
Епархіальныя

 

Ведомости.
m

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мъсяцъ.

 

m

JV2

 

16.
15-го

 

августа

 

1901

 

года,

Адресъ

 

редакцік:
уг.

 

Луговой

 

уд.

 

H

Ліірожконскаго
пер.,

 

д.

 

As

 

27/1.
Контора

 

редакцін

при

 

lïpi:

   

Духовн.

КонсисторІя. Годъ

 

изд.

 

ХХХѴШ.

Цѣпа

 

за

 

годово-

иаданіе

 

съ

 

до

ставкой

 

н

 

пере-

сылкой

 

5

 

рублен

50

 

кои.

Плата

    

за

    

объявленія:

    

за

 

страницу;

    

въ

 

первый

 

разъ

   

8

 

рублей,

   

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб..

   

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

   

50

   

коп.

    

За

 

половину

    

и

    

четверть

    

страницы

    

еъ

соотвѣтственпое

 

число

 

разъ

 

меньше.

СОДЕРЖАНІЕ;

   

О

   

перемѣнахъ

 

по

   

службѣ. — О

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ.

О

 

перемънахъ

 

по

 

спужОѢ.

Опредѣлеиы:

 

бывшій

 

студентъ

 

Ш

 

курса

 

Казанской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

Иванъ

 

Ашфоновъ

 

на

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Еоіімарскшо

 

Парѳеніевска-

го

 

миссіонерскаго

 

стана;

 

діаконъ

 

Ильинской

 

церкви

 

села

Ангинскаго

 

и

 

учитель

 

Ангинской

 

второклассной

 

школы

Евірафъ

 

Бѣллевскій

 

вторы мъ

 

святепникомъ

 

къ

 

Покровской

церкви

 

села-

 

Нижне-Илішскаго

 

и

 

состоящій

 

на

 

-вакансіи

псаломщика

 

при

 

церкви

 

Иркутской

 

больницы

 

для

 

хрони-

ческихъ

 

больныхъ

 

имени

 

А.

 

и

 

И.

 

Медвѣдниковыхъ

 

евя-

щенникъ

 

Владимира

 

Паргачсвскій

 

вторымъ

 

священникомъ

къ

 

церкви

 

Иркутскаіо

 

Архіерейскаго

 

дома.
Допущены

 

къ

 

исполненію

 

псаломщическихъ

 

обязанностей:

заштатный

 
псаломщикъ

 
Алекеѣіі

 
Шертнъ

 
при

 
Петро-Пав-

ловской церкви села Введенскаго  въ качествѣ исиытуемаго



.
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п

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Рязанскаго

 

духовнаго .

 

училища

Стефанъ

 

УстнскШ

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Хоютовст-

20

 

миссіонерскаго

 

стана,

 

до

 

усмотрѣнія.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псалом щикъ

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Александровскаго

 

Константин*

 

Закомелъскій

 

по

 

про-

Вакантными

 

.

 

состоять

 

мѣста:

 

a)

 

священническія:

 

при

церквахъ:

 

1)

 

Ееуль^кои

 

Ильинской,

 

2)

 

Ша.мановскон

Михаил о-А рхангельской,

    

3)

   

Однссннской

   

миссіонерской,

4)

  

Новоудинской

 

Покровской —мѣсто

   

второго

   

священника,

5)

 

Шимковской

 

мисеіонерской

 

и

 

6)

 

Еарапчанскои

 

Николаев-

ской;

 

и

 

б)

 

псалоліщическія:

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Ееульской

Ильинской— мѣсто

 

второго

 

псаломщика,

 

2)

 

Головской

 

Петро-

павловском,

 

3)

 

Усть-Еутской

 

Спасской,

 

4)

 

Николаевской

села

 

Александровскаго,

 

5)

 

Одиссинской

 

миссіонерской,

 

7)

Шіжш-Тушусской

 

Преображенской,

 

7)

 

Еачугской

 

Возне-

сенской,

 

8)

 

при

 

церкви

 

Иркутской

 

больницы

 

для

 

хрони-

ческЕхъ

 

больныхъ

 

имени

 

А.

 

и

 

И.

 

Медвѣдниковыхъ

 

и

 

9)

при

 

Верхолеискомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.



•ОДЕ>Т?Г.оТ &fd&

 

*ф|Щ

 

I

 

ft

 

»ДОЙМ г)

 

(П8ИІЙ*ТКЯ')

 

5Î?

къ

 

Иркутекимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣростямъ.

Августа

 

1 5.

 

JSfê

 

16.

   

19

 

0

 

1г.

Архіерейекія

 

служенія.
---------------

29

 

іюля

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Архіепископъ

 

Ти-

хонъ

 

совершилъ

 

освященіе

 

престола

 

въ

 

верхнемъ

 

придѣ-

лѣ

 

Иркутской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

и

 

совершилъ

божественную

 

литургію.

 

1-го

 

августа

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Тихонъ

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

послѣ

 

литургіп —крестный

 

ходъ

 

въ

 

арку

 

близъ

 

Богоявлен-

скаго

 

собора,

 

гдѣ

 

Владыка

 

совершилъ

 

чинъ

 

освященія

 

воды.

2-го

 

числа

 

Владыка|служилъ

 

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборѣ,

 

3-го —литургію

 

и

 

акаѳистъ

 

въ

 

домовой

 

кресто-

вой

 

церкви.

 

5-го

 

числа

 

Владыка

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

Казанскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

За

 

литургіей

 

былъ

 

ру-

коположенъ

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

къ

 

Нижне-Илимской

 

церкви

учитель

 

Ангинской

 

второклассной

 

школы

 

діаконъ

 

Бѣляев-

скій.

 

Того

 

же

 

числа

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

6-го

 

божествен-

ную

 

литургію

 

Владыка

 

совершилъ

 

аъ

 

Иркутскомъ

 

Знамен-

скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

 

9-го

 

Владыка

 

служилъ»

 

обыч-

ную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

10-го

 

литургію

и акаѳистъ въ домовой крестовой церкви.
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Посланіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

графѣ

 

Львѣ

 

Толетомъ.

(Опытъ

 

раскрытгя

 

его

 

смысла

 

и

 

значенія.).

(Окончите).

VI.

Не

 

много

 

нужно

 

вниманія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

безсмыслен-

ную

 

жестокость

 

видѣть

 

не

 

въ

 

распоряженіи

 

Св.

 

Синода

 

о

лишеніи

 

графа

 

христіанскаго

 

погребенія

 

въ

 

случаѣ

 

его

смерти,

 

а

 

наоборотъ,

 

въ.

 

совершеніи

 

этого

 

священнаго

обряда

 

надъ

 

тѣломъ

 

человѣка,

 

который

 

при

 

своей

 

жизни

не

 

вѣрилъ

 

въ

 

его

 

значеніе,

 

смѣялся

 

надъ

 

нимъ

 

и,

 

конеч-

но,

 

не

 

желалъ

 

его

 

для

 

себя.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

уче-

нію

 

православной

 

церкви'

 

богослуженіе —общественное

 

ли

то,

 

или

 

частное

 

(т.-е.

 

по

 

требамъ

 

и

 

нуждамъ

 

отдѣлъньіхъ

лицъ) — есть

 

не

 

молитва

 

только

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

возношеніе

къ

 

Нему

 

ума

 

и

 

сердца

 

молящагося

 

для

 

прошенія

 

и

 

бла-

годаренія,

 

а

 

и

 

освященіе

 

^юлящагося

 

ли

 

то,

 

или

 

того,

 

о

комъ

 

приносится

 

моленіе,

 

благодатію

 

Св.

 

Духа,

 

ниспослан-

наго

 

Христомъ

 

отъ

 

Отца

 

небеснаго

 

въ

 

міръ

 

сей

 

и

 

храни-

мою

 

въ

 

созданной

 

Имъ

 

церкви,

 

въ

 

ея

 

обрядахъ

 

и

 

таин-

ствахъ,

 

законно — чрезъ

 

непрерывно

 

идущее

 

отъ

 

апосто-

ловъ

 

архіерейское

 

рукоположеніе

 

получившими

 

даръ

 

этой

благодати

 

священнослулштелями.

 

Могутъ

 

ли

 

поэтому,

 

имѣ-

ютъ

 

ли

 

право— не

 

юридическое

 

только,

 

а

 

и

 

нравственное —

священнослужители

 

православной

 

церкви

 

хранимую

 

ими

въ

 

богоелул;ебныхъ

 

обрядахъ

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

препо-

давать

 

тѣмъ,

 

которые

 

внѣ

 

этой

 

церкви

 

иребываютъ,

 

кото-

рые

 

отрицаютъ

 

эту

 

благодать

 

таинствъ

 

и

 

обрядовъцерков-

ныхъ,*не

 

вѣруютъ,

 

что

 

православная

 

церковь

 

имѣетъ

 

эту

благодать

 

и

 

есть

 

истинная?

 

На

 

этомъ

 

основании

 

утвержда-

ется

 
законоиоложеніе

 
православной

 
церкви,

 
воспрещаю-

щее совершеніе  обряда погребенія  и церковнаго  (литѵр-



—
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гійнаго)

  

поминовенія

   

надъ

   

инославнымй,

   

иновѣрцамй

   

й

вольными

 

самоубійцамй;

 

ибо

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

коЩунствомъ

и

   

профанаціей

   

вѣры,

 

можно

   

назвать

   

совершеніе

  

такого

обряда,

 

какъ

 

выраженіе

   

вѣры

 

усопшаго

   

въ

 

безсмертіе

   

и

надежды

 

его

 

войти

 

въ

 

общеніе

 

со

 

святыми

 

и

 

Хрисгомъ, —

обряда

 

соединенного

 

съ

 

властно— отъ

 

лица

 

Божія —во

 

имя

Отца

 

и

   

Сына

 

и

 

Св.

   

Духа

   

изрекаемымъ

   

обѣтованіемъ

   

и

увѣреніемъ

 

въ

 

исполнепіи

 

его, —надъ

 

человѣкомъ,

 

который

въ

 

отрицаніи

 

этой

 

вѣры

 

и

 

надежды

 

и

 

въ

 

глумленіи

   

надъ

этими

 

обѣтованіями

 

полагалъ

 

и

 

полагаетъ

 

свое

 

наивысшее

человѣческое

 

достоинство?

 

«Изъ

 

вѣрующих гь

 

во

   

Христа»,

говорить

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтномъ

 

письмѣ

 

графинѣ

  

первосвя-

титель

 

российской

 

церкви

 

митрополитъ

 

Антоній,

 

«состоитъ

церковь

 

и

 

для

 

вѣрующихъ,

  

для.членовъ

  

евоихъ

  

церковь

эта

 

благословляетъ

 

именемъ

   

Болаимъ

 

всѣ

  

значительнѣй-

шіе

   

моменты

   

человѣческой

   

жизни:

   

рожденій,

   

браковъ,

смертей,

   

горестей

 

и

   

радостей

 

людскихъ,

   

но

 

никогда

   

не

дѣлаетъ

 

она

 

этого

 

и

 

не

 

можетъ

 

дѣлать

 

для

 

невѣрующихъ,

для

 

измѣнниковъ,

   

для

 

хулящихъ

   

имя

 

Божіе,

 

для

   

отрек-

шихся

   

отъ

 

нея

   

и

 

не

  

желающихъ

 

получить

   

отъ

 

нея

   

ни

молитвъ,

 

ни

 

благословеній

 

и

 

вообще

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

не

 

суть

 

члены

 

ея».

   

Поэтому

 

когда

  

по

 

случаю

   

бо-

лѣзни

 

графа

 

«послѣдовало

  

обращеніе

 

къ

  

Синоду

 

о

  

томъ,

слѣдуетъ

 

ли

   

его,

 

графа,

   

отпавшаго

 

отъ

   

вѣры

 

и

   

церкви,

удостойвать

 

христіанскаго

 

погребенія

   

и

 

молитвъ,

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

въ

 

руководство

 

священнослулѵителямъ

 

секретно

 

далъ

и

 

могъ

 

дать

 

только

 

одинъ

 

отвѣтъ:

 

не

 

слѣдуетъ,

 

если

 

умретъ,

не

  

возста»овивъ

  

своего

   

общенія

   

съ

   

церковью.

   

Никому

тутъ

 

никакой

 

угрозы

 

нѣтъ,

 

и

 

иного

 

отвѣта

 

быть

 

не

 

могло.

И

 

я

 

не

 

думаю,

 

чтобы

   

нашелся

 

какой-нибудь,

 

даже

 

непо-

рядочный

   

священникъ,

 

который

 

бы

  

рѣшился

   

совершить

надъ

 
графомъ

   
христіанское

 
погребеніе,

   
а

 
если

 
бы

   
и

 
со-

вершилъ,  то такое  погребеніе   надъ невѣрующимъ   было



- -

бы

 

преступной

 

профанаціей

 

священнаго

 

обряда.

 

Да

 

и

 

за-

чѣмъ

 

творить

 

насиліе

 

надъ

 

мужемъ

 

вашимъ?

 

Вѣдь,

 

безъ

сомнѣнія,

 

онъ

 

самъ

 

не

 

желаетъ

 

совершенія

 

надъ

 

нимъ

христіанскаго

 

погребенія».

 

Къ

 

этому

 

мудрому

 

и

 

ясному

слову

 

первосвятителя

 

россійскаго

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

разсмотрѣн-

ное

 

глумленіе

 

надъ

 

постановленіемъ

 

о

 

лишеніи

 

графа

Л.

 

Толстого

 

христіанскаго

 

погребенія,

 

если

 

онъ

 

умретъ,

не

 

возстановивъ

 

своего

 

общенія

 

съ

 

церковью,

 

нужно

 

ли

что

 

прибавлять:

 

истинность

 

такого

 

постановленія

 

ясна,

какъ

 

Боллй

 

день,

 

и

 

«закопъ

 

любви

 

и

 

всепрощенія

 

этимъ

ничуть

 

не

 

нарушается».

VII.

Если

 

же

 

такъ,

 

если

 

въ

 

лишеніи

 

христіанскаго

 

погребе-

нія

 

отлученнаго

 

отъ

 

церкви

 

нельзя

 

видѣть

 

нарушенія

 

хри-

стіанской

 

любви

 

къ

 

блюкнему;

 

то

 

въ

 

самомъ,

 

такъ

 

сказать,

актѣ

 

отлученія, — въ

 

этомъ

 

«видимомъ

 

судѣ

 

церковной

 

вла-

сти», —не

 

только

 

можно,,

 

а

 

и

 

нуяшо

 

видѣть

 

не

 

нарушеніе

этой

 

любви,

 

а

 

наоборотъ,

 

вырал;еніе

 

любви — любви

 

не

словомъ

 

и

 

не

 

языкомъ,

 

на

 

которую

 

такъ

 

падки

 

современ-

ные

 

люди,

 

a

 

дѣломъ

 

и

 

истиною.

 

И

 

только

 

крайнее

 

невѣ-

дѣніе

 

можетъ

 

говорить

 

объ

 

уихасахъ

 

церковнаго

 

анаѳемат-

ствованія.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

означаетъ

 

слово

 

«анаѳема»?

 

Слово

это

 

греческое,

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

значить:

вылолѵенное,

 

выставленное

 

напоказъ,

 

выдвинутое,

 

выдѣ-

ленное.

 

Въ

 

священномъ

 

писаніи

 

слово

 

это

 

употребляется

или

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вещи,

 

посвященной

 

Богу

 

и

 

потому

ни

 

для

 

кого

 

не

 

прикосновенной

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

какъ

 

бы

 

не

существующей

 

(въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

слово

 

это

 

употребля-

лось

 

преимущественно

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ),

 

или

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

человѣку,

 

который

 

не

 

любить

 

Іисуса

 

Христа

 

и

отрекся отъ Него и чрезъ то отлучаетъ себя отъ общснія
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и

 

съ

 

любящими

 

Христа — вѣрующими

 

въ

 

Него,

 

a

 

вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

отъ

 

общенія

 

и

 

съ

 

Са-

мимъ

 

Христомъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

анаѳема

 

должна

 

озна-

чать

 

всенародное

 

объявленіе

 

извѣстной

 

вещи

 

посвящен-

ною.

 

Богу

 

и

 

слѣдовательно

 

ни

 

для

 

кого

 

не

 

прикосновен-

ною,

 

для

 

всѣхъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

существующею,

 

а

 

во

 

второмъ —

такое

 

же

 

всенародное,

 

т.-е.

 

церковное,

 

отъ

 

лица

 

церкви

возглашаемое

 

объявленіе

 

извѣстнаго

 

лица,

 

какъ

 

отрицаю-

щего

 

исповѣдуемую

 

церковью

 

вѣру

 

и

 

врал^дебно

 

относя-

щагося

 

къ

 

хранимымъ

 

церковью

 

знакамъ

 

или

 

выраженіямъ

общенія

 

со

 

Христомъ

 

и

 

Св.

 

Духомъ, —не

 

принадлежащимъ

къ

 

церкви,

 

отлучаемымъ

 

отъ

 

нея,— отъ

 

общенія

 

съ

 

нею

въ

 

молитвахъ

 

и

 

таинствахъ.

 

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

слово

 

это

употребляется,

 

помимо

 

посланій

 

апостольскихъ,

 

въ

 

прави-

лахъ

 

и

 

постановленіяхъ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

собо-

ровъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

осужденнымъ

 

на

 

этихъ

 

соборахъ

еретикамъ

 

и

 

раскольыикамъ,

 

пока

 

они

 

пребываютъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

заблул;деніяхъ — не

 

отрекшимися

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

остаются

упорствующими.

 

«Да

 

предается

 

анаѳемѣ

 

всякая

 

ересь»,

говорятъ

 

отцы

 

второго

 

Вселенскаго

 

константинопольского

собора

 

(прав.

 

1-е,

 

при

 

чемъ

 

перечисляются

 

и

 

самыя

 

ере-

си);

 

но

 

«еретиковъ,

 

при

 

кончинѣ

 

кающихся,

 

подобаетъ

принимати,

 

пишеть

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

конечно

 

съ

 

ис-

пытаніемъ,

 

истинно

 

ли

 

иоказуютъ

 

покаяніе

 

и

 

имѣютъ

 

ли

плоды,

 

свидѣтельствующіе

 

тщаыіе

 

о

 

спасеніи»

 

(прав.

 

5

перваго

 

каноническаго

 

посланія

 

его).

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

смыслѣ

слово

 

«анаѳема»

 

употребляется

 

и

 

въ

 

совершаемомъ

 

доны-

нѣ

 

въ

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ

 

«послѣдованіи

 

въ

 

недѣлю

православія».

 

Въ

 

этомъ

 

послѣдованіи

 

послѣ

 

чтенія

 

апосто-

ла

 

(Римл.

 

16,

 

17—19)

 

и

 

евангелія

 

(Матѳ.

 

18,

 

10—18),

произнесенія

 

ектеніи

 

діакономъ

 

и

 

особой

 

молитвы

 

архіе-

реемъ

 

объ

 

обращеніи

 

отступившихъ

 

отъ

 

правовѣрія

 

и

 

со-

блюденіи вѣрныхъ непоколебимыми въ правовѣріи, прото-
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діаконъ

 

возглашаетъ

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

апостольской,

 

оте-

ческой,

 

православной

 

(т.

 

е.

 

читаетъ

 

никео-цареградскій

символъ

 

вѣры)

 

и

 

затѣмъ,

 

восхваливъ

 

и

 

убланшвъ

 

плѣняю-

щихъ

 

разумъ

 

свой

 

въ

 

послушаніе

 

божественному

 

Открове-

нію

 

и

 

подвизавшихся

 

за

 

оное,

 

продолжаетъ:

 

противящих-

ся

 

сей

 

истинѣ,

 

агце

 

ожидавшему

 

ихъ

 

ооращетя

 

и

 

раская-

пія

 

Господу

 

не

 

покаяшася,

 

священному

 

ппсанію

 

послѣдую-

ще

 

и

 

первенствующія

 

церкве

 

преданій

 

держащеся,

 

отлу-

чаемг

 

и

 

анаѳематствуемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

это

 

анаоемат-

ствованіе

 

является

 

необходимымъ

 

логическимъ

 

выводомъ

изъ

 

предшествующаго

 

ему

 

исповѣданія

 

православной

 

вѣ-

ры.

 

Дальнѣйшее

 

служить

 

лишь

 

раскрытіемъ

 

этого

 

общаго

заключенія

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нротодіаконъ

 

раздель-

но

 

перечисляетъ

 

противорѣчащія

 

основнымъ

 

догматамъ

вѣры

 

православной

 

церкви

 

еретическія

 

мнѣнія

 

и

 

расколь-

ническіе

 

поступки,

 

а

 

священнослулштели

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

каждое

 

провозглашаютъ

 

за

 

нимъ

 

по

 

трижды

 

каледый

 

разъ:

анаѳема,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

бы

 

подтверждая,

 

что

 

держащіеся

 

этихъ

заблужденій

 

отлучаются

 

отъ

 

церкви — отъ

 

обще-нія

 

съ

 

нею

въ

 

молитвахъ

 

и

 

таинствахъ.

Уже

 

изъ

 

сказаннаго

 

объ

 

анаѳемѣ

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

цер-

ковное

 

отлученіе,

 

являясь

 

логическимъ

 

выводомъ

 

изъ

 

са-

мовольна™

 

отторженія

 

отлучаемаго

 

отъ

 

Христа— отъ

 

вѣры

въ

 

Него

 

и

 

любви

 

къ

 

Нему, —не

 

безусловное

 

и

 

навѣки

 

не

отмѣнное,

 

а

 

лишь

 

до

 

того,

 

пока

 

отлученный

 

не

 

раскается

и

 

не

 

возстановиіъ

 

своего

 

общенія

 

съ

 

церковью.

 

Следова-

тельно,

 

если

 

отлученіе

 

и

 

есть

 

судъ,

 

то

 

не

 

карательный,

 

а

исправительный

 

и

 

предупредительный.

 

Вотъ

 

почему

 

самое

отлученіе

 

соединяется

 

не

 

только

 

съ

 

этимъ

 

вразумленіемъ

отлученнаго

 

и

 

напоминаніемъ

 

ему

 

о

 

возможности

 

отмѣне-

нія

 
отлученія,

 
а

 
и

 
съ

 
молитвой

 
объ

 
этомъ

 
раскаяніи

 
отлу-

чаемаго и съ заботой объ этомъ раскаяніи.
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Till.

Чтобы

 

яснѣе

 

и

 

живѣе

 

представить

 

себѣ

 

такой

 

именно

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

отлученія,

 

вникнемъ

 

подробнѣе

 

въ

 

актъ

отлученія

 

и

 

разсмотримъ

 

его

 

исторически.

 

Начало

 

его

 

от-

носится

 

ко

 

временамъ

 

апостольскимъ.

 

Вотъ

 

что

 

было

 

тогда

въ

 

церкви

 

коринѳской.

Среди

 

коринѳянъ

 

появилось

 

такое

 

блуженіс,

 

яковоже

 

ни

во

 

языцѣхъ

 

именуется,

 

и

 

коринѳяне

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

съ

воплями

 

просить

 

апостола,

 

да

 

измется

 

отъ

 

среды

 

пхъ

 

со-

дѣявый

 

дѣло

 

сіе,

 

возгордились,

 

т.-е.

 

продолжали

 

пребывать

въ

 

общеніи

 

съ

 

нимъ — и

 

житейскомъ

 

и

 

церковномъ,

 

выра-

жая

 

сочувстіе

 

ему,

 

молсетъ

 

быть,

 

участвуя

 

въ

 

его

 

пирше-

ствахъ,

 

допуская

 

его

 

даже

 

до

 

участія

 

въ

 

церковныхъ

 

с-о-

браніяхъ

 

и

 

вообще

 

«дѣйствуя,

 

какъ

 

говорить

 

св.

 

Іоаннъ

Златоустый,

 

по

 

ослѣпленному

 

человѣкоугодію;

 

ибо

 

блуд-

никъ

 

тотъ

 

быль

 

славенъ

 

и

 

знатностію

 

своего

 

рода

 

и

 

сво-

ею

 

ученостію».

 

Что

 

же

 

говорить

 

и

 

дѣлаетъ

 

по

 

этому

 

по-

воду

 

апостолъ?

 

Зане,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи,

 

азъ

убо

 

аще

 

не

 

у

 

васъ

 

сый

 

тѣломъ,

 

туже

 

живый

 

духомъ,

 

уже

судихъ,

 

яко

 

тамо

 

сый,

 

содѣявшат

 

сице

 

tie,

 

о

 

имени

 

Госпо-

да,

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа,

 

собравшимся

 

вамъ

 

и

 

моему

 

духу,

съ

 

силою

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

предати

 

такавого

сатанѣ

 

во

 

тможденіи

 

плоти

 

(1

 

Корне,

 

о,

 

3—5).

 

Измите

злаго

 

отъ

 

васъ

 

самѣхъ

 

(ст.

 

13).

 

Никто

 

и

 

никогда

 

не

 

сомне-

вался,

 

да

 

и

 

сомнѣваться

 

нельзя

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

данномъ

случае

 

апостолъ

 

заповедуеть

 

отлучить

 

такового

 

отъ

 

церкви —

отъ

 

общенія

 

въ

 

молитвахъ

 

и

 

таинствахъ

 

церковныхъ;

 

но

можно

 

ли

 

сомневаться

 

въ

 

любвеобильности

 

этого

 

суда

 

апо-

стольскаго?

 

Да

 

духъ

 

спасется

 

въ

 

день

 

Господа

 

нашего

 

Інсу-

са

 

Христа —вотъ

 

для

 

чего

 

св.

 

апостолъ

 

судомъ

 

церков-

нымъ

 
определяетъ

 
изъять

 
такового

 
изъ

 
среды

 
верующихъ,

т. е. отлучить отъ церкви.
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Какимъ

 

же

 

образомъ

 

это

 

отлученіе

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

ко-

торой

 

дарованы

 

намъ

 

вся

 

божественны

 

я

 

силы,

 

яже

 

кг

 

жи-

воту

 

и

 

блаючестію

 

(2

 

Петр.

 

1,

 

3),

 

мо;кетъ

 

спасти

 

душу

человека?

 

Ясный

 

ответь

 

на

 

это

 

св.

 

апостолъ

 

даетъ

 

во

 

вто-

ромъ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

коринѳяыамъ,

 

где

 

онъ

 

говорить

о

 

снятіи

 

отлученія

 

съ

 

согреніившаго

 

(2

 

Корине.

 

2,

 

1 — 7).

Здесь

 

наиередъ

 

изреченія

 

этого

 

иомилованія

 

онъ

 

говорить

о

 

тЬхъ

 

чувствованіяхъ,

 

съ

 

какими

 

онъ

 

писалъ

 

свое

 

посла -

nie

 

объ

 

отлученіи

 

и

 

какія

 

это

 

отлученіе

 

должно

 

было

 

воз-

будить

 

и

 

действительно

 

возбудило

 

и

 

въ

 

коринѳянахъ,

 

и

въ

 

самомъ

 

согрешившемъ.

 

Чувствованія

 

эти

 

суть

 

скорбь

и

 

печаль.

 

Отъ

 

печали

 

многія

 

и

 

туги

 

сердца

 

наннсахъ

 

вамъ

многими

 

слезами,

 

говорить

 

онъ

 

о

 

своемъ

 

первомъ

 

посла-

ніи

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

этнмъ

 

о

 

своемъ

 

настоящемъ

 

настроеніи

пишеть:

 

Аще

 

бо

 

скорбь

 

творю

 

вамъ,

 

то

 

кто

 

есть

 

веселяй

мл,

 

точію

 

пріемляй

 

скорбь

 

отъ

 

мене?

 

Другими

 

словами:

насколько

 

тягостно

 

было

 

мне

 

писать

 

вамъ

 

первое

 

посла -

Hie,

 

а

 

вамъ

 

читать

 

его,

 

настолько

 

радостно

 

теперь.

 

И

 

эта

радость

 

моя

 

всѣхъ

 

васъ

 

есть

 

(да

 

будеть).

 

Эта

 

общая

 

ра-

дость

 

о

 

томъ,

 

что

 

разрушены

 

умышленія

 

сатаны

 

погубить

душу

 

человеческую, —радость

 

о

 

спасеніи

 

грешника.

 

«Узнавъ

о

 

паденіи,

 

бывшемъ

 

среди

 

васъ»,

 

такъ

 

своими

 

словами

 

пе-

редаетъ

 

ходъ

 

мыслей

 

апостола

 

о

 

значеніи

 

и

 

действіи

 

отлу-

ченія

 

грешника

 

ей.

 

Оеофанъ

 

въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

ио-

сланій

 

an.

 

Павла,

 

«я

 

скорбелъ

 

о

 

томъ

 

и

 

сокрушался.

 

Ког-

да

 

я

 

обличилъ

 

сіе

 

непотребство,

 

возскорбели

 

и

 

вы

 

о

 

томъ

не

 

меньше

 

меня;

 

поэтому

 

единодушно

 

приняли

 

произне-

сенный

 

мною

 

приговоръ

 

ему.

 

И

 

вотъ

 

онъ

 

отлученъ

 

и

 

не-

сетъ

 

на

 

себе

 

тяготившую

 

васъ

 

скорбь.

 

Намъ

 

отрадно;

 

ему

тяжело.

 

Онъ

 

болитъ

 

сердцемъ

 

и

 

сокрушается.

 

Что

 

до

 

ме-

ня,

 

то,

 

смотря

 

на

 

эту

 

скорбь

 

его

 

покаянную,

 

я

 

утешаюсь;

ибо

 
это

 
значить,

 
что

 
оиъ

 
лшвъ

 
духовно.

 
Радуеть

 
меня

очевидное его желаніе быть въ общеніи   съ нами, прича-
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стникомъ

 

великихъ

 

обѣтованій

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ.

 

Но

 

я

 

же-

лаю,

 

чтобы

 

и

 

вы,

 

какъ

 

скорбѣли

 

вмѣстѣ

 

со

 

мною

 

изъ-за

него,

 

какъ

 

вошли

 

и

 

въ

 

соучастіе

 

радости

 

моей

 

из'ь-за

 

не-

го

 

же»

 

(см.

 

ей.

 

Оеофана

 

толк.

 

2-го

 

посланія

 

къ

 

Корине.,

стр.

 

54 — 55).

Итакъ,

 

по

 

прямому

 

смыслу

 

ученія

 

апостольскаго,

 

отлу-

ченіе

 

огь

 

церкви

 

не

 

-есть

 

кара,

 

или

 

окончательный

 

прнго-

воръ

 

о

 

еудьбѣ

 

отлученнаго,

 

а

 

путь

 

ко

 

спасенію —путь

 

край-

ній

 

н

 

тернистый,

 

но

 

желанный

 

конецъ

 

его —радость

 

спа-

сенія.

 

Отлученіе

 

должно

 

привести

 

отлученнаго

 

къ

 

спасе-

нію

 

путемъ

 

скорби. — скорби

 

его

 

собственной,

 

покаянной,

соединенной

 

съ

 

сокрушеніемъ

 

о

 

грѣхѣ

 

и

 

намѣреніемъ

 

ис-

править

 

свою

 

жизнь,

 

и

 

скорби

 

братій

 

его, —

 

скорби

 

жалост-

ной,

 

мольбы

 

ихъ

 

къ

 

Богу

 

о

 

спасеніи

 

отлученнаго

 

пмиже

вѣсть

 

судьбами.

Прекраснымъ

 

по

 

авторитетности

 

и

 

жизненной

 

ясности

объясненіемъ

 

сущности

 

этой

 

цѣльбоносной

 

скорби

 

отлуче-

пія

 

и

 

характера

 

ея

 

дѣйствія

 

могутъ

 

служить

 

слова

 

того

же

 

ап.

 

Павла

 

въ

 

его

 

посланіи

 

къ

 

солунянамъ

 

по

 

поводу

появленія

 

среди

 

нихъ

 

людей,

 

извращавшихъ

 

апостольское

ученіе

 

о

 

втором

 

ыіришсствіи

 

Спасителя.

 

Повелѣвасмъ

 

вамъ,

братіе,

 

пишетъ

 

апостолъ,

 

о

 

имени

 

Господа

 

нашего'

 

Іисуса

Христа

 

отлучатися

 

вамъ

 

отъ

 

всякаго

 

брата

 

безчинно

 

хо-

дяща,

 

а

 

не

 

по

 

нредапію,

 

еже

 

пріяша

 

отъ

 

насъ...

 

Аще

 

же

кто

 

не

 

послушаешь

 

'словесе

 

нашего,

 

носланіемъ

 

сего

 

назна-

менунте,

 

и

 

не

 

примѣшагітеся

 

ему,

 

да

 

посрамится.

 

И

 

не

яко

 

врага

 

имѣйте

 

его, -но

 

наказуйте,

 

якоже

 

брата

 

(2

 

Сол.

3,

 

G.

 

14 — 10).

 

По

 

этимъ

 

словамъ

 

апостола,

 

отлученіе

 

без-

чиино,

 

не

 

по

 

иреданію

 

апостольскому

 

хпдящаго

 

брата

 

отъ

общенія

 

цорковиаго

 

и

 

всенародное

 

объявленіе

 

объ

 

этомъ

чрезъ

 

носланіе

 

должно

 

устыдить

 

и

 

вразумить

 

отлученнаго;

ибо

 

это

 

отлученіе

 

есть

 

выраженіе

 

не

 

вражды

 

и

 

злобы,

желающей погибели брата,  а братской  любви къ   нему —
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заботы

 

о

 

спасеніи

 

его.

 

Слѣдовательно,

 

скажемъ

 

словами

приснопамятнаго

 

святителя

 

Филарета,

 

«сейсудч.

 

правосла-

вія

 

есть

 

не

 

карательный,

 

а

 

только

 

обличительный

 

и

 

предо-

хранительный»

 

*).

Изъ

 

исторіи

 

христианской

 

церкви

 

первыхъ

 

вѣкоігь,

 

когда

и

 

вселенскіе

 

и

 

помѣстные

 

соборы

 

отлучали

 

еретиковъ

 

и

отступниковъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

такія

 

постановленія

 

объявля-

ли

 

всей

 

церкви,

 

можно

 

бы

 

привести

 

не

 

мало

 

фактовъ,

 

по-

казывающихъ,

 

что

 

таково

 

именно

 

всегда

 

было

 

пониманіе

отлученія

 

**);

 

таково

 

же

 

было

 

нерѣдко

 

и

 

дѣйствіе

 

его.

Именно,

 

не

 

разъ

 

бывали

 

случаи,

 

что

 

такимъ

 

скорбнымъ

путемъ

 

отлученные

 

возвращаемы

 

были

 

въ

 

лоно

 

церкви

 

и

получали

 

спасеніе.

 

Достаточно

 

вспомнить

 

лишь

 

такъ

 

иа-

зываемыхъ

 

падшихъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

малодушію

 

отпавпіихъ

 

въ

язычество

 

и

 

потомъ

 

снова

 

принятыхъ

 

въ

 

общеніе

 

путемъ

покаянія,

 

наравнѣ

 

съ

 

оглашенными;

 

и

 

вообще

 

кающие-

ся

 

должны

 

были

 

проходить

 

рашыя

 

степени

 

эпетиміи:

плачъ,

 

слуніаніе,

 

припаданіе,

 

купностояніе

 

(съ

 

вѣрными)...

IX.

Отъ

 

этого

 

давняго

 

прошлаго

 

перенесемся

 

мыслью

 

къ

 

на-

шимъ

 

днямъ

 

и

 

дѣламъ,'

 

и

 

остановимся

 

еще

 

разъ

 

на

 

томъ

«послѣдованіи

 

въ

 

недѣлю

 

православія»,

 

которое

 

начало

свое

 

ведетъ

 

изъ

 

IX

 

вѣка,

 

недалекаго

 

отъ

 

эпохи

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ,

 

и

 

нынѣ

 

млогихъ

 

такъ

 

смущаетъ

 

своею

грозною

 

«анаѳема».

 

Знаютъ

 

ли

 

смущающіеся

 

этою

 

гроз-

ною

 

анаѳемою

 

и

 

даже

 

негодующіе

 

на

 

нее,

 

чѣмъ

 

она

 

пред-

варяется

 

и

 

заключается

 

въ

 

послѣдованіи?

 

Выпишемъ

 

то

 

и

другое,

 

хотя

 

въ

 

сокращеніи.

Діаконъ,

 

такт>

 

говорится

 

въ

 

«послѣдованіи»,

 

послѣ

 

пола-

»

*)

 

См.

 

«Слова

 

и

 

рѣчи

 

Филарета

 

митрополита

 

московскаго».

 

T.

 

V,

 

Москва,

 

1885

 

г.,

стр.

 
400.

**) См. выше.
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гающагося,

 

въ

 

началѣ

 

74

 

псалма,

 

чтетъ

 

ектенію

 

обычную,

ісъ

 

которой

 

прилагаетъ

 

такія

 

еще

 

прошенія:

«О

 

еже

 

милостивымъ

 

окомъ

 

призрѣти

 

на

 

святую

 

свою

церковь

 

и

 

соблюсти

 

ю

 

невредиму

 

и

 

непреобориму

 

отъ

 

ере-

сей

 

и

 

суевѣрій

 

и

 

миромъ

 

своимъ

 

оградити...

О

 

еже

 

утцшити

 

раздираніе

 

ея

 

и

 

силою

 

Святаго

 

Духа

обратити

 

всѣхъ

 

отступльшихъ

 

къ

 

познанію

 

истины

 

и

 

со-

причести

 

ко

 

избранному

 

своему

 

стаду...

О

 

еже

 

просвѣтити

 

мысли

 

невѣріеыъ

 

помраченныхъ

 

свѣ-

томъ

 

Своего

 

богоразумія,

 

вѣрныхъ

 

же

 

Своихъ

 

укрѣпити

 

и

непоколебимыхъ

 

въ

 

православіи

 

соблюсти»...

Далѣе

 

послѣ

 

обычныхч>

 

тропарей,

 

чтенія

 

апостола

 

(Римл.

16,

 

17 —20

 

и

 

Евангелія

 

(Матѳ.

 

18,

 

10 — 18)

 

слѣдуетъ

 

су-

губая

 

ектенія

 

и

 

въ

 

ней

 

такія

 

прошенія:

«Не

 

хотяй

 

смерти

 

грѣшцика,

 

но

 

ожидаяй

 

обращенія

 

и

иокаянія

 

обрати

 

всѣхъ

 

отступльшихъ

 

ко

 

святой

 

Твоей

церкви...

Устроивый

 

міръ

 

сей

 

въ

 

славу

 

Твою,

 

сотвори,

 

да

 

и

 

про-

тивящиеся

 

Твоему

 

слову

 

обратятся

 

и

 

вкупѣ

 

со

 

всѣми

 

вѣр-

ными

 

истинною

 

вѣрою

 

и

 

благоч*естіемъ

 

Тебя,

 

Бога

 

наше-

го,

 

прославятъ»...

Послѣ

 

этой

 

ектеніи

 

архіерей

 

читаетъ

 

молитву,

 

въ

 

кото-

рой

 

въ

 

началѣ

 

исповѣдуется

 

милосердіе

 

Божіе

 

къ

 

намъ

въ

 

посланій

 

ко

 

избавленію

 

нашему

 

Сына

 

Божія

 

и

 

Духа

Святого,

 

и

 

потомъ

 

говорится

 

между

 

прочими.:

 

«но

 

видяще

многихъ

 

поползновенія,

 

приленшо

 

Тя,

 

всеблагій

 

Господи,

молимъ:

 

призри

 

на

 

церковь

 

Твою

 

и

 

виждь,

 

яко

 

Твое

 

спа-

сительное

 

благовѣстіе

 

сице

 

и

 

радостно

 

пріяхомч,,

 

но

 

тер-

ніе

 

суеты

 

и

 

страстей

 

творить

 

оное

 

въ

 

нѣкіихъ

 

малоплод-

но,

 

въ

 

нѣкіихъ

 

же

 

и

 

безплодно

 

и

 

по

 

умноженію

 

беззако-

ній

 

овіи

 

ересьми,

 

овіи

 

расколомъ

 

противящеся

 

евангель-

ской

 

Твоей

 

исгинѣ,

 

отступаютъ

 

отъ

 

достоянія

 

Твоего,

 

отрѣ-

ваістъ Твою благодать и иовергаютъ себя суду Твоего пре-
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святаго

 

слова.

 

Премилосердый

 

и

 

всесильный,

 

не

 

до

 

конца

гнѣваяйся

 

Господи!

 

Буди

 

милостивъ, молитъ

 

Тя

 

Твоя

 

цер-

ковь...

 

заблуждающимъ

 

просвѣти

 

разумныя

 

очи-

 

свѣтомъ

Твоимъ

 

божественнымъ,

 

да

 

уразумѣютъ

 

Твою

 

истину,

 

умяг-

чи

 

ихъ

 

ожесточеніе

 

и

 

отверзи

 

слухи,

 

да

 

познаютъ

 

гласъ

Твой

 

и

 

обратятся

 

къ

 

Тебѣ,

 

Спасителю

 

нашему»...

Такими

 

умилительными

 

прошеніями

 

и

 

моленіями

 

пред-

варяется

 

та

 

грозная

 

анаѳема,

 

о

 

которой

 

мы

 

говорили

 

вы-

ше

 

и

 

за

 

которой

 

слѣдуетъ

 

провозглашеніе

 

вѣчной

 

памяти

усопшимъ

 

и

 

многолѣтія

 

живущимъ

 

въ

 

православіи.

 

А

 

въ

заключеніе

 

всего

 

опять

 

читается

 

молитва:

 

«Святая

 

Троице,

сихъ

 

(православныхт.)

 

прослави

 

и

 

утверди

 

даже

 

до

 

конца

въ

 

правовѣріи,

 

развратники

 

же

 

и

 

хульннки

 

православный

вѣры

 

и

 

Христовы

 

церкве

 

и

 

не

 

повинующіяся

 

же

 

онѣй

обрати

 

и

 

сотвори,

 

да

 

пріидутъ

 

въ

 

позпаніе

 

вѣчныя

 

Твоея

истины»...

Не

 

столько

 

по

 

существу

 

дѣла,

 

сколько

 

для

 

наглядности

сопоставимъ

 

съ

 

нашей

 

православной

 

формулой

 

отлученія

доселѣ

 

употребляющуюся

 

въ

 

римско-католической

 

церкви.

Вотъ

 

текстъ

 

буллы

 

папы

 

Льва

 

^ШІ

 

объ

 

отлученіи

 

отъ

церкви

 

нѣкоего

 

Леона

 

Таксиля,

 

напечатанной

 

въ

 

февралѣ

истекшаго

 

года

 

въ

 

бельгійской

 

газетѣ

 

«Massagerde

 

ВгихеИе»:

«Во

 

имя

 

всемогущаго

 

Бога

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Святого

 

Духа,

священнаго

 

писанія,

 

святой

 

и

 

безпорочной

 

Дѣвы

 

Маріи,

во

 

имя

 

славныхъ

 

добродѣтелпо

 

ангеловъ,

 

архангеловъ,

престоловъ,

 

могуществъ,

 

херуфимовъ,

 

серафимовъ,

 

во

 

имя

патріарховч,,

 

пророковъ,

 

евангелистовъ,

 

святителей,

 

препо-

добныхъ,

 

мучениковъ,

 

исповѣдниковъ

 

и

 

всѣхъ

 

прочихъ

спасенныхъ

 

Господомъ.

 

Мы

 

провозглашаемъ,

 

что

 

отлуча-

емъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

анаѳематствуемъ

 

того

 

злодѣя,

 

который

именуется

 

Леономъ

 

Таксиль,

 

и

 

изгоняемъ

 

его

 

отъ

 

дверей

святой

 
Божіей

 
церкви.

«И Богч. Отецч^   который сотворилъ міръ, проклинаетъ
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его,

 

и

 

Богъ

 

Сынъ,

 

который

 

иострадалъ

 

за

 

людей,

 

его

 

про-

клииаетъ,

 

и

 

Святой

 

Духъ,

 

который

 

возродилъ

 

насъ

 

кре-

щеніемъ,

 

его

 

проклинаетъ,

 

и

 

святая

 

вѣра,

 

которой

 

иску-

пили,

 

насъ

 

Христосъ,

 

его

 

проклинаетъ.

 

И

 

святая

 

Матерь

Дѣва

 

его

 

проклинаетъ,

 

и

 

святой

 

Михаилъ —ходатай

душъ,

 

его

 

проклинаетъ.

 

И

 

небо,

 

и

 

земля,

 

и

 

все,

 

что

 

на

нихъ

 

заключается

 

святого,

 

его

 

проклинаетъ.

 

Да

 

будетъ

 

онъ

проклятъ

 

всюду,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

находился:

 

въ

 

домѣ,

 

въ

полѣ,

 

на

 

большой

 

дорогѣ,

 

на

 

лѣстницѣ,

 

въ

 

пустынѣ

 

и

 

даже

на

 

порогѣ

 

церкви.

«Да

 

будетъ

 

проклятъ

 

онъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

въ

 

часъ

 

смерти.

Да

 

будетъ

 

проклятъ

 

онъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

его,

 

когда

 

онъ

ѣстъ,

 

когда

 

онъ

 

алчеть

 

и

 

жаждетъ,

 

когда

 

онч>

 

постится,

когда

 

онъ

 

спитъ

 

или

 

бодрствуетъ,

 

когда

 

гуляетъ,

 

или

 

ког-

да

 

отдыхаетъ,

 

когда

 

онъ

 

сидитъ

 

или

 

лежитъ,

 

когда

 

ране-

ный

 

онъ

 

истекаетъ

 

кровью.

«Да

 

будетъ

 

проклятъ

 

онъ

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

своего

 

тѣла—

внутроннихъ

 

и

 

внѣшыихъ.

 

Да

 

будетъ

 

проклятъ

 

волосъ

 

его,

и

 

мозгъ

 

его,

 

и

 

мозжечокъ

 

его,

 

виски

 

его,

 

лобъ

 

его,

 

уши

его,

 

брови

 

его,

 

глаза

 

его,

 

щеки

 

его,

 

носъ

 

его,

 

кисти

 

рукъ

и

 

руки

 

его,

 

пальцы

 

его,

 

грудь

 

его,

 

сердце

 

его,

 

желудокъ

его,

 

внутренности

 

его,

 

поясница

 

его,

 

иахъ

 

его

 

съ

 

приле-

гающими

 

частями,

 

бедра

 

его,

 

ногти

 

его.

 

Да

 

будетъ

 

онъ

проклятъ

 

во

 

всѣхъ

 

суставахъ

 

членовъ

 

его.

 

Чтобы

 

болѣзни

грызли

 

его

 

отъ

 

макушки

 

головы

 

до

 

подошвы

 

ногъ.

«Чтобы

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго,

 

проклялъ

 

его

всѣмъ

 

Своимъ

 

могуществомъ

 

и

 

величіемъ.

 

И

 

чтобы

 

небо

и

 

всѣ

 

живыя

 

силы

 

обратились

 

на

 

него,

 

чтобы

 

проклинать

его

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

дастъ

 

онъ

 

намъ

 

открытаго

 

по-

каянія.

 

Аминь.

 

Да

 

будетъ

 

такъ.

 

Да

 

будетъ

 

такч>.

 

Аминь».

Не

 

правда

 

ли,

 

какъ

 

не

 

похоже

 

это

 

опредѣленіе

 

«непо-

грѣшимаго»

 
и

 
вмѣстѣ

 
либерал ьнѣйшаго

 
изъ

 
папъ

 
Льва

XIII на то,   какое изречено было   св. ап. Павломъ   надъ
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коринѳскимъ

 

грѣшникомъ

 

и

 

какое

 

доселѣ

 

изрекается

 

пра-

вославною

 

церковью

 

въ

 

послѣдованіи

 

въ

 

недѣлю

 

право-

славия

 

надъ

 

отлучаемыми!

 

Правда,

 

и

 

непогрѣшимый

 

гово-

рить

 

о

 

покаяніи

 

отлученнаго,

 

какъ

 

конечной

 

цѣли

 

отлу-

ченія;

 

но

 

едва

 

лишь

 

упоминая

 

объ

 

атомъ

 

желанномъ

 

со-

стояніи

 

отлученнаго,

 

онъ

 

все

 

искусство

 

своего

 

средневѣко-

ваго

 

схоластическаго

 

языка

 

сосредоточиваетъ

 

на

 

изображе-

ціи

 

тѣхъ

 

ужасовъ,

 

которые

 

должны

 

постигнуть

 

отлученна-

го.

 

Не

 

то

 

въ

 

нашемъ

 

послѣдованіи

 

въ

 

недѣлю

 

правосла-

вія.

 

Въ

 

немъ

 

самый

 

фактъ

 

отлученія

 

только

 

лишь,

 

такъ

сказать,

 

утверждается

 

возглашеніемъ

 

слова

 

«анаѳема»,

 

съ

перечисленіемъ

 

тѣхъ

 

лжеученій

 

и

 

хуленій,

 

которыя

 

при-

водить

 

къ

 

ней;

 

главное

 

же

 

содержаніе

 

послѣдованія

 

есть

церковная

 

молитва

 

объ

 

утвержденіи

 

правостоящихъ

 

и

 

вра-

зумленіи

 

заблуждающихся,

 

такъ

 

живо

 

напоминающая

 

со-

бою

 

скорбное

 

слово

 

великаго

 

апостола.

 

«И

 

это

 

ли

 

злобный

крикъ

 

духовныхъ

 

палачей»,

 

безжалостно

 

и

 

безпощадно

«вершащихъ

 

вѣчныя

 

судьбы»

 

«виноватыхъ

 

въ

 

грѣшныхъ

отступ леніяхъ

 

отъ

 

церкви»?

X.

Если

 

вообще

 

позволительно

 

для

 

болѣе

 

яснаго

 

и

 

живо-

го

 

представленія

 

явленій

 

духовной

 

жизни

 

церкви

 

употре-

блять

 

сближенія

 

и

 

сопоставленія

 

ихъ

 

съ

 

явленіями

 

лш-

зни

 

общественной

 

и

 

семейной;

 

то

 

отлученіе

 

отъ

 

церкви

 

въ

раскрытомъ

 

нами

 

пониманіи

 

его

 

можно

 

уподобить

 

удаленію

вреднаго

 

члена

 

общества

 

изъ

 

среды

 

этого

 

общества,

 

или

изгнанію

 

распутнато

 

сына

 

изъ

 

дома

 

отеческаго,

 

или

 

выве-

денію

 

нетоднаго

 

школьника

 

изъ

 

класса

 

и

 

т.

 

п.

 

Конечно,

не

 

мягкія

 

это

 

средства,

 

а

 

крайне

 

тяжелыя,

 

какъ

 

тяжелы

бываютъ

 

въ

 

медицинѣ

 

всякія

 

операціи,

 

но

 

они

 

вызывают-

ся

 
необходимостью,

 
бездѣйственностыо

 
всякихъ

 
другихъ

мѣръ и имѣютъ конечною цѣлыо своею спасеніе погибаю-
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щаго.

 

Это— крикъ

 

матери,

 

плачущей

 

о

 

своемъ

 

погибаю-

щомъ

 

сынѣ,

 

и

 

bu>

 

этомъ

 

смыслѣ

 

есть

 

выраженіе

 

любви,

 

а

не

 

злобы.

По

 

отпошенію

 

же

 

къ

 

гр.

 

Л.

 

Толстому

 

эта

 

жалостная

любовь

 

православной

 

церкви,

 

обраіцешіымъ

 

къ

 

вѣрнымъ

чадами,

 

ея

 

послаиіемъ,

 

доведена,

 

можно

 

сказать,

 

до

 

край-

ней

 

степени;

 

ибо

 

этимъ

 

посланіемъ

 

Св.

 

Синодъ

 

лишь

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

предь

 

всею

 

церковью

 

объ

 

его

 

отлученіи,

 

но

самаго

 

акта

 

отлучеиія,

 

какъ

 

перковнаго

 

дѣйствія

 

еще

 

не

совсршаеть.

 

Обращеннымъ

 

къ

 

вѣрнымъ

 

чадамъ

 

православ-

ной

 

церкви

 

нослангемъ — письмомъ

 

Св.

 

Синодъ

 

еовершастъ

нѣчто

 

подобное

 

наименованію

 

нѣкоторыхъ

 

учениковъ

 

Гос-

пода

 

апостолами,

 

данному

 

имъ

 

Самимъ

 

Господомъ,

 

которое

дѣлало

 

Йхъ'

 

апостолами

 

d:

 

iure,

 

но

 

еще

 

не

 

de

 

facto,

 

ка-

ковыми

 

они

 

стали

 

только

 

вч>

 

день

 

пятидесятницы,

 

по

 

соше-

ствіп

 

па

 

нихъ

 

Св.

 

Духа,

 

когда

 

они,

 

облеченные

 

силою

свыше,

 

пошли

 

въ

 

міръ

 

съ

 

проповѣдыо

 

и

 

дарами

 

благода-

ти.

 

Это

 

посланіе

 

молшо

 

уподобить

 

еще

 

бываемому

 

предъ

посвященіемъ

 

во

 

епископа

 

иареченію,

 

которое

 

есть

 

на-

чальный,

 

такъ

 

сказать,

 

актъ

 

этого

 

церковнаго

 

дѣйствія,

благодатная

 

сила

 

котораго

 

въ

 

архіерейскомъ

 

рукоположе-

ніи.

 

Чтобы

 

это

 

различеніе

 

свидѣтельствованія

 

объ

 

отлу-

чеиіи

 

оть

 

самаго

 

отлученія

 

было

 

болѣе

 

попятнымъ,

 

нужно

помнить,

 

что,

 

по

 

ученію

 

православной

 

церкви,

 

Христосъ

Іисусъ

 

принеси»

 

намъ

 

не

 

свѣтъ

 

только

 

истины,

 

а

 

и

 

тепло-

плоту —огонь

 

благодати,

 

что

 

церковь

 

Христова

 

есть

 

поэто-

му

 

собраніе

 

не

 

только

 

истинно

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа,

какъ

 

думаютъ

 

протестанты,

 

а

 

и

 

таинственно

 

освящаемыхъ

благодатію

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

церковно-богослужебномъ

 

культѣ.

Воть

 

почему

 

самый

 

актъ

 

отлученія

 

оти»

 

ц&ркви

 

еретиковъ

и

 

расколъниковъ

 

всегда

 

былъ

 

не

 

свидѣтельствомъ

 

только

архипастырей,

 

какъ

 

учителей

 

и

 

правителей

 

церкви

 

обч>от-

лученіп, какъ голосѣ истины, а   церковно-богослужебнымч.
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священнымъ

 

актомъ

 

и

 

были,

 

совершаемъ

 

в гъ

 

храмахъ,

 

какъ

это

 

и

 

есть

 

въ

 

совершаемомъ

 

въ

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ

послѣдованіп

 

въ

 

недѣлю

 

православія.

 

Этого

 

церковнаго

акта

 

отлученія

 

надъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстымч,,

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторомъ

отношеніи

 

сакраментальнаго

 

дѣйствія,

 

совершено

 

не

 

было,

 

а

произнесено

 

лишьлнзрковно-учительское

 

свидетельство

 

архи-

пастырей

 

объ.

 

его

 

отлученіи.

 

Достойно

 

вниманія

 

и

 

то,

 

что

свидѣтельство

 

это

 

обращено

 

не

 

къ

 

самому

 

графу,

 

а

 

къ

вѣрнымъ

 

чадамъ

 

православной

 

церкви.

Для

 

чего

 

это

 

сдѣлано?

Не

 

станемъ

 

полностью

 

повторять

 

все

 

посланіе,

 

а

 

выпи-

шемълишь

 

конецъего.

 

Указавъ

 

лжеученія

 

и

 

хулы

 

графа

 

на

св.

 

вѣру

 

и

 

церковь

 

и

 

установивъ

 

такими,

 

образомъ

 

фактъ

 

отпа-

денія

 

его

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

церковью,

 

съ

 

логическою

 

необходи-

мостью

 

приводящаго

 

къ

 

отлученію,

 

Св.

 

Синодъ

 

продолл^аеть:

«посему

 

церковь

 

не

 

считаетъ

 

его

 

своимъ

 

членомъ

 

и

 

не

 

моячетъ

считать,

 

доколѣ

 

онъ

 

не

 

раскается

 

и

 

не

 

возстановитъ

 

своего

общенія

 

съ

 

нею.

 

Ыынѣ

 

о

 

семъсвидѣтельствуемъпредъ

 

всею

церковью

 

къ

 

утвержденію

 

правостоящихъ

 

и

 

къ

 

вразумленію

заблуждающихся,

 

особливо

 

же

 

къ

 

новому

 

вразумлеиію

 

самого

гр.

 

Толстого.

 

Многіе

 

изъ

 

блилшихъ

 

его,

 

хранящихъ

 

врѣу,

 

со

скорбію

 

помышляють

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ,

 

на

 

концѣ

 

дней

 

своихъ,

остается

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

Господа

 

Спасителя

 

нашего,

отвергшись

 

отъ

 

благословеній

 

и

 

молитвъ

 

церкви

 

и

 

отъ

 

всякаго

бощенія

 

съ

 

нею.

 

Посему,

 

свидѣтельствуя

 

объ

 

отпаденіи

 

его

 

отъ

церкви,

 

вмѣстѣ

 

и

 

молимся,

 

да

 

подастъ

 

ему

 

Господь

 

покая-

ніе

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

(2

 

Тим.

 

1,

 

25).

 

Молимтися,

 

мило-

сердый

 

Господи,

 

не

 

хотяй

 

смерти

 

грѣшныхъ,

 

услыши

 

и

помилуй

 

и

 

обрати

 

его

 

ко

 

святой

 

Твоей

 

церкви.

 

Аминь».

Вдумаемся

 

въ

 

эти

 

слова,

 

обращенныя

 

къ

 

вѣрнымъ

 

ча-

дамъ

 

православныя

 

каѳолическія

 

греко-россійскія

 

церкви.

Что

 
Лхвлаетъ

 
сказать

 
намъ

 
ими

 
Св.

 
Синодъ

 
и

 
къ

 
чему

 
зо-

ветъ онъ насъ ими? Думаетъ ли   Св. Синодъ своимъ сви-
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дѣтельствомъ,

 

что

 

церковь

 

не

 

счнтаетъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

своимъ

 

членомъ

 

и

 

считать

 

не

 

можетъ,

 

внушить

 

намъ,

 

что-

бы

 

мы

 

имѣли

 

его,

 

аки

 

врага?

 

Да

 

не

 

будетъ.

 

Помня

 

запо-

вѣдъ

 

св.

 

апостола

 

имѣть

 

отлученнаго

 

отъ

 

общенія

 

церков-

наго

 

не

 

аки

 

врага,

 

но

 

якоже

 

брата,

 

нулдающагося

 

въ

 

вра-

зумленіи

 

(2

 

Сол.

 

3,

 

15),

 

Св.

 

Синодъ

 

зоветд,

 

насъ

 

къ

 

это-

му

 

именно

 

вразумленію

 

объявленнаго

 

уже

 

отлученнымъ, —

ко

 

вразумленію,

 

не

 

словомъ

 

уже

 

разъясненія

 

истины

 

уче-

нія

 

церкви

 

и

 

лжи

 

его

 

заблужденій,

 

котораго

 

довольно

 

уже

было

 

въ

 

обращенныхч»

 

къ

 

графу

 

печатныхъпроизведеніяхъ

православныхъ

 

писателей

 

и

 

которому

 

онъ

 

не

 

хотѣлч,

 

и

 

не

хочетъ

 

внимать,

 

a

 

вразумленіемъ

 

молитвой

 

объ

 

немч,.

 

«Си-

нодальный

 

актъ»,

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтномъ

 

письмѣ

къ

 

графииѣ

 

Толстой

 

первосвятитель

 

русской

 

церкви,

 

мн-

трополитъ

 

Антопій,

 

«есть

 

актъ

 

любви,

 

актъ

 

призыва

 

ваше-

го

 

мужа

 

къ

 

возврату

 

въ

 

церковь

 

и

 

вѣрующихъ

 

къ

 

молит-

вѣ

 

о

 

пемъ».

 

Поэтому

 

молитвой

 

о

 

графѣ

 

и

 

заключает!,

Синодъ

 

свое

 

посланіе,

 

подавая

 

всѣмъ

 

намъ

 

добрый

 

при-

мѣръ;

 

молитвой

 

же

 

о

 

графѣ

 

заключаетъ

 

истолковательное

о

 

посланіи

 

письмо

 

свое

 

къ

 

графинѣ

 

и

 

высокопреосвященный

Антоній,

 

первымъ

 

поднисавшійся

 

подъ

 

тѣмъ

 

посланісмъ.

«Благослови

 

васъ

 

Господь»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

«и

 

храни,

 

и

графа — мужа

 

вашего

 

помилуй».

Но

 

«душевное

 

состояніе

 

и

 

настроепіе

 

графа

 

Толстого,

говорять.

 

таково,

 

что

 

обращеніе

 

его

 

къ

 

церкви

 

очень

 

труд-

но

 

и

 

почти

 

невозмолшо,

 

какъ

 

заявляетъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

сами,

графи,

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтѣ

 

на

 

посланіе

 

Св.

 

Синода».

 

Можетъ-

быть,

 

это

 

и

 

такъ

 

по

 

человѣческимъ

 

сообрал\ - еніямъ

 

и

 

для

естественныхъ

 

силъ

 

человѣка,

 

но

 

не

 

для

 

Бога

 

и

 

не

 

по

ученію

 

Божьяго

 

слова.

 

Это

 

слово

 

говоритъ

 

намъ,

 

что

 

ког-

да

 

Савлъ,

 

дыхая

 

прещемемъ

 

и

 

убгнствомъ

 

па

 

ученики

 

Го-

сподни,

 
приближался

 
къ

 
Дамаску

 
(Дѣян.

 
9,

 
1),

 
въ

 
это

именно время облисталъ его свѣтъ (4— 10 ст.), и онъ сталъ
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избраннымъ

 

сосудомъ

 

Господа,

 

пронесшими,

 

впоСлѣдствіи

имя

 

Его

 

предъ

 

языки

 

и

 

цари

 

и

 

сынами

 

израилевыми

 

и

многажды

 

пострадавпшм'ь

 

за

 

ото

 

святое

 

имя

 

(15 —46

 

ст.).

Представьте

 

себѣ,

 

чт::

 

вся

 

многомилліонная

 

православная

Россія,

 

внявши

 

голосу

 

своихъ

 

архипастырей,

 

вмѣстѣ

 

съ

ними

 

едиными

 

«устами

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

будетъ

 

возно-

сить

 

молитвы

 

свои

 

къ

 

Отцу

 

небесному,

 

да

 

умягчить

 

Онъ,

иремилосердый

 

и

 

всесильный,

 

ожесточение

 

отетупльіиаго,

силою

 

Святого

 

Своего

 

Духа

 

обратить

 

его

 

къ

 

полна пііо

истины

 

и,

 

имшкс

 

вѣсть

 

судьбами,

 

сопричтетъ

 

къ

 

избран-

ному

 

Своему

 

стаду,

 

спасотъ

 

и

 

помилуешь.

 

Кто

 

знаеть,

быть

 

можетъ,

 

по

 

этилгь

 

молитвами,

 

церкви,

 

которую,

 

по

учснію

 

православной

 

церкви,

 

составлнютъ

 

не

 

одни

 

живые,

а

 

и

 

усошпіе

 

святые,

 

наступить

 

день,

 

когда

 

и

 

Льва,

 

какъ

нѣкогда

 

Савла,

 

облистаетъ

 

свѣти,

 

Христе

 

въ

 

благодати' ю

 

Свя-

того

 

Духа

 

и

 

пора/жонный

 

какпмъ-либо

 

зпаменіомъ,

 

подо-

бными,

 

дамасскому,

 

повергнется

 

они,

 

въ

 

ирахъ

 

съ

 

своею

гордою

 

мудростью

 

языческою

 

и,

 

иреклонивъ

 

колѣна

 

предъ

Распятыми,,

 

вмѣстѣ

 

си,

 

сотпикомъ

 

воскликнеть:

 

воистину

Вожгй

 

Сынъ

 

есть

 

сей

 

(Mo.

 

27,

 

51)

 

*).

 

О,

 

какая

 

тогда

 

бу-

дет;,

 

радость

 

на

 

пебѣ

 

и

 

па

 

зем.тѣ!

 

Какъ

 

не

 

исчислимы

блага

 

этой

 

радости!

 

для

 

всѣхъ

 

слабыхъ

 

и

 

колеблющихся

всякими,

 

вѣтромъ

 

ученія

 

сынови,

 

родной

 

страны!

Милость

 

Твоя,

 

Господи,

 

безмѣрпа,

 

и

 

силы

 

Твои

 

бо/.пірп-

кладиы.

 

Буди,

 

буди!

Священники,

 

Іоиннъ

 

Соловьевъ.

''■')

 

Невольно

 

припоминается

 

при

 

этомъ

 

еказаніе

 

о

 

бла;к.

 

Апгустипѣ,

 

который

 

пъ

молодости

 

своей

 

отпадъ

 

ьъ

 

манихеПотво:

 

горькими

 

слезами

 

оплакивала

 

это

 

паделііе

благочестивая

 

мать

 

ого

 

Моника,

 

особенно

 

когда

 

у н.и-ч» ■

 

и і с

 

cm

 

манихегіствомъ

 

дош.ю

до

 

пи

 

о,

 

что

 

пнка-іші

 

іі

 

ничьи

 

рьчн

 

не

 

враяумляли

 

его.

 

Не

 

взирая

 

на

 

его,

 

Моника

съ

 

потоками

 

слезъ

 

продолжала

 

просить

 

одного

 

добраго

 

епископа

 

о

 

вразумлонін

 

за-

Олудившагосн.

 

Съ

 

никоторою

 

петериѣлнвостыо

 

отвѣтллъ

 

па

 

ІэтЬ

 

отаазавінійс.н

 

отъ

празумлсиіа

 

Августина

 

сппскоиъ:

 

чідн,

 

живи

 

такъ;

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы

 

погибъ

сі.пгь

 
этихъ

 
слезъ».

 
II

 
кому

 
не

 
известно,

 
какъ

 
чудно

 
исполин. тсь

 
это

 
преді.Т.щаніе

епископа! Токъ могуче дѣиетвіе слезной молитвы о заблудшемъ..,



Нъ

 

вопросу

 

объ

 

огражденіи

 

церковныхъ

 

земель

 

отъ

 

захватовъ.

I.

ЕотмШ

 

документам?,

 

Ш

 

церковных

 

зелии

 

слѣдустъ

 

прида-

вить

 

полное

 

юридическое

 

значеніс?

Во

 

1-хъ,

 

гіланамъ

 

и

 

межевымъ

 

книгамъ

 

тіеральнаго

 

ме-

жеван///,

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

всѣдъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

хотя

 

составлены

и

 

послѣ

 

гснералыіаго

 

мсжеванія,

 

но —правительственными

землемѣрами

 

и

 

утверждены

 

межевыми

 

учреждениями.

Генсральнымъ

 

межеваніемъ

 

называется

 

первоначальный

видь

 

Государствен

 

наго

 

межеванія

 

въ

 

Россіи,

 

установлен-

ный

 

мапифестомъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

19

 

сентября

1765

 

года.

 

Гснсральнымъ

 

это

 

межеваніе

 

названо

 

потому,

что

 

по

 

его

 

иравиламъ

 

опродѣлялись

 

и

 

санкционировались
Гранины

 

обіцих г ь

 

дачъ

 

даппыхъ

 

селеній

 

или

 

пустошей,

безъ

 

разбирательства

 

обіцаго

 

или

 

единственнаго

 

владѣнія.

Это

 

межевапіе

 

было

 

произведено

 

въ

 

40

 

губерніяхъ

 

Евро-
пейской

 

Госсіи;

 

въ

 

остальныхъ

 

же

 

межеваиіе

 

по

 

прави-
лами

 

генеральнаго

 

производится

 

и

 

теперь,

 

но

 

только

 

по

пішціативѣ

 

не

 

правительства,

 

а

 

сампхъ

 

•владѣльцевъ

 

подъ

вндомъ

 

казенпо-коштиаго

 

межеванія.

 

Спеціальное_

 

межева-

иіе

 

есть

 

частное

 

по

 

сравненію

 

съ

 

генеральнымъ,

 

какъ

общйЕъ;

 

Генеральное

 

было

 

установлено

 

главнымъ

 

обра-

зом'ь

 

вт,

 

интересах'],

 

правительства

 

и

 

имѣдо

 

цѣлыо

 

«приве-

ппи

 

во

 

азвіьстность

 

количество

 

земель^

 

какъ

 

всѣ.гъ

 

вообще,

та

 

кг.

 

и

 

въ

 

частности

 

казни,

 

нііинидлежаіцн.гъъ

 

(Т.

 

X,

 

ч.

 

3.

Свод.

 

меж.

 

зак.,

 

ст.

 

1);

 

спеціальное

 

же

 

межеваніе

 

имѣло

цѣльго

 

«.утвердить

 

снокойствіе

 

владѣльцевъ

 

ностаиовленіемъ

>і])авалъиы,гъ

 

и

 

несомніьнныхъ

 

,'ранин,ъ

 

владіьнііі».

 

(Тамъ

 

же).

Межсвыл

 

учрсжчкнія:

 

Межевой

 

Департамент!.

 

(С.

 

П.

 

Б.),
Межевая

 

Капцелярія

 

(Москва)

 

и

 

Губернскія

 

чертежный

(при

 

Губернекихъ

 

Правленіяхъ).

 

Втимъ

 

учрежденіямъ

 

и

црИнадлежитъ

 
комиетенція

 
утверждеиія

 
мелгь

 
и

 
производ-

ство межевыхъ дѣл г ь чрезъ казенныхъ землемѣровъ.
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Коронные

 

пли

 

казенные

 

землемѣры —это

 

межевые

 

техни-

ки

 

вѣдомства

 

Министерства

 

Юстиціи,

 

которые

 

одни

 

толь-

ко

 

имѣютъ

 

право,

 

по

 

рѣгаеніямъ

 

межевыхъ

 

учреждены,

утверждать

 

межи

 

формальными

 

межевыми

 

признаками,

 

т.

 

е.

столбами

 

съ

 

государствеынымъ

 

гербомъ

 

и

 

ямами.

Межею

 

называется

 

нейтральная

 

полоса

 

земли,

 

отдѣляю-

щая

 

одно

 

владѣніе

 

отъ

 

другого.

 

Межи

 

дѣлаются

 

слѣдую-

щихъ

 

размѣровъ:

 

городская

 

отъ

 

уѣздныхъ

 

земель

 

и

 

между

уѣздными—

 

3

 

саж.

 

шириною,

 

и

 

междувладѣльческихъ

 

и

другихъ

 

дачъ — въ

 

1

 

салц

 

пространство

 

это

 

отрѣзается

 

отъ

обоихъ

 

смеяшыхъ

 

земель

 

пополамъ.

 

Въ

 

лѣсахъ

 

межи

 

за-

мѣняются

 

просѣками

 

такой

 

же

 

ширяны

 

(Св.

 

меж.

 

зак.,

 

ст.

586,

 

609).

Межевые

 

столби —деревянные,

 

3

 

арш.

 

длины,

 

около

 

3-хъ

вершковъ

 

въ

 

отрубѣ,

 

съ

 

вырубленною

 

около

 

вершины

гранью,

 

на

 

которой

 

выжигается

 

государственный

 

гербъ

особымъ

 

штемпелемъ,

 

имѣющимся

 

у

 

казенныхъ

 

землемѣ-

ровъ.

 

Такіе

 

столбы

 

ставятся

 

на

 

всѣхъ

 

поворотахъ

 

окруя;-

ныхъ

 

меяст.

 

владѣльческихъ,

 

казенныхъ

 

и

 

прочихъ

 

дачъ.

На

 

земляхъ

 

же

 

церковныхъ

 

столбы

 

ставятъ

 

съ

 

выжжев>

ными

 

на

 

нихъ

 

буквами:

 

«Ц.

 

3.»

 

въ

 

кругу;

 

исключеніе

 

пред-

ставляютъ

 

церковныя

 

фундугиевыя

 

земли,

 

которыя

 

знаме-

нуются

 

одинаково

 

съ

 

казенными.

Межевым

 

при

 

шолбахъ

 

ямы

 

означаютъ

 

не

 

поворотъ

 

ме-

жи,

 

какъ

 

считаютъ

 

многіе,

 

a

 

направленіе

 

ея;

 

роются

 

онѣ,

отступая

 

отъ

 

столба

 

на

 

1

 

саж.

 

впередъ

 

по

 

межѣ,

 

т.

 

е.

 

такъ,

что

 

если

 

стать

 

спиною

 

къ

 

столбу,

 

а

 

лицомъ

 

къ

 

ямѣ,

 

то

межуемая

 

дача

 

должна

 

быть

 

въ

 

правой

 

сторонѣ.

 

Въ

 

ямы

кладутся

 

камни

 

и

 

уголья,

 

какъ

 

ыетлѣнныя

 

вещества;

 

пер-

вые

 

кладутся

 

всегда

 

въ

 

опредѣленномъ

 

количествѣ:

 

въ

 

по-

чинную,

 

т.

 

е.

 

находящуюся

 

у

 

столба,

 

отъ

 

котораго

 

начато

было

 

обмежеваніе

 

дачи,— 5

 

камней,

 

а

 

во

 

всѣ

 

остальныя —

по

 

3

 

камня.

У починнаго столба непремѣнно должны быть двѣ ямы.
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Утвержденный

 

плат

 

и

 

межевая

 

книга

 

это —формальные

межевые

 

документы,

 

слуя;ащіе

 

несомнѣннымъ

 

доказатель-

ствомъ

 

на

 

владѣніе

 

землею

 

въ

 

опредѣляемыхъ

 

ими

 

грани-

цахъ.

 

Они

 

выдаются

 

владѣльцамъ

 

по

 

окончаніи

 

межеванія

данной

 

дачи.

II.

Если

 

у

 

причта

 

нѣтъ

 

утвержденнихъ

 

и

 

межевихъ

 

докумен-

товъ —ни

 

утвержденнаго

 

плана,

 

ни

 

межевой

 

киши, —то

 

ка-

кими

 

образомг

 

ихъ

 

пріобрѣсти?

Если

 

у

 

причта

 

нѣтъ

 

межевыхъ

 

документовъ,

 

то

 

ихъ

 

не-

обходимо

 

пріобрѣсти

 

изъ

 

мѣстной

 

Губернской

 

Чертеяшой;

а

 

если

 

бы

 

встрѣтилось

 

какое

 

затрудненіе,

 

то

 

изъ

 

Межевой

Канцеляріи.

 

Ихъ

 

всегда

 

легко

 

получить

 

всякому

и

 

на

 

всякую

 

землю.

 

О

 

выдачѣ

 

документовъ

 

подается

ирошеніе

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе

 

такого

 

содержанія:

«Имѣя

 

надобность

 

въ

 

копіяхъ

 

плана

 

и

 

межевой

 

книги

 

на

землю

 

N

 

села

 

JM —скаго

 

уѣзда

 

и

 

представляя

 

при

 

этомъ

кританцію

 

N—скаго

 

Губернскаго

 

Казначейства

 

за

 

№

 

00

во

 

взносѣ

 

N

 

рублей

 

N

 

коп.,

 

причитающихся

 

согласно

 

та-

ксѣ

 

за

 

изготовленіе

 

этихъ

 

документовъ,

 

честь

 

имѣю

 

про-

сить'

 

Губернское

 

Правленіе

 

о

 

выдачѣ

 

таковыхъ.

 

Подпись».

Такое

 

же

 

прошеніе

 

подается

 

и

 

въ

 

Межевую

 

Канцелярію;

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

прилагать

 

контуру

 

данна-

го

 

землевладѣнія

 

для

 

удобства

 

при

 

розысканіи

 

Канцеля-

ріею

 

оригинала.

 

Прошеніе

 

оплачивается

 

60

 

коп.

 

гербового

маркою,

 

если

 

переписка

 

ведется

 

частнымъ

 

нутемъ,

 

а

 

не

чрезъ

 

Консисторію.

 

Деньги

 

же

 

въ

 

Казначейство

 

вносятся

по

 

слѣдующей

 

таксѣ:

До 10 десятинъ 2 р.



Отъ

личестно десяти:

 

іъ зомлп Раяиѣръ платы яа КОПІІО

въ

 

дачѣ: плана:

10 ДО 25 дес. за

 

10

 

; L

    

2 р.

 

за

 

ост а.іыіьііі по 5

25 » 50 » 24

  

> .

     

2 »

  

75

 

к. » 41/2

50 » 100 » 50

  

> .

     

3 »

 

87

   

» » 4

100 » 200 » 100

 

) >

     

5 »

 

87

   

» » 31/2

200 » 400 » 200

 

> 9 »

 

37

   

» » 3

400 » 800 » 400 >

   

15 »

 

37

   

» » 2'/2

800 » 1500 » 800

 

> >

   

25 »

 

37

   

» » 2

1500 » 3000 » 1500 >

   

39 »

 

37

   

» » 11/2
3000 » 6000 » 3000 >

   

61 »

 

87

   

» » 1

Причты

 

церквей,

 

конечно,

 

доллшы

 

ходатайствовать

 

о

 

вы-

сылке

 

этихъ

 

документовъ

 

чрезъ

 

свою

 

Духовную

 

Копси-

сторію.
До

 

пріобрѣтенія

 

утвержденныхъ

 

межѳвыхъ

 

документов-],

причтъ

 

положительно

 

не

 

можетъ

 

зпаіт.,

 

цѣло

 

ли

 

его

 

вла-

дѣніе,

 

или

 

нѣтъ,

 

и

 

гдѣ

 

оно.

III.

Еогда

 

прпчтъ

 

по

 

тщательном?,

 

осмотри,

 

границ?,

 

церковной

земли

 

на

  

основанін

  

межевихъ

  

документовъ,

  

откроетъ

  

за-

хватъ

 

причтовой

   

земли,

 

что

  

ему

 

дѣлать

 

въ

 

такомъ

  

слу-

чаѣ,

 

куда

 

обратиться

 

о

 

возврати,

 

утраченнаго?

Во

 

1-хъ

 

совѣтуется

 

не

 

обращаться

 

къ

 

частнымъ

 

земле-

мѣрамъ,

 

которые

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

полезыаго

 

ничего

 

не

 

мо-

гутъ

 

сдѣлать:

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

повѣрять

 

межевыя

ямы

 

вскрытіемъ

 

ихъ

 

для

 

удостовѣренія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

дѣйствительно

 

межевыя,

 

а

 

не

 

какія-либо

 

другія,

 

таіше

 

не

могутъ

 

по

 

закону

 

дѣлать

 

просѣки

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

межевая

 

линія

 

идетъ

 

черезъ

 

лѣсъ.

 

Слѣдовательно

 

частный

землемѣръ

 

лишеиъ

 

возможности

 

правильно

 

провѣрить

 

гра-

ницы

 

участка

 

земли,

 

и

 

его

 

плаиъ

 

моясетъ

 

привести

 

только

къ

 
затемнѣнію

 
существа

 
дѣла,

 
самъ

 
по

 
себѣ

 
не

 
имѣя

 
ни-

какого юридическаго зыаченія.



-

 

—

Во

 

2-хъ,

 

разрѣшать

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

недоумѣніе

Окру-жнымъ

 

Оудомъ

 

рискованно.

 

Для

 

веденія

 

дѣла

 

въ

 

судѣ

требуются

 

значительныя

 

издержки,

 

и

 

оно

 

легко

 

молить

быть

 

проиграно,

 

ежели

 

показанія

 

свидѣтелей

 

были

 

какъ-

нибудь

 

ошибочны,

 

или

 

на

 

самомъ

 

планѣ

 

допущена

 

какая-

либо

 

описка

 

или

 

ошибка.

 

Между

 

тѣмъ

 

выѣзжающій

 

на

мѣсто

 

спорнаго

 

дѣла

 

съ

 

членомъ

 

Окружнаго

 

Суда

 

земле-

мѣръ

 

возобновлять

 

меячевыхъ

 

признаковъ

 

(т.

 

е.

 

столбовъ

 

и

ямъ)

 

не

 

будетъ;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

нричтъ

 

въ

 

будущемъ

 

опять

не

 

избавленъ

 

отъ

 

хлопотъ

 

и

 

заботь

 

но

 

сему

 

дѣлу.

Болѣе

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

цѣли

 

слѣдующій.

 

Если

 

причтъ

увидитъ

 

или

 

ему

 

говорятъ

 

свидѣтели-старожилы,

 

что

 

вла-

дѣніе

 

его

 

нарушено,

 

мея;евые

 

столбы

 

повыгнили,

 

ямы

 

за-

ровнялись;|то

 

не

 

суетясь

 

съ

 

сосѣдями,

 

не

 

тратясь

 

на

 

при-

глашеніе

 

частнаго

 

землемѣра,

 

не

 

могущаго

 

ничего

 

сдѣлать

полояштельнаго,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

начиная

 

дѣла

 

юридиче-

скимъ

 

порядкомъ,

 

доляіенъ

 

возбудить

 

дѣло

 

чрезъ

 

Духовную

Еонсисторію

 

въ

 

Губернскомъ

 

Правленіи

 

о

 

возобновленіи

границъ

 

и

 

межевыхъ

 

признаковъ

 

принадлея^ащей

 

ему

 

зе-

мли.

 

При

 

донесеніи

 

въ

 

Консисторію

 

о

 

семъ

 

обязательно

доляша

 

быть

 

прилолсена

 

конія

 

утвержденнаго

 

или

 

казен-

наго

 

плана,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

этого

 

не

 

командируютъ

 

казен-

наго

 

землемѣра.

 

Если

 

Консисторія

 

возбудитъ

 

дѣло

 

въ

 

Гу-
бернскомъ

 

Правленіи

 

до

 

1

 

февраля,

 

то

 

можно

 

быть

 

увѣрен-

нымъвъ

 

пріѣздѣ

 

землемѣравъ

 

томъ

 

лее

 

году;

 

въ

 

нрогивномъ

случаѣ

 

дѣлопопадетъ

 

въ

 

списокъ

 

очередей,

 

поручаемыхъ

 

уѣзд-

нымъ

 

землемѣрамъ

 

въ

 

предстоящее

 

лѣто.

 

Когда,

 

наконецъ,

пріѣдетъ

 

землемѣръ,

 

то

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

посылаетъ

 

по-

вѣстку

 

для

 

объявленія

 

владѣльцамъ

 

настоящей

 

и

 

смежныхъ

дачъ

 

о

 

предстоящихъ

 

межевыхъ

 

работахъ

 

и

 

о

 

днѣ

 

ихъ

 

на-

чала.

 

Если

 

всѣ

 

существующіе

 

владѣльцы

 

мелхуемой

 

и

 

смене-

ны

 

хъ

 

дачъ

 

явятся

 

къ

 

землемѣру

 

въ

 

назначенный

 

день

 

и

документально

 

докажутъ

 

свои

 

владѣльческія

 

права,— онъ

приступаетъ

 
къ

 
работамъ.

 
Въ

 
противномъ

 
случаѣ

 
посыла-

етъ  2-ю повѣстку не явившимся съ двумя   понятыми, съ
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которыхъ

 

беретъ

 

подписку

 

въ

 

ея

 

объявленіи,

 

кому

 

слѣду-

етъ.

 

Вмѣсто

 

себя

 

владѣлецъ

 

можетъ

 

прислать

 

повѣрвнна-

го

 

съ

 

довѣренностыо.

 

Послѣдствія

 

неявки

 

на

 

мея;у

 

заклю-

чаются

 

въ

 

потерѣ

 

права

 

отвода

 

границъ

 

(394

 

ст.

 

меж.

 

зак.).

По

 

ст.

 

397

 

владѣльцы

 

и

 

ихъ

 

повѣренные

 

должны

 

при

 

ме-

лсеваніи

 

находиться

 

безотлучно

 

до

 

его

 

окончанія.

 

При

 

во-

зобновлен!

 

и

 

признаковъ

 

владѣльцамъ

 

предоставляются

 

слѣ-

дующія

 

права:

 

1)

 

отвода

 

понятыхъ,

 

подобно

 

отводу

 

сторо-

нами

 

свидѣтелей

 

на

 

судѣ,

 

2)

 

наблюденія

 

за

 

ноказаніями

сосѣдей

 

и

 

дѣйствіями

 

землемѣра.

 

3)

 

объявлеыія

 

споровъ

 

въ

случаѣ

 

неправильнаго

 

отвода

 

границы

 

сосѣдямъ,

 

4)

 

отво-

да

 

(указанія)

 

своихъ

 

границъ,

 

5)

 

полюбовнаго

 

развода,

 

6)

принесенія

 

жалобъ

 

на

 

мѣста

 

и

 

лицъ,

 

дѣйствующихъ

 

по

мелсеванію,

 

въ

 

4-хмѣсячный

 

срокъ

 

и

 

7)

 

личнаго

 

наблю-

денія

 

за

 

ходомъ

 

спорныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

меяхсвыхъ

 

судебныхъ

установленіяхъ.

IY.

При

 

какихъ

  

случс/яхъ

 

и

 

въ

  

какомъ

  

порядкѣ

 

производится

возобповленіе

 

межъ?

Въ

 

рѣшеиіи

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

журналѣ

 

«Сельскій

 

Хо-

зяинъ»

 

за

 

1892

 

годъ

 

различаются

 

слѣдующіе

 

четыре

 

слу-

чая:

 

1)

 

когда

 

мѣста

 

меясевыхъ

 

знаковъ

 

будутъ

 

несомнѣнны

и

 

споровъ

 

о

 

нихъ

 

не

 

произойдетъ;

 

2)

 

когда

 

мѣста

 

меже-

выхъ

 

знаковЧ

 

будутъ

 

указаны

 

или

 

найдены

 

землемѣромъ,

но

 

о

 

нихъ

 

ироизойдутъ

 

споры;

 

3)

 

когда

 

мѣста

 

знаковъ

 

по

части

 

окрулшой

 

межи

 

не

 

будутъ

 

указаны;

 

4)

 

когда

 

мѣста

знаковъ

 

по

 

части

 

окружной

 

межи

 

не

 

будутъ

 

указаны

 

во-

кругъ

 

всей

 

дачи.

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

приступая

 

къ

 

работамъ,

 

земле-

мѣръ

 

вызываетъ

 

изъ

 

окрестныхъ

 

жителей

 

3-хъ

 

человѣгь

понятыхъ,

 

избирая

 

ихъ

 

изъ

 

полшлыхъ

 

крестьянъ

 

безупреч-

наго

 
поведенія

 
и

 
удбвлетворягоншхъ

 
условіямъ,

 
требуемымъ

отъ свидѣтелей   на судѣ. Понятые предъ началомъ меже-
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выхъ

 

работъ

 

приводятся

 

къ

 

присягѣ

   

(прилож.

 

къ

 

ст.

 

380

Св.

 

Meat.

 

зак.).

Въ

 

1-мъ

 

случаѣ

 

межевые

 

знаки

 

землемѣръ

 

возобновля-

етъ

 

самъ,

 

не

 

испрашивая

 

на

 

это

 

разрѣшенія

 

Межевой

Канцеляріи

 

(Св.

 

мел;,

 

зак.,

 

ст.

 

621,

 

820).

 

Возобновленіе

знаковъ

 

заключается

 

въ

 

постановкѣ

 

новыхъ

 

столбовъ

 

на

мѣстахъ

 

сгнившихъ,

 

расчисткѣ

 

ямъ

 

и

 

просѣкъ.

Во

 

2-мъ

 

и

 

3-мъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

мѣста

 

межевыхъ

 

зна-

ковъ

 

будутъ

 

указаны

 

или

 

найдены

 

землемѣромъ,

 

но

 

о

нихъ

 

произойдутъ

 

споры,

 

или

 

когда

 

мѣста

 

знаковъ

 

по

 

ча-

сти

 

окружной

 

межи

 

не

 

будутъ

 

указаны,

 

то

 

землемѣръ

 

самъ

мелсевыхъ

 

знаковъ

 

не

 

возобновляетъ,

 

и

 

вопросъ

 

о

 

возобно-

вленіи

 

ихъ

 

разрѣшается

 

Мея;евою

 

Канцеляріею.

Въ

 

4-мъ

 

случаѣ,

 

когда

 

владѣльцы

 

и

 

понятые

 

заявятъ

землемѣру,

 

что

 

межевыхъ

 

знаковъ

 

не

 

находится

 

кругомъ

всей

 

дачи,

 

то

 

землемѣръ

 

нронзводитъ

 

розысканія

 

ихъ

 

отъ

несомнѣнныхъ

 

мелсевыхъ

 

знаковъ

 

смелшыхъ

 

дачъ.

По

 

окончаніи

 

полевыхъ

 

работъ,

 

во

 

всѣхъ

 

4-хъ

 

случа-

яхъ,

 

если

 

только

 

обнаружились

 

разницы

 

въ

 

цифровыхъ

данныхъ

 

и

 

означеніяхъ

 

межъ

 

плана

 

съ

 

натурою, —земле-

мѣръ

 

составляете

 

чертея;ъ,

 

на

 

которомъ

 

означаетъ.

 

всѣ

найденныя

 

имъ

 

разницы

 

и

 

всѣ

 

ходы

 

розысканій.

 

Затѣмъ

вызываетъ

 

особою

 

повѣсткою

 

владѣльцевъ

 

къ

 

подписи

 

до-

кументовъ,

 

чѣмъ

 

и

 

заканчиваете

 

дѣло.

Мел;евая

 

Канцелярія,

 

соотвѣтственно

 

указаныымъ

 

слу-

чаямъ,

 

опредѣляетъ

 

утверждсніе

 

границы:

 

или

 

согласно

планамъ,

 

или

 

по

 

натуральному

 

безспорному

 

владѣнію,

 

или

же,

 

наконецъ,

 

по

 

проектированным'!,

 

ея

 

нарѣзкамъ.

 

Опре-

дѣленіе

 

ея

 

печатается

 

въ

 

«Сенатскихъ

 

Вѣд.»,

 

a

 

копія

 

съ

него

 

посылается

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе,

 

для

 

обіявле-

нія

 

чрезъ

 

полицію

 

владѣльцамъ,

 

съ

 

подпискою

 

и

 

правомъ

обжалованія

 

въ

 

4-хмѣсячный

 

срокъ.

 

По

 

истеченіи

 

сего

срока

 

опредѣленіе

 

Канцеляріи

 

входить

 

въ

 

законную

 

силу

и

 
затѣмъ

 
Губернское

 
Правленіе,

 
при

 
первой

 
возможности,

командируете землемѣра   для приведенія этого   опредѣле-
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нія

 

въ

 

исполненіе;

 

тогда

 

землемѣръ

 

уже

 

не

 

принимает]

никакихъ

 

споровъ

 

и

 

претензій,

 

а

 

лишь

 

утверждаете

 

межи

столбами

 

и

 

ямами,

 

какъ

 

утверл;дено

 

Канцеляріей.

Когда,

 

такимъ

 

образомъ,

 

дѣнствія

 

уѣзднаго

 

землемѣра

 

и

составленный

 

имъ

 

планъ

 

пройдуть

 

чрезъ

 

компетенцію

 

ме-

Лѵевыхъ

 

учрежденгй,

 

и

 

меяеевые

 

столбы,

 

ямы

 

и

 

прочіе

 

при-

знаки

 

будутъ

 

санкционированы,

 

причту

 

будете

 

ясно,

 

что

дѣлать

 

дальше

 

относительно

 

возврата

 

утраченныхъ

 

ею

 

вла-

дѣній.

 

Тогда

 

учке

 

возбужденіе

 

дѣла

 

въ

 

Окружномъ

 

Судѣ

явится

 

лишь

 

оцною

 

формальностью

 

и

 

рѣшеніе

 

суда

 

все-

непремѣнно

 

будетъ

 

ткдественно

 

съ

 

дѣйствіямн

 

админи-

стративныхъ

 

мелеевыхъ

 

учрел;деыій.

 

Пока

 

лее

 

этого

 

не

 

сдѣ-

лаио,

 

нпкакія

 

доказательства

 

нельзя

 

считать

 

осязательны-

ми,

 

ибо

 

предвидеть

 

всѣ

 

случайности,

 

могущія

 

повліятъ

 

на

рѣшеніе

 

суда,

 

весьма

 

трудно.

Выводъ

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

таковъ:

 

1)

 

каждый

 

причтъ

прежде

 

всего

 

долженъ

 

непремѣнно

 

пріобрѣсти

 

планъ

 

и

мелеевую

 

книгу

 

генеральнаго

 

межеванія

 

или

 

лее

 

вообще

утверлденные

 

межевые

 

документы;

 

2)

 

получивъ

 

ихъ,

 

сли-

чить

 

съ

 

натуральнымъ

 

своимъ

 

владѣніемъ,

 

т.

 

е.

 

произве-

сти

 

осмотръ

 

границъ,

 

столбовъ,

 

ямъ,

 

водотечій

 

и

 

др.

 

при-

знаковъ;

 

3)

 

если

 

между

 

документами

 

и

 

натуральнымъ

 

вла-

дѣніемъ

 

окажутся

 

разницы,

 

то

 

отнюдь

 

не

 

предъявляя

 

ни

къ

 

кому

 

своихъ

 

претензій,

 

не

 

тратясь

 

на

 

безполезное

 

при-

глашеиіе

 

частнаго

 

землемѣра,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

начиная

дѣла

 

въ

 

судѣ,

 

причтъ

 

долженъ

 

просить

 

Консисторію

 

о

 

во-

зобновленіи

 

границъ

 

и

 

меясевыхъ

 

признаковъ

 

своего

 

вла-

дѣнія,

 

и

 

4)

 

когда

 

ѵже

 

мелеевыя

 

учрежденія

 

укажутъ

 

прич-

ту

 

чШо —его,

 

и

 

оградятъ

 

формальными

 

знаками

 

его

 

собствен-

ность,

 

тогда,

 

конечно,

 

дѣйствія

 

юридической

 

власти

 

будутъ

состоять лишь въ   возстановленіи нарушенныхъ   правъ и



—

 

391

 

—

въ

 

возмѣщеніи

 

убытковъ,

 

т.

 

к.

 

давности

 

на

 

церковную

 

зе-

млю

 

нѣтъ.

                                              

(«Пол.

 

Еп.

 

В.»).
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Св.

 

Синода

 

о
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свящ.

 

1.

 

Соловьева. —Къ

 

вопросу

 

объ

 

огражденіи

 

церковныхъ

 

зе-

мель

 

отъ

 

захватовъ.
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временно

 

и.

 

д.

 

цензора

 

свящ.
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