
ДОНСКІЯ
-BaDqsHob^uK

 

озввашоалдв

 

эітавшгп

 

ев

 

вдот

 

0881

 

оюэ

 

ятэ^іяД

о

 

л;

                  

;

  

.

 

пэпогиш;

ВЫЩЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ІѢЩІ

    

,[0Л ' уД *

Подписка

 

принимается

  

въ

 

Редак-

    

\

 

1

         

Цт.на

 

годовому

   

изданію

   

вѣдоію-

ціи,

 

при

 

Донской

 

Духовной,

 

Семина-

  

Сд?

    

сте "

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріп,

 

въ

 

Нолочеркаскѣ.

                    

-

      

ШЗ

    

серебромъ.

оійяояѳвьоанп

    

jmea■...

   

.

        

оо

  

яяидэт_

            

шс>

 

nqn

годъ

 

двшдатыи.

№2!.

                             

1880,

                      

1-го

 

ноября.

____ .:
ОТДѢЛЪ

 

ОФФЩАЛЬНЫЙ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ПОВЕЛѢНІЕ.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

8-й

 

день

 

минувшаго

 

сен-

тября,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣй-

шіи

 

докладъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

о

 

перемѣщеніи

 

еписко-

па

 

аксаискаго

 

Несіора,

 

викарія

 

донской

 

епархш,

 

на

вакансію

 

епископа

 

выборгскаго,

 

втораго

 

вйкарія

 

с.-пе-

тербургской

 

епархіи.
I

 

■■

ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

I.

    

Отъ

 

27

 

августа— 12

 

сентября

    

1880

 

г.

 

№

 

1748

    

о

принятіи

   

православнаго

  

миссіонерскаго

   

общества
подъ

 

Августѣйшеѳ

 

покровительство

 

Ея

 

Император-
скаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

 

Прави-

тельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора^

 

отъ

 

14

 

августа

 

1880

 

года

 

за

 

№

 

3803,

 

о

 

томъ,

что

 

Государь

 

Ииператоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

оиредѣ-

леяія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

    

Высочайше

 

соизволилъ

   

въ

 

9-й

 

день



ыязнод
августа

 

сего

 

1880

 

года

 

на

 

принятіе

 

вравославваго

 

мвссіоверска-

го

 

Общества

 

подъ

 

Августѣйшее

 

покровительство

 

Ёя

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны.

 

Приказали:

 

Объ

изъясненномъ

 

Высочайшеиъ

 

соизволѳніи

 

для

 

напечатанія

 

онаго

 

въ

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

сообщить

 

редакціи

 

оааго.
•CI

 

llllJii

 

ïii

   

II

 

u

  

I'iUii

 

I

 

t\\i

 

i ,

   

il

 

1 11,1,1/1.11111

II.

 

Отъ

 

27

 

августа— 12

 

сентября,

 

о

 

награжденіи

 

свя-

щенника

 

Діонисія

 

Царевскаго

 

орденомъ

 

ев

 

Анны
3-й

 

ст.

 

за

 

подвигъ

 

самоотверженія,

 

оказанный

 

имъ

при

 

спасеніи

 

церкви

  

села

 

Подъема

    

николаѳвскаго

Преоевященпый

 

самарскій

 

допесъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

что

 

18

щяггт18Д9|гтгіда

 

въ

 

3

 

часа

 

пополудни

 

въ

 

селѣ

 

Подъемѣ

 

нирслЭД

е'вскаго

 

уѣзда -былъ

 

пожаръ,

 

отъ

 

котораго

 

въ

 

течепіи

 

дв-ухъ

 

ча-

совъ

 

сгорѣло

 

162

 

дома,

 

среди

 

которыхъ

 

угрожала

 

страшная

опасность

 

и

 

храму

 

Божію;

 

по

 

мѣстный

 

священникъ

 

Діонисій

 

Ца-

ревскій,

 

тотчасъ

 

же

 

.оставивъ

 

свой

 

доиъ

 

съ

 

имѵщѳствомъ,

 

поспѣ-

тиль

 

въ

 

церковь

 

и

 

при

 

помощи

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

вынесъ

 

,все

церковное

 

имущество

 

въ

 

безопасное

 

мѣсто;

 

затѣмь,

 

когда

 

усиліями

Царевскаго

 

были

 

потушены

 

загорѣвшія

 

стропила

 

церкви,

 

то

 

онъ,

не

 

бывши

 

еще

 

па

 

своемъ

 

пепелпщѣ,

 

опять

 

перенесъ

 

церковное

имущество

 

во

 

храмъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

завимаемый

 

Царевскимъ

 

домъ

почти

 

со

 

всѣмъ

 

имуществомъ

 

сгорѣлъ

 

въ

 

его

 

отсутствие.

 

Въ

 

12

часовъ

 

вочи

 

церковь

 

вторично

 

загорѣлась,

 

почему

 

священникъ

Царевскій,

 

взявши

 

своего

 

работника

 

крестьянина

 

села

 

Подъема

Ивана

 

Чдлигина,

 

снова

 

носпѣшилъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

вынесъ

 

изъ

 

него

все

 

церковное

 

имущество.

 

Въ

 

это

 

время

 

ва

 

колокольнѣ

 

горѣли

потолокъ

 

и

 

перекладины;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

жителей

 

ве

рѣяшлея

 

лезть

 

на

 

колокольню,

 

гдѣ

 

грозило

 

опаспостыо

 

сгорѣть

или

 

быть

 

нридавленнымъ

 

колоколомъ,

 

то

 

священникъ

 

Царевскій

съ

 

вышеназваннымъ

 

работникомъ

 

своимъ

 

влезли

 

на

 

колокольню

 

и

тушили

 

горѣвшія

 

перекладины,

 

стропила

 

и

 

потолокъ.

 

Тамъ,

 

под^-

вергая

 

жизнь

 

свою

 

явной

 

опасности,

 

Царевскій,

 

въ

 

теченіи

 

семи

часовъ,

 

своими

 

усиліями

 

и

 

распорядительное™

   

при

 

помощи

 

нѣ-



-

 

-787

 

-

сколькихъ

 

лицъ

 

не

 

далъ

 

распространиться

 

"огню

 

и

 

такимъ-

 

само-

отвержёніемъ

 

спасъ

 

церковь

 

отъ

 

погибели,

 

'

 

хотя

 

самъ

 

отъ

 

силь-

наго

 

жара

 

едва

 

не

 

ослѣпъ,

 

долго

 

страдая

 

болѣзнію

 

глазъ

 

и

 

го-

ловы.

 

Такъ

 

какъ

 

такой

 

подвигъ

 

самоотвержешя

 

священника

 

Ца-

ревскаго

 

при

 

спасеніи

 

церкви

 

отъ

 

пожара

 

подтверждена

 

полицей-
лкошщуж

 

л'э

 

д!Ѵ2

 

У,

 

fis

 

,і

 

D88I„

 

л

 

о гі-8£

 

лто

 

.вдоауиояІІ
скимъ

 

дознаніемъ,

    

то

 

преосвященный

 

Серафішъ

  

ходатайствовала

иредъ

 

Овятѣйіипмь

 

Синодомъ

  

о

 

награждении

   

священника

 

Царев:

Й7ННІ

            

ншшикээ.

    

Л'ХВДЯХШГ,

     

ЛЯЭТОІг.ОНО,,

 

ЛГХИНЛГ.ВТПЭК)>АН7<Ь
скаго

 

ордепомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.

  

Овятѣишш

 

Стшъ,

  

приз-

питкііЭд.

 

„

 

:пнвя

 

«гкшоі;

               

.

                            

тт

вавъ

 

вышеописанпыи

 

подвиг ь

 

самоотвержешя

  

священника

 

Царев-
эП-.Oj

    

"мая

 

Щ

 

няяоэд

 

аіглч)

 

.аявнйгѵ».

 

и

 

<m
скаго

 

заслуживающичъ

 

оеобаго

 

вниманья,

 

опредѣленіемъ

 

2-го—

й«эитѵ

 

jiT

               

і

 

іявіЗугД,.

                         

air. вЕЯяндІГ

 

.(лл>\8£
Jo -го

 

мая

 

постановилъ:

  

1)

 

предоставить

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-
rJH'IflUHKM

 

ЛУ.ШІІІІ/

       

т,

             

„

 

:ЦН

   

*K33tJ)

   

к,

                         

„

Прокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

соизволепіе

 

на

 

наіраждевіе

 

Царевскаго,

 

согласно

 

ходатайству

преосвященнаго

 

самарскаго,

 

ордепомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

от.;

 

2)

 

по-

ручить

 

Хозяйственному

 

Управленію,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

священ-

никъ

 

Царевскій,

 

при

 

спасеніи

 

церкви

 

отъ .

 

пожара,

 

лишился

 

всего

почти

 

своего

 

имущества,

 

представить

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

свѣдѣ-

ніе

 

о

 

томъ,

    

въ

 

какомъ

 

размѣрѣ,

    

по

 

настоящему

 

положенію

 

си-
WJHVlbOfcDW.

   

WW.OK

                          

у

                                    

тт

нодскихъ

 

средствъ,

 

можетъ

 

быть

 

назначево

 

Царевскоиу

 

денежное

вщомоществованіе;

 

3)

 

въ

 

случаѣ

 

воспослѣдовааія

 

Высочайшаго
соизволенія

 

на

 

награжденіе

 

священника

 

Царевскаго

 

о

 

самоотвер-

жеввомъ

 

его

 

подвигѣ,

 

изъяененномъ

 

въ

 

представлевіи

 

преосвящен-

наго

 

самарскаго

 

за

 

J6

 

1816,

 

вацечатать

 

въ

 

жураалѣ

 

„Церков-

ный

 

Вѣстпикъ"

 

и

 

4)

 

крестьянину

 

села

 

Подъема

 

Ивану

 

Чилигиву

за

 

дѣятельноѳ

 

его

 

участіе

 

въ

 

охраневіи

 

церкви

 

отъ

 

пожара

 

пре-

подать

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сивода

 

съ

 

выдачею

 

установлен-

ной

 

грамоты.

 

Засимъ,

 

по

 

всеішдданнѣйшему

 

докладу

 

таковаго

онредѣленія

 

Синода,

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

14-й

 

день

 

минув-

га

 

а

 

го

 

августа,

 

Высочайше

 

соизводилъ

 

на

 

сопричисденіе

 

священни-

ка

 

Царевскаго

 

за

 

описанный

 

выше

 

подвигъ

 

самоотвержешя

 

къ

ордену

 

св.

 

Аавы

 

3-й

 

степени.колыша

 

нлизтаН

 

инпнвтэ

 

noaaaoq

— вяоЗ-эяэг.А

 

ы

 

явоцО

 

".віеѳг^сіо

 

oanqn

 

и

 

.q

 

ôl

 

івяонбя

 

лто

 

л'хн

-?оо

 

{ пниэ— йоаопоП

 

пялгясвн

 

в

  

втяд!)— врнаонафнпИ

   

<йѳаовнз



—

 

?§«

 

-

Ш,

 

Отъ

 

1(3

 

авгуота—25

 

сентября

   

1880

 

і%

   

№

 

69

   

о

книгѣ

 

Молчанова:

    

«Святый

 

Меѳодій,

    

епископъ

   

и

мучѳникъ,

 

отѳцъ

 

церкви

 

III

 

вѣка».

По

 

указу

 

Ёго

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Прави-

тоДьствующіЙ

 

Сиводъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-

Прокуроря,

 

отъ

 

29-го

 

іюля

 

1880

 

г.

 

за

 

J\':

 

275,

 

съ

 

журналомъ

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

признается

 

возяожиымъ

 

одобрить

 

для

фундамевтальныхъ

   

библіотекъ

    

духовныхъ

   

семинарій

    

изданвую

статскимъ

  

совѣтвикомъ

  

Молчановымъ

 

книгу:

    

„Снятый

 

Меѳодій,
і

епискОнъ

 

и

 

мученикъ,

 

отецъ

 

церкви

 

III

 

вѣка"

 

(С.-Петербургъ.

1877

 

г.).

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвер-

дить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

,, Церковный

 

Вѣстникъ".

Протоколы

 

съѣзда

  

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

   

Новочер-
каскаго

 

училищнаго

 

округа.
O'J908R3T,

                                      

.

                                        

Щф

   

S'A

-Ьт

 

tj.ohhD

           

РезолющяЬго

 

Высокопреосвященства.Резолющя

 

Его

 

Высокопреосвященства.

M

 

1843.

 

27

 

сентября.

 

Утверждается,

 

кромѣ

 

3

 

статьи.

Ходатайствовать

 

о

 

дополненіи

 

къ

 

получаемому

 

жалованью

учителей^

 

я

 

нахожу

 

неудобнымъ,

 

потому

 

что

 

мною

 

свѣчной

суммы

 

потребовалось

 

на

 

устройство

 

зданій

 

при

 

Донской

 

се-

минарІи,

 

и

 

еще

 

вскорѣ

 

потребуется

 

значительная

 

сумма

 

оной

для

 

устройства

 

зданій

  

Усть-Медвѣдицкаго

 

училища.

1880

 

года

 

севтября

 

17

 

дня

 

депутаты

 

отъ

 

духбвѳнства

 

Ново-

черкаскагО

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

засѣдавіи

 

своемъ

 

имѣли

 

сужде-

віѳ

 

о

 

нижеслѣдующихъ

 

предметахъ.

1)

 

Слушали

 

прошеніе

 

а)

 

исправлягощаго

 

должность

 

инспектора

Донской

 

духоввой

 

семинаріи

 

статскаго

 

совѣтнива

 

Василія

 

Алек-

сѣевича

 

Орлова,

 

б)

 

эконома

 

той

 

Же

 

шшнаріи

 

титулярнаго

 

совѣт-

ника

 

Арсенія

 

Григорьева

 

Алексѣева,

 

в)

 

преподавателя

 

Дояской

духовной

 

семиваріи

 

Леонтія

 

Епифанѳвича

 

и

 

г)

 

казачьки

 

Гуидо-

ровской

 

станицы

 

Натальи

 

Васильевой

 

Поповой,

 

объ

 

освобождевіи

ихъ

 

отъ

 

взноса

 

15

 

р.

 

за

 

право

 

обученія:

 

Орлова

 

и

 

Алексѣева —

сыновей,

   

Епифановича — брата

  

и

 

казачьки

 

Поповой —сына,

 

обу-



—

 

789

 

—

чающихся

 

въ

 

Новочеркаскомъ

 

духовномь

 

училищѣ;

 

такъ

 

какъ

Орловъ,

 

Евифановичъ

 

и

 

Алексѣевъ

 

служили

 

и

 

служатъ

 

въ

 

инте-

ресахъ

 

Донскаго

 

духовенства

 

и

 

притомъ

 

Епифановичъ

 

имѣѳтъ

еще

 

на

 

своемъ

 

попеченіи

 

крайне

 

нуждающихся,

 

въ

 

Минской

 

гу-

берні и,— родную

 

мать,

 

сестру

 

и

 

трехъ

 

братьевъ,

 

а

 

казачька

 

По-

пова,,

 

вслѣдствіе

 

исключенія,

 

по

 

болѣзни,

 

изъ

 

духовнаго

 

звавія

иужа

 

ея

 

Александра

 

Попова,

 

добываетъ

 

средства

 

для'

 

содержанія

сына

 

своего

 

уже

 

несколько

 

лѣтъ

 

собственвыми

 

трудами,

 

то

 

съѣздъ

депутатовъ

 

нашелъ

 

просьбы

 

ихъ

 

заслуживающими

 

уважевія

 

и

 

по*

становилъ

 

освободить

 

ихъ

 

ва

 

будущее

 

время

 

отъ

 

взвооа

 

15

 

руб.

за

 

право

 

обучевія.

2)

   

Слушали

 

словесное

 

залвленіѳ

 

члена

 

правленія

 

Новочеркаска-

го

 

духовнаго

 

училища,

 

священника

 

Виталія

 

Ермолова

 

о

 

слѣдую-

ніемъ:

 

мвогіе

 

изъ

 

своекоштныхъ

 

учевцковъ

 

бѣднаго

 

соотоднія

 

ча-

сто

 

нуждаются

 

въ

 

матеріальвыхъ

 

средствахъ,

 

какъ-то

 

обуви

 

и

 

т.

п.,

 

а

 

родители

 

ихъ

 

или

 

по

 

ограниченности

 

своихъ

 

средствъ

 

или

по

 

отдаленности

 

отъ

 

учебнаго

 

заведенія-

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

удовлетворить

 

во

 

время

 

ихъ

 

нуждамъ;

 

велѣдствіе

 

этого

 

съѣздъ

депутатовъ

 

вашелъ

 

полезнымъ

 

учредить

 

при

 

Новочеркаскомъ

 

ду-

ховвомъ

 

училищѣ,

 

по

 

примѣру

 

семинаріи,

 

кассу,

 

изъ

 

которой

 

бы

воспитанники,

 

при

 

крайнихъ

 

своихъ

 

нуждахъ,

 

могли

 

заимствовать

поеобіе

 

на

 

свои

 

неотложныя

 

нужды.'

 

Для

 

составленія

 

этой

 

кассы

отдѣлять

 

ежегодно

 

отъ

 

причта

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

нр.доджевіи

пяти

 

л'ртъ

 

по

 

50

 

коп.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

члены

 

правленія

 

выда-

вали

 

изъ

 

оной

 

нуждающимся

 

ученйкамъ

 

по

 

должномъ

 

разсмотрѣ-

ніи

 

состоянія

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

нуждъ: — инымъ

 

безвозвратно,

 

дру-

гимъ

 

съ

 

возвращѳвіемъ,

 

полагая

 

при

 

этомъ

 

по

 

4%

 

и

 

выдавать

не

 

болѣе

 

30

 

руб.

3)

   

Слушали

 

прошепіе

 

учителей

 

Новочеркаскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

въ

 

коемъ

 

они

 

прослтъ

 

съѣздъ

 

дѳцутатовъ

 

отъ

 

духовевства;

не

 

вайдутъ

 

ли

 

они

 

возиожнымъ

 

прибавить

 

имъ

 

жаловавья,

 

въ

какомъ

 

найдутъ

 

возможномъ

 

количествѣ,

 

такъ

 

какъ

 

годовое

 

жа-

лованье

 

въ

 

600

 

р.,

   

при

 

существующей

 

нынѣ

  

дороговизнѣ

 

пеоб-



—

 

79Q

 

-

адимыхъ

 

продуктовъ,

 

оказывается

 

въ

 

городѣ

 

!

 

йедостаточнымъ.

Депутаты

 

съѣзда-

 

разсуждая-

 

о

 

прошеніяхъ

 

учителей,

 

признали

ихъ

 

достойными

 

вниманія,

 

а

 

потому

 

положили

 

ходатайствовать

предЪ;

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

изъ

 

упажевія

 

къ-

 

вышеизло-

женпымъ

 

причинамъ

 

учителей

 

духовнаго

 

училища

 

сдѣлать

 

.имъ

дополненіе

 

къ

 

получаемому

 

ими

 

жаловапію

 

покрайней

 

мѣрѣ\

 

по

10

 

руб.

 

въ'годъ

 

каждому

 

изъі,

 

церковной

 

свѣчной

 

сумм"ы.г<ѳ

 

яжу.н

4)

 

МногіепівЪі; депутатовъ'

 

къ

 

назначенному

 

сроку/

 

ояаояя/вздъ

не

 

явились,

 

отчего

 

самый

 

съѣздъ

 

въ

 

назначенное

 

1 6

 

чисто

 

но

состоялся,

 

а

 

состоялся

 

уже

 

№

 

сентября;

 

прпнявъ 'это

 

во

 

внима-

ніе,

 

явившіеся

 

депутаты

 

просятъ

 

епархіальное

 

начальство

 

сдѣлать

в-нутлніе

 

веѣмъ

 

-дспутатамъ,

 

чтобы

 

они

 

на

 

будущее

 

время

 

явля-

лисъг/своевремепно,

 

въ

 

иротивпомъ

 

случаѣ

 

подвергать

 

ихъ

 

денеж-

ному

 

штрафу

 

въ

 

пользу

 

кассы

 

для

 

бѣдныхь

 

учениковъ -духовнаго

у.ЧИЛИЩа.
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ГО

  

ПТаОІ!(і'.!,ГПГТО

   

ы

m

 

JT1o

 

Совѣта

 

Братства

   

преподобнаго

 

Щ^Шц

1880

 

года^

 

сентября

 

26

 

дня,

 

При'

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-
деміи

 

открыто

 

Братство

 

тпреподобнаго

 

Сергія,

 

съ

 

цѣлыо

 

достав-

лять

 

нуждающимся

 

студентамъ

 

оной

 

денеяшыя

 

д

 

другія

 

матері-
альныя

 

пособія.

 

Взносы

 

отъ

 

ложизненныхъ

 

членовъ

 

Братства

(единовременно

 

не

 

мепѣс

 

100

 

руб.)

 

и

 

отъ

 

дѣйствптелыіыхъ

 

(каж-
догодно

 

не

 

менѣе

 

5

 

руб.),

 

а

 

равно

 

и

 

другія

 

ножертвованія

 

при-

нимаются:

 

1)

 

Совѣтомъ

 

Братства,

 

что

 

при

 

Московской

 

Духовной
Акадоміи,'

 

въ

 

Сергіевомъ

 

носадѣ,

 

Московской

 

губерніи;

 

2)

 

Пред-

сѣдрелемъ

 

, Совѣта,

 

Преосвщеннѣйшлмъ

 

Алоксіомъ,

 

еішскопомі.

Можайшшъ,

 

викаріешъ... Московской

 

Мптроноліи,

 

на

 

Сарицскѳмъ

подворьѣ

 

и

 

членами

 

Совѣта:

 

3)

 

Гекторомъ

 

Московской

 

духовной

семішарін,

 

протоіеремъ

 

Никола/шъ

 

Васильевичемъ

 

Благоразумовымъ;
4)'

 

Московской

 

Софійской,

 

па

 

Лубяпкѣ,

 

церкви

 

иротоісреезгь

 

Пав-

лом^

 

ЭДихайловпчемъ

 

Волхопекимъ,

 

въ

 

собствсшюмъ

 

домѣ,

 

на

Софійкѣи

 

:5.)' Мовковсиой

 

Спасской,

 

въ

 

Каретномъ

 

ряду,

 

церкви

священникомъ

 

Алексіемъ

 

Ѳедоровичемъ

 

Некрасовым^

 

въ

 

домѣ

Спасской

 

церкви^0д

  

днин

 

йолюфтооиф

 

nqu

   

,.q

 

000

 

лчі

 

влдооі



-

 

m

 

-

:;;:;:;;;'

 

отдѣлъ

 

неоффиціальный.

 

■

Настазленіе

 

воспитанникамъ

 

Донской

 

семинари

 

предложен-

ное

 

и.

 

д.

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандритомъ

 

Меѳодіемъ,

 

на

воздвиженіе

   

Честнаго

   

и

   

животворяща™

   

Креста,,

 

^ошдня.

з

 

Нынѣ

 

'

 

праздпуемъ

 

мы

 

всемірное

 

Воздвижепіе

 

Честнаго

 

и

 

Живо-

творящаго

 

Крйсга

 

Господня.

 

Праздникъ

 

сей— одинъ

 

изъ

 

важнѣй-

шихъ

 

праздниковъ

 

во

 

псемъ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

 

и

 

•'

 

называется

всемірнымъ,

 

то

 

есть

 

общимъ

 

для

 

всей

 

церквв.

 

Что

 

послужило

оенованіемъ

 

I

 

къ

 

установленію

 

пастоящаго

 

празднества

 

:

 

въ

 

ч?стъ

воздвиженія

 

честнаго

 

и

 

лемвотворящаго

 

креста

 

Господня?

 

И

 

какое

пазиданіе

 

представляетъ

 

наиъ

 

это

 

торжество1?

 

—

 

Побесѣдуемъ

 

объ

эшіъ.

                                     

Л

    

.'поч

 

£18

 

Ja

 

о^о

 

отб

 

.щ

Воздвиженіе

   

Честиаг.о

 

Креста

    

есть

 

торжество,

    

установленное-

дерковію.

 

въ

 

память

 

д.вухъ

 

событій,

    

радостныхъ.

 

для

 

церкви;—

именно

 

въ

 

память

 

чудесна

 

го

 

обрѣтенія

 

Креста

 

Господня

 

-при-

 

Им-'

ператоуіѣ:

 

Константипѣ

 

Великомъо(в'ъ>і4ч

 

вѣШ^^а^Шк^въ^да 5

мять

 

славваго.

 

возвращенія

 

его

 

изъ

 

плѣна

 

персидскаго

 

при

 

Импе-

ратор*

 

Иракліѣ

 

(въ

 

7

 

вѣкѣ).

    

Такимъ

 

образомъ

  

первоначальное1

^чрежденіе

 

пастоящаго

 

праздника

   

относится

 

къ

 

4

 

Шщ.

 

^"Болѣе

трехъі івѢковъ

 

продолжалось

 

уничиженіе

 

животворящпго'кр'йета^'сУ1

времени'

 

смерти

 

па

 

немъ

  

напито

 

Спасителя

 

и

 

Господа,

   

'й

 

тогда

какъ

 

славою

 

Распятаго

 

огласились

 

уже

 

всѣ

 

концы

 

вселенной

 

■

 

6бъ'І

орудія

 

спасепія,

 

скрывавшемся

 

въ

 

нѣДрахъ

 

земли

 

у

 

подножія

 

го-

ры-

 

Голгоѳы,

 

никто

 

не

 

зпалъ

 

изъ

 

вѣрующихъ.

 

Но

 

Промыслъ

 

Бо-

тЩ

 

устрой

 

или-

 

для

 

церкви- своей

 

торжество

 

обрѣтепія

 

животворя-

щаго

 

креста:

 

Господня,

 

постепенно

 

приготовлялъ

 

н

 

избранная

 

ору-:

дія

 

славы

 

Его.

    

Для

 

прославленія

 

славнаго,

    

но

 

обезелавленнаго

врагами

 

церкви

 

Хриетовой,

 

животворящаго

 

древа

 

крестпаго,

 

Самъ

Вогъ

 

на

 

великой

 

хартіи

 

неба

  

начортываетъ

 

апологію

   

и

 

предвоз-

вѣіцаетъ

 

грядущую

 

славу

   

и

   

силу

 

этому

 

снятому

 

Древу.

    

Когда1 ?

Еонотантинъ

 

ВеликШ,

    

только

 

что

 

возведенный

 

па

 

■

 

императорскій'



—

 

792

 

-

престолъ,

 

долженъ

 

былъ

 

воевать

 

съ

 

возставгаимъ

 

проти'въ

 

него

Максентіемъ

 

и

 

выступилъ

 

противъ

 

пего

 

съ

 

войскомъ,

 

во

 

время

оеады

 

Рима

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

войпами,

 

опасавшимися

 

превосход-

ной

 

силы

 

ненріятеля,

 

послѣ

 

полудня

 

увидѣлъ

 

слитый

 

изъ

 

свѣта

вокругъ

 

солнца

 

крестъ

 

съ

 

надписью:

 

„сиыъ

 

побѣждай"!

 

Въ

 

слѣ-

дующую

 

ночь

 

во

 

время

 

сна

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

знамсніемъ

 

креста

 

явил- :

ся

 

Константину

 

въ

 

человѣческомъ

 

видѣ

 

Оамъ

 

Іисусъ

 

Хрисгосъ

и

 

повелѣлъ

 

по

 

образу

 

видѣннаго

 

имъ.

 

на

 

небѣ

 

креста

 

устроить

воинское

 

знамя

 

и

 

знаменіемъ

 

креста

 

ознаменовать

 

щиты 'воипшо.

Константинъ

 

исаолнилъ

 

новѳлѣніе

 

Христово

 

и

 

подъ

 

зпаменіемъ

креста

 

одержадъ

 

полную

 

нобѣду

 

надъ

 

Максентіемъ.

 

По,

 

низложе-

ніи

 

Максентія,

 

Константинъ

 

Великій

 

немедленно

 

ноставилъ

 

па

Римской

 

площади-

 

св.

 

крестъ

 

Господень,

 

какъ

 

орудіе

 

его

 

силы

 

и

побѣды.

 

Это

 

было

 

въ

 

312

 

году.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

все

 

измѣни-

лось;

 

нѣкогда

 

безславное

 

ор.удіѳ

 

страшпой

 

казни 'сдѣлалось

 

теперь

сдавнымъ,,!

 

презираемое— достопокланяемымъ

 

цредметомъ

 

благоговѣй-

наго

 

почитапія;

 

сильное

 

и

 

могучее

 

р

 

збилось

 

о

 

немощное,

 

а

 

не-

мощное- возрасло

 

въ

 

си-ду

 

и

 

крѣпооть

 

неодолимуіОі

 

Слава

 

Распя-:

т.аго

 

-быстро

 

прогнала

 

мракъ

 

невѣрія

 

и

 

заблужденія

 

■■

 

и

 

великій

крестъ

 

Грсподѳнь

 

побѣдно

 

засіялъ

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

міра.

 

Кон<-

стантинъ

 

Велпкій

 

съ

 

большею

 

ревностію

 

заботился

 

о

 

распростра-

нен

 

христіанства

 

и

 

искоренепіи

 

язычества;

 

одною

 

рукою

 

онъ

 

со-

зидалъ

 

христіанскіе

 

храмы,-

 

другою — ниспровергалъ

 

идоловъ,

 

раз-

рущръ

 

капища

 

или

 

обращалъ

 

ихъ

 

въ

 

христіанскіе

 

храмы.

 

Осо-

бенное

 

вниманіо

 

онъ

 

обратилъ

 

на

 

св.

 

землю,

 

ознаменованную

 

со-

болями

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя.

 

Неоднократно

 

мспытавъ

 

на

 

ссбѣ

силу0 ,вреста,

 

Константинъ

 

Великіи

 

возъимѣлъ

 

благую

 

мысль

 

об-

рѣети

 

въ

 

нѣдрахъ

 

эрли

 

Іудейскод

 

то

 

самое

 

древо,

 

на

 

которомъ

былъраснятъ

 

Спаситель

 

міра,

 

и

 

упросилъ

 

благочестивую

 

мать

свою,

 

царицу

 

Елену,

 

отправиться

 

къ

 

свитымъ

 

мѣстамъ,

 

для

 

об-

рѣтонія

 

тамъ

 

гдраѵоцѣпп-іго

 

сокровища

 

и

 

устроепія

 

храмовъ

 

на

разныхъ

 

мѣстах*,

 

освященцыхъ.

 

стопами

 

Богочеловѣка.

 

Благоче-

стивая

 

Елена

 

въ

 

326

 

году

  

отправилась

 

въ

 

Палестину

 

съ

 

тѣмъ,



-

 

793

 

—

чтобы

 

освятить

 

себя

 

поклоненіомъ

 

йѣстатиъ

 

'

 

страданія

 

и

 

славы

Господа

 

и.

 

употребить

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

отысканію

 

честнаго

 

креста

Его.

 

Но

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

открыть

 

это

 

сокровище?

 

8а

 

давноцтіго

 

со-

бытия

 

распятія

 

Господа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

двумя

 

разбойниками

 

І'и

 

пезпа-

нія

 

христіанами

 

того

 

мЬстп,

 

гдѣ

 

былъ

 

зарытъ

 

'

 

іудеями

 

крестъ

Господень,

 

трудно

 

было

 

остановиться

 

на

 

кякомъ

 

либо

 

пунктѣ

близъ

 

горы

 

Голгоѳы,

 

съ

 

надеждою

 

обрѣсти

 

искомое

 

сокровище.

Невѣрующіе

 

іудеи

 

и

 

язычники,

 

дыша

 

слѣпою

 

ненпвистію

 

къ

 

хри-

стіапамъ

 

и

 

но

 

всему,

 

что

 

носило

 

память

 

о

 

начаткахъ

 

ихъ

 

вѣры,

уничтожили

 

всѣ

 

слѣды,

 

къ

 

отысканію

 

животворящаго

 

древа

 

на

мѣстпости,

 

искаженной

 

-

 

съ

 

умысломъ

 

и

 

изнѣпенной

 

отъ

 

разныхъ

на

 

ней

 

сооружений

 

языческихъ

 

каиищъ.

 

Послѣ

 

долгихъ

 

совѣщпній

Императрицы

 

съ

 

Іерусалимскимъ

 

патріархомъ

 

Макаріемъ,

 

она

 

рѣ-

інилась

 

созвать

 

старѣйгаихъ

 

по

 

лѣтамъ

 

іудесвъ;

 

по

 

они

 

сами

 

не

здали,

 

;

 

одѣ

 

ихъ

 

предки

 

(крыли

 

крестъ

 

и

 

указали

 

на

 

нѣкоего ;

Іуду,

 

который

 

опрѳдѣленнѣе

 

знадъ,

 

гдѣ

 

было

 

сокрыто'

 

животворя-

щее

 

древо;

 

одпакоже

 

онъ

 

не

 

прежде

 

указзлъ

 

это

 

м$сто,

 

какъ'

 

по"

гаестидневномъ

 

голодѣ

 

въ

 

безводномъ

 

колодцѣ.

 

НаконоцЪ

 

мѣсто-

указано

 

на

 

сѣверовосточной

 

сторонѣ

 

Голгоѳы,

 

гдѣ

 

было

 

капищо-

Венеры.

 

Капище

 

срыли,

 

начали

 

копать

 

зем'лю,

 

и

 

благоуханіо,
исшедшее

 

изъ

 

глубины

 

земли,

 

подкрѣпило

 

надежду

 

равноапостоль-

ной

 

царицы

 

и

 

ободряло

 

трудящихся.

 

По

 

оя

 

повелѣнію,

 

усйлія

были

 

усугублены,

 

и

 

'

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

вырыты

 

были

 

три

 

кре-

ста.

 

Оставалось

 

узнать,

 

который

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

крестъ

 

Опаси-

телевъ.

 

Для

 

этого,

 

по

 

совѣту

 

патрійрха

 

Макарія,

 

всѣ

 

Три

 

кре-;

ста

 

были

 

возлагаемы,

 

одииъ

 

послѣ

 

другаго,

 

сначала

 

па-

 

разелаб-

ленпаго,

 

потомъ

 

на

 

мертвеца.

 

Разслабленный

 

возсталъ

 

съ

 

одра

болѣягіи,!

 

а

 

мертвецъ

 

воскресъ

 

отъ

 

прикосновенія

 

животворящаго

древа

 

крестнаго,

 

тогда

 

какъ

 

прочіѳ

 

кресты

 

не

 

произвели

 

никако-

го

 

дѣйствія.

 

Патріархъ,

 

царица

 

и

 

вся

 

ея

 

свита,

 

пораженные

 

и

изумленные

 

двувратнычъ

 

чудомъ

 

и

 

подтверждѳиіемъ

 

спасительной

силы

 

креста,

 

начали

 

благоговѣйно

 

поклоняться

 

Божественному

сокровищу

 

и

 

спѣшили

 

лобызать

 

его,

 

илі-

 

хоть

 

взгляпуть

 

на

 

него1,



—

 

794

но

 

такъ

 

какъ

 

тѣснота

 

мѣста,

 

.при

 

безчислениомъ

 

етеченіи

 

HapoL

да,

 

не

 

позволяла

 

каждому

 

изъ

 

вѣругощихъ

 

видѣть

 

и

 

облобызать

животворящій

 

крестъ

 

Господень,

 

то

 

многіе

 

просили,

 

чтобы

 

имъ,

покрайней

 

мѣрѣ,

 

показали

 

его.

 

Тогда

 

патріархъ

 

Макарій,

 

стап-

ши

 

на

 

возвышенное

 

мѣсто,

 

■

 

воздвигалъ

 

честное

 

древо

 

креста,

 

на

всѣ

 

четыре

 

стороны,

 

показывая

 

его.

 

отдаленному

 

народу;

 

а

 

на-

родъ,

 

объятый

 

благоговѣйною

 

радостно,

 

восклицалъ:

 

Господи

 

по-

милуй,,

 

и

 

повергался

 

ницъ

 

предъ

 

честныѵіъ

 

древомъ.

 

Отъ

 

этого

первоначальная

 

воздвиженія

 

животворящаго

 

древа

 

для

 

созерцянія

и

 

поклоненія

 

вѣрныхъ,

 

жаждавіпихъ

 

видѣть

 

его,

 

и

 

самый

 

празд-

никъ,

 

установленный

 

по

 

случаю

 

обрѣтенія

 

его,

 

называется

 

Воз-

движеніеиъ.

 

Такъ

 

какъ

 

это

 

обрѣтеніе

 

было

 

во

 

время

 

Пасхи,,

 

toi

и

 

праздникъ

 

сначала

 

былъ

 

совергааемъ

 

на

 

другой

 

день

 

Пасхи.

Но

 

окончательное

 

установленіе

 

этого

 

празднества,

 

въ

 

нынѣш-

немъ

 

видѣ,

 

относится

 

къ

 

7

 

вѣку,

 

Въ

 

царствованіе !

 

греческаго

императора

 

Фоки,

 

Хозрой

 

царь

 

персидскій

 

(въ614г.),

 

устремив-'

шійся

 

па

 

Восточную

 

Римскую

 

Имперію,

 

подъ

 

предлогомъ

 

мести

з*;

 

насильственную

 

смерть

 

благодѣтеля

 

своего,

 

императора

 

-Маври-

кія,

 

овладѣвъ .

 

Іерусалимомъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

дрецпихъ

 

враговъ

ввеста

 

Христова— іудеевъ,

 

захватилъ

 

въ

 

плѣнъ

 

не

 

только

 

патрі-

арха

 

Захарію,

 

во

 

и

 

самое,животворящее

 

древо

 

похитилъ

 

вмѣстѣ

съ

 

прочими

 

сокровищами

 

храма.

 

Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

 

над-

менный,,

 

побѣдитель-

 

распространила

 

свои

 

губитеівныя

 

завоевания'-

вы- Восточной

 

Имперіи

 

и

 

грозилъ

 

истребленіемъ

 

не

 

только

 

Импе-

ріи,

 

но

 

и

 

всему

 

христіа яству,

 

увѣряя,

 

что

 

опъ

 

не

 

положитъ

 

ме-

ча,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

христіаискій

 

міръ

 

не

 

отречется

 

отъ.

Хриетаіа

 

Hrr.jnftç,,

 

•

 

поклонится

 

божеству

 

.

 

въ

 

•

 

символѣ

 

солнца.

Христіане

 

сильно ,

 

скорбѣли,

 

по

 

случаю

 

военныхъ

 

успѣховъ

Хозроя,

 

о.саждавшаго

 

уже

 

самый

 

Константинополь,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

были

 

.

 

безутѣшны,

 

лидіась

 

истиннаго

 

креста

 

Христова.

 

Къ

счастію,

 

поклоиникъ

 

солнца

 

не

 

иосягнулъ

 

ни

 

на

 

уничтоженіе,

 

ни

на

 

уничиженіе

 

его,

 

такъ

 

точно,

 

какъ

 

нѣкогда

 

филистимляпе

 

не

осмѣлились

 

посягнуть,

 

на

 

неприкосновенность

 

кивота:

 

завѣта,

 

плѣ-
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ней

 

на

 

го

 

ими.

 

ѵ

 

Крестъ

 

Христовъ

 

хранился,

 

въ

 

сокровищниц*

 

цпр-

ской>

 

и

 

всшорѣ

 

сынъ

 

Хозроя

 

выпужденъ

 

былъ

 

побѣдами

 

лреемт

пика' Фоки,

 

императора.

 

Иражлін,

 

къ

 

возвращенію

 

его. .

 

Импера-,

торъ

 

Ираклій,

 

съ

 

самого

 

інтуилеиія

 

на

 

престолъ,

 

употребилъ

 

всѣ

средства

 

къ

 

сопрѳтивленію

 

персамъ.

 

.Сначала-

 

(въ

 

622

 

г.)

 

Ирак-

ліі-і

 

отвлекъ

 

иенріятеля

 

отъ

 

столицы,

 

.перенеся

 

са.мъ.

 

войну

 

за

Тав.р'ъ,

 

поразилъ

 

иерсовъ

 

при

 

Иссѣ

 

и

 

заішочилъ

 

шозъ

 

оъ.хоза-

рами,

 

принудивъ

 

Хозроя

 

защищать

 

собственный

 

его

 

г.гращицы;

авары,

 

его

 

союзники,

 

били

 

разбиты

 

подъ

 

стѣнами

 

Івонстантиио-

иоля;

 

потерянные

 

города

 

и

 

области

 

быстро,

 

начали..возвращаться

и

 

новая., ,по_бѣда

 

при

 

Моеулѣ

 

отворила

 

войску,

 

подъ

 

предводителі,-

ствомъ

 

«амато

 

императора

 

путь,

 

къ

 

Ктезиф.ону.

 

■

 

Къ

 

дѳверптеиію

бѣдствія,

 

пбрсовЪ:,

 

въ

 

государств*

 

ихъ

 

возникли

 

внутренняя

 

ома*

тенія.

 

Сынъ

 

Хозроя

 

Сирой

 

возсталъ

 

противъ

 

отца,

 

сверг-ъ.

 

его

съ

 

престола^

 

...лишилъ

 

свободы

 

и

 

наконецъ

 

жизни.

 

Императ-оръ-

Ираклій

 

въ

 

622

 

году

 

и

 

закіючилъ

 

:съ

 

этимъ

 

Сироемъ

 

миръ,

который

 

обезпечилъ

 

импѳріи

 

прежнюю

 

свободу

 

и.

 

независимость-^

совершенное

 

торжество

 

,

 

христіанству.

 

Благочестив.ыйл

 

кесарь

 

пер-,

вымъ

 

условіемъ

 

мира

 

.цоставилъ

 

возвращеніе

 

свят.іго

 

креста

 

изъ

уцичижительнаго

 

плѣна,

 

въ

 

который

 

сопровождало

 

его

 

множество^

христіанъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іеруоалимякимъ

 

патріархонъ

 

Захаріею.

 

Съ

чувствомъ

 

глубокаго,

 

благоговѣйнаго

 

сииренія

 

встрѣтилъ

 

импера-

торъ

 

это

 

знамя

 

вѣры

 

и

 

спасенія,

 

принялъ

 

животворящее

 

древо

на

 

спои,, рамена

 

и,

 

роживъ

 

всѣ

 

знаки

 

импера'сорскаго

 

величія,

пѣшіГі,

 

въ

 

простой -одежд*,

 

съ

 

веобувѳнными

 

ногами

 

внесъ

 

это

црбѣдпро

 

знамя

 

христианства

 

-въ

 

обновленный

 

храмъ

 

гроба

 

Гос-

іЩРЧцф

 

( іт9ШЧо№°гШі№

 

<ШНЯЩ9л

 

°'Щ№

 

оно

 

взято

 

бы-
л%Хо,зроемъ,

 

{^яМ

 

дѣтъ

 

ЩЩ

 

тѣмъ ''

 

і

 

ЕЪ

 

живѣйпіей

 

радости
торжшвуюлццхъ

 

вѣрныхъ,

 

горько

 

сѣтовавшихъ

 

о

 

нлѣненіи

 

.его

невѣрными.

 

Вті

 

храм*

 

крестъ

 

былъ

 

снова

 

воздвигаемъ,

 

то

 

есть

возносіигь,

 

нодъем.гаіъ

 

руками

 

патріарха,

 

чтобы

 

вс*

 

могли

 

на-

слади

 

гьсіі

 

зр*ніемъ

 

возвращенного

 

сокровища,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

это

 

было

 

при

 

порвоначальномъ

 

его

 

рбрѣтѳпіи.

 

Такъ

 

какъ

 

возвра-



—

 

m

 

—

щеніе

 

св.

 

креста

 

изъ

 

Персіи

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

впесеніе

 

его

 

въ

храмъ

 

было

 

14

 

сентября,

 

то

 

въ

 

память

 

сего

 

событія

 

и

 

поста-

новлено

 

въ

 

з-тотъ

 

день

 

повсюду

 

праздновать

 

„Воздвиженіе

 

Живо-

творящаго

 

Креста".

 

Для

 

возвыіпенія

 

благоговѣнія

 

къ

 

этой

 

сня-

тый*

 

заповѣданъ

 

былъ

 

постъ,

 

который

 

и

 

до

 

нынѣ

 

составляетъ

необходимую

 

принадлежность

 

праздника.

 

Таково

 

происхожденіе

нынѣшняго

 

празднества

 

всемірнаго

 

Воздвиженія

 

Чсстнаго

 

и

 

Живо-

творящаго

 

Креста

 

Господня.

Сколько

 

вазиданія

 

и

 

утѣшенія

 

для

 

насъ

 

заключается

 

въ

 

вое-

поминаемомъ

 

нами

 

событіи!

 

Крестъ

 

Христовъ

 

хотя

 

болѣе'

 

трехъ

вѣковъ

 

сокрытъ

 

былъ

 

въ

 

землѣ,

 

но

 

не

 

истлѣлъ.

 

Напрасно

 

языч-

ники

 

и

 

іудеи

 

уиотрѳбляли

 

всѣ

 

іиѣры

 

къ

 

удержанію

 

его

 

во

 

мрак*

и

 

неизвѣстности,

 

'

 

дабы

 

тѣмъ

 

удобнѣе

 

привести

 

въ

 

зчбвѳвіе

 

рас-

пятаго

 

Господа.

 

Видимое

 

уничиженіе

 

животворящаго

 

креста,

 

па

которомъ

 

Онъ,

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вознесъ

 

Себя

 

за

 

грѣхи

 

міра,

 

кон-

чилось.

 

Распятый,

 

бывіпій

 

долгое

 

время

 

предметомъ

 

посмѣянія

 

у

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ,

 

въ

 

крест*

 

своемъ

 

проявилъ

 

намъ

 

безко-

вечное

 

величіе

 

и

 

силу

 

истинно

 

Божественную

 

и

 

вознесъ

 

его

 

изъ

нѣдръ

 

земли

 

во

 

слав*

 

па

 

высоту

 

царствевную.

 

Такъ

 

церковь

Христова,

 

хотя

 

бы

 

врата

 

адовы

 

возотали

 

противъ

 

ней,

 

всегца

будетъ

 

торжествовать

 

надъ

 

врагами

 

своими;'

 

такъ

 

И

 

всякая

 

добро-

дѣтель

 

не

 

лишится

 

мзды

 

своея,

 

по

 

въ

 

свое

 

время

 

будетъ

 

призна-

на

 

и

 

увѣнчана

 

наградою.

 

Посему

 

въ

 

воздвижѳніи

 

креста

 

Господ-

ня

 

мы

 

должны

 

видѣть

 

урокъ

 

спаеительнаго

 

самоотверженія

 

и

 

пе-

сснія

 

креста

 

своего,

 

тяжкаго

 

въ

 

начал*,

 

но

 

блаженнаго

 

впоелѣд-

ствіи.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ,

 

если

 

онъ

 

только

 

не

 

папрасно

 

поситъ

на

 

себѣ

 

высокое

 

зваиіе

 

христіанина,

 

имѣетъ

 

свой

 

крестъ,

 

на

 

ко-

емъ

 

онъ

 

долженъ

 

распинать

 

грѣховпуго

 

плоть

 

свою

 

съ

 

ея

 

страстя-

ми

 

и

 

похотями.

 

Креетъ

 

сей

 

должѳііъ

 

состоять

 

въ

 

благодуіпномъ"

перенесеніи

 

недостатковъ

 

падшей

 

природы

 

нашей

 

и

 

бѣдствій

 

есте-

ственныхъ,

 

въ

 

борьб*

 

съ

 

общею

 

всѣмъ

 

намъ

 

наклонностію

 

ко

злу

 

и

 

съ

 

соблазнами

 

міра,

 

въ

 

исправлепіи,

 

при

 

содѣиствіи

 

благо-

дати,

 

злаго

 

сердца

  

и

 

въ

 

обповлспіи

 

силъ

 

души

 

и

 

духа.

    

Пусть
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въ

 

жизни

 

и

 

во

 

веѳмъ

 

поведеніи

 

нашемъ

 

возвѣщается

 

добродѣте-

лями

 

нашими

 

велвкій

 

Крестоносецъ,

 

по

 

безконечной

 

любви

 

Своей,

положившій

 

.

 

на

 

насъ

 

душу

 

Свою

 

и

 

даровавшій

 

намъ

 

тѣ

 

безко-

нечныя

 

духовныя

 

блага,

 

за

 

которыя

 

имя

 

Его

 

славится

 

и

 

будетъ

славимо

 

во

 

всю

 

вѣчность

 

всѣми

 

колѣяами

 

небесныхъ,

 

земныхъ

 

и

преисноднихъ.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

одинъ

 

человѣкъ

 

посвятилъ

 

се-

бя

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

случайно

 

остановился

предъ

 

изображеніемъ

 

распятаго

 

Господа

 

Іисуса,

 

умирающаго

 

на

крест*,

 

съ

 

надписью

 

внизу:

 

,,вотъ

 

что

 

Я

 

сдѣлалъ

 

для

 

тебя,

 

а

ты

 

что

 

сдѣлалъ

 

для

 

Меня?"

 

Извѣстно

 

намъ

 

и

 

другое

 

чудное

дѣйствіе

 

креста

 

на

 

обращеніѳ

 

Маріи

 

Египетской,

 

которая,

 

удо-

стоившись

 

поклониться

 

кресту

 

Господню,

 

воспріяла

 

отъ

 

него

 

бла-

годать

 

и

 

твердость,

 

удалилась

 

отъ

 

соблазновъ

 

міра

 

въ

 

пустыню

и

 

начала

 

подвиги

 

благочестія.

Будемъ

 

и

 

мы

 

побѣднымъ

 

и

 

спасительнымъ

 

знаменіемъ

 

креста

побѣждать

 

все,

 

противное

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестію,

 

враговъ

 

внутрен-

нихъ— свои

 

страсти,

 

и

 

всѣхъ

 

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ— всю

 

си-

лу

 

вражію.

 

Будемъ

 

съ

 

радостію

 

и

 

благоговѣніеиъ

 

знаменовать

святымъ

 

крѳстомъ

 

себя

 

и

 

окрестъ

 

себя,

 

при

 

всякомъ

 

благомъ

 

дѣ-

лѣ

 

и

 

начинаніи,

 

и

 

ходя,

 

и

 

возлегая

 

и

 

возстая,

 

памятуя

 

о

 

вели-

кихъ

 

благодѣяніяхъ,

 

явленныхъ

 

силою

 

креста.

 

Но

 

въ

 

особенности

будемъ

 

чаще

 

призывать

 

на

 

помощь

 

своими

 

усердными

 

молитвами

Христа

 

Распятаго,

 

чтобы

 

Онъ

 

далъ

 

намъ

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

прославлять

 

и

 

почитать

 

честный

 

и

 

животворящій

 

крестъ

 

Его,
силу

 

и

 

рѣшимость

 

пѣть

 

и

 

ощущать

 

въ

 

своей

 

жизни

 

то,

 

что

 

вос-

пѣваетъ

 

нынѣ

 

св.

 

церковь:

 

„величаемъ

 

Тя,

 

Живодавче

 

Христе,
и

 

чтемъ

 

крестъ

 

Твой

 

святый,

 

имъ

 

же

 

насъ

 

спаслъ

 

еси

 

отъ

 

ра-

боты

 

вражія!"

 

Аминь.

                             

ы ^'
- ---------- 1——

                                                     

BHqn

Нравственная

 

филоеофія

 

утилитаризма.

(Окончаніе).ц

И.

Въ

 

критической

 

части

  

своего

  

изслѣдованія

   

г.

 

Маяьцевъ

    

а)

рѣпгаетъ

 

вопросъ

  

о

 

происхожденіи

 

нравственнаго

 

чувства

  

и

 

чув-
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ства:

 

справедливости;

 

б)

 

нодвергаетъ

 

критической

 

оцѣпкѣ

 

ученіѳ

о

 

принципѣ

 

или

 

критеріи

 

утилитарной

 

нравственности,

 

а

 

также

в)':очдоказатеяьствахъ

 

исанкціяхъ

 

утилитаризма

 

и,

 

паконецъ;

г)

 

поішываетъ

 

отяошеніе

 

утилитарной

 

нравственности

 

къ

 

нрав-:

ственному

 

ученію

 

христіанства.

 

■

       

•■■■

 

лтэонрачі

 

шя

 

он

 

Оині

1.

 

Разборъ

 

утилитарнаго

 

учѳнія

 

о

 

происхожденіи

 

нравст-

веннаго

 

чувства

 

и

 

чувства

 

справедливости.— Всѣ

 

утилитаристы

стараются

 

отрицать

 

перЕоначальность

 

или

 

прирожденноств

 

нрав-

ственнаго

 

чувства,

 

объясняя

 

-происхожденіе

 

его

 

изъ

 

ощущеній

 

и

воспроизведена

 

ихъ

 

или

 

идей.

 

Осповнымъ

 

свойствомъ

 

че.іовѣче-

ской

 

природы

 

утилитаристы

 

призн.ютъ

 

стремленіе

 

къ

 

счастью, —

стремленіе,

 

не

 

заключающее

 

въ

 

сёбѣ

 

первоначально

 

ничего

 

нрав j

ствеянаго.

 

Нравственный

 

же

 

характеръ

 

это

 

стремденіе

 

получаете

виослѣдствіи,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

соціаяьно^одаЕни^иядшийіьшчіили;

ипыхъ

 

общественныхъ

 

условій,

 

словомъ — подъ

 

вліяніемъ

 

инстинкта

общительности.

 

Но

 

подобное

 

объясненіе

 

происхожденія

 

нравствен-;

наго

 

чувства

 

нельзя

 

призпать

 

состоятельвымъ..

 

Инстинкте

 

общи-:

тельности

 

вообще

 

эгоистиченъ

 

іг

 

не

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

ничего

нравственнаго,

 

хотя

 

бы.

 

онъ

 

исключалъ

 

всякій

 

разсчетъ.

 

Если

дитя

 

радуется,

 

чувствуя

 

себя

 

въ

 

обществ*

 

другихъ,

 

и

 

плачете,-

когда

 

остается

 

одно;

 

если

 

человѣкъ,

 

удаленный

 

отъ

 

общества

 

се-

бѣ

 

подобныхъ,

 

страдаетъ,

 

то

 

отсюда

 

вовсе

 

еще

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что

они

 

необходимо

 

любятъ

 

тѣхъ,

 

общества

 

которыхъ

 

ищутъ.

 

Общи-

тельность,

 

слѣдовательно,

 

практикуется

 

въ

 

личныхь,

 

тоистиЧе-

скихъ

 

интересахъ

 

каждаго

 

и

 

коль

 

скоро

 

обнаружилось

 

бы,

 

что

эти

 

интересы

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворяются,

 

то

 

чувство

 

общительно-,

сти

 

немедленно

 

потеряло

 

бы

 

свою

 

почву.

 

Вотъ

 

почему

 

самъ

 

Милль

призяаетъ

 

ведостаточность

 

ч-у-вства

 

общительности,

 

какъ

 

осиованія

нравственности

 

и,

 

для.

 

восполненія

 

его,

 

обращается

 

къ

 

вліянію

благоразумгя,

 

симпатіи

 

и

 

друшхъ

 

чувствованы.

 

Но

 

и

 

эти

факторы

 

не

 

объяспяютъ

 

ироисхожденія

 

нравственнаго

 

чувства.

Что

 

касается,

 

по-первыхъ,

 

благоразумгя,

 

то

 

весьма

 

возможно

 

со-

вершеніе

 

нравственнаго

 

дѣйствія

 

и

 

безъ

 

него.

   

Въ

 

возвышенныхъ



—

 

799

 

—

проявленіяхъ

 

добродѣтели,

 

въ

 

подвигахъ

 

самопожертвованіл,

 

благо-

разум^',

 

повидймому,

 

не

 

только

 

не

 

находите

 

себѣ

 

мѣста,

 

но

 

да-

же

 

является

 

не

 

рѣдко

 

нреплтствіемъ

 

и

 

умаляете

 

цѣну

 

поступка,

потому

 

что

 

вносите

 

въ

 

дѣйствіе

 

элементе

 

разсчета.

 

Точно

 

так-

же,

 

во-вторыхъ,

 

и

 

симпатгя

 

не

 

можете

 

служить

 

основаніемъ

нравственности,

 

потому

 

что

 

хотя

 

это

 

чувство

 

и

 

сопровождается

страданіемъ,

 

жертвою

 

для

 

лица

 

симпатизирующего,

 

однако

 

оно

можете

 

быть

 

для

 

него

 

и

 

источникомъ

 

удовольствія;!

 

эпяоѵкѵшъщ

прямымъ,

 

слѣдовательно,

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

симпатія

 

не

 

чуж-

да

 

эгоистическаго

 

характера.

 

Но.

 

и

 

разсматриваемая

 

независимо

отъ

 

этого,

 

симпатія

 

не

 

всегда

 

можете

 

им*ть

 

нравственный

 

ха-

рактеръ,

 

который

 

зависите

 

отъ

 

того,

 

на

 

что

 

именно

 

человѣкъ

направляете

 

свою .

 

симпатію.

 

Не

 

обнаруживаясь

 

почти

 

вовсе

 

у

низшихъ

 

расъ

 

въ.

 

періодъ'

 

хищнической'

 

дѣятельности

 

(Спенсеръ)

и

 

обнаруживаясь

 

весьма

 

слабо

 

въ

 

нослѣдующіе

 

періоды

 

цивилиза-

ціи, .

 

симпатія

 

ограничивается

 

вообще

 

весьма

 

тѣснымъ

 

кружкомъ

лйцъ,

 

рѣдко

 

простираясь

 

за

 

предѣлы

 

семьи,

 

племени

 

или

 

націи.

Кромѣ

 

того,

 

симпатія

 

постоянно

 

обусловливается

 

какъ

 

умствен-

нымъ

 

развитіемъ

 

личности,

 

такъ

 

и

 

вліявіемъ

 

воспитанія,

 

условій

жизни,

 

среды

 

и

 

проч.

            

;,9qo

 

.гяяя

 

оял.от

 

йіноііиэдт')

 

к

 

наоояі

Вотъ".

 

почему

 

нѣкоторые

 

утилитаристы,

 

сознавая

 

условность

 

ве-

лѣній

 

благоразумія

 

и

 

симнатіи,

 

думали

 

было

 

основаніемъ

 

нрав-

ственнаго

 

чувства

 

признать

 

существующее

 

законы,

 

побуждающіѳ

къ

 

совершенію

 

нравственныхъ

 

дѣйствій

 

страхомъ

 

наказания

(Бэнъ).

 

Но

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

оказываются

 

совершенно

 

пеобъ-'

лепимыми

 

факты

 

нарушеніл

 

закона

 

во

 

имя

 

нравственнаго

 

чувства.

Очевидно,

 

что

 

обнародованные

 

законы

 

сами

 

возникайте

 

изъ

 

нрав-

ственнаго

 

чувства,

 

поэтому

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

причиною

 

его.

Сознавая

 

недостаточность

 

подобнаго

 

объяспенія,

 

Спенсеръ

 

думалъ

было

 

признать

 

нравственное

 

чувство

 

продуктомъ

 

исторйческаго

развитія

 

духовной

 

жизни

 

человѣчеетва,

 

передаваемымъ

 

путемъ

 

на-

следственности

 

отъ

 

предшествующихъ

 

поколѣній

 

нослѣдующимъ.

Но

 

подобнымъ

 

мвѣніемъ

 

вовсе

 

не

 

объясняется

 

того,

 

какимъ

 

обра-



—

 

800

 

-

аоиъ

 

понятія

 

о

 

полезномъ

 

мотли

 

перейти

 

потомъ

 

въ

 

понятія

 

О

правствтно'обАзательномъ

 

и

 

справедлшомъ?

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

что

 

понятія

 

0

 

справедливости

 

и

 

честности

 

весьма

 

трудно

 

мирятся

съ

 

понятіями

 

о

 

выгод*,

 

польз*

 

или

 

удовольствіи,

 

такъ

 

что

 

было

бы

 

весьма

 

затруднительно

 

(если

 

только

 

возможно)

 

объяснить

 

ими

возникновение

 

и

 

развитіе

 

нравственныхъ

 

чувствъ

 

и

 

соотвѣтствую-

щихъ

 

имъ

 

понятій.

 

Если

 

бы

 

даже

 

и

 

допустить,

 

что

 

практика

 

въ

развитіи

 

честности,

 

любии

 

и

 

правдивости

 

могла

 

быть

 

полезна

 

для

племени,

 

обладавшаго

 

этими

 

качествами,

 

то

 

эта

 

полезность

 

совер-

шенно

 

не

 

объяспяла

 

бы

 

намъ

 

той

 

святости,

 

которая

 

соединяет-

ся

 

съ

 

нравственными

 

дѣйствіями

 

и

 

двлаетъ

 

ихъ

 

безусловно

 

обя-

зательными,

           

Ш
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Для

 

объясненія

 

перехода

 

стремленій

 

къ

 

удовольствію

 

и

 

поль-

зѣ

 

въ

 

нравственное

 

чувство

 

утилитаристы

 

указываютъ

 

на

 

законъ

ассоціаціи,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

идеи

 

могутъ

 

получать

 

нѣкоторыя

новыя

 

свойства,

 

которыхъ

 

до

 

ассоціаціи

 

он*

 

пе

 

имѣли.

 

Поэтому

и

 

добродѣтедь,

 

желаемая

 

спачала

 

въ

 

качеств*

 

средства,

 

веду-

щего

 

къ

 

счастію,

 

становится

 

потомъ

 

желательной

 

и

 

любимой

 

сама

по

 

себѣ.

 

Но

 

если

 

<5ы

 

добродѣтель

 

сначала

 

представляла

 

предмете

любви

 

и

 

стремленій

 

только

 

какъ

 

средство

 

къ

 

счастію,

 

то

 

самымъ

естественнымъ

 

результатомъ

 

такого

 

дѣйствія

 

ассоціацій

 

было

 

бы

постепенное

 

ослабленіе,

 

a

 

затѣмъ

 

.и

 

совершенное

 

исчезновеніѳ

 

са-

маго

 

сознанія

 

добродѣтели,

 

какъ

 

момента,

 

отличнаго

 

отъ

 

счастія.

Кроиѣ

 

того,

 

подобный

 

взтлядъ

 

на

 

происхожденіе

 

нравствепнаго

чувства

 

противорѣчитъ

 

оиыту,

 

который

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

если

 

когда

 

добродѣтель

 

бываете

 

непріятна,

 

то

 

именно

 

вначалѣ,

при

 

ея

 

возникновеяіи,

 

и

 

это

 

потому,

 

что

 

тутъ

 

происходите

 

іне-

И8бѣжная

 

борьба

 

со

 

всѣми

 

прежде

 

укоренившимися

 

чувственными

привычками

 

и

 

инстинктами.

 

Воооще

 

велѣнія

 

нравственнаго

 

чув-

ства

 

такъ

 

мало

 

имѣютъ

 

общаго

 

съ

 

опытами

 

полезности,

 

что

 

если

и

 

можно .

 

говорить

 

объ

 

участіи

 

послѣднихъ

 

въ

 

процесс*

 

развитія

н.равственныхъ

 

воззрѣній,

 

то

 

развѣ

 

только

 

въ

 

томъ

 

смысл*,

 

что

эти

 

опыты

  

могли

 

содѣгіствовать

    

развитію

 

интеллекта

    

до

 

той



—

 

801

 

—

ступеви,

 

на

 

которой

 

онъ

 

могъ

 

усвоить

 

нѣчто

 

высшее,

 

чѣмъ

 

сами

эти

 

опыты.

 

Отчего,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

допустить,

 

что

 

умѣ' і;въ

своемъ

 

пост'епенпомъ

 

разпитіи,

 

на

 

ряду

 

съ

 

опытами

 

полезности,

могъ

 

принять

 

какъ

 

новую

 

и

 

отличную

 

идею,

 

такъ

 

равно

 

и

 

тѣ

чувства,

 

который

 

могли

 

сопровождать'

 

ее?

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мог-

ла

 

образоваться^

 

въ

 

видѣ

 

закона

 

нравственной

 

жизни,

 

новая

идея,

 

по.

 

отношенію

 

ni

 

которой

 

удовольствие

 

и

 

страданіе

долоюны

 

быть

 

подчинены,

 

а

 

когда

 

нужно,

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

при-

несены

 

въ'-Шсертву.

 

Изъ

 

'

 

всего

 

сказаннаго

 

обнаруживается

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

несостоятельность

 

того

 

мнѣнія,

 

по

 

которому

цроисхожденіе

 

нравственнаго

 

чувства

 

объясняется

 

изъ

 

удовольствія

и

 

пользы,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

открывается

 

необходимость

 

въ

 

дру-

гомъ

 

объясненіи,

 

признаюЩемъ

 

первоначальность:

 

или'

 

прирожа(#-

ность

 

нравственнаго

 

чувства

 

человѣческому

 

духу.

 

Истинность

 

это^

го

 

послѣдняго

 

объясневія

 

доказывается

 

фа/ктами

 

обнаружения

нравственнаго

 

чувства,

    

іиэвкіа

                                           

Ш

 

«г*

-Нравственному

 

чувству

 

принадлежите

 

вообще

 

оцѣниа,

 

на

 

осно-

вами

 

духовныхъ

 

отнравленій,

 

достоинства

 

человѣческой

 

лично-

сти.

 

Подобно

 

чувству

 

жизни

 

физической,

 

дающему

 

намъ

 

знать

 

о

такомъ

 

или

 

иномъ

 

состояніи

 

нашего

 

организма

 

(боленъ

 

онѵ

 

или

здоровъ,

 

голоденъ

 

или

 

сытъ,

 

холоденъ

 

или

 

тепелъ)

 

нравственное

чувство

 

свидѣтсльствуетъ

    

о

 

хорошемъ

 

и

 

правильно'мъ

 

наетроеніи

нашего

 

духа'

 

и

 

расширены

  

его

 

жизни,

   

когда

 

мы

 

дѣлаемъ

 

добро,
аінви

    

;

  

і

 

in

  

i

     

[

       

[

 

.

    

.

                     

.

                         

■

и

 

о

 

разетродствѣ,

 

стѣсненш

 

и

 

страданш,

  

когда

 

мы

 

дѣлаемъ

 

зло.

Кромѣ

   

непосредственности,

    

показанія

    

нравственнаго

   

чувства

отличаются

 

еще

 

непроизвольн"стію,

   

т.

 

е.

 

устранить

 

ихъ

 

мы

 

не

можсмъ

 

иначе,

   

какъ

 

измѣнивши

 

самый

 

образъ

 

дѣйствій

 

согласно

требованіямъ

 

нравственнаго

 

чувства.

  

При

 

этомъ,

 

на

 

перныхъ

 

по-

рахъ,

 

нравственное

 

чувство

 

не

 

заоючаетъ

 

въ

 

себѣ

 

теоретическаго

элемента,

  

который

 

могъ

 

бы

 

быть

    

передаваемъ

 

другимъ

 

въ

 

видѣ

убѣжденія.

 

И

 

только

 

мало

 

по

 

малу,

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія

 

отдѣль-

ныхъ

 

опытовъ,

 

создается

 

постоянная

 

и

 

опредѣленная

 

нравственная

мѣрка,

 

выработываются

  

извѣстныя

 

нравственная

 

убѣжденія

 

и

 

ира-



—

 

802

 

—

кила,

 

которыл

 

и

 

прилагаются

 

ко

 

всѣмъ

 

вообще

 

дѣлствіямъ

 

чело-

века.

    

Таковы,

   

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

   

обнаружѳнія

 

нравственнаго

чувства.

    

Представители'утилитаризма

 

(и

 

эмпиризма),

  

осппривая

его

 

врожденность,

    

указываюсь

   

на

 

тотъ

 

фактъ^плчдчжгпоказамя

нравственнаго

 

чувства

 

въ

 

разныя

 

времена

 

и

 

у

 

различныхъ

 

наро-

довъ

 

отличаются

 

крайнимъ,

 

разнообразіемъ,

   

доходящимъ

 

до

 

про-

тивоположности.

 

Отсюда

 

дѣлаютъ

 

тотъ

 

выводъ,

  

что

 

нравственное

чувство

    

есть

 

результатъ

 

восдитанія

    

и

  

другихъ-

 

условіи, — что

,оно

 

т. часть

 

нашей

 

природы,

 

а

 

только

 

плодъ

 

ея.

   

Но

 

это

 

мнѣ-

ніе

 

не

 

различаете

 

въ

 

воснитаиш

 

сторону

 

естественную,

 

состоящую

въ

 

тѣхъ

 

свойствахъ

 

человѣческой

 

природы

 

(умѣ,

 

чувствахъ

 

и

 

т.

п.),

 

которыя

 

необходимы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

человѣка.чѳло-

вѣкомъ,

 

отъ

 

стороны,

 

вносимой

 

или

 

прививаемой

 

воснитаніемъ,

 

но

не

 

составляющей

 

чарти

 

человѣческой

 

природы

 

(таковы,

 

напр.

 

лич-

иыя

 

симиатіи

 

и

 

.даипатіи

 

и

 

і\

 

п.).

  

Поэтому,

 

всякій,

 

кто

 

пони-

маете

 

воспитаніе

 

въ

 

смыслѣ

 

естественнаю

 

развитія,

 

оилъ

 

чело-

чка, ,

 

необходимо

 

долженъ

 

признать

 

и

 

нрирождениость

 

нравствен-

наго

 

чувства,

 

потому

 

что,

  

.лишь

 

благодаря

 

этому

 

послѣднсму

 

ус-

ловію,

 

человѣкъ

 

является

 

способ.ньімъ

 

воспитываться

 

и

 

развивать-

ся

   

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи..

    

Пусть

   

существуютъ

   

уклоненія,

извращенія

 

и

 

различный

 

аномаліи.

 

въ, области

 

нравственности;

  

все

это

 

нисколько

 

не

 

даете

 

основапій

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отрицать

 

суще-

стаован|ом9Н|?|вствемянои

                                                          

болѣзней

не

 

отрицаете

 

существования

 

здоропыхъ

 

организловъ,

 

существованіѳ

уродливостей— 'правильнаго

 

типй.

 

Да

 

и

 

самыя

 

различія

 

въ

 

обна-
руженіяхъ

 

нравственнаго1

 

чувства

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

велики,

 

чтобь
на

 

основаніи

 

ихъ

 

отрицать

 

его^

 

врожденность

 

( х ).

    

Не

 

смотря

 

на

''

 

(')

 

Ближайшее

 

иясл+.довайіе

 

иричпнъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

поступковъ,

 

кажущих-

ся;

 

безнравственными

 

съ

 

нашей

 

точки

 

арѣнія,

 

почти

 

всегда

 

обнаружинаегь

 

осо"

был

 

обстоятельства,

 

могущія

 

если

 

пе

 

извинить,

 

то

 

въ

 

значительной

 

степени

 

смяг-

чить

 

характеръ

 

поступка.

 

Многіе,

 

напр.

 

поступки,

 

которые

 

норажаютъ

 

нась- сво-

ею

 

жестокостію,

 

были

 

внушены

 

тѣми

 

же

 

чувствами

 

благожелательности

 

и

 

гуман-

ности,

 

въ

 

несоблюденіи

 

которыхъ

 

уирекаютъ

 

ихъ

 

винопниковъ;

 

а

 

пъ

 

другихъ

случаяхъ,

 

единственным*

 

заключеиіемъ,

 

къ

 

которому

 

можно

 

придти,

 

будегъ

 

то,

что

 

тогдаШнін

 

ласштабь

 

гуманности'

 

былъ

 

не

 

развить

 

еще

 

до

 

такой

 

степени,

 

па

которую

 

онъ

 

сталъ

 

въ

 

позднѣйшее

 

время.

 

: ; (Такъ,

 

на»р.

 

убійство

 

слабыхъ

 

и

 

пре-

старѣлыхъ

 

почиталось

 

у

 

дикарей

 

дѣломъ

 

сострадапія

 

не

 

только

 

самимь

 

убіпдею,
-ЩШ

 

Жертвою

 

его. и

 

т.

 

а.):ШТІёЩи

 

КИНТОіГНеН

   

НЭТОИШИТООКЦИН
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—

то,

 

что

 

обнаруженія

 

нравственности,

 

въ

 

различный

 

.эпохи

 

истори-

ческая,

 

.развитія

 

человѣчества,

 

въ

 

частностяхъ

 

рѣзко

 

различались,

въ

 

общемъ,

 

при

 

совершеніи

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

случая,

 

всегдг

признавалось

 

добродѣтельнымъ

 

одно

 

и

 

тоже

 

паправленіе.

 

Накот

нецъ,

 

если

 

бы

 

даже

 

было

 

доказано,

 

что

 

существуете

 

такое

 

со-

стояніе

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

человѣчества,

 

въ

 

которомъ

 

совершен-

но

 

отсутствуютъ

 

нравственныя

 

явленія,

 

о

 

..то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

мы

 

не ; вправѣ

 

отрицать

 

врожденность

 

нравственнаго

 

чувства,

 

по-

тому

 

что.,

 

опо

 

можете

 

существовать

 

въ

 

видѣ

 

зародыша,

 

подобно

древесному

 

сѣмени,

 

въ

 

которомъ

 

заключены

 

основанія

 

для

 

того,

чтобы

 

впослѣдствіи

 

развиться

 

въ

 

дерево.

 

Благодаря

 

прирожден-

нымъ

 

задаткамъ

 

къ

 

нравственности

 

и

 

дикарь,

 

при

 

благопріят-

ныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

способенъ

 

етать

 

высоконравственнымъ

 

че-

лрвѣкомъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

животномъ

 

царствѣ,

 

при

 

подобныхъ

 

же

условіяхъ,

 

не

 

бываете

 

такого

 

иревращенія.

 

Вотъ

 

почему

 

сами

позднѣйщіе

 

утилитаристы

 

(напр.

 

Спенсеръ)

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

склоняются

 

къ

 

яризнанію

 

врожденности

 

нравственнаго

 

чувства.

Нравственное

 

чувство,

 

ію

 

этому

 

воззрѣнію,

 

имѣетъ

 

опытное

 

про-

исхожденіѳ

 

для

 

расы,

 

для

 

тѣхъ

 

тысячелѣтій,

 

которыя

 

пережиты

предками,

 

нолю

 

отяогаепію

 

къ

 

отдѣльной

 

личности

 

оно

 

стало

 

те--

перь

 

инстинктивпымъ,

 

существующимъ

 

въ

 

немъ

 

до

 

его

 

личныхъ

оштовъ

 

въ

 

качествѣ

 

■■

 

зародыша

 

или

 

зерна,

 

дальнѣйшее

 

развитіе

и

 

ростъ

 

котораго

 

ввѣряется

 

уже

 

воздѣйствію

 

различныхъ

 

вліяній,

заключающихся

 

въ

 

воспитаніи,

 

разнообразнѣйшихъ

 

условіяхъ

 

и

опытахъ,

 

жизни.

            

щЫш

                                               

ик

 

ньэЯ
Изъ

 

того,

 

сказано

 

о

 

происхождсніи

 

нравственнаго

 

чувства,

 

самъ

со^ою

 

слѣдуетъ

 

выводъ

 

въ

 

пользу

 

признанія

 

прирожденности

 

и

чувства

 

справедливости.

 

Безусловная

 

императивность

 

чувства

справеддивйсти

 

совершенно

 

несовмѣстима

 

съ

 

тою

 

условностію,

 

ко-

торою

 

отличаются

 

правила

 

житейскаго

 

опыта,

 

вытекающія

 

изъ

стремленія

 

къ

 

пользѣ

 

и

 

удовольствію.

 

Всякое

 

проявленіе

 

чувства

справедливости

 

служите

 

выраженіемъ

 

прирожденной

 

человѣческому

духу

 

идеи

 

долш,

    

составляющей

 

оенованіе

 

права

 

каждой

 

лично-

>
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сти

 

на

 

уваженіе

 

и

 

довѣріе

 

со

 

стороны

 

другихъ,

 

права1,

 

которой?

со

 

стороны

 

другихъ

 

лицъ

 

:Соотвѣтствуетъ

 

обязанность

 

его

 

оХра-

ненія

 

и

 

уваженія.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

чувство

 

•

 

справедли-

вости,

 

служа

 

выраженіемъ

 

нравственной

 

природы

 

нашего

 

духа,

совершенно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

выведено

    

изъ

 

стремленія

 

къ

 

поліМ

ИШЩУДОВОЛЬСТВІЮ.

 

!

   

<ГЯ

     

,ІіаТОЭіФіОГ.ЭР

   

1ШГ.НЖ

   

ЁОШШХ^Я

 

d'fi

   

9ІНВОТЭ

2.

 

Критика

 

основнаго

 

принципа

 

утилитарной

 

нравствен-

ности. 1— Для

 

систематическаго

 

построенія

 

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

ученія

 

необходимо,

 

прежде

 

'Всего,

 

высшее

 

руководительно»йачяло

или

 

принципъ;

 

Такимъ

 

началомъ

 

утилитаризиъ

 

признаете,

 

какъ

известно,

 

счасрііе,

 

понимаемое

 

въ

 

смыслѣ

 

„наивозможно

 

большей

суммы- удовольствій

 

•

 

при

 

наивозможно

 

меньшей

 

еуіймѣ

 

страДаній".

Чтобы

 

опредѣлить,

 

насколько

 

ссстоятеленъ

 

утилитарный

 

прйнципъ

нравственности,

 

необходимо

 

подвергнуть

 

Изслѣдованію,

 

прежде

всего,

 

понятіе

 

удопольствія,

    

какъ

 

существенной

   

основы

   

счастія.

a)

 

Удовольствіе

 

является

 

началомъ

 

жизни

 

вь

 

такШ

 

степени

неопредѣлвинымъ

 

и

 

измѣнчтымъ,

 

что

 

даже

 

не

 

допускаете

 

ка-

ково

 

нибудь

 

.

 

точнаго

 

опрѳдѣденія,---оно

 

есть

 

то,

 

что

 

мы

 

лишь

чувствуемъ

 

или

 

ощущаемъ

 

.

 

и

 

внѣ;

 

этого

 

чувства

 

или

 

ощущенія

не

 

существуете.

 

Затѣмъ>

 

нельзя

 

указать

 

никакихъ

 

твердыхъ

 

при-

чинъ

 

иди<

 

условій,

 

необходимыхъ

 

для

 

возникнОвенія

 

удовольствія.

Однѣ

 

и

 

тѣже.

 

внѣшнія

 

причины

 

могутъ

 

дѣйствовать

 

на

 

разиич-

ныхъ

 

людей

 

различно,' смотря

 

по

 

ихъ

 

возрасту,

 

полу,

 

темперамен-

ту,

 

соотоянію

 

здоровья,

 

степени

 

узгственнаго

 

■

 

развитая

 

и

 

т.

 

п.

Если

 

мы

 

присоединииъ

 

сюда

 

вліяніе

 

воображенія,

 

такой

 

или

 

иной

запасъ

 

воспріятій,.

 

хранящихся

 

въ

 

памяти,

 

различный

 

заботы,

надежды

 

и

 

опасеаія,

 

то

 

необходимо!

 

должны

 

согласиться

 

съ

 

і(ѣмъ,

.что

 

совокупность

 

всѣхъ

 

этихъ

 

условій

 

-дѣлаетъ

 

удовольствіе

 

чув-

етвоиъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

неопредѣленнымъ

 

( 2).

 

Эта

 

неопредѣ-

ленность

 

увеличивается'.:

 

еще/ болѣе

 

отъ

 

того,"

 

что

 

не

 

бываете

 

по

----------1--------------------------ІІ— '■-----ЧтгШЛШЮДУ

  

н

  

Eu

             

.

   

кііш.кчігп-
( 2)

 

„Мужчина,

 

нишетъ

 

Паскаль,

 

имѣетъ

 

иныл

 

удовольствіл,

 

чѣмъ

 

женщина,'

 

бо
гатый^-иныл,

 

ч$мъ

 

бѣдный,

 

князь,

 

нолвоводецъ,

 

куиецъ,

 

крестьянин*,

 

старикъ

 

и

юновіа,

 

здоровый

 

и

 

больной, — каждый

 

имѣютъ

 

свои

 

особые

 

предметы

 

удов

 

ільегвіл,
далеко

 

несходные

 

между

 

собою 1*.™ 1530

   

И'ЩЮШ.айТЭО')
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прйродѣ

 

удовольствій

 

вполнѣ

 

чистыхъ,

 

но

 

къ

 

каждому

 

удоволь-

ствие

 

необходимо

 

примѣшиваютсл

 

элементы

 

стріданія.

 

Волѣдствіѳ

такой

 

неопредѣленной'

 

природы

 

удоводьствія,

 

■

 

весьма

 

трудно

 

дать

одну

 

какую

 

либо

 

постоянную

 

мѣрку,

 

по

 

:

 

которой

 

различныя

 

удо-

вольствія

 

могли

 

бы

 

быть

 

сравниваемы

 

и

 

оцѣниваемы

 

М,ежду

 

собою

въ

 

количественномъ

 

отноиіеніи.

 

Даже

 

когда

 

рѣчь

 

идете

 

объ

ощущеніяхъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

порядка,

 

и

 

тогда .

 

сравненіе

 

мо-

жетъ

 

быть

 

только

 

весьма

 

несовершенное.

 

Какъ

 

же

 

возможно

 

срав-

нивать*;

 

между

 

собою

 

удовольствія

 

,

 

различнаго

 

рода;,

 

работу

 

еъ

ѳтдыхомъ,

 

упражненіе

 

ума

 

съ

 

проявлепіемъ

 

нѣжности,.

 

радость

ѳбъ

 

.открытіи

 

научной

 

истины— съ

 

радостію,

 

испытываемой

 

послѣ

совершенія

 

добраго

 

дѣла*?

 

Такимъ

 

образожъ,

 

никакой

 

йрки

 

для

оцѣнки

 

удовольствій

 

съ

 

количественной

 

стороны

 

вовсе

 

не

 

оказы-

вается.

 

Точно

 

также

 

утилитаризмъ

 

ne

 

можетъ

 

указать

 

мѣрки

 

для

опредѣленія

 

качественнаго

 

достоинства

 

удовольствій.,

 

'Превосход-

ство

 

ѳднихъ

 

удовольствий

 

предъ

 

другими

 

;

 

можно

 

было

 

бы

 

узнать

посредетвомъ

 

личныхъ

 

опытовъ.

 

Чтобъ

 

узнать

 

все

 

превосходстве

добродѣтели

 

і

 

предъ

 

порокомъ,

 

нужно,

 

слѣдуя

 

этому

 

кратерію,

сдѣлать

 

предварительный

 

опыте

 

порока,

 

и

 

если

 

при

 

этомъ

 

ока-;

жется

 

перевѣеъ

 

на

 

сторонѣ

 

добродѣтели,

 

то

 

удовольствія

 

послѣд-

ней

 

качественно

 

выше

 

удовольствій

 

порока.

 

Но

 

кто

 

не

 

видите

крайней

 

нелѣпости

 

этого

 

средства?

 

Вотъ

 

почему,

 

самъ

 

Милль,

 

въ

случаяхъ

 

нерѣшимости

 

и

 

колебанія

 

относительно

 

предпочт*нія

 

од?

нихъ

 

.удовольствий

 

другимъ,

 

соиѣтуетъ

 

обращаться

 

къ

 

мнѣнію

большинства

 

людей

 

котпетентныхъ.

 

Но

 

подобный

 

суѵь

 

большин-

ства

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обязательными

 

потому

 

что

 

иріятаоедля

другихъ

 

можетъ

 

быть

 

непріятнымъ

 

для

 

меня.

 

При

 

томъ

 

же

 

какъ

мн.ѣпіе,

 

такъ

 

и

 

компетентность

 

другихъ

 

бываютъ

 

условны,

 

почету

и

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

никакого

 

безусловно-обязательнаго

 

зцаченія.

Такимъ

 

образомъ

 

взглядъ

 

на

 

удовольствіе

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

ути-

литаризма

 

совершенно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

установленъ,

 

поэтому

 

и

понятіе

 

о

 

счастіи,

 

какъ

 

„наибольшей

 

оуммѣ

 

удовольствий",

 

отли-

чается

 

крайнею

 

измщнчивоепйю

 

ж

 

неопредіьлепностіт

 

,гяатэлѵэ
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б)

 

Эта

 

йеопредѣленность

 

основнаго

 

начала

 

утилитаризма

 

обна-

руживается

 

еще

 

ясяѣе

 

изъ

 

критического

 

разбора

 

самаго

 

понятія

о

 

счастіи.

 

Повднѣйшій

 

утилитаризмъ

 

представляете

 

самое

 

широкое

понятіе

 

о-

 

счастіи,

 

включая

 

въ

 

него

 

яе

 

только

 

идеи

 

добродѣтели

и

 

симпатіи^

 

но

 

даже

 

и

 

самопожертвовангя.

 

Вмѣсѵѣ

 

съ

 

этимъ,

принцитгь

 

счастія

 

въ

 

поэднѣйінихъ

 

утилитарныхъ

 

системахъ

 

всю-

ду

 

выступаете

 

какъ

 

принципъ

 

хорошо

 

(правильно)

 

понятый

 

и

въ

 

своемъ

 

выполненіи

 

обставляется

 

такими

 

усло'лями,

 

какъгум^

ственное

 

рбразовапіе; 1

 

усовершенствованные

 

законы

 

\ÏMt

 

иі^іШъ

всѣ

 

эти

 

моменты,

 

раоширяющіе

 

понятіе

 

о

 

счастіи,

 

не

 

имѣютъ

 

ни-

чего

 

общаго

 

съ

 

принципомъ

 

утилитаризма.

 

Такъ,

 

Милль

 

отлича-

етъ

 

счастіе

 

отъ

 

довольства.

 

Послѣднее

 

понимается

 

имъ,

 

какъ

 

ре-

зультате

 

наи

 

возможно

 

полнаго

 

удовлетворена

 

всѣхъ

 

желаній

 

и

потребностей

 

человѣка.

 

Очастіе

 

же

 

ояъ

 

полагаете

 

въ

 

удовлетво-

реніи

 

болѣе

 

высокихъ

 

стремленій

 

и

 

потребностей;

 

слѣдовательно,

основаніемъ

 

счастія

 

является

 

чувство

 

человѣческа-о

 

достоинства.

Это

 

чувство,

 

очевидно,

 

является

 

уже

 

болѣе

 

высшимъ

 

критеріемъ

нравственности,

 

чѣмъ

 

критерій

 

счастія.

 

,,Наслажденіе,

 

счастіе,

польза,

 

пишете

 

нашъ

 

отечественный

 

филоеофъ

 

— г.

 

Солопьевъ,

входятъ

 

въ

 

конечный

 

мотивъ,

 

или

 

послѣднюю

 

цѣлъ

 

всѣхъ

 

дѣй-

ствій

 

безразлично,'

 

какъ,

 

дрбрыхъ

 

и

 

праведяыхъ,

 

такъ

 

равно

 

дур-

ныхъ гили

 

недолжныхъ,

 

и

 

слѣдовательно,

 

если

 

бы

 

эти

 

общіе

 

мо-

тивы

 

имѣли

 

опредѣляющее

 

нравственное

 

зпаченіе,

 

то

 

человѣкъ,

наслаждающійся

 

мучеяіями

 

другихъ,

 

или

 

находящій

 

свое

 

счастіе

и

 

пользу

 

въ

 

эксплоатаціи

 

и

 

раззореніи

 

другихъ,

 

дѣйствовалъ

 

бы

столь

 

же

 

нормально

 

и

 

нравственно,

 

какъ

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

находите

свое

 

наслажденіе

 

и

 

счастіе

 

только

 

въ

 

благѣ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

ближ-

нихъ.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

наслажденія,

 

счастія,

 

пользы,

 

оба

 

одина-

ково

 

правы,

 

слѣі,овательно,

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

всѣ

 

дѣйствія

безразличны"...

 

Отсюда

 

утилитарная

 

формула:

 

только

 

то

 

дѣйствіе

хорошо,

 

которое

 

ведете

 

къ

 

гчастію,

 

могла

 

бывѣрнѣе

 

быть

 

вы-

ражена,

 

такъ:

 

„только

 

то

 

дѣйствіе

 

хорошо,

 

которое

 

ведете

 

къ

счастью,

 

но

 

не

 

всякому,

 

а

 

лишь

 

согласному

 

съ

 

чувствомъ

 

чело-
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вѣческаго

 

достоинства

 

каждаго".

 

Но

 

<въ

 

такоіиъ

 

случаѣ

 

прин-

ципъ

 

счастья

 

оказался

 

бы

 

подчиненным

 

к

 

иному,

 

;

 

высшему

 

прин-

ципу.—

 

Кромѣ

 

чувства

 

собственна™

 

достоинства,

 

новѣйшій

 

утпли-

таризмъ

 

включаете

 

въ

 

область

 

стремлений

 

къ

 

сіастію

 

и

 

стремлен

ніе

 

къ

 

добродѣтелгі;

 

но

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

слѣдовайо

 

ожидать,

не:

 

удѣляетъ

 

никакого

 

значенія

 

мотивП'лп,

 

дѣятельности,'

 

сводя

все

 

достоинство

 

поступковъ

 

къ;

 

однимъ

 

лишь

 

слѣдгтвіямъ

 

( 3).

Такой. взглядъ

 

на

 

добродѣтель,;.''

 

очевидно;

 

лбженъ,

 

потому

 

что

какою

 

бы

 

пользою

 

ни'

 

сопровождались

 

добродѣтельныя

 

дѣйствія,'

мы

 

не

 

можемъ

 

допустить,

 

чтобы

 

по.іьза

 

или

 

счастіе

 

могли

 

^кбгда

нкбудь

 

стать

 

сами

 

по

 

себѣ

 

добродѣтелыо.

 

Однимъ

 

изъ

 

сущест-

венныхъ

 

признаковъ,

 

характеризугощихъ

 

понятіе

 

добродѣтели,

служите

 

, свободное

 

и,

 

болѣе : і[или-;«нѣе,'

 

постоянное

 

внутрен-

нее

 

доброе

 

настроеніе

 

человѣка,

 

выражающееся

 

въ

 

цѣ-ломъ

 

ря-

дѣ

 

соотвѣтствующихъ

 

-этому

 

настроенію-

 

поступковъ".

 

Въ

 

оцѣнку

добродѣтельныхъ

 

поступковъ

 

входите,

 

такимъ

 

образомъ,

 

намѣре-

ніе

 

дѣйствующаго

 

Лица,

 

мотивъ

 

его

 

Дѣятельности.

 

Утилитаризмъ

же,

 

оцѣнивая

 

достоинство

 

дѣйствій

 

единственно

 

по

 

ихъііолез-

нымъ

 

или

 

вредныяъ

 

поелѣдствіямъ,

 

тѣмъ

 

самймъ

 

оправдываете

всякія :

 

средства,

 

могущія

 

вести

 

къ

 

достиженію

 

извѣстной

 

цѣли.

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

своей

 

прИродѣ

 

добродѣтель

 

чужда

 

утилита-

ризму,

 

и

 

если

 

позднѣйшіе

 

представители

 

: этого

 

направленія

 

вклю-

чаютъ

 

ее

 

въ

 

составъ

 

своего

 

ученія,

 

то

 

поступаютъ

 

совершенно

произвольно.

 

Далѣе,

 

хотя

 

современный

 

утилитаризмъ

 

старается

включить

 

въ

 

свою

 

область

 

и

 

симпатію,

 

однако

 

„нельзя

 

не

 

ви-

деть,

 

что

 

послѣдовательно

 

и

 

строго

 

проводимое

 

■

 

начало

 

полезно-

сти

 

по

 

большей

 

части

 

всегда

 

вело

 

и

 

ведете

 

къ

 

попеченію

 

только

о

 

себѣ

 

и

 

своемъ

 

собственномъ

 

благосостояніи.

 

Оимпатія,

 

по

 

самой

своей

 

природѣ,

 

совершенно

 

чужда

 

какихъ

 

бы

 

то

 

па

 

было'

 

расче-

товъ

 

и

 

соображеній

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

послѣдствіяхъ,

 

вытека-

ющихъ

 

изъ

 

симпатичеетаго

 

дѣйствія. 1

    

Она

 

есть

 

выраженіе

  

вяут-

( 3 )

 

„Тотъ,

 

кто

 

вытаскиваетъ

 

утопающаго

 

изъ

 

в^ды,

 

говоритъ

 

Мплль,

 

посгупа-

етъ

 

нравственно

 

хорошо,

 

по

 

какому

 

бы

 

мотиву

 

онъ

 

ни

 

дѣйствовалъ:

 

по

 

чувству

ли

 

долга,

 

или

 

ради

 

ожидаемой

 

награды".



—

 

Ш

 

—

ренняго,

 

нерѣдко

 

еовершенир

 

безотчетного

 

и

 

совершенно

 

безко-

рыстнаго

 

расположены,

 

или

 

влеченгя

 

къ

 

извѣстному

 

лицу

 

или

дѣйствію.

 

Между

 

тѣмъ

 

дѣятельность

 

во

 

имя

 

принцииа

 

утилита-

ризма

 

.всегда

 

должна

 

быть

 

осмыслена,

 

строго

 

разсчитана

 

въ

 

виду

извѣстиой

 

цѣли— „наибольшаго

 

увеличения

 

суммы

 

частнаго

 

ли

 

то,

или

 

общаго

 

ечастія".

 

Самоисобою;

 

попятно,

 

что

 

если

 

бы

 

симпатія

оказалась

 

недостаточною

 

для

 

достиженія

 

извѣстной

 

доли

 

счастія

или

 

пользы,

 

то

 

она

 

потеряла

 

бы

 

для

 

утилитаризма

 

всякое

 

зна-

ченіе.

 

Еще

 

иен'во

 

свойственень

 

утилитаризму

 

принципъ

 

самоот-

верженія,

 

потому

 

что

 

челэвѣкъ,

 

жертвующій

 

для

 

общаго

 

блага

своимъ

 

счастіемъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

во

 

имя

 

принципа

 

счастія

лигаающійся

 

счас:ія,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

представлялъ

 

бы

 

въ

 

себѣ

 

фак-

тическое

 

отреченіе

 

отъ

 

осно,инаго

 

принципа

 

утилитаризма.

 

Нако-

нецъ,

 

что

 

касается

 

умственною

 

образованія,

 

у

 

совершенство-

ванныхъ

 

законовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

принципъ

 

ути-

литаризма

 

долженъ

 

будто

 

бы

 

имѣть

 

нравственное

 

достоинство,

 

то

иодобный,

 

разсчеть

 

далеко

 

не

 

всегда

 

оказывается

 

вѣрнымъ,

 

пото-

му

 

что

 

какъ

 

бы

 

далеко

 

пи

 

распространилось

 

умственное

 

образова-

ние,

 

оно

 

не

 

исключало

 

бы

 

для

 

людей

 

возможности

 

слѣдовать

 

сти-

хійвымъ

 

влеченіемъ

 

пользы

 

или

 

грубо

 

понимаемаго

 

счастія

 

(*).

Но,

 

что,

 

самое

 

главное,

 

требой

 

ініяумствѳннаго

 

образовапія,

 

усо-

вершенствованныхъ

 

законовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

вовсе

 

не

вытекаютъ

 

изъ,

 

содержания

 

самаго

 

утилитарнаго

 

принципа,

 

такъ

что

 

мы

 

можемъ

 

создать

 

изъ

 

пихъ

 

особую,

 

самостоятельную

 

систе-

му,

 

^ецвдоинимая

 

самаго

 

принципа

 

утилитаризма— стремленія

 

къ

счастію..

 

:

 

Итакъ,

 

.то

 

:расширеяіе

 

утилитарнаго

 

принципа,

 

которое

стараются

 

сообщить

 

ему

 

его

 

позднѣйшіе

 

представители,

 

не

 

имѣ-

етъ

 

никакого

 

основаніявъ

 

самомъ

 

принципѣ

 

и

 

свидѣтелі.ствуеть

лишц

 

% 17$р

 

,ра,мостоятельностя.

 

его,

    

какъ

 

начала

    

нравственной

жизиДга
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самыхъ

 

лучшихъ

 

своихъ

 

требованіяхъ

 

несамосто-

( 4 )

 

Таковъ,

 

напр.

 

быль

 

Ьэкоиь,

 

въ

 

которомъ

 

высокое

 

умственное

 

развигіе

 

ужи

валось

 

ci,

 

нѣвоторыми,

 

далеко

 

не

 

нравственными,

 

качествами

 

нажшіы,

 

взяточни-

чества

 

и

 

т.

 

п.

                                               

) 1И

 

J; ,
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-

ятельнымъ,

 

принципъ

 

утилитаризма

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

той

 

ясностщ.

которою

 

необходимо

 

.долженъ

 

отличаться

 

всякій

 

истинный

 

прин-

ципъ

 

нравственной

 

жизни.

 

Правда,

 

понимаемый

 

въ

 

его

 

прямомъ

и

 

нецосредственномъ

 

смыслѣ,

 

припципъ

 

утилитаризма

 

даже

 

слиш-

комъ

 

нростъ;

 

но,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

взятый

 

въ

 

тѣхъ

 

широкихъ

 

и

идеальпыхъ

 

требованіяхъ,

 

которыя

 

заимствованы

 

имъ

 

изъ

 

другихъ

нравственныхъ

 

системъ,

 

утилитаризмъ

 

наетолъко

 

трудеаъ,

 

что

 

мо-

жете.,

 

быть

 

достояніемъ

 

лишь

 

развѣ.самаго

 

цезпачительнаго

 

мень-

шинства.

 

Сами

 

представители

 

утилитаризма.

 

сознаются,

 

что

 

о.су-

ществленіе

 

этого

 

принципа

 

требуете

 

всевѣденгя

 

(Опенсеръ).

 

Вотъ

почему,

 

сознавая

 

безсиліе

 

опыта — определить

 

благодѣтельныя

 

или

вредный

 

нослѣдствія

 

извѣстныхъ

 

поступковъ,

 

яеобходимыхъ

 

для

достижеція

 

общаго

 

счастія,

 

Мидл,ь

 

соввтуетъ

 

каждому

 

заботиться

лишь

 

о

 

своемъ

 

счастіи

 

и

 

счастіи

 

лиць

 

близкихъ,

 

чрезъ

 

что

 

бу-

детъ

 

увеличиваться

 

самъ

 

собой

 

и

 

итогъ

 

общаго

 

счастія.

 

Но,

 

по-

степенно

 

ограничивая

 

и

 

съулшвая

 

понятіе

 

о

 

счастіи,

 

какъ

 

цѣли

жизни,-

 

Милль

 

въ

 

кѳнцѣ

 

копцовъ

 

доходите

 

почти

 

до,

 

отрицания

счастія,

 

„Жить

 

безъ

 

счастія

 

можно,

 

заключаете

 

Милль,

 

такъ

живете

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

даже

 

въ

 

странахъ

 

наимѳаѣе

 

варвар-

скихъ,

 

цѣлыхъ

 

19/го

 

человѣчества'.Ід

 

ытща

 

ото

 

ввздл

 

.

 

( <riiiqoa

3.

 

Критика

 

доказательствъ

 

и

 

санкцій

 

утилитарнаго

 

прин-

ципа. —

 

Доказательства,

 

приводимые

 

утилитаризмомъ

 

въ

 

пользу

того

 

миѣнія,

 

что

 

счастіе

 

есть

 

начало

 

нравственной

 

жизни,

 

всѣ

основаны

 

на

 

неправильпыхъ

 

умозаключеніяхъ.

 

„Согласитесь,

 

го-

ворите

 

Милль,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ

 

желаетъ

 

счастія,л\Щй

опъ

 

собственно

 

ничего

 

иного

 

и

 

не

 

желаетъ,

 

какъ

 

только

 

счастія.

А

 

если

 

такъ,

 

то,

 

счастіе

 

составляете

 

единственную

 

цѣль

 

чело-

вѣческихъ

 

поступковъ

 

и

 

степень

 

достигаема™

 

поступками

 

счастіл

есть

 

мѣрнло

 

для

 

их/ь

 

оцѣнки,

 

a

 

слѣдовательио

 

и

 

ѵритеріумъ

нравственности".

 

Но

 

если

 

человѣку

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

свойственно

желать

 

счастія,

 

то

 

отсюда

 

еще

 

не

 

елѣдуетъ,

 

что

 

одного

 

счастія

онъ

 

только,

 

и

 

долженъ

 

желать;

 

между

 

тѣмъ,

 

что

 

-желается,

 

и

тѣмъ,

 

что. флжно

 

быть

 

желаемо,

 

есть,

 

особенно

 

по

 

отк&о.енію

 

къ



-

 

m

 

-

этикѣ,

 

весьма

 

существенное

 

раз.тичіе.

 

Утилитаризмъ

 

принимаетъ

во

 

вниманіе

 

только

 

одну

 

сторону

 

чёловѣческой

 

природы

 

— стремле1-

ніе

 

къ

 

счастію,:

 

оставляя

 

безъ

 

изслѣдованія

 

другія,

 

не

 

менѣ'е,

если

 

только

 

не

 

бо.іѣе

 

важныя

 

и

 

сильный

 

потребности

 

человѣче-

ской

 

природы.

 

„Истинная

 

цѣль

 

стремленій

 

человѣка,

 

говорите

Гумбольдте,

 

не

 

есть

 

та

 

цѣль,

 

которую

 

указываготъ

 

измѣнягощіяся

влеченія,

 

но

 

которую

 

предписываете

 

ему

 

•

 

вѣчный

 

и

 

иейзмѣнный

разумъ' И

 

которая

 

состоите

 

въ

 

высшемъ

 

гармоничеСкомъ

 

развитіи

вс;ѣхъ

 

силъ

 

человѣка

 

въ

 

одно

 

полное

 

и

 

прочное

 

цѣлое".

 

Такою

цѣлііо

 

должно

 

быть

 

то,

 

что,

 

говоря

 

словами

 

Еанта,

 

— „возвышается

надъ

 

всякой

 

цѣной,

 

т.е.

 

достоинство

 

человѣка".

 

'Этуцѣль

 

жизни,

въ

 

противоположность

 

своему

 

основному

 

принципу,

 

признатотъ

 

и

 

нѣ-

которые

 

утилитаристы.

 

„Въ

 

жизни,-

 

пипіетъ

 

Милль,

 

достаточно

наслаждрйій

 

для

 

приданія

 

ей

 

обаятельной

 

силы;

 

если

 

мы

 

берѳмъ

ихъ

 

мимоходомъ,

 

не

 

придавая

 

имъ

 

значенія

 

главной

 

цѣли

 

наше-

го

 

существовали.

 

Придайте

 

имъ

 

такое

 

зяаченіе

 

и

 

они

 

окажутся

недостаточными

 

и

 

не

 

выдержать

 

строгаго

 

анализа.

 

Единственная

возможность

 

достигнуть

 

счастія

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

счи-

тать

 

не

 

счастіе,

 

что

 

либо

 

другое

 

цѣлью

 

жизни".

 

Милль

 

не

 

го-

ворите,

 

какая

 

это

 

другая

 

цѣль,

 

по

 

несомнѣнно,

 

что

 

эта

 

цѣль

болѣе

 

высокая

 

и

 

идеальная,

 

чъ*ь

 

удовольствие, — цѣль,

 

удовлетво-

ряющая

 

исконной

 

потребности

 

чеЛовѣКа—-стремиться

 

къ

 

усовер-

гаенствованію.

                       

л&вѵвй

Будучи

 

несостоятельнымъ

 

въ

 

доказательствахъ

 

своего

 

основпаго

принципа,

 

утилитаризмъ

 

обнаруживаетъ

 

такую

 

же

 

несостоятель-

ность

 

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

саякціяхъ.

 

Санкціями

 

называются

 

тѣ

 

оспо-

ванія,

 

которыя

 

дѣлаютъ

 

выполненіе

 

нравственнаго

 

принципа

 

обя-

зательными.

 

Санкционировать

 

нравственный

 

принципъ

 

— зпачитъ

узаконить

 

его

 

и

 

сдѣлать

 

неиснолноніе

 

его

 

нравственно

 

невозмож-

нымъ.

 

Если

 

же

 

принципомъ

 

утилитарной

 

нравственности

 

признает-

ся

 

естественное

 

стремленіе

 

къ

 

счастію,

 

то

 

о

 

санкціяхъ

 

въ

 

утили-

таризмѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи,

 

потому

 

что

 

всякая

 

попытка

такъ

 

или

 

иначе

 

саякціовироат

 

стремленіѳ

 

къ

 

счастію,

 

'

 

вмѣнитъ
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его

 

каждому

 

въ

 

священную

 

обязанность",

 

когда

 

это

 

стремление

 

и

безъ

 

того

 

(но

 

предположение

 

утилитаризма)

 

есть

 

безспоряый

 

и

самоочевидный' фактъ,

 

является

 

дѣломъ

 

совершенно

 

безцѣльчгамъ.

Разсматриваемыя

 

же

 

какъ

 

даннШя^' 1

 

или

 

суіцествующія,

 

эти

санкціи

 

совершенно

 

не

 

могутъ

 

придать- тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

требо-

вании

 

ь

 

нравственности

 

характера

 

императивности

 

(безусловной

обязательности).

 

Всѣ

 

нравственная

 

требованія

 

являются

 

въ

 

утн-

литаризмѣ

 

обязательными

 

настолько,

 

насколько

 

оказываются'

 

въ

зависимости

 

отъ

 

воспитан!»,

 

'

 

среды,

 

условій

 

социальной

 

жизни,

вліянія

 

авторитета

 

и

 

проч.

 

Но

 

обязательность

 

всаІМЙеШИ^Іо

 

тре-

бонаній,

 

зависящая

 

отъ

 

указанныхъ

 

условій,

 

всегда

 

можетъ

 

быть

только

 

относительною,

 

потому

 

что

 

ни

 

авторитсть,

 

всегда

 

оспа-

риваемый

 

временемъ,

 

ни

 

важность

 

общественной

 

пользы,

 

понимае-

мой

 

весьма

 

различно,

 

не

 

могутъ

 

сообщить

 

требованіямъ

 

утилита-

ризма'

 

характера

 

безусловной

 

обязітельности.

 

Вотъ

 

почему

 

утили-

таризмъ,

 

.для

 

приданія

 

боіыпей

 

обязательности

 

своимъ

 

требовані-

ямъ,

 

обращается

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

къ

 

голосу

 

религіозной

 

санк-

ціи

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

„такъ

 

какъ

 

счастіе

 

человѣчества

 

есть

конечная

 

цѣль

 

Божества,

 

имѣвшаяея

 

имъ

 

въ

 

виду

 

при

 

самомъ

актѣ

 

творенія,

 

то

 

люди,

 

вѣрующіе

 

въ

 

благость

 

Божію,

 

необходи-

мо

 

должны

 

вѣрить

 

и

 

тому,

 

что

 

Богъ

 

одобряетъ

 

ихъ

 

принципъ".

Но

 

такое

 

включеніе

 

религіозной

 

санкціи

 

въ

 

нравственную

 

систему

утилитаризма

 

совершенно

 

неумѣстно,

 

потому

 

что

 

Божество,

 

обладая

всевѣденіемъ,

 

знаетъ

 

всѣ

 

условія

 

человѣческаго

 

счастія,

 

человѣкъ

же

 

съ

 

своимъ

 

ограниченнымъ

 

знаніемъ

 

можетъ

 

принимать

 

нѣкото-

рыя

 

условія

 

за

 

всю

 

полноту

 

ихъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

желаніе

 

сообразо-

вать

 

Свое

 

стреиленіе

 

къ

 

счастію

 

съ

 

волею

 

Божества,

 

помимо

 

соб-

ственнаго

 

чувства

 

долга,

 

можетъ

 

быть

 

очень

 

опасно

 

на

 

практикѣ.

„Сколько

 

зла

 

и

 

потоковъ

 

крови

 

было

 

прикрываемо

 

зіпшенемъ

служенія

 

намѣреніямъ

 

Божества!

 

Страницы

 

исторіи

 

какъ

 

нельзя

болѣе

 

живо

 

и

 

крііснорѣчиво

 

свидѣтельствують

 

объ

 

этомъ.

 

Начи-

ная

 

съ

 

кровавыхъ

 

челоиѣческихъ

 

жертвъ,

 

поражающихъ

 

своею

дикою

 

жестокостію

 

и

 

кончая

 

утонченными

 

видами

 

инквизиціи,

 

всѣ
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эти:и

 

подобный

 

имъ

 

дѣйс/шя:

 

были

 

заиечатлѣны, .

 

какъ

 

извѣстаоу

высокою-

 

идеею

 

служенія

 

Божеству",

 

,

 

При

 

томъ

 

же,

 

загробное

блалсенство,

 

обѣщаемое-

 

редигіей,

 

есть

 

ирѳдметъ

 

вѣры,

 

а

 

не

 

опы-

та,

 

следовательно,

 

совершенно

 

не

 

совмѣстимо

 

съ

 

эксцерименталь-

нымъ .

 

методомъ

 

утилитаризма;

 

Такимъ

 

образомъ,

 

религіозная

 

сангс-

ція

 

совершенно

 

не

 

может

 

ь

 

имѣть

 

мѣста

 

въ

 

утилитаризмѣ,

 

по

 

са-

мому

 

существу

 

этого

 

направления,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

заключается

 

его

главная

 

недостаточность,

 

потому

 

что

 

всякая:

 

нравственная

 

система,

претендующая

 

на

 

истинность,

 

необходимо. должна

 

основываться

 

на

Богооткровенной

 

рѳлигіи.

 

-Въ

 

этахъ

 

іішдахъ,

 

заключительная

 

часть

разсмотрѣнной

 

главы

 

посвящается

 

обстоятельному

 

разрѣшенію

 

во-

проса

 

объ

 

отношеніи

 

между,

 

религіей

 

и

 

иравственностію

 

(стр.

318

 

—

 

326).

     

iji

 

Во1вэятоояі<5ог

 

Зтоонжйн

 

Or

 

^мткщп

 

Ъиѵмащ

А.

 

Нравственность

 

,

 

утилитаризма

 

въ

 

ея

 

отношеніи

 

къ

христіанской

 

нравственности,— Нонѣйгаіе

 

утилитаристы

 

видятъ

въ

 

ученіи

 

Христа

 

Спасителя

 

„совершенігѣйіщй

 

идеалъ

 

утилитар-

ной

 

нравственности",

 

И

 

дѣйствитеяьяо,

 

будучи

 

по

 

характеру

 

сво-

ему

 

универсальнымъ

 

ученіемъ,

 

нравственное

 

ученіе

 

христіанства

необходимо

 

охватываетъ

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

всю

 

природу

 

чело-

вѣка,

 

во

 

всѣхъ

 

сашхъ

 

разнообразнѣйшихъ

 

и

 

мельчайшихъ

 

ея

проявлѳніяхъ.

 

Не

 

мудрено,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пуіштахъ

 

христи-

анство

 

сходится

 

съ

 

утилитаризмомъ;

 

но,

 

при

 

сходствѣ

 

въ

 

частно-

стяхъ,

 

между

 

христіанствомъ

 

и

 

утилитаризмомъ

 

необходимо

 

приз-

нать

 

существенное

 

различіе.

               

ог.ч7

 

ійа

                            

лночі

Главпымъ

 

началомъ

 

христіанской

 

нравственности

 

является

 

лю-

бовь

 

къ

 

Богу,

 

блнданимъ

 

:и^•;

 

даконецъ,

 

къ;себѣ

 

самому.

 

Съ

 

осо-

бенною

 

обстоятельное™

 

великое

 

значеніе

 

христіанскаго

 

начала

любви

 

выяснено

 

въ

 

посланіяхъ

 

св.

 

апостола

 

Павла

 

(см,

 

I

 

Кор.

XIII.

 

1 — 7).

 

Началомъ

 

любви

 

должны

 

быть

 

проникнуты

 

не

только

 

веѣ

 

"дѣйствія

 

человѣка,

 

но

 

и

 

всѣ

 

его

 

желанія

 

и

 

намѣ-

ренія.

 

Дѣятельность

 

же,

 

основываемая

 

на

 

утилитарномъ

 

принци-

пѣ,

 

всегда

 

происходить,

 

цѳ

 

мотивамъ

 

эгоизма.

 

;

 

Добродѣтель,

честность,

   

справедливость

  

и

 

т.

 

п.

    

являются

 

желательными

    

въ



утнлитаризмѣ

 

не

 

сами

 

по

 

сегбѣ,

 

а

 

лишь

 

только

 

какъ

 

средства,

ведущія

 

къ

 

счіісгію.

 

Даже

 

в'ъ

 

саМхЪ

 

•>

 

выоокихъ

 

поДвигаКъ

 

^еамо-

иожертнованія

 

безкорыстныиъ

 

мотивамъ

 

совершенно

 

не

 

'удѣляется

никакого

 

мѣста.

 

Таково

 

общее

 

различіѳ

 

между

 

христіанствомъ

 

и

утилитаризмомъ.

                                            

pafeot9Pi

 

наппаоп

 

4эЯ

Основное

 

начало

 

'■

 

хрйстіанской

 

нравственности,

 

въ

 

частности,

обнаруживается

 

^въ

 

идеяхъ

 

добродѣтбли,

 

долга

 

й'

 

блШга.

 

Что

касается

 

двухъ

 

пер:;ыхъ

 

идейу

 

то

 

ни

 

№,•;

 

m

 

другая;'

 

по

 

самой

природѣ'

 

своей,

 

йе

 

имѣютъ

 

мѣста

 

въ

 

утилиТйризмѣ.

 

Не

 

призна-

вая

 

никакого

 

значенія

 

за

 

мотивами

 

дѣйствійі,

 

утилитаризма

 

тѣмъ

самымъ

 

допускаеть

 

полное

 

безразличіе

 

средствъ

 

въ

 

достиЖеніи

той

 

или

 

другой

 

цѣли.

 

Точно

 

также

 

и

 

идею

 

долга

 

утилитаризма

лишаетъ

 

всякой

 

самостоятельности,

 

поставляя

 

ее

 

въ

 

подчиненное

отногаеніе

 

къ

 

началу

 

полезности.

 

Не

 

таково

 

положеніе

 

ѳщхъ

 

идей

въ

 

христіанскоиъ

 

нравоученіи.

 

Послѣднее,

 

признавая

 

главное

 

зна-

чено

 

за

 

мотивами

 

дѣятельности^

 

т.

 

е.

 

за

 

болѣе

 

или

 

менѣепроч-

ньгмъ

 

нравственнымъ

 

настроеніёмъ

 

человѣка,

 

включаетъ

 

ръ

 

себя

идею

 

добродѣтели

 

всецѣло,

 

сохраняете

 

ея

 

истинную

 

природу

 

и

отводитъ

 

ея

 

требовавіямъ

 

главное

 

мѣсто

 

въ

 

области

 

нравствбн-

ныхъ

 

предпиеаній.

 

Точно

 

также

 

христианская

 

любовь,

 

будучи

 

по

существу

 

своему

 

не

 

отдѣлима

 

отъ

 

сознанія

 

высокаго

 

достоинства

человѣка,

 

доллиіа

 

выражаться

 

какъ

 

требованіе

 

долга

 

всякійразъ,

когда

 

встрѣчаетъ

 

для

 

себя

 

внутреннее

 

или

 

внѣшнее

 

препятствіѳ

въ

 

мотивахъ,

 

унижающихъ

 

человѣческое

 

достоинство.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

ученіи

 

о' добродѣтели

 

и

 

долгѣ

 

между

 

христіанствомъ

и

 

утилитаризмомъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

сходства.

 

Только

 

христіапское

ученіе

 

о

 

блат,-

 

повидимому

 

совпадаетъ

 

съ

 

утилитаризмомъ.

 

Въ

дѣятельность

 

во

 

имя

 

начала

 

любви,

 

которая

 

сама

 

по

 

себѣ

 

есть

уже

 

благо,

 

счастіе

 

человѣчѳскаго

 

сердца,

 

можетъ

 

и

 

даже

 

должна

всецѣло

 

входить

 

дѣятельность

 

на

 

пользу

 

ближнихъ,

 

забота

 

и

 

по-

печете

 

объ

 

ихъ

 

счастіи.

 

Однако

 

й'въ

 

этомъ

 

пуиктѣ

 

нельзя

 

не

замѣтить

 

существеннаго

 

различія

 

между

 

христіанствомъ

 

и

 

утили-

таризмомъ.

            

ннт^пэ

 

Выііікоіа:оа

 

,ывенж

 

йоі)Л.атіід(^Ьод-оішуато



-

 

81,4

 

-

,ма!Ыйе ,

 

отрицая

 

счастія,

 

:

 

могущаго

 

простираться

 

не

 

только

 

на

духовную,

 

но

 

и

 

на

 

матеріальную

 

жизнь

 

человѣка,

 

христіанство

безусловно

 

осуждаетъ

 

ту

 

нравственную

 

дѣятельность,

 

которая

 

вы-

текаетъ

 

изъ

 

своекорыетнаго

 

стремленія

 

къ

 

достиженію

 

счастія.

Всѣ

 

поступки

 

человѣка

 

пріобрѣтаютъ

 

нравственное

 

достоинство

только

 

тогда,

 

когда

 

возникаютъ

 

изъ

 

глубокаго

 

нравственнаго

 

на-

строенія

 

и

 

имѣютъ

 

вполнѣ

 

безкорыствый

 

характеръ.

 

Истинное

свойство

 

любви,

 

какъ

 

начала

 

христіанской

 

нравственности,

 

въ

томъ

 

и

 

состоцтъ,

 

что

 

она

 

не

 

допускаетъ

 

расчета

 

и

 

какихъ

 

либо

утилитарныхъ

 

эгоистическихъ

 

соображеній

 

(Мѳ.

 

YI.

 

3).— б)

 

Тог-

да

 

какъ

 

утилитаристы

 

въ

 

своемъ

 

стремленіи

 

къ

 

„наибольшему

счастію

 

для

 

наибольгааго

 

числа

 

людей"

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

сокращеніе

 

физцческшъ

 

бѣдствій

 

И;

 

матеръаль-

ныхъ

 

нуждъ,

 

христіанство

 

заповѣдуетъ

 

заботиться,

 

прежде

 

всего,

о

 

томъ,

 

безъ

 

чего

 

невозможно

 

никакое

 

истинное

 

счасщітпЯіахѲ.,^

просвѣщеніи

 

и

 

усовершенствоваиіи

 

души

 

(Мѳ.

 

XYI.

 

26).

 

,,Сча-

стіе

 

Христово,

 

какъ

 

прекрасно

 

говоритъ

 

Фарраръ,

 

есть

 

богатство

въ

 

,бѣдноетиѴ ;

 

величіе

 

въ

 

слабости,

 

высокое

 

блаженство

 

въ

 

тру-

дах^

 

и

 

,бѣдствіяхъ".— в)

 

Заповѣдуя

 

попеченіе

 

о

 

душѣ

 

считать

высшнмъ

 

благомъ,

 

христіанство

 

тѣмъ

 

же

 

взглядомъ

 

заповѣдуетъ

руководиться

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

благотворительности.

 

Христіанинь

будетъ,

 

поэтому,

 

содѣйствовать

 

не

 

всякому

 

счастью

 

ближняго,

 

а

только

 

такому,

 

которое

 

сообразно,

 

или,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

не

 

про-

тиворѣчитъ

 

высшей

 

идеѣ

 

попеченія

 

о

 

дущѣ

 

ближняго,

 

Руково-

дясь

 

этимъ

 

началомъ,

 

„глубокочеловѣколюбивый

 

человѣкъ

 

можетъ,

говоритъ

 

авторъ

 

сочиненія

 

Ессе

 

homo,,

 

дойти

 

до

 

того,

 

чтобы

пожелать

 

печали

 

для

 

своего

 

ближняго".

 

Счастіе,

 

допускаемое

христіанствомъ,

 

есть,

 

такимъ

 

образомъ,

 

счастіе

 

нравственноег

 

мо-

гущее

 

точнѣе

 

быть

 

названо

 

блаженством?,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

но-

ня.тія

 

счастія,

 

въ

 

смыслѣ

 

удовольствія.

 

И

 

тогда— какъ

 

въ

 

ути-

литаризмѣ

 

,'счастіе

 

составляешь

 

все

 

—и

 

мотивъ

 

дѣятельности

 

и

 

его

конечную

 

цѣ*я*таіВійіХристіанст.вѣ

 

оно

 

есть

 

лишь

 

слѣдствіе

 

нрав-

ственно-добродѣтельной

 

жизни,

 

возможный

 

спутникъ

 

ея —;и

 

только;



=

 

Ш

 

=

мртивомъ

 

же

 

христианской

 

дѣятедьности

 

служить

 

всесильное

 

нача-

ійі.#^^йй'.ат'{

 

<гя

 

jrzBqofôï

    

^liHOjuoqii

 

н

   

и'і

                         

.ѵяопве

Но

 

ne

 

служить

 

ли

 

признакомъ

 

слабости

 

нравственна™

 

христіт

анскаго

 

закона

 

то,

 

что

 

па

 

..ело.

 

защиту

 

и

 

поддержку

 

призываются

чисто

 

внѣшнія

 

побужденія,

 

въ

 

видѣ

 

наградъ

 

и

 

наказаній,

 

какъ

въ

 

здѣшней,

 

такъ

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни?

 

Нисколько.

 

Чрезъ

 

от-

ношеніе

 

къ

 

счастію

 

и

 

наградамъ

 

добродѣтель

 

отнюдь

 

né

 

роняетъ

своего

 

достоинства,,,

 

а

 

только

 

по.тучаетъ

 

большую

 

силу

 

и

 

значеніе

для

 

лицъ,

 

не

 

окрѣпшихъ

 

въ

 

ней.

 

Для

 

воли,

 

укрѣпившейся

 

въ

добрѣ,

 

такихъ

 

побужденій

 

не

 

существуетъ.

 

"

 

Возліобившій

 

добро,

какъ

 

добро,

 

страдаетъ

 

ли,

 

или

 

благоденствуетъ,

 

въ

 

томъ

 

и

 

дру-

гомъ'

 

случаѣ

 

приверженъ

 

къ

 

закону

 

и

 

исполняетъ

 

его

 

независимо

отъ

 

вяѣшнихь

 

обстоятельства

 

„Оуществуютъ,

 

говоритъ

 

св.

 

Васи-

лий

 

Великій,

 

три

 

.различный

 

распоряагенія,

 

въ

 

которыхъ

 

неизбѣж-

на

 

необходимость

 

поелугаанія:

 

или>боясь

 

наказанія,

 

уклоняемся

ат£'г Ыа,

 

и

 

бываетъ

 

въ

 

состояніи

 

рабскомъ,

 

или

 

гоняясь

 

за

 

вы-

годами

 

награды,

 

исполняемъ

 

повелѣнное

 

ради

 

собственной

 

пользы

и

 

тѣмъ

 

уподобляемся

 

наемникам^:-

 

или

 

дѣлаемъ

 

это

 

ради

 

самаго
H

   

JJJBU.f)

   

0\°

   

Kiil'JJIIJSl
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.
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.)4TSMl£9d
добра

 

и

 

изъ

 

любви

 

къ

 

Давшему

 

намъ,

 

законъ,

 

радуясь,

 

что

 

удо-

стоились

 

служить

 

столь

 

славному

 

и

 

благому

 

Богу,—-и

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

имѣемъ

 

сыновнее

 

расположеніе".

 

Такимъ

 

образомъ,

 

изъ

всѣхъ

 

побужденій

 

для

 

истиннаго

 

христианина

 

остается

 

преоб.іада-

ющимъ

 

и

 

имѣющимъ

 

наибольшее

 

значеніе,

 

безспоряо,

 

мотивъ

 

люб-

ви

 

къ

 

добру

 

ради

 

самаго

 

добра,

 

расположеніе

 

къ

 

Богу

 

—

 

искрен-

нее

 

и

 

сыновнее,

 

а

 

не

 

рабское

 

и

 

наемническое.

 

Если

 

же

 

слово

Божіе

 

и

 

указываетъ

 

на

 

блаженства

 

и

 

мученія,

 

то

 

только

 

для

нравственно

 

песовершенныхъ —̂в*-тѳю

 

цѣлію,

 

чтобы

 

временнымъ

.страдапіямъ,

 

съ

 

которыми

 

соединено

 

дѣло

 

спасенія

 

на

 

землѣ,

дать

 

противовѣсъ

 

въ

 

надеждѣ

 

ііа

 

вѣчное

 

блаженство,

 

а

 

времен-

нымъ

 

.грѣховнымъ

 

..радостямъ,

 

которыя

 

искушаютъ

 

спасаемаго,

.противопоставить,,

 

: ожиданіе

 

вѣчныхъ

 

мученій.'

 

Слѣдовательно,

 

на-

грады

 

и

 

наказанія

 

ииѣють

 

нъ

 

христіанствѣ

 

.

 

только

 

воспита-

тельное

 

значеніе.
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Въ

 

заключены

   

разсмотрѣнной

 

главы

    

излагаются

 

христіанскія

заповѣди

  

о

 

милосердіи

   

и

 

ирощеніи,

    

которыхъ

 

въ

 

утилитаризмѣ

совершений^'Wrblf'RqH

  

нтооОяы

 

.nso^maiqn

 

нг.
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ГшяревЫіг
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Покупаетъ

 

и.

 

продаетъ

 

государственны)!

 

цѣиныя

 

"U

 

бумаги,

  

акціи,

 

облягаціп

-щ ! Страхуетъ

 

оба

 

выигрышные!

 

з.аймаі

 

по

 

50

 

к.

 

кромѣ

 

гербоваго

 

обора.

     

іШііі

ОК.Н^" Ааетъ

 

ссуду

 

подь

 

І

 

и

 

п

 

1ШИ| 'Р; 1 ^ Г?* Ы

 

"°

 

20 °

 

ВД&иМА^З'йДО'ЙЗ

 

"Р 0,і '''
%

 

бумаги

 

отъ

 

10%

 

до

 

20°/°

 

ниже

 

биржевой

 

цѣны.

ПРИНИМАЕМ

 

ПОРУЧЕНИЯ:

      

<*ЮМ**™«йо

 

дащела
-ЖІ^ИІШ^іЙ^дй^Ьд^бІ^

 

«&Рфе¥іеіШ*іь

 

ОД'ВРЩЦа

 

Шве-кШ! и-

 

(громы ш.

ле,нвыхъ

 

обществ

 

ь

 

и

 

желѣз^ыхъ

 

дорогъ;

 

иринимаетъ

 

ихъ

 

въ

 

залогъ,

 

допуска-

уплачпвать

 

долгъ

 

частями

 

и

 

за

 

рааѣе

 

срока

 

выкупа

 

внесенный

 

деньги

 

возвраща-

ет!

 

5%

  

годовыхі..

:

 

На

 

вывупъ

 

ва-.іожепныхь

   

въ

 

здѣвшизсъ

 

банкахъ

   

или

   

нонторахъ

 

%

 

oywart

Безплатно

 

выдаетъ

 

справки

 

о

 

вышедшихъ

 

въ

 

тиражъ

 

погашенія

 

%

 

бумагъ

 

и

дѣлаетъ

 

!6бмѣнй

 

ya.iqHoeb

 

I

 

съ

 

вввіір.

 

займа,

 

а

 

также

 

и

 

5°/о

 

Госуд.

 

Банковъіхъ

Билетовъ

 

I

 

выпуска..; .,![

   

•

     

r ,,. r J)

   

н

   

^ОПМЛЬЭ

   

àW

                 

^Г.З

   

<ШГ..

$щ

 

ПЛ АТИТЪашдвТ

    

. в эінажог.оп'да|

 

адѵтотшч

 

ачЫкн

 

йищъэ
По

 

вкладамъ

 

6

 

мѣсяч.

 

и

 

годовымъ

 

но

 

6%,

 

до

 

3

 

л.

 

9°/а,

 

свыше

 

3

 

л.

 

по

 

обо-

юдному

 

соглашенію;

 

кромѣ

 

того

 

каждый

 

вкладчикъ

 

па

 

основаніи

 

§

 

6

 

Товарище-

скаго

 

договора,

 

участвуешь

 

въ

 

20%

 

ежегодно

 

отчлсляемыхт?

 

изъ

 

чистаіо

 

дохода

Учетиои,Контрры,

 

которые

 

по

 

око;ічаніи

 

отчетнаго

 

года,

 

распредѣляюгся

 

въ

 

діі-

видендъ

 

между

 

вкладчиками

 

сораз.чѣрно

 

ихъ

 

вкладамъ

 

и

 

времени

 

пребьіванія
'о'нтаъ

 

въ

 

конторѢ.
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'.O/I'iOiiq
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.ООШІиНШ

   

II

   

ООН

Rr.A

 

OwMftrq.

 

рода

 

пов^р^иополн^щтся

 

адкуратно

 

и

 

немедлввд»/

  

H

  

ЭІЖисІ

<TKHHH0K9qa

 

иооти

    

,о»кащ

 

оіит

 

jo—г^хйдвэфдаащп

 

(щнватца&р

mTWf

 

АГАЧШ№

 

Никола*

 

Іванова

   

Смазнова

    

нъ
Шкѣ.1

 

Ja.Oxlïl

 

ІЭ

 

Новочеркаскѣ

 

вновь'

 

получены

   

и

продаются

   

по

 

самымъ

 

выгодяымь

 

-цѣнамъ

     

разныя

 

всевозможный

церковныя

 

вещи

 

серебряный

 

и

 

нашвдныя,

   

а

 

также

 

богослужебныя

книги

 

печати

 

московской

 

и

 

кіевокой.

    

Въ

   

магазинѣ

 

принимаются

заказы.

                                                                    

імнѳрянв

 

йоидшвм



_-=■

 

;817

   

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

большое

 

ежедневное

 

политическое

 

л

 

литературное

 

изданіе

„НОВОСТИ"
и

„БИРЖЕВАЯ

 

ГАЗЕТА"
на

   

1881

  

годъ

ПЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ПОДЪ

 

НОВОЮ

 

РЕДАКЦ1ЕЮ

(Форматъ

 

большпхъ

 

газетъ,

   

28

 

столбцовъ

   

или

 

около

 

4500

 

строкъ

убористаго

   

шрифта

   

въ

   

нумерѣ).

Подписная

 

цѣна:

на

 

1г.

 

11м.

 

10

 

м.

   

9

 

м.

 

8

 

м.

    

7

 

м.

 

6

 

м.

 

5

 

м.

 

4

 

м.

 

3

 

и.

 

2

 

и.

 

1м.
Съ

 

дост.

 

въ

 

С.-Петер.:

 

8

   

7

 

50

   

7

 

—

 

6

 

50

 

6

 

—

   

5

 

50

   

б

   

4

 

50

   

3

 

80

    

3

    

2

 

1
Съ

 

пересылкою:

             

9

   

8

 

25

   

7

 

50

 

7

 

—

 

6

 

60

 

5

 

75

   

5

   

4

 

50

   

4

          

3

    

2

 

1

Подписывающіеся

 

сразу

 

на

 

всЬ

 

іюслѣдніе

 

месяцы

 

1880

 

г.

 

и

 

на

 

весь

 

1881

 

г.

платятъ

 

за

 

время:

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1880

 

г.

 

но

 

1-е

 

января

 

1882,

 

т.

 

е.

 

за

 

16

 

мѣся-

цеаъ,

 

12

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

1-го

 

октября

 

18S.0

 

г.

 

по

 

1-е

 

января

 

1882

 

г.,

 

т.

 

с.

 

за

 

15
иѣсяцевъ

 

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

1-го

 

ноября— 10

 

р.

 

50

 

к.,

   

и

 

съ

  

1-го

 

декабря

 

9

 

р.

 

75

 

в.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресуются:

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

редакцію

 

газеты

 

„НОВОСТИ"
(Гороховая,

 

32).
Газета

 

„НОВОСТИ"

 

выходить

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

ежедневно,

 

не

исключая

 

понедѣльниковъ,

 

полными

 

нумерами,

 

а

 

въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

табельны-
ми

 

праздниками,

 

вь

 

видѣ

 

прибавленій

 

или

 

телеграфныхъ

 

бюллетеней,

 

если

 

полу-

чаются

 

важныя

  

телеграммы.

Родакція

 

строго

 

соблюдаетъ

 

принятое

 

ею

 

съ

 

самаго

 

начала

 

изданія

 

правило —

не

 

оставлять

 

ни

 

одного

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

выдающагося

 

явленія

 

или

 

событія

 

безъ
современной

 

всесторонней

 

оцѣнки

 

и

 

освѣщенія

 

и

 

не

 

помѣщать

 

въ

 

газетѣ

 

ника-

кихъ

 

статей,

 

не

 

представляющих

 

ь

 

общественно-политическаго

 

интереса

 

для

 

боль-
шинства

 

ея

 

читателей.

 

Изъ

 

многочисленныхъ

 

же

 

извѣстій

 

административнаго

 

ха-

рактера

 

газета

 

отдаетъ

 

предпочтеніе

 

такимъ,

 

въ

 

которыхъ

 

заключаются

 

рѣшенія

какихъ

 

нибудь

 

крупныхъ

 

общественныхъ

 

вопросовъ

 

или

 

отвѣты

 

на

 

различный

ходатайства

 

мѣстныхъ

 

обществъ,

 

вынужденныхъ

 

часто,

 

для

 

полученія

 

подобныхъ
свѣдѣній,

 

нрибѣгать

 

къ

 

командировкѣ

 

въ

 

Петербургъ

 

спеціальныхъ

 

уполномочен-

ныхъ

 

или,

 

но

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

къ

 

продолжительной

 

канцелярской

 

процедурѣ

 

пере-

писки.

 

Наконецъ,

 

прочитавшій

 

внимательно

 

даже

 

одинъ

 

или

 

два

 

нумера

 

газеты

можетъ

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

газета

 

совершенно

 

чужда

 

рутины,

 

господствую-

щей

 

въ

 

сгарыхъ

 

изданіяхъ;

 

что

 

общій

 

характеръ

 

газеты

 

носить

 

на

 

себѣ

 

печать

оригинальности,

 

заключающейся

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ни

 

одинъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

выдающійся

 

изъ

 

ряда

 

обыкновенных!.,

 

фактъ

 

не

 

оставляется

 

безъ

 

освѣщенія;

 

что,

при

 

огромномъ

 

чяслѣ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

извѣстій,

 

нолучаемыхъ

 

редакціей
ежедневно

 

отъ

 

своихъ

 

постоянныхъ

 

репортеровъ

 

и

 

корреспондентовъ

 

(рубрики:
„Административныя",

 

„духовный",

 

„динломатическія",

 

„военныя"

 

и

 

„морскія"
новости,

 

„Русская

 

Лѣтопись",

 

,, Внутренняя

 

Почта"

 

и

 

т.

 

д),

 

она

 

имѣетъ

 

возмож-

ность

 

заимствованія

 

изъ

 

другихь

 

иіданій

 

подчинять

 

самому

 

строгому

 

критиче-

скому

 

выбору

 

и

 

пріурочивать

 

къ

 

текущимъ,

 

наиболѣе

 

поиулярнымъ

 

вопросамъ.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

подъ

 

рубрикою

 

„Русская

 

Печать".

 

Редакція

 

не

 

только

 

знако-

мить

 

своихъ

 

читателей

 

со

 

взглядами

 

и

 

сужденіями

 

текущей

 

періодической

 

печа-

ти,

 

но

 

старается

 

вкратцѣ

 

освѣщать

 

эти

 

взгляды

 

и

 

сужденія

 

съ

 

научной

 

и

 

обще-



—

 

Ѵіъ

 

—

ственной

 

точекъ

 

зрѣпіи.

 

Также

 

точно

 

и

 

водь

 

рубрикою

 

„Свѣтъ

 

и

 

Тѣни"

 

наибо-
лѣе

 

выдаіощіяся

 

явленія

 

обще-государственной

 

и

 

мѣстній

 

жизни

 

приводится

 

не

какъ

 

простые

 

факты,

 

a

 

кдкь

 

жпиоч

 

практ'и

 

кскій

 

латеріалъ,

 

почі]>

 

чіутнГі

 

изъ

всесторонняго

 

жптейскамй

 

быта,

 

регулирующего

 

нравственный

 

и

 

матерьяльный
уровень

 

ойществениыхъ

 

и

 

гражданскихь

 

отношеній.

 

ІІаконець,

 

справочный

 

от-

дѣлъ

 

газеты

 

пріурочепъ

 

ко

 

всевозможнымъ

 

общестиеццымь

 

погре'гностямъ

 

раз-

личнымь

 

классовь

 

(,, Справочный

 

отдѣ.іь").

'

     

ОВЪ

 

ИЗДАНШ

 

ВЪ

 

МОСКІІѢ

БЕЗЪ

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

  

ЦЕНЗУРЫ

і

 

шит

    

ШЖЩ№Р&

 

ШЩѢщ

 

і
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01
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ПР^
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Л
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Съ

 

15

 

ноября

 

вастоящаго

 

года

 

предпринимаешь

 

мы

 

изданіе
еженедѣльной

 

газеты

 

нодъ

 

вазваніемъ

 

„Русь".

 

Среди

 

общаго,
разноголоснаго,

 

довольно

 

оживденпаго

 

гонора

 

пашей

 

печати

 

най-

дется,

 

думаемъ

 

мы,

 

мѣсто

 

и

 

нашему

 

голосу.

 

Нижеподписавшемуся
нѣтъ:

 

тсажется,

   

надобности

 

объяснять

 

нанравлоніе

 

будѵідаго

 

изда-
-клік

 

ЭГт і

                                                                     

.

 

г
;Нія.

 

На

 

это

 

указы ваетъ

 

и

 

самое

 

назв.шіе,

 

которое

 

вь

 

тоже

 

пре-

тя

 

и

 

наше

 

знамя.

 

Не

 

изъ

 

,,патріотизма",

 

не

 

изъ

 

національнлго

ііристрлстія

 

выбрано

 

оно

 

нами:

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

,,Ру/(ь"

 

сосредо-

точенъ

 

для

 

нксъ

 

весь

 

смыслъ

 

той

 

правды,

 

которой

 

таи

 

ь

 

недоета-

етъ

 

нашему

 

изолгавшемуся

 

общественному

 

быТію,

 

по

 

которой

 

такъ

тоскуетъ,

 

таісь

 

истомился

 

русскііі

 

человѣкъ.

  

Страшно

 

усгалі

 

наша
---ОГ.нЯГіС}П

 

!ШІВ;,.Н

   

liter ВН

 

OtDKBS
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,

земля

 

отъ

 

сочинительства,

 

мудровашя,

 

фальши,

 

которая

 

такъ

 

дол-

го,

 

такъ

 

властно

 

гнула,

 

муштровала,

 

переиначивала

 

ее

 

на

 

разные

чужіе

 

лады

 

и

 

порядки.

 

Вся

 

нужда,

 

вся

 

задача

 

наша

 

теперь

именно

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

внести

 

наконецъ

 

правду

 

въ

 

русскую

 

жизнь,

чтобъ

 

возвратить

 

ей

 

свободу

 

оргаиическаго

 

самороста,

 

чтобы

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

Русь

 

стала

 

Русью.

Число

 

поборниковъ

 

истины,

 

въ

 

,

 

наши

 

дни,

 

иесомѣнно

 

увеличи-

лось,

 

но

 

и

 

ложь

 

но

 

упразднилась,

 

а

 

вступила

 

лишь

 

въ

 

новый

фазисъ.

 

Бмѣсто

 

прежняго

 

наивно-огульнаго

 

отрицапія

 

русскон

 

на-

родности

 

происходить

 

вольная

 

и

 

невольная

 

подтасовка

 

русскихъ

няродпыхъ

 

идеаловъ;

 

виѣсто

 

прежняго

 

переряживапія

 

во

 

фран-

цузский

 

кафтанъ

 

и

 

пудру,

 

становится

 

возможенъ

 

новый,

 

едва

 

ли

ее

 

болѣе

 

опасней

 

маскарадъ:

 

западпыхъ

 

доктрипъ

 

въ

 

русскихъ

историческихъ

 

костюмахъ,

 

съ

 

прическами

 

à

 

.la

 

moujik,

 

и

 

г.

 

д.

Печальииковъ

 

о

 

русскомъ

 

народѣ;

 

и.

 

„любителей"

 

расплодилось

теперь

 

не

 

мало;

 

но

 

эти

 

печальники,

 

но.

 

■выражѳн.ію

 

поэта,

   

за

 

не-



-

 

m

 

=

многими

 

исключеньями,

 

п.іачугъ

 

лишь

 

о

 

народѣ,

 

а

 

не

 

съ

 

наро-

домъ;

 

эти

 

любители,

 

по

 

большей

 

части,

 

не

 

состоять

 

съ

 

пимъ

 

въ

общеірп

 

мысли

 

и

 

духа

 

и

 

именно

 

не

 

любят

 

ь

 

того,

 

что

 

ему

 

всего

святѣй

 

и

 

дороже.

 

Если

 

же

 

чему

 

и

 

сочувствуютъ

 

въ

 

немъ,

 

то ѵ

опять

 

таки,

 

ради

 

лишь

 

усмотрѣпной

 

ими

 

аналогіи

 

съ

 

какимъ

 

ли-
;
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бо

 

патептованнымъ

 

иностраппымъ

 

идеаломъ,

 

иоедѣ

 

с.нравокъ

 

съ

излюбленной

 

заграничной

 

доктриной

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

чужаго

 

ав-

торитета.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

значительная

 

уметь

 

нашей

 

,,иптелли-

генціи",

 

съ

 

важностью

 

и

 

самодоиольствомъ

 

разсѣвіппсь

 

па

 

лѣво

и

 

на

 

пріво,

 

„въ

 

лпбералахъ"

 

и

 

,,въ

 

копсерваторахъ",

 

вообра-

жаетъ

 

и

 

волпчастъ

 

себя

 

дѣйствительно

 

иптеллигенціей

 

и

 

совсѣмъ

готовой,

 

достойной

 

представительнице.!

 

руескаго

 

народа!...
Либералы,

 

консерваторы....

 

Долго

 

ли

 

намъ

 

тѣшиться

 

этими

вздорными,

 

пошлыми,

 

пустозвонными

 

у

 

пасъ

 

кличками*?

 

Истинно

либеральна

 

и

 

консервативна

 

у

 

пасъ

 

только

 

народная

 

жизненная,^

правда.

 

О

 

пей

 

создалась,

 

о

 

ней

 

одной

 

лишь

 

живетъ,

 

движется

 

и

крѣпка

 

Россія.

 

Въ

 

пей

 

таятся

 

сокровища

 

нашего

 

народнаго

 

ра-

зума

 

и

 

духа;

 

въ

 

ней

 

залоги

 

нашей

 

будущности— силы,

 

мира,

порядка

 

и

 

истинной

 

своеобразной

 

свободы.

Насущная

 

современная

 

потребность

 

нашего

 

общества,

 

a

 

вмѣстѣ

и

 

обязанность

 

печати,

 

какъ

 

мы

 

ее

 

понимаемъ,

 

это— эмансипація

русского

 

общественнаго

 

сознанія

 

отъ

 

рабства,

 

почти1

 

уже

 

неволь-

наго,

 

иноетриннымъ

 

міровоззрѣпіямъ,

 

ученіямъ,

 

мѣрилаиъ;

 

отъ

отв.теченноэти,

 

отъ

 

доктринерства

 

вообще— этого

 

закоренѣлаго^

историческаго

 

нашего

 

педугя,

 

такъ

 

чудовищно

 

развившагося

 

въ

томъ

 

безвоздушномъ

 

прострапствѣ,

 

въ

 

которомъ

 

осуждена

 

была
витать

 

русская ,

 

мысль.

 

Поменьше

 

дерзкой

 

надменности

 

теоретпче-

сшіъ

 

знаніемъ,

 

и

 

ноболыпе

 

смиренія

 

предъ

 

явленіяма

 

русской

жизни!...

                                              

н

    

і

      

-

      

О

 

.1'.
Призываемъ

 

къ

 

совмѣстной

 

работѣ

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

сотрудни-

ком

 

нашихъ

 

пздапій

 

и

 

всѣхъ

 

сочувствующихъ

 

нашимъ

 

словімъ.

Особенно

 

же

 

просимъ

 

мы

 

голосовъ

 

изъ

 

провинціи,

 

.съ

 

мѣста,

 

ко-

торые

 

бы

 

могли

 

передать

 

намъ,

 

по

 

ближайшимъ

 

вопросамъ

 

само-

унравлепія,

  

настоящую,

 

неподдѣльную

 

'

 

народную

 

.

 

мысль.

Форма

 

ежбнедѣльной

 

газеты

 

признается

 

обыкновенно

 

неблаго-
Ирпоюркя'в^Йь

 

какъ

 

неудовлетворяетъ

 

потребности

 

общества

 

пи-

таться

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

свѣжпми

 

новостями.

 

Но

 

она

 

имѣетъ

 

и

свои

 

выгоды,

    

потому

 

что

 

может ь

    

значительно

 

облегчить

   

трудъ



-

 

§'20

 

-

обществеянаго

 

сознанія,

 

подводя

 

итоги,

 

хотя

 

бы

 

только

 

за

 

недѣ-

лю,

 

всему

 

движенію

 

общественной

 

мысли,

 

выразившемуся

 

въ

 

пе-

чати,

 

равно

 

всѣмъ

 

событіямъ

 

и

 

видолзмвненінмъ

 

общественной

 

и

политической

 

жизни,

 

какъ

 

у

 

насъ,

 

такъ

 

и

 

зі

 

границей.

Программа

 

газеты

   

„Русь",

    

которую

 

мы

 

постараемся

   

выпол-

нить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности,

 

слѣдугощая:

1)

 

Передовыя

 

статьи

 

и

 

замѣтки;

 

2)

 

Статьи

 

по

 

современнымъ

текущимъ

 

вопросамъ,

 

обществепнымъ,

 

политическимь,

 

церковаымъ,

экономическимъ

 

и

 

вообще

 

паучнымъ,

 

3)

 

Еженедѣ іьныо

 

итоги:

обозрѣніе

 

внутренней

 

жизни

 

вь

 

столиц іль

 

и

 

областяхъ;

 

коррее-

понденціи

 

извпутри

 

Роесіи; — политическое

 

обозрѣніе,

 

славянское

обозрѣніе,

 

корресноидепціи

 

изъ-за

 

границы.—Обозрѣніе

 

газетъ

 

и

журналовъ;

 

4)

 

Критика

 

и

 

библіографія;

 

5)

 

Литературный

 

отдѣлъ:

стихи,

 

разсказы,

 

повѣсти,

 

записки

 

прогалыхъ

 

лѣтъ,

 

и

 

т.

 

п.;

 

6)
Судебный

 

отдѣлъ, — отчеты

 

объ

 

интереснѣйпіихъ

 

процесеахъ;

 

7)
Сиѣсь:

 

замѣтки

 

и

 

извктія;

 

8)

 

Обьявлеиія

 

по

 

особой

 

таксѣ.

Газета

 

будеть

 

выходить

 

но

 

субботамъ,

 

вь

 

размврѣ

 

двухъ

 

ли-

стовъ.

Подписашніеся

 

и

 

позднѣе

 

15

 

ноября — получать

 

всѣ

 

№№

 

вы-

шедшіе

 

до

 

подписки.

Цѣна

 

за

 

12

 

мѣсяцевъ:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

7

 

р.;

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

8

 

рублей.

 

Разсрочка

 

допускается

 

лишь

по

 

особому

 

соглагаенію

 

съ

 

рсдакціей.

•

 

Подписка

 

на

 

„Русь"

 

принимается:

 

въ

 

Мосгсвѣ:

 

въ

 

Конторѣ

РедакцГи

 

у

 

Никитскихъ

 

воротъ,

 

на

 

Малой

 

Никитской,

 

близь

церкви

 

Болына го

 

Вознесенья,

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ;

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ:

 

И.

 

Г.

 

Соловьева

 

и

 

А.

 

Л.

 

Васильева

 

на

 

Страстномъ

бульварѣ;

 

M.

 

0.

 

Вольфа

 

и

 

Н.

 

И.

 

Мамонтова

 

на

 

Кузнецкомъ
Мосту;

 

А.

 

А.

 

Живлре'к'а

 

на

 

б'йлыной

 

Дчцгровкіі;

 

A.

 

M.

 

Фера-

понтова

 

и

 

въ

 

міігазипѣ

 

,.Нова/го

 

Времени"

 

па

 

Никольской.

 

Віі

Петербурга:

 

въ

 

коиторахъ

 

газеты

 

„Русь",

 

кпижныхъ

 

магази-

нахъ

 

„Новаго

 

Времени"

 

на

 

Невскомъ

 

Проспект!;

 

и

 

М.О

 

Воль-

фа

 

въ

 

Гостинпочъ

 

дворѣ.

 

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращать-
ся

 

исключительно

 

въ

 

Контору

 

самой

 

Редакціи,

  

вь

 

Москву.

Редакторъ-Издатеть

 

Ив.

  

Ансакозъ.



—

 

S2Ï

 

—

ЕЖЕДНЕВНАЯ

политическая,

 

общественная

 

и

 

литературная

„СОВРЕМЕННОСТЬ"
съ

 

особымъ

  

еженедѣльнымъ

 

приложеніемъ:

„сшкйиш

 

чштж™
ВЪ

 

1881

 

ГОДУ.

Въ

 

будущемъ

 

году

 

„Современность"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

томъ

 

же

 

направленін,

 

что

 

и

 

въ

 

нынѣганемъ

 

году.

 

Въ

 

редакціи
газеты

 

буДетъ

 

принимать

 

постоянное

 

участіе

 

отецъ

 

мой,

 

бывшій
редакторъ

 

газеты

   

„Сыпъ

 

Отечества",

    

А.

 

В.

 

СтарчевскІЙ.

Цѣль

 

газеты,

 

главнѣйшее

 

ея

 

стремлѳиіе

 

— вносить

 

въ

 

русское

общество,

 

одни

 

здравыя,

 

положительный

 

начала,

 

полезныя

 

знавія,

могущія

 

содѣйствовать

 

всестороннему"

 

и

 

основательному

 

развитію
образования

 

въ

 

среДнемъ

 

и

 

низшемъ

 

классахъ

 

нашего

 

общества,
для

 

которыхъ

 

мы

 

преимущественно

 

и

 

предназначаемъ

 

нашу

 

газе-

ту.

 

Поэтому,

 

кто

 

хочетъ

 

слѣдить

 

за

 

преуспѣяніѳмъ

 

по

 

всѣхъ

сферахъ— политической,

 

умственной,

 

художественной,

 

технической

и

 

общественной

 

дѣятельпости,

 

тотъ

 

найдетъ

 

въ

 

„Современности"
все,

 

что

 

его

 

можетъ

 

интересовать.

Газета

    

„Современность"

    

издается

    

безъ

 

предварительной

цензуры.

Въ

 

будущемъ

 

году

 

„Современность"

 

будетъ

 

выходить

 

ежедневно.

„Семейное

 

Чтеніе"

 

вовсе

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

преслѣдовать

педагогическую

 

цѣль,

 

a

 

тѣмъ

 

меиѣе

 

доставлять

 

русскимъ

 

небога-
тем'Б

 

ееясйстнамъ

 

матеріалъ

 

для

 

одного

 

лишь

 

логкаго

 

чтопіл

 

и

ра.чіілеченііі.

 

„Семейное

 

Чтсніо"

 

служитъ

 

необходимымі.

 

донолпо-

ніемъ

 

газеты

 

„Современность"

 

и

 

предназначается

 

для

 

того

класса

 

общества,

 

который

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

подписываться

на

 

большую

 

газету

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

на

 

толстый

 

журналъ,

 

стою-

шіе

 

вмѣстѣ

 

болѣе

 

30

 

руб.

 

сер.

Втеченіѳ

 

двухлѣтпяго

 

изданія

 

нами

 

„СоврЗМѲННОСТИ",

 

чита-

тели

 

могли

 

убѣдитьсл,

 

что

 

цѣ.іь

 

наша

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы
„Современность"

  

служила

 

на

 

сколько

 

это

 

іюзвоіяегь

 

сбьеиъ

 

щ



-

 

822

  

-

вѣрнымъ

 

отраженіечъ

   

"лучшйхъ

 

взглядовъ

    

и

    

выводовъ

 

нашихъ

больших ъ

 

столпчныхъ

 

газетъ.

                          

по„по^ПтПітп
ввна^твцотніь

 

н

 

вкннѳвтоэшоо

 

(вяяоѳрнтніиш

Подписная

 

цѣна

 

па

 

газету

 

,,, Современность"

 

съ

„Семейпымъ

 

Чтеніемъ"

  

за

 

годъ

 

.

                    

.

 

6

 

])Уб.
Съ

 

пересылкою

    

и

 

доставкою

 

па

 

домъ

   

.

      

.

 

7

     

»

Съ

 

преміий

 

(необязательной),

 

состоящей

 

изъ

6

 

олеографическихъ

   

картішъ

    

.

     

.

      

.

 

8

     

»

Выписка -газеты

 

въ

 

доліъ

 

но

 

допускается.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

газеты,

  

въ

 

С.-Петербурге,
уголъ

 

Ямской

 

и

 

Овѣчнаго

 

переулка,

   

домъ

  

№

 

9-й,

 

кв.

 

№

 

І8-й.
Редакторъ-цздатель

 

A.

 

A.

 

СтарчевекІЙ.
iiiji;u;,T.9f|

  

<гС

               

.rifeiiiiirf'inii
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ГОДЪ. г

 

.піОткрыта

 

подписка

 

на

 

1881

  

г.

   

і

 

«гЦІ

 

ГОДЪ.

':

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

SIIPT)
jliliUrî!;,

  

ftkiHi-'

                                                                         

^ :-
01 j Tli

                           

ЦЖЕНЕДѢЛЬНЬш

^аТЕРАТУГІЮ-ІІОЛИТГПЕЛИЙ

 

II

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ.

Съ

 

1,881.

 

года

 

журнал.ъ

 

„Иллюстрированный

 

Міръ"

 

выходить

еженедѣіьно

 

(52

 

•№.№

 

въ

 

годъ),

 

'

 

■

 

пъ

 

форматѣ

 

болыпихъ

 

пллю-

страцій

 

со

 

множествомъ

 

художеетвенно-выиолпенпыхъ

 

гравюръ,

 

(въ
годъ

 

болѣе

 

700

 

гравюръ).

 

Въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

журнала

 

помѣ-

щаются:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворения,

 

біографіи,-
всемірное

 

обозрѣніе,

 

историчеше

 

очерки,

 

статьи

 

популярпо-науч-

ныя,

 

новости

 

наукъ,

 

художествъ

 

и

 

жизни,

 

политика,

 

современная

хроника

 

Россіи,

 

сиѣсь,

   

шахматы,

 

задачи,

 

ребусы,

   

игры

 

и

 

проч.

lîcîi

 

ііодішсчнки

 

подучаіотъ

 

въ

 

течсніс

 

года:

разсалаемыхь

 

ежемѣсячно

 

и

 

состоящпхъ

 

изъ

 

прекраспо-выиолненпахъ

 

копій

   

съ

лучшихъ

 

худгжественныхъ

 

произведет!!.

   

Эти

 

преміи,

   

отпечатанная

 

па

 

хорошей
толстой

 

булагѣ

 

нѣсколькими

 

красками

   

составить

 

къ

 

концу

 

года

 

богатый

 

альбомъ,-
а,

 

вставленіе.иъ

 

въ

 

рама,

   

могугъ

 

служить

 

украшеиісмъ

 

каждой

 

гоетипной.

Ежемѣсячно

 

при

 

журналѣ

 

разсылаготся

 

безплатно:

ЙОВЪЙШІЯ

 

ПАРИЖСКІЯ

 

МОДЫ.
Въ

 

годъ:

 

около

 

500

 

политипажныхъ

 

рисунковъ

 

модъ

 

дамскпхъ

 

и

 

дѣтскихъ,

 

взитыхъ

изъ

 

лучшихъ

 

французских!.,

 

нѣлецкихъ

 

и

 

англійскихъ

 

модныхь

 

журналопъ.— Ри-
сунки

 

и

 

выкройки

 

иі.іыі

 

муаккасо,

 

дамскаго

 

и

 

дѣтскаю. —Болѣе

 

300

 

выкроекъ

 

въ

натуральную

 

величину

 

на

 

12

 

больших

 

і,

 

листах і.— Значительное

 

количество

 

изяш,-

ныхъ

 

узоровъ

 

по

 

канвѣ,

 

атласу

 

и

 

кпжѣ

 

шелками

 

п

 

бисеромъ. — Множество

 

тамбур-



—
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—

ныхъ

 

и

 

другихъ

 

вя.;алі,ныхъ

 

работъ. —

 

Разнообразный

 

бунвы-шшціалы

 

для

 

мЬтки

 

бѣлья.

К

 

а

 

.

 

дин

 

годный

 

нумерь

 

заклщчаетъ

 

с.іѣдугощіе

 

огдѣлы:

 

Модный

 

курьеръ.

 

или

обстоятельное

 

обІЬрѣніе

 

теклщаго

 

шоднаго

 

сезона. — Описаніе

 

рисунковъ,

 

помѣіцае-

михъ

 

въ

 

нумер!;.— Ххзяйство

 

и

 

кухня;

 

здѣсь

 

сообщаются

 

практическая

 

свЬдѣнім

 

по

псімь

 

отраслямъ

 

хозяйства.

 

—

 

Совѣты

 

и

 

рецепты

 

самые

 

разнообразные,

 

и

 

полезные.

КромІ>

 

тою,

 

ni,

 

течсніе

 

тода

 

б_\детг,

 

иомт.щенъ

 

„Полный

 

кура

 

кЬоики

 

и

 

шитья

бѣльн

 

и

 

п.ттьиоь'',

 

дающін

 

возможность

 

незнакомымъ

 

съ

 

правилами

 

кройки

 

на

столько

 

основ

 

ітельйо

 

изучить

 

ее,

 

чтобы

 

нринѣнять

 

ко

 

всевозможному

 

росту

 

и

сложенію

 

всѣ

 

выкройки,

 

разсы.іаемые

 

при

 

нашпхъ

 

модахъ.

■

          

:

  

<:

 

I

 

н

 

йон&о^
Всѣ

   

годовыя

 

подписчики

   

получають

    

главную

   

большую

 

премію
роскошную

  

олзографлчзскую

 

картину:

государм

 

и

 

тттттш

 

всего

 

свѣта.

Эта

 

роскошная

 

олеографія,

 

исполненная

 

двадцатью

 

красками,

ничѣмъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

міс.тянныхъ

 

картинъ,

 

писанныхъ

 

на

полотнѣ;

 

величина

 

ея:

 

въ

 

длину

 

1

 

аршинъ

 

іѴз

 

вершка,

 

въ

 

ши-

рину

 

12

 

вершковъ.

 

Щ

 

картинѣ,

 

представляющей

 

прекрасно-

исполненную

 

группу,

 

изображены

 

въ

 

полный

 

ростъ

 

слѣдующія

 

ны-

нѣ

 

царствующія

 

Особы:

Александръ

 

ІІ—пмператоръ

 

Всороссійскій;

 

Вильгельмъ

 

I

 

— пмператоръ

 

Германскій;
Францъ-Іосифъ— шшераторъ

 

Австрінскій;

 

Викторія— королева

 

Англійская;

 

Жюль-
Греви

 

-президент!,

 

Французской

 

Республики;

 

Гумбертъ

 

I —король

 

Итадьянскій;
Альфонсъ

 

XII— король

 

Испанскій;

 

Леозольдъ

 

I— король

 

Бельтійскій;

 

Христіанъ

 

IX

 

—

король

 

Датскій;

 

Оскаръ

 

II — король

 

Шведскій

 

и

 

ЛорнежскШ;

 

Луисъ

 

I — король

 

Пор-
тугальскій;

 

Вильгельмъ

 

III — король

 

Гол.тандокіп;

 

Леаъ

 

ХІІі— папа

 

Римекій;

 

Георгъ

 

I

 

—

король

 

Гречёскін;

 

Николай

 

I— князь

 

Черногорскіи;

 

ІИиланъ

 

IV— князь

 

Сербскій;
Карлъ

 

І--князь

 

Румыпскдй;

 

Абдулъ-Гамидъ— султапь

 

Турецкій;

 

Тевфинъ-паша— хе-

дивъ

 

Египетскій;

 

Мулей

 

Тассанъ

 

— су.ттапъ

 

Марокскій;

 

Нассръ-Эддинъ— шахъ

 

Пер-
сидскій;

 

Муцхито

 

—

 

пмператоръ

 

Янонскій;

 

Куангъ-Сю— шшераторъ

 

Кптайскій;

 

Гейсъ
-^президенте

 

Сѣверо-Амерпканскихъ

 

Соединенных-/,

 

Штатовъ;

 

Донъ-Педро

 

II

 

—

•

    

іашераторъ

 

Бразильекій

 

и

 

др.

Вь

 

отдѣлыюй

 

продаасѣ

 

картина

 

эта

 

стоить

 

безъ

 

пересылка

  

5

 

р.,

.Аі№0

 

АіійІЛі

 

6

   

PJ 6 -

      

00

 

.11
Подписная

 

цъпа

 

за

 

годовое

 

п.цаніс

 

журнала

 

съ

 

правом ь

 

безпдат-
шіфѳ

 

нолученія

 

исѣхъ

 

нрсмін

 

и

 

приложение

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.

    

Съ

 

доставкой

   

въ

 

С-
Петербургѣ

 

7

 

руб.

    

Для

 

иногородяыхъ

 

8

 

руб.
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

   

въ

 

С.-Петербургѣ

 

вь

 

Главой
конторѣ

 

редакціи

   

„Иллюстрированная

 

Mi

 

pa"'

    

по

 

Николаевской
улицѣ,

 

ДОИЪ,,

 

#

 

АвГѲІШОаеОД

  

dTBTJ-

jj

                          

H
Донская

 

духовная

 

коиснсторія

 

предполагает!,

 

отдать

въ

 

арендное

 

содержаніе

 

съ

 

первого

 

числа

 

марта

 

тысяча

 

восемь-

соть

 

восъмьдвсятъ

 

псрваю

 

года,

 

впредь

 

на

 

пять

 

дѣтъ,

 

принад-



—

 

ш

 

—

лежащій

 

Донскому

 

Архіерейскому

 

дому

 

и

 

находящейся

 

въ

 

Міус-
скомъ

 

юкругѣ,

 

Области

 

войска

 

Донская,

 

па

 

рѣчкѣ

 

Крѣпкой,

 

въ

і

 

верстахъ

 

отъ

 

слободы

 

Аграфеновки,

 

въ

 

60

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Ростова

 

на

 

Дону

 

и

 

въ

 

70

 

отъ

 

г.

 

Таганрога,

 

хуторъ,

 

со

 

всѣмд

.принадлежащими

 

къ

 

нему

 

постройками— жилымъ

 

цомомъ

 

и

 

скот-

скими

 

базами,

 

и

 

земли

 

въ

 

количествѣ

 

одной

 

тысячи

 

десятинъ

удобной

 

и

 

13

 

дѳсят.

 

1143

 

квадр.

 

саж.

 

неудобной.

 

Публичный
тпргъ

 

на

 

отдачу

 

сего

 

хутора

 

и

 

земли

 

въ

 

аренду

 

имѣетъ

 

произво-

дится

 

въ

 

пргісутствіи

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи

 

(въ

 

г.

Новочеркасск)

 

тринадцатою

 

числа

 

ноября

 

мѣсяща

 

сею

 

1880

года

 

(четверть),

 

съ

 

узаконенною

 

чрезъ

 

три

 

дня

 

переторжкою— 17
числа

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

(иопедѣльникъ).

 

Желающіе

 

и

 

имѣющіе

право

 

участвовать

 

въ

 

семь

 

торгѣ

 

и

 

перет>ржкѣ

 

должны

 

заблаго-
временно

 

представить

 

въ

 

консисторию

 

падлежащія

 

объдвленія,

 

оп-

лачеяпыя

 

гербовыми

 

марками

 

въ

 

60

 

к.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

докуиен-

топъ

 

о

 

своемъ

 

званіи

 

и

 

благонадежныхъ

 

залоговъ,

 

а

 

не

 

желающіе
лично

 

участвовать

 

въ

 

торгахъ

 

могутъ

 

присылать

 

по

 

почтѣ

 

въ

 

ту

де

 

консисторію

 

запечатанныя

 

объявленія

 

-во

 

всемъ

 

согласно

 

1909
и

 

1910

 

ст.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

I,

 

свод,

 

зак,

 

гражд.

 

Условія,

 

на

 

которыхъ

предполагается

 

отдать

 

въ

 

аренду

 

вышеозначенный

 

хуторъ

 

съ

 

зем-

лею,

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

конспсторіи

 

въ

 

присутственные

 

дни

 

ш

 

часы.

I.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ОФФИЦДАЛЬНАГО

 

ОТДЕЛА.

Высочайшее

 

новелъніе.—

 

Опредѣленія

 

Св.

 

Слнода.— П:

 

отоколы

 

съѣзда

   

денута-

товъ

 

отъ

 

духовенства

 

Новочеркаскаго

 

училищваго

 

округа.

II.

 

СОДЕРЖАНІЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЕЛА.

Наставленіе

 

воспитанникамъ

 

Донской

 

дух.

 

семинаріи

 

въ

 

день

 

воздвиженія

 

кре"
ста

 

Господня. —Нравственная

 

философія

 

утилитаризма. — Обьявлеяія.
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Печатать

 

дозволяется:

 

дензоръ,

 

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркаскъ,

 

Ноября

 

1

 

дня,

 

1880

 

года.

"^ПЙ^антТізъ

 

Тиоі^о^ііі^^эітскізіі^Газеты''.

   

Ноября

 

1

 

дня

 

1880

 

года.


