
ДОНСКІЯ

ШШАЖІШЯЩОЖТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.
Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редак-

    

|

 

I

         

Цкна

 

годовому

   

изданію

   

вѣдоно-

ціп,

 

при

 

Донской

 

Духовной

   

Семпна-

   

Оѵ 1

    

стей

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

p.

pin,

 

въ

 

Н.овочеркаскѣ.

                          

ада?

    

серебромъ.

ГОДЪ

  

ТРИНАДЦАТЫЙ.

№

 

18.

                                        

1881,

       

■

        

15-го

 

Сентября

:

        

ОЩШФФИЦІАІЬ НЬІ
ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВЯТѢЙІПАГО

 

СИНОДА.

I.

 

О

 

наименованіи

 

устроенной

 

въ

 

память

 

покойнаго

преосвященнаго

 

Іоанникія

 

богадѣльни,

 

близъ

 

города

Ярославля,

 

,,Іоаникіевскою".

По

 

указу

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйгаій

 

Пра-

іштельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеиіе

 

г.

 

синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

1-го

 

ноля

 

1881

 

года

 

за

 

№

 

3,

 

146,

 

о

томъ,

 

что

 

Государь

 

Игаераторъ,

 

по

 

всеподданнѣйгаему

 

его,

 

г.

Оберъ

 

Прокурора,

 

докладу

 

онредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сипода,

 

отъ

15—31

 

мая

 

сего

 

года,

 

въ

 

27

 

день

 

іюня

 

1881

 

года,

 

Высочай-

ше

 

соизволилъ

 

па

 

присвоеаіе

 

устроенной

 

въ

 

память

 

покойнаго

преосвященнаго

 

Іоаникія

 

близъ

 

г.

 

Ярославля,

 

на

 

Туговой

 

горѣ,

богадѣльнѣ

 

наименованія

 

„Іоаникіевской".

 

Оправка:

 

преосвя-

щенный

 

Ярославскій

 

входилъ

 

въ

 

мартѣ

 

18S1

 

г.

 

въ

 

Спятѣйшій

Синодъ

 

съ

 

представленіемъ,

 

за

 

Ж

 

938,

 

о

 

паимѳнованіи

 

устроен-

ной

 

въ

 

1880

 

году

 

съ

 

разрѣшенія

 

его,

 

преоопященнаго,

 

• коллеж

 

-

ишмъ

 

совѣтникомъ

 

Георгіешъ

 

Горскимъ

 

при

 

кладбищенской

 

цер-

кви

 

на

 

Туговой

 

горѣ,

 

близъ

 

города

 

Ярославля,

    

богадѣльни

 

для



—

 

666

 

—

прпзрѣнія

 

трехъ

 

престарѣлыхъ

 

лидъ

 

мужескаго

 

пола — священника,

діакона.

 

и

 

причетника

 

и

 

семи

 

престарѣлыхъ

 

лпцъ

 

женекаго

 

пола

изъ

 

семействъ

 

священно

 

и

 

церковно-служителей, — ,Доани.кіевско!ю"

во

 

вииманіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

означенная

 

богадѣльня

 

устроена

 

Гор-

скимъ

 

въ

 

память

 

почишпаго

 

брата

 

его,

 

архіепископа

 

Іоаникія,

 

и

имѣетъ

 

быть

 

содержима

 

па

 

оставтіяся

 

послѣ

 

него

 

средства.

Опредѣлепісмъ

 

Святѣйіпаго

 

Синода,

 

состоявшимся

 

15 --31

 

мая

1S81

 

года,

 

по

 

выслуіпаніи

 

сего

 

представлѳнія,

 

предоставлено

 

бы-

ло

 

г.

 

синодальпому

 

Оберъ-Прокурору

 

па

 

присвоеніе

 

назвапной

 

бо-

гадѣльнѣ

 

наиленонанія

 

„Іоаникіевской"

 

испросить

 

Высочайшее

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

соизволепіе.

 

Приказали:

 

объ

изъясненномъ

 

Высочайгаемъ

 

соизволеніп,

 

съ

 

прописапіемъ

 

изложен-

наго

 

въ

 

справкѣ,

 

дагь

 

зпать,

 

для

 

зависящпхъ

 

къ

 

псполненію

распоряженій,

 

преосвященному

 

Ярославскому

 

указомъ,

 

а

 

въ

 

кан-

целярію

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

передать

 

для

 

свѣдѣнія

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣлеиія;

 

для

 

припечатанія

 

же

 

во

 

всеобщее

извѣстіе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ,

 

а

 

ігь

редакціи

 

„Правительстпенааго

 

и

 

Церковпаго

 

Вѣстпиковъ"

 

по

установленному

 

порядку.

II.

 

О

 

перѳимѳнованіи

 

заштатнаго

 

Барскаго

 

муясска-

го

  

монастыря

   

въ

 

зкенскій

    

общежительный

   

мона-

(

 

стырь.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйгаій

 

Пра-

вительствующій

 

Сиподъ

 

слушали

 

предлолгеніѳ

 

г.

 

синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2ііюня

 

1881

 

года

 

за

 

J\»

 

3053,

 

о

 

томъ,

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

его,

 

г.

 

Оберъ-

Прокурора,

 

докладу

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

29

апрѣля — 25

 

мая

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ,

 

въ

 

20

 

день

ыинувшаго

 

іюнн,

 

на

 

нереименованіе

 

Барскаго

 

мужскаго

 

монастыря,

Подольской

 

епархіп,

 

въ

 

женскій,

 

на

 

изложенпыхъ

 

въ

 

то\іъ

 

опре-

дѣленіи

 

основаніяхъ.

 

Справка.

 

Преосвященный

 

нодольскій

 

вхо-

дилъ

 

въ

 

февралѣ

 

1881

  

года

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сиподъ

 

съ

 

представ-



—

 

667

 

—

лепіемъ

 

за

 

Je

 

809,

 

о

 

переименовали

 

заштатной

 

Барской

 

По-

кровской

 

мужской

 

обители

 

въ

 

женскій

 

общежительпый

 

монастырь.

Состоявшимся

 

согласно

 

съ

 

симъ

 

представленіемъ,

 

отъ

 

29

 

апрѣля

—25

 

мая

 

1881

 

года,

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

поста-

новлено

 

было:

 

1)

 

по

 

размѣщеніи

 

проживающихъ

 

въ

 

Варскомъ

мужскомъ

 

монастырѣ

 

монашествующихъ

 

и

 

послушниковъ

 

въ

 

паибо-

лѣе

 

малолюдные

 

монастыри

 

епархіи,

 

переименовать

 

монастырь

 

тотъ

въ

 

женскій,

 

съ

 

оставленіемъ

 

за

 

преобразованною

 

обителью

 

тѣхъ

средствъ,

 

который

 

отпускаются

 

отъ

 

казны

 

Барскому

 

мулсскоиу

 

мо-

настырю

 

и

 

всѣхъ

 

угодій,

 

ему

 

принадлежащихъ;

 

2)

 

въ

 

преобра-

зованную

 

Барскую

 

обитель

 

перевести

 

изъ

 

Винницкаго

 

и

 

Неми-

ровскаго

 

женскихъ

 

монастырей

 

столько

 

монахинь

 

и

 

послушницъ,

сколько

 

дозволятъ

 

средства

 

и

 

помѣщѳвіе,

 

и

 

3)

 

для

 

отправленія

(іогослуженія

 

при

 

обители

 

открыть

 

на

 

монастырскія

 

средства

штатный

 

причтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

2

 

псаломщиковъ.

 

На

 

приве-

дете

 

же

 

таковыхъ

 

предположепій

 

въ

 

иеполненіе

 

тѣмъ

 

же

 

опре-

гЬленіеяъ

 

Свіпѣйшаго

 

Синода

 

предоставлено

 

было

 

г.

 

синодально-

іу

 

Оберъ-Прокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

соизволепіе.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненномъ

 

Высо-

іийпіемъ

 

соизволеніи

 

съ

 

пронисаніемъ

 

изложеннаго

 

въ

 

справкѣ,

(ать

 

знать,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій

 

преосвященному

 

Подоль-

скому

 

указомъ,

 

а

 

въ

 

Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

іправленіе

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣленія,

 

для

ірітечатанія

 

же

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

 

сообщить

 

Правительствую-

дему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ,

 

а

 

въ

 

редакціи

 

„Правительственнаго

 

и

^ерковнаго

 

Вѣстниковъ"

 

по

 

принятому

 

порядку.

[II.

 

О

 

пѳрѳлозкѳнныхъ

 

на

 

ноты

  

протоіѳреѳмъ

 

Вино-

градовымъ

 

пѣснопѣніях-ь.

Оиредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

состоявшимся

 

1— 14

юля

 

1881

 

года,

 

постановлено:

 

переложенпыя

 

на

 

ноты

 

протоіере-

мъ

 

Екатерининской

 

церкви,

 

города

 

Рязани,

 

Михаиломъ

 

Вино-

радовымъ

    

и

 

одобренныя

 

директоромъ

 

придворной

 

пѣвческой

 

ка-



—

   

668

  

—

пе^лы

 

сдѣдующія

 

духов.ныя

 

пѣснопѣнія:

 

„Херувимская

 

пѣснь'' —

три

 

номера,

 

,,Творяй

 

ангелы",

 

„Радуйтеся

 

праведные",

 

„Во

 

век

землю

 

изыдетъ",

 

, .Хвалите

 

имя

 

Господне",

 

„О

 

Т.ебѣ

 

радуется 4 ',

,.Бдагосдоаенъ

 

Грядый",

 

„Духъ

 

Твой

 

благій",

 

„Явися

 

благодать

Божіа"

 

и

 

?( 3ряще

 

мя

 

безгласна"

 

разрешить

 

къ

 

употреблению

 

при

церковпыхъ

 

богослуженіяхъ,

 

о

 

чемъ

 

п

 

напечатать

 

въ

 

д;уркалѣ

„Церковный

 

Вѣстщікъ",

   

дли

 

свѣдѣнія

   

по

 

духовному

 

вѣдом<.тву,

ГѴ.

 

О

 

данигѣ

   

Чанковскаго

    

„ТСраткій

 

учѳбникъ

 

rap-

моніи,

   

приспособленный

  

къ

 

чтенію

 

духовно-музы-

кальныхъ

 

произвѳдѳній

 

въ

 

Россіи".

По

 

указу

 

Его

 

Императорркаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

 

г.

 

синодалыіаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

6

 

минувщаго

 

апрѣля

 

за

 

Je

 

143,

 

съ

 

жур

наломъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

признается

 

возможнымъ

 

сое

тавленный

 

лрофессоромъ

 

Московской

 

консерваторіи

 

П.

 

Чайков-

скимъ

 

„Краткій

 

учебникъ

 

гармопіп,

 

приспособленный

 

къ

 

чтеніи

духовно-музыкалыщхъ

 

сочиненій

 

въ

 

Россіи"

 

(Москва,

 

1875

 

г.),|
одобрить,

 

въ

 

качества

 

учебнаго

 

пособія,

 

для

 

изученія

 

церковная

нѣпія

 

въ

 

духопныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

и

 

доставить

 

обі

этомъ

 

учебникѣ

 

въ

 

извѣстность

 

священниковъ

 

на

 

случай,

 

если

 

ба

они

 

ножелали

 

познакомиться

 

съ

 

нимъ

 

для

 

руководства

 

церковнн

ми

 

хорами

 

нѣвчихъ.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Коми

тета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхі

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

благочиннымъ

 

градскихъ

 

и

 

сельских'

церквей

 

въ

 

епархіяхъ,

 

сообщить,

 

циркулярио,

 

чрозъ

 

„Церковны

Вѣстникъ".

V.

 

Отъ

 

24

 

івэня— 5

   

августа

 

1881

 

года

    

за

 

№

 

1387,

 

<

продолжѳніи

 

срока

  

сбора

 

пожертвованій

  

въ

 

польз]

болгарскаго

 

колоферекаго

 

монастыря.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

  

Святѣйшій

 

Up»
вительствующіи

    

Синодъ

  

слушали:

    

предложение

    

г.

 

синодальна'



—

 

669

 

—

Оберт,- Прокурора,

 

отъ

 

17

 

ігоня

 

18S1

 

года

 

за

 

Л»

 

2971,

 

о

 

томъ,

что

 

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

13

 

день

 

іюня

 

сего

 

года

 

Высочайше

соизволить

 

на

 

продолженіе

 

срока

 

для

 

производства

 

сбора

 

по-

жертвована

 

въ

 

пользу

 

болгарскаго

 

колоферскаго

 

Христо-рожде-

ственскаго

 

женскаго

 

мопастыря

 

еще

 

па

 

одинъ

 

годъ.

 

Приказали:

для1

 

напечатанія

 

объ

 

изъявленной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

во

 

всеобщее

шѣстіе

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

,, Церковного

 

Вѣстника"

 

устано-

вленнымъ

 

порядкомъ.

УІ.

 

Отъ

 

16

 

іюля — 3

 

августа

 

1881

 

года

    

за

 

JT*

 

1538,

 

о

иродаанѣ

    

имуществъ,

    

принадлѳжащихъ

    

малолѣт-

нишъ

 

дѣтямъ

 

священно

 

и

 

церковнослужителей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующін

 

Синодъ

 

слушали:

 

докладъ

 

синодальной

 

канцеляріи

о

 

томъ,

 

что

 

епархіальные

 

преосвященные,

 

входя,

 

въ

 

аорядкѣ

опекунскаго

 

надзора,

 

на

 

осншаніи

 

п.

 

5

 

ст.

 

252

 

и

 

п.

 

3.

 

ст.

277

 

Зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

т.

 

X

 

св.

 

1857

 

г.

 

по

 

прод.

 

1876

 

г.

въ

 

Спятѣлшій

 

Синодъ

 

съ

 

представиеніями

 

о

 

продажѣ

 

имущества

шолѣтнихъ

 

дѣтей

 

священно

 

и

 

церковнослужителей,,

 

въ

 

бояьшин-

ствѣ

 

случаевъ,

 

не

 

сообщаютъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

касающихся

 

означен-

ааго

 

имущества

 

и

 

ихъ

 

владѣльцевъ,

 

свѣдѣній,

 

которыя

 

необходи-

ян

 

для

 

нравильнаго

 

разрѣшонія

 

помянутыхъ

 

представленій:

 

1)

весьма

 

часто

 

епархіальные

 

преосвященные

 

вовсе

 

не

 

поименовыва-

ють

 

владѣльцевъ

 

имущества,

 

предназначаема^)

 

въ

 

продажу,

 

огра-

ничиваясь

 

общимъ

 

выраженісмъ

 

„ііасіѣлішкіі

 

такого

 

то",

 

и

 

не

ушиваютъ

 

возраста

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

но

 

силѣ

вышеприведенныхъ

 

узаконеній,

 

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода

ложей,

 

быть

 

испрашиваемо

 

на

 

продажу

 

имущества,

 

принадлежа-

щего

 

лишь

 

лицамъ,

 

не

 

достнгшимъ

 

17

 

лѣтпяго

 

возраста;

 

2)

 

при

яспрпіпиваніи'

 

разрѣшенія

 

на

 

продажу

 

имущества

 

состѳящаго

 

въ

общемъ

 

віадѣніи

 

малолѣтнихъ

 

съ

 

лицами,

 

достигшими

 

17

 

лѣт-

няго

 

возраста,

 

и

 

даже

 

съ

 

лицами

 

совершеннолѣтними,

 

не

 

упоми-

нается

 

о

 

томъ,

    

отобрано-ли

 

было

 

на

 

таковую

 

продажу

    

согласіе



—

 

670

 

—

послѣднихъ

 

или

 

попечителей

 

надъ

 

лицами,

 

находящимися

 

въ

 

воз-

растѣ

 

отъ

 

17

 

до

 

21

 

года,

 

каковое

 

согласіе

 

представляется

 

одна-

ко

 

же

 

существенно

 

необходимымъ

 

въ

 

виду

 

требованій

 

ст.

 

540

 

в

555

 

зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

св.

 

1857

 

г.

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

распоряженія

 

общимъ

 

имѣніемъ

 

дѣлаемы

 

были

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

общему

 

всѣхъ

 

совладѣльцевъ

 

соглаеію,

 

а

 

равно — ст.

 

220

 

тѣхъ

же

 

тома

 

и

 

части,

 

обусловливающей

 

совершеніе

 

лицами,

 

имѣюнцге

отъ

 

роду

 

отъ

 

17

 

лѣтъ

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

съ

 

годомъ,

 

актовъ

 

и

 

сдѣ-

локъ

 

всякаго

 

рода

 

согласіемъ

 

назначеннаго

 

къ

 

нимъ

 

попечителя;

3)

 

поводомъ

 

къ

 

возбужденію

 

въ

 

уставовленномъ

 

порядкѣ

 

вопроси

о

 

необходимости

 

продажи

 

имущества

 

малолѣтнихъ

 

выставляете!

ходатайство

 

о

 

семъ

 

одного

 

изъ

 

родителей

 

послѣднихъ,

 

і

 

но

 

прі

этомъ

 

не

 

указывается

 

на

 

то,

 

чтобы

 

родитель

 

этотъ

 

былъ

 

утвер

жденъ

 

въ

 

званіи

 

опекуна

 

надъ

 

своими

 

дѣтьми,

 

тогда

 

какъ,

 

ш

основаніи

 

п.

 

3.

 

ст.

 

277

 

зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

св.

 

1857

 

г

по

 

прод.

 

1876

 

г.,

 

ходатайство

 

о

 

продажѣ

 

имущества

 

малолѣт

ныхъ

 

должно

 

исходить

 

именно

 

отъ

 

онекуновъ,

 

на

 

обязанность

 

но

ихъ

 

законъ

 

возлагаетъ

 

всѣ

 

р^споряженія

 

по

 

ввѣренному

 

его

 

one

кѣ

 

имуществу, — и

 

отъ

 

дѣйствія

 

сего

 

правила

 

не

 

изъяты,

 

по

 

ст

294

 

тѣхъ

 

же

 

тома

 

и

 

части,

 

и

 

опеки,

 

учрежденный

 

въ

 

лицѣ

 

ро

дителей;

 

4)

 

испрашивается

 

въ

 

интересахъ

 

малолѣтнихъ

 

разрѣше

ніе

 

на

 

продажу

 

состоящаго

 

въ

 

ихъ

 

владѣніи

 

имущества

 

без

объявленія

 

и

 

удостовѣренія

 

какимъ

 

законнымъ

 

путеаъ

 

дошло

 

им;

.шество

 

къ

 

означеннымъ

 

малолѣтнимъ:

 

при

 

неизвѣстности

 

же

 

сеп

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

уже

 

по

 

продажѣ

 

имущества

 

оказывает

ся,

 

что

 

оно

 

вовсе

 

не

 

принадлежало

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

для

 

полы

которыхъ

 

испрашивалась

 

его

 

продажа.

 

Приказали:

 

въ

 

прШ

отвращеніе

 

на

 

"будущее

 

время

 

затрудненій,

 

могущихъ

 

возникаі

при

 

разрѣшеніи

 

поступающихъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

на

 

основі

ніи

 

п.

 

5

 

ст.

 

252

 

и

 

п.

 

3

 

ст.

 

277

 

зак.

 

гражд.

 

1

 

ч.

 

X

 

т.

 

ci

1857

 

г.

 

по

 

прод.

 

1876

 

г.,

 

иредставленій

 

о

 

продажѣ

 

имуществ'

принадлежащихъ

 

малолѣтнымъ

 

дѣтямъ

 

священно

 

и

 

церковном;

жителей,

    

предписать

 

циркулярнр

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чрез
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црипечатаніе

 

въ

    

„Церковномъ

  

Вѣстникѣ",

    

о

 

томъ,

    

чтобы

 

въ

иредставленіяхъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

   

коими

 

испрашивается

 

помя-

нутая

 

продажа,

 

сообщаемы

 

были

 

въ

 

точности

 

всѣ

 

вышеуказанный

относящаяся

 

какъ

 

къ

 

нредназначаемымъ

 

въ

 

продажу

 

имуществамъ,

такъ

 

и

 

ихъ

 

владѣльцамъ,

  

свѣдѣнія.

VII.

   

О

 

перемѣщеніи

 

ректоровъ

 

семинарій —Воронеж-

ской

 

и

 

Тамбовской

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

іюля

 

— 6

 

авгу-

ста

 

188L

 

г.

 

за

 

JÊ

 

1575,

 

ректоры

 

духовныхъ

 

семинарій:

 

Воро-

нежской — протоіерей

 

Димитріи

 

ІІѣвницкій

 

и

 

Тамбовской- — архи-

мандритъ

 

Димитрій

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

VIII.

   

Объ

 

изданіяхъ

 

Ильина:

   

„Земля

 

и

 

ея

 

народы"

—Гельвальда

 

и

 

„Живописная

 

Индія"—Русселэ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодальиымъ

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Л»

 

112,

 

съ

заключеніемъ

 

Комитета,

 

объ

 

изданныхъ

 

картографическимъ

 

заве-

деніемъ

 

À.

 

Ильина

 

книгахъ,

 

подъ

 

назвапіями:

 

1)

 

„Земля

 

и

 

ея

народы" —Фридриха

 

фонъ-Гельвальда

 

и

 

2)

 

„Живописная

 

Ипдія"

—Людовика

 

Русселэ.

 

Приказали;

 

согласно

 

заключенію

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

допустить

 

пздапныа

 

въ

 

картографическомъ

 

заве-

деніи

 

А.

 

Ильина

 

сочинепін:

 

1)

 

Фридриха,

 

фонъ-Гельвальда:

,, Земля

 

и

 

ея

 

народы"

 

(IV

 

тома.

 

Живописная

 

Европа,

 

Азія

 

и

Австралія,

 

Африка

 

и

 

Америка),

 

—

 

въ

 

качествѣ

 

нособія

 

для

 

пре-

подавателей

 

географіи

 

въ

 

духовиыхъ

 

учплищахъ,

 

и

 

2)

 

Людовика

Русселэ:

 

„Живописи ія

 

Ипдія.

 

Индія

 

Раджей.

 

Путешествіе

 

въ

королевства

 

центральной

 

Индін

 

и

 

въ

 

бенгальское

 

презяденство", —

въ

 

фундаментальный

 

библіотеки

 

духовиыхъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

иособія

 

для

 

преподавателей

 

географіи

 

въ

 

сихъ

 

учѳбныхъ

заведеніяхъ;

 

о

 

чемъ

 

для

 

объявленія

 

правленіямъ

 

духовн-ыхъ

 

учи-

лищъ

 

сообщить,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

,,Церковный

 

Вѣстникъ".
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РАСП0РЯЖЕН1Я

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

воспрещеніи

    

младшимъ

 

церновнымъ

 

причтамъ

 

совершать

общественный

  

богослуженія

    

въ

 

священныхъ

 

облаченіяхъ

 

и

съ

 

нѣкоторыш

 

священнодѣйствіями.

Цымлянскій

 

благочинный

 

представплъ

 

на

 

распоряженіе

 

Его

Высокопреосвященства

 

рапортъ

 

священника

 

церкви

 

Нагавской

 

ста-

ницы

 

Гавріила

 

Рудняпскаго,

 

отъ

 

1

 

іюня

 

сего

 

1881

 

г.

 

за

 

Л°

 

18.

Въ

 

рапортѣ,

 

этомъ

 

священникъ

 

Руднянскій

 

объяснить,

 

что

 

24

мая

 

сего

 

года

 

онъ

 

пришелъ

 

въ

 

церковь,

 

думая,

 

что

 

служитъ

 

свя-

щенникъ,

 

но

 

оказалось,

 

что

 

священника

 

не

 

было,

 

а

 

служили

 

од-

ни:

 

діаконъ

 

Стефанъ

 

Поповъ

 

и

 

дьячокъ

 

Иванъ

 

Максимовъ

 

ча-

сы

 

или

 

такъ

 

называемую

 

обѣдницу,

 

во

 

•

 

время

 

которой

 

діаконъ

былъ

 

въ

 

стихарѣ

 

и

 

орарѣ,

 

отворялъ

 

царскія

 

врата,

 

дѣла.ть

входъ

 

съ

 

евангеліемъ,

 

творилъ

 

кажденіе

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

церкви,

читалъ

 

евангеліе,

 

соворилъ

 

ектеніи:

 

большую,

 

сугубую

 

и

 

заупо-

койную,

 

поминая

 

имена

 

покойниковъ,

 

а

 

дьячекъ

 

читалъ

 

Апостолъ.

Разсмотрѣвъ

 

этотъ

 

рапортъ,

 

Донская

 

духовная

 

конснсторія

 

опро-

дѣлила:

 

діаконъ

 

есть

 

только

 

помощникъ

 

священника

 

при

 

священ-

нослуженіи,

 

а

 

не

 

самостоятельный

 

совершитель

 

богослужепія;

 

а

потому

 

онъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

совершать

 

безъ

 

священника

 

обществен-

ныхъ

 

богослуженій,

 

особенно

 

соединенныхъ

 

съ

 

свящепнодѣйствіямііі

каковы

 

напримѣръ:

 

входъ

 

съ

 

евангеліемъ,

 

кажденіе

 

и

 

т.

 

п.

 

Кро-

мѣ

 

того:

 

входы

 

въ

 

отверстия

 

царскія

 

врата,

 

кажденіе,

 

чтеніе

евангелія

 

и

 

Апостола,

 

самое

 

облаченіе

 

діакопа

 

и

 

причетника

 

къ

священныя

 

одежды

 

—

 

все

 

это

 

можетъ

 

быть

 

совергаепо

 

не

 

иначе,

какъ

 

иослѣ

 

предварительна™

 

священиическаго

 

благословенія.

 

А

потому

 

объявить

 

но

 

Донской

 

еиархіи,

 

что

 

существующій

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

церквахъ

 

обычай

 

совершенія

 

младшими

 

членами

 

церков-

ныхъ

 

причтовъ

 

общественнаго

 

богослуженія

 

въ

 

священныхъ

 

обла-

ченіяхъ

 

и

 

съ

 

нѣкоторыми

 

священнодѣйствіями

 

отныпѣ

 

должен*

быть

 

оставленъ,

 

какъ

 

не

 

согласный

 

съ

 

церковпыми

 

постановленііі-

ми;

   

но

 

что

 

означенный

 

лица,

   

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

въ

 

удовле-
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твореніе

 

религіозной

 

потребности

 

прихожанъ,

 

могутъ

 

совершать

 

въ

храмѣ .

 

нѣкоторыя

 

молитвословія,

 

но

 

какъ

 

лица

 

частння.

 

безъ

 

об-

лачѳнія

 

въ

 

священный

 

одежды

 

и

 

съ

 

началами

 

богослуженій,

 

уста-

новленными

 

для

 

інірннъ.

 

Это

 

опредѣленіе,

 

утвержденное

 

Его

 

Вы-

соконреосвищенп-вомъ,

 

объявляется

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Дон-

ской

 

епархіи

 

и

 

руководству.

Объ

 

оштрафованіи

 

причта

 

Успенской

 

церкви

   

Бурацкой

 

ста-

ницы.

По

 

опредѣленію

 

Донскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

3

 

— 15

 

августа

 

сего

 

18S1

 

года,

 

причтъ

 

Успенской

 

церкви

 

Бу-

рацкой

 

станицы

 

оштрафовтіъ

 

20

 

рублями

 

въ

 

но

 

:ь.>у

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія,

 

за

 

позднее

 

составленіе

 

и

 

несвоевременное

 

пред-

ставленіе

 

въ

 

консисторію

 

испонѣдныхъ

 

росписей

 

за

 

минувшій

1S80

 

годъ.

О

 

поступленіи

 

въ

 

Донскую

 

духовную

 

консисторію

 

въ

 

прода-

жу

 

утзержденной

 

Св.

 

С'лнодомъ

 

программы

  

по

 

предмету

 

за-

кона

 

Божія

    

для

 

начальныхъ

  

народныхъ

 

училищъ

 

разныхъ

наимзнованій

 

и

 

вѣдомствъ.

Хозяйственное

 

управлепіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

препроводило

 

въ

консистор.ію

 

при

 

ииркулярпоиъ

 

отношеніи

 

отъ

 

27

 

іголя

 

сего

 

года

за

 

№

 

9056

 

400

 

экземпляронъ

 

утвержденной

 

Св.

 

Сниодомь

 

про-

граммы

 

но

 

предмету

 

закона

 

Божія

 

для

 

начальныхѣ

 

училищъ

 

раз-

ныхъ

 

наименованій

 

и

 

вѣдомствъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

программы

 

эти

но

 

мѣрѣ

 

трсбоиннія

 

были

 

продаваемы

 

по

 

пяти

 

копѣенъ

 

за

 

эк-

земпляра

Донское

 

епархіальное

 

начальство,

 

объявляя

 

о

 

семъ

 

духо-

венству

 

мѣстной

 

енархіи,

 

напомипаетъ,

 

что

 

программою

 

этою

 

обя-

заны

 

запастись

 

какъ

 

законоучители

 

училищъ,

 

такъ

 

и

 

наблюдате-

ли

 

за

 

преподовапіемъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

школахъ.
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Отъ

 

правленія

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

пользу

 

семинарской

 

ученической

 

библіотеки

 

съ

 

20

 

іюля

'но

  

1

   

сего

 

сентября

 

поступило:

1)

 

Отъ

 

Нопочеркаскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

чрезъ

 

о.

 

про-

тоіерея

 

Багрянскаго

 

—

 

5

 

руб.;

 

2)

 

отъ

 

настоятеля

 

того

 

же

 

собора

о.

 

прэтоіерея

 

С.

 

Салтыкова—3

 

руб.;

 

3)

 

отъ

 

священника

 

того

 

же

собора

 

о.

 

Ал.

 

Власова

 

3

 

руб.;

 

4)

 

отъ

 

Николаевской

 

Новочеркаской

церкви

 

чрезъ

 

о.

 

протоіерея

 

В.

 

Золотарева

 

5

 

руб;

 

5)

 

отъ

 

свя-

щенника

 

той

 

же

 

церкви

 

В.

 

Куфаева— 50

 

к;

 

итого

 

16

 

рублей

50

 

кон.;

 

а

 

всего

 

съ

 

преждепоступившими— двѣсти

 

тридцать

 

одинъ

рубль

 

тридцать

 

коп.

 

(231

 

руб.

 

30

 

к.),

 

о

 

чемъ

 

нравленіе

 

семи-

наріи

 

честь

 

имѣетъ

 

извѣстить

 

жертвователей,

 

принося

 

имъ

 

свою

благодарность.

Отъ

 

членовъ

 

правленія

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

со

 

сто-

роны

 

духовенства.

За

 

прошедшій— 1880

 

г.

 

въ

 

вспомогательную

 

кассу

 

Донской

духовной

 

семинаріи

 

поступили

 

взносы

 

отъ

 

всѣхъ

 

благочиній,

 

кро-

мѣ

 

Глазуновскаю

 

и

 

Раздорскто

 

(на

 

Дону).

 

За

 

текущій

 

же

18S1

 

поступили

 

деньги

 

въ

 

вспомогательную

 

кассу

 

семинаріи

 

отъ

слѣдующихъ

 

благочиній:

 

Аксайскаго

 

6

 

руб.;

 

Дегтевскаго

 

9

 

руб.

50

 

к.;

 

Зотовскаго

 

11

 

р.

 

50

 

к.;

 

Ка:'анскаго

 

12

 

руб.;

 

Камен-

ска™

 

15

 

руб.;

 

Качалинскаго

 

11руб.;

 

Констаптиновскаго

 

6

 

руб.;

Малодѣльскаго,

 

чрезъ

 

Донскую

 

духовною

 

Консисторію,

 

5

 

руб.
30

 

коп.;

  

Новочеркаскаго

  

13

 

руб.

  

50

  

коп.;

   

Ново-Николаевекаго

9

   

руб.;

 

Новопавловскаго

 

13

 

руб.

 

50

 

кои.;

 

Нижне-Чирскаго

11

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Павловсиаго

 

8

 

руб.;

 

Романовскаго

 

5

 

руб.

50

 

кон.;

 

Старочеркаскаго

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Сеченовскаго

 

6

 

руб.

50

 

коп

 

;

 

Семикаракорскпго

 

8

 

руб.

  

50

 

коп.;

   

Усть-Медвѣдицкаго

10

   

руб.;

 

Цымлянекаго

 

только

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Чернышевскаго

8

 

руб.;

 

а

 

всего

 

серебромъ

 

180

 

руб.

 

30

 

коп.

 

Всего

 

же

 

'денегъ

въ

 

кассѣ

 

состоять:

 

билетами

 

300

 

руб.

 

серебр.,

 

и

 

наличными

 

день-
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гами

 

679

 

руб.

 

и

 

39

 

коп.

 

Изъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

по

 

30

 

авгу-

ста

 

сего

 

18S1

 

года

 

роздано

 

въ

 

ссуду

 

воспитанниішіъ

 

семинаріи

613

 

руб.

 

и

 

S9

 

коп.,

 

а

 

при

 

кассѣ

 

находится

 

65

 

р.

 

и

 

50

 

кон.

Увѣдомляя

 

о

 

семъ

 

духовенство

 

Донской

 

епархіи,

 

члены

правленііі

 

семинаріи

 

отъ

 

духовенства

 

симъ

 

иокорпѣйше

 

просятъ

оо.

 

благочинныхъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

они

 

при

 

высылкѣ

 

денегъ

 

въ

кассу

 

вспомогательная

 

капитала

 

Д,

 

д.

 

семинаріи

 

всегда

 

точно

означали

 

съ

 

какого

 

количества

 

прпчтовъ

 

высылаются

 

деньги

 

и

 

за

весь

 

ли

 

даиіый

 

годъ,

 

или

 

только

 

за

 

извѣстную

 

часть

 

даннаго

года,

 

a

 

завѣдывающихъ

 

въ

 

настоящее

 

гремя

 

бывшимъ

 

Раздор-

скимъ

 

(на

 

Дону)

 

и

 

Глазуновекимъ

 

благочиніямй — не

 

замедлить

высылкою

 

въ

 

помянутую

 

кассу

 

дещгъ,

 

какъ

 

за

 

прошсдшій

 

1880,

такъ

 

и

 

за

 

настоящій

 

1881

 

годы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ;

 

члены

 

прав-

ленія

 

семинарш,

 

отъ

 

духовенства,

 

иросятъ

 

родителей

 

и

 

родствен-

никовъ

 

тѣхъ

 

восиитанниковъ,

 

которые

 

терпятъ

 

крайнюю

 

нужду,

представлять

 

отъ

 

благочинныхъ

 

свидетельства

 

о

 

таковой

 

бѣд-

ностп

 

ихъ,

 

а

 

родителей,

 

опекуновъ

 

и

 

воспитателей

 

тѣхъ

 

состоя-

тельныхъ

 

воснитанниковъ,

 

которые

 

по

 

какимъ

 

либо

 

особымъ

 

об-

стоятельствамъ

 

могутъ

 

нуждаться

 

въ

 

депежпой

 

П'мощи

 

и

 

притомъ

до

 

времени

 

полученія

 

оной,

 

члены

 

правленія

 

иросятъ

 

увѣдомлять

о

 

томъ:

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ

 

можно

 

давать

 

въ

 

ссуду

 

ихь

 

дѣ-

тямъ

 

деньги

 

въ

 

теченіи

 

учебнаго

 

года"?

 

Членами

 

правленія

 

Дон-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

отъ

 

духовенства

 

состоять

 

въ

 

настоящее

время:

 

протоіерей

 

Іоакимъ

 

Фесснковъ,

 

иротоіереіі

 

Григорій

 

Иро-

зоровскій

 

и

 

свящинникъ

 

Ѳедоръ

 

Поновъ.

Отъ

 

правіэнія

 

Донской

 

духозной

 

семинаріи.

Въ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

17

 

минувшаго

 

августа

1881

 

года

 

открылась

 

вакансія

 

учителя

 

пѣнія

 

съ

 

жалованьемъ

двѣсти

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Желающіе

 

занять

 

означенную

 

должность

благоволятъ

 

съ

 

просьбою

 

обращаться

 

на

 

имя

 

и.

 

д.

 

ректора

 

семи-

нарш,

 

архимандрита

 

Меѳодія,



—

 

676

 

—

OTTO

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ. _______

Предстоящій

 

юбилей

 

пятидесятилѣтняго

 

служенія

 

въ

 

священ-

номъ

 

санѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высопреосвященнѣй-

шаго

 

Митрофана,

  

архіепископа

 

Донскаго

   

и

 

Новочеркаскаго.

21

 

ноября

 

текущаго

 

года

 

исполнится

 

50

 

лѣтъ

 

служенія

 

въ

священномъ

 

санѣ

 

нашего

 

маститаго

 

архипастыря,

 

Высоконреосвя-

щеннѣйшаго

 

Митрофана,

 

архіепископа

 

Донскаго

 

и

 

Новочеркаскаго.

Смиренный,

 

чуждающійся

 

внѣшняго

 

блеска

 

и

 

мірской

 

славы,

 

онъ

и

 

этотъ

 

зн

 

менательный

 

день

 

своей

 

жизни

 

намѣренъ,

 

какъ

 

гово-

рятъ,

 

отпраздновать

 

безъ

 

особенной

 

торжественности,

 

въ

 

тиши

загородной

 

своей

 

дачи.

 

Впрочемъ

 

надѣемся,

 

что

 

тѣмъ,

 

кто

 

по-

желалъ

 

бы

 

почтить

 

своего

 

архипастыря

 

поздравленіемъ

 

его

 

съ

юбилейнымъ

 

днемъ,

   

не

 

будетъ

 

отказано

 

въ

 

доступѣ

 

къ

 

нему.

Наставленіе

 

въ

 

чзтвертую

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста,

 

предло-

женное

  

воспитанникамъ

    

Донской

  

семинаріи

    

и.

 

д.

 

ректора

архимандритомъ

 

Мзѳодіемъ.

И

 

абіе

 

возопивъ

 

отецъ

 

отрочате,

 

со

 

слезами

 

глтолагт:

вѣрую,

 

Господи,

 

помози

 

моему

 

невѣрію

 

(Марк.

  

9,

  

24).

Въ

 

еваигельскомъ

 

повѣствованіи

 

объ

 

исцѣленіи

 

Іисусомъ

Христомъ

 

одного

 

бѣсноватаго

 

отрока

 

мы

 

видимъ

 

поучительный

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

сердцу

 

человѣческому

 

естественно

 

вѣрить

 

и

какъ

 

эта

 

вѣра

 

спасительна

 

для

 

него

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятель-

ствахъ.

 

Этотъ

 

отрокъ

 

имѣлъ

 

несчастіе

 

съ

 

самаго

 

дѣтства

 

своего

подпасть

 

власти

 

духа

 

злобы,

 

который

 

по

 

своему

 

произволу

 

му-

чилъ

 

несчастнаго,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

хотѣлъ.

 

Злой

 

духъ

 

часто

 

схва-

тывалъ

 

несчастнаго

 

отрока,

 

бросая

 

его

 

то

 

въ

 

огонь,

 

то

 

въ

 

воду,

чтобы

 

погубить

 

его,

 

и

 

терзалъ

 

до

 

того,

 

что

 

страдалецъ

 

исну-

скалъ

 

пѣну,

 

скрежеталъ

 

зубами

 

и

 

постоянно

 

сохъ.

 

Отецъ

 

несчаст-

наго

 

отрока,

    

наслышавшись,

    

что

 

ученики

  

Христовы,

    

именемъ



=

 

077

 

—

своего

 

Божоствепнаго

 

Учителя,

 

пзгоняютъ

 

бѣсовъ,

 

привелъ

 

къ

нимъ

 

сиоего

 

сына— страдальца,

 

молилъ

 

ихъ,

 

да

 

изженутъ

 

изъ

нею

 

духа

 

шьма.

 

Но

 

ученики

 

не

 

могли

 

изгнать

 

изъ

 

отрока

 

ду-

ха

 

нѣма,

 

Отецъ

 

привелъ

 

сына

 

къ

 

Самому

 

Господу

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

Онъ

 

избавилъ

 

его

 

и

 

сына

 

отъ

 

этого

 

несчастія,

 

и

 

возопилъ

 

къ

Нему

 

изъ

 

глубины

 

скорбной

 

души

 

своей:

 

аще

 

что

 

можеши,

 

по-

мози

 

намъ,

 

милосердовавь

 

о

 

насъ.

 

Аще

 

что

 

можеши

 

вѣрова-

ти,

 

сказалъ

 

Господь,

 

вся

 

возможна

 

вѣрующему.

 

При

 

этихъ

словахъ

 

Спасителя,

 

несчастный

 

отецъ,

 

въ

 

справедливой

 

досадѣ

 

на

самаго

 

себя

 

за

 

недостатокъ

 

требуемой

 

вѣры,

 

абге

 

возопивъ

 

со

слезцми,

 

ыаюлаше:

 

вѣрую

 

Господи,

 

помози

 

моему

 

нсвѣрію.

И

 

глаголь

 

его

 

сердечной

 

и

 

ел

 

зной

 

вѣры

 

вызвалъ

 

чудодѣиетвен-

ную

 

иомощь.

 

Господь

 

нзнлъ

 

за

 

руку

 

отрока,

 

воздвиже

 

его:

 

и

воста

 

отрокъ.

Этотъ

 

примѣръ

 

показываешь,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

есть

 

первое

 

условіе

 

со

 

стороны

 

людей

 

для

 

спасенія

 

ихъ,

 

такъ

что,

 

по

 

слову

 

Самого

 

Спасителя:

 

вся

 

возможна

 

вѣрующему.

 

Но

въ

 

чемь

 

соотоитъ

 

истинная

 

и

 

спасительная

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Хри-

ста?—

 

вотъ

 

важвый

 

вопросъ,

 

разрѣшеніемъ

 

котораго

 

мы

 

займемся

въ

 

пастолщія

 

минуты.

„Душа

 

по

 

нриродѣ

 

своей

 

хриетіанка",--егсазалъ

 

одинъ

древній

 

учитель

 

церкви;

 

слѣдовательно,

 

также

 

отъ

 

природы

 

она

вѣрующая.

 

Поэтому

 

быть

 

христіаниномъ

 

и

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

вѣ-

ровать

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

все

 

Божественное

 

ученіе

 

Его

 

по

 

ви-

димому

 

одно

 

и

 

тоже

 

и

 

является

 

одвимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

съ

 

пѳрваго

раза

 

всякому

 

здравомыслящему.

 

Мы

 

псновѣдуемъ,

 

что

 

знаемъ

 

Іи-

суса

 

Христа,

 

что

 

вѣруемъ

 

въ

 

Него,

 

что

 

мы

 

христіане:

 

но

 

та-

ковы

 

ли

 

мы

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ?

 

Вѣровать

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

зна-

читъ

 

сердечно

 

принимать

 

евангеліе,

 

мыслить

 

и

 

говорить

 

въ

 

духѣ

Его

 

и

 

вести

 

жизнь,

 

сообразную

 

съ

 

Его

 

жизнію.

 

Вѣровать

 

въ

Іисуса

 

Христа

 

значить

 

думать

 

и

 

чувствовать

 

по

 

христіански,

говорить

 

по

 

христіански

 

и

 

жить

 

по

 

христіапски.

 

Воть

 

истинный

смыслъ

 

вѣрц,

   

спасающей

 

хриетіацииа!

    

Сколько

  

счастливы

 

были



—

 

678

 

—

бы

 

мы,

 

если

 

бы

 

могли

 

сказать

 

о

 

се„ѣ

 

съ

 

Апостоломъ

 

Папломъ:

живу

 

не

 

кпіому

 

азь,

 

но

 

оіскветъ

 

во

 

мнѣ

 

Христосъ,

 

а

 

еоюе

нынѣ

 

оісиву

 

во

 

плоти,

 

'

 

вѣрою

 

живу

 

Сына

 

Вожгя,

 

возлюбив-

шаю

 

мене,

 

и

 

предавшаго

 

Себе

 

по

 

мнѣ!

 

(Гал.

 

2,

 

20).

 

Испы-

таемъ,

 

такова

 

ли

 

наша

 

вѣра 1?

Въ

 

посланін

 

сего

 

великаго

 

Апостола

 

къ

 

Филиписеемъ

 

мы

находимъ

 

одно

 

мѣсто,

 

содержащее

 

въ

 

себѣ

 

сокращенно

 

всю

нравственность

 

христіанскую.

 

Братія

 

мои!

 

—

 

говорить

 

онъ,

 

сге

 

да

мудрствуется

 

въ

 

васъ,

 

еже

 

и

 

во

 

Христіъ

 

Іисусѣ,

 

т.

 

е.

 

мы

должны

 

имѣть

 

такой

 

же

 

образъ

 

мысли

 

и

 

чувствованія,

 

какія

 

бы-

ли

 

у

 

Іисуса

 

Христа.

 

Взирать

 

на

 

благополучіе,

 

на

 

несчастія

 

и

на

 

всѣ

 

вещи

 

міра

 

сего

 

тѣмъ

 

же

 

окомь,

 

какимъ

 

взиралъ

 

на

нихъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

думать

 

объ

 

нихъ

 

тоже,

 

что

 

Онъ

 

думалъ;

судить

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

Онъ

 

судилъ,—значитъ

 

имѣть

 

одинаковыя

съ

 

Нимъ

 

чувствованія;

 

но

 

если

 

наши

 

мысли

 

почти

 

во

 

всемъ

противпы

 

Его

 

мыслямъ,

 

очевидно,

 

что

 

мы

 

не

 

вѣруемъ

 

въ

 

Него.

Велико,

 

по

 

словамъ

 

блаженпаго

 

Августина,

 

разтичіе

 

между

 

вѣрою

о

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

Іисуса

 

Христа.

 

Нераскаянные

грѣшники,

 

даже

 

бѣси

 

вѣрятъ

 

о

 

Іисусѣ

 

Христѣ;

 

имъ

 

такъ

 

же

хорошо,

 

какъ

 

и

 

нгмъ,

 

извѣстпо,

 

что

 

Онъ

 

ость

 

Сынъ

 

Божій,

 

со-

дѣлался

 

человѣкомъ,

 

пострадалъ,

 

умеръ

 

и

 

воскресъ;

 

но

 

такъ

какъ

 

они

 

имѣютъ

 

чувствованія,

 

совершенно

 

противоположныя

чувствованіямъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

то

 

нельзя

 

сказать,

 

что

 

они

 

вѣру-

ють.

 

Истинная

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

не

 

есть

 

отвлеченное

 

со-

гласіе

 

па

 

признаніе

 

нѣкоторыхь

 

догматическихъ

 

или

 

извѣстныхъ

историческихъ

 

фактовъ,

 

касающихся

 

рожденія,

 

жизни

 

и

 

смерти

Іисуса

 

Христа.

 

Вѣра

 

спасающая

 

имѣетъ

 

смыслъ

 

болѣе

 

важный

 

и

болѣе

 

глубокій;

 

корни

 

ея

 

углубляются

 

въ

 

самый

 

источпикъ

 

на-

шей

 

жизни,

 

которую

 

они

 

и

 

преобразовываютъ;

 

она

 

оживляется

 

и

питается

 

благочестивыми

 

помыслами,

 

чувствованіями

 

и

 

желаніями

въ

 

духѣ

 

вѣры.

 

Она

 

тогда

 

только

 

дѣйствительна,

 

когда

 

приво-

дить

 

вѣрующаго

 

ко

 

Христу

 

И'

 

нравственно

 

соединяетъ

 

съ

 

Нимъ,

какъ

 

говорить

 

Самъ

 

Спаситель:

 

будите

 

во

 

мнѣ,

 

и

 

Азъ

   

въ

 

васъ



—

 

679

 

—

(Іоан.

 

1 5,

 

4).

 

Имѣемъ

 

ли

 

мы

 

въ

 

себѣ

 

это

 

внутрепне,

 

свидетель-

ство

 

вѣры

 

въ

 

Господа

 

Іисус.і?

 

Такъ

 

ли

 

оно

 

живо,

 

полно

 

и

 

дей-

ствительно

  

въ

 

нась,

    

чтобы

 

мы

 

могли

 

ощущать,

  

въ

 

душѣ

 

своей

присутствіе

 

Господне

 

и

 

сказать

 

о

 

себѣ

 

съ

 

Апостоломъ:

 

чада

 

Бо-

жія

 

есмы?

    

(1

 

Іоан.

 

3,

 

4).

    

Началось

 

ли,

    

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

каждымъ

 

изъ

 

наеъ

 

приготовленіе

 

къ

 

благодатному

 

и

 

таинственно-

му

 

явленію

    

въ

 

насъ

 

Сына

 

Божія

    

или

 

къ

 

тому,

 

какъ

 

говоритъ

св.

 

Апостолъ,

    

da

 

вообразится

 

въ

 

насъ

 

Христосъ?

    

Хотя

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

безконечно

 

богатъ

 

(2

 

Кор.

 

8,

 

9),

 

ибо

 

Онъ

Господь

 

всего

 

творенія,

 

но

 

Онъ

 

восхотѣлъ

 

родиться,

 

жить

 

и

 

уме-

реть

 

въ

 

бѣдности:

    

вотъ

 

презрѣніе

 

богатства

    

и

 

любовь

 

къ

 

убо-

жеству!

   

Будучи

 

равенъ

 

Богу

 

Отцу

 

Своему,

 

Онъ

 

уничижилъ

 

Себя

и

 

принялъ

   

на

 

Себя

 

образъ

 

раба,

    

былъ

 

послушливъ

    

до

 

сморти

крестной,

   

вотъ

 

любовь

 

къ

 

смирепію

 

и

 

страдапіямъ!

 

отвращаться,

убѣгать

 

всего,

 

что

 

льстптъ

 

гордости,

 

честолюбію,

 

страсти

 

къ

 

бо-

гатству,

  

t

 

похоти

 

плотской:

    

вотъ

 

мысли

    

и

 

чувствованія

   

Іисуса

Христа!

    

Блаженъ

 

имѣющій

 

въ

 

себѣ

 

такое

 

свидѣтельство

 

о

 

Гос-

подь

  

живое

 

и

 

дѣйственное!

    

Въ

 

пемъ

 

истинная

   

вѣра

 

въ

 

Іисуса

Христа

 

и

 

самый

 

Духъ

 

спослушествуетъ

 

духови

 

его

   

(Римл.

 

8,

16 — 9),

 

что

 

онъ

 

чадо

 

Божіе.

   

„Если

 

же

 

кто

 

духа

 

Христова

 

не

имѣетъ,

    

тотъ

 

и

   

не

 

Его",— учить

    

св.

 

Апостолъ

 

Пчвелъ.

    

Но

можно

 

ли

 

вѣровать

   

въ

 

Іисуса

 

Христа

    

и

 

обо

 

всѣхъ

 

предметахъ

дальняго

 

міра

 

судить

 

противно

 

Его

 

Божественному

 

ученію?

 

Истин-

ная

 

ли

 

наіпа

 

вѣра

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

   

когда

 

мы

 

ненавидимъ

 

то,

что

 

Онъ

 

любилъ,

 

убѣгаемъ

 

того,

 

чего

 

Онъ

 

искалъ,

 

хвалимъ,

 

что

Онъ

 

презираетъ,

 

уважаемъ,

  

что

 

Онъ

 

отвергаете;-

 

когда

 

у

 

насъ

 

въ

умѣ

  

и

 

сердцѣ

   

нѣкоторый

 

родъ

 

противочувствія

    

къ

 

Его

 

прави-

ламъ,

 

и

 

когда

 

мы

 

почти

 

во

 

всемъ

 

Ему

 

противорѣчиаъ?

 

Нѣтъ,

 

и

къ

 

стыду

 

нашему

 

должно

 

сознаться,

    

что

 

большая

 

часть

 

именую-

щихъ

    

себя

 

христіанами

    

не

 

имѣетъ

  

чувствованій

 

христіанскихъ;

потому-то

 

они

 

весьма

 

рѣдко

 

и

 

говорятъ

 

языкомъ

 

хрисгіанъ.

Прошли

 

первые

 

вѣка

 

и

 

прекрасные

 

дни

 

христіанства,

 

когда

имя

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

правила

 

Его

 

евангелія

 

входили

 

во

 

всѣ

 

бе-



-

  

680

 

—

сѣды

 

вѣругощихъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

знали,

 

что

 

всѣ

 

дѣйствія

 

христиа-

нина

 

должны

 

относиться

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

раз-

сужденіл

 

должпд

 

имѣть

 

основаніемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

ибо

 

безъ

Іисуса

 

Христа

 

нѣтъ

 

ни

 

истинной

 

вѣры,

 

ни

 

святой

 

нравственно.

сти,

 

ни

 

твердой

 

добродѣтели.

 

Такъ

 

тогда

 

думали,

 

такъ

 

вѣрова-

ли

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

разсуждали.

 

Мы

 

это

 

знаемъ,

 

исиовѣду-

емъ,

 

что

 

этому

 

вѣримъ;

 

между

 

тѣмъ

 

разсуждаемъ

 

по

 

большей

части

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

евангелін

 

не

 

существовало,

 

какъ

 

будто

 

мы

не

 

вѣдаемъ

 

Іисуса.

 

Христа.

 

Языкъ

 

вѣры

 

находится

 

ночти

 

только

въ

 

поученіяхъ,

 

въ

 

молитвахъ

 

и

 

въ

 

благочестивыхъ

 

книгахъ;

 

въ

другомъ

 

случаѣ

 

рѣдкія

 

осмѣлится

 

произнести

 

имя

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

для

 

сына

 

постыдно

 

было

 

говорить

 

языкомъ

отца.

 

Странная

 

пещь!

 

Считается

 

приличнымъ,

 

когда

 

воинъ

 

гово-

рить

 

о

 

войнѣ,

 

судія

 

о

 

законовѣдѣніи,

 

поселяниаъ

 

о

 

воздѣлываніи

земли,,

 

художникъ

 

о

 

своемъ

 

искуствѣ,

 

ученый

 

о

 

наукѣ:

 

позволено

каждому

 

бесѣдовать,

 

и

 

каждый

 

охотно

 

бесѣдуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

имѣетъ

 

отногаеніе

 

къ

 

его

 

состоянію

 

и

 

занятію.

 

Удсели

 

одни

 

хря-

стіане

 

считаготъ

 

нсприличнымъ

 

говорить

 

по

 

христіански,

 

стыдятся

произносить

 

имя

 

своего

 

Учителя,

 

разсуждать

 

по

 

Его

 

правиламъ

и

 

тѣмъ

 

показывать,

 

что

 

они

 

ученики

 

Іисуса

 

Христа?

 

Л

 

не

 

гово-

рю,

 

что

 

евангеліе

 

должно

 

составлять

 

предметъ

 

всѣхъ

 

бесѣдъ;

 

но

я

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

ваши

 

рѣчи

 

были

 

приправлены

 

солш

 

муд-

рости,- которая

 

есть

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Ибо

 

если

 

мы

 

исповѣдуемъ,

что

 

мы

 

христіане:

 

почему

 

же

 

пе

 

говорить

 

намъ

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чае

 

языкомъ

 

вѣры

 

христіанскоіі?

 

ЗІожно

 

ли

 

христіанину,

 

истинно

вѣрующему

 

во

 

Христа

 

и

 

о

 

Немъ

 

спасающемуся

 

не

 

говорить

 

о

безнредѣльной

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

грѣшникамъ,

 

по

 

которой

 

Онъ

Сына

 

Своего

 

Единороднаго

 

пе

 

пощадить,

 

но

 

за

 

насъ

 

предалъ

Его,

 

да

 

всякъ

 

вѣруяй

 

въ

 

Онь

 

пе

 

логибпетъ,

 

но

 

ииать

 

животъ

вѣчный?

 

Можно

 

ли

 

не

 

возвѣщать

 

о

 

неизреченномъ

 

милосердіи

 

и

неизглаголанной

 

любви

 

Сына

 

къ

 

грѣшному

 

роду

 

человѣческому,

по

 

которому

 

Онъ,

 

сый

 

сіяніе

 

и

 

образъ

 

тостаси

 

Отчей,

 

Себе

умалилъ,

 

зракъ

 

раба

 

пр'шмъ,

   

смирилъ

  

Себе

 

даоюе

 

до

 

смерти,
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смерти

 

же

 

крестньт?

 

Намъ

 

ли,

 

христіанамъ,

 

ради

 

которыхъ

Христосъ

 

умеръ,

 

не

 

быть

 

благовѣетниками

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣтъ

иного

 

имене

 

подъ

 

небесемъ,

 

о

 

которомъ

 

подобаетъ

 

намъ

 

спаетися,

кромѣ

 

имени

 

Іисуса

 

Христа?

 

Что

 

Онъ,

 

Христосъ

 

Іиеусъ,

 

давый

Себе

 

избавленіе

 

за

 

всѣхъ,

 

есть

 

единый

 

ходатай

 

Бога

 

и

 

чедовѣ-

ковъ,

 

и

 

что

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можеть

 

быть

 

иного

 

ходатая?

 

Мы

 

вѣру-

емъ

 

въ

 

Сына

 

Божія,

 

пришедшаго

 

въ

 

міръ

 

грѣшныя

 

спасти.

 

Но

какъ

 

многочисленны

 

искушенія

 

нашей

 

вѣрѣ

 

и

 

со

 

стороны

 

темна-

го

 

невѣжѳства

 

и

 

со

 

стороны

 

глагол ющихъ

 

быти

 

мудрыми

 

юродовъ,

нзмѣняющихъ

 

славу

 

нетлѣпнаго

 

Бога?

 

И

 

не

 

настоитъ

 

ли

 

край-

няя

 

необходимость

 

въ

 

благовѣстіи

 

о

 

Христѣ,

 

обращенномъ

 

къ

нашей

 

совѣсти,

 

къ

 

нашему

 

сердцу,

 

для

 

поднрѣплѳнія

 

нашей"

 

ви-

ры?...

 

А

 

сколько

 

еще

 

оѣдящихъ

 

во

 

тьиѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной,

 

ко-

торымъ

 

дражайшее

 

имя

 

Искупителя

 

еще

 

не

 

вѣдомо!...

 

Не

 

на

 

на-

шей

 

ли

 

любви

 

къ

 

нимъ

 

лежи-тъ

 

долгъ

 

благовѣетія

 

о

 

Хриетѣ?...

Св.

 

Апостолъ

 

Петръ,

 

едва

 

получилъ

 

силу

 

Св.

 

Духа,

 

тотчасъ

прославилъ

 

имя

 

Іисусово

 

въ

 

собраніи

 

іудейскомъ

 

и

 

тронулъ

 

серд-

ца

 

іудеевъ

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

обратились

 

къ

истинной

 

вѣрѣ.

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

будучи

 

обращенъ

 

изъ

 

го-

нителя,

 

для

 

возвѣщѳнія

 

имени

 

Іисуеа

 

Христа,

 

погаелъ

 

во

 

весь

міръ

 

проиовѣдывать

 

сіе

 

имя,

 

прославилъ

 

его

 

въ

 

судилищахъ,

синагогахъ,

 

предъ

 

престолами

 

вельможъ

 

и

 

царей,

 

въ

 

многоч'ислен-

ныхъ

 

городахъ

 

и

 

странахъ.

 

По

 

примѣру

 

ихъ,

 

будемъ

 

и

 

мы

 

пос-

тоянно

 

вмѣть

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

сво-

вхъ

 

мысляхъ

 

и

 

чувствованіяхъ,

 

и

 

Онъ

 

чаще

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

на

уетахъ.

 

Будемъ

 

мыслить

 

ао

 

христіавски,

 

тогда

 

и

 

говорить

 

ста-

пемъ

 

по

 

христіански.

 

Всѣмъ

 

извѣстны

 

елова

 

евавгелія:

 

„отъ

избытка

 

сердца

 

уста

 

глаіолютъ"

 

(Матѳ.

 

12,

 

24).

 

Когда

 

мы

будемъ

 

имѣть

 

тѣже

 

чувствованія,

 

кагсія

 

имѣлъ

 

Іисусъ

 

Хриетосъ,

то

 

и

 

говорить

 

будемъ

 

Его

 

языкомъ.

 

Впрочемъ,

 

пе

 

довольно

 

го-

порить

 

по

 

хрнстіанки;

 

ибо

 

и

 

лицемѣры

 

говорятъ

 

языкомъ

 

благо-

честія.

 

Думать

 

по

 

хриетіапски

 

также

 

недостаточно;

 

ибо

 

есть

 

лю-

ди,

    

которые

 

думаютъ

 

очень

 

хорошо,

    

а

 

живутъ

 

слишкодаъ

 

худо.
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Поступать

 

по

 

христіански,

   

во

 

всемъ

    

вести

 

себя

    

по

 

правиламъ

евангелія — вотъ

 

въ

 

чемъ

 

состоить

 

истинпое

 

позпяіііе

 

Іисуса

 

Христа

и

 

истинпая

 

вѣра

    

въ

 

Него.

    

Истинные

 

ученики

    

Іисуса

 

Христа

суть

 

тѣ,

    

кои

 

желаютъ

 

и

 

стараются,

  

при

 

содѣйствіи

 

Его

 

благо-

дати,

  

послѣдовать

 

Божественному

 

своему

 

Наставнику

  

п

 

исполнять

добродѣтели,

 

коихъ

 

примѣръ

 

Онъ

 

намъ

 

преподалъ.

    

Ппцчитаь

отъ

 

Мене,

 

яко

 

кротокъ

 

есмь

 

и

 

смирснъ

 

сердцемъ,

 

(Матѳ.

  

11,

29)

    

говоритъ

 

Христосъ.

     

О

 

семг,

 

разумѣютъ

 

ecu,

    

яко

 

Мои

ученицы

 

есте,

    

аще

 

любовь

 

имате

 

между

 

собсю

    

(Іоан.

  

13,

35).

  

Тако

 

да

 

просвѣтится

 

свптъ

 

вагиъ

 

предъ

 

человѣки,

  

яко

да

 

видятъ

  

ваши,

 

добрыя

 

дѣла

    

и

 

прославятъ

    

Отца

 

вашею

(Матѳ.

  

5,

  

16)

 

Небеснаго,—говоритъ

 

Онъ

 

ж<\

   

Такимъ

 

образомъ.

жизнь

   

по

 

заповѣдямъ

 

епапгелія

    

и 1

 

примѣру

 

Іпсуса

 

Христа

 

есть

тотъ

 

органъ

 

нашего

 

бдаговѣстія

 

о

 

Спасителѣ,

 

который

 

сообщат

и

 

нашему

 

слову

 

благовѣстія

  

силу

 

и

 

достоинство.

    

Когда

 

хрнстіа-

нинъ

 

будетъ

 

подражать

 

своему

 

Спасителю

 

искренно

 

и

 

съ

 

любовію;

то

 

это

 

подражаніе

   

не

 

останется

 

безъ

 

слѣда

  

для

 

его

 

души.

    

По

мѣрѣ

 

того,

    

какъ

 

заповѣдь

 

Христова

 

исполняется

 

имъ,

   

она

 

на-

печатлѣвается

 

въ

 

его

 

сердцѣ,

   

въ

 

его

 

мысляхъ,

 

желапіяхъ

 

и

 

пос-

тупкахъ:

 

онъ

 

дѣлается

 

живымъ

 

выраженіемъ

 

или

 

явлеиіемъ

 

зако-

на

 

Божія,

 

живою,

 

скрижалью

 

Боэюгя

 

завѣта

   

(Іерем.

 

31,

 

33).

О,

 

какъ

 

блажеиъ

 

тотъ

 

христіанинъ,

 

который

 

до

 

того

 

воспринялъ

въ

 

себя

 

жизнь

 

Христову,

 

до

 

того'

 

вообразило

 

(Галат.

  

4,

 

19)

 

въ

себѣ

 

Христа,

 

что

 

дерзаетъ

 

сказать

 

съ

 

Апостоломъ:

   

подражате-

ли

 

мнѣ

 

бывайте,

    

яко

 

же

   

и

 

азъ

 

Христу

    

(1

 

Кор.

  

П.

 

1).

Такой

 

христіанинъ

    

есть

 

самый

 

лучгаій

 

ученикъ

 

Христовъ;

    

вся

его

 

жизнь

 

есть

 

непрерывнее

 

живое

 

свидѣтельство

 

объ

 

истинѣ

 

уче-

нія

 

Христова.

  

И

 

что

 

можеть

 

быть

 

убѣдительнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

этой

проповѣди

 

по

 

вліяпію

 

на

 

волю

 

и

 

сердце

 

другихъ,

    

когда

 

мы

 

бу-

демъ

 

благовѣстнпками

 

о

 

Хрпстѣ

 

твердою,

    

чуждою

 

всякихъ

 

ко-

лебаній

 

вѣрою

  

въ

 

Господа

 

Іисуса

 

и

 

постоянною

    

по

 

Его

 

св.

 

за-

повѣдямъ

 

жпзнію?

 

Когда

 

человѣкъ,

 

сомнѣвающійся

 

въ

 

вѣрѣ,

 

вя-

дитъ

 

подвиги

 

добра,

   

совершаемый

 

христіанами

 

во

 

имя

 

Христово,



—

 

683

 

—

видитъ

 

ихъ

 

безкорыстную

 

любовь

 

къ

 

ближпимъ,

 

ихъ

 

терпѣпіе

 

и

самоотверженіе

 

для

 

истины,

 

правды

 

и

 

святости;

 

когда

 

его

 

пора-

жаетъ

 

чистота

 

ихъ

 

жизни,

 

ихъ

 

душевпый

 

миръ

 

на

 

землѣ,

 

ихъ

свѣтлыл

 

надежды

 

на

 

небѣ,

 

когда

 

онъ

 

внимаетъ

 

этой

 

могуществен-

ной

 

проповѣди

 

дѣлъ

 

объ

 

истинномъ

 

Богѣ, — можеть

 

ли

 

онъ

 

оста-

ваться

 

въ

 

сомнѣніи,

 

не

 

скажетъ

 

ли

 

онъ

 

по

 

невольному

 

движенію

сердца:

 

„вотъ

 

гдѣ

 

истиный

 

Богъ,

 

*

 

вотъ

 

гдѣ

 

истинная

 

вѣра?"

Вѣруйте

 

во

 

свѣтъ

 

и

 

будьте

 

по

 

своимъ

 

христіанскимъ

 

добродѣ-

телямъ

 

сынами

 

свѣта,

 

да

 

свѣтъ

 

вашей

 

жизни

 

привлечетъ

 

къ

спѣту

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

доселѣ

 

пребываютъ

 

еще

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

смертной.

Итакъ,

 

возлюбленные

 

питомцы,

 

какъ

 

можно

 

чаде,

 

возводи-

те

 

очи

 

и

 

взирайте

 

на

 

Іисуса

 

Христа,

 

виновника

 

и

 

совершителя

нашей

 

вѣры.

 

Смотрите,

 

ощущаете

 

ли

 

вы

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

истинно

 

доброе

 

и

 

спасительное

 

и

 

есть

 

ли

 

въ

 

васъ

 

тотъ

 

органъ,

чрезъ

 

который

 

втекаетъ

 

небесная

 

жизнь

 

въ

 

душу

 

нашу, — т.

 

е.

есть

 

ли

 

крѣпкая,

 

живая

 

вѣра

 

въ

 

Искупителя

 

нашего

 

Іисуса

Христа?

 

Въ

 

какое

 

бы

 

состояніе

 

вы

 

ни

 

были

 

поставлены,

 

въ

 

ка-

комъ

 

бы

 

положены

 

духа

 

ила

 

тѣла

 

ни

 

находились,

 

что

 

бы

 

ни

дѣлали,

 

чтобы

 

ни

 

говорили

 

и

 

чтобы

 

ни

 

думали,

 

взирайте

 

на

Іисуса

 

Христа,

 

дабы

 

ваши

 

мысли

 

и

 

чувствованія,

 

ваши

 

слова

 

и

поступки

 

образовались

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

выливались

 

по

 

мыслямъ,

чувствованіямъ,

 

словамъ

 

и

 

поступкамъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

тогда

вамъ

 

можно

 

будетъ

 

сказать,

 

что

 

вы

 

вѣруете

 

въ

 

Него,

 

что

 

вы

Его

 

служители

 

и

 

ученики.

 

Мы

 

становимся

 

болѣе

 

или

 

менѣе

христіапами,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

сходства

 

имѣемъ

съ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

Все,

 

что

 

удаляется

 

отъ

 

сего

 

Божествен-

паго

 

образца,

 

будетъ

 

отвержено.

 

Аминь.
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Церковно-религіозкые

   

вопросы,

    

затрагиваемые

    

въ

  

романѣ

Ѳ.

 

!УІ.

 

Достоевскаго:

 

„Братья

 

Карамазовы".

Окончание

 

(').

Шестая

 

книга

 

второй

 

части

 

романа:

   

„Братья

 

Карамазовы''

(Р.

 

Вѣстн.

     

1879

  

г.,

    

№

 

8,

   

стр.

  

649—699)

    

вся

 

посвящена

старцу"Зосимѣ

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ:

   

1)

 

краткой

 

біо-

графіи

 

и

   

2)"

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій

 

старца.

   

Сюда

 

же

 

можно

 

отнести

и

 

I

 

главу

 

седьмой

 

книги

    

подъ

 

заглавіемъ:

    

„тлетворный

 

духъ"

(Р.

 

В.

  

1879

 

г.

 

№

 

9),

    

которая

 

служить

 

какъ

 

бы

 

заключ^віемъ

сказанія

    

объ

 

этомъ

 

старикѣ,

    

трактуя

    

о

 

томъ,

    

что

 

случилось

въ

 

скиту

    

сряду

 

послѣ

    

смерти

    

о.

    

Зосимы

    

и

 

какое

    

разоча-

рованіе

 

постигло

    

почитателей

 

послѣдняго.

    

Въ

 

первомъ

   

изъ

 

на-

званныхъ

 

отдѣловъ

 

говорится

 

а)

 

о

 

юпошѣ,

 

братѣ

 

старца

 

Зосимы,

б)

  

о

 

священиомъ

 

пнсаніи

    

въ

 

жизни

 

о.

 

Зосимы,

    

в)

 

о

 

юности

 

и

молодости

 

самаго

 

старца

 

Зосимы,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

еще

 

въ

 

міру

 

и

служилъ

 

офицеромъ,

    

при

 

чемъ

  

разсказывается

    

о

 

его

 

страпномъ

поедивкѣ,

 

и

 

г)

 

излагается

 

исторія

 

о

 

„таинствениомъ

 

носѣтителѣ".

Второй

 

отдѣлъ

 

составляютъ

   

елѣдѵюшіе

 

предметы:

    

a)

 

нѣчто

 

объ

инокѣ

 

русскомъ

 

и

 

о

 

возможномъ

 

значепіи

 

его,

   

б)

 

нѣчто

 

о

 

госпо-

дахъ

 

и

 

слугахъ

   

и

 

о

 

томъ,

    

возможно

 

ли

 

господамъ

    

и

 

глугамъ

стать

 

взаимно

    

но

 

духу

 

братьями,

     

в)

 

о

 

молитвѣ,

    

о

 

любви

 

и

 

о

соприкосновеніи

 

мірамъ

 

инымъ,

    

г)

   

можно

 

ли

 

быть

 

судіею

    

себѣ

подобныхъ?

 

о

 

вѣрѣ

 

до

 

конца,

 

и

 

наконецъ

 

д)

 

объ

 

адѣ

 

и

 

адскомъ

огнѣ,

 

разсужденіе

 

мистическое.

  

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

намѣренія

 

входить

въ

 

подробное

   

разсмотрѣніе

 

всѣхъ

    

затронутыхъ

 

здѣсь

 

вопросовъ,

не

 

будемъ

 

распространяться

   

о

 

томъ

 

переворотѣ,

    

который

 

имѣлъ

мѣсто

 

въ

 

жизни

 

молодаго

 

офицера,

 

сдѣлавшагося

 

потомъ

 

инокомъ

и

 

старцемъ,

    

не

 

станемъ

  

разъяснять

 

себѣ,

  

'какъ

 

этотъ

 

свѣтскій

человѣкъ,

 

впослѣдствіи

 

старецъ,

 

постигъ

 

то,

  

въ

 

чемъ

 

заключает-

ся,

  

по

 

словамъ

 

г.

 

Достоевскаго,

    

,,все

 

уцованіе

 

и

 

вся

 

вѣра

 

свя-

тыхъ"

 

(стр.

 

695)

    

именно

 

убѣдился,

 

что

    

„онъ

 

лично

 

виновеяъ

(')

 

См.

 

Д.

 

Е.

 

В.

 

1880

 

г.,

 

ЛУІ»

 

8,

 

1G

 

и

 

17,

 

1881

 

г.

 

Л°№

 

4

 

и

 

14.
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за

 

всѣхъ

 

и

 

за

 

все",

 

въ

 

силу

 

каковаго

 

убѣжденія

 

отказался

 

отъ

міра

 

и

 

всѣхъ

 

его

 

прелестей

 

и

 

удалился

 

въ

 

монастырь.

 

Охотно

заявляемъ,

 

что

 

все

 

это

 

предметы,

 

талантливо

 

изображенные

 

по-

койнымъ

 

Достоевскимъ,

 

полны

 

глубокаго

 

интереса

 

и

 

заслуживаюсь

анализа,

 

особенно

 

съ

 

психологической

 

точки

 

зрѣнія;

 

но

 

они

естественно

 

не

 

могутъ

 

получить

 

мѣста

 

въ

 

нашей

 

статьѣ,

 

такъ

какъ

 

мало

 

гармонируютъ

 

съ

 

намѣчевною

 

нами

 

цѣлью

 

разсуясденій

по

 

поводу

 

„братьевъ

 

Карадазовыхъ".

 

•

 

Напрасенъ

 

также

 

былъ

бы

 

трудъ,

 

еслибы

 

мы

 

стали

 

искать

 

въ

 

разсматриваемой

 

книгѣ

романа

 

опредѣленнаго

 

религіозно-правственнаго

 

міровоззрѣпія

старца,

 

или

 

вѣрнѣе

 

самаго

 

почтеннаго

 

автора.

 

Повидимому,

 

мы

вправѣ

 

были

 

бы

 

ожидать

 

этого,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

излагаются

не

 

только

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

старцѣ,

 

но

 

и

 

его

 

нредсмерт-

ныя

 

бесѣды

 

и

 

поученгя,

 

составляющая

 

какъ

 

бы

 

завѣтъ

 

его

 

оста-

ющимся

 

нодвижникамъ.

 

На

 

дѣлѣ,

 

однако,

 

оказывается,

 

что

 

не-

только

 

полнаго

 

міровоззрѣнія

 

здѣсь

 

нѣтъ,

 

но

 

даже

 

многія

 

мысли

только

 

намѣчены,

 

другія

 

стоятъ

 

совершенно

 

одиноко,

 

внѣ

 

связи

съ

 

предшествующимъ

 

и

 

нослѣдующимъ.

 

Впрочемъ,

 

самъ

 

авторъ,

изложивъ

 

записанныя

 

Алексѣемъ

 

Карамазовымъ

 

бесѣды

 

и

 

поуче-

нія

 

старца

 

Зосимы,

 

дѣлаетъ

 

добавление:

 

„все,

 

что

 

изрѣчено

 

было

старцемъ,

 

особенно

 

въ

 

послѣдніе

 

часы

 

жизни

 

его,

 

не

 

опредѣлено

въ

 

точности,

 

а

 

дано

 

лишь

 

поиятіе

 

о

 

духѣ

 

и

 

характерѣ

 

сей

 

бесѣ-

ды,

 

если

 

сопоставить

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

приведено

 

въ

 

рукописи

 

Алек-

сея

 

Ѳедоровича

 

изъ

 

нрежнихъ

 

поученій"

 

(стр.

 

699)..

 

Одно

 

толь-

ко

 

ясно:

 

достоуважаемый

 

авторъ

 

устами

 

старца

 

провозглашаете

во

 

всеуслышапіе,

 

что

 

принципомъ

 

всей

 

дѣятельности

 

человѣка

должно

 

быть

 

личное

 

самоусовершепствованіе,

 

слѣдованіе

 

его

 

духу

Хриетѳвой

 

религіи,

 

или

 

иначе:

 

.все

 

обяпмающая

 

и

 

пса

 

услалсда-

ющая

 

любовь

 

христианская;

 

отличительное

 

свойство

 

его

 

должно

быть

 

„любовное

 

смиреніе",

 

эта

 

„страшнѣіішая

 

сила,

 

изо

 

всѣхъ

сильнѣйшая,

 

подобной

 

которой

 

и

 

нѣтъ

 

ничего".

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

и

 

въ

 

молитвѣ,

 

этомъ,

 

на

 

его

 

взглядъ,

 

новомъ

 

„воснитаніи'.',

 

со-

вѣтуеть

 

постоянно

 

твердить

 

про

 

себя:

    

„Господи,

 

помилуй

 

всѣхъ
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днесь

 

предъ

 

Тобою

 

иредставлыпихся";

 

вотъ

 

почему

 

онъ

 

и

 

убѣж-

даетъ

 

не

 

бояться

 

грѣха

 

и

 

любить

 

человѣка

 

во

 

грѣхѣ

 

его,-

 

„ибо

сіе

 

ужь

 

подобіе

 

Божественной

 

любви

 

и

 

есть

 

верхъ

 

любви

 

на

 

зем-

лѣ".

 

„Любите",

 

продолжаетъ

 

онъ

 

затѣмъ,

 

„все

 

созданіе

 

Божіе,

и

 

цѣлое

 

и

 

каждую

 

песчинку.

 

Каждый

 

листикъ,

 

каждый

 

лучъ

Божій

 

любите.

 

Любите

 

животныхъ,

 

любите

 

растенія,

 

любите

 

вся-

кую

 

вещь.

 

Будешъ

 

любить

 

всякую

 

вещь

 

и

 

тайну

 

Божію

 

постиг-

нешь

 

въ

 

вещахъ.

 

Постигпешь

 

однажды

 

и

 

уже

 

неустанно

 

начнешь

ее

 

познавать

 

все

 

далѣе

 

и

 

болѣе,

 

на

 

всякъ

 

день.

 

И

 

полюбишь

наконецъ

 

весь

 

міръ

 

уже

 

всецѣлою,

 

всемирною

 

любовію.

 

Живот-

ныхъ

 

любите:

 

имъ

 

Богъ

 

далъ

 

начало

 

мысли

 

и

 

радость

 

безмятеж-

ную.

 

Не

 

возмущайте

 

же

 

ее,

 

не

 

мучьте

 

ихъ,

 

не

 

отнимайте

 

отъ

нихъ

 

радости,

 

не

 

противьтесь

 

мысли

 

Божіей.

 

Человѣкъ,

 

не

 

воз-

носись

 

вздъ

 

животными:

 

ови

 

безгрѣганы,

 

а

 

ты

 

со

 

своимъ

 

вели,

чіемъ

 

гноишь

 

землю

 

своимъ

 

появленіемъ

 

на

 

ней

 

и

 

слѣдъ

 

свой

гнойный

 

оставляешь

 

послѣ

 

себя, — увы,

 

почти

 

всякъ

 

изъ

 

насъ!

Дѣтокъ

 

любите

 

особенно,

 

ибо

 

они-

 

тоже

 

безгрѣшны,

 

яко

 

ангелы,

и

 

живут ъ

 

для

 

умилевія

 

нашего,

 

для

 

очищенія

 

сердецъ

 

нашихъ

и

 

какъ

 

нѣкое

 

указаніе

 

намъ.

 

Горе

 

оскорбившему

 

младенца

 

(Р.

 

В.

1879

 

г.,

 

№

 

8,

 

стр.

 

692

 

—

 

693)!

 

Благодаря

 

тому

 

ate

 

вышеупо-

мяпому

 

основному

 

воззрѣнію,

 

онъ

 

и'

 

на

 

адъ

 

смотритъ,

 

какъ

 

на

„страданіе

 

о

 

томъ,

 

что.

 

нельзя

 

уже

 

болѣе

 

любить,

 

или

 

иначе—

какъ

 

на

 

„сокругаеніе

 

человѣка,

 

пренебрегшаго

 

во

 

время

 

земной

жизни

 

любовію,

 

о

 

томъ,

 

что

 

тамъ,

 

въ

 

загробной

 

"жизни,

 

не

 

смо-.

тря

 

на

 

жажду

 

любви,

 

уже

 

не

 

будетъ

 

подвига

 

въ

 

этой

 

любви,

не

 

будетъ

 

и

 

жертвы".

 

Касательно

 

же

 

адскаго

 

пламени,

 

который

иные

 

представляютъ

 

себѣ

 

матеріальвымъ,

 

онъ

 

говоритъ:

 

„не

 

из-

слѣдую

 

тайну

 

сію,

 

но

 

мыслю,

 

что

 

если

 

бы

 

и

 

былъ

 

пламень

 

ма-

теріальный,

 

то

 

воистину

 

обрадовались

 

бы

 

ему,

 

ибо,

 

мечтаю

 

такъ,

въ

 

мученіи

 

матеріальномъ

 

хоть

 

на

 

мигъ

 

позабывалась

 

бы

 

'

 

ими

страшнѣйшая

 

сего

 

мука

 

духовная.

 

Да

 

и

 

отнять

 

у

 

нихъ

 

эту

 

му-

ку

 

духовную

 

невозможно,

 

ибо

 

мученіе

 

сіе

 

не

 

внѣшнее,

 

а

 

внутри

ихъ.

    

А

 

еслибъ

 

и

 

возможно

 

было

 

отнять,

    

то,

 

мыслю,

 

стали

 

бы



—

  

687

  

—

*

отъ

 

того

 

еще

 

горше

 

несчастными.

    

Ибо

 

хоть

 

и

 

простили

 

бы

 

ихъ

праведные

 

изъ

 

рая,

 

созерцая

 

муки

 

ихъ,

 

и

 

призвали

 

бы

 

ихъ

 

къ

ссбѣ,

 

любя

 

безкоиечііо,

 

но

 

тѣмъ

 

самымъ

 

имъ

 

еще

 

болѣе

 

бы

 

прі-

у множили

 

мукъ,

 

ибо

 

возбудили

 

бы

 

въ

 

нпхъ

 

еще

 

сильаѣе

 

пламень

жажды

 

отвѣтной,

 

дѣятельной

 

и

 

благодарной

 

любви,

 

которая

 

уже

не

 

возможна.

 

-Въ

 

робости

 

сердца

 

моего

 

мыслю

 

однако

 

же,

 

что

самое

 

сознаніе

 

сей

 

невозможности

 

послужило

 

бы

 

имъ

 

наконецъ

 

и

і:ъ

 

облегченно,

 

ибо

 

припявъ

 

любовь

 

нраведныхъ

 

съ

 

невозможно-

стью

 

воздать

 

за

 

нее,

 

въ

 

нокорпости

 

сей

 

и

 

въ

 

дѣйствіи

 

смиренія

сего,

 

обрящутъ

 

наконецъ

 

какъ

 

бы

 

нѣкій

 

образъ

 

той

 

дѣятелыюй

любви,

 

которою

 

пренебрегли

 

па

 

землѣ,

    

и

 

какъ

 

бы

 

нѣкое

 

дѣйст-

віе

 

нею

 

сходное".....

    

(стр.

  

697

 

—

 

698). — Другія

 

поученія,

    

на-

пнсаиныя

 

также

 

просто

 

и

 

съ

 

сердечною

 

теилотою,

 

между

 

про-

чимъ,

 

или

 

прнзываютъ

 

человѣка

 

къ

 

самообвиненію,

 

или

 

иодаютъ

ему

 

наставленіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

держать

 

себя

 

въ

 

скорбныя

 

минуты

сознаиія

 

какъ

 

своего

 

грѣховнаго

 

состояніл,

 

такъ

 

и

 

злодѣйства

другихъ. — Такъ,

 

касаясь

 

вопроса:

 

„можно

 

ли

 

быть

 

судіею

 

себѣ

иодобныхъ",

 

авторъ

 

высказываетъ

 

мысль,

 

о

 

которой

 

самъ

 

гово-

ритъ:

 

,,какъ

 

ни

 

безумно

 

на

 

видь,

 

но

 

правда

 

еіе",

 

мысль

 

о

 

томъ,

что

 

никто

 

на

 

землѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

судьою

 

другаго,

 

если

 

этотъ

самый

 

судья

 

не

 

познаетъ,

 

что

 

,.и

 

онъ

 

точно

 

такой

 

же

 

преступ-

ник.,

 

какъ

 

и

 

стоящій

 

передъ

 

иимъ,

 

и

 

что

 

опъ-то

 

за

 

преступ-

ление

 

стоящаго

 

предъ

 

нимъ

 

можетъ

 

прежде

 

всѣхъ

 

и

 

виноватъ",

ибо

 

былъ

 

бы

 

онъ

 

самъ

 

правѳденъ,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

было

 

бы

 

и

преступника.

 

Словомъ,

 

авторъ

 

въ

 

разсматриваемыхъ

 

поученіяхъ

проповѣдуетъ

 

необходимость

 

нетолько

 

христіанскаго

 

снисхожденія

къ

 

нсмощамъ

 

и

 

грѣхамъ

 

другихъ,

 

но

 

и

 

любоннаго

 

вмѣпенія

 

себѣ

ведостатковъ

 

и

 

проступковъ

 

другихъ

 

до

 

рѣпіимости

 

принять

 

на

себя

 

ихъ

 

муки

 

( — стр.

 

695).

 

А

 

еслч

 

самъ

 

согрѣшишь,

 

продол-

жаетъ

 

опъ

 

затѣиъ,и

 

будешь

 

скорбенъ

 

даже

 

до

 

смерти'

 

о

 

грѣхахъ

твоихъ,

 

или

 

о

 

грѣхѣ

 

твоемъ

 

внезанномъ,

 

то

 

возрадуйся

 

за

 

дру-

гаго,

 

возрадуйся

 

за

 

праведнаго,

 

возрадуйся

 

тому,

 

что

 

если

 

ты

согрѣши.іъ,

   

то

 

онъ

 

за

 

то

 

праведенъ

 

и

 

не

 

согрѣгаилъ.

    

Если

 

же
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злодѣйство

 

людей

 

возмутитъ

 

тебя

 

негодованіемъ

 

и

 

скорбію

 

уже

необоримою,

 

даже

 

до

 

желанія

 

отомщенія

 

злодѣлмъ,

 

то

 

болѣе

 

все-

го

 

страшись

 

сего

 

чувства;

 

тотчасъ

 

жѳ

 

иди

 

и

 

ищи

 

себѣ

 

мукъ

такъ,

 

какъ

 

бы

 

самъ

 

былъ

 

виновенъ

 

въ

 

семъ

 

злодѣйствѣ

 

людей.

Пріими

 

сіи

 

муки

 

и

 

вытерпи

 

и

 

утолится

 

сердце

 

твое

 

и

 

поймешь,

что

 

и

 

самъ

 

вииовенъ,

 

ибо

 

могъ

 

свѣтить

 

злодфямъ

 

даже

 

какъ'

единый

 

Бѳзгрѣншый

 

и

 

не

 

евѣтилъ.

 

Еслибы

 

свѣтилъ,

 

то

 

свѣтомъ

своимъ

 

озарилъ

 

бы

 

и

 

другимъ

 

путь,

 

и

 

тотъ,

 

который

 

совершилъ

злодѣйство,

 

можетъ

 

быть,

 

но

 

совершилъ

 

бы

 

его

 

при

 

свѣтѣ

 

тво-

емъ"

 

( — стр.

 

696).

 

И

 

туть

 

же

 

рядомъ

 

находятся

 

такого

 

ро-

да

 

наставленія:

 

„Награды

 

никогда

 

не

 

ищи,

 

ибо

 

и

 

безъ

 

того

 

уже

велика

 

тебѣ

 

награда

 

на

 

сей

 

землѣ:

 

духовная

 

радость

 

твоя,

 

ко-

торую

 

лишь

 

праведный

 

обрѣтаетъ.

 

Не

 

бойся

 

ни

 

знатныхъ,

 

нп

сильныхъ,

 

но

 

будь

 

премудръ

 

и

 

всегда

 

благолѣпенъ.

 

Знай

 

мѣру,

знай

 

сроки,

 

научись

 

сему.

 

Въ

 

уединеніи

 

же

 

оставаясь,

 

молись.

Люби

 

повергаться

 

на

 

землю

 

и

 

лобызать

 

ее.

 

Землю

 

цѣлуй

 

и

 

не-

устанно,

 

ненасытимо

 

люби,

 

всѣхъ

 

люби,

 

все

 

люби,

 

ищи

 

восторга

и

 

изступленія

 

сего.

 

Омочи

 

землю

 

слезами

 

радости

 

твоея

 

и

 

люби

сіи

 

слезы

 

твои.

 

Изступленія

 

же

 

сего

 

не

 

стыдись,

 

дорожи

 

имъ,

ибо

 

есть

 

даръ

 

Божій,

 

великій,

 

да

 

и

 

немногимъ

 

дается,

 

а

 

из-

бранным^'. —Надѣеася,

 

и

 

приведенныхъ

 

примѣровъ

 

достаточно,

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

справедливости

 

сказанпаго

 

касательно

 

общаго

Характера

 

поученій

 

старца.

Мы

 

счжаемъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

своихъ

 

читателей

 

на

 

псрвыя

 

два

 

ноученія:

 

a)

 

нѣчто

 

объ

 

ияокѣ

руоскомъ

 

и

 

возможномъ

 

значеніи

 

его

 

и

 

б)

 

пѣчто

 

о

 

господахъ

 

и

слугахъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

возможно

 

ли

 

господамъ

 

и

 

слугамъ

 

стать

 

вза-

имно

 

но

 

духу

 

братьями.

 

И

 

дѣлаемъ

 

это,

 

руководясь

 

какъ

 

инте-

ресомъ

 

и

 

важюстію

 

разсматриваемыхъ

 

здѣсь

 

предметовъ,

 

такъ

 

и

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

почтенный

 

авторъ

 

выражаетъ

 

свой

 

взглядъ

на

 

современное

 

состояніе

 

нашего

 

общества

 

и

 

въ

 

частности

 

на

руоскій

 

аародъ

 

съ

 

его

 

православіемъ.

 

Снѣшимъ,

 

однако,

 

огово-

риться,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

мѣстѣ

 

ѳбъ

 

упомянутыхъ

 

вопросахъ

 

трак-
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туется

 

лишь

 

въ

 

общемъ

 

сиыслѣ,

 

безъ

 

спеціальпаго

 

разсмотрѣнія

каждаго

 

порознь.

 

Но

 

не

 

забудомъ

 

и

 

того,

 

что

 

покойный

 

Ѳедоръ

Михайлович!,

 

въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

своей

 

литературной

 

дѣятельности

не

 

разъ

 

возвращался

 

къ

 

этимъ

 

предметамъ.

 

Изаѣстно,

 

напр.

 

что

онъ

 

въ

 

,,Дпевникѣ

 

писателя''

 

за

 

1880

 

годъ

 

также

 

развивалъ

взглядъ

 

на

 

православіо

 

русскаго

 

народа,

 

взглядъ,

 

который

 

не

остался

 

не

 

замѣчепнымъ

 

въ

 

свое

 

время

 

прессою.

 

И,

 

значить,

уясняя

 

себѣ

 

брошенное

 

здѣсь

 

зерно,

 

мы

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

получа-

ет

 

возможность

 

безошибочно

 

судить

 

о

 

дальнѣйшихъ

 

взг.іядахъ

г.

 

Достоевскаго.

Въ

 

первомъ

 

нзъ

 

пазванчыхъ

 

поученій

 

авторъ,

 

въ

 

противо-

положность

 

людямъ

 

мірскимъ,

 

характеризуем

 

русское

 

иночество

и

 

говоритъ

 

о

 

его

 

тѣсномъ

 

единеніи

 

съ

 

народомъ.

 

Онъ

 

допускаетъ,

что

 

среди

 

монашествуюіцнхъ

 

..много

 

тунеядцевъ,

 

плотоугодникопъ,

сластолюбцевъ

 

и

 

нчглыхъ

 

бролягъ", — на

 

это

 

любятъ

 

указывать

образоваппые

 

свьтскіе

 

люди,

 

но

 

сколь

 

много,

 

добавляетъ

 

туть

 

же

онъ,

 

между

 

ними

 

„смиренныхъ

 

и

 

кроткихъ,

 

жаждущихъ

 

уедиие-

нія

 

и

 

нламенной

 

въ

 

тишинѣ

 

молитвы",

 

но

 

это

 

обыкновенно

 

об-

ходится

 

молчаніемъ.

 

Великую

 

миссію

 

даетъ

 

послѣднимъ

 

и

 

Досто-

епсвій.

 

,,Отъ

 

сихъ

 

кроткихъ

 

и

 

жаждущихъ

 

уединенной

 

молитвы

выйдетъ,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

разъ

 

спасеніе

 

земли

 

русской.

 

Ибо

 

во

истину

 

приготовлены

 

въ

 

тишиігв

 

на

 

день,

 

и

 

часъ,

 

и

 

мѣсяцъ,

 

и

годъ".

 

Образъ

 

Христовъ

 

хранятъ

 

пока

 

въ

 

уединеніи

 

своемъ

 

бла-

голѣино

 

и

 

не

 

искаженно,

 

въ

 

чистотѣ

 

правды

 

Божіей,

 

отъ

 

древ-

нѣйшихъ

 

отцевъ,

 

Апостоловъ

 

и

 

мучениковъ,

 

и

 

когда

 

надо

 

бу-

детъ,

 

явятъ

 

его

 

поколебавшейся

 

правдѣ

 

міра.

 

Сія

 

мысль

 

вели-

кая.

 

Отъ

 

востока

 

звѣзда

 

сія

 

возсіяетъ"

 

( — стр.

 

685).

 

Не

 

остает-

ся

 

безъ

 

разрѣшепія

 

и

 

ходячее

 

возраженіе

 

противъ

 

монашества,

что

 

иноки,

 

удалившись

 

отъ

 

міра,

 

отказались

 

отъ

 

служенія

 

чс-

ловѣчестну,

 

отъ

 

подвига

 

братолюбія.

 

Подобное

 

обвиненіе

 

заста-

вило

 

почтеннаго

 

автора

 

взглянуть

 

па

 

современный

 

міръ

 

съ

 

его

свободою

 

и,

 

въ

 

параллель

 

сему

 

послѣднему,

 

еще

 

разъ

 

выразить

«вой

 

взглядъ

 

на

 

монашество.

  

И

 

что

 

же

 

онъ

 

видитъ

 

въ

 

иервомъ?
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По

 

его

 

словамъ,

 

міръ,

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

провозгла-

сить

 

свободу,

 

но

 

ею

 

достигается

 

совершенно

 

противоположное,

именно— рабство

 

и

 

самоубійство.

 

Объясняется

 

это

 

легко.

 

Свобода

учитъ,

 

что

 

всякій

 

иміьетъ

 

право

 

на

 

удовлетворено

 

своихъ

 

по-

требностей,

 

подобно

 

знатнѣйшимъ

 

п

 

богатѣйшимъ;

 

но

 

средствъ

не

 

даетъ

 

и

 

не

 

указываем;

 

отсюда

 

и

 

проистекаетъ

 

у

 

богатыхъ

„уединеніе

 

и

 

духовное

 

самоубійство.

 

а

 

у

 

бѣдныхъ—зависть

 

и

убійство".

 

Ложное

 

понятіе

 

о

 

свободѣ,

 

какъ

 

о

 

„пріумножепіи

 

и

скоромъ

 

утоленіи

 

потребностей",

 

влекущее

 

за

 

собою

 

искаженіе

природы

 

человѣческой,

 

производить

 

то,

 

что

 

люди

 

живуть

 

лишь

для

 

зависти

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

для

 

п.ютоугодія

 

и

 

чванства:

 

имѣть

обѣды,

 

выѣзды,

 

экипажи,

 

чипы

 

и

 

рабовъ

 

прислужпиковъ

 

считает-

ся

 

уже

 

такою

 

необходимости,

 

для

 

которой

 

жертвуютъ

 

даже

 

жиз-

пію,

 

честію

 

и

 

человѣколюбіемъ,

 

чтобы

 

утолить

 

эту

 

необходимость,

и

 

даже

 

убиваютъ

 

себя,

 

ее.ги

 

не

 

могутъ

 

утолить.

 

У

 

тѣхъ.

 

кото-

рые

 

не

 

богаты,

 

то

 

же

 

самое

 

видимъ,

 

а

 

у

 

бѣдпыхъ

 

неутоленіе

потребностей

 

и

 

зависть

 

пока

 

заглушаются

 

иьянствомъ"

 

(стр.

 

686).

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

ne

 

можетъ

имѣть

 

себѣ

 

мѣста

 

мысль

 

о

 

служеиіи

 

человѣчеству,

 

о

 

братствѣ

 

и

цѣлостности

 

людей:

 

всякій

 

является

 

невольнякомъ

 

своихъ

 

безчи-

слепныхъ

 

потребностей,

 

которыя

 

самъ

 

лее

 

навыдумывалъ, — онъ

 

in,

уединеніи

 

и

 

ему

 

нѣтъ

 

дѣла

 

до

 

цѣлаго.

 

„Достигли

 

того,

 

что

 

ве-

щей

 

накопили

 

больше,

 

а

 

радости

 

стало

 

меньше". — Съ

 

этой

 

точ-

ки

 

зрѣнія

 

становится

 

понятнымъ,

 

къ

 

чему

 

можетъ

 

вести

 

путь

иноческій

 

и

 

какъ

 

высокъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть:

 

ипокъ

 

отсѣкаетъ

лигапія

 

и

 

не

 

нужныя

 

потребности,

 

смиряетъ

 

самолюбивую

 

и

 

гор-

дую' волю

 

свою

 

и

 

тѣмъ,

 

съ

 

помощію

 

Божіею,

 

достигаем

 

истин-

ной

 

свободы

 

духа,

 

слѣдователыю

 

онъ

 

нетолько

 

ближе,

 

но

 

даже

и

 

стоить

 

прямо

 

на

 

пути

 

къ

 

братскому

 

служенію

 

человѣчеству,

 

а

потому

 

само

 

собою

 

уничтожается

 

и

 

возраженіѳ

 

противъ

 

монашест-

вующихъ,

 

будто

 

они

 

забыли

 

братолюбіе.

 

„Посмотримъ

 

еще,

 

смѣ-

ло

 

можетъ

 

сказать

 

ипокъ

 

любому

 

мірянипу,

 

кто

 

болѣе

 

братолю-

бію

 

поусердствуем.

    

Ибо

 

удиненіе

 

н?

 

у

 

насъ,

  

а

 

у

 

нихъ,

 

но

 

не
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видятъ

 

сего.

 

А

 

отъ

 

насъ

 

и

 

издревле

 

дѣятели

 

народные

 

выходи-

ли,

 

отчего

 

же

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

быть

 

и

 

теперь1?

 

Тѣ

 

же

 

смиренные

и

 

кроткіе

 

постники

 

и

 

молчальники

 

возетаиутъ

 

и

 

пойдутъ

 

па

 

ве-

ликое

 

дѣло.'

 

Отъ

 

народа

 

спасечіе

 

Руси.

 

Русскій

 

же

 

монастырь

искони

 

быль

 

съ

 

народомъ.

 

Ели

 

же

 

народъ

 

въ

 

уединеніи,

 

то

 

и

мы

 

въ

 

уедивеніи.

 

Народъ

 

вѣритъ

 

по

 

нашему,

 

a

 

невѣрующій

 

дѣ-

ятель

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

ничего

 

не

 

"сдѣлаеть,

 

даже

 

будь

 

онъ

 

ис-

крененъ

 

сердцемъ

 

и

 

'умомъ

 

геніаленъ.

 

Это

 

помните,

 

добавляем

г.

 

Достоевскій.

 

Народъ

 

встрѣтптъ

 

атеиста

 

и

 

цоборетъ

 

его

 

и

 

ста-

нем

 

единая,

 

православная

 

Русь.

 

Берегите

 

же

 

народъ

 

и

 

оберегай-

те

 

сердце

 

его.

 

Въ

 

тишинѣ

 

воспитайте

 

его.

 

Вотъ

 

вамъ

 

иноческій

подвигъ,

  

ибо

 

сей

 

нар>дъ

 

богоносецъ"

 

( — стр.

  

687).

Такимъ

 

образомъ

 

оказывается,

 

что

 

иноки,

 

по

 

мысли

 

досто-

уважаемаго

 

автора",

 

находятся

 

ис

 

въ

 

уединеніи ,

 

совершенной

 

да-

ли

 

отъ

 

народа,

 

а

 

напротивъ,

 

въ

 

полномъ

 

единеніи

 

съ

 

послѣд-

пимъ.

 

Почвою,

 

на

 

которой

 

они

 

сходятся,

 

служить,

 

очевидно,

релшіозная

 

вѣра:-

 

„невѣрующій

 

дѣятель

 

у

 

нась

 

въ

 

Россіи

 

ни-

чего

 

не

 

сдѣлаетъ,

 

даже

 

будь

 

онъ

 

искрененъ

 

сердцемъ

 

и

 

умомъ

геніаленъ".

 

А

 

что

 

действительно

 

такъ

 

слѣдуетъ

 

понять

 

настоя-

щую

 

мысль

 

покойнаго

 

Ѳедора

 

Михайловича,

 

достаточною

 

гаран-

тіею

 

для

 

насъ

 

служить

 

недачно

 

опубликованное

 

въ

 

„Руси"

 

пись-

мо

 

его

 

самаго

 

кь

 

врачу

 

Благонравову

 

[Ш

 

36),

 

въ

 

воторомъ

 

онъ,

между

 

прочимъ,

 

прямо

 

заявляем,

 

что

 

,,у

 

насъ

 

вся

 

народность

основана

 

на

 

христіанствѣ";

 

слова— „крестьяпинъ"

 

и

 

„Русь

 

пра-

вославная',

 

суть

 

коренныя

 

наши

 

основы;

 

у

 

насъ

 

руескін,

 

отрпца-

ющій

 

народность,

 

есть

 

непремѣнно

 

атеистъ,

 

или

 

равнодушный;

что

 

обратно— „всякій

 

невѣ'рующій

 

и

 

равнодушный

 

рѣшительно

не

 

можетъ

 

попять

 

и

 

никогда

 

не

 

поймем

 

ни

 

русскаго

 

народа,,

 

ни

русской

 

народности".—Допустивъ

 

же

 

это,

 

мы

 

легко

 

можемъ

 

по-

нять

 

и

 

взглядъ

 

Достоевскаго

 

на

 

нашъ

 

простой,

 

но

 

вѣрующій

народъ,

 

отъ

 

котораго

 

онъ

 

ожидаем

 

спасенія

 

Руси.

 

То

 

несом

 

нѣн-

ная

 

аксіома,

 

что

 

всякое

 

государство

 

становится

 

благоустроеннѣе 5

Дѣлаетсл

 

крѣпче,

    

короче— приближается

   

къ

 

своему

 

идеалу

    

на-
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сколько

 

его

 

устройство,

 

его

 

гражданскіо

 

законы

 

и

 

порядки

 

про-

ѵ

 

никаются

 

истинными

 

религіозно-нравсѵвепными

 

началами.

 

Отсюда

слѣдуетъ,

 

что

 

носители

 

послѣднихъ

 

естественно

 

являются

 

самымъ

падежнымъ,

 

самымъ

 

оздоровляющими,

 

элемептомъ

 

*

 

государства.

Принявъ

 

же

 

во

 

вниманіе

 

эти

 

два

 

по.юженія

 

и

 

имѣя

 

въ

 

тщ

характеристику

 

нашего

 

простонародья,

 

предложенную

 

Достоев-

скимъ,

 

какъ

 

людей

 

немудрствующнхъ

 

лукаво,

 

а

 

смиренно

 

вѣрую-

щихъ

 

въ

 

глубинѣ

 

сердца

 

своего,

 

мы

 

должны

 

сознаться,

 

что

 

дос-

топочтенный

 

авторъ,

 

мысля

 

строго-логически,

 

натурально

 

могъ

ожидать

 

спасенія,

 

оядоровленія

 

нашего

 

дорогаго

 

отечества

 

толь-

.

 

ко

 

отъ

 

парода.

 

Высшія

 

сословія,

 

интеллигентные

 

люди,

 

на

 

его

взглядъ,

 

устремились

 

во

 

слѣдь

 

пауки,

 

но

 

безъ

 

Христа,

 

а

 

по-

тому

 

провозгласили,

 

что

 

нѣтъ

 

преступленія,

 

нѣтъ

 

уже

 

грѣха.

Конечно,

 

это

 

и

 

понятно:

 

если

 

нѣтъ

 

Бога,

 

то

 

какое

 

уже

 

тогда

иреступлоніе'?

 

Между

 

тѣмъ

 

результатъ

 

такого

 

паправленія

 

плаче-

венъ:

 

,,въ

 

Европѣ

 

народъ

 

возстаетъ

 

на

 

богатыхъ

 

уже

 

силой,

 

а

народные

 

вожаки

 

повсемѣстно

 

ведутъ

 

его

 

къ

 

крови

 

и

 

учать,

что

 

правъ

 

гнѣвъ

 

его"

 

(688

 

стр).

 

Остается

 

такимъ

 

образомъ

простой

 

народъ, — изъ

 

сего

 

то

 

народа,

 

именно

 

-изъ

 

его

 

крѣпкой

вѣры

 

и

 

смиренія,

 

этой

 

„страшной

 

силы,

 

изъ

 

всѣдъ

 

силъ

 

силь-

нейшей",

 

по

 

словамъ

 

Достоевскаго,

 

выйдетъ

 

спасеніе

 

Гуси.

Онъ

 

не

 

игнорируем

 

недостатки

 

народа,

 

напротивъ

 

охотно

 

соз-

нается,

 

что

 

съ

 

одной

 

стороны

 

„болѣе

 

богатые

 

кулаки

 

и

 

міроѣды

во

 

множествѣ

 

уже

 

развращены,

 

.гнусно

 

нреиебрегаютъ

 

древнимъ

обычаемъ

 

и

 

стыдятся

 

даже

 

вѣры

 

отцоиъ,

 

и

 

много-много

 

туп

отъ

 

нерадѣнія

 

и

 

несмотрѣнія

 

нашего

 

вышло",

 

(стр.

 

689)

 

ci.

другой —народъ

 

загноился,

 

мною

 

жестокости

 

къ

 

сѳмьѣ,

 

къ

 

жен!

къ

 

дѣтямъ

 

даже;

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

отказать

 

себѣ

 

,

 

въ

 

смрадномь

грѣхѣ"

 

(стр.

 

688).

 

Но

 

спасем

 

Богъ

 

людей

 

Своихъ,

 

ибо

 

вели-

ка

 

Россія

 

смиреніемъ

 

своимъ.

 

Развратенъ

 

простолюдинъ,

 

сжился

онъ

 

съ

 

смраднымъ

 

грѣхомъ,

 

но,

 

все

 

же

 

знаем,

 

что

 

проклять

Богомъ

 

его

 

смрадный

 

грѣхъ

 

и

 

что

 

поступаем

 

онъ

 

худо

 

грѣіпа,

такъ

   

что

 

неустанно

    

еще

 

вѣруетъ

 

въ

 

правду,

    

Бога

 

прнзнаегь,
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умилительно

 

нлачетъ.

  

Надобно

 

только

 

позаботиться

 

объ

 

охраненіи

этой

 

вѣры.

  

„Поражало

 

меня"

 

пишем

 

Достоевскій,

 

всю

 

жизнь

 

въ

иеликомъ

 

народѣ

 

нашемъ

    

его

 

достоинство

 

благолѣпное

   

и

 

истин-

ное,

  

самъ

 

видѣлъ,

 

самъ

 

свидетельствовать

 

могу,

 

видвлъ

 

и

 

удив-

лялся,

 

вид/Ьлъ,

 

несмотря

 

даже

 

на

 

смрадъ

 

греховъ

 

и

 

нищій

 

видъ

народа.

    

Нераболепенъ

 

онъ

    

и

 

это

 

после

 

рабства

 

двухъ

 

вековъ

еіюбоденъ

 

видомъ

 

и

 

обращеніемъ,

 

но

 

безо

 

всякой

 

обиды,

 

и

 

немсти-

теленъ

 

и

 

независтливъ.

   

Ты

 

знатенъ,

 

ты

 

богатъ,

 

ты

 

уменъ

 

и

 

та-

лантливъ,— и

 

пусть,

  

благослови

 

тебя

 

Богъ.

    

Чту

 

тебя,

 

но

 

знаю,

что

 

и

 

я

 

чеювЬкъ.

 

Твмъ,

 

что

 

безъ

 

зависти

 

чту

 

тебя,

 

твмъ

 

то

 

и

достоинство

   

мое

 

являю

    

перѳдъ

 

тобой

    

человеческое.

    

Воистину,

если

    

не

 

говорятъ

 

сего

    

(ибо

 

не

 

умеютъ

 

еще

 

сказать

 

сего),

    

то

такъ

 

поступают*,

 

самъ

 

виделъ,

 

самъ

 

испытывалъ,

 

и

 

верите

 

ли:

чѣмъ

 

беднее

   

и

 

ниже

 

человекъ

 

нашъ

 

русскій,

   

твмъ

 

и

 

более

 

въ

немъ

    

сей

 

благолепной

  

правды

   

заметно!..*.

    

Мечтаю

 

Видеть

    

и

какъ

 

бы

 

вижу

 

уже*

 

ясно

 

наше

 

грядущее:

    

ибо

 

будетъ

 

такъ,

    

что

даже

 

самый

 

развращенный

 

богачъ

 

нашъ

 

кончим

 

твмъ,

 

что

 

усты-

дится

 

богатства

 

своего

 

предъ

 

беднымъ,

  

а

 

бедный,

 

видя

 

смиреніе

сіе,

 

пойметъ

 

и

 

уступитъ

 

ему,

   

съ

 

радостію

 

и

 

лаской

 

ответим

 

на

благолепный

 

стыдъ

 

его.

 

Верьте,

 

что

 

кончится

 

симъ:

 

на

 

то

 

идетъ.

Лишь

 

въ

 

человеческомъ

   

духовномъ

 

достоинстве

    

равенство

 

и

 

сіе

поймутъ

 

лишь

 

у

 

насъ.

    

Были

 

бы

 

братья,

 

будетъ

 

и

 

братство,

    

а

раньше

   

братства

    

ни

 

когда

    

не

 

разделятся.

    

Образъ

  

Христовъ

хранимъ,

 

и

 

возсіяем

 

какъ

 

драгоценный

 

алмазъ

 

всему

 

міру. — Бу-

ди,

 

буди!"

 

(

 

—

 

стр.

  

688—689).

  

Таково

 

содержавіе

 

периой

 

поло-

вины

 

втораго

 

разсматриваемаго

 

нами

 

поученія.

   

Ясно,

 

какой

 

иде-

алъ

   

всемірнаго

 

едияенія

    

въ

 

духе

 

христіанской

 

любви

    

рисуется

воображенію

 

нашего

 

автора

   

и

 

какъ

 

онъ

 

твердо

 

веруем

   

въ

 

осу-

ществлен!^

 

его — въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

среди

 

нашего— всецѣло

православнаю

 

народа.

    

Впоследствіи

 

времени

    

покойный

 

Ѳедоръ

Михайловичъ

 

подробнее

 

развилъ

 

мысль

 

о

 

православіи

 

нашего

 

на-

рода

 

въ

 

своемъ

 

„Дневнике"

    

и

 

его

 

сужденія

 

объ

 

этомъ

 

предме-

те

 

послужили

 

предметомъ

    

оживленной

    

полемики

    

въ

 

тогдашней
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прессе

 

О.

 

Основное

 

воззреніе

 

его,

 

какъ

 

можпо

 

видеть

 

изъ

 

пос-

ледующихъ

 

произведеній

 

С2),

 

то,

 

что

 

народъ

 

русскій

 

въ

 

огром-

номъ

 

большинстве

 

своемъ

 

православенъ

 

и

 

живем

 

идеей

 

право-

славія

 

въ

 

полноте,

 

хотя

 

и

 

неразумііетъ

 

эту

 

идею

 

ответчиво

 

и

научно,—идеалъ

 

его

 

Христосъ,

 

а

 

съ

 

Христомъ

 

просвещеніе:

 

онъ

все

 

знаем,

 

все

 

то,

 

что

 

именно

 

нужно

 

знать,

 

хотя

 

и

 

не

 

выдер-

жим

 

экзамена

 

изъ

 

катихизиса,— вместе

 

съ

 

Христомъ

 

онъ

 

при-

нялъ

 

истинное

 

просвѣщвніе,

 

т.

 

е.

 

светъ

 

духовный,

 

озаряющій

душу,

 

просвещающій

 

сердце,

 

наиравляющій

 

умъ

 

и

 

указывающій

ему

 

дорогу

 

жизни, —говоря

 

иначе:

 

у

 

русскаго

 

народа

 

велика

 

си-

ла

 

релтіознаіо

 

чувства

 

и

 

религіознаго

 

порыва,

 

но

 

мало

 

разу-

менія

 

религіознаго, —следовательно,

 

на

 

него

 

все-таки

 

нельзя

смотреть,

 

какъ

 

на

 

косную

 

массу,

 

имеющую

 

„звериный

 

образъ"

и

 

погрязшую

 

въ

 

пороки;

 

съ

 

другой"

 

стороны,

 

„русскому

 

народу

всегда

 

присуща

 

была

 

жажда

 

великаго,

 

всеобщего,

 

всенародная,

всебратскаго

 

единевія

 

во

 

имя

 

Христово;

 

онъ

 

"верить,

 

что

 

спасет-

ся

 

лишь

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

всесветпымъ

 

единеніемъ

 

во

 

имя

 

Хри-

стово".

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

понятн)

 

уже

 

и

 

то,

 

какую

 

высокую

миссію

 

долженъ

 

иметь

 

русскій

 

народъ

 

въ

 

жизни

 

всего

 

вообще

 

че-

ловечества— со

 

своею

 

высшею

 

единительно-церковной

 

идеею;

 

не

съ

 

запада

 

светъ,

 

а

 

съ

 

востока;,

 

тамъ

 

„воистину

 

уже

 

нем

 

хрн-

стіанетва,

 

хотя

 

и

 

много

 

есть

 

христіанъ,

 

да

 

и

 

никогда

 

не

 

исчез-

нуть;

 

католичество

 

же

 

воистину

 

не

 

христіанство

 

и

 

переходим

 

въ

идолопоклонство,

 

а

 

протестантизмъ

 

исполинскими

 

шагами

 

перехо-

дить

 

въ

 

атеизмъ

 

,и

 

въ

 

зыбкое,

 

текучее,

 

изменчивое

 

нравоученіе".

Вторая

 

половина

 

поученія

 

о

 

с.іугахъ

 

начинается

 

разска-

зомъ

 

старца—Зосимы

 

о

 

братской

 

встрече

 

его,

 

въ

 

бытность

 

свою

уже

 

монахомъ,

 

съ

 

прежнимъ

 

слугою,

    

деньщикомъ

 

Аѳапасіемъ,

 

съ

(')

 

Общія

 

свѣдѣиія

 

объ

 

этой

 

иолемикѣ

 

можно

 

найти

 

въ

 

статьяхъ

 

Н.

 

И.
Барсова:

 

„наша

 

свѣтская

 

печать

 

но

 

вопросу

 

о

 

религіозности

 

русскаго

 

народа".
См.

 

„Церк.

 

Вѣстн."

 

1881

 

г.,

 

№ЛЗ

 

2,

 

4,

 

8

 

и

 

10.

( 2 )

 

Особенно

 

изъ

 

послѣдняго

 

выпуска

 

„Дневника",

 

1881

 

г.

 

Ср.

 

„Атеизмъ
и

 

народное

 

развитіе" —А.

 

И.

 

Предтеченскаго

 

вь

 

„Хр.

 

Чт.",

 

ки.

 

2,

 

1881

 

г.
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которымъ

 

онъ

 

любовно

 

разстался,

 

облобызавшись

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

ду-

ховпомъ

 

умиіеніи,

 

после

 

чего

 

произошло

 

между

 

ними

 

великое

духовное

 

единеніе.

 

Старецъ

 

при'

 

этомъ

 

выражаем

 

надежду

 

на

скорое

 

наступленіе

 

срока,

 

въ

 

который

 

можетъ

 

произойти

 

повсе-

местно

 

межь

 

нашихъ

 

русскихъ

 

людей

 

подобное

 

великое

 

и

 

просто-

душное

 

единеніе,

 

и

 

высказываем

 

свой

 

взглядъ

 

на

 

слугъ.

 

По

 

его

мігбнію,

 

„безъ

 

слугъ

 

не

 

возможно

 

въ

 

міру",

 

но

 

отношенія

 

между

господииомъ

 

и

 

слугою

 

должны

 

быть

 

непременно

 

урегулированы

 

по

требованію

 

христіанскихъ

 

воззрепій

 

и

 

христіанской

 

любви,

 

такъ

чтобы

 

и

 

слуга

 

чувствовалъ

 

себя

 

свободнымъ

 

и

 

чтобъ

 

онъ

 

нетоль-

ко

 

считался,

 

по

 

действительно

 

сделался

 

настоящимъ

 

членомъ

семьи

 

своего

 

господина.

 

И

 

когда

 

человекъ

 

стапетъ

 

искать

 

себе

не

 

слугъ

 

и

 

не

 

въ

 

слугъ

 

превращать

 

подобныхъ

 

себе,

 

а

 

напро-

тивъ—пожелаем

 

изо

 

всвхъ

 

силъ,

 

по

 

евангелію,

 

стать

 

самъ

 

всемъ

слугою, —тогда

 

по

 

истине

 

наступить

 

„великолепное

 

единеніе

 

лю-

дей".

 

И

 

это

 

исполнимо:

 

человЬкъ

 

действительно

 

будетъ

 

находить

радости

 

въ

 

подвигахъ

 

просвещенія

 

и

 

милосердія,

 

а

 

не

 

въ

 

радо-

стяхъ

 

ямстокихъ.

 

какъ

 

ныне-

 

-въ

 

обълденіи,

 

блуде,

 

чванстве,

хвастовстве

 

и

 

завистливомъ

 

превышеніи

 

одного

 

надъ

 

другимъ.

Пусть

 

не

 

будем

 

пи

 

одного

 

признака

 

на

 

осуществленіе

 

подобной

идеи,

 

но

 

это

 

будетъ

 

такъ:

 

„и

 

сколько

 

было

 

идей, на

 

земле,

 

въ

исторіи

 

человеческой,

 

которыя

 

даже

 

за

 

десять

 

летъ

 

пе

 

мыслимы

были

 

и

 

которыя

 

вдругъ

 

появлялись,

 

когда

 

приходилъ

 

для

 

нихъ

таинственный

 

срокъ

 

ихъ,

 

и

 

пропосились

 

по

 

всей

 

земле.

 

Также

 

у

насъ

 

будетъ

 

и

 

возсіяетъ

 

міру

 

народъ

 

нашъ

 

и

 

скажутъ

 

все

 

лю-

ди:

 

камень,

 

который

 

отвергли

 

зиждущіе,

 

сталъ

 

главою

 

угла".

Это

 

пе

 

мечта:

 

напротинъ,

 

более

 

мечтательной

 

фантазіи

 

допускаютъ

те,

 

которые

 

стремятся

 

устроить

 

вое

 

справедливо

 

умомъ

 

своимъ,

по

 

безъ

 

Христа,

 

и

 

думаютъ

 

некоторые

 

еще

 

при

 

семъ,

 

въ

 

своемъ

простодугаіи,

 

что

 

идутъ

 

къ

 

единенію,

 

зо

 

кончатъ

 

твмъ,

 

что

 

заль-

ютъ

 

міръ

 

кровью,

 

„ибо

 

кровь

 

зоветъ

 

кровь,

 

a

 

извлекшій

 

мечъ

погибнем

 

мечемъ.

 

И

 

если

 

бы

 

не

 

обетованіе

 

Христово,

 

то

 

такъ

и

 

истребили

 

бы

 

другъ

 

друга

    

даже

 

до

 

последнихъ

    

двухъ

 

чело-
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вѣкъ

 

на

 

земле.

 

Да

 

и

 

сіи

 

два

 

нослѣдніе

 

ne

 

еъумели

 

бы

 

въ

 

гор-

дости

 

своей

 

удержать

 

другъ

 

друга,

 

такъ

 

что

 

послѣдпій

 

истре-

билъ

 

бы

 

предпоследняго,

 

а

 

потомъ

 

и

 

сам

 

а

 

го

 

себя"

 

(-—стр.

 

691).

Таковъ

 

конецъ

 

пути

 

идущихъ

 

безъ

 

водительства

 

Христова!

 

На-

деемся,

  

комментаріевъ

 

къ

 

этому

 

пе

 

требуется.
Этимъ

 

мы

 

и

 

закончимъ

 

свое

 

обозрѣніе

 

церковно-рѳлигіоз-

ныхъ

 

вопросовъ

 

въ

 

романе

 

покойнаго

 

Ѳ.

 

M.

 

Достоевскаго:

„Братья

 

Карамазовы"

 

(*).

 

Пусть

 

не

 

посетуем

 

на

 

насъ

 

чита-

тель,

 

если

 

онъ

 

найдетъ

 

въ

 

нашей

 

статье

 

неполноту,

 

незакончен-

ность,

 

отсутствіе

 

какъ

 

строгаю

 

критическаго

 

анализа,

 

такъ

 

и

общаго

 

представлѳнія

 

релгтозно-нравственнаго

 

мировоззрѣнія

достопочтеннаго

 

автора;

 

(

 

не

 

то

 

было

 

нашею

 

цѣлію:

 

мы

 

хотели

только

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей,

 

илп

 

точнее— только

 

ука-

зать

 

на

 

церковно-религіозные

 

предметы,

 

затрогиваемые

 

въ

 

оо-

времѳнномъ

 

намъ

 

романе

 

такого

 

поэта —мыслителя,

 

каковъ

 

быль

почившій

 

психологъ— роыанистъ,

 

вовсе

 

не

 

вступая

 

въ

 

подроб-

ный

 

критический

 

разборъ,

 

въ

 

надежде,

 

что

 

и

 

наше

 

указаніе,

помимо

 

интереса

 

современности,

 

можетъ

 

принести

 

долю

 

пользы

будущему

 

изследователю

 

съ

 

религіозио-вравствевной

 

точки

 

зрѣнія

твореній

 

Ѳед.

 

Михайловича.

 

А

 

подобное

 

изследованіе

 

было

 

бы

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно:

 

нашъ

 

знаменитый

 

романистъ

 

яв-

ляется

 

замечательнымъ

 

феноменомъ

 

по

 

своимъ

 

православно

 

хри-

стіаискимъ

 

воззрѣніямъ,

 

по

 

своему

 

глубокому

 

уваженію

 

къ

 

русско-

му

 

народу,

  

по

 

своей

 

вере

 

вь

 

него,

    

въ

 

его

 

нравственную

 

мощь;

(')

 

Въ

 

дальнѣйшемъ,

 

пожалуй,

 

можно

 

было

 

бы

 

остановиться

 

на

 

замечатель-
ной

 

въ

 

психологпческомь

 

отиошеиін

 

главѣ;

 

„Чортъ.

 

Кошмаръ

 

Ив.

 

Ѳедоровича"

(Р.

 

В.

 

1880

 

г.,

 

августъ,

 

препмущ.

 

стр

 

738 — 747);

 

въ

 

ней

 

выражаются

 

сомнѣніяя

и

 

тревоги

 

больной

 

души,

 

затерявшейся

 

въ

 

рѣшеніи

 

многихъ

 

лсизненныхъ

 

вопро-

совъ

 

и,

 

меясду

 

прочимъ,

 

вопросовъ

 

касательно

 

вѣры

 

и

 

безвѣрія,

 

Бога

 

и

 

будущей
Жизни,

 

рая

 

и

 

адскихъ

 

мученій,

 

пргуроченныхъ

 

къ

 

одному

 

обстоятельству

 

—

 

убііі-
ству

 

Ѳедора

 

Павловича, — или

 

даже

 

можно

 

смотрѣть

 

на

 

эту

 

главу

 

какъ

 

на

 

изобра-
женіе

 

того,

 

какъ

 

Богъ,

 

которому

 

не

 

иѣри.гі,

 

Ив.

 

Ѳедоровичъ,

 

и

 

правда

 

Его

 

одо-

левала

 

сердце

 

все

 

еще

 

не

 

хоіѣвшее

 

подчиниться"

 

( — стр.

 

753),— по

 

для

 

насъ

 

все

это

 

мало

 

имѣетъ

 

значенія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

воззрѣнія

 

Ив.

 

Ѳедоровича

 

на

 

упомя-

нутые

 

предметы

 

не

 

представляютъ

 

никакой

 

характеристической

 

особенности,

 

за
исключеніемъ

 

развѣ

 

слѣдующаго:

 

здѣсь

 

можно

 

встретить

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

ны-
иѣшиее

 

модное

 

представление

 

адскихъ

 

мученій

 

выгодно

 

для

 

совремепннхъ— безсо-
вѣстныхъ

 

людей

 

и

 

страшно

 

лишь

 

для

 

тѣхъ

 

порочныхъ,

 

у

 

которыхъ

 

остается

 

"еще
совѣсть

 

и

 

честь"...

 

( — стр.

 

739).
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его

 

произведенія

 

всегда

 

отличаются

 

нравственной

 

тѳндѳнціей

 

и

производить

 

глубоко

 

нравственное

 

впечатлѣніе.

 

За

 

примѣрами,

 

въ

нодтверждепіе

 

этого,

 

намъ

 

нѣтъ

 

надобности

 

ходить

 

далеко;

 

ука-

жемъ

 

на

 

разсмотрѣнный

 

романъ:

 

„Братья

 

Карамазовы".

 

Полага-

ем!.,

 

изъ

 

него

 

ясно,

 

что

 

почтенный

 

авторъ

 

высоко,

 

ставить

 

знамя

нѣры

 

Христовой, —мало

 

того:

 

безъ

 

Христа,

 

по

 

его

 

воззрѣнію,

невозможна

 

и

 

самая

 

жизнь, —люди

 

истребили

 

бы

 

другъ

 

друга;

нанротивъ,

 

спасенія

 

онъ

 

ждехь

 

лишь

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

всецѣло

 

пре-

дашь

 

вѣрѣ,

 

и

 

при

 

томъ

 

вѣрѣ

 

православной.

 

На

 

западѣ

 

же

 

нѣтъ

христіанства:

 

католичество,

 

при

 

своемъ

 

благородномъ

 

стремленіи

сдѣлать

 

счастливымъ

 

все

 

человѣчество,

 

ведетъ

 

послѣдпее

 

пу-

теаъ

 

діавольскимъ,

 

но

 

во

 

имя

 

Христово,

 

и

 

ведетъ

 

его

 

къ

 

полно-

му

 

порабощенію,

 

къ

 

рабству,

 

считаетъ

 

свободу

 

человѣка

 

непо-

сильною

 

ношею

 

и

 

видитъ

 

въ

 

неиъ

 

господство

 

лишь

 

низшихъ

 

фи-

зическихъ

 

петребностей.

 

(„Великій

 

инквизитэръ'';.

 

Идеалу

 

автора

предносится

 

такое

 

устройство

 

гражданскаго

 

общества,

 

что

 

устои

его

 

должны

 

проникнуться

 

христіанскими

 

началами

 

и

 

нравственный

евангельскій

 

законъ

 

стать

 

его

 

закономъ

 

(глава

 

,,буди,

 

буди").

Благодѣтельяые

 

результаты

 

такого

 

устройства

 

поняты:

 

лишь

 

толь-

ко

 

люди

 

сдѣлаютъ

 

принципомъ

 

своей

 

жизни,

 

по

 

евангелію,

 

всеоб-

емлющую

 

и

 

всепрощающую

 

любовь,

 

ихъ

 

соціалыщя

 

отношенія

неиремѣнно

 

измѣнятся

 

къ

 

лучшему;

 

тогда

 

они

 

сознаютъ,

 

что

 

каж-

дый

 

изъ

 

нихъ

 

виновенъ

 

не

 

за

 

свои

 

только

 

грѣхи,

 

но

 

и

 

за

 

грѣхи

всѣхъ

 

другихъ;

 

послѣ

 

чего

 

не

 

будеть

 

ни

 

чванства

 

въ

 

однихъ,

ви

 

превозногаенія.

 

въ

 

другихъ,

 

напротивъ,

 

наступить

 

истинное

братское

 

единеніе

 

всѣхъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

преобладающего

 

въ

 

нынѣш-

немъ

 

обществѣ,

 

при

 

его

 

матеріалисти

 

чески

 

утилитарномъ

 

направ-

леніи,

 

уединенія,

 

чуждаго

 

только

 

духу

 

и

 

жизни

 

русскаго

 

инока,

всегда

 

пребывающаго

 

съ

 

народомъ,

 

съ

 

этимъ

 

простымъ

 

народомъ,

отъ

 

котораго^

 

по

 

чаяніямъ

 

автора,

 

выйдетъ

 

спасеніе;

 

тогда

 

не

будетъ

 

и

 

слугъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Возьиите,

наконецъ,

 

и

 

представленные

 

въ

 

романѣ

 

типы:

 

какое

 

обаятельное,

привлекающее

 

дѣйствіе

   

производитъ

 

этотъ

  

смиренный

 

герой— по-
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слушникъ,

    

полный

 

любви,

    

благовременно

   

вносящгй

    

съ

 

собою

всюду

 

миръ

 

и

 

тишину;

   

припомните,

 

імкъ

 

онъ,

    

въ

 

стремленіи

примирить

 

враждующихъ

 

между

 

собою,

    

не

 

обращаете

    

вниманія

на

 

оскорбленія- -словомъ

    

и

 

дѣйствіемъ,

    

напраплѳнныя

   

иротивъ

пего

 

личао

 

(случай

 

со

 

школьниками),

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

дости-

гаете

 

своей

 

цѣли, — миритъ

 

враждующихъ.

    

Не

 

забудемъ

   

и

 

того

представленія,

  

проводимаго

 

въ

 

романѣ,

 

что

 

люди,

 

подъ

 

пліяніемъ

той

 

жѳ

 

любви,

    

начинаютъ

   

измѣнять,

    

или,

    

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

мечтаютъ

 

измѣнять

 

свою

 

жизнь

 

къ

 

лучшему,

    

сбросивши

 

съ

 

себя

иго

 

порока.

 

А

 

ва

 

то

 

сколь

 

отвратительнымъ,

  

мерзкимъ

 

представ-

ляется

 

послѣдній!

  

Представители

 

его,

 

воплотители

 

пьянства,

 

раз-

гула

 

страстей,

    

разврата

   

и

 

всякой

 

другой

 

порочности— невольно

возбуждаютъ

    

въ

 

читателѣ

 

чувство

 

брезгливости,

    

гадливости

 

вт>

отношѳніи

    

къ

 

нимъ.

    

Словомъ,

    

если

   

всмотрѣться

    

поближе

 

на

представленные

 

въ

 

романѣ

 

типы

   

съ

 

ихъ

 

интѳллектуально-мораль<

ными

 

устоями,

    

на

 

развитіѳ

 

и

 

осложненіе

 

страстей,

    

ихъ

 

исходъ,

если

   

обратить

 

вниманіе

    

на

 

значительность

    

въ

 

количественномъ

отношеніи

 

матеріала

 

изъ

 

области

 

религіозно-нравственной;

 

то,

 

безъ

сомнѣнія,

  

можно

 

подумать,

    

что

 

въ

 

этомѣ

 

именно

    

и

 

нужно

 

ви-

дѣть

 

главный

 

нервъ

 

романа;

    

а

 

если

 

мы

 

присоединимъ

 

къ

 

сему

и

 

рѣшеніе

   

затронутыхъ

 

въ

 

романѣ

 

вопросовъ,

    

предложенное

 

че-

ловѣкомъ

 

съ

 

полною

 

вѣрою

   

въ

 

силу

 

и

 

преимущество

 

православія

цредъ

 

всѣми

 

другими

 

нѣроисновѣданіями,

 

то,

 

разсуждая

 

логически

послѣдовательно

 

далѣе,

 

придемъ

   

къ

 

выводу

 

касательно

 

покойнаго

автора,

   

что

 

это

 

дѣиствительно

 

была

   

,, положительная

 

сила,

 

не

растлѣвающая,

 

нѳ

 

разрушающая,

 

a

 

укрѣпдяющая

 

и

 

зиждитель-

ная",

   

какъ

 

справедливо

 

замѣтилъ

    

И.

 

С.

 

Аксаковъ

 

(*).

    

Bon

почему

 

„этого

 

исповѣдника

 

и

 

борца

 

за

 

вѣру

 

и

 

церковь,

 

за

 

духъ

человѣка

 

и

 

8а

 

Христа,

    

за

 

православный

 

русскій

 

народъ

 

съ

 

его

великимъ

 

историческимъ

 

будущимъ

 

провожали

   

въ

 

вѣчность

 

деся-

титысячный

 

толпы

 

и

 

устроили

 

ему

 

такіѳ

 

проводы,

 

какихъ

 

не

 

удо-

(')

 

„Русь"

 

№

 

13'
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стоивался

 

ни

 

одинъ

 

русскій

 

писатель,

   

ни

 

одинъ

 

русскій

 

дѣятель,

за

 

исключеніемъ

 

русскихъ

 

монарховъ"

 

(')■
А.

 

Кирилловъ.

РАЗЪЯСНЕНІЯ

 

ПО

 

ВОПРОСАМЪ

 

ПАСТЫРСКОЙ

 

ПРАКТИКИ.

Добрый

 

примѣръ

 

священника

   

въ

 

дѣлѣ

 

истребления

 

саранчи.

Г-нъ

 

начальникъ

 

Кубанской

 

области,

 

отъ

 

5

 

августа

 

за

 

Л;

521,

 

сообщилъ

 

преосвященному

 

Герману,

 

епископу

 

Кавказскому,

слѣдующее:

 

„Ейскій

 

уѣздпый

 

начальникъ

 

донесъ

 

мнѣ,

 

что

 

2é

мая,

 

вслѣдствіе

 

неисправной

 

высылки

 

изъ

 

Камышеватской

 

стани-

цы

 

рабочихъ

 

людей

 

для

 

истребленія

 

саранчи,

 

былъ

 

командиро-

ванъ

 

въ

 

эту

 

станицу

 

старшій

 

помощни^ъ

 

его,

 

г.

 

Стычинскій,

 

въ

присутствіи

 

котораго

 

станичный

 

сходъ

 

и

 

дѣлалъ

 

нарядъ

 

рабо-

бочихъ,

 

при

 

чемъ

 

многіе

 

жители

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

отказы-

вались

 

отъ

 

наряда.

 

Прибывшій

 

по

 

собственному

 

побужденію

 

на

сходъ,

 

мѣствый

 

священникъ

 

Александръ

 

Прага,

 

обратившись

 

къ

сходу

 

съ

 

увѣщаніемъ

 

о

 

необходимости

 

дружно

 

приняться

 

къ

истребленію

 

саранчи,

 

выразилъ

 

свое

 

сочувстіе

 

этому

 

дѣлу

 

не

 

толь-

ко

 

на

 

словахъ,

 

но

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

 

предложеніемъ

 

нанять

 

за

 

себя,

какъ

 

за

 

жителя

 

станицы,

 

отъ

 

которой

 

дѣлался

 

нарядъ

 

рабочаго

для

 

истребленія

 

саранчи

 

и

 

тутъ

 

же

 

положи лъ

 

на

 

столъ

 

для

 

того

деньги.

 

Примѣръ

 

этотъ

 

такъ

 

подѣйствовалъ

 

на

 

народъ,

 

что

 

безъ

особенныхъ

 

затрудневій

 

сдѣланъ

 

нарядъ

 

всего

 

требуемаго

 

числа

людей

 

натурою

 

и

 

посредствоиъ

 

найма.

Считая

 

такой

 

постунокъ

 

священника

 

Александра

 

Праги

весьма

 

похвальнымъ,

 

я

 

выразилъ

 

ему

 

мою

 

искреннею

 

благодар-

ность

 

напѳчатаніемъ

 

въ

 

,,Кубамскихъ

 

Областпыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

к,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

считаю

 

необходимымъ

 

довести

 

объ

 

этомъ

 

до

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Преосвященства',.
(Кавк.

 

Е.

 

Бѣд.)

(')

 

,,Хр.

 

Чт."

 

1881

 

г.

 

№

 

2,

 

399.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

ромапъ

 

,,Братья
Карамазовы"

 

продается

 

отдѣльной

 

книгой

 

и

 

стоить

 

5

 

р.

 

с.
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0

 

записяхъ

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ.

По

 

поводу

 

того,

 

что

 

приходскіе

 

священники

 

Черниговской

епархіи

 

имѣютъ

 

обыкновеніе,

 

по

 

совершеніи

 

таинства

 

св.

 

креще-

нія

 

надъ

 

иноприходными

 

младенцами,

 

выдавать

 

воспріемникамъ

тѣхъ

 

младенцевъ

 

частныя

 

записи

 

о

 

совергаеніи

 

ими

 

крещенія,

 

для

доставленія

 

іхъ

 

приходскому

 

священнику

 

того

 

прихода,

 

къ

 

ко-

торому

 

принадлежитъ

 

младенецъ,

 

надъ

 

которымъ

 

совершено

 

таин-

ство

 

крещѳнія

 

и

 

не

 

вносятъ

 

событія

 

рожденія

 

младенцевъ,

 

надъ

которыми

 

совершено

 

таинство

 

крещенія,

 

въ

 

метрику

 

своей

 

приход-

ской

 

церкви,

 

что

 

требуется

 

1041

 

ст.

 

IX

 

т.

 

св.

 

зак.

 

изд.

 

1876

 

г.,

отъ

 

чего

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

или

 

вслѣдствіѳ

 

нсдоставлѳнія

 

вос-

пріемниками

 

своему

 

приходскому

 

священнику

 

записки

 

отъ

 

священ-

ника,

 

крѳстившаго

 

младеіца,

 

или

 

по

 

невниманію

 

самого

 

приход-

скаго

 

священника,

 

которому

 

доставлена

 

записка,

 

рождевіѳ

 

мла-

денца

 

остается

 

не

 

записаннымъ

 

по

 

метрикамъ,

 

консисторія

 

пред-

писала

 

духовенству

 

Черниговской

 

епархіи,

 

чтобы

 

священники

 

по

совершевіи

 

ими

 

таинства

 

св.

 

крещенія

 

надъ

 

младенцами

 

другаго

прихода

 

записывали

 

священнодѣйствіе

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

своей

 

приходской

 

церкви,

 

a

 

воспріемникамъ

 

выдавали

 

бы

 

свидѣ-

тельства,

 

безъ

 

оплаты

 

гербовымъ

 

сборомъ,

 

съ

 

надписью,

 

что

 

та-

ковое

 

выдано

 

для

 

доставленія

 

причту,

 

съ

 

означеніемъ

 

подъ

 

ка-

кимъ

 

именно

 

числомъ

 

мѣсяца

 

и

 

нумеромъ

 

записано

 

священнодѣй-

ствіе

 

въ

 

церковныхъ

 

книгахъ;

 

каковый

 

документа,

 

по

 

полученіи

причтомъ,

 

долженъ

 

храниться

 

при

 

церковныхъ

 

актахъ.

О

 

порядкѣ

 

обжалованія

 

неправильныхъ

 

дѣйствій

 

землемѣровг

при

 

обмежеванги

 

церковныхъ

 

земель.

Калужская

 

духовная

 

консисторія,

 

по

 

поводу

 

жалобы

 

одпого

изъ

 

причтовъ

 

Калужской

 

епархіи

 

на

 

противозаконпыя

 

дѣйствія

зѳмлемѣра

 

вря

 

обмежеваніи

 

церковной

 

земли,

 

между

 

прочимъ,

 

за-

ключила

 

и

 

е*#

 

преосвященство

 

утвердилъ:

 

чрезъ

 

епархіальпыя

вѣдомости,

  

разъяснить

 

мѣстному

 

духовенству,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

не-
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законныхъ

 

дѣйствііі

 

землемѣра

 

при

 

обмежеваніи

 

или

 

возстановіе-

ніи

 

границъ

 

церковной

 

земли,

 

мѣстные

 

причты

 

или

 

ихъ

 

довѣрен-

ные,

 

а

 

равно

 

депутаты

 

съ

 

духовной

 

стороны,

 

на

 

основаніи

 

622

ст.

 

т.

 

X

 

ч.

 

III,

 

должны

 

требовать

 

внесепія

 

ихъ

 

протеста

 

въ

ежедневный

 

полевой

 

журналъ,

 

по

 

статьѣ

 

624

 

того

 

же

 

тома

 

и

части,

 

долженствуюіцій

 

быть

 

открытнмъ

 

на.

 

межѣ

 

для

 

всѣхъ

заинтересованныхъ

 

лицъ;

 

если

 

же

 

возраженія

 

нричта

 

и

 

депутата

будутъ

 

внесены

 

въ

 

журпалы

 

не

 

вѣрно

 

,

 

или

 

землемѣръ

 

вовсе

 

не

ваесъ

 

ихъ

 

въ

 

журналъ,

 

то

 

слѣдуетъ,

 

примѣпительно

 

къ

 

383

 

и

на

 

оенованіи

 

626

 

ст.

 

X

 

т.

 

ч.

 

III,

 

объяснить

 

о

 

томъ

 

въ

 

руко-

прикладствѣ,

 

а

 

понятыхъ

 

просить

 

засвидѣтельствовать

 

этоть

 

фактъ

на

 

журналѣ

 

при

 

подпискѣ

 

онаго,

 

и

 

затѣмъ,

 

на

 

оспованіи

 

364

ст.

 

того

 

же

 

тома

 

и

 

части,

 

на

 

всякій

 

неправильный

 

отводъ

 

или

межеваніе

 

въ

 

ущербъ

 

церковныхъ

 

интересовъ

 

подавать

 

безъ

 

за-

медленія

 

жалобу

 

въ

 

губернское

 

правленіе

 

самимъ

 

или

 

же

 

чрезъ

благочинныхъ,

 

для

 

препровожденін

 

ихъ

 

въ

 

губернское

 

нравлѳніе

на

 

зависящее

 

распоряженіе,

 

а

 

вь

 

копсисторію

 

представлять

 

копіи

съ

 

такихъ

 

бумагъ

 

(*).

(*)

 

X

 

т.

 

III

 

част.

 

зак.

 

межев.

 

ст.

 

364

 

О

 

всякоиъ

 

неправильном!

 

отводѣ

или

 

иежеваніи

 

въ

 

ущербъ

 

казиѣ,

 

депутаты

 

должны,

 

не

 

упуская

 

времени,

 

объяв-
лять

 

споры

 

землемѣрамъ

 

п

 

доносить

 

начальнику

 

губеніи

 

і

 

и

 

палатѣ

 

государствен-

ныхъ

 

пмуществъ,

 

которая,

 

раасмотрѣвъ

 

ихъ

 

донесенія

 

и

 

истребовавъ

 

отчетъ

 

отъ

каждаго

 

изъ

 

такихъ

 

депутатовъ,

 

должна

 

чрезъ

 

нихъ

 

или

 

чрезъ

 

стрянчаго

 

палаты

государственныхъ

 

имуществъ

 

производить

 

жалобу

 

на

 

землемѣровъ

 

безъ

 

занедленія,
дабы

 

чрезъ

 

опозданіе

 

не

 

затруднялся

 

успѣхъ

 

общаго

 

межеванія,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

не

 

произошло

 

невозвратныхъ

 

потерь

 

казенного

 

интереса.
»

*Ст,

 

383.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

понятыхъ

 

при

 

чтеніи

 

полеваго

 

журнала

 

найдетъ

 

ка-

кое

 

либо

 

несходство

 

пли

 

сомнѣніе,

   

то

 

пмѣетъ

 

право

 

изъяснить

 

все

 

то

 

въ

 

своемъ

рукоприкладствѣ.

Ст.

 

622.

 

Въ

 

повседневный

 

журналъ

 

или

 

нолевую

 

записку

 

вносить

 

все

 

про-

изводство

 

межевыхъ

 

работъ

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

при

 

оныхъ

 

ежедневно

 

происходило,

какъ

 

то

 

полюбовные

 

разводы,

 

споры

 

и

 

ноказанія

 

владѣльдевъ

 

и

 

понятыхъ.

Ст.

 

624.

 

По

 

требованіямъ

 

повѣрешшхъ

 

п

 

понятыхъ

 

окольиыхъ

 

люден,

 

да-

вать

 

имъ

 

полевые

 

журналы

 

прочитывать.

Ст.

 

626.

 

Полевые

 

журналы

 

должны

 

быть

 

подписываемы

 

ежедневно

 

по

 

лис-

тамъ

 

землемѣрами,

 

владѣльцами

 

или

 

ихъ

 

повѣренными,

 

и

 

понятыми.
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ОБЪЯВЛЕШЯ.
іѵ

 

годъ.

                      

о

 

подпискѣ

 

на

 

1882

 

г.

 

на

                     

годъ

 

IV.
большой

 

иллюстрированный

 

журналъ

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

МІРЪ"
журналъ

 

выходитъ

 

еженедѣльно

 

(52

 

JV:

 

въ

 

годъ),

 

въ

 

форматѣ

большихъ

 

иллюстрацій,

 

со

 

множествомъ

 

художественно-выполнен-

ныхъ

 

гравюръ;

 

(въ

 

годъ

 

два

 

большихъ

 

тома

 

въ

 

1200

 

стра-

ніцъ

 

ж

 

около

 

1000

 

гравюръ).

 

Въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

журнала

 

по-

мѣщаюіся:

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

біографіи,
всемірное

 

обозрѣніе,

 

историческіе

 

очерки,

 

популярпо-научныя

статьи,

 

новости

 

наукъ,

 

искуствъ

 

и

 

пр.

 

политика,

 

современная

хроника

 

Россіи,

    

смѣсь,

  

шахматы,

 

задачи,

 

ребусы,

   

игры

 

и

 

проч.

Каждый

 

нумѳръ

  

журнала

    

представляетъ

    

въ

 

рисуннахъ

  

и

текстѣ

 

выдающіяся

 

явленія

 

всемирной

 

жизни.

Въ

  

1882

 

г.

   

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

особенно

 

подробно

 

иллюстриро-

ваны:

   

1)

  

Предстоящее

 

коропооаніе

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Be-
личествъ

 

еъ

 

Москвіь,

 

и

 

2)

 

Всероссійская

 

художественно-про-

мышленная

 

выставка.

Въ

 

теченіи

 

года

 

всѣ

 

подписчики

 

получатъ:

ДВЕНАДЦАТЬ

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ

 

ПРЕМІЙ
разсылаемыхъ

 

ежемѣсячно

 

и

 

представляю

 

щи

 

хъ

 

прекрасно-

 

выпол-

ненная

 

коиіи

 

'

 

съ

 

новѣйшихъ

 

произведений

 

русскихъ

 

и

 

инострав-

ныхъ

 

художниковъ.

 

Эти

 

преміи

 

состоятъ:

 

изъ

 

олеографій

 

съ

 

кар-

тинъ

 

преимущественно

 

русскихъ

 

художниковъ

 

(не

 

мевѣе

 

четырехъ

въ

 

годъ),

 

эстамповъ,

 

гравюръ

 

съ

 

тономъ

 

и

 

пр.

Ежемѣсячно

 

при

 

журналѣ

 

разсылаются

 

безплатно.

НОВѢЙШІЯ

 

ПАРИЖСКІЯ

 

моды
Полный

 

модный

 

журналъ

 

съ

 

300

 

выкройками

 

въ

 

натуральную

величину

 

на

 

12

 

большихъ

 

листахъ

 

и

 

множествомъ

 

рукодѣльныхъ

работъ.

    

Въ

 

годъ

 

до

 

500

 

рисунковъ

 

модъ

 

дамскихъ,

   

мужскихъ



—

 

703

 

—

и

 

дѣтскихъ,

 

а

 

также

 

бѣлья,

 

узоровъ

 

для

 

вышиваній

 

по

 

канвѣ,

атласу,

   

кожи

 

и

 

пр.;

    

множество

 

тамбурныхъ

 

и

 

другихъ

 

вязальн.

работъ.

Кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики,

 

когда

 

бы

 

не

 

заявили

 

сво-

ихъ

 

требовапій,

 

получаютъ

 

главную

 

большую

 

премію,

 

роскош-

ную

 

ОЛЕОГРАФІІО

  

съ

 

новой

 

картины

 

профессора

   

В,

 

И,
Якоби:

ЖЕЛАННАЯ

 

ВСТРЪЧА
Изъ

 

повѣсти

 

временъ

 

Іоанна

 

Грознаго:

    

„

 

Князь

 

Серебрянный" ,

соч.

 

гр.

 

А.

 

К.

 

Толстаго.
Эта

 

картина

 

написана

 

профессоромъ

 

В.

 

И.

 

Якоби

 

по

 

зака-

зу

 

редакціи

 

для

 

главной

 

преміи

 

1882

 

г.

 

Громкая

 

европейская

извѣстность,

 

которую

 

нріобрѣлъ

 

В.

 

И.

 

Якоби

 

своими

 

замѣчатель-

ными

 

картинами:

 

„Арестъ

 

Бирона",

 

„Утро

 

во

 

дворцѣ

 

Анны
Іоанновпы

 

въ

 

1740

 

г.",

 

„Ледяной

 

домъ",

 

„Волынскій

 

въ

 

ка-

бинетѣ

 

министровъ"

 

и

 

др.,

 

избавляютъ

 

редакцію

 

отъ

 

необходи-
мости

 

говорить

 

о

 

высокихъ

 

достоинствахъ

 

новаго

 

произведенія
знаменитаго

 

художника.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

картинѣ

„Желанная

 

встрѣча"

 

въ

 

нолномъ

 

блескѣ

 

сказались

 

всѣ

 

особен-
ности

 

его

 

художественнаго

 

дарованія.
Олеографія

 

съ

 

картины

 

„Желанная

 

встрѣча",

 

величиною

своею

 

превосходящая

 

всѣ

 

выходившія

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

олеографіи
въ

 

Россіи,

 

исполняется

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

загрішичиыхъ

олеографическихъ

 

заведеній,

 

подъ

 

наблюденіеиъ

 

самаго

 

художни-

ка.

 

Въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

олеографія

 

эта

 

будетъ

 

стоить

 

15

 

р.

съ

 

пересылкою.

Съ

  

10

 

декабря

  

1881

 

г.

    

въ

 

помѣщеніи

   

редакціи

    

открывается

выставка

 

оригинала

 

картины

  

„ЖЕЛАННАЯ

 

ВСТРЪЧА".

Входъ

 

на

 

выставку

 

безплатный.

Подписная

 

цгъна

    

за

 

годовое

   

гіздаггіе

    

оюурнала

    

съ

 

правомъ

безплатнаіо

 

щ.олг)ченгя

 

всѣхъ

 

премгй

 

п

 

приложенгй:

Безъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.

    

Съ

 

доставкой

 

въ

 

Сиб.

7

 

р.

 

Для

 

иногороднихъ

 

8

 

р.

 

За

 

границу

 

10

 

руб.

ПОДПИСКА

  

ПРИНИМАЕТСЯ:

    

въ

 

С.-Петербургѣ,

    

въ

  

Главной

конторѣ

 

редакціи

 

„Иллюстрированна™

 

Міра 1 ',

  

по

 

Николаевской
улицѣ,

 

домъ

 

JÉ

 

48.



—

 

704

 

—

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ИВАНА

  

КАРПОВИЧА

 

ШКПТКО
(двѣ

 

серебрянныя

 

медали).
Переведя

 

мастерскую

 

живописи

 

изъ

 

г.

 

Таганрога

 

въ

 

г.

 

Гостовъ
на

 

Дону

 

симъ

 

имѣю

 

честь

 

извѣстить,

 

что

 

мною

 

принимаются

 

къ

исполненію

 

слѣдующія

 

работы:

 

написаніѳ

 

св.

 

иконъ,

 

портретовъ

съ

 

натуры

 

и

 

съ

 

фотографіи,

 

картинъ,

 

а

 

также

 

и

 

коиій

 

съ

 

нихъ

масляными

 

красками.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:

 

отдѣлка

 

церквей

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

иконостасовъ.

Мастерская

 

поиѣщается

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

на

 

Дону,

 

по

 

Ни-
кольской

 

улицѣ,

 

вблизи

 

Николаевскаго

 

переулка,

 

домъ

 

Болды-
рева,

 

JÊ

 

93.

                           

_____

Отъ

 

Урюпинскаго

 

благочиннаго,

 

'

 

священника

 

Никифора

 

Сте-
фанова.

На

 

29

 

сентября

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

на

 

поставку

 

восковыхъ

свѣчь

 

для

 

20

 

церквей

 

Урюпинскаго

 

благичинія;

 

желающіе

 

взять

эту

 

поставку

 

приглашаются

 

въ

 

станицу

 

Урюпинскую

 

къ

 

нѣстному

благочинному.

I.

 

СОДЕРЖАНіЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЕЛА.

Опредѣленія

 

св.

 

Синода. — Распор

 

яженія

 

епархіальиаго

 

начальства. — Отъ

 

правле-

нія

 

Донской

 

дух.

 

семинаріи. — Отъ

 

члеиовъ

 

правленія

 

Донской

 

дух.

 

семпнарін

 

со

стороны

 

духовенства. —Отъ

 

нравленія

 

Донской

 

дух.

 

семннаріи

 

объявленіе.

II.

 

С0ДЕРЖАК1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЯА.
Предстоящій

 

юбилей

 

60-лѣтняго

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

МитроФана,

 

архіенискоиа

 

Доискаго

 

и

 

Новочеркаскаго.— Наставленіе
воспитанникам

 

Донской

 

дух.

 

семииаріи,

 

арх.

 

Меѳодія.— Церковно-религіозные
вопросы

 

въ

 

романѣ

 

Достоевскаго

 

„Вратья

 

Карамазовы",— Разъясненія

 

по
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