
'

■■-

 

-

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

шрхінііуыа

 

mmmw.
ЙЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМЙНАРШ,

годъ

     

21

 

Іюля №

 

21.

   

1903

 

года.

  

шп.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФЙЦІАЛЬНЫИ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

САМОДЕРЖЦА

ВСЕРОССІЙСИАГО

    

изъ

   

Святѣйшаго

    

Правительствующаго

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Сѵмеону

 

Епископу

 

Екатеринослав-

скому

 

и

 

Таганрогскому.

По

 

указу

 

Его

 

Шіператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложепіе

 

Г.

 

Сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2

 

минувшаго

 

мая

 

за

 

№

 

12175,

по

 

возбужденному

 

Предсѣдательствуіощішъ

 

въ

 

Московскоыъ

попечительномъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

комитетѣ

 

ходатайству

 

объ

 

освобож-

дены

 

состоящпхъ

 

при

 

учрежденіяхъ

 

Императорскаго

 

Чело-

вѣколюбиваго

 

Общества

 

церквей

 

отъ

 

сборовъ

 

на

 

духовно-

учебныя

 

нужды

 

епархіп.

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

что

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

   

отъ

   

11

    

іюля— 10
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августа

 

1901

 

году

 

за

 

№

 

2690,

 

церкви

 

вѣдомства

 

учреждешй

Императрицы

 

Маріи

 

освобождены

 

отъ

 

сборовъ

 

на

 

духовно-

учебиыя

 

нужды

 

и

 

что

 

ходатайство

 

объ

 

освобожденіп

 

отъ

 

спхъ

сборовъ

 

также

 

церквей,

 

состоящихъ

 

при

 

учрежденіяхъ

 

Импе-

раторскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества

 

признается

 

Преосвя-

щенными

 

Митрополитами

 

С.-Петербургскиыъ

 

п

 

Московскимъ

въ

 

епархіяхъ

 

которыхъ

 

находятся

 

небольшое

 

число

 

таковыхъ

церквей,

 

заслуживающихъ

 

уваженія,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

со-

гласно

 

заключеиію

 

Хозяйствепнаго

 

Управлепія,

 

опрсдѣляетъ

состоящія

 

при

 

учрежденіяхъ

 

Императорскаго

 

Человѣколюби-

ваго

 

Общества

 

церкви,

 

по

 

внпмапію

 

къ

 

благотворительному

характеру

 

сихъ

 

учреждепій,

 

освободить,

 

по

 

прпмѣру

 

церквей

вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи,

 

отъ

 

взпмапія

 

сбо-

ровъ

 

съ

 

пхъ

 

доходовъ

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебпыхъ

 

заве-

деній

 

п

 

на

 

мѣстныя

 

епархіальиыя

 

нужды;

 

о

 

чемъ

 

для

 

испол-

ненія,

 

послать

 

епархіальиымъ

 

Преосвященнымъ

 

печатные

 

цир-

кулярные

 

указы.

 

Іюня

 

6

 

дня

  

1903

 

года.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

 

во

 

священника

 

8-го

 

іюпя

 

студентъ

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семішаріи

 

Иванъ

 

Мотузовъ

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Лычково,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

во

 

діакона

 

1 5-го

 

іюня

 

псаломщикъ

 

Свято-1'|)Оицкой

 

ц.

 

с.

 

Пок-

ровскаго,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Шулыинъ

 

на

 

свое

мѣсто.

ОПРЕДЪЛННЫ:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

3

 

іюля

 

исключенный

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Нонстантинь

 

Славгсродскій

 

къ

 

Все-

святской

 

ц.

 

с.

 

Всесвятскаго,

 

Маріунольскаго

 

уѣзда;

 

псалом-

щиками:

 

окопчившіе

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семниаріи:

5

 

іюля

 

воспитанппкъ

 

Николай

 

Новитченко

 

къ

 

Покровской

 

д.

с.

 

Кулебовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда;

 

воспитанник*

 

Іоаннъ

СлавгородокІЙ

   

къ

   

Іоагшо-Предтечшіской

   

церкви,

   

села

   

Ка-
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.линовскаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

воспитанникъ

 

Владиміръ

Матвѣевскій

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Григорьев™,

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

воспитанникъ

 

Димитрій

 

Кутеповъ

 

къ

 

Прео-

браженской

 

ц.

 

с.

 

Серебрянки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда;

 

воспитан-

никъ

 

Онисимъ

 

Соколовскій

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Беше-

во,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

студентъ

 

Иванъ

 

Безклубовъ

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

ст.

 

Спиелышково

 

Павлоградскаго

 

уѣзда;

бывшій

 

воспитанникъ

 

Екатершюславской

 

Духовной

 

Семина-

ріи

 

Арсеній

 

Соколовскій

 

къ

 

Всесвятской

 

церкви

 

м.

 

Шабель-

ска,

 

Ростовскаго

 

па

 

Дону

 

округа.

УМЕРШІЙ

 

25

 

мая

 

заштат.

 

свящ.

 

с.

 

Ивановки,

 

Маріуп.

 

у.,

Гавріилъ

 

Александровъ

 

исключается

 

изъ

 

сппсковъ

 

духовенства.

УВОЛЕНЪ

 

за

 

штатъ

 

согласно

 

прошении

 

по

 

болѣзгш

 

4

іюля

 

псаломщики

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Павловки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Татаренко.

УВОЛЕНЪ

 

отъ

 

должности

 

духовнаго

 

слѣдователя

 

2-го

округа,

 

Екатерпнославскаго

 

уѣзда,

 

19-го

 

іюпя

 

священншсъ

с.

 

Волосскаго

 

Николай

 

Назаревскій.

НАЗНАЧЕНЪ

 

въ

 

должности

 

духовнаго

 

слѣдователя

2-го

 

округа

 

Екатершюславскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

с.

 

Авгу-

стшювки,

 

Екатер.

 

у.

 

Павелъ

 

Михайличенко.

УТВЕРЖДНЫ

 

въ

 

должности

 

церновныхъ

 

старость:

 

къ

безприходноп

 

церкви

 

при

 

городской

 

Петро-ІІавловской

 

бога-

дѣльпѣ

 

г.

 

Ростова

 

И.

 

Т.

 

Трифоновъ;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

с.

 

Лозоваткп,

 

Верхнедпѣпровскаго

 

уЬзда,

 

кр.

 

Илларіонъ

 

Рѣ-

шетка;

 

къ

 

Николаевской

 

церкіш

 

с.

 

Лозоваткн,

 

Верхпедпѣ-

провскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Іоаннъ

 

Остапенко:

 

къ

 

церкви

 

с.

Елисаветовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Іоаннъ

 

Букреевъ;

къ

 

церкви

 

м.

 

Глафировки,

 

Ростовскаго

 

уѣзда

 

крест.

 

Михаилъ

Матерновскій.

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.
Священническія

 

мѣста,

   

показаітаыя

   

въ

 

ШШ

 

19

 

и

 

20

Екатершюсл.

  

Енарх.

   

Вѣд.

  

за

   

1903

  

годъ,

 

всѣ

 

праздны.
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Псаломщическія

 

мѣста

 

показанныя

 

въ

 

№№

 

19

 

и

 

20

тѣхъ

 

же

 

Вѣдомостей

 

за

 

1903

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

Крестовоздвижепской

 

церкви

 

с.

 

Гуляйполя,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда,

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Сребрянки г

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Григорьевки,

 

Іоанно-Предтеченской

церкви

 

с.

 

Калииовскаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Георгіевской

церкви

 

с.

 

Бешево,

 

Маріунольскаго

 

уѣзда,

 

Покровской

 

церкви

с.

 

Кулебовкп,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

 

Николаевской

 

церкви-

школы

 

ст.

 

Синельниково,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Иреобра-

ліенской

 

церкви

 

с.

 

Благовѣщепки,

 

Александровскаго

 

уѣзда

 

и

Всесвятской

 

церкви

 

м.

 

Шабельска,

 

Ростовскаго-на-Дону

 

ок-

руга;

 

кромѣ

 

того

 

праздны:

 

1)

 

при

 

Петропавловской

 

церкви

с.

 

Павловки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

и

 

псаломщикъ,

 

прпх.

 

муж.

 

пола

 

1601

 

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется;

 

2)

 

при

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Еочережекъ,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда, —

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2341

 

душа,

 

земли

 

123

 

дес,

 

жалованья

 

псалом-

щикамъ

 

по

 

35

 

руб.

 

28

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

3)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

с.

 

Николаевки,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священ-

ника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2815

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

л-саловаиья

 

двумъ

 

псаломщикамъ

 

65

 

р.

66

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

псаломщика.

Отъ

 

Правленія

 

Пенсіонно-Вопомогательной

 

Кассы

 

духовен-

ства

 

Екатеринославской

 

епархіи.
Движеніѳ

 

суммъ

 

Кассы

 

за

 

мѣсяцъ

 

Іюнь

 

1903

 

года.

I.

   

Суммы

 

церковныя:

1)

 

Къ

 

1-ыу

 

Іюня

 

1903

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

    

.....

       

536

 

р.

 

20

 

к.

б)

  

билетами

    

.

   

. ......... 61900

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

....

   

65136

 

р.

 

20

 

к.
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2)

  

Въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

ни

 

прихода,

 

ни

 

расхода

 

церковныхъ

суммъ

 

Кассы

 

не

 

было.

3)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

1903

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состонтъ:

а)

  

наличными

 

деньгами .......

       

536

 

р.

 

20

 

к.

б)

  

билетами ............ 64900

   

»

 

—

   

»

Итого

 

....

    

65436

 

р.

 

20

 

к.

Сверхъ

 

того

 

числится

 

въ

 

долговыхъ

 

обязательствахъ

 

Кассѣ

136500

 

рублей.

II.

  

Суммы,

 

вкладчиковъ:

1)

 

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1903

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами ...... 13591

 

р.

 

27'/з

 

к.

б)

  

билетами ........... 267500

 

»

  

—

      

»

Итого

 

.

   

.

   

.

 

281091

  

»

   

27 Ѵа

   

»

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

Іюня

 

мѣсяца

 

поступило

 

личныхъ

взносовъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ:

 

свящ.

 

Д.

 

Го-

лубова

 

1

 

руб.

 

35

 

коп.,

 

свят.

 

А.

 

Баландина

 

3

 

р.

 

90

 

к.

 

и

 

свящ.

Ѳ.

 

Овчаренко

 

230

 

р.

 

и

 

б)

 

при

 

личныхъ

 

заявлѳніяхъ

 

вкладчиковъ:

свящ.

 

В-

 

Львова

 

21

 

руб.,

 

псал.

 

Е.

 

Мендрина

 

20

 

руб.

 

и

 

свящ.

А.

 

Чернова

 

10

 

р.

 

50

 

к.

 

итого

 

286

 

р.

 

75

 

к.

3)

   

Въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

пенсій

30

 

р.,

 

б)

 

на

 

содержаніѳ

 

Правленія,

 

канцеляріи

 

и

 

почтовый

 

из-

держки

 

116

 

р.

 

68

 

к.

 

и

 

в)

 

возвращено

 

взносовъ

 

712

 

руб.

 

50

 

коп.;

итого

 

859

 

р.

 

18

 

к.

4)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

1903

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ...... 13018

 

р.

 

84 1 /»

 

к.

б)

  

билетами ........... 267500

 

р.

 

—

 

к.

Итого.

   

.

   

.

   

.

 

280518

 

р.

 

84Ѵз

 

к.

А

 

всего

 

вмѣстѣ

 

на

 

1-е

 

Іюля

 

1903

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

на

 

лицо

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

 

13555

 

р.

 

4 х /з

 

к.

 

и

 

б)

 

билетами

332400

 

руб.

 

съ

 

ирисоединѳніемъ-жѳ

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

136500

 

руб.,

состоящихъ

 

въ

 

долгу

 

за

 

Управлѳніемъ

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

завода,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

 

482455

 

руб.

 

4 х /з

 

коп.
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Примѣчаніе.

 

Наличныя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

мѣстномъ

 

Отдѣ-

леніи

 

Государст.

 

Банка

 

по

 

книжкамъ:

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

 

за

№

 

9579

 

и

 

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

N°

 

30143,

 

а

 

билеты

 

нахо-

дятся

 

въ

 

томъ-же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіи

 

по

 

роспискамъ

 

за

 

№№

7177,

 

7611,

 

8189,

 

8845,

  

10274,

  

10445,

  

11293,

  

11383

 

и

 

15312.
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ОТЪ

 

МИНИСТЕРСТВА

 

ФИНАНСОВЪ.
Министерство

 

Фпнансовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что

въ

 

силу

 

ВысочАйше

 

утнсржденнаго,

 

въ

 

19

 

депь

 

декабря

 

1

 

901

 

г.,

положепія

 

Комитета

 

Министровъ

 

кредитные

 

билеты

 

25

 

р.,

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достогшствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

билеты

 

(радужные)

 

образца

 

1866

 

года

съ

 

1-го

 

января

 

1903

 

года

не

 

принимаются

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

не

 

обязательны

 

къ

обращепію

 

между

 

частными

 

лицами;

 

съ

 

означепнаго

 

срока

билеты

 

эти

 

будутъ

 

об.чѣниваемы

 

исключительно

 

въ

 

централь-

номъ

 

управление

 

Государственнаго

 

банка,

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ.

Признаки

 

кредитныхь

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

коихъ

 

съ

 

1-го

января

 

1903

 

года

 

сосредоточивается

 

исключительно

 

въ

 

Го-

сударственномъ

 

банкѣ,

 

въ

 

С. -Петербург!;.

Билеты

 

въ

 

5,

  

10

 

и

 

25

 

рубели.

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатать

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ:

 

въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

18Э4

 

г.)— слѣва,

 

а

 

въ

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

г.

 

до

 

1891

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

  

1887

 

г.)—посредине

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

  

содержитъ

   

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

Государствениымъ

 

гербомъ

   

посредипѣ,

 

крупною

 

циф-

рою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста

 

вправо

 

и

 

отпечатана:

5

  

рубл.

 

бил.

 

—

 

синею

 

краскою,

10

      

»

        

»

 

—красною

     

»

25

      

»

        

»

  

— лиловою

     

»

Сторублевый

  

билетъ—радужный

   

съ

   

портретомъ

   

Импе-

ратрицы

 

Екатерины

 

II.

Образцы

 

этпхъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

и

 

отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

казначействахъ.

(•Прав.

 

Вѣст.

 

№

 

8— 1І

 

япв.

 

1903

 

г.).



276

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Екатеринославскій

 

Епархіальный

 

Училищ-
ный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

проше-

нія

 

объ

 

опредѣленіи

 

и

 

а

 

должность

 

учи-

теля

 

или

 

учительницы

 

церк.-прих.

 

школъ

и

 

школъ

 

грамоты

 

должны

 

быть

 

направ-

ляемы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

свидѣтельствъ

 

на

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

и

 

удо-

стовѣреній

 

о

 

службѣ,

 

не

 

въ

 

Епархіальный
Училищный

 

Совѣтъ,

 

а

 

въ

 

уѣздныя

 

его

 

от-

дѣленія.

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

непосредственно

 

замѣщаетъ

 

только

 

долж-

ности

 

учителей

 

школъ

 

второклассныхъ.

За

 

Редактора,

 

И.

 

об.

 

Секретаря

 

Консисторіи

 

Н.

 

Разумихинъ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Указъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

2)

 

Перемѣны

 

по

службѣ.

 

3)

 

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

 

4)

 

Отъ

 

Правленія

 

Пенсіонно-

Вспомогательной

 

Кассы

 

духовенства

 

Екатерин,

 

епархіи.

 

5)

 

Вѣдомость

 

о

 

нриходѣ,

расходѣ

 

п

 

остаткѣ

 

суммъ

 

и

 

билетовъ

 

Екатерин.

 

Епарх.

 

Попѳч.

 

6)

 

Отъ

 

Министер-

ства

 

Фипансовъ

 

и

 

7)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

  

19

 

іюля

 

1903

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

Вл.

 

Таѵ&нтові



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІК

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДНМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИПАРІИ.

21

  

Іюля

  

№

   

21

   

1903

 

года.

--------8

 

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

3--------

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

день

 

свв.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(29

 

іюня

 

1903

 

г.).

«.Иже

 

сотворить

 

и

 

научить,

 

сей

велій

 

наречется

 

въ

 

царств іи

 

небестьмъ

(Матѳ.

  

5,

   

19).

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

св.

 

Евангелія

 

ясно

 

видно,

 

что

 

Господь

нашъ

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

обѣщаетъ

 

великую

 

награду

 

въ

 

цар-

ствіи

 

небесномъ

 

тому,

 

кто

 

учитъ

 

другихъ

 

истинѣ

 

и

 

добру

 

не

только

 

словомъ,

 

но

 

п

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

своей

 

жизни.

 

При

зтомъ

 

наученіи,

 

по

 

заповѣди

 

нашего

 

Спасителя,

 

слово

 

и

 

дѣ-

ло

 

не

 

должны

 

расходиться

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

разныя

 

сто-

роны,

 

а

 

должны

 

быть

 

въ

 

тѣсномъ

 

единеніи

 

между

 

собою

 

и

помогать

 

другъ

 

другу.

 

Одинъ

 

изъяспитель

 

приведенныхъ

словъ

 

Спасителя

 

говоритъ

 

такъ:

 

«Господь

 

напередъ

 

сказалъ

«сотворить»,

 

а

 

потомъ

 

«научитъ»,

 

ибо

 

какъ

 

мнѣ

 

другаго

вести

 

по

 

пути,

 

по

 

которому

 

я

 

самъ

 

не

 

хажпвалъ?

 

Съ

 

другой

стороны,

 

если

 

я

 

и

 

«творю»,

 

но

 

не

 

«учу»,

 

не

 

буду

 

имѣть

награды,

 

но

 

заслужу

 

даже

 

наказаніе,

 

если

 

не

 

учу

 

по

 

зави-

сти

 

или

 

по

 

лѣпости

 

*).

 

Но

 

какая

 

разность

 

замѣчается

 

между

мнѣніемъ

   

нѣкоторыхъ

   

современныхъ

 

людей

   

на

 

этотъ

   

пред-

*)

 

Ѳеофилактъ

 

Архіеп.

 

Болгарскій

 

(умеръ

 

около

 

1107

 

г.)

 

см.

 

<Толк.

 

Ев.>
Ениск.

 

Михаила,

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

91.
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меть

 

н

 

ученіемъ

 

Христа

 

Спасителя!

 

Многіе

 

нынѣ

 

говорятъ,

«намъ

 

пѣтъ

 

нужды

 

до

 

того,

 

каковъ

 

человѣкъ

 

по

 

своей

 

внут-

ренней

 

жизни,

 

по

 

своей

 

добродѣтели;

 

мы

 

чтимъ

 

его

 

и

 

воз-

двпгаемъ

 

ему

 

памятники

 

независимо

 

отъ

 

его

 

примѣрной

 

жизни,

достаточно,

 

если

 

человѣкъ

 

велпкъ

 

по

 

своей

 

мысли,

 

по

 

своимъ

изобрѣтеніямъ,

 

оказавшимъ

 

услугу

 

человѣчеству».

 

А

 

между

тѣмъ

 

Господь

 

учить,

 

какъ

 

это

 

видно

 

пзъ

 

прпведенныхъ

 

Его

словъ,

 

что

 

только

 

тогда

 

является

 

человѣкъ

 

истинно

 

великимъ,

и

 

заслуга

 

его

 

великою

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

когда

 

онъ,

проповѣдуя

 

истину

 

словомъ,

 

научая

 

другихъ

 

добру,

 

правдѣ,

любви,

 

самъ

 

воплощаетъ

 

въ

 

себѣ

 

эти

 

добродѣтели,

 

когда

 

его

жизнь,

 

отъ

 

сердечныхъ

 

помышленій

 

до

 

самыхъ

 

громкнхъ

 

об-

щественныхъ

 

дѣлъ,

 

проникнута

 

свѣтомъ

 

правды

 

и

 

любви

Христовой.

 

Очевидно,

 

что

 

во

 

мнѣпіп

 

«современнаго

 

духа»,

«современнаго

 

направленія»

 

не

 

отдается

 

должной

 

справедли-

вости

 

доброму

 

примѣру

 

и

 

доброй

 

жизни,

 

жизнь

 

не

 

почи-

тается

 

сильнымъ

 

средствомъ

 

для

 

распространенія

 

истины

 

и

добра

 

между

 

людьми,

 

а

 

только— «мысль»

 

и

 

«слово»;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

Господь

 

непремѣнно

 

требуетъ

 

пхъ

 

совокупнаго

дѣйствія,

 

и

 

жизни,

 

въ

 

смыслѣ

 

средства

 

для

 

распрострапенія

добра

 

и

 

истины,

 

отдаетъ

 

преимущество

 

предъ

 

«словомъ»,

 

ибо

прямо

 

говорить:

 

«кто

 

сотворитъ

 

и

 

научитъ,

 

тотъ

 

великимъ

будетъ

 

въ

 

нарствѣ

 

небесномъ».

Учить

 

другихъ

 

дѣломъ

 

и

 

жизпію

 

очень

 

и

 

очень

 

трудно,

учить —однимъ

 

словомъ —легче.

 

Чтобы

 

учить

 

словомъ,

 

для

этого

 

нужно

 

только

 

усвоеніе

 

познанія

 

умомъ

 

и

 

обладаніе

искусствомъ

 

передать

 

познаніе,

 

мысль

 

въ

 

словѣ;

 

но

 

чтобы

учить

 

дѣломъ,

 

для

 

этого

 

нужно,

 

во

 

первыхъ,

 

быть

 

глубоко

убѣжденнымъ

 

въ

 

истинѣ,

 

потомъ

 

имѣть

 

о

 

пей

 

совершенно

ясныя

 

п

 

точныя

 

понятія,

 

и,

 

наконецъ,

 

силою

 

воли

 

устранить

въ

 

себѣ

 

все

 

противное

 

истинѣ,

 

расположить,

 

образовать,

 

воз-

растить

 

себя

 

по

 

требованіямъ

 

истппы.

 

Это

 

работа

 

не

 

легкая,
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это

 

трудъ

 

продолжительный,

 

связанный

 

со

 

многими

 

лпшепія-

ми

 

и

 

страданіями.

 

Не

 

въ

 

этой-лп

 

трудности

 

кроется

 

причи-

на,

 

по

 

которой

 

пыиѣ

 

такъ

 

охотно

 

учатъ

 

словомъ,

 

а

 

жизни,

доброй

 

жизни,

 

доброму

 

примѣру

 

не

 

даютъ

 

участія

 

въ

 

дѣлѣ

просвѣщенія

 

человѣчества?! . . .

По,

 

бр.,

 

для

 

собствеппаго

 

назпданія

 

и

 

утѣшенія

 

обра-

тпмъ

 

вниманіе

 

на

 

нынѣшній

 

праздникъ:

 

нынѣ

 

празднуемые

свв.

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

шли

 

путемъ

 

вѣрнымъ

 

и

 

на-

дежнымъ

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

проповѣдп

 

объ

 

пстинѣ

 

и

 

добрѣ

Божествениаго

 

Евангельскаго

 

ученія; —шли

 

путемъ,

 

указап-

нымъ

 

Христомъ

 

Спасптелемъ;

 

у

 

нихъ

 

въ

 

этой

 

великой

 

Бо-

жественной

 

миссіи

 

слово

 

не

 

расходилось

 

съ

 

дѣломъ;

 

что

 

они

проповѣдывали,

 

въ

 

томъ

 

твердо

 

были

 

убѣждены,

 

какъ

 

въ

 

св.

истинѣ,

 

и

 

эту

 

истину

 

Божествениаго

 

ученія

 

они

 

подтвердили

святымъ

 

своимъ

 

опытомъ,

 

примѣромъ

 

своей

 

жизни

 

и

 

запечат-

лѣли

 

ее

 

своею

 

кровію.

 

Вся

 

жизнь

 

чествуемыхъ

 

нами

 

свв.

Аиостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

была

 

непрестаннымъ

 

подвигомъ

ради

 

славы

 

Христова

 

имени,

 

непрерывнымъ

 

рядомъ

 

трудовъ

ради

 

спасенія

 

себя

 

и

 

ближнихъ.

 

Ради

 

Господа

 

они

 

оставили

свои

 

домы

 

и

 

запятія,

 

съ

 

проповѣдію

 

о

 

распятомъ

 

Сынѣ

 

Бо-

жіемъ

 

они

 

переходили

 

изъ

 

города

 

въ

 

городъ,

 

посѣтплп

 

отда-

ленпѣйшія

 

страны,

 

горя

 

;келапіемъ

 

спасти

 

людей,

 

утопавшпхъ

въ

 

порокахъ

 

и

 

невѣріп.

 

Вотъ

 

какъ

 

о

 

своемъ

 

жизненномъ

опытѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

проиовѣданія

 

Слова

 

Божія,

 

какъ

 

истины

 

и

любви

 

для

 

людей,

 

повѣствуеть

 

самъ

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ:

«Былъ

 

я

 

въ

 

рапахъ,

 

говорить

 

св.

 

Апостолъ

 

о

 

себѣ,

 

въ

 

тем-

ницахъ,

 

и

 

многократно

 

при

 

смерти.

 

Отъ

 

іудеевъ

 

пять

 

разъ

дано

 

мнѣ

 

было

 

по

 

тридцати

 

девяти

 

ударовъ

 

*)'.

 

Три

 

раза

меня

 

били

 

палками,

 

одпажды

 

камнями

 

побивали,

 

три

 

раза

 

я

терпѣлъ

 

кораблекрушеніе,

 

ночь

 

и

 

день

 

пробылъ

 

въ

 

глубпнѣ

морской.

 

Много

 

разъ

 

былъ

 

въ

 

путешествіяхъ,

 

въ

 

много

 

различ-

*)

 

Въ

 

текстѣ:

 

«по

 

сороку

 

ударовъ

 

бозъ

 

одного»

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

24).
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иыхъ

 

опасностахъ

 

(2

 

Кор.

 

11,26),

 

въ

 

трудѣ

 

и

 

въ

 

изнуреніи,

часто

 

въ

 

бдѣніи,

 

голодѣ

 

и

 

жаждѣ,

 

часто

 

въ

 

постѣ,

 

на

 

стужѣ

ц

 

въ

 

наготѣ»

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

23 — 27).

 

«Все

 

почитаю

 

тщетою,

говорить

 

св.

 

Апостолъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

ради

 

превосходства

познанія

 

Христа

 

Інсуса,

 

Господа

 

моего.

 

Для

 

Него

 

я

 

отъ

всего

 

отказался,

 

и

 

все

 

почитаю

 

за

 

соръ

 

чтобы,

 

пріобрѣсть

Христа

 

(Филип.

 

3,

 

8).

 

Изъ

 

этого

 

прпзнанія

 

св.

 

Апостола

ясно

 

открывается

 

все

 

величіе

 

его

 

подвиговъ,

 

которыми

 

онъ

запечатлѣлъ

 

истину

 

о

 

Христѣ.

 

Еще

 

до

 

обращенія

 

въ

 

хри-

стіанство

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

былъ

 

отлично

 

образованъ;

 

онъ

не

 

только

 

въ

 

совершенствѣ

 

зналъ

 

ветхозавѣтныя

 

книги

 

св.

Писанія,

 

но

 

и

 

языческпхъ

 

древнихъ

 

писателей

 

греческихъ;

онъ

 

обладалъ

 

превосходными

 

способностями,

 

и,

 

вотъ,

 

когда

благодатная

 

сила

 

Господня

 

возродила

 

его

 

въ

 

новой

 

жизни,

(Дѣян.

 

9,

 

3 — 6),

 

даровитый

 

ученикъ

 

Гамаліила

 

въ

 

жидовствѣ,

принесъ

 

въ

 

жертву

 

христіанству

 

всѣ

 

свои

 

познанія

 

и

 

спо-

собности;

 

онъ

 

съ

 

неотразимою

 

силою

 

доказывалъ

 

истину

христіанской

 

вѣры,

 

и

 

опровергалъ

 

ложныя

 

мнѣнія

 

іудейскія;

его

 

«Посланія»,

 

которыя

 

такъ

 

часто

 

слышатся

 

въ

 

церкви, —

самое

 

высокое

 

богословіе.

 

Не

 

достоинъ-ли

 

послѣ

 

этого

 

св.

Апостолъ

 

Павелъ

 

по

 

своей

 

жизни

 

и

 

подвигамъ

 

быть

 

«свѣ-

тильникомъ»

 

и

 

образцомъ

 

и

 

для

 

современныхъ

 

христіаиъ,

если

 

они

 

желаютъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

ихъ

 

жизни

 

«слово»

 

не

 

рас-

ходилось

 

съ

 

«дѣломъ»?

 

Подобно

 

Апостолу

 

Павлу

 

и

 

св.

 

Апо-

столъ

 

Петръ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

осуществилъ

 

истину

 

Христова

ученія.

 

Сначала

 

этотъ

 

св.

 

Апостолъ

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

Іеру-

салимѣ,

 

потомъ

 

удалился

 

и

 

въ

 

другія

 

страны

 

для

 

проповѣди

Евангелія

 

какъ

 

своимъ

 

соотечественникамъ,

 

жившимъ

 

въ

 

раз-

сѣяніи,

 

такъ

 

и

 

язычникамъ.

 

Видятъ

 

его

 

въ

 

Римѣ,

 

куда

 

влекла

его

 

ревность

 

проповѣдывать

 

Христа

 

въ

 

этомъ

 

центрѣ

 

языче-

ства,

 

въ

 

Антіохіи

 

*),

 

въ

 

знамеинтомъ

 

въ

 

древности

 

Вавилонѣ

*)

 

Въ

 

Антіохіи

 

Апостолъ

   

Петръ

 

поставилъ

 

Епископа

   

съ

 

именемъ

 

Еводія
„Ист.

 

Церк.

 

Священ.

 

Влад.

 

Геттэ",

 

стр.

 

238.

 

изд.

 

1872

 

г.
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и,

 

наконецъ,

 

опять

 

въ

 

Римѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

закончилъ

 

свое

 

апо-

стольское

 

служеніе

 

мученическою

 

кончиною.

 

Переходя

 

изъ

одной

 

страны

 

въ

 

другую,

 

св.

 

Апостолъ

 

Петръ

 

бдительно

 

охра-

няетъ

 

чистоту

 

ученія

 

и

 

нравовъ

 

церкви.

 

Онъ

 

пишетъ

 

ново-

обращеннымъ

 

свои

 

«Посланія»

 

и

 

настойчиво

 

убѣждаетъ

 

ихъ

жить

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

невинности,

 

умерщвлять

 

свои

 

страсти,

быть

 

покорными

 

властямъ

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

17),

 

усовершаться

 

во

цсѣхъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтеляхъ,

 

опредѣлять

 

свое

 

поведе-

те

 

по

 

примѣру

 

и

 

заповѣдямъ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

назидать

 

не-

вѣрныхъ

 

святостію

 

своей

 

жизни

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

11

 

— 12).

 

Если

такія

 

наставленія

 

относительно

 

доброй

 

жизни

 

св.

 

Апостолъ

даетъ

 

другимъ.

 

то

 

должно

 

признать,

 

что

 

эти

 

наставленія

 

онъ

самъ

 

выполнилъ

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

а

 

потому

 

и

 

слово

 

его

 

было

животворно

 

и

 

дѣйственно.

 

По

 

истинѣ

 

и

 

св.

 

Апостолъ

 

Петръ

является

 

великимъ

 

свѣтпльникомъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

указы-

вающимъ

 

и

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

путь

 

нравственнаго

 

усовершен-

ствованія.

 

Будемъ

 

же,

 

ел.

 

бл.,

 

почаще

 

обращаться

 

къ

 

свѣту

учеиія

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

свв.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла;

 

та-

кое

 

обращеніе

 

для

 

насъ

 

положительно

 

необходимо,

 

и

 

вотъ

почему:

 

при

 

измѣпчивости

 

современных!,

 

человѣческихъ

 

мнѣ-

пій,

 

при

 

продолжительности

 

одностороннихъ

 

направленій

 

и

увлеченій,

 

называемыхъ

 

духомъ

 

времени,

 

давно

 

утратилась

 

бы

вѣра

 

въ

 

нравственное

 

усовершенствованіе

 

природы

 

человѣче-

ской,

 

если

 

бы

 

въ

 

исторіи

 

не

 

были

 

видны

 

намъ,

 

какъ

 

маяки

плавателямъ

 

въ

 

темную

 

ночь,

 

высокіе

 

образцы

 

жизни,

 

выра-

ботанные

 

съ

 

необычайными

 

усиліями

 

воли

 

человѣческоп.

Прислушайтесь,

 

чѣмъ

 

оправдываютъ

 

себя

 

современные

 

хри-

стіане

 

въ

 

уклоненіи

 

отъ

 

своихъ

 

обязанностей?

 

Обыкновен-

ными

 

отговорками — являются:

 

«не

 

то

 

нынѣ

 

время,

 

не

 

тѣ

нынѣ

 

люди,

 

кто

 

же

 

нынѣ

 

это

 

дѣлаетъ?

 

Попытайтесь

 

сло-

весными

 

убѣжденіями

 

доказать

 

неосновательность

 

этихъ

 

отго-

ворокъ:

 

вы

 

напрасно

   

будете

 

тратить

   

время.

   

Только

 

высокіе
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прпмѣры

 

жизни

 

свв.

 

Апостоловъ,

 

Отцовъ

 

и

 

вообще

 

добрыхъ

хрпстіанъ

 

могутъ

 

доказать

 

имъ,

 

что

 

люди

 

всегда

 

одни,

 

что

благодать

 

Христова

 

всегда

 

готова

 

на

 

помощь

 

ревностному

подвижнику,

 

что

 

истинное

 

призваніе

 

христіанпна

 

и

 

состоитъ

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

духомъ

 

времени,

 

что

 

побѣда

 

истипы

 

надъ

 

за-

блужденіемъ,

 

добра

 

надъ

 

зломъ

 

всегда

 

возможна

 

и

 

соста-

вляетъ

 

высшее

 

торжество

 

христіанпна.

 

Посмотрите

 

на

 

не-

счастныхъ

 

дюдей,

 

порабощенныхъ

 

страстямъ,

 

изнемогающихъ

и

 

плачущихъ

 

подъ

 

ихъ

 

мучительнымъ

 

бременемъ;

 

попробуйте

словами

 

доказать

 

имъ

 

возможность

 

исправленія,

 

и

 

вы

 

услы-

шите

 

вопль

 

отчаянія:

 

«не

 

могу,

 

я

 

погибъ»!

 

Но

 

укажите

 

имъ

на

 

примѣръ

 

человѣка,

 

освободившагося

 

отъ

 

подобной

 

страсти

силою

 

борьбы

 

и

 

терпѣнія,

 

обращеніемъ

 

къ

 

помощи

 

Божіей, —

и

 

они

 

ободрятся,

 

въ

 

сердце

 

ихъ

 

проникнетъ

 

надежда

 

на

исправленіе...

 

Такъ,

 

добрая

 

жизнь,

 

добрый

 

прпмѣръ

 

пмѣютъ

великую

 

зиждительную

 

силу.

Будемъ

 

же,

 

бр.,

 

просить

 

и

 

молить

 

свв.

 

Апостоловъ

Петра

 

п

 

Павла,

 

чтобы

 

они

 

своими

 

святыми

 

молитвами

 

по-

могли

 

и

 

намъ

 

немощнымъ

 

въ

 

велпкомъ

 

в.

 

трудномъ

 

дѣлѣ

нашего

 

нравственпаго

 

усовершенствоваиія!

 

Аминь.

Свящешшкъ

 

Д.

  

Страховскій.

Проводы

 

пастыря.

Наканупѣ

 

и

 

въ

 

самый

 

день

 

праздника

 

св.

 

Троицы

 

свя-

щешшкъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Царппенко

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

совершилъ

богослуженіе

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

предмѣстья

 

города

 

Ново-

московска

 

Вороновки.

 

Каждый

 

годъ

 

въ

 

Троицьшъ

 

день

 

мо-

лящихся

 

бывало

 

много,

 

но

 

въ

 

настоящемъ

 

1903

 

году

 

въ

этотъ

 

день

 

замѣчалось

 

небывалое

 

стечеиіе

 

народа,

 

который

собрался

 

въ

 

храмъ,

 

чтобы

 

въ

 

послѣдиій

 

разъ

 

впдѣть

 

и

 

слы-

шать

 

любимаго

 

пастыря,

 

совершающаго

 

богослуженіе

 

въ

 

ихъ

храмѣ.

 
Въ

 
продоллѵеиіе

   
всей

 
литургіи

 
молящіеся

   
стояли

 
съ
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особеннымъ

 

благоговѣніемъ.

 

Но

 

вотъ

 

литургія

 

окончилась.

Кончилась

 

за

 

нею

 

и

 

вечерня,

 

совершаемая

 

въ

 

Тропцынъ

день

 

непосредственно

 

за

 

обѣднею.

 

Послѣ

 

вечерни

 

о.

 

Іоаннъ

произнесъ

 

слѣдующее

 

прощальное

 

слово,

 

обращенное

 

къ

 

при-

хожанамъ:

 

Стопы

 

каждаго

 

человѣка

 

Господь

 

направляетъ

 

по

Своей

 

Всеблагой

 

волѣ,

 

п

 

мнѣ

 

Господь

 

судилъ

 

служить

 

при

св.

 

храмѣ

 

семъ

 

только

 

13

 

лѣтъ,

 

а

 

теперь,

 

по

 

неисповѣди-

мымъ

 

путямъ

 

промысла

 

Своего,

 

Онъ

 

зоветъ

 

меня

 

въ

 

другой

приходъ.

 

Да

 

будетъ

 

же

 

и

 

въ

 

этомъ

 

воля

 

Болгія!

 

Вѣдь

 

стопы

каждаго

 

человѣка

 

«отъ

 

Господа

 

исправляются»,

 

и

 

Онъ

 

каж-

даго

 

изъ

 

насъ

 

поставляетъ

 

въ

 

то

 

положеніе,

 

въ

 

которомъ

 

мы

удобнѣе

 

можемъ

 

получить

 

спасеніе.

 

Сегодняшнее

 

мое

 

служе-

ніе

 

въ

 

вашемъ

 

храмѣ

 

послѣднее,

 

какъ

 

пастыря

 

вашего.

 

От-

правляюсь

 

въ

 

путь,

 

какой

 

мнѣ

 

указанъ.

 

Искренно

 

прошу

прощенія

 

у

 

всѣхъ,

 

кого

 

оскорбилъ

 

словомъ,

 

или

 

дѣломъ,

кого

 

соблазпилъ

 

чѣмъ

 

либо,

 

кого

 

не

 

научилъ

 

по

 

лѣности.

Съ

 

своей

 

же

 

стороны,

 

пока

 

живъ

 

буду,

 

не

 

забуду

 

молиться

о

 

васъ

 

за

 

ту

 

любовь,

 

съ

 

которою

 

вы

 

относились

 

ко

 

мнѣ

 

во

все

 

время

 

моего

 

пастырскаго

 

служеш'я

 

въ

 

вашемъ

 

приходѣ.

Смиренно

 

прошу

 

и

 

вашихъ

 

молптвъ

 

за

 

меня

 

грѣшнаго.

 

Знаю,

что

 

не

 

заслулшлъ

 

ихъ,

 

но

 

за

 

санъ

 

мой

 

прошу

 

молитвъ

 

ва-

шихъ.

 

Дай

 

Богъ

 

вамъ

 

поваго

 

пастыря,

 

право

 

правящаго

 

сло-

во

 

Божественной

 

истины.

 

Примите

 

его

 

съ

 

любовію,

 

какъ

посланника

 

Болсія,

 

ибо

 

не

 

безъ

 

воли

 

Болсіей

 

онъ

 

придетъ

къ

 

вамъ.

 

Вѣдь,

 

если

 

въ

 

жизни

 

каясдаго

 

человѣка

 

стопы

 

отъ

Господа

 

исправляются,

 

то

 

не

 

тѣмъ

 

ли

 

болѣе

 

въ

 

жизни

 

па-

стыря

 

стада

 

Христова,

 

отца

 

духовнаго.

 

Господь

 

калсдаго

 

че-

ловѣка

 

поставляетъ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

особенно

 

тамъ

нуженъ.

 

Вотъ

 

почему

 

нужно

 

думать,

 

что

 

то,

 

зачѣмъ

 

мнѣ

Господь

 

судилъ

 

здѣсь

 

быть,

 

уже

 

копчено.

 

Поставится

 

вамъ

новый

 

пастырь,

 

который

 

будетъ

 

болѣе

 

благопотребенъ

 

во

время

 

свое.

 

Пусть

 

будетъ

 

у

 

васъ

 

съ

 

нимъ

 

миръ

 

и

 

любовь,

какъ

 

у

 

отца

 

съ

 

дѣтьми.

 

А

 

меня

 

отпустите

 

съ

 

миромъ

 

и

 

не

поминайте

 

всѣхъ

   

прегрѣшеній

 

моихъ,

 

чтобы

 

и

 

вамъ

   

не

 

по-
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мянулъ

 

Праведный

 

Судья

   

прегрѣшеній

 

вашихъ.

   

Слушая

 

это

слово,

 

проникнутое

 

смиреніемъ

 

и

 

отеческою

 

любовію,

 

бывшіе
въ

 

храмѣ

 

начали

 

всѣ

 

плакать,

 

такъ

 

что

 

разстроили

   

и

 

само-

го

 

о.

 

I.,

   

который

   

едва

    

удерживалъ

 

слезы,

   

чтобы

 

окончить

слово.

 

Окончивъ

 

слово,

 

о.

 

I.

 

началъ

 

прощаться

 

съ

 

народомъ,

который

 

подходилъ

 

къ

 

нему

 

со

 

словами

  

«простите

 

меня,

 

ба-

тюшка»,

   

при

 

чемъ

 

цѣловалъ

   

крестъ

   

и

 

его

 

руку.

   

Окончивъ

прощаніе

 

со

 

всѣми

 

прихожанами,

   

о.

 

I.

 

вышелъ

 

изъ

 

церкви.

За

 

оградой

 

стоялъ

   

народъ,

 

ожидавшій

    

«батюшку»,

   

и

 

лишь

только

 

послѣдній

 

вышелъ

   

изъ

 

ограды,

 

народъ

 

окружилъ

 

его

и

 

проводилъ

  

до

 

самаго

   

дома,

   

прося

   

у

 

него

   

благословенія.

Во

 

всю

 

недѣлю,

 

которую

 

проясилъ

 

о.

 

I.

 

на

 

Вороновкѣ,

 

послѣ

вышеописаннаго

 

дня,

    

народъ

 

приходилъ

   

къ

 

нему

 

прощаться

на

 

домъ.

 

Наконепъ

   

наступилъ

   

день

 

отъѣзда

   

его

 

изъ

   

Воро-

новки

   

въ

 

Ростовъ

   

(новое

 

мѣсто

   

его

 

служенія).

   

Былъ

 

день

воскресный.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

 

послѣ

 

обѣдни

 

о.

 

I.

 

слушалъ

 

на-

путственный

    

молебенъ,

    

который

   

совершалъ

   

о.

 

3.

 

К.

    

При

чтеніи

 

молитвы

 

о.

 

I.

   

съ

 

своими

 

дѣтьми

 

(сыномъ

 

и

 

дочерью)

палъ

 

на

 

колѣни;

 

вслѣдъ

   

за

 

нимъ

 

также

 

стали

 

на

 

колѣни

 

о.

3.

  

К.

 

и

 

весь

 

народъ,

   

бывшій

 

въ

 

церкви.

   

Послѣ

 

молебна

 

о.

I.

 

началъ

   

собираться

   

въ

 

путь.

   

Прихожане

   

толпами

 

начали

собираться

   

къ

 

его

 

дому,

  

чтобы

   

проводить

   

своего

 

любимаго

пастыря.

 

Между

   

прочими

 

изъ

 

толпы

 

выдѣлялся

   

одинъ

 

бѣд-

ный

 

еврей,

    

облагодѣтельствовапный,

   

какъ

    

и

 

многіе

   

другіе,

отцомъ

 

Іоаяномъ;

 

еврей

   

этотъ

 

также

 

пришелъ

 

проститься

 

съ

батюшкой

    

и

   

проводить

    

его.

    

Прихолсапамп,

    

пожелавшими

сняться

 

съ

 

о.

 

I.

 

на

 

карточкѣ,

   

былъ

 

приглашенъ

   

фотографъ,

который

 

ц

 

удовлетворить

   

ихъ

 

лселаніе,

 

снявъ

   

сначала

 

о.

 

I.

со

 

всѣми

 

прихоясанами

   

вмѣстѣ,

 

потомъ

   

съ

 

нѣсколькими

 

се-

мействами

 

отдѣльно

 

и

 

наконецъ

 

съ

 

хоромъ

 

пѣвчпхъ

 

Воропов-

ской

 

церкви.

    

Послѣ

 

сего

 

хоръ

 

на

 

прощаніе

   

пропѣлъ

   

о.

 

I.

въ

 

его

 

домѣ

   

иѣсколько

   

духовныхъ

   

піесъ.

   

Затѣмъ

   

о.

 

I.

  

съ

своими

 

дѣтьми,

 

положивши

   

три

 

земныхъ

   

поклона

   

въ

 

домѣ,

вышелъ

 

изъ

 

него,

   

чтобы

 

отправиться

 

въ

 

путь.

   

Окрул;ешіый
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прихожанами,

 

онъ

 

шелъ

 

пѣшкомъ

 

до

 

самаго

 

городского

 

клад-

бища,

 

отстоящего

 

отъ

 

Вороновки

 

на

 

разстояніи

 

болѣе

 

версты.

За

 

нимъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

многочисленной

 

толпой

 

народа,

 

шелъ

также

 

Вороновскій

 

церковный

 

хоръ.

 

Придя

 

на

 

кладбище,

 

о.

I.,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ

 

у

 

гроба

 

своей

 

покойной

 

жены,

 

выслу-

шалъ,

 

пропѣтое

 

Вороновскимъ

 

хоромъ:

 

«Со

 

святыми

 

упокой»,

«Надгробное

 

рыданіе»

 

и

 

«Вѣчная

 

память»;

 

послѣ

 

чего,

 

сойдя

съ

 

кладбища,

 

о.

 

I.,

 

простился

 

въ

 

иослѣдній

 

разъ

 

съ

 

быв-

шими

 

своими

 

прихоясанами,

 

благословплъ

 

ихъ,

 

сѣ.тъ

 

па

 

под-

воду

 

и

 

уѣхалъ.

                                                                                 

«

Такъ

 

проводила

 

Вороновка

 

своего

 

пастыря.

Этими

 

проводами

 

прихожане

 

выразили

 

о.

 

I.

 

свою

 

лю-

бовь

 

и

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

отеческія

 

отношенія

 

къ

нимъ

 

и

 

добрыя

 

дѣла,

 

который

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

для

 

Вороиовскаго

прихода.

 

Такъ,

 

напрпмѣръ.

 

мелсду

 

прочимъ

 

о.

 

I.

 

сдѣлалъ

 

для

Вороновки

 

слѣдующее:

 

до

 

поступления

 

о.

 

I.

 

въ

 

Вороновскомъ

приходѣ

 

не

 

было

 

никакой

 

школы;

 

о.

 

I.

 

открылъ

 

сначала

школу

 

грамоты,

 

по

 

черезъ

 

пѣкоторое

 

время

 

она

 

была

 

пере-

именована

 

въ

 

церковно-приходскую.

 

Для

 

посдѣдпей,

 

благода-

ря

 

его

 

стараніямъ,

 

было

 

отстроено

 

красивое

 

здаиіе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

и

 

помѣщается

 

теперь

 

школа:

 

учащихся

 

въ

 

пей

 

около

ста

 

душъ.

 

обоего

 

пола.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

онъ

 

состоялъ

 

закопоучи-

телемъ

 

со

 

времени

 

ея

 

открытія

 

п

 

до

 

конца

  

1902-3

  

уч.

 

года.

Окончивъ

 

постройку

 

зданія

 

для

 

церковно-прпходской

школы,

 

онъ

 

открылъ

 

другую

 

школу—грамоты,

 

въ

 

которой

обучается

 

около

 

50-ти

 

душъ.

 

Онъ

 

же

 

окончилъ

 

пристройку

придѣла

 

храма

 

съ

 

колокольнею,

 

серенесъ

 

престолъ,

 

который

былъ

 

на

 

хорахъ,

 

въ

 

лѣвый

 

придѣлъ

 

церкви,

 

устронлъ

 

бога-

тую

 

ризницу,

 

обновплъ

 

иконостасъ,

 

организовалъ

 

хорошіп

церковный

 

хоръ

 

и

 

вообще

 

много

 

потрудился

 

для

 

Вороиов-

скаго

 

прихода.

Описано

 

все

 

это

 

бывшими

 

воспитанниками

 

тѣхъ

 

школъ,

въ которыхъ о.  I.  былъ законоучителемъ.
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Окончивъ

 

краткое

 

оппсаніе

 

проводъ

 

и

 

деятельности

 

о.

I.

 

на

 

Вороновкѣ,

 

мы

 

обращаемся

 

къ

 

самому

 

о.

 

I.

 

съ

 

прось-

бой

 

извинить

 

насъ,

 

если

 

мы

 

своимъ

 

описаніемъ

 

оскорбили

его

 

скромность.

Очевидцы:

  

II.

  

Олейнжъ

 

и

 

М.

   

Еутовой.

СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ.

Характеръ

 

сектантскаго

 

отрицанія.
і.

Ученіе

 

штундистовъ,

 

по

 

самому

 

своему

 

существу,

 

есть

отрицаніе

 

истинъ

 

Православной

 

Церкви;

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

свя-

щенства,

 

не

 

признаютъ

 

таинствъ,

 

не

 

поклоняются

 

икопамъ,

не

 

почитаютъ

 

мощей...

 

Безпорно,

 

что

 

сектанты,

 

помимо

 

от-

рпцательныхъ

 

ученій,

 

имѣютъ

 

еще

 

спеціально-полояштельныя,

определенную

 

обрядность.

 

Но

 

эту

 

сторону

 

своей

 

догмы

 

они

тщательно

 

скрываютъ

 

отъ

 

лицъ

 

непосвященныхъ

 

и

 

въ

 

своей

пропагандѣ

 

вполпѣ

 

довольствуются

 

одними

 

отрицательными

учепіями

 

•*).

 

Можно

 

предполагать,

 

что

 

это

 

скрытничанье

 

вы-

звано

 

таинствешшмъ

 

характеромъ

 

сектантскаго

 

ритуала,

 

воз-

можно

 

также,

 

что

 

свонмъ

 

основаніемъ

 

оно

 

имѣетъ

 

сознаніе

слабости

 

полоясителыюіі

 

стороны

 

сектантства.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

оно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

сами

 

сектанты

 

въ

дѣлѣ

 

пропаганды

 

отдаютъ

 

преимущественное

 

значеніе

 

отрпца-

тельнымъ

 

ученіямъ.

Значеніе

 

сектантскихъ

 

отрицательныхъ

 

ученій

 

понимается

различно.

 

Для

 

однихъ

 

они

 

лселательныя

 

явленія.

 

По

 

мнѣнію

А.

 

М.

  

Бобрищева-Пушкипа

 

они — «живая

   

струйка

 

стихійно-

*)

 

На

 

мое

 

замѣчаніе,

 

что

 

безъ

 

обрядности

 

ни

 

одна

 

релпгія

 

быть

 

не

 

можетъ

и

 

что

 

рано

 

ли,

 

поздно

 

ли

 

у

 

штундистовъ

 

явится

 

обрядность,

 

одинъ

 

московски

штундистскій

 

пресвитеръ

 

отвѣтилъ:

 

<У

 

насъ

 

все

 

есть>. —

 

іСкажите,,

 

какая

 

у

 

васъ

обрядность,
 

какой
 

смыслъ

 
она

 
выоажаеть>.

 
-

 
«Переходите

 
къ

 
намъ

 
и

 
тогда

 
мы

дамъ все откооеыъ». Это — общіе   отвѣты.
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свободпой

 

личной

 

совѣсти,

 

бѣгущей

 

съ

 

горы

 

въ

 

долину

 

къ

людямъ,

 

на

 

встрѣчу

 

веснѣ»

 

*).

 

Для

 

другихъ

 

они, — не

 

имѣ-

ющій

 

зыаченія

 

полубезсознательный

 

бредъ

 

слабоумныхъ

 

людей.

Для

 

третьихъ

 

они

 

призракъ,

 

серьезно

 

угрожающій

 

самому

оытію

 

Россіи.

Дальше

 

этихъ

 

стереотипныхъ

 

воззрѣніи

 

опредѣленіе

 

сек-

тантскаго

 

отрицапія

 

не

 

углубляется

 

и

 

общественное

 

сознаніе

какъ

 

будто

 

не

 

желаетъ

 

имѣтъ

 

съ

 

нимъ

 

никакого

 

дѣла.

 

Этотъ

вопросъ

 

обыкновенно

 

относятъ

 

къ

 

области

 

чисто-богослов-

скихъ

 

споровъ

 

и

 

желаютъ

 

чтобы

 

съ

 

нимъ

 

вѣдались

 

одни

 

бого-

словы-полемисты,

 

а

 

еще

 

проще —одни

 

миссіонеры-начетчики.

Участіе

 

юриста

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

считается

 

работой

 

безполезною,

вредною,

 

задерліивающею

 

«чистую

 

горную

 

воду»

 

**).

 

Вме-

шательство

 

государства

 

въ

 

этотъ

 

вопросъ

 

признается

 

гибель-

нымъ,

 

ему

 

даже

 

угрожаютъ

 

за

 

такое

 

вмѣшательство

 

едва

 

ли

не

 

окончательнымъ

 

разрушеніемъ

 

и

 

рекомендуютъ

 

совсѣмъ

устраниться

 

отъ

 

вѣроисповѣднаго

 

вопроса,

 

дать

 

полную

 

сво-

боду

 

всѣмъ

 

вѣроисновѣданіямъ,

 

«стоять

 

выше

 

среды

 

бого-

словскихъ

 

смутъ

 

и

 

церковныхъ

 

раздоровъ»

  

***).

Современное

 

положепіе

 

сектантскаго

 

вопроса

 

таково:

богословы-полемисты

 

предсказываютъ

 

серьезныя

 

опасности

 

и

для

 

Церкви

 

и

 

для

 

государства,

 

если

 

государство

 

не

 

приметъ

спеціальныхъ

 

мѣръ

 

противъ

 

сектантства:

 

юристы,

 

наоборотъ,

угрожаютъ

 

государству

 

страшными

 

смутами,

 

если

 

оно

 

не

 

пере-

станетъ

 

вмѣшиваться

 

въ

 

борьбу

 

Церкви

 

съ

 

сектаптствомъ

 

****).

Указанное

 

противорѣчіе

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

поставленъ

 

и

 

не

 

выяснененъ

 

вопросъ

 

объ

 

обществепиомъ

значеніи

 

сектантскаго

 

отрицанія,

 

независимо

 

отъ

 

значенія

спеціально-церковнаго,

 

или

 

иначе—не

 

рѣшенъ

   

вопросъ:

   

для

*)

 

Сі/дъ

 

и

 

раскольники-сектанты,

 

стр.

 

3.
**)

 

Ibid,

 

стр.

 

3.
***)

 

М.

 

Л.

 

Рейснеръ

 

у

 

Бобрищева- Пушкина,

 

стр.

 

11.
****)

 
Ibid.,

 
стр.

 
8—11.
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кого

 

сектантская

 

смута

 

болѣе

   

важна,—для

    

богослова

    

или

для

 

юриста?

XI.

Въ

 

своемъ

 

основаніи

 

сектантское

 

отрицапіе

 

имѣетъ

 

глу-

бокія

 

пспхическія

 

причины.

Религіозная

 

жизнь

 

выражается;

 

а)

 

въ

 

вѣрѣ,

 

ученіи, —

въ

 

кулыѣ

 

вообще

 

и

 

б)

 

въ

 

принадлеяшости

 

къ

 

общпнѣ,

 

къ-

опредѣлепной

 

организаціи.

Не

 

каждый,

 

числящійся

 

такого

 

вѣропсповѣданія,

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

обѣихъ

 

указанныхъ

 

точкахъ.

 

Принад-

лежность

 

къ

 

опредѣленной

 

оргаиизаціи

 

необходима

 

для

 

всѣхъ,

хотя

 

и

 

можетъ

 

выраясаться

 

крайне

 

разнообразно.

 

Знаиіе

 

же

догматическихъ

 

положеніи

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пониманіе

 

ихъ

сущности

 

доступно

 

только

 

для

 

немногпхъ.

 

Большинство

 

обхо-

дится

 

увѣренностію,

 

что

 

ученіе,

 

которое

 

исповѣдуется

 

ихъ

религиозною

 

общиной

 

и

 

имъ

 

непзвѣстное,

 

есть

 

высшая

 

истина.

Это

 

имѣетъ

 

мѣсто

 

въ

 

религіяхъ

 

установившихся,

 

живущихъ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

давно,

 

имѣющихъ

 

свое

 

преданіе

 

и

 

жнвыхъ

носителей

 

этого

 

преданія,

 

въ

 

лицѣ

 

духовныхъ

 

представителей.

Въ

 

релпгіяхъ

 

же

 

молодыхъ,

 

въ

 

большииствѣ

 

случаевъ,

 

пе

 

бы-

ваетъ

 

и

 

этой

 

уверенности,

 

несомнѣнно

 

выражающей

 

поло-

я:итольное

 

отношеніе

 

къ

 

вѣрѣ;

 

эта

 

увѣренность

 

замѣняется

отрицаніемъ

 

госнодствующаго

 

вѣроисповѣданія,

 

отъ

 

котораго

секта

 

отдѣлплась.

По

 

силе

 

это

 

отрицаніе

 

бываетъ

 

необузданнымъ,

 

страст-

нымъ

 

и

 

страшнымъ.

 

Протестанты

 

па

 

первыхъ

 

порахъ

 

назвали

католичество

 

антихристіанствомъ;

 

то

 

же

 

самое,

 

даже

 

по

 

де-

талямъ,

 

проделали

 

и

 

наши

 

раскольники

 

по

 

отношенію

 

къ

Православной

 

Церкви.

 

И

 

современные

 

штудисты

 

православ-

ныхъ

 

называютъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

язычниками.

Сектаптское

 

отрицаніе

 

не

 

результатъ

 

проверки

 

господ-

ствующаго ученія, хотя бы съ новой   точки   зренія.   Оно—
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психическая

 

стремительность

 

куда-то

 

въ

 

даль

 

духа,

 

чѣмъ-то

возмутившагося.

 

Провѣрить

 

и

 

выяснить

 

детали

 

этой

 

стреми-

тельности

 

такъ

 

же

 

трудно,

 

или

 

прямо

 

невозможно,

 

какъ

 

нельзя

разобраться

 

въ

 

простыхъ

 

актахъ

 

любви

 

и

 

ненависти.

Обыкновенно

 

сектантское

 

отрицаніе

 

относятъ

 

къ

 

ученію>

къ

 

сектантской

 

догмѣ.

 

Но

 

это

 

не

 

вѣрно.

 

Отрицанію

 

не

 

пред-

ществуетъ

 

серьезное

 

изучепіе

 

отрицаемыхъ

 

истипъ.

 

Напримѣръ,

сектантъ

 

отрицаетъ

 

поклонепіе

 

иконамъ.

 

Укалште

 

хотя

 

бы

одного

 

сектанта,

 

который

 

вполнѣ

 

основательно

 

изучилъ

 

бы

этотъ

 

вопросъ.

 

При

 

встрѣчахъ

 

съ

 

сектантами

 

обыкновенно

поражаешься

 

тѣмъ

 

фактомъ,

 

что

 

сектантъ

 

не

 

только

 

не

 

по-

пимаетъ,

 

по

 

рѣшителыю

 

не

 

знаетъ,

 

по

 

какимъ

 

основаніямъ

 

и

съ

 

какою

 

мыслію

 

я

 

покланяюсь

 

иконе.

 

Точно

 

также

 

сектантъ

не

 

знаетъ

 

ни

 

исторіп

 

своего

 

ученія

 

ни

 

полнаго

 

его

 

нзложеніл.

Такое

 

знаніе

 

доступно

 

только

 

пемногимъ,

 

какъ

 

п

 

знаніе

истинъ

 

Православія

 

доступно

 

только

 

спеціалистамъ-богосло-

вамъ. :

 

Въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

сектантъ

 

цѣпляотся

 

за

 

одно

какое

 

либо

 

полоясеніе,

 

нерѣдко

 

имъ

 

же

 

самимъ

 

установлен-

ное

 

и

 

удовольствуется

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

мысли

 

содержится

осужденіе

 

Православной

 

церкви, —-нужды

 

шьтъ,

 

если

 

оно

 

ни

логически

 

пи

 

фактически

 

не

 

проверено.

Съ

 

психической

 

стороны

 

сектантское

 

отрццаніе

 

пред-

ставляется

 

направленіемъ

 

цѣлостнымъ,

 

крайне

 

однородным!,.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

предметомъ

 

изученія

не

 

для

 

богослова,

 

а

 

для

 

психіатра.

 

Съ

 

пололштелыюн

 

же

стороны

 

сектантское

 

отрицаніе

 

крайне

 

неопределенно,

 

какъ

по

 

существу

 

такъ

 

и

 

по

 

изложеш'ю.

 

Богословъ

 

можетъ

 

имьть

дело

 

съ

 

мыслю

 

богословскою,

 

ясно

 

выраясенною

 

и

 

точно

формулированною.

 

Въ

 

массовыхъ

 

лее

 

сектантскихъ

 

воззреніяхъ

ни

 

этой

 

ясности,

 

ни

 

этой

 

формулировки

 

нетъ

 

и

 

быть

 

не

можетъ.

 

Въ

 

своемъ

 

психическомъ

 

основаніи

 

эти

 

воззренія

вовсе

 
не

 
имеютъ

 
свойствъ

 
вероучепія;

 
они —протестъ

 
и

 
при-
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томъ

 

крайне

   

неопределенный:

   

одинъ

    

протестуете,

    

противъ*

станового,

    

другой —противъ

    

священника,

    

третій — противъ-

фабричнаго

 

ппспектора

 

и

 

т.

 

п.

 

Миссіонеръ

 

изъ

 

силъ

 

бьется,

разбивая

 

одно

 

сектантское

 

положеніе

   

за

   

другимъ.

   

Кажется,

онъ

 

всю

 

кору,

 

такъ-сказать,

 

съ

 

заблужденія

 

счистилъ

  

и,

 

од-

нако,

 

не

 

только

 

обращенія,

 

но

 

и

 

простого

 

колебанія

 

въ

 

сто-

рону

 

православія

 

не

 

замечается.

 

Миссіонеру

 

приходится

 

убе-

диться

 

что

 

его

 

противникъ

 

что-то

 

не

   

доказалъ

 

и

 

что

 

не

 

до-

казанное

 

имеетъ

 

для

 

него

 

значеніе

 

основанія,

    

на

   

которомъ-

онъ

 

созидаѳтъ

 

свое

 

случайное

   

вероученіе.

   

Миссіонеръ

    

сна-

чала

 

воображаетъ,

 

что

 

онъ

 

имеетъ

 

дело

   

съ

 

вероученіемъ,

 

а

передъ

 

нимъ

 

неожиданно

 

является

 

не

 

религиозный,

 

а

 

соцісиь-

ный

 

протестантъ.

III,

Сектантское

 

отрицаніе

 

уже

 

по

 

самой

 

сущности

 

имеетъ

значеніе

 

экономическо-соціальное.

 

Въ

 

большинстве

 

случаевъ

современные

 

сектанты

 

вовсе

 

не

 

касаются

 

основныхъ

 

догматовъ

хрпстіанства,

 

имеющихъ

 

чясто-богословское

 

значеніе.

 

Отри-

цаются

 

церковныя

 

положенія,

 

исполненіе

 

которыхъ

 

сопряжено

съ

 

известными

 

издержками.

—

   

Причащался?

 

спрашиваютъ

 

сектанта.

—

   

Пятачка

 

не

 

было,

 

следуетъ

 

ответь.

Православный

 

смущается

   

кощунственнымъ

   

отношеніемъ

къ

 

таинству,

 

а

 

сектантъ

 

не

 

подозреваете,

 

что

 

этимъ

 

самымъ

ответомъ

 

онъ

 

выдаетъ

 

себя.

 

Онъ

 

не

 

возражаете,

 

противъ

таинства

 

по

 

существу,

 

а

 

возмущается

 

противъ

 

израсходования

пятачка.

 

Высокое

 

религіозное

 

убелсдепіе

 

разменивается

 

на

мелкое

 

экономическое

 

соображепіе,

 

и

 

чисто-экономическія

явленія

 

пріобретаютъ

 

религіозное

 

значеніе:

 

иеизрасходованіе

пятачка

 

является

 

исполненіемъ

 

какого-то

 

неопознаннаго

 

рели-

гіознаго

 

правила.

 

Въ

 

сущности

 

по

 

такимъ

 

же

 

побужденіямъ

отвергается

 
ноклоненіе

 
иконамъ,

    
почитаніе

    
мощей,

    
храмъ,
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церковная

 

свѣча,

 

ладанъ;

 

отвергается

 

церковное

 

лреданіе,

 

по-

тому

 

что

 

на

 

немъ

 

основанъ

 

церковно- обрядовой

 

и

 

церковно-

общественный

 

быть.

Интенсивность

 

распространенія

 

сектантства

 

можетъ

 

быть

объяснена

 

его

 

отрицательными

 

характеромъ.

 

Положительпыя

религіи,

 

съ

 

ясно

 

выраженною

 

догмой,

 

нормированы,

 

ихъ

ученіе

 

и

 

культъ

 

определенны,

 

опредѣленъ

 

и

 

самый

 

личный

составъ

 

ихъ.

 

Эта

 

пормировка

 

уже

 

сама

 

по

 

себѣ

 

служитъ

оградой,

 

отдѣляющей

 

одну

 

религію

 

отъ

 

другихъ.

 

Поэтому

положительныя,

 

ясно

 

опредѣленныя

 

религіи

 

весьма

 

слабо

распространяются

 

среди

 

другихъ,

 

или

 

даже

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

успѣха.

 

Перейти

 

къ

 

другому

 

культу,

 

вступить

 

въ

 

новую

 

об-

щину

 

весьма

 

трудно,

 

а

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

совсѣмъ

 

не-

возможно.

 

Для

 

этого

 

нужны

 

особыя

 

жизненныя

 

условія,

 

по-

трясающія,

 

и

 

этому

 

долженъ

 

предшествовавать

 

полный

 

раз-

рывъ

 

со

 

всею

 

прежнею

 

жизнью,

 

со

 

всѣми

 

родственными

 

и

общинными

 

отношеніями.

Религіи

 

протестантскія

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніи

 

стоятъ

иначе.

 

Опѣ

 

не

 

нормированы

 

ни

 

въ

 

культѣ,

 

ни

 

въ

 

числѣ

 

сво-

ихъ

 

членовъ.

Определенное

 

ученіе

 

дпсциплинируетъ

 

мысль,

 

выработан-

ный

 

культъ

 

налагаетъ

 

обязанности

 

семеипыя

 

и

 

общественныя.

Ничего

 

этого

 

нѣтъ

 

въ

 

религіяхъ

 

отрицательныхъ.

 

Здѣсь

 

не-

определенность

 

догмата,

 

свобода

 

культа,

 

отсутствіе

 

преданія

и

 

въ

 

ученіи

 

и

 

въ

 

бытѣ

 

даютъ

 

необкновенный

 

просторъ

 

лич-

ности,

 

притомъ

 

дѣйствующей

 

въ

 

общинѣ,

 

не

 

скованной

 

ни-

какими

 

условностями.

 

Сила

 

такихъ

 

общинъ

 

заключается

 

не

въ

 

ясности

 

ученія,

 

а

 

именно

 

въ

 

его

 

неопредѣленпости,

 

даю-

щей

 

просторъ

 

людской

 

фантазіи

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

рогламентиро-

ваннымъ

 

построеніямъ.

Отсутствіе

 

въ

 

отрицательныхъ

 

религіяхъ

 

нормировки

членовъ

 
и

 
съ

 
внѣшней

 
стороны

 
не

 
ограничпваетъ

 
эти

   
рели-



550

гіи

 

отъ

 

релпгій

 

основныхъ,

 

опредѣленныхъ.

 

Уклонившееся

 

не

порываютъ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

связей

 

и

 

о

 

самомъ

 

ихъ

 

от-

паденіп

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

знаютъ

 

даже

 

блпжайшіе

 

род-

ственники.

 

Мужъ

 

не

 

подозрѣваетъ

 

жену,

 

ясена

 

мужа.

 

Все

это

 

дѣлаетъ

 

пропаганду

 

тайною

 

и

 

рѣшите.іыю

 

неогранпичен-

ною,

 

не

 

поддающеюся

 

точному

 

опредѣленію

 

ни

 

по

 

способамъ,

ни

 

по

 

численному

 

успѣху.

Отрицая

 

установленныя

 

церковныя

 

положенія,

 

сектант-

ство

 

еще

 

болѣе

 

является

 

отріщаніемъ

 

установленныхъ

 

основъ

быта.

 

Уже

 

по

 

самому

 

внутреннему

 

своему

 

смыслу

 

вѣроисповѣд-

пыя

 

истины

 

менѣе

 

доступны

 

пониманію,

 

чѣмъ

 

жизненныя

бытовыя

 

явлепія.

 

II

 

притомъ

 

вѣропсповѣдыыя

 

истины,

 

сами

по

 

себѣ,

 

лишь

 

въ

 

очень

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

могутъ

 

возбуж-

дать

 

противъ

 

себя

 

протестъ.

 

Обыкновенно

 

оиѣ

 

являются

страждущими

 

за

 

другое

 

или

 

за

 

другихъ.

 

Протестъ

 

идетъ

 

про-

тивъ

 

быта,

 

противъ

 

жизненныхъ

 

условій.

 

Послѣднія

 

именно

подъ

 

дѣйствіемъ

 

причинъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

никакого

 

отіиЛпепія

къ

 

религіи,

 

кажутся

 

несносными.

 

Вслѣдствіе

 

перазвитости

 

иа-

родныя

 

массы

 

не

 

могутъ

 

пи

 

определить

 

причины

 

жизнен-

ныхъ

 

пеурядицъ,

 

ни

 

отыскать

 

способы

 

къ

 

улучшенію

 

жизнен-

ныхъ

 

условій;

 

благодаря

 

этому,

 

является

 

инстинктивное

 

же-

ланіе

 

разомъ

 

покончить

 

съ

 

существующею

 

жизнью.

 

Сама

жизнь

 

представляется

 

какъ

 

бы

 

скованною

 

вѣроисповѣдішмп

истинами

 

я

 

церковными

 

устаповленіями.

 

На

 

нихъ,

 

поэтому,

обрушивается

 

гнѣвъ

 

раздражепнаго

 

человѣка.

Распространеніе

 

сектантскаго

 

отрицанія

 

разрушаетъ

 

са-

мыя

 

основы

 

жизни,

 

видоизмѣняетъ

 

всѣ

 

личныя

 

и

 

родствен-

ныя

 

отношения.

 

Нерѣдко

 

совсѣмъ

 

разрываются

 

прежнія

 

род-

ственныя

 

и

 

личныя

 

связи:

 

«кто

 

вѣры

 

не

 

одной,

 

тотъ

 

и

 

братъ

не

 

родной», —уже

 

давно

 

создалась

 

поговорка,

 

характеризу-

ющая

 
отиошенія

 
между

  
Православіемъ

 
и

 
старообрядчествомъ.
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Прежніе

 

общественные

 

дѣятелп

 

затериваются.

 

Вознпкаютъ

новыя

 

личныя

 

отпошенія;

 

перетасовываются

 

отиошепія

 

эконо-

мическая

 

до

 

перехода

 

имуществъ

 

и

 

отраслей

 

промышленности

и

 

торговли

 

изъ

 

однихъ

 

рукъ

 

въ

 

другія.

 

Являются

 

новые

 

и

общественные

 

вожаки.

 

Уже

 

пѣсколько

 

выдающіяся

 

люди

 

пли

по

 

своимі,

 

личнымъ

 

качествамъ

 

или

 

по

 

случайному

 

пололсещю

пріобрѣтаготъ

 

особое

 

значепіе,

 

становятся

 

буквальпо

 

дикта-

торами

 

и

 

мысли,

 

и

 

воли

 

отдѣлыіыхъ

 

лицъ.

 

Эта

 

неизбежная

новая

 

аристократія

 

является

 

началомъ

 

и

 

онлотомъ

 

таинствен-

ной,

 

правильно

 

фупкціоішрующей

 

организаціи.

Эта

 

организація

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

пикакимъ

 

уста-

вом!,

 

п

 

шікакою

 

сферою

 

дѣятелыюсти

 

нерегламентированпый

трестъ,

  

всесильный,

 

вполнѣ

 

поглощающій

 

отдѣльпыхъ

   

лицъ.

Личность

 

послушная

 

здѣсь

 

превращается

 

въ

 

слѣпое

 

ору-

діе

 

чужой

 

волп,

 

въ

 

безсознатель'иое

 

преклопеніе

 

предъ

 

чужою

мыслью.

 

Личность

 

упорная,

 

пепреклонная

 

въ

 

сохраненіп

 

своего

упаслѣдовашіаго

 

отъ

 

предковъ

 

святая

 

святыхъ,

 

выбрасывается

на

 

улицу,

 

или

 

прямо

 

затаптывается.

Эта

 

организація

 

тѣмъ

 

улсасна,

 

что

 

она

 

господствуетъ

иадъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

его

 

личной

 

жпзпи.

 

Штундистъ

 

не

 

спро-

ситъ

 

о

 

моемъ

 

согласіи

 

пли

 

несогласіи,

 

а

 

просто

 

выброситъ

икону,

 

а

 

съ

 

нею

 

выгошітъ

 

и

 

меня,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

какія

мои

 

личныя

 

качества.

 

Купецъ

 

расколыіикъ

 

не

 

будетъ

 

гово-

рить

 

о

 

свободѣ

 

вѣропсповѣданія,

 

а

 

даже

 

ближайшаго

 

родствен-

ника,

 

если

 

онъ

 

изыѣнитъ

 

старой

 

вѣрѣ,

 

лишитъ

 

куска

 

хлѣба,

не

 

задумается

 

подорвать

 

его

 

торговлю,

 

скупить

 

векселя

 

и

 

т.

п.

 

Безпоповскій

 

наставнпкъ

 

пли

 

австрійскій

 

попъ

 

разстроятъ

всѣ

 

личныя

 

и

 

родствепныя

 

связи.

 

Штундпстскій

 

пресвитеръ,

постоянно

 

и

 

вездѣ

 

трактующій

 

о

 

любви

 

и

 

чистой

 

вѣрѣ,

 

при

удобпомъ

 

случаѣ

 

сдѣлаетъ

 

оплеваніе,

 

плп

 

даже

 

и

 

заушеніе.

Стремлепіе

 

сектантовъ

 

разрушить

 

прежнюю

 

вѣковую

жизнь

 
и

 
создать

 
новую

 
можетъ

 
быть

   
кратко

    
охарактеризо-



552

вано

 

слѣдующими

 

чертами:

 

прежняя

 

жизнь

 

совсѣмъ

 

не

 

при-

нимается

 

въ

 

разсчетъ,

 

она

 

доллліа

 

быть

 

переиначена

 

вся

сверху

 

до

 

низу;

 

православная

 

личность

 

подлежать

 

уничто-

жение;

 

прежнія

 

условія

 

жпзни

 

должны

 

быть

 

перетасованы,

новыя

 

начала

 

жизни

 

неиормированы;

 

оргаиизаціи

 

возникаютъ

совершенно

 

свободно,

 

съ

 

свободнымъ

 

захватомъ

 

всѣхъ

 

сферъ

общественной

 

деятельности;

 

новые

 

дѣятели

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

на

стѣсняемы;

 

отдѣльныя

 

лица

 

не

 

должны

 

противиться

 

новымъ

броженіямъ.

Такимъ

 

образомъ

 

сектаитскій

 

вопросъ,

 

по

 

самому

 

своему

существу,

 

является

 

вопросомъ

 

юридпческаго

 

характера.

 

Сектат-

ство

 

требуетъ

 

признать

 

за

 

уличною

 

толпой

 

право

 

диктовать

законы

 

по

 

своему

 

случайному

 

усмотрѣнію,

 

по

 

своему

 

хао-

тическому

 

лселанію

 

ломать

 

старое,

 

по

 

своимъ

 

фантастическимъ

представленіямъ

 

созидать

 

новое;

 

въ

 

параллель

 

къ

 

этому

 

за

личностью

 

признается

 

только

 

обязанность

 

устраниться

 

съ

пути

 

этой

 

безпорядочно

 

двилсущейся

 

массы.

 

Здѣсь

 

вопросъ

 

не

о

 

религіозпомъ

 

убѣжденіи,

 

а

 

вопросъ

 

о

 

нормировкѣ

 

старыхъ

и

 

новыхъ

 

условій

 

лшзни;

 

вопросъ

 

не

 

о

 

правѣ

 

вѣроисповѣ-

данія,

 

а

 

вопросъ

 

о

 

правѣ

 

разрушать

 

старое

 

и

 

установлять

новое,

 

вопросъ

 

о

 

правѣ

 

созидать

 

новыя

 

религіозныя

 

и

 

общест-

венныя

 

организаціи

 

и

 

о

 

правѣ

 

этихъ

 

организацій

 

поглощать

отдѣлыіыхъ

 

лицъ.

« Московск.

 

Вѣдом , »

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Пала

 

Левъ

 

XIII. —Телеграфъ

 

принесъ

 

извѣстіе

 

о

 

смерти

 

пер-

ваго

 

избраника

 

послѣ

 

объеднненія

 

Италіи

 

на

 

лаиекій

 

престолъ,

 

па-

пы

 

Льва

 

XIII.

Іоахіімъ

 

(Джоакимо)

 

Беччн,

 

сынъ

 

зажиточиаго

 

землевладельца

графа

 

Людовика

 

Печчи

 

и

 

Авны

 

Поспери

 

Бузи,

 

родился

 

2-го

 

марта

1810

 

года

 

въ

 

имѣніи

 

Карпинетто,

 

близь

 

Ананьи,

 

въ

 

Италіи;

 

при

крещенін
 

получилъ

 
имена:

 
Іоахимъ,

 
Викентій,

 
Рафаилъ

 
и

 
Людовикъ-
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Родъ

 

Печчи

 

ведетъ

 

свое

 

нронсхожденіе

 

изъ

 

Тосканін;

 

Сіеина —

его

 

колыбелъ.

 

Политнческіе

 

невзгоды

 

заставили

 

предковъ

 

паиы

 

по-

кинуть

 

родную

 

провинцію

 

и

 

поселиться

 

въ

 

Римѣ

 

иодъ

 

покровитель-

ствомъ

 

Климента

 

XII.

 

Петръ

 

Печчи — основатель

 

законнопустын-

нпковъ

 

св.

 

Іеронима,

 

Маргарита

 

Печчи

 

и

 

Бернардъ

 

Печчи— іезу-

итъ,

 

миссіонеръ,

 

мученннкъ

 

въ

 

Индіи

 

въ

 

XVI

 

в.

Много

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

Каршшетто,

 

бѣдное,

 

грязное,

 

нич-

тожное,

 

кромѣ

 

красиваго

 

костела

 

св.

 

Яна,

 

имѣло

 

одно

 

грандіозное

зданіе —дворецъ

 

Печчи,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

родился

 

нынѣшній

 

папа.

Каршшетто

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

вѣковъ

 

страдалъ

 

недостаткомъ

воды.

 

Теперь,

 

благодаря

 

щедрости

 

Льва

 

XIII,

 

мѣстечко

 

въ

 

обиліи

пользуется

 

водой,

 

которую,

 

съ

 

разрѣшенія

 

папы,

 

инж.

 

Олнвьорн

провелъ

 

въ

 

городъ

 

изъ

 

источника

 

горы

 

Карпино.

Дворедъ

 

Печчи — великолепное

 

зданіе

 

въ

 

классическомъ

 

стилѣ.

Входъ

 

въ

 

него— черезъ

 

дубовыя

 

ворота —украшенный

 

бронзой

 

и

гербами

 

Печчи.

Этотъ

 

дворецъ,

 

вновь

 

ремонтированный,

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

всѣ

 

фамильные

 

памятники.

 

Залы

 

украшены

 

фамильными

 

портрета-

ми

 

и

 

фресками

 

на

 

стѣнахъ,

 

представляющими

 

главные

 

моменты

 

изъ

жизни

 

Льва

 

XIII.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

во

 

дворцѣ

 

этомъ

 

существуете

 

ком

ната,

 

въ

 

которой

 

родился,

 

домовая

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

былъ

 

кре-

щенъ,

 

и

 

кабинете,

 

въ

 

которомъ

 

занимался

 

папа.

Въ

 

послѣеніе

 

годы

 

годы

 

въ

 

своемъ

 

дворцѣ

 

Левъ

 

XIII

 

осно-

валъ

 

библіотеку,

 

состоящую

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

тысячъ

 

томовъ,

 

и

 

му-

зей,

 

въ

 

которомъ

 

собраны

 

всѣ

 

дары,

 

полученные

 

имъ

 

отъ

 

царетвен-

ныхъ

 

особъ

 

и

 

католиковъ.

Отецъ

 

Льва

 

ХШ,

 

полковникъ

 

Людовикъ

 

Печчи

 

пользовался

большимъ

 

уваженіемъ

 

въ

 

родномъ

 

краю.

Особенности

 

характера

 

графа

 

Людовика

 

сдѣлали

 

его

 

выдаю-

щемся

 

лицомъ

 

въ

 

окрестностяхъ:

 

онъ

 

былъ

 

всеобщимъ

 

судьей,

 

отцомъ

бѣдныхъ

 

и

 

опекуномъ

 

сиротъ —всѣ

 

обращались

 

къ

 

нему

 

за

 

совѣтами.

Большой

 

привержеыецъ

 

ордена

 

св.

 

Франциска,

 

онъ

 

былъ

 

ста-

ростой

 

его

 

монастыря

 

си.

 

Петра

 

въ

 

Карпинетто.

Графиня

 

Анна

 

Печчи,

 

мать

 

папы

 

Льва

 

ХШ,

 

представляла

собой

 

истинный

 

тннъ

 

римской

 

хрнстіанской

 

матроны.

 

Она

 

сумѣла

передать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

всѣ

 

достоинства,

 

которыми

 

сама

 

обладала.

Свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

 

она

 

посвящала

 

дѣламъ

 

мплосердія

 

и

посѣщенію

 

бѣдныхъ.

 

Во

 

время

 

голода

 

она

 

ежедневно

 

кормила

 

до

100 человѣкъ голодныхт,.



554

У

 

Анны

 

и

 

Людовика

 

Печчи

 

было

 

семеро

 

дѣтей.

 

Какую

 

лю-

бовь

 

питалъ

 

къ

 

своему

 

отцу

 

Левъ

 

ХШ.

 

видно

 

изъ

 

корреспонденціи,

которую

 

онъ

 

велъ

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

съ

 

братомъ

 

Джованни,

 

въ

особенности,

 

въ

 

послѣднюю

 

болѣзнь

 

отца

 

и

 

послѣ

 

его

 

смерти;

 

пере-

писка

 

эта

 

хранится

 

въ

 

фаміільномъ

 

архивѣ.

Дѣтскіе

 

годы

 

Льва

 

ХШ

 

прошли

 

среди

 

релпгіозныхъ

 

людей.

Ни

 

одно

 

нездоровое

 

впечатлѣніе

 

не

 

могло

 

коснуться

 

его.

 

Анна

Печчи

 

постоянно

 

слѣдила

 

за

 

воспитаніомі,

 

сына;

 

8

 

лѣтъ

 

Іоахимъ

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

его

 

Джузеппе

 

былъ

 

оііредѣленъ

 

въ

 

школу

 

іезуи-

товъ

 

въ

 

Вптербо,

 

гді;

 

онъ

 

оставался

 

до

 

182-1

 

года.

Отправленный

 

затѣмъ

 

въ

 

Рнмъ,

 

молодой

 

Джоакомо

 

поступилъ

въ

 

collegium

 

Rumanum.

 

Необыкновенно

 

способный,

 

онъ

 

сділалъ

громадные

 

успѣхи

 

во

 

всѣхъ

 

наукахъ.

 

Чувствуя

 

влеченіе

 

къ

 

духов-

ному

 

званію

 

онъ

 

въ

 

особенности

 

изучалъ

 

богословіе

 

и

 

философію.

Въ

 

1830

 

г.

 

Іоахнмъ

 

Печчи

 

защшцалъ

 

днсертацію

 

и

 

получи.ті,

 

зва-

ніе

 

доктора

 

философіи

 

и

 

богословія.

 

Изъ

 

collegium'a

 

онъ

 

поступилъ

въ

 

Гегоріанскій

 

университете,

 

гдѣ

 

богословіе

 

читалось

 

знамениты-

ми

 

профессорами.

 

Молодой

 

Печчи

 

и

 

здѣсь

 

выдѣлялся

 

своими

 

сио-

собностями,

 

который

 

давали

 

возможность

 

предполагать,

 

что

 

со

 

вре-

менем'!,

 

онъ

 

будете

 

звѣздой

 

науки.

По

 

окончаніи

 

образованія.

 

онъ,

 

но

 

совѣту

 

отца

 

и

 

дяди,

 

по-

ступилъ

 

въ

 

духовную

 

академію;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

посѣщалъ

 

уни-

верситете

 

«Sapuiza»,

 

гдѣ

 

самымъ

 

основательным!,

 

образомъ

 

чита-

лось

 

каноническое

 

и

 

международное

 

право,

 

столь

 

необходимое

 

въ

дипломатической

 

деятельности.

 

Здѣсь,

 

въ

 

1833

 

году,

 

за

 

диспуте

онъ

 

получил!,

 

степень

 

доктора.

Во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

университете

 

Печчи

 

перезна-

комился

 

со

 

всѣми

 

высшими

 

духовными

 

сановниками,

 

которые

 

оцѣ-

нивъ

 

его

 

способности,

 

представили

 

его

 

Григорію

 

XVI

 

и

 

in,

 

1S37

г.

 

онъ

 

былъ

 

назначен!,

 

домашнимъ

 

нрелатомъ

 

Грпгорія

 

XVI,

 

за-

тѣмъ

 

рукоположен!,

 

во

 

священники

 

и

 

назначенъ

 

намѣстннкомъ

 

Бене-

венто

 

(вблизи

 

Неаполя).

 

Онъ

 

унпчтожнлъ

 

здѣсь

 

разбойничьи

 

банды,,

бывшія

 

грозой

 

здѣшнихъ

 

мѣстъ.

 

В'і,

 

18-11

 

году

 

онъ

 

назначенъ

 

на

мѣствикомъ

 

Умбріи.

 

Своимъ

 

благотворным!,

 

ііліяніемъ

 

на

 

жителей

этой

 

развращенной

 

нровпнцін

 

Печчи

 

обратил!,

 

на

 

себя

 

особенное

вниманіе

 

паны

 

и

 

въ

 

1843

 

г.

 

назначопъ

 

архіепископомъ

 

дамістскимь

in

 

partibus

 

iiifidelium

 

и

 

отправлен!,

 

нунціемъ

 

in,

 

Бельгію

 

(въ

 

Брю-

сель).

 

Здѣсь

 

онъ

 

содѣйствовалъ

 

укрѣпленію

 

независпмаго

 

положепія

католической

 
церкви

 
и

 
иріобрѣлъ

 
расноложеніе

 
короля

 
Леопольда

 
I.
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Отличаясь

 

видной

 

осанкой,

 

нрекраснымъ

 

образованіемъ,

 

бо.іь-

шимъ

 

тактомъ,

 

истинымъ

 

б.іагочестіемъ

 

и

 

безупречным!,

 

образомъ

жизни,

 

онъ

 

всегда

 

располагалъ

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

только

 

стал-

кивался.

 

Въ

 

1845

 

году

 

онъ

 

возвращается

 

въ

 

Перуджію,

 

гдѣ

 

оста-

вался

 

32

 

года:

 

кардиналъ

 

Антоніелли,

 

боясь

 

его

 

вліянія

 

на

 

папу,

старался

 

держать

 

его

 

вдали

 

отъ

 

двора.

Въ

 

1845

 

г.

 

Печчи

 

назначенъ

 

кардиналомъ

 

и

 

лишъ

 

въ

 

1853

году

 

окончательно

 

утвержленъ

 

въ

 

этомъ

 

сан!,

 

папой

 

Піемъ

 

IX.

 

По-

сте

 

смерти

 

Аитонеллн,

 

Печчи

 

въ

 

187G

 

г.

 

былъ

 

вызвать

 

папой

 

въ

Римъ

 

и

 

назначенъ

 

папскимъ

 

камерлингомъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

упра-

влял!,

 

дѣлами

 

куріи

 

нослѣ

 

смерти

 

Пія

 

IX.

 

Въ

 

февралѣ

 

1878

 

года

Печчи,

 

въ

 

качеств!;

 

предводителя

 

центра

 

въ

 

кардинальской

 

коллегіи,

какъ

 

кандидате

 

партіи,

 

зашімавшій

 

среднее

 

положеніе

 

между

 

сто-

ронниками

 

и

 

противниками

 

примиренія

 

съ

 

Италіей,

 

былъ

 

избранъ

папою.

Въ

 

конклавѣ,

 

избиравшемъ

 

иану

 

нослѣ

 

смерти

 

Пія

 

IX,

 

при-

нимали

 

участіе

 

40

 

кардиналовъ-птальянцевъ

 

и

 

22

 

иностранца,

 

вч,

чііслѣ

 

которых!,

 

былъ

 

1

 

полякъ.

 

При

 

первомъ

 

ужо

 

голосованіп

Печчи

 

нолучилъ

 

наибольшее

 

число

 

голосоіп,:

 

61 — 23,

 

которое

 

при

второмъ

 

голосованіи

 

дошло

 

до

 

38

 

и

 

при

 

третьеиъ

 

(послѣддемъ)—

44.

  

Онъ

 

принял!,

 

имя

 

Льва

 

ХШ

 

и

 

18

 

февраля

 

короновался.

Въ

 

текущем!,

 

гиду,

 

съ

 

7

 

но

 

18

 

февраля

 

въ

 

Ватпканѣ

 

проис-

ходили

 

пыпшыя

 

празднества

 

по

 

случаю

 

нсиолнившагося

 

25-лѣтняго

юбилея

 

пребыванія

 

Льва

 

ХШ

 

на

 

паискомъ

 

престол!',.

Аяостолъ

 

Петръ,

 

по

 

преданію,

 

сгоялъ

 

во

 

главѣ

 

церкви

 

25

лѣте

 

2

 

мѣсица

 

и

 

восемі,

 

дней.

Среди

 

папъ

 

3

 

царствовали

 

по

 

одному

 

мѣсяцу,

 

6

 

нагіъ —и

 

то-

го

 

меньше.

 

Одинъ

 

папа,

 

Бонифацій

 

XI,

 

царствовалъ

 

15

 

дней,

 

а

святой

 

Этьент,

 

былъ

 

папой

 

всего

 

три

 

дня.

Левъ

 

ХШ

 

и

 

его

 

предшественник!,

 

Пій

 

IX

 

только

 

двое

 

^прев-

зошли

 

годы

 

Петра".

На

 

торжеств!,

 

присутствовали

 

всѣ

 

кардиналы,

 

300

 

денутацій,

масса

 

богомольцевъ

 

и

 

до

 

6,000

 

шілигримовъ

 

со

 

всѣхъ

 

концов!,

 

свѣта.

Теперь

 

здесь

 

будутъ

 

происходить

 

засѣданія

 

конклава,

 

который

объявите

 

имя

 

новаго

 

избрашіка

 

на

 

напскій

 

престать.

Пребываніе

 

въ

 

должностяхъ

 

префекта

 

въ

 

церковной

 

области,

а

 

затѣмъ— наискаго

 

нунція

 

въ

 

Бельгіи

 

(1843—1846

 

г.г.)

 

дало

 

Льву

ХШ
 

достаточную

 
опытность

 
въ

 
политпческихъ

 
дѣлахъ.
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Въ

 

своихъ

 

взглядахъ

 

на

 

отношенія

 

между

 

государствомъ

 

и

церковью,

 

и

 

на

 

идеалъ

 

христіанскаго

 

общества,

 

Левъ

 

ХШ

 

являлся

послѣдователемъ

 

своего

 

предшественника,

 

папы

 

Шя

 

IX,

 

осуждая

всѣ

 

главнѣйшія

 

заблужденія

 

нашего

 

времени,

 

указанный

 

въ

 

конеи-

сторіальныхъ

 

речахъ,

 

энциклнкахъ

 

и

 

другихъ

 

аиостольскихъ

 

посла-

ніяхъ

 

Пія

 

IX.

По

 

«исторіи

 

внѣшней

 

политики»

 

Синьобоса,

 

знакомимъ

 

чита-

телей

 

съ

 

содержаніемъ

 

его

 

главнѣйшихъ

 

энцикликъ.

Энциклика

 

„Inscrutaoile"

 

[1878]

 

«осуждаетъ

 

законы

 

разруши

тельные

 

для

 

божественнаго

 

учрежденія

 

католической

 

церкви,

 

приня-

тые

 

въ

 

большинстве

 

странъ,

 

и

 

разнузданную

 

свободу,

 

обучать

 

все-

возможному

 

злу

 

и

 

распространять

 

его».

 

Бѣдствія,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

обрушиваюшіяся

 

на

 

человеческій

 

родъ,

 

происходите

 

отъ

 

того,

 

что

пренебрегли

 

властью

 

церкви

 

и

 

отвергли

 

ее».

 

Въ

 

энцикликѣ

 

о

 

сов-

ременныхъ

 

заблужденіяхъ

 

(1880

 

г.),

 

обращенной

 

противъ

 

соціа-

листовъ,

 

подвергается

 

осужденію

 

свѣтское

 

государство,

 

верховная

власть

 

народа

 

и

 

свѣтское

 

обученіе.

Энциклика

 

1880

 

года

 

о

 

христіанскомъ

 

бракѣ

 

требуете,

 

«за-

конодательной

 

п

 

судебной

 

власти»,

 

которою

 

церковь

 

пользуется

 

со

времени

 

христіанскихъ

 

императоровъ

 

и

 

отвергаете

 

«различіе,

 

уста-

навливаемое

 

сторонниками

 

свѣтской

 

верховной

 

власти,

 

которые

 

от-

дѣляютъ

 

брачный

 

договоръ

 

отъ

 

таинства,

 

предоставляя

 

утвержденіе

перваго

 

власти

 

и

 

произволу

 

государя».

Ученіе

 

объ

 

обществе,

 

какъ

 

основанномъ

 

на

 

свободномъ

 

со-

глашеніи,

 

«ложная

 

фплософія»

 

ХѴПІ

 

ст.,— „то,

 

что

 

называется im-

perium

 

populare —современнымъ

 

правомъ

 

и

 

верховною

 

властью

 

на-

рода", —подвергается

 

осужденію

 

въ

 

энцикликѣ

 

1881

 

г.

 

„о

 

проис-

хожденіи

 

гражданской

 

власти".

 

Энциклика

 

1884

 

г.

 

«о

 

сектѣ

 

мас-

соновъ» —осуждаетъ

 

ихъ,

 

какъ

 

«исполнителей

 

приказовъ

 

натурали-

стовъ»,

 

т.

 

е.

 

преверженцевъ

 

свѣтскаго

 

государства,

 

«отвергающихъ

чрезвычайно

 

спасительное

 

вліяніе

 

католической

 

религіи

 

на

 

законы

и

 

правительство»

 

и

 

«стремящихся

 

устроить

 

государство

 

всецѣло

внѣ

 

установленій

 

и

 

предписаній

 

церкви».

 

Она

 

воспроизводите

 

осу-

жденія

 

папы

 

Пія

 

IX.

Энциклика

 

1885

 

года

 

Immortale

 

Dei— „О

 

христіанккомъ

 

уст-

ройстве

 

государствъ" —осуждаетъ

 

притязаніе

 

искать

 

правилъ

 

для

гражданской

 

жизни,

 

внѣ

 

„одобренныхъ

 

церковью",

 

перечпсляетъ

заблужденія

 

„яоваго

 

права"

 

п

 

явно

 

напоминаетъ

 

осужденія

Syllabus'a
 

(каталога).
 

Энциклика
 

1886
 

г.
 

къ
 

венгерскимъ
 

епископамъ
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осуждаетъ

 

„школы,

 

называемый

 

нейтральными,

 

смешанными,

 

свет-

скими",

 

созданный

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ученики

 

выросли

 

„въ

 

полномъ

невѣдѣнін

 

священныхъ

 

предметовъ".

 

Въ

 

энциклнкѣ

 

1888

 

г.— „О

человѣческой

 

свободѣ" — осуждается

 

„столь

 

распространенная

 

и

столь

 

могущественная

 

школа

 

людей,

 

желающихъ

 

называться

либералами",— „исказители

 

либерализма",

 

которые

 

примѣняютъ

 

въ

политикѣ

 

начала

 

натурализма.

 

Въ

 

энцикликѣ

 

1889

 

года

 

„Объ

 

об-

ращеніи

 

къ

 

покровительству

 

св.

 

Іосифа

 

и

 

св.

 

Дѣвы

 

по

 

поводу

 

труд-

яыхъ

 

временъ",—Левъ

 

XIII

 

утверждаете,

 

что

 

настоящее

 

время

„едва

 

ли

 

менѣе

 

бѣдственно

 

для

 

христіанскаго

 

общества,

 

чѣмъ

 

самыя

злосчастныя

 

времена,

 

какія

 

оно

 

когда

 

либо

 

переживало".

Свободу

 

святого

 

престола

 

и

 

свободное

 

осуществленіе

 

духовной

власти

 

Левъ

 

ХПІ

 

считалъ

 

немыслимыми

 

безъ

 

свбтской

 

власти

 

папы

и

 

потому

 

постоянно

 

выступалъ

 

въ

 

защиту

 

интересовъ

 

папы,

 

заявляя

права

 

свои

 

на

 

свѣтскую

 

власть

 

и

 

протестуя

 

противъ

 

занятія

 

Рима,

Левъ

 

XIII,

 

по

 

нримѣру

 

своего

 

предшественника,

 

считалъ

 

себя

„нравствениымъ

 

плѣннпкомъ"

 

и

 

потому

 

не

 

выходилъ

 

за

 

предѣлы

Ватикана.

Итальянскаго

 

правительства

 

онъ

 

никогда

 

оффиціально

 

не

 

при-

знавалъ

 

и

 

не

 

извѣстилъ

 

его

 

даже

 

о

 

своемъ

 

вступленіи

 

на

 

престолъ.

Онъ

 

отказался

 

вступать

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

переговоры,

 

принять

 

законъ

 

о

гарантіяхъ

 

и

 

даже

 

содержаніе

 

по

 

цивильному

 

листу.

 

Левъ

 

ХПІ

энергично

 

опровергалъ

 

всѣ

 

время

 

отъ

 

времени

 

появлявшіяся

 

слухи

о

 

его

 

примнреніи

 

съ

 

королемъ.

 

Духовные

 

сановники

 

Курси

 

(1887

 

г.),

осмѣлившіеся

 

предложить

 

папѣ

 

примиреніе,

 

подверглись

 

его

 

строгому

осужденію.

 

Отношения

 

къ

 

королевскому

 

дворцу

 

были

 

настолько

обострены,

 

что

 

папа

 

отказывалъ

 

въ

 

нріемѣ

 

тѣмъ

 

католическимъ

государямъ,

 

которые

 

посещали

 

итальянскаго

 

короля,

 

и

 

Францъ-

Іосифъ

 

австрійскій,

 

какъ

 

католикъ,

 

въ

 

силу

 

такого

 

положенія

 

вещей,

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

могъ

 

отвѣтпть

 

визитомъ

 

итальянскому

 

королю

Враждебный

 

отношенія

 

Ватикана

 

къ

 

королевскому

 

дворцу

 

не

разъ

 

давали

 

пищу

 

слухамъ

 

о

 

иеренесеніи

 

папской

 

резиденціи

 

за

предѣлы

 

Италіи.

 

Такъ

 

было

 

въ

 

1883,

 

1884

 

и

 

1889

 

гг.

 

„Вѣрные",

продолжая

 

смотрѣть

 

на

 

папу,

 

какъ

 

на

 

рпмскаго

 

государя,

 

при

появленіи

 

его

 

передъ

 

народомъ,

 

встрѣчаютъ

 

его

 

криками:

„Еѵіѵа

 

papa

 

il

 

re!"

 

(„Да

 

здравствуете

 

папа-король!")

Въ

 

теченіе

 

XIX

 

столѣтія

 

западно-европейское

 

государство

отняло

 

у

 

католической

 

церкви

 

всю

 

матеріальную

 

власть,

 

отмѣнивъ

обязательность единства вѣры и установивъ свободу вѣроисповѣданія.
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Не

 

самѣчая,

 

что

 

освободительный

 

идеи

 

XIX

 

века

 

поколебали
фупдаментъ,

 

на

 

которомъ

 

покоилась

 

римская

 

курія,

 

она

 

стала

громить

 

„безбожную

 

Италію",

 

отвернувшуюся

 

отъ

 

Христа

 

и

 

Его
апостоловъ,

 

преемникомъ

 

которыхъ

 

папство

 

себя

 

считало.

 

Самымъ

ярымъ

 

представителемъ

 

этого

 

двнженія

 

явился

 

предшественник!,

Льва

 

XIII —Пій

 

IX,

 

на

 

глазах!,

 

котораго

 

нтальянскія

 

войска,

 

подъ

предводительством!,

 

своего

 

пароднаго

 

героя,

 

8

 

сентября

 

1870

 

г.

вступили

 

въ

 

Римъ,

 

норазивъ

 

такнмъ

 

образомъ

 

самое

 

сердце

 

папскихъ

владішій.

 

Этнмъ

 

замѣчательнѣйщимъ

 

моментомъ

 

въ

 

судьбахъ

 

италь-

янскаго

 

народа

 

и

 

былъ

 

вызванъ

 

къ

 

жизни

 

вопросъ

 

объ

 

отношеніи

папства

 

къ

 

свѣтской

 

власти

 

и,

 

вообще,

 

о

 

положенін

 

«ватнканскаго

узника».

Пій

 

IX

 

отвергал!,

 

все,

 

что

 

было

 

достигнуто

 

итальянским!,

народом!,

 

и

 

проповѣдыізалъ

 

безусловную

 

необходимость

 

возвращенія

къ

 

старому

 

режиму.

 

Эта

 

политика

 

создала

 

пропасть

 

между

 

нимъ

 

и

великими

 

державами,

 

сильно

 

повредила

 

его

 

собственному

 

дѣлу

 

и

грозила

 

уничтожить

 

послѣдпіс

 

остатки

 

панской

 

автономіи.

 

Вывести

римскую

 

курію

 

па

 

другую

 

дорогу

 

суждено

 

было

 

68-лѣтпему

 

Джоакнмо

Печчи,

 

сменившему

 

Пія

 

IX

 

на

 

паискомъ

 

престол!;.

 

Въ

 

его

 

лицѣ

католически!

 

міръ

 

обрѣлъ

 

духоішаго

 

главу,

 

сознавшаго,

 

что,

 

сосредо-

точнвъ

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

всю

 

церковную

 

власть,

 

создавъ

 

во

 

всѣхъ

парламентских!,

 

странахъ

 

католнческія

 

нартін,

 

подчиненный

 

одному

общему

 

центру,

 

увеличивъ

 

наличный

 

составъ

 

духовенства

 

бѣлаго

 

и

монашествующаго.

 

накопивъ

 

богатства

 

и

 

устронвъ

 

везді;

 

католичес-

кія

 

школы

 

всѣхъ

 

степеней,

 

папство

 

иріобрететъ

 

соціальное

 

п

 

полити-

ческое

 

могущество,

 

несомненно

 

превышающее

 

ту

 

офнціальную

 

власть,

которую

 

оно

 

потеряло.

 

Горячо

 

защищая

 

права

 

папы

 

на

 

свѣтскую

власть,

 

раздѣляя

 

идеи

 

Пія

 

IX,

 

проводя

 

ихъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

онцпклвкахъ,

 

Левъ

 

XIII

 

на

 

практик!;

 

с.гіідовалъ

 

совершенно

 

другой

политик!;.

Стараясь

 

прекратить,

 

а

 

не

 

продолжить

 

конфликта,

 

вмѣсто

 

тоги,

чтобы

 

вступать

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

правительствами,

 

онъ

 

встуиалъ

 

съ

ними

 

в!,

 

переговоры,

 

исключая,

 

конечно,

 

итальянскаго

 

правитель-

ства.

 

Съ

 

рѣдкимъ

 

тактомъ

 

пользуясь

 

политической

 

н

 

умственной

реакціей,

 

овладевшей

 

Европой

 

съ

 

конца

 

семидесятых!,

 

годовъ,

 

тамъ,

гдѣ

 

было

 

необходимо,

 

предусмотрительно

 

уступая

 

запросам!,

 

времени,

привлекая

 

угнетенных!,

 

проновѣдью

 

хрпстіанскаго

 

милосердія,

 

утом-

ленныхъ

 

шаткостью

 

обществеішыхъ

 

и

 

нравстненныхъ

 

идеаловъ

 

пере-

ходной эпохи— престижем!, непреходящей власти отъ Бога, сьумѣлъ
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поднять

 

обаяніе

 

папства

 

до

 

давно

 

невиданной

 

высоты

 

и

 

одинаково

укрѣшггь

 

значеніе

 

католической

 

церкви

 

и

 

ея

 

духовенства

 

въ

 

госу-

дарствахъ

 

Западной

 

Европы.

 

Льву

 

XIII

 

удалось

 

возобновить

 

прерван-

ныя

 

Шемъ

 

IX

 

сноптенія

 

съ

 

Швейцаріей,

 

Германіей

 

и

 

Россіей.

 

Во

Франціи,

 

во

 

время

 

борьбы

 

противъ

 

конгрегацій,

 

папа

 

избѣгалъ

разрыва,

 

ограничиваясь

 

одобреніемъ

 

протестов'!.

 

французскнхъ

епнскоиовъ

 

противъ

 

политики

 

Вальдека-Руссо

 

и

 

Комба,

 

и

 

только

 

въ

нослѣднее

 

время

 

папа

 

стадъ

 

рѣзко

 

критиковать

 

религіозную

 

политику

нынѣшняго

 

французскаго

 

кабинета

 

и

 

упрекать

 

его

 

въ

 

нарушеніи

даннаго

 

въ

 

І886

 

г.

 

слова

 

не

 

закрывать

 

монастырей

 

и

 

не

 

изгонять

монаховъ.

Политика

 

папы

 

имѣла

 

цѣлью

 

создать

 

въ

 

каждой

 

странѣ

 

силь-

ную

 

католическую

 

партію,

 

союзъ

 

съ

 

которой,

 

какъ

 

съ

 

политической

силой,

 

былъ

 

бы

 

желателенъ;

 

союзъ

 

этотъ

 

предлагался

 

взамѣнъ

 

усту-

пон/ь

 

церкви.

 

Шй

 

IX

 

властвовалъ

 

надъ

 

умами

 

ревностныхъ

 

католи-

ковъ

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

его

 

предшественники,

 

за

 

то

своему

 

преемнику,

 

Льву

 

ХШ,

 

онъ

 

оставилъ

 

въ

 

1878

 

году

 

тяжелое

наслѣдство

 

въ

 

видѣ,

 

такъ

 

называемаго,

 

«культуркампфа»

 

въ

 

Гер-

мании

 

Левъ

 

ХШ

 

путемъ

 

долгихъ

 

иереговоровъ

 

добился

 

постепенной

отмѣны

 

прннятыхъ

 

во

 

время

 

культурной

 

борьбы

 

мѣръ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

гражданскаго

 

брака

 

п

 

измѣненій

 

въ

 

прусской

   

конституціи.

Въ

 

Англіи

 

Левъ

 

ХШ

 

поддерживалъ

 

правительство

 

противъ

ирландской

 

агитаціи,

 

пославъ

 

въ

 

Ирландію

 

нунція,

 

выступившаго

 

въ

1888

 

году

 

противъ

 

«земельной

 

лиги».

 

Въ

 

Россіи

 

онъ

 

совѣтоваіъ

польскому

 

духовенству

 

повиноваться

 

правительству

 

и

 

въ

 

1895

 

году

добился

 

востановленія

 

русской

 

мпссіи

 

въ

 

Римѣ.

 

Во

 

Франціи,

 

послѣ

пораженія

 

консерваторовъ

 

въ

 

1889

 

г.,

 

онъ

 

пытался

 

образовать

католическую

 

нартію

 

(1891 — 1892

 

гг.)

 

и

 

повелѣлъ

 

католикамъ-

республиканцамъ

 

признать

 

конституцию,

 

съ

 

цѣлью

 

добиться

 

итмѣны

противорѣчащихъ

 

правамъ

 

церкви

 

законовъ.

 

Вмѣшавшись

 

такимъ

образомъ

 

во

 

внутреннюю

 

политику

 

государствъ,

 

папа

 

встрѣтилъ,

прежде

 

всего,

 

сопротивленіе

 

со

 

стороны

 

вождей

 

католическихъ

 

пар-

тій,

 

самостоятельно

 

руководнвшихъ

 

своими

 

партіями

 

(ирландцы

 

въ

1883

 

и

 

1887

 

гг.,

 

германскій

 

центръ —въ

 

1887

 

г.,

 

французскіе

 

кон-

серваторы— въ

 

1891

 

г.).

 

Вожди

 

отдѣлнли

 

вопросы

 

вѣры

 

отъ

 

сві.т-
скихъ

 

вопросовъ

 

и,

 

признавая

 

обязательность

 

повнновснія

 

папѣ,

во

 

первыхъ,

 

стояли

 

за

 

полную

 

самостоятельность;

 

во

 

вторыхъ,

пана

 

настаивать,

 

что,

 

„когда

 

политика

 

связана

 

ст.

 

церковными

 

ин-

тересами,

 
высшему

 
г.іавѣ

   
церкви

 
принадлежишь

 
право

   
определять
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наиболѣе

 

подходящій

 

способъ

   

защиты

 

ихъ",

   

и

 

міряне

   

не

 

имѣютъ

права

 

устанавливать

 

границъ

 

своему

 

послушанію

 

папѣ.

Монархическое

 

единство

 

религіознаго

 

управленія,

 

установлен-

ное

 

ватиканскимъ

 

соборомъ,

 

привело

 

къ

 

единству

 

политическаго

 

руково-

дительства.

Послѣ

 

попытки

 

соціальной

 

политики,

 

произведенной

 

германскимъ

правительствомъ,

 

Левъ

 

XIII

 

вмѣшался

 

въ

 

соціальное

 

двнженіе

 

своей

нашумѣвшей

 

въ

 

1891

 

тоду

 

энцикликой

 

ко

 

всѣмъ

 

архіепископамъ

 

и

еиископамъ

 

католической

 

церкви

 

„Rerum

 

поѵагнш" — „О

 

положенін

рабочихъ";

 

папа

 

утверждалъ,

 

что

 

только

 

церковь

 

можетъ

 

разрѣшить

рабочій

 

вопросъ.

 

Осуждалъ

 

соціализмъ,

 

порпцалъ

 

стачки,

 

проповѣды-

валъ

 

примиреніе

 

между

 

капиталомъ

 

и

 

трудомъ

 

(res

 

ot

 

opera),

 

одобрялъ

рабочія

 

корпораціи

 

ирекомендовалъ

 

основать

 

общество

 

по

 

частному

почину,

 

особенно —синдикаты

 

рабочнхъ-католиковъ.

 

Левъ

 

XIII

 

стре-

мился

 

присоединить

 

къ

 

католической

 

церкви

 

православный

 

церкви

и

 

въ

 

1894

 

году

 

обратился

 

съ

 

энцикликой

 

,,къ

 

государямъ

 

и

 

народамъ

вселенной",

 

приглашая

 

иравославныхъ,

 

и

 

далее

 

нротестанговъ,

 

соеди-

ниться

 

съ

 

католической

 

церковью.

 

Онъ

 

созвалъ

 

конференцію

 

для

подготовленія

 

уніи

 

и

 

обнародовалъ

 

уставъ

 

для

 

восточныхъ

 

церквей,

который

 

пожелаютъ

 

присоединиться

 

къ

 

Риму,

 

гарантируя

 

сохраненіе

ихъ

 

обрядовъ.

Эту

 

же

 

примирительную

 

политику,

 

которая

 

одна

 

только

 

можетъ

при

 

современном!,

 

строѣ

 

жизни,

 

обезпечить

 

существованіе

 

папства,

Левъ

 

XIII,

 

несомненно,

 

завѣщаетъ

 

и

 

своему

 

преемнику,

 

имя

 

кото-

будетъ

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

объявлено

 

будетъ

 

конклавомъ.

Левъ

 

XIII

 

извѣстенъ

 

и

 

какъ

 

покровитель

 

наукъ

 

и

 

искусствъ.

Въ

 

1883

 

году

 

онъ

 

открылъ

 

ватикапскіе

 

архивы

 

для

 

ученыхъ

изслѣдованій.

 

Какъ

 

писатель

 

покойный

 

папа

 

извѣстенъ

 

несколькими

полемико-богословскими

 

трактатами

 

и

 

нѣсколькими

 

написанными

 

изящ-

ной

 

латынью

 

стихотвореніями

 

(„Leouis

 

XIII

 

Pont.

 

Maximi

 

carmina").

Въ

 

Ватнканѣ,

 

вѣрномъ

 

своимъ

 

вѣковымъ

 

традиціямъ,

 

послѣ

смерти

 

иапы

 

Льва

 

XIII

 

для

 

избранія

 

его

 

преемника

 

единственный

теперь

 

въ

 

римской

 

церкви

 

посвященный

 

еще

 

папой

 

Шемъ

 

IX

 

карди-

налъ

 

Орелья-ди-Санъ-Стефано

 

созоветъ

 

коиклавъ.

 

Въ

 

первые

 

три

 

вѣка

папы

 

избирались

 

духовенствомъ

 

и

 

народомъ,

 

но

 

затѣмъ

 

это

 

право

перешло

 

къ

 

королю.

 

Въ

 

X

 

в.

 

на

 

паискій

 

престолъ

 

возводила

 

римская

знать.

 

Съ

 

XI

 

вѣка

 

началась

 

борьба

 

противъ

 

порабощенія

 

иапъ

римской

 

аристократіей

 

и

 

оппозиція

 

противъ

 

вліянія

 

германских'!,

императоровъ,

 
отъ

 
которыхъ

 
до

 
конца

 
XII

 
вѣка

 
зависѣло

 
утвержденіе
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выборовъ.

 

Съ

 

13

 

аирѣля

 

1059

 

г.

 

(латеранскій

 

соборъ)

 

папа

 

сталъ

сталъ

 

избираться

 

кардиналами,

 

составляющими

 

епархіальный

 

капн-

тулъ

 

римской

 

епископской

 

церкви.

Александр!,

 

III

 

точнѣе

 

регулировалъ

 

способъ

 

производства

наискнхъ

 

выборовъ.

 

Интриги

 

и

 

иромедленія

 

при

 

замѣщеніи

 

паи-

скаго

 

престола

 

были

 

устранены

 

на

 

ліонскомъ

 

соборѣ

 

Григоріемъ

X.

 

Съ

 

1271

 

года

 

пана

 

избирается

 

конклавомъ,

 

и

 

число

 

кардиналовъ

не

 

должно

 

превышать

 

70.

 

Занять

 

нанскій

 

престолъ

 

могъ

 

каждый

совершеннолѣтній

   

католпкъ,

   

независимо

   

отъ

   

его

   

національности.

На

 

иаискомъ

 

престол!;

 

перебывали:

 

15

 

фраіщузовъ,

 

13

 

грековъ,

8

 

сирійцевъ,

 

G

 

нѣмцевъ,

 

5

 

пспанцевъ,

 

1

 

англичанин!,,

 

1

 

португалецъ,

1

 

шведъ

 

и

 

др.

 

Сь

 

1378

 

г.

 

только

 

кардпналъ

 

можетъ

 

быть

 

избранъ

папой,

 

а

 

съ

 

1552

 

г. —

 

непремѣнно

 

итальянецъ.

Буллы

 

Шя

 

VI

 

и

 

Пія

 

УП

 

предоставляютъ

 

усмотрѣнію

 

карди-

наловъ

 

выборъ

 

мѣста

 

дія

 

конклавовъ,

 

разрѣшаютъ

 

предварительный

совѣщанія

 

избирателей

 

и

 

требуютъ

 

для

 

действительности

 

выборовъ

абсолютнаго

 

большинства

 

го.юсовъ,

 

находящихся

 

въ

 

живыхъ

 

карди-

наловъ

 

и

 

подачи

 

двухъ

 

третей

 

го.юсовъ,

 

явившихся

 

къ

 

избранію.

Порядка

 

избранія

 

касается

 

также

 

булла

 

Шя

 

IX

 

„Apostolicae

 

seclis

mimns"

 

28

 

мая

 

1873

 

года.

 

Немедленно

 

по

 

кончинѣ

 

папа

 

карди-

налъ-камсрлснго

 

въ

 

полиомъ

 

облаченін

 

отправляются

 

въ

 

папскій

дворецъ

 

для

 

оффнціальпаго

 

удостовѣренія

 

въ

 

кончине

 

личности

 

по-

чпвшаго,

 

а

 

также

 

для

 

принятія

 

отъ

 

maestro

 

di

 

camera

 

папскаго

перстня

 

и

 

печатей.

Въ

 

прнсутетвіи

 

всѣхъ

 

кардиналовъ

 

онъ

 

творить

 

краткую

 

мо-

литву

 

надъ

 

покойнымъ

 

и

 

затѣмъ

 

троекратно

 

ударяетт.

 

трупъ

 

по

 

лбу

легкимъ

 

серебряннымъ

 

молоточкомъ,

 

каждый

 

разъ

 

называя

 

иапу

по

 

имени,

 

которое

 

тотъ

 

носи.гь

 

до

 

папства.

Такъ

 

какъ

 

Левъ

 

ХШ

 

прежде

 

назывался

 

Іоакпмомъ,

 

и

 

нынѣш-

ній

 

камерлингъ

 

Оре.іья

 

будетъ

 

взывать

 

къ

 

нему:

 

Іоакимъ!

 

Іоакимъ!

Іоакпмъ!

 

А

 

не

 

иолучивъ

 

отвѣта,

 

возвѣстнтъ

 

предстоящимъ: —Папа,

во

 

истину,

 

скончался!

Только

 

послѣ

 

церемоніп

 

съ

 

молоткомъ

 

начинается

 

пасгояіцее

между царствіе,

 

ириготовленіс

 

къ

 

похороиамт,

 

и

 

конклаву.

 

Камер-

лингъ

 

вступаетъ

 

въ

 

отправленіе

 

своихъ,

 

хотя

 

и

 

временныхъ,

 

но

шнрокихъ

 

обязанностей.

 

Ему

 

тотчасъ

 

же

 

вручается

 

иапскій

 

пер-

стень

 

съ

 

печатью — Гапеііо

 

del

 

pescatore

 

(кольцо

 

ловца,

 

т.

 

е.

 

св.

Петра)
 

и

 
свинцовая

 
печать

 
(plonibo),

   
которой

   
обыкновенно

  
отмѣ-



562

чается

 

(штемпелюется,— Bollo,

 

отсюда

 

нзвѣстнос

 

выраженіе

 

«нап-

екая

 

булла»)

 

всякое,

 

исходящее

 

лично

 

отъ

 

паны,

 

письменное

 

иове-

лѣніе.

Коллегія

 

кардиналовъ

 

избираешь

 

трехъ

 

иомощниковъ

 

карди-

налу-камерленго

 

(кардішала-еиискона,

 

кардинала-священннка,

 

и

 

кар-

динала- діакона),

 

которые

 

переизбираются

 

черезъ

 

каждый

 

три

 

дня

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

кардиналъ-камерленго

 

являются

 

высшею

 

властью

 

до

 

нз-

бранія

 

новаго

 

папы.

На

 

третій

 

день

 

открываются

 

конгреганціи

 

кардиналовъ:

 

въ

первой

 

прочитываются

 

буллы,

 

касающіяся

 

избранія

 

папы,

 

и

 

раз-

ламываются

 

перстень

 

и

 

печати

 

покойнаго

 

папы.

Слѣдующія

 

конгрегаціи

 

издаютъ

 

иостановленія

 

относительно

собранія

 

конклава.

На

 

десятый,

 

самое

 

позднее —на

 

двенадцатый

 

день,

 

вся

 

колле-

гія

 

кардиналовъ.

 

съ

 

соблюденіевъ

 

предписанныхъ

 

обрядовъ,

 

соби-

рается

 

на

 

конклавъ.

 

Кардиналы

 

уединяются

 

въ

 

спеціально

 

устраи-

ваемый

 

для

 

нихъ

 

въ

 

Ватикане

 

ке.ііи;

 

послѣднія

 

расположены

 

въ

рядъ

 

и

 

отделяются

 

одна

 

отъ

 

другой

 

лишь

 

шерстяными

 

завѣсами;

всѣ

 

лишніе

 

входы

 

въ

 

помѣщеніе,

 

гдѣ

 

устроены

 

кельи,

 

замуровыва-

ются,

 

оставшаяся

 

двери

 

запираются

 

двойными

 

запорами,

 

и

 

весь

соблюдаемый

 

во

 

время

 

конклава

 

порядокъ

 

нанравленъ

 

къ

 

обезие-

ченію

 

строго

 

обду.маннаго

 

и

 

чуждаго

 

всякаго

 

внѣпшяго

 

вліянія

 

го-

лосовали.

 

Подача

 

голосовъ

 

начинается

 

на

 

третій

 

день

 

и

 

совер-

шается

 

письменно

 

въ

 

капеллѣ,

 

въ

 

которой

 

кардиналы

 

собираются

ежедневно

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра;

 

первые

 

дни

 

голосованіе

 

нмѣетъ

 

лишь

предварительный

 

характер'1,,

 

пока

 

путемъ

 

соглашенія

 

не

 

составится

требуемое

 

для

 

действительности

 

выборовъ

 

большинство

 

3 /з

 

голосовъ;

при

 

этомъ

 

Франція,

 

Австрія

 

и

 

Исианія

 

нмѣюгь

 

по

 

одному

 

разу

 

от-

вергнуть

 

намѣченнаго

 

кандидата

 

(sententia

 

cxclusiva),

 

но

 

до

 

по-

лученія

 

имъ

 

2 /з

 

голосовъ.

 

Избранный

 

въ

 

папы

 

объявляетъ

 

имя,

которое

 

онъ

 

намѣренъ

 

носить,

 

облачается

 

въ

 

папское

 

одѣяніе

 

и

даетъ

 

первое

 

благословеніе

 

коллегін

 

кардиналовъ,

 

после

 

чего

 

при-

нимаешь

 

иривѣтствія

 

отъ

 

иослѣднихъ

 

п

 

перстень

 

отъ

 

кардинала-

камерленго.

 

Первый

 

кардиналъ-діаконъ,

 

по

 

нринесеніи

 

клятвы

 

по-

слушанія,

 

отправляется

 

въ

 

церковъ,

 

Св.

 

Петра,

 

чтобы

 

возвѣстить

народу

 

о

 

состоявшемся

 

избраніи.

 

Въ

 

сопровождены

 

всѣхъ

 

карди-

наловъ

 

туда-же

 

торжественно

 

несутъ

 

новонзбраннаго;

 

передъ

 

алта-

ремъ,

 

при

 

хорѣ

 

„Те

 

Deum

 

lauuamus"

 

онъ

 

принимаетъ

 

ноклоненіе

отъ

 
кардиналовъ.

 
благословляешь

  
собравшійся

  
народъ

   
и,

   
сложивъ
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съ

 

себя

 

облаченіе,

 

отправляется

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомт,

   

въ

 

свою

   

ре-

зиденцію.

Римская

 

святая

 

коллегія,

 

т.

 

е.

 

совѣтъ

 

кардиналовъ,

 

которому

предстоишь

 

выборъ

 

папы,

 

состоптъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

изъ

 

75

кардиналовъ.

 

Между

 

ними

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

моложе

 

00

 

лѣтъ.

 

Всѣ

кардиналы —итальянцы

 

рьяные

 

иатріоты

 

въ

 

смыслѣ

 

привязанности

къ

 

Италіи,

 

какъ

 

странѣ,

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

ирнзнанія

 

за

 

итальянскнмъ

духовенствомъ

 

болынихъ

 

достоинствъ

 

и

 

болыпаго

 

значенія,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

иностранцами.

 

Новый

 

папа,

 

подобно

 

своимъ

 

предшествен-

никамъ,

 

будетъ,

 

конечно,

 

тоже

 

итальянецъ.

Вмѣшательство

 

въ

 

иапскіе

 

выборы

 

постороннихъ,

 

кромѣ

 

карди-

наловъ,

 

лицъ,

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

анаѳему.

За

 

избраніемъ

 

папы

 

слѣдуетъ

 

въ

 

тошь

 

же

 

день

 

или

 

несколько

дней

 

спустя

 

торжественное

 

посвященіе

 

(consecratio)

 

п

 

коропованіе

или

 

интронизація

 

новаго

 

папы.

 

Съ

 

этого

 

момента

 

онъ

 

считаешь

время

 

своего

 

правленія.

 

Новый

 

папа

 

будетъ

 

носить

 

имя

 

Льва

 

XIV,

и

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

избраннымъ

 

окажется

 

камерленго

Орелья,

 

послѣдній

 

будетъ

 

называться

 

Піемъ

 

X,

 

такъ

 

какъ

 

это

единственный

 

оставшійся

 

въ

 

живыхъ

 

кардиналъ,

 

посвященный

 

въ

этошь

 

санъ

 

Піемъ

 

IX.

                                           

(„Пр-

 

Кр.").

Обычаи

 

и

 

торжества

 

при

 

выборѣ

 

папы. —Впервые

 

рптуалъ

пзбранія

 

новаго

 

папы

 

былъ

 

установленъ

 

на

 

ліонскомъ

 

соборѣ

1274

 

г.

 

папоіі

 

Григоріемъ

 

X;

 

тутъ

 

лее

 

былъ

 

учрежденъ

 

н

 

кон-

клавъ,

 

а

 

право

 

избранія

 

паны

 

было

 

предоставлено

 

исключительно

коллегін

 

кардиналовъ

 

еще

 

въ

 

1179

 

г.

 

папой

 

Александром!,

 

ПТ.

 

Такъ

какъ

 

ритуалъ,

 

съ

 

незначительными

 

измѣнѳніямп,

 

сохранился

 

и

 

до

нашпхъ

 

дней,

 

мы

 

приведемъ

 

наиболѣе

 

интересный

 

и

 

важный

 

по-

дробности

 

его.

Какъ

 

только

 

папа

 

испустишь

 

послѣдніп

 

вздохъ,

 

объ

 

этомъ

прежде

 

всего

 

увѣдомляютъ

 

кардпнала-камерлинга.

 

Кардвналъ-

камерлингъ

 

въ

 

фіолетовомъ

 

облаченіп

 

и

 

въ

 

сопровождены

 

клирп-

ковъ

 

отправляется

 

во

 

дворецъ,

 

въ

 

комнату

 

гдѣ

 

лежишь

 

покоіінпкъ,

и

 

троекратно

 

называешь

 

его

 

но

 

имени.

 

Не

 

получивъ

 

отвѣта

 

онъ

вмѣстѣ

 

съ

 

папекпмъ

 

нотаріусомъ

 

составляетъ

 

иротоколъ

 

о

 

смерти.

Подписавъ

 

его.

 

онъ

 

требуешь

 

отъ

 

иапскаго

 

оберъ-камергера

 

пас-

тырски!

 

перстень

 

съ

 

печатью

 

и

 

всѣ

 

другія

 

печати

 

и,

 

въ

 

присут-

ствіи

 

остальныхъ

 

кардиналовъ,

 

ломаетъ

 

кольцо,

 

а

 

штемпеля

 

на

нечатяхъ

 

дѣлаетъ

 

негодными

 

къ

 

употребление.

 

До

 

выбора

 

новаго

папы

 
кардиналъ-камерлингъ

 
является

 
его

    
замѣстителемъ,

   
а

   
въ
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помощь

 

ему

 

коллегія

 

кардиналовъ

 

даешь

 

кардинала-епископа

 

кар-

динала-священника

 

и

 

кардинала-діакона,

 

которые

 

смѣняются

каждые

 

три

 

дня.

 

Черезъ

 

три

 

дня

 

по

 

кончннѣ

 

папы

 

десять

 

карди-

нальскихъ

 

конгрегацій

 

начинаютъ

 

готовиться

 

къ

 

выборамъ—

 

каждая

по

 

своему.

 

Всѣ

 

мельчайшія

 

подробности

 

этихъ

 

приготовленій

 

пред-

писаны

 

уставомъ.

На

 

десятый,

 

самое

 

позднее,

 

на

 

двѣнадцатый

 

день

 

по

 

кон-

чине

 

папы,

 

предавъ

 

тѣло

 

землѣ,

 

кардиналы

 

собираются

 

въ

 

соборѣ

св.

 

Петра,

 

и

 

кардиналъ-деканъ

 

открываешь

 

конклавъ

 

молебномъ

св.

 

Духу.

 

Затѣмъ

 

одинъ

 

изъ

 

кардиналовъ —по

 

выбору —дѳржитъ

рѣчь

 

къ

 

коллегіи,

 

указывая

 

на

 

важное

 

значеніе

 

предстоя щихъ

выборовъ

 

и

 

увѣщевая

 

кардиналовъ

 

остановить

 

свой

 

выборъ

 

на

достонномъ.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

кардиналы

 

собираются

 

въ

 

какой

 

нибудь

часовнѣ

 

или

 

церкви

 

и

 

оттуда

 

же

 

торжественной

 

процессіей

 

идутъ

въ

 

конклавъ.

 

Во

 

главѣ

 

шествія — церемоніймейстеръ

 

съ

 

распяті-

емъ

 

въ

 

рукахъ;

 

за

 

нпмъ

 

кардиналы

 

парами,

 

размѣщенные

 

по

тремъ

 

разрядамъ

 

и

 

ио

 

возрасту,

 

и,

 

наконѳцъ,

 

свита—папская

гвардія,

 

швейцары

 

и

 

нобнли.

 

Впереди

 

Распятія

 

шествуютъ

 

карди-

нальскіе

 

слуги

 

и

 

пѣвческая

 

капелла

 

съ

 

пѣніемъ

 

«Veni

 

creator

spiritus».

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

конклавъ

 

кардиналы

 

опять-таки

 

идутъ

первымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

часовню,

 

гдѣ

 

позже

 

будетъ

 

происходить

scrutinium,

 

т.

 

е.

 

тайные

 

выборы.

 

Помолившись,

 

прослушавъ

 

чте-

ніе

 

регламента

 

выборовъ

 

и

 

нрисягнувъ

 

соблюдать

 

его,

 

кардиналы

могушь

 

разойтись

 

по

 

домамъ,

 

но

 

вечеромъ

 

должны

 

опять

 

вер-

нуться

 

въ

 

конклавъ,

 

который

 

весь

 

этотъ

 

день

 

остается

 

открытымъ.

Лишь

 

около

 

полуночи,

 

по

 

звонку

 

церемоніймейстера,

 

всѣ

 

посто-

ронне

 

должны

 

покинуть

 

конклавъ,

 

и

 

дворцовый

 

маршалъ

 

въ

 

при-

сутствіп

 

кардиналовъ,

 

торжественно

 

запираетъ

 

его.

Слово

 

«конклавъ»

 

(въ

 

первоначальномъ

 

значеніи — покой,

комната)

 

обозначаетъ

 

собой

 

не

 

только

 

помѣщеніе,

 

гдѣ

 

собираются

кардиналы

 

для

 

избранія

 

папы,

 

но,

 

въ

 

нереносномъ

 

смыслѣ,

 

и

 

са-

мое

 

избраніѳ.

 

По

 

уставу

 

Григорія

 

X

 

(1274

 

г.)

 

конклавъ

 

долженъ

состоять

 

изъ

 

одного

 

неперегоролсеннаго

 

покоя

 

и

 

имѣть

 

одинъ

только

 

входъ,

 

къ

 

которому,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

кардиналы

 

всѣ

 

ока-

лсутся

 

въ

 

сборѣ,

 

приставляется

 

стража.

 

Помѣщеніе

 

въ

 

Ватикапѣ,

отведенное

 

для

 

конклава,

 

идетъ

 

отъ

 

галлереи,

 

гдѣ

 

папа

 

благе

словляетъ

 

пилигримовъ,

 

вправо.

 

Въ

 

этомъ

 

ломѣщеніи

 

столько

 

ке-

лій

 

или

 

комнашь,

 

сколько

 

кардиналовъ

 

прннимаютъ

 

участіе

 

въ

конклавѣ.

 
Стѣны

 
досчатыя,

 
задрапированный

 
сукномъ.

 
Въ

 
каждой
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кельѣ

 

два

 

отдѣленія:

 

побольше

 

для

 

кардирала,

 

поменьше —для

 

его

свиты

 

и

 

сбоку

 

еще

 

двѣ

 

комнатки —часовенка

 

и

 

столовая.

 

Кельи

идутъ

 

вдоль

 

галлереи

 

н

 

освѣщаются

 

неболынимъ

 

окогаечкомъ,

выходящимъ

 

въ

 

эту

 

галлерею;

 

каждая

 

келья

 

занимаешь

 

простран-

ство

 

около

 

20

 

кв.

 

фут.

 

Нижній

 

рядъ

 

оконъ

 

галлереи

 

забить

 

такъ,

что

 

въ

 

келіяхъ

 

темновато.

 

На

 

дверяхъ

 

каждой

 

гербъ

 

кардинала

и

 

нумеръ,

 

вынимаемый

 

по

 

жребію.

 

Кельи

 

различаются

 

между

 

со-

бой

 

также

 

цвѣтомъ,

 

обивки:

 

въ

 

кельяхъ

 

кардиналовъ,

 

поставлен-

ныхъ

 

самимъ

 

покойнымъ

 

папой,

 

обивка

 

фіолетовая;

 

у

 

остальныхъ

красная

 

или

 

зеленая.

 

Комнатки

 

не

 

велики,

 

и

 

потому

 

мебель

 

въ

нихъ

 

только

 

самая

 

необходимая.

 

Сторожатъ

 

конклавъ

 

предать,

 

гу-

бернаторъ

 

и

 

панскій

 

маршалъ.

 

Должность

 

маршала

 

наслѣдственна

и

 

пожалована

 

была

 

еще

 

Климентомъ

 

XI

 

княжскому

 

дому

 

Киджи.

(Cliigi).
Когда

 

кардиналы

 

всѣ

 

соберутся,

 

всѣ

 

входы

 

и

 

окна

 

заклады-

вають

 

камнями;

 

незабитой

 

остается

 

одна

 

только

 

дверь,

 

запертая

двумя

 

разными

 

замками

 

изнутри

 

и

 

снаружи.

 

Ключъ

 

отъ

 

внутрен-

него

 

замка

 

хранится

 

у

 

губернатора

 

конклава,

 

отъ

 

наружнаго —у

оберцеремоніймейстера.

 

Въ

 

этой

 

двери

 

одно

 

только

 

окошечко,

 

а

 

въ

прилегающей

 

къ

 

нему

 

стѣнѣ—четыре

 

отверстія

 

со

 

ставнями

 

на

шарнирахъ,

 

какъ

 

въ

 

монастыряхъ.

 

Черезъ

 

эти

 

отверстія

 

карди-

наламъ

 

дается

 

пища.

 

Цаже

 

иностранные

 

послы,

 

требующіё

 

ауден-

ціи,

 

могутъ

 

сообщаться

 

съ

 

кардиналами

 

только

 

черезъ

 

окошечко.

Наружная

 

дверь —главный

 

входъ —ведущая

 

въ

 

блнжайінія

 

къ

 

кон-

клаву

 

залы,

 

также

 

заперта

 

изнутри

 

и

 

снаружи,

 

и

 

ключи

 

отъ

отъ

 

нея

 

у

 

маршала

 

и

 

кардинала

 

камерлинга.

 

Невдалекѣ

 

отъ

 

глав-

наго

 

входа

 

еть

 

еще

 

боковая

 

дверь,

 

отпираемая

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

какой-нибудь

 

посолъ

 

или

 

командоръ

 

ордена

 

допу-

щенъ

 

къ

 

ауденціи,

 

или

 

же

 

если

 

нужно

 

вынестп

 

изъ

 

конклава

 

за-

хворавшаго

 

кардинала.

 

Кромѣ

 

двухъ

 

ключей,

 

наружная

 

входная

дверь

 

запирается

 

еще

 

висячимъ

 

замкомъ,

 

ключъ

 

отъ

 

котораго

 

у

оберцеремоніймейстра.

 

Всѣ

 

входы,

 

ведущіе

 

на

 

галлереи

 

Ватикана,

охраняются

 

швейцарами.

 

Кромѣ

 

кардиналовъ,

 

въ

 

конклавѣ

 

сидятъ

взаперти

 

конклависты:

 

священники

 

изъ

 

свиты

 

кардиналовъ,

 

два

врача

 

и

 

одинъ

 

хирургъ,

 

аптекарь,

 

цирюльники,

 

различнаго

 

рода

слуги,

 

четыре

 

церемонійместра,

 

секретари

 

святѣйшеп

 

коллегін,

нѣсколько

 

іеромонаховъ-исновѣднпковъ,

 

плотникъ

 

или

 

столяръ

 

и

каменыцикъ.

 

Всѣ

 

они

 

по

 

вступленіп

 

въ

 

конклавъ,

 

клянутся

 

не

выдавать

 

его

 

тайнъ.

 

Внутренняя

 

и

 

наружная

 

охрана

 

конклава

чрезвычайно

 
строгая,

 
и

 
всѣ

 
предиисанія

 
относительно

 
ея

    
соблю-
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даются

 

въ

 

точности.

 

Въ

 

первый-же

 

вечеръ

 

кардиналы,

 

деканъ

 

и

камѳрлингъ

 

съ

 

зажженными

 

свѣчами

 

обходятъ

 

конклавъ,

 

чтобы

убѣдиться,

 

что

 

регламевтъ

 

нигдѣ

 

не

 

нарушенъ.

Въ

 

первый

 

день

 

по

 

закрытіи

 

конклава

 

кардинальскія

 

ком-

миссіи

 

даютъ

 

аудіенціи

 

посламъ

 

у

 

вышеувомянутаго

 

окошечка,

 

по

установленному

 

церемоніалу.

 

На

 

другой

 

день

 

кардпналъ-деканъ

служить

 

обѣдню

 

и

 

всѣ

 

кардиналы

 

причащаются

 

Св.

 

Таииъ.

 

Только

на

 

другой

 

день

 

начинаются,

 

собственно,

 

избирательный

 

засѣданія

въ

 

Сикстинской

 

каиеллѣ.

 

Здѣсь

 

иорядокъ

 

таковъ:

 

каждое

 

утро

 

въ

6

 

часовъ,

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни,

 

церемоніймейстеръ,

звоня

 

въ

 

колокольчикъ,

 

обходить

 

весь

 

конклавъ,

 

призывая

 

ad

capellam

 

domini.

 

Съ

 

послѣдннмъ

 

звонкомъ

 

одинъ

 

изъ

 

конклавнетовъ

вносить

 

въ

 

капеллу

 

письменный

 

принадлелености

 

каждаго

 

карди-

нала,

 

другой — мантіи,

 

въ

 

который

 

облачаются

 

кардиналы,

 

вступая

въ

 

капеллу.

 

Поль

 

и

 

мѣсто

 

для

 

кардиналовъ

 

обтянуты

 

зеленымъ

сукномъ;

 

передъ

 

кал;дымъ

 

кресломъ —конторка

 

съ

 

гербомъ

 

пользу-

ющегося

 

ею

 

кардинала.

 

Налѣво

 

отъ

 

входа

 

къ

 

вверху

 

стола

 

сидптъ

первый

 

кардиналъ;

 

направо,

 

паиротивъ

 

его—кардиналъ-діаконъ.

Въ

 

6

 

часовъ

 

пополудни

 

церемоніймейстеръ

 

звонкомъ

 

даетъ

 

знакъ,

что

 

кардиналы

 

могутъ

 

разойтись

 

по

 

своимъ

 

кельямъ,

Голоса

 

обыкновенно

 

подаются

 

на

 

билетикахъ;

 

для

 

избранія

необходимы

 

двѣ

 

трети

 

голосовъ.

 

Иногда

 

бываешь,

 

что

 

всѣ

 

карди-

налы,

 

безъ

 

выбора,

 

единодушно

 

привѣтствуютъ

 

одного

 

изъ

 

своей

среды,

 

признавая

 

его

 

папой;

 

но

 

это

 

исключеніе.

 

Бываютъ

 

такнее

выборы

 

черезъ

 

посредство

 

одного

 

или

 

нѣсколько

 

кардиналовъ,

 

ко-

торыхъ

 

остальные

 

уполномочиваютъ

 

отъ

 

имени

 

всѣхъ

 

избрать

папу.

 

При

 

выбрѣ

 

подачей

 

голосовъ

 

кардиналы

 

собираются

 

двалсды

въ

 

день,

 

пока

 

у

 

одного

 

не

 

наберется

 

необходимое

 

большинство

голосовъ.

Калсдая

 

мелочь

 

нредусмотрѣна

 

и

 

всѣ

 

иредписанія,

 

самыя

тягостный,

 

въ

 

точности

 

выполняются.

 

Посреди

 

избирательной

 

ка-

пеллы

 

стоить

 

длинный

 

столь;

 

на

 

двухъ

 

ниленихъ

 

концахъ

 

его

 

двѣ

вазы

 

съ

 

бѣлыми

 

билетиками;

 

по

 

срединѣ

 

стола

 

двѣ

 

чаши,

 

куда

кладутъ

 

билетики

 

съ

 

именами,

 

шкатулка

 

съ

 

отверстіемъ

 

въ

видѣ

 

щели

 

и

 

мѣшочекъ,

 

куда

 

младшій

 

изъ

 

кардиналовъ

 

бросаешь

шарики

 

съ

 

именами

 

всѣхъ

 

кардиналовъ.

 

Изъ

 

послѣдняго

 

выни-

маются

 

девять

 

шариковъ

 

и,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

выбираются

 

по

 

лсре-

бію

 

три

 

скрутатора,

 

три

 

ревизора

 

и

 

три

 

больничные

 

слулсителя.

Скрутаторы

 

сидятъ

 

за

 

столомъ

 

носрединѣ

 

и

 

развертываютъ

 

изби-

рательные

 
билетики.



567

ІпГіппіегі

 

собираютъ

 

голоса

 

больныхъ

 

кардиналовъ

 

пли

 

впи-

сываютъ

 

имена

 

вмѣсто

 

тѣхъ,

 

которые

 

по

 

старости

 

сами

 

писать

 

не

могутъ.

 

Больничные

 

служители

 

просовываютъ

 

бплетпки

 

въ

 

щель

шкатулки.

 

Трое

 

ревизоровъ

 

контролируютъ

 

скрутаторовъ.

 

Весь
ототъ,

 

такъ

 

сказать

 

избирательный

 

комитетъ

 

обязанъ

 

заботиться
о

 

томъ,

 

чтобы

 

выборы

 

происходили

 

съ

 

полнымъ

 

соблюденіемъ
церемоніала

 

и

 

формы.

 

Если

 

подсчетъ

 

голосовъ

 

не

 

даль

 

требуемаго
числа

 

въ

 

пользу

 

одного,

 

билетики

 

сншгаются

 

съ

 

прпмѣсью

 

еѣро-

ватаго

 

сѣна,

 

и

 

синій

 

дымъ

 

показываетъ

 

рпмлянамъ,

 

олеидающпмъ

на

 

площадп,

 

что

 

голосованіе

 

не

 

дало

 

никакихъ

 

релультатовъ.

 

На-
протпвъ,

 

если

 

достигнуто

 

требуемое

 

большинство,

 

билетики

 

жгутъ

безъ

 

примѣси

 

сѣна,

 

такъ

 

что

 

дымъ

 

поднимается

 

легкій

 

и

 

бѣлыіі.

Это

 

первый

 

знакъ,

 

что

 

выборы

 

папы

 

благополучно

 

состоялись.

Римляне

 

радостно

 

прпвѣтствуютъ

 

этотъ

 

бѣлый

 

дымокъ.

Если

 

большинство

 

долго

 

не

 

набирается,

 

кардиналы,

 

получпв-

шіе

 

по

 

одному

 

голосу,

 

пмѣютъ

 

право

 

передать

 

его

 

другому

 

канди-

дату.

 

Это

 

называется

 

голосованіе

 

посредствомъ

 

асседо

 

(уступаю).
Избирательный

 

бюллетень —полоса

 

бумаги

 

въ

 

0

 

дюймовъ

 

ширины

и

 

5

 

длины,

 

разлинованная

 

на

 

S

 

клѣтокъ.

 

Въ

 

первой

 

клѣткѣ

 

ста-

вится

 

фамнлія

 

выбирающаго,

 

далѣе — имя

 

избираема™

 

кардинала.

Билетнкъ

 

свертывается

 

такпмъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

первой

 

фамиліп
не

 

было

 

видно.

 

На

 

наружной

 

сторонѣ

 

бплетпка

 

разныя

 

укра-

шенія,

 

чтобы

 

нельзя

 

было

 

прочесть

 

написаннаго

 

внутри.

Какъ

 

ни

 

строго

 

охраняется

 

конклавъ,

 

все-же

 

въ

 

него

 

имѣютъ

доступъ

 

кардиналы,

 

прибывающіе

 

изъ

 

чулшхъ

 

странъ.

 

Кромѣ

 

того,

кардиналамъ

 

ежедневно

 

прнносятъ

 

пищу,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

самомъ

конклавѣ

 

для

 

кухни

 

мѣста

 

нѣтъ.

 

Эта

 

процедура

 

также

 

обстав-
ляется

 

очень

 

торяеественно.

 

Гофмейстеръ,

 

отворпвъ

 

ставень,

 

громко

выкликиваешь

 

имя

 

того

 

пли

 

другого

 

кардинала;

 

изнутри

 

подходить

къ

 

отверстію

 

одинъ

 

изъ

 

конклавистовъ,

 

принимаетъ

 

блюда

 

и

 

ста-

вить

 

ихъ

 

на

 

грѣлки.

 

Делеурный

 

прелатъ

 

осматриваешь

 

каждое

кушанье —нѣтъ-ли

 

внутри

 

письма

 

или

 

записки.

 

По

 

той

 

лее

причинѣ

 

всѣ

 

сосуды

 

доллшы

 

быть

 

прозрачнаго

 

отекла

 

и

безъ

 

футляровъ.

 

Послѣ

 

передачи

 

блюдъ

 

ставень

 

опять

 

закры-

вается.

Когда

 

папа

 

пзбранъ,

 

всѣ

 

участники

 

конклава

 

склоняются

передъ

 

нимъ,

 

цѣлуя

 

ему

 

ногу.

 

Затѣмъ

 

его

 

святѣпшество

 

уходить

въ

 

келію

 

и

 

остается

 

тамъ,

 

пока

 

все

 

не

 

будетъ

 

приготовлено

 

къ

оффпціалъному

 

поклоненію.

 

Тогда,

 

новый

 

папа

 

въ

 

полномъ

 

парад-

номь

 

облаченіи

 

п

 

во

 

всѣхъ

 

зпакахъ

 

своего

 

достоинства

 

вступаешь

въ

 

Сикстинскую

 

капеллу

 

и

 

предъ

 

алтаремь

 

принимаетъ

 

поклоне -

віе

 

всѣхъ

 

кардиналовъ,

 

цѣ.тующпхъ

 

ему

 

ногу

 

и

 

руку

 

и,

 

затѣмъ,

обнимающпхъ

 

его.

 

Третье

 

публичное

 

поклоненіе

 

происходишь

 

улее

въ

 

соборѣ

 

св.

 

Петра

 

съ

 

большой

 

торлеественностыо.

 

Здѣсь

 

лее,

 

въ

елѣдующій

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

совершается

 

коро-

нованіе

 

св.

 

отца

 

на

 

большомъ

 

алтарѣ,

 

съ

 

пышными

 

церемоніямн
и

 
торлеественным'ь

 
шествіемъ,

 
во

 
время

 
котораго

 
папу

 
несутъ

 
на
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носплкахъ

 

подъ

 

балдахиномъ.

 

Затѣмъ

 

папу

 

усаживаютъ

 

на

 

тронь,

видимый

 

всей

 

собравшейся

 

толпѣ,

 

и

 

первый

 

кардиналъ-діаконъ
возлагаешь

 

на

 

его

 

голову

 

тройную

 

корону

 

(тіару).

 

По

 

прочтеніи
всѣхъ

 

полагающихся

 

молитвъ,

 

папа

 

встаетъ

 

и

 

благословляетъ

 

со-

бравшихся,

 

а

 

затѣмъ

 

удаляется

 

въ

 

свой

 

покой.

«Петербуріск.

 

Жизнь-».

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

1 3

 

ію.ія—воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Сѵмеоігъ

 

Болсественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослулсеяіи

 

священниковъ:

 

Д.

 

Страхов-
скаго,

 

Е.

 

Краснокутскаго

 

и

 

іеромоиаховъ:

 

Сергія

 

и

 

Фотія,
за

 

литургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона—псаломщпкъ

 

Лео-
нид!,

 

Новицкін.

—

   

14

 

іюля

 

—

 

понедѣльникъ.

 

По

 

случаю

 

открытія

 

Екате-
ршюславскпмъ

 

земствомъ

 

общеобразователыіыхъ

 

курсовъ

 

Его
Преосвященствомъ

 

совершено

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

въ

Екатерішославскомъ

 

Горномъ

 

училпщѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

про-

тоіереевъ;

 

П.

 

Доброхотова,

 

В.

 

Осгрогорскаго

 

и

 

священпиковъ:

Д.

 

Страховскаго

 

п

 

Н.

 

Рубанистаго;

 

передъ

 

молебномъ

 

Его
Преосвященствомъ

 

произнесена

 

рѣчь.

—

   

18

 

іюля — пятница,

 

капунъ

 

праздника

 

открытія

 

мо-

щей

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Серафима

 

Саровскаго

 

пустын-

ника.

 

Его

 

Преосвященство

 

всенощное

 

бдѣніе

 

совершалъ

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

со.служеніи

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Добро-
хотова,

 

Н.

 

Попова,

 

Ил.

 

Верещащеаго

 

и

 

священниковъ:

 

Д.
Страховскаго,

  

А.

 

Одинцова,

 

Н.

  

Иванова

 

и

 

Н.

 

Дворникова.

—

   

1 9

 

іюля — суббота,

 

праздншеъ

 

открытія

 

мощей

 

пре-

подобнаго

 

старца

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца.

 

Его

 

Прео-
священство

 

Болеественную

 

лптургію

 

совершалъ

 

въ

 

каоедраль-

номъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужепіи

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Доброхотова,

 

Ѳ.

Россипскаго,

 

Н.

 

Попова,

 

П.

 

Гуляшщкаго,

 

Ил.

 

Верещацкаго
и

 

священниковъ:

 

А.

 

Одинцова,

 

Е.

 

Краснокутскаго,

 

Г.

 

Бѣлин-

скаго,

 

А.

 

Орлова,

 

Ф.

 

Гераскевича,

 

Н.

 

Иванова

 

й

 

Н.

 

Двор-
никова.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

сослулсеніи
городского

 

духовенства

 

совершено

 

преподобному

 

отцу

 

нашему

Серафиму

 

молебствіе.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

въ

 

книжный

 

сшдъ

ПОСТУПИЛИ

 

НОВЫЯ

 

КНИГИ:
Свящ.

  

Г.

  

Петрова,

 

Братья

 

писатели,

  

ц........ 50

  

к.

»

                 

»

         

Школа

 

и

 

жизнь,

 

ц....... 50

   

»

»

                  

»

         

По

 

стопамъ

 

Христа

 

П-я

 

п.,

 

ц.

     

.

 

40

   

>»

»

                  

»

         

Отрадный

 

уголокъ,

 

и...... 2

   

»

»

                 

»

         

Христосъ

 

воскресе

 

(для

 

дѣгей),

  

ц.

 

.

 

15

   

»

»

                 

»

         

Божьи

 

работники,

 

ц....... 2

   

»

»

                 

»

         

Дурацкія

 

деньги,

 

ц....... 2

   

»

»

                 

»

         

Бесѣды

 

о

 

Богѣ,

 

ц....... 20

   

»

»

                 

»

         

Апостолы

 

трезвости,

  

ц..... 15

   

»

Іеромонаха

 

Михаила:

Новые

 

и

 

старые

 

пути,

   

ц............ 25

   

»

Церковь

 

и

 

Евангельскія

 

лиліи,

  

ц.........

 

25

   

»

Гдѣ

 

жизнь,

 

ц................. 30

   

»

Въ

 

праведную

 

землю,

 

ц............. 20

   

»

О

 

счастьѣ

 

и

 

мѣщанствѣ,

 

ц............ 15»

Въ

 

поискахъ

 

лика

 

Христова,

  

ц.

    

.

   

, ....... 20

   

»

Обиженныя

 

дѣти,

 

ц..........

        

....

 

50

   

»

Иконы:

  

Преподобн.

  

Серафима

 

Саровск.

 

чудотв.

»

        

на

 

деревѣ

 

отъ

  

10

 

коп.

 

до

  

1

  

руб.

Брошюры:

 

Преподобн.

 

Серафвмъ

 

Саровск.

 

чудотв.

  

цѣпою

въ

  

5

 

к.,

  

10

  

к.,

  

25

  

к.

Листы:

  

Преподобн.

 

Серафима

 

Саровск.

  

чудотв.

  

(съ

 

3-мя

изображен.)

   
100

 
л.,

 
цѣна

  
1

  
р.

  
50

 
к.
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Бахметева,

 

Обпходъ

 

часть

 

1-я

 

(всенощн.

 

бдѣніе)

 

парт.

и

 

голоса

 

по

 

5

 

р.,

 

часть

 

2-я

 

(литургія)

 

парт,

 

и

 

голоса

 

по

 

10

 

р.

Бортнянскаго:

    

Собрапіе

   

ду'ховпо-музыкальныхъ

    

сочин

(4-хъ

 

голосн.)

 

партитура

  

1

 

р.

  

50

 

к.

 

къ

 

ней

 

голоса

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Львова:

 

Ирмосы

 

воскресные,

 

партитура

 

75

 

к.

 

къ

 

ней

голоса

  

1

   

р.

  

20

 

к.

Его-же,

 

Ирмосы

 

Господскимъ,

 

Богородичнымъ

 

и

 

инымъ

нарочит,

 

праздникамъ,

  

парт.

  

2

 

р.

  

25

  

к.

  

къ

 

ней

 

голоса

 

3

  

р.

Его-же,

 

Утреня,

 

партитура

 

2

  

р.

Его-же,

 

Ирмосы

 

св.

 

четыредесятн.

 

и

 

страст.

 

седмицы,

партитура

  

4

 

р.

Турчанинова,

 

книга

 

1-я

 

(литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуст.

и

 

Преждеосвящ.)

 

партитура

 

и

 

голоса

 

по

  

1

  

р.

Его-же,

 

Книга

 

2-я

 

(всѣ

 

№№

 

«Херувимская

 

пѣснь»

 

и

задостойники

 

двунадесят.

 

праздниковъ)

 

партитура

 

и

 

голоса

по

  

1

  

р.

  

50

 

к.

Пѣніе

 

на

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

Василія

Великаго

 

(придворнаго

 

напѣва)

   

партитура

 

и

 

голоса

 

по

  

1

  

р.

Пѣніе

 

на

 

молебиахъ

 

(въ

 

упрощен,

 

перелож.

 

придворна-

го

 

напѣва)

 

парт,

 

и

 

голоса

 

по

  

1

   

р.

Церковнопѣвческій

 

сборникъ

 

томъ

 

III-

 

й

 

часть

 

1-я

 

(пѣ-

ніе

 

на

 

молебн.

 

панихидахъ

   

и

 

постн.

 

тріоди)

 

парт,

 

и

 

голоса.

Выписывающіе

    

за

   

наличный

   

деньги

   

за

   

пересылку

   

не

платятъ.

Редакторы—Преподаватели

 

V

 

ІІротоіерей

  

В.

 

Мстиславскій
Семинарія:

  

|

 

и

 

Михаилъ

 

Брунбендеръ.
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