
Ш.ВЯТСКІЯ
ШРХШШШОІЙИ
№

 

34-й

          

1913

  

Г.

   

22

 

августа.

/ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

   

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Ведомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

@Отдѣлъ

 

оффиціальный.
Щ

         

:

                

э

Распоряженія

 

Едархіальнаго

 

Начальства.

Зачисленіе

 

въ

 

штатъ.

Запасный

 

младшій

 

писарь,

 

изъ

 

крѳетьянъ

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Посадской

 

волости,

 

деревни

 

Верхней

 

Мельницы

 

Иванъ

 

Констан-

тиновъ

 

Вылегжанинъ,

 

согласно

 

прошевію,

 

по

 

опредвленію

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

26

 

іюля

 

— 12

 

августа

 

сего

 

года,

зачислѳвъ

 

ва

 

государственную

 

службу

 

по

 

вѣдометву

 

православнаго

исповѣданія — въ

 

штатъ

 

канцѳлярскихъ

 

служителей

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Коесисторіи,

 

съ

 

причислѳніемъ,

 

по

 

образованію,

 

ко

 

2-му

разряду.



—

 

616

 

—

О

 

назначеніи

   

миссіонеровъ— противостарообрядческаго

   

и

инородческаго.

Избранные

 

собраніѳмъ

 

духовенства

 

3

 

округа,

 

Елабужекаго

уѣзда,

 

по

 

протоколамъ

 

за

 

Щ

 

33

 

и

 

34,

 

на

 

должности

 

окруж-

ныхъ

 

миссіонеровъ

 

—

 

противостарообрядческаго— свящѳнникъ

 

церкви

села

 

Биляра

 

Павѳлъ

 

Смирновъ

 

и

 

инородческаго

 

— священникъ

церкви

 

села

 

Алнашъ

 

Викторъ

 

Фокинъ

 

резолюціями

 

Его

 

Прѳо-

свящества,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

отъ

 

1

 

августа

 

сего

года

 

за

 

Щ

 

5020

 

и

 

5021,

 

утверждены

 

въ

 

избранныхъ

 

долж-

ностяхъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены;

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

окончивши

 

до-

полнительные

 

курсы

 

при

 

Митинской

 

школѣ

 

Михаилъ

 

Фечшцевъ

въ

 

село

 

Русаново,

 

Орловскаго

 

уѣзда,— 16

 

августа.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

исправля-

щіѳ

 

таковую

 

въ

 

селахъ:

 

Уржумскаго

 

уѣзда;

 

Михайловскомъ,

 

Кон-

стантинъ

 

Зубаревъ — 5

 

августа-

 

Космодаміанскомъ

 

Сѳргѣй

 

По-

мосовъ—5

 

августа;

 

при

 

церкви

 

Верхней

 

Шурмы

 

Александръ

Зоринъ

 

и

 

Викторъ

 

Левашевъ

 

-5

 

августа;

 

Буйско-Архангель-

скомъ

 

Петръ

 

Головизнинъ

 

—

 

5

 

августа;

 

Ашлани,

 

Ѳѳодоръ

 

Гор-

буновъ — 5

 

августа;

 

Богословскаго,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Тихонъ

Ерасногорскій —8

 

августа;

 

Логова,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Жужговъ — 11

 

августа.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

села

 

Оосновки,

 

Глазовскаго

 

у.,

Николай

 

Лесмѣловъ

 

въ

 

село

 

Дѳрюшево,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

по

расаоряжѳнію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

29

 

іюля— 3

 

августа;

псаломщикъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

Бѣлохолуницкаго

 

завода,

 

Сло-

бодского

 

уѣзда,

 

Анатолій

 

Блиновъ

 

въ

 

село

 

Владимірское,

 

Ео-
тельническаго

 

уѣзда,

 

— ]

 

3

 

августа.

Священникъ
 

села
 

Макарья,
 

Котельническаго
 

уѣзда,
 

Николай



-61?

 

—

Шкляевъ,

 

за

 

назначевіемъ

 

его

 

законоучителемъ

 

Ижевской

 

жен-

ской

 

гимназіи,

 

уволѳнъ

  

отъ

 

должности

 

священника

 

— 11

   

августа.

Священникъ

 

села

 

Тумью

 

Мучаша,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Ва-

силій

 

Асьяновъ,

 

рѣшеніѳмъ

 

Еаархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

15

іюля

 

—

 

2

 

августа

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

запрѳщѳніемъ

 

священно-

служѳвія,

 

и

 

опрѳдѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Куршаково,

Уржумскаго

 

уѣзда.

Назначенные

 

на

 

священническія

 

вакансіи:

 

въ

 

село

 

Юски,

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Зянкинъ

 

и

 

Елгань,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Левитскгй,

 

согласно

 

прошеніямъ,

 

освобождены

отъ

 

сего

 

назначенія:

 

Зянкинъ— 11

 

августа

 

и

 

Левитскгй—

12

 

августа.

Умерли:

 

псаломщикъ

 

села

 

Оршанки,

 

Яранекаго

 

уѣзда,

 

Ти-

хонъ

 

Логиновъ—

 

31

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

села

 

Русанова,

 

Орлов,

уѣз.,

 

Павелъ

 

Головинъ — 3

 

августа.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Правленія

 

Нолинскаго

 

Духовнаго

 

училища.

О

 

свободной

 

вакансіи

 

надзирателя

 

за

 

учениками.

Въ

 

Нолинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

вакантною

 

долж-

ность

 

надзирателя

 

за

 

учениками,

 

съ

 

жалованьемъ — 340

 

рублей

въ

 

годъ,

 

при

 

готовыхъ — квартирѣ

 

и

 

столѣ.

Лица,

 

окончившія

 

курсъ

 

Духовной

 

семинаріи

 

и

 

желающія

занять

 

эту

 

должность,

 

приглашаются

 

подать

 

прошѳвіе,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

документовъ

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.



—

 

618

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

  

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

8-го

 

сентября

 

сего

 

1913

 

года

 

исполняется

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

со

 

дня

 

основанія

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Торжество

 

по

 

сему

 

случаю

 

въ

 

училищѣ

 

будетъ

 

строго

 

семѳйнаго

характера.

 

О

 

днѣ

 

оффиціальнаго

 

празднованія

 

пятидѳсятилѣтія

Совѣтомъ

 

училища

 

будетъ

 

объявлено

 

особо.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

1

   

Я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи,

Протоіерейское.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ,

Священническія:

При

 

Котельнической

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Слободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Тихвинской

 

Царевосанчурской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

    

Волче-Троицкомъ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

   

Костенѣевѣ.

Яранскаго

 

уѣз.:

   

Кокщагѣ,

 

Ижмаринскомъ,

 

Великорѣчьѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

при

 

Александро-Невской

церкви

 

зав.

 

Шурмы.,

 

Петровскомъ,

 

Ветошкинѣ,

 

Зашижѳмьѣ,

 

Саба-

нурѣ,

 

Кугушѳни,

 

Тумьюмучашѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Тойкинѣ,

 

Мазунинѣ,

 

Бодьѣ,

 

Люкѣ,

 

Га-

лановѣ,

 

Христорождествѳнскомъ,

 

Тыловаѣ,

 

Большой-Норьѣ.

Дебессахъ,

 

Русской

 

Лозѣ.

Котельническаго

 

.

 

уѣз.:

 

Вонданкахъ,

 

Покровскомъ,

 

Влади-
мірскомъ.



—

 

619

 

—

Орловск'аго

 

уѣз.:

 

Малышевскомъ,

 

Зашижемьѣ,

 

Пищальѣ,

Чудиновѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Верхлыпѣ,

 

Вѣль-

ско-Троицкомъ,

 

Василы

 

"скомъ,

 

Медмѣ,

 

Верхосуньѣ,

 

Верхокамьѣ,

Елгани,

 

Юскахъ.

Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

завода,

 

Пантылѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Кирсинскомъ

 

за-

вод^,

 

Совьѣ,

 

Холуницко-Ильинскомъ

 

2,

 

Шкарскомъ,

 

Бѳрѳзиио-

Николаѳвскомъ,

 

Кругловѣ.

Нолинекаго

 

уѣз.:

 

Колобовѣ,

 

Экономической

 

Лудянѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Кизнѳри,

 

Халдахъ.

   

Муки-Каксяхъ,

 

Но-

вомъ

 

Бурцѣ.

Протодіаконское.

 

При

 

Вятскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ. .

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

.

    

При

 

Царевосанчурской

 

Владимірской

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Котельническаго

 

уѣзда;

 

Еруглыжахъ.
При

 

Шурминской

 

Христорождественской

   

церкви,

 

Уржум,

 

у.

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Татауровѣ.

Псаломщическія:

При

 

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Еукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Вятскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

При.

 

Яранской

 

Троицкой

 

церкви.

При
 

Уржумской
 

Воскресенской
 

церкви.



-62Ô-

При

 

Ижевской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Цыпьѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

 

Старой

 

Моньѣ.

Елабужскаго

 

у.:

 

Омгѣ,

 

Русскомъ

 

Пычасѣ,

 

Поршурѣ,

 

Ма-

лой

 

Воложикьѣ,

 

Бѳктешѳвѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Вѳрхоушнурѣ,

 

Шанери,

 

Тумью-Мучашѣ,

Вѳршинятахъ,

 

Старомъ

 

Торьялѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

   

Смѳтанинѣ,

 

Оршанкѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

при

 

Вознесенской

 

цѳрки

 

Вѣло-Холуниц-

каго

 

завода.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Сосновкѣ.

Рѳдакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.



ВЯТСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯВѢІОМОСТВ

№

 

34-й

          

1913

   

Г.

   

22

 

августа.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

l /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

V4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффиціальный .

Императоръ

 

Константинъ

 

Вепикій

 

и

 

торжество

?фистіанства.

(Къ

 

предстоящему — 14

 

сентября

 

1913

 

г,

 

торжественно-

му

 

воспоминанью

 

1600-лѣтія

 

Миланскаго

 

эдикта).

Въ

 

мартѣ

 

тѳкущаго

 

1913

 

года

 

исполнилось

 

1600

 

лѣтъ

 

со

времени

 

изданія

 

римскимъ

 

импѳраторомъ

 

Константиномъ

 

Вѳли-

кимъ

 

знаменитаго

 

Миланскаго

 

эдикта

 

(въ

 

313

 

г.),

 

когорымъ

жестоко

 

гонимая

 

дотолѣ

 

христіанская

 

вѣра

 

и

 

Церковь

 

получили

свободу

 

и

 

право

 

господствующей

 

религіи.

Торжественное

 

воспоминаніе

 

1600-лѣтія

 

со

 

времени

 

Милан-

скаго
 

эцикта,
 

коимъ
 

признаво
 

было
 

за
 

православною
 

вѣрою
 

право

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ-

 

Вѣдомостей.



—

 

992

 

—

на

 

свободное

 

распространено

 

и

 

первенство

 

ея,

 

Свят.

 

Синодомъ

опрѳдѣлено

 

(см.

 

Церк.

 

Вѣл.

 

за

 

1913

 

г.

 

-№11,

 

стр.

 

125—126)

отпраздновать

 

14

 

сентября

 

сего

 

1 91 3

 

года

 

благодарственнымъ

молебствіемъ

 

во

 

всѣхъ

 

храмахъ,

 

предваривъ

 

эти

 

молебствія

 

со-

отвѣтствующими

 

поучѳніями.

 

Въ

 

качествѣ

 

матеріала

 

для

 

пастыр-

скихъ

 

поучѳній,

 

посвященныхъ

 

событію,

 

которое

 

будетъ

 

торже-

ственно

 

воспоминаться,

 

и

 

предлагается

 

настоящій

 

краткій

 

истори-

чески

 

очеркъ.

Упрочивъ

 

первенство

 

христіанской

 

вѣры,

 

Миланскій

 

эдиктъ

составилъ

 

цѣлую

 

эпоху

 

въ

 

жизни

 

человѣчества.

 

Но

 

прежде

 

сво-

его

 

торжества

 

христіанство

 

вынесло

 

рядъ

 

жестокихъ

 

гоненій,

 

ко-

торый

 

воздвигали

 

противъ

 

него

 

римскіѳ

 

императоры.

Еонѳцъ

 

II

 

вѣка

 

и

 

111

 

вѣкъ

 

по

 

рождествѣ

 

Христовомъ

 

.со-

ставляют

 

переходное

 

время

 

для

 

Церкви

 

Христовой.

 

Оно

 

было

очень

 

тяжелымъ

 

для

 

поелѣдователей

 

креста;

 

во

 

зіѣсь

 

же

 

и

 

ле-

житъ

 

начало

 

господства

 

христіанстванадъ

 

отжившамъ

 

свой

 

вѣкъ

язычествомъ.

 

Сначала

 

немногочисленная,

 

Церковь

 

Христова

 

къ

этому

 

времени

 

настолько

 

окрѣпла,

 

что

 

могла

 

дать

 

сильный

 

отпоръ

язычеству,

 

настолько

 

увеличилась

 

въ

 

числѣ

 

своихъ

 

членовъ,

 

что

уже

 

не

 

боялась

 

натиска

 

со

 

стороны

 

язычества

 

и

 

могла

 

развер-

нуть

 

свои

 

силы.

 

Еакъ

 

божественное

 

установлѳніе,

 

опирающееся

 

на

истинѣ,

 

стоящая

 

на

 

нѳзыблемомъ

 

камнѣ,

 

она

 

смѣло

 

и

 

рѣшитѳльно

вступила

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

заблуждевіями*

 

язычества

 

и

 

начала

 

одер-

живать

 

одну

 

побѣду

 

за

 

другой.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

язычество,

видимо

 

падавшее,

 

устарѣвшее,

 

подгнившее

 

въ

 

своемъ

 

корнѣ,

употребляло

 

послѣднія

 

усилія

 

въ

 

этой

 

борьбѣ —отстоять

 

свою

самостоятельность

 

и

 

преобладающее

 

значѳніѳ.

 

Между

 

устарѣвшими

языческими

 

элементами

 

и

 

новыми

 

христіанскими

 

началами

 

возго-

рѣвшаяся

 

раньше

 

ожесточенная

 

борьба,

 

борьба

 

далеко

 

не

 

съ

одинаковыми

 

силами

 

съ

 

той

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

шла

 

теперь

 

на

жизнь

 

и

 

смерть.

 

Очевидная

 

для

 

всѣхъ

 

благотворность

 

христіан-

скаго

 

учѳнія,

 

его

 

приложимость

 

къ

 

жизни

 

и

 

вліяніѳ

 

на

 

жизнь

 

не

могли
 

не
 

быть
    

зшѣтвыми
    

и
 

для
 

язычниковъ.
   

И,
 

однако,
 

они



—

 

993

 

—

возставали

 

аротивъ

 

того,

 

что

 

въ

 

принциаѣ

 

считала

 

дѣломъ

 

хоро-

тпимъ.

 

Язычество

 

настолько

 

глубоко

 

пустило

 

свои

 

корни,

 

что

сразу

 

не

 

могло

 

быть

 

подавлено;

 

язычники

 

настолько

 

привыкли

 

къ

своей

 

рѳлигіи,

 

освященной

 

вѣками,

 

имѣвшей

 

на

 

своей

 

сторонѣ

авторитете

 

древности,

 

что

 

даже

 

помыслить

 

о

 

пѳрѳмѣнѣ

 

своихъ

привычекъ

 

считали

 

невозможнымъ

 

и

 

вооружились

 

противъ

 

хри-

стіанства

 

огнемъ

 

и

 

мѳчемъ.

Рядомъ

 

съ

 

язычествомъ

 

и

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

нимъ

 

шло

 

про-

тивъ

 

христіанства

 

и

 

іудейство.

 

Лишенные

 

политической

 

самостоя-

тельности

 

и

 

не

 

имѣвшіе

 

возможности

 

непосредственно

 

вредить

ненавистному

 

для

 

нихъ

 

христіанству,

 

іудеи

 

примкнули

 

къ

 

языч-

никамъ

 

и,

 

возбуждая

 

ихъ

 

фанатизмъ,

 

черезъ

 

нйхъ

 

дѣйсгвовали

противъ

 

храстіанъ

 

и

 

христіавства.

 

Цѣль

 

ихъ

 

достигалась:

 

незна-

комые

 

съ

 

христіанствомъ,

 

язычники

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

дѣйство-

вали

 

противъ

 

христіанъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сывовъ

 

Израиля,

 

и

 

пер-

выми

 

гоненіями

 

со

 

стороны

 

язычниковъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

христіанѳ

были

 

обязаны

 

жестокимъ

 

мучителямъ

 

Спасителя

 

міра,

 

вознесшимъ

Его

 

на

 

крестъ.

■

 

Язычество

 

и

 

іудейство

 

были

 

внѣшаими

 

врагами

 

Христовой

Церкви.

 

Наряду

 

съ

 

ними

 

сильное

 

противодѣйствіе

 

христіанству

явилось

 

въ

 

нѳмъ

 

самомъ.

 

Во

 

2

 

и

 

3

 

вѣкахъ

 

г

 

особенно

 

усилились

гностическія

 

ереси,

 

которыя,

 

подъ

 

оболочкой

 

христіанства,

 

скры-

вали

 

въ

 

себѣ

 

языческіѳ

 

элементы

 

и

 

легко

 

увлекали

 

вѣрующихъ

почти

 

въ

 

то

 

же

 

язычество^

 

грозили,

 

-если

 

не

 

совершенно

 

уничто-

жить

 

истинное

 

христіанство,

 

то,

 

во

 

всякомъ

 

сл.учаѣ,

 

повредить

 

чи-

стое

 

евангельскаго

 

учеяія.

Особенную

 

ненависть

 

къ

 

христіанамъ

 

проявилъ

 

Діоклетіанъ

(284--303

 

г.).

 

Четыре

 

эдикта,

 

изданные

 

имъ,

 

отличались

 

необы-

чайною

 

жестокостью

 

и

 

имѣли

 

цѣлію

 

совершенно

 

истребить

 

хри^

стіанство.

 

Пущены

 

были

 

въ

 

ходъ

 

всевозможный

 

пытки

 

и

 

казни,

и

 

исполнители

 

ихъ

 

не

 

задумывались

 

ни

 

\

 

предъ

 

какою

 

жестокостью.

Назначенъ
 

былъ
 

даже
 

послѣдній
 

срокъ
 

для
 

существованія
 

христіан-



—

 

994

 

—

ства.

 

Рано

 

утромъ

 

23

 

февраля

 

303

 

года

 

отрядъ

 

воиновъ

 

окру-

жилъ

 

никомидійскій

 

храмъ:

 

двери

 

его

 

была

 

разломаны,

 

священ-

ный

 

книги

 

сожжены,

 

драгоцѣнности

 

разграблены,

 

и

 

весь

 

храмъ

разрушенъ

 

до

 

основавія.

 

Послѣ

 

этого

 

начались

 

такіе

 

ужасы,

 

кото-

рыхъ

 

невозможно

 

изобразить.

 

„Если

 

бы

 

у

 

меня",

 

пишетъ

 

одинъ

изъ

 

современниковъ

 

(Лактанцій),

 

„были

 

сотни

 

устъ

 

и

 

желѣзная

грудь,

 

то

 

и

 

тогда

 

я

 

нѳ

 

могъ

 

бы

 

исчислить

 

всвхъ

 

родовъ

 

мученій,

претерпѣвныхъ

 

вѣрующими".

 

Свирѣпость

 

мучителей

 

доходила

 

до

того,

 

что

 

изувѣченныхъ

 

снова

 

лѣчили,

 

чтобы

 

мучить,

 

мучили

 

сотня-

ми,

 

безъ

 

различія

 

пола

 

и

 

возраста.

 

„Я

 

самъ

 

былъ

 

очѳвидцемъ

этого",

 

говоритъ

 

историкъ

 

Евсевій,

 

„желѣзо

 

притуплялось

 

и

 

ло-

малось,

 

и

 

сама

 

убійцы,

 

утомившись,

 

поочередно

 

смѣняли

 

другъ

друга".

Гоненіѳ

 

Діоклетіана

 

на

 

христіанъ

 

было

 

послѣднимъ.

 

Это

была

 

послѣдняя

 

отчаянная

 

попытка

 

враговъ

 

Христа.

 

Со

 

вступле-

ніемъ

 

на

 

прѳстолъ

 

Константина

 

Великаго

 

хрвстіанство

 

сдѣлалось

господствующей

 

религіей,

 

и

 

для

 

Церкви

 

Хрвстовой

 

наступили

дни

 

мира.

Императоръ

 

Константинъ

 

былъ

 

сынъ

 

Констанція

 

Хлора,

управлявшаго

 

западною

 

частью

 

Римской

 

имперіи,

 

и

 

святой

 

равно-

апостольной

 

Елены.

 

Послѣ

 

смерти

 

отца

 

(въ

 

306

 

г.)

 

Константинъ

былъ

 

провозглашенъ

 

императоромъ.

Къ

 

принятію

 

христіанства

 

онъ

 

былъ

 

прѳдрасположенъ

 

своею

матерью.

 

Отѳцъ

 

его

 

хотя

 

и

 

былъ

 

язычникъ,

 

во

 

покровительство -

валъ

 

христіанамъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

видѣлъ^

 

что

 

они

 

вѣрные

 

слуги

и

 

честные

 

граждане.

 

При

 

дворѣ

 

Діоклетіана

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

онъ

 

еще

 

не

 

былъ

 

гонителемъ

 

Церкви,-

 

христіанѳ

 

занимали

 

раз-

личный

 

должности,

 

и

 

Константинъ

 

имѣдъ

 

возможность

 

убѣдиться

въ

 

ихъ

 

честности

 

и

 

вѣрности

 

долгу.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

весь

ужасъ

 

гоненій

 

и

 

необыкновенную

 

твердость

 

исповѣдниковъ

 

Хри-

стовыхъ,

 

и

 

это

 

также

   

расположило

 

его

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

По

 

характеру

 

своему

 

дѣятѳльный,

 

воинственный,

 

для

 

всѣхъ

доступный
 

и
 

щедрый,
 

при
 

дальновидномъ
 

и.проницательномъ
 

умѣ,



—

 

995

 

—

Константинъ

 

является

 

воплощеніемъ-

 

мірового

 

геяія.

 

Провидѣніѳ

Божіе

 

избрало

 

его

 

для

 

совершенія

 

величайшаго

 

переворота

 

въ

ммперіи

 

и

 

во

 

всемъ

  

человѣчествѣ.

Близкій

 

къ

 

христіанетву

 

по

 

расаоложенію

 

своего

 

сердца,

Константинъ

 

былъ

 

обращѳаъ

 

ко

 

Христу

 

чудеснымъ

 

образомъ.

Незадолго

 

до

 

рѣшительвой

 

битвы

 

съ

 

своимъ

 

врагомъ

 

Максен-

тіемъ

 

(въ

 

312

 

г.),

 

Константинъ

 

сталъ

 

усердно

 

молиться

 

еди-

ному

 

Богу,

 

небомъ

 

и

 

землей

 

обладающему,

 

Котораго

 

почита-

ютъ

 

христіане,

 

чтобы

 

Онъ

 

даровалъ

 

ему

 

побѣду

 

надъ

 

мучи-

телемъ.

 

И

 

вотъ,

 

во

 

время

 

этой

 

молитвы,

 

въ

 

полдень,

 

при

 

пол-

номъ

 

солнѳчномъ

 

свѣтѣ,

 

Константинъ

 

увидѣлъ

 

въ

 

небѣ

 

образъ,

креста

 

Господня,

 

составленный

 

изъ

 

звѣздъ

 

и

 

сіявшій.

 

сильнѣѳ

солнца,

 

съ

 

надписью

 

вокругъ

 

него:

 

„Симъ

 

побѣждай".

 

Это

знаменіе

 

'видѣло

 

все

 

войско

 

Константина,

 

въ

 

которомъ

 

было

много

 

христіанъ.

 

Всѣ

 

удивлялись

 

и

 

не

 

могли

 

понять

 

значенія

этого

 

явленія.

 

Самъ

 

царь

 

былъ

 

въ

 

нѳдоумѣніи.

 

Въ

 

слѣдующую

ночь

 

явился

 

ему

 

во

 

снѣ

 

Самъ

 

Христосъ

 

Господь,

 

опять

 

пока-

залъ

 

ему

 

знаменіѳ

 

креста

 

и

 

сказалъ:

 

„Сдѣлай

 

подэбіе

 

этого

зваменія

 

и

 

прикажи

 

носить

 

его

 

предъ

 

войскомъ,— и

 

не

 

только

Максентія

 

побѣдишь,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

враговъ

 

своихъ!".

 

Утромъ

Константинъ

 

разсказалъ

 

объ

 

этомъ

 

видѣніи

 

своимъ

 

приближѳн-

нымъ

 

и,

 

призвавъ

 

мастѳровъ,

 

повелѣлъ

 

амъ

 

сдѣлать

 

честный

крестъ,

 

подобный

 

явившемуся

 

ему,

 

изъ

 

золота,

 

жѳлѣза

 

и

 

дра-

гоцѣнныхъ

 

камней.

 

А

 

всему

 

войску

 

приказалъ

 

изобразить

 

крест-

ное

 

знаменіѳ

 

на

 

шлемахъ,

 

щитахъ

 

и

 

на

 

всемъ

 

оружіи.

 

Произо-

шло

 

сраженіѳ.

 

Войска

 

Максентія

 

были

 

разбиты.

 

Самъ

 

Максен-

тій

 

со

 

множѳствомъ

 

воиновъ

 

утонулъ

 

въ

 

р.

 

Тибрѣ.

 

Царь

 

Кон-

стантааъ

 

вошелъ

 

въ

 

городъ

 

и

 

съ

 

радостью

 

былъ

 

встрѣченъ

 

рим-

лянами.

 

Приписывая

 

побѣду

 

христіанскому

 

Богу,

 

Константинъ

устроилъ

 

посреди

 

Рима

 

на

 

высокомъ

 

каменномъ

 

столбѣ

 

крестъ

 

и

написалъ

 

на

 

немъ:

 

„Самъ

 

спасительнымъ

 

знаменіѳмъ

 

городъ

 

этотъ

освобождѳнъ

 

отъ

 

ига

 

мучителя".

 

Послѣ

 

этого

 

Константинъ

 

былъ

оглашенъ
 

въ
 

иствнахъ
 

христіанской
 

рѳлигіи
 

и
 

началъ
    

прилежно



—

 

996

 

—

читать

 

свящѳнныя

 

книги.

 

Полагая,

 

что

 

Явившійся

 

ему

 

Одивъ

достоинъ

 

поклоненія,

 

царь

 

повелѣлъ,

 

чтобы

 

при

 

немъ

 

постоянно

находились

 

іереи

 

Божіи,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

часто

 

совѣтовался

 

и

наставленіямъ

 

которыхъ

 

усердно

 

внималъ.-

Вскорѣ

 

послѣ

 

побѣды

 

надъ

 

Максентіемъ

 

Константинъ

 

из-

далъ

 

свой

 

знаменитый

 

Миланскій

 

эдиктъ.

 

Это

 

событіе

 

относится

приблизительно

 

къ

 

мѣсяцу

 

марту

 

313

 

г.

 

Приводимъ

 

главный

мысли

 

Миланскаго

 

эдикта:

 

„Когда

 

мы

 

прибыли

 

въ

 

Миланъ,

 

го-

ворится

 

въ

 

эдиктѣ,

 

то

 

мы,

 

Константинъ

 

и

 

Ликиній,

 

занявшись,

внимательнымъ

 

разсмотрѣніемъ

 

способовъ,

 

клонящихся

 

къ

 

общей

пользѣ

 

и

 

благу,

 

между

 

прочими

 

распоряженіями,

 

или,

 

лучше

сказать,

 

прежде

 

всѣхъ

 

распоряженій,

 

заблагоразсудила

 

сдѣлать-

постановленіе,

 

которымъ

 

охранялся

 

бы

 

страхъ

 

и

 

благоговѣніѳ

къ

 

Богу,

 

именнно:

 

заблагоразсудили

 

христіанамъ

 

и

 

всѣмъ

 

отдать

на

 

произволъ

 

соблюдевіе

 

того

 

богослужевія,

 

какого

 

кто

 

пожела-

етъ,

 

чтобы

 

Божественное

 

и

 

Небесное

 

Существо,

 

какъ

 

бы

 

Его

 

на

называли,

 

было

 

благосклонно

 

и

 

къ

 

намъ.

 

и

 

ко

 

всѣмъ,

 

находя-

щимся

 

подъ

 

нашею

 

властію.

 

Итакъ,

 

водясь

 

зцравымъ

 

и

 

правымъ.

смысломъ,

 

объявляемъ

 

слѣдующую

 

нашу

 

волю:

 

пусть

 

никому

 

рѣ-

шительно

 

не

 

запрещается

 

избирать

 

и

 

соблюдать

 

христіанскоѳ

 

бо-

гослуженіе,

 

но

 

каждому

 

отдается

 

на

 

произволъ

 

обращаться

 

серд-

цемъ

 

къ

 

той

 

вѣрѣ,

 

какую

 

кто

 

ваходитъ

 

согласною

 

съ

 

собствен-

нымъ

 

убѣжденіемъ,

 

чтобы

 

Божество

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

ниспо-

сы

 

чало

 

намъ

 

свою

 

помощь

 

и

 

всякое

 

благо.

 

Мы

 

признали

 

за.

нужное

 

отмѣнить

 

касательно

 

христіанъ

 

все,

 

что

 

представляется

жестокимъ

 

и

 

несообразнымъ

 

съ

 

нашею

 

кротостью.

 

Отнынгь.

каэісдый,

 

рѣмившійся

 

соблюдать

 

хришіанское

 

богослуже-

ніе,

 

пусть

 

соблюдаешь

 

его

 

свободно

 

и

 

неуклонно

 

безъ

 

вся-

каго

 

затрудненія.

 

Мы

 

заблагоразсудили

 

объявить

 

о

 

нашей

волѣ,

 

предоставляющей

 

христіанамъ

 

полное

 

и

 

неограниченное

 

право

совершать

 

свое

 

богослужѳніе.

 

Если

 

же

 

мы

 

это

 

разрѣшили

 

имъ,

 

то

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дается

 

право

 

и

 

лругимъ

 

соблюдать

 

свои

 

обычаи

 

а

вѣру.
 

Такъ
 

опредѣлено

 
нами

   
съ

 
цѣлью,

 
.чтобы

    
не

    
показалось,.



—

 

997

 

—

что

 

мы

 

хотимъ

 

унизить

 

достоинство

 

какого

 

то

 

бы

 

то

 

ни

 

было

богослуженія".

 

Затѣмъ

 

Миланскій

 

эдиктъ

 

повелѣваетъ,

 

чтобы

 

не-

медленно,

 

безъ

 

всякаго

 

отлагательства,

 

возвращены

 

были

 

христіан-

ской

 

Церкви

 

тѣ

 

мѣста,

 

на

 

которыхъ

 

были

 

христіанскіе

 

храмы,

но

 

которыя

 

во

 

время

 

послѣднихъ

 

гоненій

 

перешли

 

въ

 

стороннія

руки.

 

Наконецъ

 

предписывалось

 

оказывать

 

Церкви

 

христіанской

всякое

 

содѣйствіѳ

 

къ

 

возвращѳнію

 

отнятыхъ

 

у

 

ней

 

прежде

общественныхъ

 

имуществъ,

 

а

 

также

 

объявить

 

этотъ

 

указъ

 

во

всеобщее

 

свѣдѣніе.

      

.

Какое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

Миланскій

 

эдиктъ?

 

Почему

 

онъ

 

счи-

тается

 

однимъ

 

изъ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

памятниковъ

 

религіозно-

законодатѳльной

 

дѣятѳльности

 

Константина?

Миланскій

 

эдиктъ

 

составляете

 

цѣлую

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

христіанской

 

рѳлигіи

 

и

 

произвелъ

 

полный

 

переворотъ

 

въ

 

исто-

ріи

 

человѣчества.

 

Миланскимъ

 

эдиктомъ

 

христианство

 

выдвинуто

на

 

первое

 

мѣсте,

 

a

 

всѣ

 

прочія

 

религіи

 

поставлены

 

ниже

 

его.

Къ

 

христіанству

 

императоръ

 

Константинъ

 

обращаете

 

свое

лицо,

 

свои

 

взоры,

 

свою

 

душу,

 

а

 

отъ

 

прочихъ

 

религій

 

онъ

 

от-

вертывается,

 

остается

 

къ

 

нимъ

 

холоденъ

 

и

 

равнодушевъ;

 

первое

овъ' возлюбилъ

 

и

 

ему

 

хочетъ

 

покровительствовать,

 

съ

 

остальными

религіями

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

связей,

 

но

 

только

 

терпите

ихъ.

 

Миланскій

 

эдиктъ

 

прямо

 

и

 

рѣшительно

 

говорить

 

о

 

христі-

анской

 

религіи,

 

которая

 

со

 

времени

 

изданія

 

эдикта

 

должна

 

имѣть

все

 

значевіе

 

и

 

всю

 

силу

 

въ

 

государствѣ.

 

И

 

вся

 

мысль

 

законода-

теля

 

сосредоточена

 

только

 

ва

 

христіанствѣ,

 

которому

 

одному

 

онъ

отдаете

 

право,

 

а

 

другимъ

 

религіямъ

 

лишь

 

не

 

отказываетъ

 

въ

этихъ

 

правахъ.

 

Тонъ

 

Миланскаго

 

эдикта

 

совершенно

 

ясно

 

гово-

рить

 

о

 

томъ,

 

что

 

этотъ

 

эциктъ

 

больше

 

всего

 

и

 

прежде

 

всего

имѣѳтъ

 

въ

 

виду

 

облагодѣтельствовать

 

христіанъ.

 

Въ

 

эдиктѣ

 

много

разъ

 

упомянуто

 

имя-

 

христіанъ,

 

но

 

совсѣмъ

 

не

 

упомянуто

 

имени

послѣдоватѳлей

 

другихъ

 

рѳлигій.

 

Съ

 

вмѳнемъ

 

христіанъ

 

само

 

со-

бою

 

дается

 

понятіе

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

Глава

 

христіанства— Хрис-

тосъ
 

— приковываете
 

къ
 

Себѣ
    

всѣ

 
вниманіе

 
законодателя,

    
тогда
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какъ

 

о

 

богахъ

 

языческихъ,

 

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

имѣли

 

такое

великое

 

значѳніѳ

 

въ

 

государственной

 

жизни

 

народовъ,— въ

 

эдик-

те*

 

нѣтъ

 

и

 

помину.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

верховные

законодатели

 

въ

 

своихъ

 

рѳлигіозныхъ

 

эдиктахъ

 

постоянно

 

вапо-

манали

 

свовмъ

 

поддавнымъ

 

„о

 

нашихъ

 

богахъ",

 

„о

 

нашихъ

бѳзсмѳртныхъ

 

богахъ".

 

Эдиктъ

 

Миланскій

 

совершенно

 

игнорируете

этихъ,

 

еще

 

недавно

 

столь

 

почитаѳмыхъ,

 

мнимыхъ

 

распорядвтелей

судьбамв

 

человѣчвства.

 

Константинъ

 

остается

 

равнодушнымъ

 

къ

богамъ

 

своихъ

 

прѳдковъ.

 

Его

 

мысль

 

всецѣло

 

занята

 

Богомъ

тѣхъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

въ

 

эдиктѣ

 

по

 

имени

 

этого

 

Бога

 

называете

христіанами.

 

Издавая

 

эдиктъ,

 

Константинъ

 

стремится

 

дать

 

пер-

венство

 

и

 

силу

 

религіи

 

христіанской

 

и

 

открываетъ

 

ей

 

широкій

путь

 

для

 

вліянія

 

на

 

умы

 

вародовъ.

Другая

 

существенная

 

черта,

 

характеризующая

 

Миланскій

эдикте,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующѳмъ.

 

Римъ

 

зналъ

 

и

 

уважалъ

только

 

рѳлигіа

 

національныя,

 

освящѳнныя

 

древностію,

 

составлявшія

необходимую

 

принадлежность

 

извѣстнаго

 

народа.

 

Язычники

 

твердо

помнили,

 

что

 

каждый

 

народь

 

имѣетъ

 

своихъ

 

боговъ

 

и

 

обязанъ

воздавать

 

имъ

 

почтеніѳ.

 

Эта

 

мысль

 

постоянно

 

была

 

на

 

устахъ

языческихъ

 

мыслителей

 

и

 

писателей.

 

Ничего

 

такого

 

христіанство

не

 

признавало

 

и

 

не

 

могло

 

призвать.

 

Оно

 

было

 

религіей,

 

при-

надлежащей

 

не

 

одному

 

какому-либо

 

народу,

 

а

 

всему

 

человѣче-

ству.

 

Это

 

было

 

удивительно

 

и

 

непонятно

 

для

 

язычниковъ

 

и

 

воз-

буждало

 

въ

 

нихъ

 

ненависть

 

къ

 

христіанамъ.

 

Но

 

никакія

 

притѣс-

ненія

 

и

 

гоненія

 

на

 

мѣшали

 

христианству

 

распространяться

 

шире

и

 

шире,

 

рости

 

болѣѳ

 

и

 

болѣѳ.

 

Наконецъ,

 

наступилъ

 

моменте,

когда

 

государство,

 

хотя

 

и

 

противъ

 

волв,

 

должно

 

было

 

дать

 

из-

вѣстную

 

санкцію

 

христіанству,

 

объявввъ

 

его

 

рѳлигіей

 

терпимою.

Такъ

 

было

 

при

 

Галеріи.

 

Не

 

то

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

Миланскомъ

 

эдик-

тѣ.

 

Здѣсь

 

разомъ

 

и

 

смѣло

 

отброшены

 

всѣ

 

традиціи

 

древности.

Взглядъ

 

на

 

религію

 

совершенно

 

измѣняется.

 

Константинъ

 

далеко

выходите

 

за

 

тѣ

 

прѳдѣлы,

 

,въ

 

которые

 

была

 

заключена

 

мысль

 

чѳ-

ловѣка

 
дрѳвняго

 
міра.

 
Онъ

 
ясно

   
и

 
во

 
всеуслышаніѳ

    
провозгла-
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силъ,

 

что

 

христіанство

 

не

 

есть

 

пр-инадляжность

 

-какого

 

гіибо

 

_олрѳ-

дѣленнаго

 

народа,

 

а

 

есть

 

рѳлигія

 

всеобщая,

 

рѳлигія

 

всего

 

чѳло-

вѣчества.

 

Онъ

 

въ

 

конецъ

 

ниспровергъ

 

узкій

 

взглядъ

 

дрѳвнѳ-

религіозныхъ

 

представлѳній.

 

Если

 

прежде

 

думали,

 

что

 

извѣстная

рѳлигія

 

принадлежитъ

 

извѣстному

 

народу,

 

а

 

потому

 

она

 

священна

и

 

неприкосновенна,

 

то

 

теперь

 

Константинъ

 

провозглашаете

 

новое

начало:

 

онъ

 

заявляете,

 

что

 

священна

 

и

 

неприкосновенна

 

та

 

рели-

гія,

 

которая

 

не

 

принадлежитъ

 

одному

 

народу,

 

а

 

принадлежитъ

всѣмъ

 

народамъ,

 

всѣмъ

 

люнямъ — это

 

христіанство.

 

Это

 

было

 

ве-

личайшимъ

 

шагомъ

 

впередъ.

 

Узкая

 

религіозная

 

исключительность

древняго

 

міра

 

должна

 

была

 

пасть

 

навсегда.

 

Сравнительно

 

съ

предшествующими

 

законодателями

 

(напр.

 

Галѳріѳмъ)

 

Константинъ

становится

 

на

 

вовую

 

точку

 

зрѣнія,

 

единственно

 

правильную.

 

Онъ

даете

 

права

 

свободнаго

 

исповѣданія

 

христіанства

 

всѣмъ

 

людямъ

и

 

всѣмъ

 

народамъ,

 

всѣмъ

 

подданнымъ

 

имперіи.

 

Христіавство

 

ста-

вится

 

выше

 

всякихъ

 

опрѳдѣленныхъ

 

народностей.

 

И

 

эта

 

религія

въ

 

Милавскомъ

 

эдиктѣ

 

получила

 

названіе — общество

 

христіанское,

церковь

 

христіанская, — духовный

 

союзъ

 

всѣхъ

 

послѣдоватѳлей

Христа.

 

Полагаютъ,

 

что

 

Миланскій

 

эдиктъ,

 

въ

 

которомъ

 

выска-

занъ

 

такой

 

опредѣленный

 

взглядъ

 

на

 

христіанство,

 

соетавлѳнъ

Конставтиномъ

 

(въ

 

то

 

время

 

еще

 

мало

 

знакомымъ

 

съ

 

христіан-

скимъ

 

богословіемъ)

 

не

 

безъ

 

участія

 

извѣстнаго

 

Осіи,

 

епископа

Кордубскаго.

Существеннымъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

тому,

 

чего

 

хотѣлъ

 

достиг-

нуть

 

Константинъ

 

Миланскимъ

 

эдиктомъ,

 

служите

 

его

 

рѳлигіозно-

волвтвческая

 

дѣятельность,

 

обнаружившаяся

 

тотчасъ

 

по

 

изданіи

этого

 

эдикта

 

и

 

продолжавшаяся

 

до

 

борьбы

 

съ

 

императоромъ

 

Ли-

киніемъ

 

(323

 

г.),

 

послѣ

 

которой

 

та

 

же

 

дѣятельность

 

дѣлается

еще

 

рѣшитѳльнѣѳ

 

и

 

емѣлѣѳ.

Лучшимъ

 

доказатѳльствомъ

 

этого

 

служатъ

 

отношѳнія

 

Кон-

стантина

 

къ

 

язычеству

 

и

 

христіанству.

 

Константинъ

 

рѣшвтельно

ничего

 

не

 

дѣлаѳтъ

 

для

 

язычества,

 

становится

 

равнодушнымъ

 

къ

нему,
 

но
 

въ
 

то
 

же
 

время
 

для
 

христіавства
 

дѣлаетъ
 

очень
 

много.
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Уже

 

самый

 

тонъ

 

и

 

языкъ,

 

какимъ

 

онъ

 

говорите

 

о

 

христіанствѣ,

показываете,

 

что

 

оно

 

не

 

только

 

пользуется

 

терпимостью

 

со

 

сторо-

ны

 

Императора,

 

во

 

ему,

 

т.

 

-е.

 

христіангтву,

 

отдается

 

полное

 

пред-

почтете

 

предъ

 

другими

 

рѳлигіяма.

 

Константинъ

 

говорите

 

о

 

хри-

стіанствѣ

 

въ

 

тонѣ

 

почтательномъ,

 

языкомъ

 

исполнѳннымъ

 

искрен-

няго

 

чувства.

 

Своему

 

повелителю

 

подражаютъ

 

и

 

его

 

начальники.

Въ

 

документахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

Константинъ

 

выражаете

 

свою

 

волю

по

 

религіознымъ

 

вопросамъ,

 

о

 

хриетіанствѣ

 

говорится:

 

„святое

богослуженіе",

 

„святѣйшеѳ

 

каѳоличеекое

 

богослужѳніе",

 

„святая

религія,

 

заслуживающая

 

благоговѣнія

 

"

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

письмахъ

 

къ

епископамъ

 

Константинъ

 

никогда

 

не

 

забываете

 

пожелать

 

имъ

 

по-

кровительства

 

„Великаго

 

Бога"

 

и

 

„Бога

 

Вседержителя".

 

Этотъ

языкъ,

 

эта

 

благопочтительность,

 

эти

 

живыя

 

свошенія

 

съ

 

еписко-

пами

 

ясно

 

показываютъ,

 

что

 

Миланскимъ

 

эдиктомъ

 

Конетантинъ

поставилъ

 

христіанскую

 

религію

 

неизмѣримо

 

выше

 

другихъ.

 

За-

тѣмъ,

 

та

 

поспѣшность,

 

съ

 

какой

 

Константинъ

 

требуете

 

исполнѳ-

нія

 

своей

 

воли

 

о

 

возвращѳвіи

 

христіанамъ

 

отнятыхъ

 

у

 

нихъ

 

во

время

 

гоненіи

 

имуществъ,

 

показываете,

 

что

 

христіанство

 

было

для

 

него

 

религіей,

 

о

 

которой

 

онъ

 

больше

 

всего

 

заботился.

 

Кон-

стантинъ

 

издаетъ

 

одинъ

 

указъ

 

за

 

другимъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обез-

печить

 

христіанскія

 

церква

 

или

 

возвысать

 

служатѳлей

 

этой

 

церква.

Теперь

 

Константина

 

сильно

 

интересуете,

 

какъ

 

отзывается

 

общество

о

 

храстіанахъ,

 

и

 

онъ

 

всячески

 

желаете

 

охранить

 

ихъ

 

репутацію.

Онъ

 

прямо

 

объявляете

 

себя

 

покровителѳмъ

 

и

 

защитникомъ

христіанства,

 

усматривая

 

въ

 

этомъ

 

залогъ

 

благоденствія

 

обще-

ственнаго.

Изъ

 

этихъ

 

главнѣйшахъ

 

фактовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

выразилась

дѣятельность

 

Константина

 

въ

 

пользу

 

хриетіанства

 

послѣ

 

Милан-

скаго

 

эдикта,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

не

 

только

 

лишилъ

 

язычество

 

его

прежняго

 

государственнаго

 

значенія,

 

но

 

и

 

далъ

 

основавія,

 

утвер-

ждаясь

 

на

 

которыхъ,

 

христіанство

 

могло

 

возвыситься

 

до

 

значѳнія

государственной

 

религіи.

 

Подъ

 

храстіанствомъ

 

же

 

онъ

 

разумѣлъ

Церковь
 

каѳолическую

 
(вселенскую),

 
какъ

 
гвердѣйшій

 
центръ

 
хри-
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,

стіанскаго

 

общества.

 

Къ

 

каѳолической

 

Церкви

 

обращены

 

всѣ

 

его

милости,

 

а

 

различный

 

секты

 

возбуждали

 

въ

 

немъ

 

только

 

гнѣвъ

 

и

негодованіе.

Изданіемъ

 

Миланскаго

 

эдикта

 

и

 

послѣдующею

 

дѣятельностію

Константина

 

въ

 

пользу

 

христіанства

 

положены

 

прочныя

 

основанія

для

 

торжества

 

христіанства

 

и

 

Церкви

 

нате

 

язычествомъ.

 

Но

только

 

послѣ

 

побѣды

 

надъ

 

Ликиніемъ

 

(въ

 

323

 

г.),

 

когда

 

Кон-

стантинъ

 

сдѣлался

 

единодержавнымъ

 

правителемъ

 

имперіи,

 

онъ

довершилъ

 

начатое

 

им*

 

дѣло

 

утвержденія

 

христіанства

 

въ

 

греко-

римскомъ

 

мірѣ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Ликиній,

 

готовясь

 

къ

 

рѣши-

тельнсй

 

битвѣ,

 

приносилъ

 

жертвы

 

языческамъ

 

богамъ

 

и

 

просилъ

ихъ

 

о

 

помощи,

 

Константинъ

 

поступилъ

 

иначе.

 

Онъ

 

возлагаетъ

свои

 

надежды

 

не

 

на

 

боговъ

 

языческихъ,

 

а

 

на

 

крествоѳ

 

знаменіе,.

которое

 

развѣвалось

 

въ

 

его

 

войскахъ,

 

замѣнивъ

 

прежнія

 

язычѳскія

знамена.

 

Константинъ

 

даже

 

создалъ

 

особое

 

ополченіѳ,

 

спеціальнымъ

занятіемъ

 

котораго

 

было

 

ношеніе

 

знамени

 

въ

 

походѣ.

 

По

 

свидѣ-

тельству

 

историка

 

Евсевія,

 

„тѣмъ

 

изъ

 

своахъ

 

щатовосцевъ,

 

кото-

рые

 

-отличалась

 

всѣмв

 

достоанствами,

 

Константинъ

 

велѣлъ

 

нахо-

диться

 

при

 

этомъ

 

знамени".

 

Такихъ

 

людей

 

было

 

не

 

менѣѳ

 

50

 

и

они

 

не

 

имѣли

 

другой

 

обязанности,

 

какъ

 

стоять

 

вокругъ

 

этого

знамени,

 

или

 

елѣдовать

 

за

 

нимъ

 

въ

 

видѣ

 

почетной

 

стражи,

 

когда

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

очереди

 

несъ

 

его

 

на

 

своихъ

 

плечахъ.

 

Этого

мало;

 

во

 

время

 

похода

 

Константинъ

 

окружилъ

 

себя

 

священниками

въ

 

томъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

Богъ,

 

Которому

 

онъ

 

служагъ,

 

оо

 

крайней

мѣрѣ

 

за

 

это

 

будѳтъ

 

къ

 

нему

 

милостивъ.

 

Борьба

 

Константина

 

съ

язычникомъ

 

Ликиніемъ

 

была

 

непродолжительна.

 

Она

 

окончилась,

полнѣйшимъ

 

торжествомъ

 

оружія

 

Константина.

Время

 

отъ

 

побѣды

 

надъ

 

Ликввіемъ

 

в

 

до

 

самой

 

смерти

 

Кон-

стантина

 

(323—

 

337

 

г.г.)

 

составляете

 

новую

 

и

 

самую

 

высшую

ступень

 

въ

 

развитіи

 

религіозно-политической

 

дѣятельности

 

Кон-

стантина.

 

Сдѣлавшись

 

единодержавнымъ,

 

Константинъ

 

сталъ

 

дѣй

ствовать

 

свободнѣѳ

 

и

 

рѣшительнѣѳ

 

на

 

пользу

 

христіанства

 

и

 

Церк-

ви
 

и
 

открытѣе

 
выражать

 
свое

 
пренебрежете

   
къ

 
язычеству.

 
Онъ.



.
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сталъ

 

еще

 

ближе

 

къ

 

христіанству

 

и

 

еще

 

дальше

 

отъ

 

язычества,

Замѣчательны

 

два

 

эдикта,

 

изданные

 

имъ

 

въ

 

323

 

и

 

324

 

г.г.

 

Въ

первомъ

 

эдиктѣ

 

онъ

 

прямо

 

говорите

 

о

 

себѣ,

 

что

 

онъ

 

стоите

 

на

сторонѣ

 

христіанства.

 

„Молю

 

Тебя,

 

Великій

 

Боже,

 

взываѳтъ

Константвнъ,

 

будь

 

милостивъ

 

и

 

благосклоненъ

 

къ

 

восточнымъ

Твовмъ

 

народамъ!

 

Не

 

безъ

 

причины

 

прошу

 

этого,

 

Владыко

 

всѣхъ,

Снятый

 

Боже.

 

Ибо

 

я

 

предалъ

 

Тѳбѣ

 

свою

 

душу,

 

ибо

 

Искренно

люблю

 

Твое

 

имя

 

и

 

благоговѣю

 

предъ

 

силою,

 

которую

 

явилъ

 

Ты

многими

 

опытами".

 

Этого

 

мало.

 

Константивъ

 

открыто

 

заявляете,

что

 

мвссія

 

его

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

„чтобы

 

родъ

 

человѣческій

призвать

 

къ

 

служенію

 

священвѣйшѳму

 

закону

 

(христіанству)

 

в

подъ

 

руководствомъ

 

Высочайшаго

 

Существа

 

возрастить

 

блажен-

нѣйшую

 

вѣру".

 

Теперь

 

отношевія

 

Константина

 

къ

 

язычникамъ

сдѣлалась

 

еще

 

хуже

 

в

 

пренебреженіе

 

къ

 

нимъ

 

стало

 

еще

 

ясвѣе.

Онъ

 

называете

 

ихъ

 

„ нечестивыми",

 

„сѣмѳнемъ

 

бѳззаконныхъ",

 

а

ихъ

 

мнѣнія

 

считаеть

 

„развращеннымъ

 

безуміемъ".

 

(К.

 

Е.

 

В.).

Роль

 

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

цулиганствомъ,

Къ

 

числу

 

общественныхъ

 

язвъ,

 

разъѣдающихъ

 

вародвую

 

ду-

шу

 

и

 

подтачввающихъ

 

моральвыѳ

 

устои

 

совремѳннаго

 

соціальнаго

быта,

 

несомнѣнно,

 

надо

 

отнести

 

и

 

то

 

прискорбное

 

въ

 

жизни

 

руо-

скаго

 

народа

 

явлевіе,

 

которое

 

иззѣстно

 

подъ

 

названіемъ

 

хули-

ганства.

 

Хулиганство— это

 

новый

 

типъ

 

озорства,

 

проявляющейся

во

 

всевозможныхъ

 

видахъ

 

и

 

формахъ

 

и

 

ясно

 

свидѣтельствующій

о

 

полномъ

 

нравствѳнномъ

 

отувѣвіи

 

и

 

одачавіа.

 

Если

 

пригля-

дѣться

 

попристальнѣѳ

 

къ

 

современной

 

русской

 

жизни,

 

то

 

можно

замѣтать,

 

что

 

явлевіѳ

 

это

 

повсемѣстное

 

и

 

присуще

 

нѳч

 

одному

 

ка-

кому-либо

 

классу

 

наееленія,

 

но

 

вроникло

 

во

 

всѣ

 

поры

 

народваго

организма,

 

начиная

 

съ

 

дворянина,

 

просвѣщевнаго

 

городского

интеллигента

 

и

 

кончая

 

крестьянивомъ.

 

послѣднимъ

 

фабричнымъ

рэбочимъ.
   

Что
 

это
 

такъ,
 

въ
 

этомъ
  

легко
   

убѣдиться;

 
достаточно
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только

 

вспомнить

 

такіѳ

 

уголовные

 

процессы

 

послѣдняго

 

времени,

какъ,

 

напр.,

 

московскіѳ:

 

Прасолова,

 

Мартьянова,

 

или

 

какъ

 

на

дняхъ

 

только

 

закончившійея

 

петербургскій — Долматова

 

и

 

бар.

Гейсмара.

Какъ

 

съ

 

грознымъ

 

общенароднымъ

 

недугомъ,

 

съ

 

хулиган-

ствомъ

 

и

 

борьба

 

должна

 

вестись

 

общенародная.

 

Въ

 

этой

 

борьбѣ

должны

 

дружно

 

сплотиться

 

всѣ:

 

и

 

правительство,

 

и

 

общество,

 

и

законодательный

 

палаты,

 

и

 

земскія

 

и

 

городскія

 

самоуправленія,

 

и

печать,

 

и

 

судъ,

 

и

 

духовенство.

Не

 

ставя

 

себѣ

 

широкой

 

задачи

 

всесторонне

 

выяснить

 

вопросъ

объ

 

общихъ

 

государственныхъ

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

хулиганствомъ,

я

 

позволю

 

себѣ

 

коснуться

 

той

 

роли,

 

какая,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

должна

 

принадлежать

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

духовенству.

 

При

 

этомъ

я

 

буду,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

простой

 

народъ

 

и

сельское

 

духовенство.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

роль

 

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

нрав-

ственными

 

народными

 

недугами

 

не

 

маловажная.

 

Она

 

чисто

 

мо-

ральная—путь

 

нравственнаго

 

воздѣйствія.

 

Церковная

 

проповѣдь,

личный

 

примѣръ,

 

бѳсѣды

 

при

 

совершеніи

 

требъ,

 

школа,

 

внѣ-

школьныя

 

занятія,

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

съ

 

взрослымъ

и

 

особенно

 

съ

 

подростающимъ

 

молодымъ

 

населеніемъ

 

прихода —

вотъ

 

тѣ

 

мѣры

 

борьбы,

 

которыми

 

вооружено

 

духовенство.

 

Никакія

иныя

 

мѣры

 

ему

 

не

 

свойственны

 

и

 

не

 

доступны.

Несмотря

 

на

 

кажущуюся

 

односторонность,

 

въ

 

былое

 

время

эти

 

мѣры

 

обладали

 

могучею

 

силою

 

и

 

могли

 

творить

 

чудеса.

 

Это

было

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

духовенство

 

пользовалось

 

полнымъ

 

до-

вѣріемъ

 

со

 

стороны

 

населенія,

 

когда

 

народъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

пасты-

ря,

 

какъ

 

на

 

провозвѣстника

 

истивы

 

и

 

вѣрилъ

 

его

 

слову.

 

Къ

 

со-

жалѣнію,

 

своевременно

 

эти

 

мѣры

 

не

 

были

 

использованы

 

въ

 

цѣ-

ляхъ

 

религіозно- нравственнаго

 

воспитанія

 

и

   

просвѣщенія

   

народа.

Не

 

то

 

надо

 

сказать

 

относительно

 

дѣйствительности

 

этихъ

мѣръ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Развившаяся

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

въ

государствѣ
 

противорелигіозная
 

пропаганда
 

встрѣтила
 

чрезвычайно
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благопріятныя

 

условія

 

для

 

своего

 

успѣха,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

-въ

малокультурности

 

и

 

религіозномъ

 

невѣжествѣ

 

народа,

 

а

 

съ

 

другой

— въ

 

ненормальныхъ

 

условіяхъ

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовенства,

и

 

сильно

 

подорвала

 

народную

 

вѣру.

 

Лишенный

 

устойчивыхъ

 

ре-

лигіозныхъ

 

знаній,

 

неспособный

 

правильно

 

разобраться

 

въ

 

истин-

ныхъ

 

мотивахъ,

 

цѣляхъ

 

и

 

намѣрѳніяхъ

 

враговъ

 

вѣры,

 

обману-

тый

 

надѣтой

 

ими

 

на

 

себя

 

маской

 

народныхъ

 

печальниковъ

 

народъ

какъ-то

 

сразу

 

повѣрилъ

 

убѣждевіямъ

 

новоявленныхъ

 

„благодѣ-

тѳлей",

 

что

 

религія

 

это

 

пустой

 

пережитокъ,

 

нѳдобросовѣстная

 

вы-

думка

 

жадваго

 

и

 

корыстолюбиваго

 

духовенства,

 

и

 

отшатнулся

 

отъ

своихъ

 

исконныхъ

 

вѣрованій.

 

Вѣра

 

въ

 

народѣ

 

быстро

 

пала,

 

а

 

съ

нею

 

пало

 

и

 

довѣріѳ

 

къ

 

духовенству.

 

Народъ

 

сталъ

 

смотрѣть

 

на

духовенгтво,

 

какъ

 

на

 

„хабарниковъ"

 

*),

 

выдумавшихъ

 

рѳлигію

исключительно

 

съ

 

цѣлью

 

наживы,

 

и

 

началъ

 

относиться

 

къ

 

нему

крайне

 

подозрительно

 

и

 

недовѣрчиво.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

са-

мая,

 

ревностная

 

пастырская

 

деятельность

 

стала

 

почти

 

безплодва.

Слово

 

истины,

 

любви

 

и

 

правды

 

ударялось

 

о

 

глухую

 

стѣну

 

скры-

таго

 

недовѣрія

 

и,

 

какъ

 

мячъ,

 

отскакивало,

 

не

 

оставляя

 

въ

 

душѣ

слушателя

 

ни

 

малѣйшаго

 

благодѣтельнаго

 

олѣда.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

бы-,

ло

 

разумно

 

и

 

убѣдительно

 

слово

 

проповѣдника,

 

оно

 

рѣдко-рѣдко

находило

 

добрую

 

почву

 

и,

 

почти

 

всегда,

 

оставалось

 

„гласомъ

 

во-

піющаго

 

въ

 

пустынѣ".

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

анализъ

 

сказаннаго,

 

не

пытаясь

 

провѣрить

 

его

 

правдивость,

 

сбитый

 

съ

 

толку

 

слушатель

упорно

 

и

 

неизмѣнно

 

цовторяетъ:

 

„це

 

все

 

поддѣлка"

 

(ложь,

фальшь),

 

„все

 

для

 

своей

 

наживы".

 

Мнѣ

 

извѣстѳнъ

 

случай,

 

когда,

во

 

время

 

бѳсѣды

 

одного

 

уважаемаго

 

пастыря

 

на

 

тему

 

о

 

христиан-

ской

 

благотворительности,

 

нѣсколько

 

слушателей,

 

очевидно,

 

поня,въ

проповѣдника

 

неправильно,

 

демонстративно

 

повернулись

 

и

 

вышли

изъ

 

церкви.

 

И

 

такихъ

 

случаевъ

 

открытаго

 

и

 

скрытаго

 

нѳцовѣрія

къ

 

духовенству

 

можно

 

указать

 

тысячи.

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

можно

 

ли

 

съ

 

прежнею

 

вѣрою

 

смот-

*)

 

Прошу

 

читателя

 

простить

 

меня

 

за

 

вульгарное

    

выраженіе;

    

къ

 

со-

жалѣнію,

 
оно

 
взято

 
изъ

 
дѣйствительной

 
жизни.

                               
Авт.

 
.
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—

рѣть

 

на

 

могучую

 

силу

 

паетырскаго

 

слова,

 

пастырской

 

дѣятель-

ности?.

 

По

 

моему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

при

 

наличныхъ

 

усло-

віяхъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

духовенства, — нельзя.

Но,

 

вѣдь

 

тогда

 

надо

 

только

 

понять

 

трагизмъ

 

положенія

 

ду-

ховенства!

 

Проповѣдывать

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

сознавать,

 

что

 

тебѣ

не

 

вѣрятъ;

 

работать

 

и

 

не

 

встрѣчать

 

сочувствія

 

своему

 

труду

 

сре-

ди

 

окружающихъ!

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

тяжелѣе

 

этого

 

положенія?!
Поневолѣ

 

безсильно

 

опустятся

 

руки...

И

 

что

 

бы

 

ни

 

говорили,

 

что

 

бы

 

ни

 

утверждали

 

въ

 

извѣстныхъ

сферахъ

 

общества

 

и

 

духовенства,

 

главнѣйшею

 

причиною

 

всего

этого,

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

 

всѣхъ

 

золъ,

 

является

 

безотрадное,

нищенское

 

матеріальноѳ

 

положеніе

 

духовенства.

Отсюда,

 

если

 

правительство

 

и

 

общество

 

(въ

 

лицѣ

 

своей

лучшей,

 

просвѣщѳнвой

 

части)

 

искренно

 

хочетъ,

 

чтобы

 

духовен-

ство

 

в ъ

 

борьбѣ

 

съ

 

нравственными

 

недугами

 

народа,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

съ

 

хулиганствомъ,

 

сказало

 

свое

 

слово:,

 

чтобы

 

оно

 

при-

несло

 

tj

 

громадную

 

пользу,

 

какую,

 

при

 

другихъ

 

условіяхъ,

 

отъ

него

 

можно

 

ожидать,

 

оно

 

(правительство

 

и

 

общество)

 

должно

прежде

 

всего

 

позаботиться

 

о

 

поднятіи

 

нравственнаго

 

авторитета

духовенства

 

въ

 

глазахъ

 

населенія,

 

объ

 

уирочѳніи

 

его

 

престижа.

Достигнуть

 

же

 

этого

 

можно

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

духо-

венство

 

будетъ

 

выведено

 

изъ

 

того

 

приниженнаго,

 

нищенскаго

 

по-

ложенія,

 

въ

 

которомъ

 

оно

 

находится

 

теперь;

 

если

 

оно,

 

наконецъ,

будетъ

 

обезпечено

 

опредѣлеанымъ

 

жалованьемъ;*

 

если

 

оно

 

будетъ

избавлено

 

отъ

 

необходимости

 

постоянно

 

думать

 

о

 

завтрашнемъ

днѣ,

 

о

 

кускѣ

 

насущнаго

 

хлѣба.

 

Надо-

 

освободить

 

духовенство

 

отъ

тяжелой

 

необходимости

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

и

 

неудобномъ

 

слу-

чаѣ

 

протягивать

 

за

 

подачкой

 

руку;

 

надо

 

снять

 

съ

 

него

 

мучитель-

ное

 

подозрѣніѳ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

все,

 

.что

 

оно.

 

ни

 

говоритъ,

 

что

 

ни

дѣлаетъ,— -все

 

говоритъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

для

 

своей

 

личной

 

пользы;

 

надо

поставить

 

дѣло

 

такъ,

 

чтобы

 

народъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

Духовевство

 

не

какъ

 

бы

 

на

 

„хабарниковъ",

 

выдумавшихъ

 

рѳлигію

 

для

 

своей

наживы,
 

а

 
какъ

 
на

 
пастырей,

 
какъ

 
на

 
искреннихъ

 
друзей

 
своихъ.
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безкорыстно

 

отдающихъ

 

народу

 

в

 

свой

 

разумъ,

 

и

 

свои

 

силы,

и

 

свое

 

здоровье.

 

И

 

тогда

 

въ

 

народѣ

 

само

 

собою

 

явится

 

къ

 

ду-

ховенству

 

и

 

довѣріе,

 

и

 

уваженіѳ,

 

и

 

любовь.

 

Тогда

 

слово

 

его

будетъ

 

„со

 

властію",

 

будетъ

 

имѣть

 

высокій

 

нравственный

 

автори-

тетъ

 

и

 

силу,

 

и

 

ему

 

несраввенно

 

легче

 

будетъ

 

бороться

 

съ

 

тѣми

многочисленными

 

нравственными

 

недугами,

 

которые

 

широкой

 

рѣкой

разлились

 

по

 

Руси

 

и

 

захлестнули

 

своей

 

мутной

 

волной

 

всю

 

рус-

скую

 

землю.

Правда,

 

могутъ

 

сказать,

 

да

 

и

 

говорятъ

 

многіе,

 

что

 

назна-

чено

 

духовенству

 

опрѳдѣленнаго

 

жалованья

 

можѳтъ

 

обратить

послѣднее

 

(духовенство)

 

въ

 

чиновниковъ,

 

безучастно

 

и

 

формально

относящихся

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

и

 

что

 

отъ

 

этого

 

порученное

 

духо-

венству

 

важное

 

дѣло

 

можѳтъ

 

только

 

проиграть.

 

На

 

чемъ

 

основы-

вается

 

подобный

 

взглядъ, — не

 

извѣстно,

 

ибо

 

на

 

опытѣ

 

это

 

утвер-

жденіѳ

 

не

 

провѣрено.

 

Но

 

въ

 

опроверженіе

 

такого

 

взгляда

 

можно

сказать,

 

что

 

жизнь

 

говоритъ

 

намъ

 

совершенно

 

обратное;

 

что

 

тамъ,

гдѣ

 

духовенство

 

обезпечено

 

опредѣленнымъ

 

жалованіемъ

 

отъ

 

казны,

какъ

 

напр.,

 

въ

 

средѣ

 

нашего

 

католическаго,

 

протестантскаго

 

и

даже

 

іудейскаго

 

духовенства,

 

тамъ

 

не

 

только

 

не

 

замѣтно

 

упадка

нравственнаго

 

вліянія

 

и

 

авторитета

 

духовенства,

 

но,

 

напротивъ,

престижъ

 

послѣдняго

 

стоитъ

 

высоко,

 

и

 

уважѳніе

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

не-

му

 

общества

 

безспорно.

Въ

 

заключение

 

надо

 

сказать,-

 

что

 

смотрѣть .

 

на

 

назначеніѳ

православному

 

духовенству

 

жалованія,

 

какъ

 

на

 

единственное

 

сред-

ство,

 

могущее

 

поднять

 

авторитетъ

 

и

 

престижъ

 

духовенства,

 

какъ

на

 

панацею

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ,

 

было

 

бы

 

глубоко

 

ошибочно,

 

Это

только

 

первое

 

и

 

главное

 

средство

 

укрѣпить

 

пошатнувшееся

 

къ

духовенству

 

довѣріѳ

 

народа,

 

безъ

 

котораго

 

никакія

 

другія

 

мѣро-

пріятія

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

силы.

 

Но

 

и

 

кромѣ

 

этого

 

средства

 

необ-

ходимы

 

еще

 

многія

 

другія

 

важныя

 

условія

 

для

 

достиженія

 

ука-

занной

 

цѣли.

 

Такъ.

 

крайне

 

неотложны,

 

напр.:

 

реформа

 

средней

духовной

 

школы,

 

реформа

 

прихода,

 

отвлѳченіѳ

 

духовенства . отъ

активнаго
 

вмѣшатѳльства

 
въ

 
политику,

 
облегченіе

 
налогового

  
бре-г
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мени

 

цѳрквой

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Словомъ,

 

нужны

 

вѳ

 

палліативы,

 

а

крупный

 

реформы,

 

подлежащія

 

компетенціи

 

давно

 

ожидаемаго

 

по-

мѣстнаго

 

собора

 

русской

 

Церкви,

 

и

 

только

 

тогда,

 

быть

 

можвтъ,

возвратится

 

къ

 

духовенству

 

утерянное

 

имъ

 

народное

 

довѣріѳ

 

и

уваженіе,

 

и

 

духовенство

 

съ

 

обновленными

 

силами

 

вступитъ

 

на

родное

 

поприще

 

и

 

съ

 

удвоенною

 

силою,

 

энергіей

 

и

 

успѣхомъ

станетъ

 

лѣчить

 

тѣ

 

многочисленныя

 

нравственный

 

болячки

 

и

 

язвы,

которыя

 

такъ

 

обнаженно

 

зіяютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

духовномъ

организмѣ

 

русскаго

 

народа.

 

(П.

 

Е.

 

В.).

Типы

  

православнаго

 

духовенства

 

въ

 

свѣтской

литературѣ.

Русская

 

литература

 

всегда

 

удѣляла

 

православному

 

русскому

духовѳвству

 

довольно

 

видное

 

мѣсто.

 

Да

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

могло.

Духовенство,

 

какъ

 

сословіѳ,

 

настолько

 

видно

 

и

 

замѣтно

 

въ

 

жизни

русскаго

 

общества

 

и

 

особенно

 

народа,

 

его

 

вліяніе

 

на

 

эту

 

жизнь

настолько

 

значительно,

 

что

 

нельзя

 

было

 

изображать

 

жизнь

 

рус-

скаго

 

общества

 

и

 

народа,

 

не

 

касаясь

 

духовенства.

 

Такъ

 

было

всегда,

 

такъ

 

продолжается

 

и

 

доселѣ,

 

несмотря

 

на

 

всю

 

вражду

 

къ

православному

 

духовенству

 

извѣстной

 

и

 

значительной

 

части

 

пред-

ставителей

 

русской

 

литературы.

 

Только

 

прежде

 

наша

 

литература

все-же

 

лучше

 

и

 

симпатичнѣе,

 

хотя

 

и

 

за

 

многими,

 

конечно,

исключѳніями,

 

относилась

 

къ

 

нему.

 

Теперь

 

въ

 

многочисленныхъ

и

 

доселѣ

 

разсказахъ

 

изъ

 

жизни

 

и

 

быта

 

духовенства

 

и

 

болѣе

 

или

менѣе

 

мимоходомъ

 

выводимыхъ

 

его

 

типахъ

 

уже

 

рЬдко

 

можно

найти,

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

симпатичное,

 

но

 

даже

 

и

 

просто

 

безпри-

страстноѳ

  

отношеніе.

Нѣкоторыѳ

 

писатели

 

сдѣлали

 

описаніе

 

духовенства

 

своей

специальностью

 

и

 

составили"

 

на

 

изображены

 

его

 

себѣ

 

имя.

 

Тако-

вы,

 

напр.,

 

0.

 

Забытый

 

(псевдонимъ),

 

Потапенко,

 

Елпатьевскій,

Елеонскій
   

(псевдонимъ)
 

и
 

въ
 

послѣднеѳ

   
время

 
Гусевъ-Оренбург-^
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скій

 

(Сергѣй

 

Гусевъ).

 

Всѣ

 

они

 

духовнаго

 

происхожденія,

 

-

 

и

 

по-

этому,

 

конечно,

 

знаютъ

 

среду,

 

которую

 

изображаютъ;

 

і

 

но

 

не

 

оди-

накова

 

у

 

вихъ

 

степень

 

таланта

 

и

 

не

 

одинаково

 

безпристрастіе,

 

и

отношевіе

 

къ

 

изображаемой

 

средѣ.

 

Пальма

 

первеветва

 

среди

нихъ

 

иринадлѳжитъ,

 

нѳсомнѣнно,

 

г.

 

Елпатьевскому,

 

Его

 

.раз-

сказы—

 

сама

 

жизнь,

 

настоящая,

 

неприкрашенная,

 

правдивая— и

въ

 

этомъ

 

высокое

 

художественное

 

достоинство,

 

его. разсказовъ.

Онъ

 

отнюдь

 

не

 

идеализируетъ

 

духовенства:,

 

въ

 

его

 

разсказахъ

ветрѣчаются

 

всякіе

 

типы

 

этого

 

послѣдвяго— и

 

дурные

 

и

 

хорошіе;

но

 

ничего

 

нельзя

 

сказать

 

противъ

 

него,

 

въ

 

виду

 

этой

 

очевидной

правдивости

 

и

 

жизненности

 

его

 

разсказовъ.

 

Уже

 

иначе

 

отно-

сится,

 

къ

 

духовенству

 

Забытый:

 

и

 

таланта

 

и

 

правды

 

въ

 

его

 

раз

сказахъ

 

меньше,

 

а

 

карикатурности,

 

напротивъ,

 

гораздо

 

больше;

но

 

все

 

же

 

и

 

у

 

него

 

есть

 

безпристрастныя,

 

правдивыя

 

страницы

и

 

болѣѳ

 

или

 

менѣѳ

 

художественные

 

типы.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

особенно

 

выдѣляется

 

его

 

романъ

 

(или

 

повѣсть)

 

„Миражи".

 

—

 

Осо-

бенности

 

таланта

 

Потапенко

 

всѣмъ

 

извѣстны:

 

это

 

его

 

благодуш-

ный

 

юморъ;

 

такъ

 

же

 

вообще

 

относится

 

онъ

 

и

 

къ

 

духовенству;

но

 

всѳ-же

 

онъ

 

далъ

 

вѣсколько

 

яркихъ,

 

художественныхъ

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

еъ

 

тѣмъ

 

симпатичныхъ

 

тиновъ.

 

—

 

Нѣчто

 

совершенно

 

особен-

ное

 

прѳдставляетъ

 

собою,

 

напротивъ,

 

недавно

 

умершій

 

вѣкто

 

С-

Миловскій,

 

писавшій

 

обыкновенно

 

подъ

 

псевдонимомъ

 

Елѳонскаго,

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

подъ

 

вѣкоторыми

 

другими

 

псевдонимами

(напр.,

 

Николая

 

Шаханова)

 

и,

 

къ

 

удивленію,

 

до

 

самой

 

смерти

(овъ

 

недавно

 

покончилъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

прнпадкѣ

 

сумасшѳствія}^

занимавшій

 

мѣсто

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

(правда;

 

овъ

тщательно

 

скрывалъ

 

свое

 

пасатѳльство)..

 

Обладая

 

малымъ

 

литѳ-,

ратурнымъ

 

талавтомъ,

 

но

 

большими

 

претѳнзіями,

 

этотъ

 

писатель

проявилъ

 

въ

 

своихъ

 

разсказахъ

 

такую

 

ненависть

 

къ

 

духовен-

ству,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношевіи

 

не

 

имѣет.ъ

 

себѣ

 

соперниковъ.

 

Не

только

 

симпатичныхъ,

 

просто

 

сколько-нибудь

 

человѣческихъ

 

ти-

повъ

 

почти

 

не

 

ветрѣчаѳтся

 

у

 

него.

 

Всѣ

 

его

 

разеказы

 

(говоря

совершенно
   

безпристрастно)
    

такъ

 
не

 
литературны,

    
что

    
нужно
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<5ыло

 

бы'

 

удивляться,

 

что

 

они

 

появлялись

 

въ

 

видныхъ

 

журналахъ

(въ

 

особенности

 

въ

 

„РусскОмъ

 

Богатствѣ"

 

и

 

„Новомъ

 

Журналѣ

для

 

всѣхъ"),

 

если-бы

 

это

 

не

 

объяснялось

 

очень

 

просто

 

ихъна-

нравлеяіемъ

 

и

 

характеромъ,

 

Послѣ

 

«этого

 

писателя

 

осталось

 

мно-

жество

 

,,посмертныхъ"

 

разсказовъ,

 

которые

 

и

 

печатаются

 

теперь

въ

 

различныхъ

 

журналахъ.

 

И

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

разеказовъ

 

по-

>билъ

 

рекордъ

 

въсвоемъ

 

творчѳствѣ

 

даже

 

его.

 

Это^-„Волшебникъ",

напечатанный

 

въ

 

іюньской

 

книжкѣ

 

„Русской

 

Мысли"

 

1912

 

г,

 

По-

явленіе

 

такого

 

разеказа,

 

кажется,

 

только

 

и

 

можно

 

объяснить

 

на-

чинавшимся' безуміемъ

 

цокойнаго.

 

писателя.

'Въ

 

послѣдніе,*

 

преимущественно

 

освободительные,

 

годы

выдвинулся

 

и

 

еще

 

„писатель"

 

и

 

весьма

 

плодовитый,

 

тожв

 

уси-

ленно

 

покровительствуемый

 

и

 

печатаемый

 

свѣтскими:

 

журналами

и

 

„Знаніемъ"

 

вѣкто

 

Гусевъ-Орѳвбургскій

 

(Сѳргѣй^

 

Гусевъ),

бывшій

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

священникомъ 1

 

въ

 

одной

 

изъ

 

восточныхъ

губѳрвій

 

и

 

добровольно

 

снявшій

 

-

 

"Санъ.

 

Талантъ

 

у.

 

него

 

не-

много

 

значительнѣѳ

 

Елеонскаго, -но

 

прѳтензіи

 

гораздо

 

шире.

Онъ

 

уже

 

но

 

довольствуется

 

простыми

 

разсказами

 

изъ

 

жиз-

ни

 

духовенства

 

и

 

изображеніемъ

 

типовъ

 

его,— хотя

 

и

 

такихъ

разсказовъ

 

у

 

него

 

не

 

мало,

 

—

 

но

 

хочетъ

 

и

 

употребляетъ

 

от^

чаявныя,

 

хотя

 

и

 

малоуспѣшныя-^уеилія

 

—дать

 

широкую

 

картину

такого

 

нравственнаго

 

и

 

матеріальваго

 

кризиса,

 

который,

 

какъ

отраженіе

 

общаго

 

соціальнаго-

 

и

 

политическаго

 

кризиса

 

послѣд-

нихъ

 

лѣтъ,

 

захватилъ

 

и

 

духовенство.'

 

Первою

 

и,

 

нужно

 

сказать,

наиболѣе,

 

хотя

 

все-таки

 

далеко

 

не

 

вполнѣ,

 

удачною

 

его

 

попыткою

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

былъ

 

его

 

большой

 

.разсказъ

 

„Страна

 

отцовъ",

уже

 

самымъ

 

заглавіемъ

 

указывавшій

 

на

 

свое

 

содѳржаніе.

 

Здѣсь

на

 

фонѣ

 

общаго

 

политическаго

 

и

 

общественна™

 

кризиса,

 

нашъ

авторъ

 

и

 

пытается

 

показать,

 

■

 

какъ

 

отразился

 

этотъ

 

кризисъ

 

:

 

на

православномъ

 

русскомъ

 

духовенствѣ,

 

въ

 

какомъ

 

положѳніи

 

за-

сталъ

 

его

 

и

 

какія

 

волнѳнія

 

и

 

пертрубаціи

 

произвелъ

 

въ

 

нѳмъ,

«акіѳ

 

породилъ

 

новыя

 

типы

 

и

 

явленія.

 

Среди

 

довольныхъ

 

вообще

■и
 

продолжающихъ
    

пребывать
 

въ
  

благодушіи
 

даже
 

и
 

теперь
 

ба-.
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тюшетъ,

 

а

 

также

 

и

 

ярыхъ

 

защитниковъ

 

стараго

 

строя

 

и

 

порядка^—

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

нѳдоумѣвающихъ,

 

растерянныхъ

 

и

 

сбитыхъ-

съ

 

позиціи— съ

 

.другой,

 

онъ

 

намѣчаетъ

 

новый

 

типъ

 

батюшѳкъ

 

»

вообще

 

духовенства,

 

типъ

 

не

 

только

 

примирившихся

 

съ

 

новымъ

теченіемъ,

 

но

 

и

 

открыто

 

и

 

восторженно

 

идущихъ

 

ему

 

навстрѣчу,.

захваченныхъ

 

имъ.

 

Но

 

еще

 

съ

 

большею

 

рельеф вослъю

 

и

 

боль-

шими

 

усиліями

 

старается

 

онъ

 

вырисовать

 

и

 

особый

 

типъ,

 

-типъ

духовной

 

молодежи,

 

дѣтей

 

духовенства,

 

питомцевъ

 

не

 

только-

свѣтскихъ,

 

но

 

даже

 

и

 

духовныхъ

 

школъ,

 

всею

 

душою

 

примкнув-

шихъ

 

къ

 

новому

 

движенію

 

и

 

съ

 

яростною

 

враждою

 

и

 

самою

 

край-

нею

 

нетерпимостью

 

относящихся

 

не

 

только

 

къ

 

старому

 

порядку,,

но

 

даже

 

къ

 

роднымъ

 

отцамъ.

 

Мелькомъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

непригляд-

вомъ

 

видѣ

 

изображаѳтъ

 

онъ

 

и

 

противоположный

 

типъ

 

молодежи,,

защищающій

 

старый

 

порядокъ.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

и

 

наиболѣе

 

ши-

роко

 

и,

 

пожалуй,

 

даже

 

сравнительно

 

болѣѳ

 

удачно

 

всѣ

 

эти

 

по-

нытки

 

осуществлены

 

имъ

 

въ

 

упомянутой

 

уже

 

повѣети

 

„Страна,

отцовъ";

 

но,

 

не

 

ограничившись

 

этою

 

повѣстью,

 

Гусевъ-Оренбург-

скій

 

тѣ

 

же

 

самые

 

мотивы

 

и

 

почти

 

тѣ

 

же

 

типы

 

началъ

 

проводить

и

 

выводить

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

другихъ

 

повѣстѳй:

 

„Сказки

 

земли*,,

„Призракъ"

 

и

 

другихъ

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

самое

 

послѣднее

 

время,

въ

 

повѣсти

 

„Въ

 

глухомъ

 

уѣздѣ"

 

(Сборникъ

 

товарищ.

 

„Знаніе"

38-й

 

выпускъ).

 

И.

 

если

 

уже

 

и

 

рервая

 

попытка

 

нашего

 

автора

была

 

мало

 

удачною,

 

то

 

послѣдующія,

 

являющіяся

 

перепѣвам»

старыхъ

 

мотивовъ

 

и

 

повтореніями

 

уже

 

вывѳденвыхъ

 

ранѣѳ

 

ти-

новъ,

 

возбуждаютъ

 

просто

 

скуку.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

отчасти

 

въ

указавныхъ^

 

уже

 

повѣстяхъ,

 

отчасти

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

разсказахъ,,

онъ

 

хочетъ

 

изобразить

 

встрѣчу

 

духовенства

 

съ

 

новыми

 

теченіями

въ

 

крестьянской'

 

"жизни

 

и

 

неоднократно

 

рисуѳтъ

 

трагическое

 

по-

доженіе

 

духовенства,

 

ради

 

матеріальныхъ

 

интересовъ

 

вынужден-

наго

 

становиться^на

 

сторову

 

разорителей

 

народа —кулаковъ

 

(луч-

шій

 

изъ

 

такихъ*разсказовъ

 

—

 

„Въ

 

приходѣ").

 

Но

 

вообще

 

творче-

ство

 

нашего

 

автора

 

скудно-скудно

 

мыслями

 

и

 

образами.

 

Везъ.

конца
 

повторяетъ
 

онъ
 

одни
 

и
 

жѣ

 
же

 
разсужденія,

 
однѣ

 
и

 
тѣ

 
же*
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«артины,

 

даже

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

выражѳнія

 

и

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

типын^-

хохочущихъ,

 

протестующихъ,

 

пьянствующихъ

 

и

 

собирающихъ

 

мзду

дали

 

не

 

чуждыхъ

 

увлѳченія

 

женскимъ

 

поломъ

 

батюшекъ

 

и

 

разу-

хабистыхъ,

 

горластыхъ

 

и

 

жадныхъ

 

дьяконовъ.

 

(„Вое.

 

День").

Изъ

 

прошлаго

 

Вятской

 

епархіи.

F.

Благочинный

 

слободы

 

Кукарки

 

Троицкаго

 

собора

 

протоіерѳй

•Ѳѳоктистъ

 

Ивановскій-доЕліідоаъ

 

къ

 

Преосвящѳнѣйшѳму

 

Амвросію,

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

*)

 

испрашивалъ

 

позволѳнія

 

на

выдачу

 

благочивія

 

его

 

просфорницамъ ,

 

для

 

печенія

 

просфоръ

 

отъ

церквей

 

по

 

нѣскольку

 

саженъ

 

дровъ

 

и

 

по

 

пуду

 

соли,

 

поелику

онѣ,

 

нросфорницы,

 

не

 

имѣя

 

со

 

стороны

 

священно

 

и

 

церковно-

служителей

 

содѣйствія,

 

по

 

холодности

 

людей,

 

ничего

 

за

 

труды

получать

 

не

 

могутъ.

 

Почему

 

Вятская

 

Консисторія

 

приказали

 

и

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено:

 

„Какъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

яросфорницы

 

опредѣляютея

 

священно

 

и

 

церковно-служительскія

адовыя

 

жены

 

самыя

 

бѣдныя,

 

почему

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

безбѣдному

.ихъ

 

содѳржанію

 

выдавать

 

изъ

 

казны

 

какъ

 

по

 

нѣскольку

 

саженъ

дровъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

пуду

 

соли

 

слѣдуетъ.

 

Сверхъ

 

сего

 

и

 

священникамъ

подтвердить,

 

чтобы

 

они

 

своихъ

 

врихожанъ

 

при

 

поминовѳніяхъ

 

а

«орокоустахъ

 

цо

 

усопшимъ

 

не

 

только

 

ив -воспрещали

 

за

 

труды

вросфорницамъ

 

что

 

либо

 

давать,

 

но

 

еще

 

съ

 

учтивостію

 

къ

 

тому

іихъ

 

убѣждали".

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Вятская

 

Консясторія

 

и

 

со-

общила

 

указомъ

 

въ

 

Яранскоѳ

 

духовное

 

правлевіѳ

 

отъ

 

,1

 

марта

1820

 

года

 

за

 

Щ

 

727,

 

a

 

послѣднее

 

23

 

марта

 

1820

 

за

 

№

 

139

Кукарскому

 

благочинному

 

протоіерею

 

Ѳѳоктисту,

 

послѣдній

 

же

священно-церковно-служитѳлямъ

 

округа.

 

(Указъ

 

Вятской

 

Еовси-

•сторіи

 

отъ

   

1

 

марта

 

1820

 

года

 

M

 

727;

 

рапортъ

    

благочиннаго

*)

 

Преосвященный

 

Амвросій

 

2-й

 

(Верещагинъ)

 

былъ

 

Епископо'мъ

 

въ

Вяткѣ

 
съ

 
1817

 
по

  
1822

 
г.

 
„Вятская

 
епархія".

 
Вятка

 
1912

 
г.

 
стр.

 
43.
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протоіерея

   

Ѳѳоктиста

   

Ивановскаго

 

отъ

   

.1 9

 

ацрѣля

 

1820

 

год*

X

 

76.

 

Дѣло

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

правлевія

  

1820

 

года

 

Ж

 

47)~

II.

5

 

августа

 

1760

 

года

 

крестьяне

 

прихода

 

Яранскаго

 

заказ*

села

 

Николаевскаго,

 

Пиштань

 

тожъ,

 

Казанекато

 

уѣзду

 

ясацкоо

дороги

 

ясашныѳ

 

и

 

дворцовые

 

крестьяна

 

деревни

 

Сердыжа

 

десят-

никъ

 

Ѳедоръ

 

Матвѣевъ,

 

Дмитрѳй'Еремѣе8ъ,

 

рядовые

 

Семенъ

 

Кон-

бтавтиновъ,

 

Тарасъ

 

•

 

Петровъ

 

и

 

всей"

 

той

 

деревни

 

мірскіе

 

люда

вошли

 

ъъ

 

Иранское

 

духовное

 

правлевіѳ

 

со

 

следующею

 

просьбою;

оная

 

наша

 

дереввя

 

Сердыщь : отъ

 

показаннаго

 

села

 

Пиштани

 

раз-

етояніѳмъ

 

вѳрстъ

 

съ

 

сорокъ,

 

.а

 

другаго

 

села

 

по

 

близости

 

никакого-

не

 

имѣется,- а

 

то

 

наше

 

село

 

Пиштань

 

стало

 

быть

 

за

 

рѣками

 

и

великими

 

болотами

 

какъ

 

въ

 

праздники

 

Божіи,

 

-

 

такъ

 

и

 

въ

 

вос-

кресные

 

дни' для

 

молепія

 

за

 

тѣми

 

рѣками

 

и

 

болоты,

 

а

 

паче

 

отъ

тѣхъ

 

рѣкъ

 

за

 

разливами

 

имѣется

 

велія

 

нужда,

 

a

 

нывъѵ

 

мы

 

за.

такою

 

великою

 

нуждою

 

і

 

желаемъ

 

для

 

моленія

 

такихъ

 

праздниковъ

Божіихъ

 

и

 

воскресныхъ 'дней

 

построить

 

въ.

 

той

 

своей

 

деревнѣ

 

ВО'

имя

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

Зосимы

 

и

 

Савватія

 

Соловѳцкихъ

 

чудотвор^

цевъ

 

часовню

 

деревянную.:

 

Того: ради

 

симъ

 

доношѳніемъ:, выше-

объявлѳннаго

 

Яранскаго

 

духбвнаго

 

правленія

 

покорнѣйше

 

просимъ,

дабы

 

повѳлѣно

 

было

 

въ

 

той .

 

нашей

 

деревнѣ

 

для

 

моденія.въ

 

празд-:

вики

 

Божіи

 

въ

 

и

 

воскресные

 

дни

 

изъ

 

показанных*

 

необходимыхъ

вуждъ

 

о

 

строеяіи

 

той

 

часовни

 

дать

 

письменное,

 

повелѣніе..

 

17.60

 

г..

августа

 

5

 

дня.

 

Вмѣсто

 

крестьянъ

 

Ѳедора

 

1атвѣева,ѵ

 

^митрі»

Еремѣева,

 

Семена

 

Константинова,

 

Тараса

 

Петрова,

 

по

 

ихъ

 

вро-

шенію

 

Яранской

 

поповской

 

сынъ

 

Иванъ

 

Петровъ

 

руку,

 

приложила.

На

 

семъ

 

прошеніи

 

рѳзолюція

 

Духовнаго

 

Правленія:

 

„При-

вявъ

 

записать

 

въ

 

протоколъ;

 

по

 

сему

 

доношенію

 

означеннымъ

просителямъ

 

о

 

построении

 

часовни

 

дать

 

указъ,

 

a

 

сіе

 

доношеніе-

нріобщить
 

въ
 

столпъ".



-

 

1013

 

—

Но

 

сему

 

доношевію

 

указъ

 

дааъ

 

августа

   

8-, двя

 

{1-760

 

г.).
(

 

Дѣло

 

Яранск.

 

Дух.

 

Правленія

 

1 7-60

 

года-

 

Щ

 

-,

 

йЩ.
■19-13,

 

ТІ,

 

7.

                                                                     

,

    

: /.

      

.

П.

  

Сумароковъ.

I-

   

-

                  

:

•

    

■

H

 

е

 

к

 

р

 

о

 

п

 

о

 

г

 

ъ.

16

 

іюня-

 

с.

 

г.

 

скончался

 

свящѳнникъ

 

села

 

Покровскаго,

 

Ко-

тельническаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Алексій

 

Васильевичъ

 

Блиновъ,

 

60

 

лѣтъ.

Покойный— сынъ

 

священника

 

села

 

Узѳй,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

Въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ

 

лишившись

 

своего

 

отца,

 

онъ

 

познакомился

оъ

 

суровой

 

и

 

нѳпривѣтливой

 

долей

 

сиротства.

 

Мать

 

его,

 

остав-

шись

 

послѣ

 

смерти

 

мужа

 

съ .

 

еемействомъ

 

въ

 

семь

 

человѣкъ

 

дѣтѳй,

испытывая

 

самую

 

острую

 

во

 

всемъ

 

нужду,

 

перенесла

 

много

 

торя

и

 

заботъ.

 

Образованіе

 

свое

 

почившій

 

о.

 

Алексѣй

 

вачалъ

 

въ

 

Гла-

зовексмъ

 

дух.

 

училищѣ,

 

а

 

закончилъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

сѳми-

наріи

 

въ

 

1:877

 

году.

 

По

 

окончаніи

 

семинаріи

 

онъ

 

былъ

 

два

 

го-

да

 

учител.емъ

 

въ

 

вотской

 

школѣ

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

селѣ.

 

Въ

1879

 

году

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Бѣ-

лозѳрье,

 

Орловскаго

 

уѣз.

 

Село

 

это

 

было

 

однимъ

 

изъ

 

бѣдныхъ

селъ

 

епархіи

 

съ

 

населеніемъ

 

почти

 

.

 

изѵ

 

однихъ

 

раскольниковъ.

Средствъ,

 

получаемыхъ

 

отъ

 

прихожааъ,

 

едва

 

хватало

 

на

 

сносное

еуществованіе.

 

Въ

 

1887

 

году

 

о.

 

Алексѣй,

 

имѣя

 

уже

 

семейство

изъ

 

чѳтырехъ

 

дѣтей,

 

перемѣщаѳтся

 

въ

 

село

 

Покровское,

 

Котѳль-

ничѳскаго

 

уѣз.

 

13

 

мая

 

1913

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

уволѳнъ

 

за

 

штатъ

Здѣсь-то

 

въ

 

с.

 

Покравскомъ,

 

проживъ

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

двад-

цать

 

шесть

 

лѣтъ,

  

и

 

скончался

   

о.

 

Алексѣй.

Оставивъ

 

въ

 

сторонѣ

 

погрѣшности

 

и

 

слабости

 

о.

 

Алѳксѣя,

какъ

 

человѣка,

 

которымъ

 

нелицепріятный

 

Судія — Господь

 

нашъ

Іисусъ
 

Христосъ,
 

имѣющій
 

воздать
 

коемуждо
 

по
 

дѣломъ

 
его,

 
мнѣ
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хочется

 

помявуть

 

почившаго

 

добрымъ

 

словомъ.

 

Маѣ

 

хочется

 

ыв.-

зать,

 

что

 

дѣятѳльность

 

его,

 

какъ

 

настоятеля.

 

д«ркви

 

и

 

пастыря

словѳснаго

 

врученнаго

 

ему

 

стада

 

Христова,

 

не

   

была

   

безаяодва.

Первою

 

заботою

 

его

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

.с.

 

Покровскоѳ

 

былъ

храмъ.

 

При

 

нѳмъ

 

было

 

устроено

 

2

 

иконостаса

 

въ

 

церкви,

 

при

нѳмъ

 

же

 

были

 

устроены

 

дома

 

для

 

причта,

 

такъ

 

какъ

 

казѳввыхъ

домовъ

 

не

 

было.

 

Въ

 

1892

 

году

 

въ

 

с.

 

Покровскомъ

 

былъ

 

открыть

второй

 

штатъ

 

въ

 

виду

 

отдаленности

 

прихода

 

и

 

разбросанности

 

его.

Для

 

новаго

 

штата

 

не

 

было

 

квартиръ.

 

Опять

 

о.

 

Алексѣю

 

при-

шлось

 

изыскивать

 

средства

 

и

 

строить

 

квартиры.

 

Заботился

 

отѳцъ

Алексѣй

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

образовавіѳ

 

дѣтямъ

 

ввѣрѳнныхъ

ему

 

прихожанъ.

 

Для

 

этого

 

его

 

трудами

 

и

 

заботами

 

устроено

 

и

открыто

 

земское

 

училище

 

на

 

мѣстныя

 

средства

 

при

 

пособіи

 

отъ

земства.

 

Его

 

стараніями

 

съ

 

1892

 

года

 

школа

 

эта

 

была

 

передана

въ

 

вѣдѣніѳ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

и

 

преобразована

 

въ

 

двухклассную

церковно-приходскую

 

школу,

 

гдѣ

 

онъ,

 

ставъ

 

во

 

главѣ,

 

могъ

 

вести

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

народа

 

въ

 

строго-цѳрковномъ

 

направлоніи.

'

 

Всѣхъ,

 

проѣзжавшихъ

 

по

 

Московскому

 

тракту

 

изъ

 

Котель-

нича

 

въ

 

Яранскъ,

 

поражала

 

колокольня

 

при

 

церкви

 

села

 

Покров-

екаго

 

своей

 

стравной,

 

уродливой

 

формой,

 

лишенной

 

всякаго

 

ху-

дожественнаго

 

вкуса.

 

Въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

энергіѳй

 

о.

 

Алексѣя

эта

 

колокольня

 

была

 

перестроена

 

и

 

церковь,

 

значительно

 

расши-

ренная

 

пристройкой

 

холодной

 

церкви,

 

приняла

 

не

 

только

 

при-

личный,

 

но

 

и

 

красивый

 

видъ.

 

При

 

нѳмъ

 

же

 

завѳдѳнъ

 

колоколъ

вѣсомъ

 

въ

 

100

 

пудовъ,

 

въ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

который

 

отецъ

Алексѣй

 

привималъ

 

горячее

 

участіе.

 

При

 

болыпомъ

 

расход

 

в

 

на

расширѳніе

 

церкви

 

и

 

скудости

 

цѳрковныхъ

 

.

 

средствъ,

 

приходи-

лось

 

о.

 

Алексѣю

 

поддерживать

 

въ

 

приличномъ

 

видѣ

 

квартиры

причта

 

и

 

зданіе

 

церковной

 

школы.

 

И

 

если

 

не

 

вездѣ

 

и

 

не

 

все

успѣлъ

 

сдѣлать

 

о.

 

Алѳксѣй,

 

то

 

не

 

малая

 

доля

 

вины

 

того

 

въ

бѣднрсти

 

церкви,

 

попечительства

 

и

 

прихода.

Школа

 

во

 

время

 

завѣдыванія

 

о.

 

Алѳксѣя

 

была

 

поставлена

на
 

должную
 

высоту
 

какъ
 

въ
 

учебномъ,
 

такъ
 

и
 

въ
 

воспитательномъ
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отвошеніяхъ.

 

Заниматься

 

вь

 

школѣ,

 

даже

 

^езплатно,

 

было

 

для

него

 

не

 

тяжелою

 

повинностью,

 

a

 

уа,овольствіемъ.

 

Несмотря

 

на

спои

 

обязанности

 

по

 

церкви

 

и

 

приходу,

 

онъ

 

ежедневно

 

находилъ

время

 

посетить

 

школу.

 

Необходимо

 

отмѣтить

 

здѣсь

 

и

 

то,

 

что.

 

вся

полезная

 

деятельность

 

о.

 

Алексѣя

 

чужда

 

была

 

показной

 

хвастли-

вости.

 

Если

 

что

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

то

 

дѣлалъ

 

не

 

ради

 

славы

 

и

 

вочестей,

а

 

исключительно

 

ради

 

пользы.

За

 

свои

 

добрыя

 

отношѳнія

 

къ

 

прихожанамъ

 

почившій

о.

 

Алѳксѣй

 

свискалъ

 

сѳбѣ

 

любовь

 

среди

 

прихожанъ

 

и

 

оставилъ

по

 

себѣ

 

добрую

 

память

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ.

 

Сдуженіе

 

его

 

отлича-

лось

 

неспѣшностью,

 

торжественностью,

 

возгласы

 

произносились

 

всегда

велегласно,

 

такъ

 

что

 

всѣмъ

 

было

 

слышно

 

каждое

 

его

 

слово.

 

Онъ

быль

 

неустаниымъ

 

проповѣдникомъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

■не

 

ограничиваясь

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

одиимъ

 

амвономъ.

 

Его

 

мож-

но

 

было

 

видѣть

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

въ

 

домахъ

лрихожанъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

любилъ

 

посѣщать

 

для

 

собесѣдованій.

Въ

 

отношѳніи

 

къ

 

яизшимъ

 

членамъ

 

причта

 

почившій

 

былъ

строгъ

 

и

 

требователенъ.

 

Видя

 

недостатки

 

низшей

 

братіи,

 

онъ

откровенно

 

и

 

прямо

 

говорилъ

 

о

 

нихъ,

 

но

 

при

 

всей

 

своей

 

грубой

внѣшности

 

былъ

 

добръ

 

и

 

далекъ

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

о

 

каждомъ

 

мало-

іважномъ

 

проступкѣ

 

визшихъ

 

члѳновъ

 

причта

 

доносить

 

начальству.

Семейство

 

почившаго

 

о,

 

Алексѣя

 

состояло

 

изъ

 

трѳхъ

 

сыновей

и

 

4

 

Дочерей.

 

Дѣтей

 

своихъ

 

почившій

 

сумѣлъ

 

воспитать

 

въ

строго

 

церковномъ

 

духѣ.

 

Для

 

этого

 

каждый

 

воскресный

я

 

праздничный,

 

день

 

всѣ

 

дѣти

 

о.

 

;

 

Алексѣя

 

должны

 

были

посѣщать

 

церковь,

 

гдѣ

 

всѣ

 

они

 

обыкновенно

 

пѣли

 

и

 

читали,

 

а

мальчики

 

и

 

прислуживали

 

въ

 

алтарѣ

 

въ

 

качествѣ

 

пономарей.

 

О

томъ,

 

Что

 

можно

 

поѣсть

 

до

 

обѣдяи

 

или

 

попить

 

чаю,

 

ребята

 

не

могли

 

и

 

думать,

 

a

 

поѣсть

 

постомъ

 

чего:

 

нибудь

 

скоромваго— объ

этомъ

 

дѣти

 

ве

 

звали,

 

какъ

 

можво

 

а

 

спрашивать

 

родителей.

И

 

вотъ

 

эта-то

 

строгость,

 

которую

 

по

 

нынѣшнимъ

 

временам*

 

со-

чтутъ
 

пожалуй
 

грубымъ
    

пережиткомъ
 

старины,
 

имѣла
 

тѣ
 

добрыя
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послѣдствія,

 

что

 

дѣти

 

не

 

ушли

 

на

 

сгорону,

 

а

 

остались

 

вѣрными

служенію

 

отца:

 

л.ва

 

сына

 

о.

 

Алѳксѣя

 

на

 

епархіальной

 

службѣ,

одинъ

 

священвикомъ,

 

а

 

другой

 

діаковомъ,

 

и .

 

двѣ

 

дочери

 

въ

 

заму-

жествѣ

 

за

 

священниками

 

и

 

-одна

 

за

 

діакономъ.

Дѣти

 

о.

 

Алексѣя,

 

при

 

самой

 

первой

 

возможности

 

работать,

пріучались

 

къ

 

труду.

 

Сыновья

 

находились

 

при

 

отцѣ,

 

который,

будучи

 

самъ

 

хорошимъ

 

столяромъ,

 

ваучилъ

 

и

 

дѣтей

 

столярному

мастерству,

 

малярвому,

 

научилъ

 

переплетному

 

дѣлу,

 

развилъ

 

въ

дѣтяхъ

 

любовь

 

къ

 

садоводству

 

и

 

цвѣтоводству.

 

При

 

постройкѣ

собетвѳнваго

 

дома

 

о.

 

Алексѣй

 

много

 

работъ

 

въ

 

домѣ

 

произвелъ

самъ,

 

имѣя

 

помощниками

 

своихъ

 

сыновей.

 

Дочери

 

же

 

его.

находясь

 

при

 

матери,

 

помогали

 

ей

 

въ

 

работѣ

 

и

 

были

 

знакомы

 

со

всей

 

черной

 

работой

 

по

 

хозяйству.

 

Вымыть

 

пола,

 

выстирать

бѣлье,

 

посадить

 

въ

 

огородѣ,

 

выполоть,

 

полить

 

и

 

іругія

 

подобный

работы,

 

требующія

 

обычно

 

особой

 

прислуги,

 

подевщицъ,

 

въ

 

домѣ

о.

 

Алексѣя

 

не

 

требовали

 

посторонней

 

помощи;

 

все

 

дѣлалось

 

соб-

ственными

 

силами.

 

Для

 

дѣтей,

 

пріученныхъ

 

къ

 

труду,

 

праздность

была

 

непонятна.

 

Сэкономивъ

 

ва

 

присдугѣ

 

и

 

на

 

простомъ

 

обра-

зѣ

 

жизни

 

и

 

столѣ,

 

о.

 

Алексѣй

 

при

 

скромныхъ

 

средствахъ,

 

полу-

чаемыхъ

 

отъ

 

прихода,

 

далъ

 

образованіе

 

дѣтямъ,

 

а

 

двухъ

 

послѣд-

вихъ

 

— сына

 

и

 

дочь

 

до

 

самой

 

смерти

 

содержалъ

 

ва

 

свой

 

счетъ

въ

 

семинаріи

 

и

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

Смирѳнваго

 

и

 

добраго

 

о.

 

Алексѣя

 

Господь

 

удостоилъ

 

тихой,

христіанской

 

кончины.

 

Причастившись

 

наканунѣ

 

и

 

пособоровавшись,

онъ

 

16

 

іюня

 

въ

 

воскресенье,

 

.во

 

время

 

выноса

 

Св.

 

даровъ

 

за

Божественной

 

литургіей,

 

мирно

 

отошелъ

 

ко

 

Господу.

 

Погре-

беніе

 

о.

 

Алексѣя

 

назвачѳно

 

было

 

собравшимися

 

дѣтьми

 

на

19

 

іюня.

 

За

 

литургіей,

 

которую

 

совершалъ

 

въ.

 

этотъ

 

день

 

сынъ

почившаго,

 

храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся,

 

большею

 

частью

крестьянъ,

 

нашедшихъ,

 

несмотря

 

на

 

рабочую

 

пору,

 

время

 

притти

въ

 

храмъ

 

помолиться

 

за

 

усопшаго

 

своего

 

пастыря,

 

за

 

его

 

грѣхв

вольные
 

и

 
невольные.

 
За

 
литургіей

 
было

 
сказано

 
зятемъ

 
покойна-
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го,

 

свящевникомъ

 

с.

 

Кугушерги,.

 

Яранск.

 

у.,

 

о.

 

Алѳксѣемъ

 

Луб-

нивымъ

 

поучеаіе

 

о

 

высотѣ

 

пастырскаго-

 

служенія,

 

которому

 

не-

измѣнилъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своихъ

 

почившій,

 

почтеввый

 

старецъ-

о. ;

 

Алексѣй.

 

Въ

 

два :

 

часа

 

дня

 

вачался

 

чивъ

 

отвѣвавія

 

о.

 

Алеквѣя,.

который

 

былъ

 

совершевъ

 

нарочито

 

арибывшимъ

 

о.

 

Благочиннымъ,.

священвикомъ

 

Аѳанасіемъ

 

Костровымъ,

 

при

 

участіи

 

6'

 

свяшевви-

ковъ,

 

родствеввиковъ

 

и

 

знакомыхъ

 

почившаго.

 

За

 

отпѣваніемъ-

было

 

сказано

 

свящ.

 

Лубаинымъ

 

слово

 

отъ

 

лица,

 

благодарныхъ

 

дѣт

тей.

 

При

 

пѣніи

 

стихиръ

 

„Пріидитѳ

 

послѣднее

 

цѣлова.віе"

 

вачался-

трогатѳльвый

 

обрядъ.

 

поелѣдняго

 

прощанія.

 

Всѣ

 

присутствующее-

въ

 

храмі

 

почитатели

 

о.

 

Алексѣя

 

сочли

 

долгомъ

 

проститься

 

съ

умершимъ.

 

Здѣсь

 

были

 

видны

 

неподдѣльныя

 

слезы,

 

слышались

иекренвіе

 

вздохи

 

сокрушенія

 

о

 

почившѳмъ.

 

На

 

рукахъ

 

священ-

никовъ

 

гробъ

 

съ

 

почившимъ

 

о.

 

Алѳксѣѳмъ

 

былъ ,

 

обвесѳвъ

 

при

 

ко-

локольномъ

 

звонѣ

 

кругомъ

 

храма

 

и

 

опущенъ

 

въ

 

приготовленную

могилу

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

рядомъ

 

съ

 

могилой

 

жены

 

его

 

Аввы-

Николаеввы,

 

годъ

 

тому

 

назадъ

 

оставившей

 

о.

 

Алексѣя

 

сиротой.

Опущевъ

 

былъ

 

гробъ,

 

задѣланъ

 

сводъ,

 

унесены

 

хоругви

 

и

 

крестъг

но

 

долго

 

еще

 

стоялъ

 

у

 

могилы

 

народъ-прихожане,

 

оплакивая

 

кон-

чину

 

своего

 

добраго

 

пастыря

 

о.

 

Алексѣя.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

смиренный

 

о.

 

Алѳксѣй,

 

бѳзхитростно

 

а,

добре

 

потрудивыйсягна

 

нивѣ

 

Христовой!

Да

 

будетъ

 

тебѣ

 

легка

 

земля!

-

 

•

 

-

                                                                                                                             

:

 

■

 

■

   

■

                                                                      

.

....

                  

......

Разныя

   

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

— Макая,

 

участь

 

некрещенныхъ

 

младенцевъ

 

и

 

можно-

ли

 

молиться

 

за

 

нихъі

 

Участь

 

младенцевъ,

 

умершихъ

 

некре-

щенными,

 

аи

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

безна-

дежной.

 

Въ

 

нашихъ

 

церковво-богослужѳбвыхъ

 

книгахъ

 

выражается,

прямое

 

вѣровавіе

 

въ

 

помилованіе

 

младенцевъ,

 

скончавшихся

 

некре-

щенными:

 
„вѣдати

 
подобаетъ,

 
Читаемъ

 
мы

 
въ

 
синаксарѣ

   
субботы.
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Мясопустной,—яко

 

младенцы

 

непросвѣщеніи"

 

(т.-е.

 

вѳкрещввные)

ниже

 

въ

 

геенну

 

пойдутъ".

 

Св.

 

Григорій

 

Нисскій

 

(у

 

коего

 

есть

цѣлое

 

разсужденіѳ

 

„о

 

младенцахъ,

 

преждевременно

 

похищаѳмыхъ

-смѳртію")

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

прѳдмѳтѣ

 

такъ:

 

„

 

Преждевременная
кончина

 

младенцевъ

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

мысли^

 

что

 

окончившій

 

такъ

.жизнь

 

весчастливъ,

 

или

 

что

 

онъ

 

равѳнъ

 

очистившимъ

 

себя

 

въ

настоящей

 

жизни

 

всякою

 

добродѣтѳлію,

 

потому

 

что

 

Богъ,

 

по

лучшему

 

своему

 

промышленію,

 

прѳдотвращаетъ

 

бѳзмѣрность

 

золъ

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

стали

 

бы

 

жить

 

во

 

злѣ...

 

Не

 

вкусившій

 

жизни

не

 

окажется

 

блажѳннѣйшамъ

 

того,

 

кто

 

жилъ

 

хорошо.

 

Но

 

если

кто

 

жизнь

 

младенческую

 

и

 

незрѣлую

 

жизнь

 

будѳтъ

 

сравнивать

 

съ

жизнью

 

добродѣтельною,

 

то

 

таковый,

 

произнося

 

о

 

сущѳствахъ

подобное

 

суждѳніѳ,

 

самъ

 

не

 

зрѣлъ".

 

Св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

въ

словѣ

 

о

 

крещѳніи,

 

также

 

говоритъ:

 

„Не

 

сподобившіеся

 

св.

 

крещѳ-

нія

 

по

 

малолѣтству

 

младенцы

 

не

 

будутъ

 

у

 

правѳдваго

 

судіи

 

ни

►прославлены,

 

ни

 

наказаны,

 

вотому

 

что,

 

хотя

 

ве

 

запечатлѣны

 

св.

жрещеніемъ,

 

одаакожѳ

 

и

 

вѳ

 

худы,

 

и

 

больше

 

сами

 

потерпѣли,

«ежели

 

сдѣлали

 

врѳдъ,

 

ибо

 

не

 

всякій,

 

недостойвый

 

чести,

 

достоинъ

уже

 

и

 

наказанія".

 

Изъ

 

этихъсловъ

 

упомянутыхъ

 

святыхъ

 

отцовъ

слѣдуѳтъ,

 

что

 

нѣтъ

 

никакахъ

 

осаованій

 

смущаться

 

участью

!некрещенныхъ

 

младенцевъ.

 

Подобвымъ

 

же

 

образомъ

 

разсуждаетъ

•св.

 

Ефремъ

 

Сиривъ:

 

„Кто

 

умеръ

 

во

 

чрѳвѣ

 

матери

 

и

 

не

 

вступилъ

«ъ

 

жизнь,

 

того

 

судія

 

сдѣлаетъ

 

совершеннолѣтнимъ

 

въ

 

то

 

же

•мгновеніѳ,

 

въ

 

которое

 

возвратитъ

 

жизнь

 

мѳртвѳцамъ.

 

Младенецъ,

•мать

 

коего

 

умерла

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

во

 

время

 

чревоношѳнія,

 

при

воскрѳсеніи

 

предстанётъ

 

совершѳннымъ

 

мужемъ

 

и

 

узнаетъ

 

матерь

■свою,

 

а

 

она

 

узнаетъ

 

дѣтищѳ

 

свое".

Св.

 

Димитрій

 

Ростовскій

 

замѣчаетъ

 

о

 

дѣтяхъ,

 

погибшихъ

 

во

•время

 

всемірнаго

 

^потопа

 

и

 

въ

 

день

 

истреблѳнія

 

огнѳмъ

 

городовъ

'Содома

 

и

 

Гоморры:

 

„Господь,

 

милосердствуя

 

убо

 

о

 

нѳповинныхъ

■младевцахъ,

 

иресѣче

 

имъ

 

врѳмѳвую

 

жизнь

 

временною

 

казнью,

души

 

:же

 

ихъ

 

соблюдѳ

 

свободны

 

отъ

 

вѣчныхъ

 

мукъ,

 

ВЪ

 

няжѳ

ійтцы
 

ихъ:
 

впадоша". -

 
Апостолъ

    
Пазелъ

 
говоритъ

 
о

 
.

 
дѣтяхъ,

 
у
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коихъ—

 

отецъ

 

христіанинъ,

 

а

 

мать

 

яекрѳщенная,

 

что

 

чада

 

этв

„свята

 

суть"

 

(1

 

Кор.

 

7,

 

14),

 

A

 

христіанекіе

 

мертворожденные

младенцы

 

имѣютъ

 

и

 

родителей

 

и

 

прѳдковъ

 

православвыхъ;

 

помимо

того,

 

дѣти

 

эти

 

въ

 

вѣкоторомъ

 

родѣ

 

уже

 

предосвятились

 

еще

 

в>.

до

 

рождѳвія

 

и

 

во

 

время

 

чревоаошѳвія

 

ихъ.

 

Это

 

говорится

 

о

 

тѣхъ-

некрещеныхъ

 

младевцахъ,

 

нося

 

коихъ

 

въ

 

утробѣ

 

своей,

 

матери*

ихъ

 

каждодневно

 

молились,

 

часто

 

читали

 

слово

 

Божіе,

 

часто

 

со-

единялись

 

съ

 

Господомъ

 

въ

 

таинствѣ

 

причащенія.

 

И

 

присноаамяг-

аый

 

Вышивскій

 

затворвикъ,

 

святитель

 

Ѳеофанъ

 

давалъ

 

такой:

отвѣтъ

 

обращавшимся

 

къ

 

нему

 

съ

 

вопросомь

 

объ

 

участи

 

некрещен-

ныхъ

 

младенцевъ:

 

„Дѣтивсѣ—

 

ангелы

 

Божіи

 

суть.

 

Некрещенныхъг

какъ

 

и

 

всѣхъ

 

внѣ

 

вѣры

 

сущихъ,

 

надобно

 

предоставлять

 

Божін>

милосердію.

 

Они

 

не

 

пасывки,

 

и

 

ве

 

падчерицы

 

Богу.

 

Потому

 

Онъ

знаетъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

въ

 

отиошеніи

 

къ

 

намъ

 

учредить.

 

Путей

Божіихъ

 

бездна!

 

Такіе

 

вопросы

 

слѣдовало

 

бы

 

рѣшить,

 

если

 

бы*

на

 

насъ

 

лѳжалъ

 

долгъ

 

всѣхъ

 

првзрѣть

 

и

 

пристроить.

 

Какъ

 

это

не

 

возложено

 

на

 

насъ,

 

то

 

и

 

оставимъ

 

пѳщись

 

о

 

вихъ

 

Тому,

 

Кто

печется

 

обо

 

всѣхъ".

На

 

вопросъ,

 

какъ

 

молиться

 

о

 

мертворожденныхъ

 

и

 

не-

сподобившихся

 

крещенія

 

младенцахъ,

 

одинъ

 

изъ

 

Палестинскихъ-

святителей,

 

Стефанъ,

 

архіепископъ

 

Виѳлеемской

 

обители,

 

даѳтъ

такой"' отвѣтъ:

 

„Не

 

слѣдуетъ

 

отвергать

 

младенцевъ,

 

кои

 

родились

мертвыми

 

и

 

вѳ

 

успѣли

 

быть

 

окрещены:

 

они

 

не

 

виноваты,

 

что

 

не

получили

 

крѳщенія,

 

а

 

у

 

Отца

 

Небеснаго

 

обвтели

 

мвога

 

суть,

 

въ-

числѣ

 

коихъ

 

есть,

 

конечно,

 

и

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

 

таковые

 

мла-

денцы

 

будутъ

 

покоиться

 

за

 

вѣру

 

и

 

благочестіе

 

вѣрныхъ

 

своихъ-

родителей,

 

хотя

 

сами,

 

по

 

неиеповѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Божіимъ,

 

и*

не

 

получили

 

крещенія.

 

Молиться

 

за

 

нихъ

 

могутъ

 

родители

 

съ

 

вѣ-

рою

 

въ

 

милосердіѳ

 

Божіе.

 

Каждая

 

мать,

 

плачущая

 

о

 

таковыхъ

своихъ

 

чадахъ,

 

безъ

 

сомнѣвія,

 

можетъ

 

вопіять

 

къ

 

человѣколюбцу

Госиоду

 

слѣдующими

 

словами:

 

.Господи,

 

помилуй

 

чадъ

 

моихъ,

умершихъ

 

во

 

7тробѣ

 

моей,

 

за

 

вѣру

 

и

 

слезы

 

мои

 

ради

 

милосѳрдіяі

Твоего,
 

Господи,
    

не
 

лаши
    

ихъ
 

свѣта
 

Твоего
    

Божествен в аго"..
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Разумѣется,

 

ве

 

можетъ

 

быть

 

рѣчи

 

о

 

помивовевіи

 

некрещенвыхъ

младенцевъ

 

за

 

литургіѳй.

 

Если

 

церковь

 

не

 

позволяешь

 

даже

 

и

присутствовать

 

некрешенвымъ

 

при

 

совершеніи

 

главной

 

части

 

ли-

тургіи,

 

называемой

 

поэтому

 

литургіею

 

„вѣрвыхъ",

 

то

 

какъ

 

же

могутъ

 

поминаться

 

на

 

такой

 

страшной

 

трапезѣ

 

души,

 

который

совершенно

 

нр

 

просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ?

 

Но

 

каждый

 

христіанинъ,

изъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему,

 

можетъ

 

воздыхать

 

о

 

такихъ

младенцахъ

 

къ

 

Богу

 

въ

 

своихъ

 

домашнихъ

 

молитвахъ,

 

для

 

ка-

ковой

 

цѣли

 

пригодва

 

слѣдующая

 

молитва,

 

находящаяся

 

въ

 

синоди-

кѣ

 

митрополита

 

новгородскаго

 

и

 

петербургская

 

Григорія:

 

„По-

мяни,

 

Человѣколюбче

 

Господи,

 

душа

 

отошѳдшихъ

 

рабъ

 

твоихъ—

младенцевъ,

 

кои

 

во

 

утробѣ

 

православныхъ

 

ихъ

 

матерей

 

умерли

нѳчаяно

 

отъ

 

невѣдомыхъ

 

дѣйствій,

 

или

 

отъ

 

труднаго

 

рождевія,

или. отъ

 

нѣкоѳй

 

неосторожности,— и

 

потому

 

не

 

пріяли

 

святаго

таинства

 

крещѳнія!

 

Окрести

 

ихъ,

 

Господи,

 

въ

 

морѣ

 

щедротъ

 

Тво-

ихъ

 

и

 

спаси

 

веизрѳчеввою

 

Твоею

 

благодатію",.,

—

 

Гдѣ

 

слѣдуетъ

 

ставить

 

крестъ

 

на

 

могилуъЧ

 

Такъ

какъ

 

вѣтъ

 

опредѣленныхъ

 

узаконеній

 

насчетъ

 

того,

 

гдѣ

 

— у

 

вогъ

покойника

 

или

 

у

 

изголовья

 

его—

 

слѣдуетъ

 

ставить

 

крестъ

 

надъ

могилой,

 

то

 

вопросъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

разрѣшенъ

 

только

 

по

разсмотрѣніи

 

тѣхъ

 

основаній,

 

по

 

которымъ

 

оредлагаютъ

 

ставить

крестъ

 

то

 

на

 

томъ,

 

то

 

на

 

друго'мъ

 

мѣетѣ.

Одви

 

полагаютъ,

 

что

 

нужно

 

ставить

 

крестъ

 

у

 

изголовья

покойника,

 

такъ

 

какъ

 

это,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

болѣе

 

соотвѣтствуѳтъ

религіозному

 

звачевію

 

надмогильвыхъ

 

крестовъ.

 

Зашитникъ

 

этой

мысли

 

H.

 

Г.,

 

такъ

 

обосвовываѳтъ

 

ее

 

въ

 

„Руководствѣ

 

для

 

сель-

скихъ

 

пастырей".

„Крестъ

 

надъ

 

могилою

 

христіаниаа

 

не

 

долженъ

 

быть

 

раз-

сматраваемъ

 

только

 

какъ

 

украшѳвіе,

 

подобно

 

другимъ

 

разнообраз-

вымъ

 

памятникамъ,

 

воздвигаѳмымъ

 

любовью

 

близкихъ

 

родствѳн-

никовъ,
 

друзей,
    

почитателей.
 

Онъ
 

въ
 

гораздо
 

большей
   

степени
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«яъ

 

знамѳніе

 

_исповѣданія

 

умѳршимъ.

 

вѣры

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

кре-

стомъ

 

побѣдившаго

 

смерть

 

и

 

призвавшаго

 

васъ

 

итти

 

Его

 

путемъ.

Какъ

 

всенародвое

 

звамѳніе,.

 

крестъ

 

Христовъ

 

должѳвъ:

 

сіять

преимущественно

 

на.

 

челѣ

 

)

 

вѣрующаго

 

при

 

жизни

 

его

 

и

 

у

изголовья

 

надъ

 

могилой

 

по

 

смерти.

 

Отцы

 

церкви

 

и

 

древніѳ

 

цер-

ковные

 

писатели

 

убѣждаютъ

 

не

 

стыдиться

 

креста

 

Христова

 

и

открыто

 

изображать

 

,его

 

на

 

себѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

челѣ

 

какъ

на .

 

самой

 

видной

 

.части

 

тѣла.

 

>; Крестное

 

звамевіе

 

ежедневва

начертывается

 

на

 

челѣ

 

ващѳмъ

 

какъ

 

бы

 

на

 

столбѣ"

 

(Златоустъ).

„

 

Чело

 

наше

 

будемъ

 

увѣнчивать

 

драгоцѣвнымъ

 

и

 

животворящвмъ

крестомъ"

 

(Ефремъ

 

,Сир.).

і

 

Сторонники

 

второго

 

мнѣнія— 'О

 

необходимости

 

ставить

 

крестъ

у

 

ногъ

 

покойника

 

-

 

основываются-

 

на

 

'установившемся

 

обычаѣ

 

по-

лагать

 

усопшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

погребенія

 

и

 

въ

 

могилѣ :—

головой

 

къ

 

западу,

 

т.-ѳ.

 

съ

 

лицомъ,

 

обращеннымъ

 

къ

 

востоку.

Основанія

 

для

 

такого

 

положѳнія

 

усопшихъ

 

понятны:

 

на

 

вѳстокѣ

былъ

 

рай

 

и

 

на

 

■

 

востокѣ

 

содѣлано

 

спасеніе

 

наше.

 

Господь

 

име-

нуется

 

у

 

пророковъ

 

и

 

ѳвангѳлиотовъ

 

Востокомъ

 

и

 

солнцѳмъ

 

прав-

ды

 

:

 

и

 

на

 

востокъ

 

же

 

посему

 

всегда

 

обращаются

 

христіане

 

при

молитвахъ;

 

съ

 

востока-

 

же

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

и

 

призыва

 

на

Страшный

 

судъ,

 

при

 

кончинѣ

 

міра

 

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1895.

 

№

 

1).

При

 

такомъ

 

положеніи

 

усопшаго

 

и

 

такомъ

 

значеніи

 

положѳнія

тѣла

 

естественно

 

и

 

крестъ

 

ставить

 

предъ

 

духовнымъ

 

взоромъ

усопшаго,

 

т. -е.

 

въ

 

ногахъ

 

его,

 

такъ

 

чтобы"

 

образъ

 

Распятаго

Господа, — нашего

 

Искупителя

 

и

 

Спасителя,

 

нашей

 

единой

 

На-.

дежды

 

и

 

по

 

смерти,

 

былъ

 

обращенъ

 

на

 

западъ,

 

т.-ѳ.

 

къ

 

лицу

покойника.

Такой

 

отвѣтъ

 

о

 

поставленіи

 

креста

 

именно

 

у

 

ногъ

 

усопшаго

данъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

Церковн.

 

Вѣдомостяхъ

 

(1895

 

г.

 

15).

Съ

 

этимъ

 

мнѣвіемъ,

 

какъ

 

болѣе

 

основатѳльнымъ,

 

и

 

слѣдуетъ'

согласиться.



—1022—

Чудесное

   

сновидѣніе.

   

Въ.

 

журналѣ

    

„Странникъ"

   

з&

1893

 

г.

 

помѣщѳвъ

 

(№

 

8

 

августъ)

 

разсказъ

 

о

 

чудвомъ

 

сновидѣвіи.

2

 

іюля

 

(1893

 

г.)

 

къ

 

преосвященному

 

Мартиніану,

 

епископу

Таврическому,

 

явились

 

настоятель

 

Петропавловской

 

церкви

 

о.

 

Д..

Койко

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

мѣстной

 

иптеллигѳнціи,

 

чѳловѣкъ

 

съ

высшимъ

 

образованіемъ,

 

и

 

доложили

 

владыкѣ,

 

что

 

въ

 

ночь

 

подъ

30-ѳ

 

іюня

 

означевному

 

лицу

 

приснился

 

сонъ,

 

что

 

къ

 

вему

 

подо-

шелъ

 

какой-то

 

офицеръ

 

съ

 

окровавленной

 

повязкой

 

на

 

головѣ

 

и

просилъ

 

его

 

передать

 

священнику

 

Петропавловской

 

церкви

 

воаросъ,

почему

 

тотъ

 

не

 

молится

 

за

 

него,

 

не

 

молится

 

тѣмъ

 

угодникамъ

Божіимъ,

 

мощи

 

которыхъ

 

находятся

 

въ

 

пожертвованной

 

имъ

 

ико-

нѣ?

 

При

 

чемъ

 

прибавилъ,

 

что

 

на

 

прор.

 

Илію

 

пожертвованной

 

ико-

нѣ

 

исполнится

 

200

 

лѣтъ.

 

Лицо,

 

видѣвшѳе

 

сонъ,

 

отправилось

 

къ

настоятелю

 

Петропавловской

 

церкви

 

о.

 

Димитрію

 

и

 

сообщило

 

ему

свовидѣніе.

 

0.

 

Димитрій

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

нѣтъ

 

200-

лѣтней

 

иконы,

 

такъ

 

какъ

 

церковь

 

существуетъ

 

лишь

 

съ

 

1805

 

г.,,

нѣтъ

 

и

 

иконъ

 

съ

 

частацамв

 

мощей,

 

но,

 

впрочемъ,

 

въ

 

церкви

 

есть

икона,

 

которую,

 

какъ

 

разсказывалъ

 

ему

 

его

 

прѳдмѣстникъ,

 

прот.

Рудневъ,

 

вынѣ

 

уже

 

умершій,

 

во

 

время

 

крымской

 

кампаніи

 

при-

везъ

 

какой-то

 

офицеръ

 

и

 

оставилъ

 

въ

 

церкви

 

подь

 

условіемъ,.

что

 

если

 

онъ

 

возвратится

 

изъ

 

Севастополя,

 

тэ

 

возьметь

 

обратно-

икону,"

 

если

 

не

 

возвратится,

 

то

 

жертвуѳтъ

 

ее

 

въ

 

храмъ.

 

Не-

извѣствый

 

офицеръ

 

не

 

возвратился,

 

и

 

икона

 

осталась

 

въ

 

церкви.

Это

 

побудило

 

о.

 

Дийитрія

 

Койко

 

осмотрѣть

 

святыню,

 

при

 

чемъ

 

о.

Димитрій

 

засвидѣтѳльствовалъ,

 

что

 

онъ

 

ни

 

разу

 

не

 

открывалъ

того

 

образа.

 

Послали

 

за

 

діакономъ,

 

и

 

всв

 

три

 

лица

 

отправились

въ

 

церковь

 

и

 

приступили

 

къ

 

осмотру

 

иконы.

 

Икона

 

представляѳтъ

кипарисовую

 

доску,

 

на

 

которой

 

старинной

 

живописью

 

изображена

Пресвятая

 

Троица,

 

а

 

также

 

лики

 

угоцниковъ.

 

Въ

 

особомъ

 

углуб-

левіи

 

помѣщается

 

серебряный

 

крестъ.

 

Когда

 

его

 

съ

 

большимъ

 

тру-

домъ

 

вынули,

 

то

 

оказалось,

 

что

 

онъ

 

раздвигается

 

и

 

въ

 

срѳдинѣ

находятся

 

мощи

 

св.

 

Лазаря,

 

св.

 

великомучевика

 

Ѳѳодора

 

Страти-

лата,
 

св.
 

апостола
 

и

 
евангелиста

 
Луки

   
и

 
св.

 
первомученика

 
ар-
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хидіакона

 

Стефана.

 

Надписи

 

указываютъ,

 

что

 

тутъ

 

бши

 

и

 

другія

частицы

 

мощей,

 

въ'том'ъ

 

числѣ

 

и

 

первомученицы

 

Ѳеклы.

 

Но

 

осмат-

ривающахъ

 

ждало

 

еще

 

большее

 

удивленіе:

 

ввизу

 

креста

 

чуть

 

за-

мѣгною

 

славянскою

 

вязью

 

стояла

 

вырѣзанвая

 

надпись,

 

гласящая

„ЗОА

 

году",

 

т.

 

е.

 

7201

 

годъ,

 

нынѣшній

 

1893

 

годъ

 

соотвѣт-

ствуѳтъ

 

„ЗУА",

 

т.

 

е.

 

7401

 

г,оду,

 

a

 

слѣдовательно

 

„ЗОА"

 

(7201)

есть

 

1693

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

дѣйствительно

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

ис-

полняется

 

иконѣ,

 

согласно

 

сновидѣнію,

 

двѣсти

 

лѣтъ.

 

Преосвящен-

ный

 

Мартивіанъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

имя

 

жертвователя

 

неизвѣстно,

а

 

принесенная

 

икона

 

въ

 

Петропавловскую

 

церковь

 

доставлена

офицеромъ,

 

не

 

возвратившимся

 

изъ

 

Севастополя,

 

приказалъ

 

еже-

дневно

 

въ

 

этой

 

церкви

 

совершать

 

заупокойныя

 

ектеніи

 

о

 

воинахъ,

павшихъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

за

 

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество.

 

(„Кол.").

ХРОНИКА.

Лрхіерейскія

 

елуженія.

 

15

 

августа,

 

Успевіе

 

Пресвятой

Богородицы,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Фила-
рета,

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,

 

Еписко-

помъ'

 

Глазовскимъ,

 

совершалъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

Трифоно-
ва

 

монастыря.

Доѣздка

 

Преосвященнѣйшихъ

 

Филарета

 

и

 

Павла

 

въ

 

гор.

Слободской.

 

Въ

 

субботу,

 

17

 

августа,

 

ІІреосвящевнѣйшій

 

Фила-
рета,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,

 

Еписвопомъ
Глазовскимъ,

 

выѣхалъ

 

въ

 

г.

 

Слободской

 

на

 

освященіе

 

устроен-

иаго

 

при

 

Слободскомъ

 

мужскомъ

 

монастырь

 

храма

 

въ

 

честь

препод.

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

Чудотворца.

 

Вечеромъ

 

въ

 

воскре-

сенье

 

Владыки

 

изъ

 

поѣздки

 

возвратились.

Предстоящее

 

торжество

 

въ

 

Верхотурскомъ

 

Николаев-
скомъ

 

монастырѣ.

 

Во

 

вновь

 

сооруженномъ

 

Верхотурскомъ
Николаевскомъ

 

монастырѣ,

 

Екатеринб.

 

епархіи,

 

величественномъ

трехъ-престольномъ
 

храмѣ,
   

въ
 

честь
 

Воздвиженія
  

Честнаго
 

и
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Животворящаго

 

Креста

 

Господня,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

произво-

дятся

 

работы

 

по

 

внутренней

 

отдѣлкѣ

 

и

 

установкѣ

 

фаянсовыхъ
иконостасовъ.

Торжественное

 

освященіе

 

главнаго

 

престола

 

этого

 

храма

предполагается

 

совершить

 

11-го

 

сентября

 

текущаго

 

года,

 

на-

канунѣ

 

дня

 

празднованія

 

перенесенія

 

честныхъ

 

и

 

многоцѣлеб-

выхъ

 

мощей

 

Св.

 

Праведнаго

 

Стмеона,

 

Верхотурскаго

 

Чудотворца.
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