни

 

Сютикъ

 

Ачинскаго

 

уѣзда

 

Василія

 

Ильина
Логинова

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

его

 

брака.

 

Всѣ

 

мѣста

 

и

 

ли-

ца,

 

знающія

 

объ

 

его

 

мѣстопребываніи,

 

должны

 

сообщить

 

объ
этомъ

 
Совѣту.
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9.

 

Енисейскій

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

разыскиваетъ

 

мѣщан-

ку

 

города

 

Красноярска

 

Ависію

 

Ѳеодорову

 

Журавлеву,

 

урож-

денную

 

Ушакову,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

расторженіи

 

ея

 

брака.

 

Веѣ

 

мѣста

и

 

лица,

 

знающія

 

объ

 

ея

 

-мѣстопребываніи,

 

должны

 

сообщить
объ

 

этомъ

 

Совѣту.

Отъ

 

Свѣчного

   

Комитета.

(Вниманію

    

духовенства

 

и

 

церковныхъ

    

старость

   

Енисейской
епархги).

Начиная

 

съ

 

1915

 

года,

 

Комитетъ

 

свѣчного

 

завода

 

ежегод-

но,

 

чрезъ

 

„Епархіальныя

 

вѣдомости",

 

обращался

 

къ

 

причтамъ

 

и

церковнымъ

 

старостамъ

 

и

 

сейчасъ

 

обращается

 

съ

 

покорней-
шей

 

просьбой

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

покупки

 

воска

 

и

 

вощи-

вы

 

на

 

мѣстахъ,

 

иепосредствевво

 

у

 

пчеловодовъ.

 

Не

 

имѣя

 

воз-

можности

 

впередъ

 

опредѣлить

 

точную

 

цѣну

 

означенныхъ

 

про-

дуктовъ,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

веустойчивости

 

въ

 

'послѣднее

 

время,

Комитетъ

 

завода

 

предоставлялъ

 

и

 

теперь

 

нредоставляетъ

 

пра-

во

 

причтамъ

 

и

 

церковвымъ

 

старостамъ

 

покупать

 

воскъ

 

по

 

пѣ-

намъ,

 

по

 

которымъ

 

онъ

 

покупается

 

скупщиками

 

на

 

мѣстахъ

 

и

даже,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

съ

 

надбавкою

 

на

 

объявлеввую

 

скуп-

щиками

 

цѣну.

 

Частные

 

скупщики

 

сильны

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

имѣ-

ютъ

 

агентовъ,

 

которые

 

разъѣзжаютъ

 

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ

и

 

скупаютъ

 

воскъ

 

непосредственно

 

у

 

пчеловодовъ.

 

Пусть

 

прич-

ты

 

и

 

старосты

 

будутъ

 

агентами

 

свѣчного

 

завода,

 

и

 

епархія

 

не

останется

 

безъ

 

воска

 

и

 

свѣчъ.
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