
ПМВОВСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫД
В

 

ѣ

 

д

 

о

 

ш

 

о

 

с

 

т

 

и.

15

 

ШЛЯ

                                   

№

 

14.

                               

1868

 

ГОДА.

Выхіідлтъ

 

два

 

раза

  

въ

 

мътлцъ:

   

1

  

и

 

!

 

Подпаска

   

принимается

  

въ

  

Редакціи

1о

  

числа,

  

съ

 

Іюля

 

1861

 

года

   

Цѣва

   

Ведомостей

 

при

 

Тамбовской

 

Духовной

за

 

годовое

 

издапіе

 

4

 

р.

  

23

 

к.

 

сереб

    

Свияиарш

   

п

 

у

 

всвхъ

 

БлагОчненыхь

________ съ

 

пересылкою. __________ Тамбовской

 

Е п архіи.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ

 

Я.

УКАЗЫ

 

СБЯТѢЙШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО

СѴНОДА:

а)

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1868

 

г.

 

Относительно

 

возобновлена

 

пен-

сій

   

Свящсп-нослужѵтелял/ъ

 

Епархгальнаго

 

ведомства.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложе-

ние

 

Господина

 

Исправляющаго

 

должность

 

Синодального

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12

 

мииувшаго

 

апрѣля

 

за

 

Щ

 

4096,

съ

 

изъяснеиіемъ

 

заключенія

 

Хозяйственнаго

 

Управления,

по

 

возбужденному

 

Департаментомъ

 

Государственнаго

 

Казна-

чейства

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

возобновляемы

Духовнымъ

 

лицамъ,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

14

 

Уст.

 

пенс,

 

пен-

сіи,

 

прекращенпыя,

 

запоступленіемъ

 

сихъ

 

лицъ

 

вновь

 

на

Епархіальную

 

службу,

 

при

 

увольненіи

 

ихъ

 

отъ

 

вторичной

службы,

 

со

 

дня

 

таковаго

 

увольненія.

 

Приказали:

 

При-

нимая

 

въ

 

соображение,

 

что

 

по

 

ст.

 

1

 

и

 

21

 

Временныхъ

 

Пра-

вилъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

священ

 

послу

 

жите

 

л

 

ямъ

 

Епархіальнаго

 

вѣ-

домства

 

и

 

семействамъ

 

ихъ,

 

священнослужители,

 

выходя

въ

 

отставку,

 

получаютъ

 

право

 

на

 

полученіе

 

пенсій

 

по

 

со-

размѣрности

 

лвтъ,

 

проведенныхъ

 

имп

 

на

 

службѣ,

 

если

 

толь-

15
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во

 

въ

 

продолженіе

 

вторичной-

 

службы

 

они

 

не

 

потеряли

 

пра-

ва

 

на

 

пенсію,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

съ

 

заключені-

емъ

 

Хозяйственнаго

 

при

 

ономъ

 

Управлевія,

 

признаетъ

 

не-

обходимым^

 

въ

 

разъясненіе

 

могущихъ

 

быть

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

недоразумѣній,

 

сообщить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

что

 

въ

 

порядкѣ

 

возобновленія

 

пен-

сий

 

лицамъ,

 

коимъ

 

производившіяся

 

пенсіи

 

прекращены

 

бы-

ли

 

по

 

случаю

 

поступленія

 

ихъ

 

снова

 

на

 

службу

 

по

 

Епар-

хіальному

 

вѣдомству,

 

слѣдуетъ

 

руководствоваться

 

тѣми

 

же

правилами,

 

какія

 

установлены

 

для

 

первоначальнаго

 

назна-

ченія

 

пенсій.

fl)

 

отъ

   

26

 

апрѣля.

  

О

 

награждены

 

лицъ

 

духовнаго

   

зва-

ны,

 

по

 

Тамбовской

 

епархіп.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

ОвятѣйішЙ

 

ПравительствующіЙ

 

Синодъ

 

слушали

 

предло-

жение

 

Господина

 

Исправляющаго

 

должность

 

Синодальнаго

Оберъ

 

Прокурора,

 

отъ

 

16

 

апрѣля

 

за

 

Кз

 

1835,

 

коимъ

изъясняетъ,

 

что,

 

согласно

 

опредѣленію

 

СвятѣЙшаго

 

Синода,

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

повергать

 

на

 

Высочайшее

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА

 

благоусмотрѣніе

 

два

 

списка

 

духовнымъ

 

ли-

цамъ,

 

удостоиваемымъ

 

награжденія

 

знаками

 

отличія.

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

въ

 

16

 

день

 

апрѣля,

Всемилосгивѣйше

 

соизволилъ

 

утвердитъ

 

всѣ

 

предполо-

женныя

 

награды.

 

Господинъ

 

ИсправляющіЙ

 

должность

Синодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

объявляя

 

о

 

сей

 

Монар-

шей

 

ві>лѣ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

къ

 

надлежащему

 

исподне-

нію,

 

присовокупляетъ,

 

что

 

состоявшіеся

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

именные

 

Высочайшш

 

указы

 

на

 

имя

 

Капитула

 

Россійскихъ

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

удо-

стоенныхъ

 

лицъ,

 

котѳрымъ

 

Всемилостивѣйше

 

пожало-

ваны

 

ордена,

 

препровождены

 

имъ

 

къ

 

Г.

 

Канцлеру

 

орде-

новъ.

 

для

 

зависящаго

 

распоряженія.

 

Въ

 

числѣ

   

духовных*
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лицъ

 

за

 

епархіальную

 

сдужбу

 

по

 

Тамбовский

 

епарііи

 

Всѳ-

милостивѣйше

 

удостоены:

 

1.,

 

сопричисленія

 

къ

 

орденамъ:

Св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

ПрогоіереЙ

    

Симеонъ

   

Чикаревекій

  

и

   

Св.

Св.

 

Анны

 

5

 

cm,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Несмѣловь

 

и

 

Свнщенннкъ

Николай

    

Карамзинъ.

    

2.,

   

Награжденія:

      

а)

    

наперсными

крестами,

 

оть

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемыми:

  

Йгуиенъ

Иларій,

 

Протоіерей

 

Василій

 

Чернѣевскій;

 

Священники — Ни-

колай

 

В

 

)дровъ,

 

Тимо-ыъ

 

Ивинскій

 

и

 

Павелъ

 

Тихомировъ.

 

б)

камилавками:

   

Протоіереи:

   

Петръ

    

Аквилоновъ

   

и

   

Іоаннъ

Сперанскій;

 

Священники:

 

Іоаннъ

 

Дубровскій,

 

ѲедорьВвля-

ковъ,

    

Василій

    

Аладинскій,

   

Василій

    

Вадковскій,

 

Иавелъ

Славолюбовъ,

    

Маркъ

    

Сергѣевъ,

 

ТриФОнъ

 

Громковскій

 

и

Ѳеодоръ

    

РакшинскіЙ;

 

и

   

в)

   

скуфьями:

   

Священники:

   

Ер-

мшгъ

 

Критскій,

 

Іоаннъ

 

Новосельскій,

 

Никаноръ

 

Васидьковъ,

МатвѣЙ

 

Лебедевъ,

 

Іоаннъ

 

Доброхотову

   

Димитрій

   

Бѣлови-

довъ,

  

Іоаннъ

 

Поповь,

 

Павелъ

 

Благодаровъ,

 

Григорій

 

Ост-

ровский,

 

Петръ

 

Камневъ,

 

ЗиновіЙ

 

Ландышевъ,

 

АлексЫ*

 

Вы-

еокополянскій,

 

Аѳанаеій

   

Павперовъ,

 

Іаковъ

  

СеславинскІй,

ВасидіЙ

 

Покровскій,

 

КсеноФонтъ

 

Бѣльскій,

 

Іоаннь

 

Кедринъ,

Петръ

   

ХрисанФОвъ,

   

Михаилъ

   

Рождественскій,

 

Емельянъ

Троидкій,

 

Іоаннъ

 

Гроздовъ,

 

Сергій

 

Владимірскій,

 

Гаврилъ

Смирновъ,

   

Михаилъ

 

Свѣтозаровъ,

 

Александръ

   

Арисговъ,

Василій

 

Тихомировъ,

 

Іоаннъ

 

Лебедевъ,

 

Іоаннт.

 

Романовскій,

Іоаннъ

 

Добротворцевъ,

 

Петръ

 

Каіанскій,

 

Матвѣй

 

Лаеицкій.,

Димитрій

 

Гром'овъ

 

и

 

Евѳюгій

 

Громковъ.

 

Приказали:

о

 

Всемилостивѣйшемъ

    

ножалованіи

   

поименован іыхъ

   

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

знаками

 

отличія,

 

дать

 

знать

 

по

 

принадлея*-

ности

 

указами:

   

Преосвященнымъ

   

Епархіальнымъ

   

Архіѳ-

реямъ,

 

Главнымъ

   

священникамъ

   

Гвардіи

 

и

   

Греиидеръ

 

и

Арміи

 

и

 

флотовъ,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

при

 

твхъ

 

указахъ

и

 

,самыхъ

 

знаковъ

 

отличій,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выда-

ваемых^

 

дія

 

возложенія

 

на

 

пігкалованныхъ.



Йа

 

это.чь

 

указѣ

 

резолюція,

 

Его

 

Преосвященства

 

1-го

сего

 

іюля

 

дана

 

таковая:

 

„Высочайіпія

 

награды

 

разослать

изъ

 

моей

 

домашней

 

канцеляріи

 

по

 

принадлежности,

 

съ

требованіемъ

 

отъ

 

каждаго

 

изъ

 

награяеденяыхъ

 

лицъ

 

увЬ-

домленія

 

о

 

получеаіи

 

следующей

 

награды,

 

съ

 

приложеніемъ

доброводьнаго

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

   

Попечительства."

Отъ

 

8

 

марта

 

сего

 

1868

 

года.

 

Указъ

 

Лравителъствующа-

го

 

Сената

 

(по

 

Департаменту

 

ГерольдІп)

 

о

 

производ-

ѵтвѣ

 

въ

 

чипы

 

служащихъ

 

лицъ

 

въ

 

Тамбовской

 

Духов-

ной

 

Коней

 

сторіи

 

и

 

Моршаискомъ

 

Духовномъ

 

Правле-

нии,

 

пыиѣ

 

упраздпеппомъ.

Въ

 

Надворные

 

Советники — Смотритель

 

дома

 

Тамбовска-

го

 

Училища

 

дѣвицъ

 

Духовнаго

 

званія,

 

онъ

 

же

 

Помощникъ

Секретаря,

 

Столоночальникъ

 

и

 

Дѣлопроизводитель

 

Училищ-

наго

 

Управленія

 

КоллежскіЙ

 

Ассесоръ

 

Авксентій

 

Розановъ,

съ

 

22

 

іюля

 

1867

 

года.

Въ

 

Губернскіе

 

Секретари — Коллежскіе

 

Регистраторы,

канцелярскіе

 

чиновники

 

Консисторіи:

 

Алексѣй

 

Никольский,

со

 

2

 

ігоня,

 

и

 

Михаилъ

 

Розановъ,

 

съ

 

28

 

ноября

 

1867

   

года.

Въ

 

Еоллежскіе

 

Регистраторы — канцелярскіе

 

служители:

Консисторіи

 

Петръ

 

Крыловъ,

 

съ

 

27

 

ноябрями

 

Моршанскаго

Духовнаго

 

Правленія

 

Алексѣй

 

Агатовъ,

 

съ

 

1

   

марта

 

1867

 

г.

.

 

■.

 

■

  

■
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II.

РАСПОРЯЖЕЯІЯ

 

ЕПАРШЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

1

    

Объ

   

опредгьлепІи

    

па

   

свяш,еітослужи>тельскія

мѣста.

Студентъ

 

Семияаріи

 

Петръ

 

Ѳеворовъ

 

опредѣленъ

 

въ

село

 

Пеньки

 

Моршанскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

священника

Михаила

 

Моршанскаго.

Студентъ

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

СохрапскІй

 

оаредѣ-

ленъ

 

въ

 

село

 

Чубарово

 

Елатомскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣстп

 

свя-

щенника

 

Ивана

 

Добровольскаго.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Федоръ

 

Ястребцевъ

 

опредѣ-

ленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Нижне-Спаское

 

Тамбі

 

вска-

го

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

 

Павла

 

Воган-

скаго.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Николай

 

Громовъ

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Саблино

 

Шацкаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Яковъ

 

Успеискій

 

опредѣленъ

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Арапово

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

на

мѣсто

 

священника

 

Тимоѳея

 

Богоявленскаго.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Павелъ

 

Бшяковъ

 

опредѣ-

ленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Мердуши

 

Темниковскаго

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Голубев

 

опредѣленъ

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Салозгори

 

Спаскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Алексѣй

  

Салтыковъ

   

опредѣ-

ленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Матчи

 

Темниковскаго

 

уѣзда,

на

  

мѣсто

 

священника

 

Матвѣя

 

Зарубинскаго.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

АлексѣЙ

 

Матчинскій

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Пертово

 

Шацкаго

 

уѣзда.
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9)

 

О

 

награждены

 

набедренниками

 

за

 

особенно- усер-

дную

 

пастырскую

 

службу.

Награждены

 

набедренниками

 

священники:

 

Тамбовскаго

уѣзда — села

 

Чернавки,

 

нынѣ

 

села

 

Шахмани

 

Димитрій

 

Ново-

покровскіщ — села

 

Земячины

 

Кириллъ

 

Доброхотову

 

—

 

села

Красногородской

 

Кріуши

 

Михаилъ

 

Родгоновъ;

 

Борисоглѣб-

скаго

 

уѣзда— села

 

Николаевни

 

Иванъ

 

Кремлевскій,

 

села

 

А-

лександровни

 

Нванъ

 

Навперовъ,

 

села

 

Березовки

 

Николай

Сергіевскій;

 

Темниковскаго

 

уѣзда

 

села

 

Ставдрова

 

Иванъ
Добровъ.

3)

 

О

 

доставлены

 

Благочинными

 

суммы

 

на

 

воспо-

собленге

 

духовенству.

Консисторія

 

вмѣняетъ

 

въ

 

обязанность

 

Благочиннымъ

епархіи

 

представить

 

въ

 

Консисторію

 

сумму,

 

слѣдующую

съ

 

священнослужителей

 

ихъ

 

округа

 

для

 

причисленія

 

къ

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

на

 

воспо-

собденіе

 

духовенству,

 

не

 

позже

 

1-го

 

будущаго

 

сентября

мѣсяца,

 

для

 

отсылки

 

оной

 

по

 

принадлежности. —

III.

ИЗВѢСТІЯ

   

И

   

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ

  

ІІ.М ѴІІІІІ

„ВОСКРЕСНАГО

 

ЧТШЯ*

въ

 

1868—69

 

году.

Въ

 

'Составъ

 

"журнала,

 

будутъ

 

входить

 

статьи

 

трехъ

родовъ:

1)

 

Собственно

 

духовно-назидательныя,

 

относящіяся

 

къ

вѣроученію,

 

богослуяіенію

 

и

 

управлению

 

православной

 

цер-

кви, —въ

 

Формѣ

 

поученій,

 

размыпіленій,

 

разговоровъ,

 

пи-

сеотъ,

 

описаній

 

и

 

разсказовъ

 

йзъ

 

жизни

 

частныхъ

 

лицъ.

Сюда

 

будутъ

 

относиться,

 

между

 

прочимъ,

 

небольшая

 

пзвле-
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ченія

 

изъ

 

Св.

 

Писанія,

 

отеческихъ

 

писан

 

ій

 

и

 

богослужеб-

ныхъ

 

книгъ

 

съ

 

краткими

 

пояснениями.

 

Сюда

 

же

 

будетъ

относиться

 

рядъ

 

педагогичеекихъ

 

совѣтовъ

 

для

 

родителей

 

и

воспитателей

 

но

 

руководству

 

Св.

 

Писанія.

2)

   

Статьи

 

историческаго

 

содержанія.

 

Очерки

 

изъ

 

исто*

ріи

 

церкви

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣтной.

 

Очерки

 

событій

и

 

предметовъ

 

изъ

 

исторіи

 

гражданской,

 

общей

 

и

 

отечест-

венной,

 

въ

 

особенности

 

такихъ,

 

которые

 

находятся'

 

въ

 

свя-

зи-

 

съ

 

событіями

 

исторіи

 

церкви.

 

Черты

 

нравственнаго

 

ха-

рактера,

 

въ

 

частности

 

любви

 

къ

 

родинѣ,

 

изъ

 

жизни

 

раз-

ныхъ

 

историческихъ

 

лицъ.

  

Замѣчательныя

 

изреченія

 

ихъ.

3)

   

Современныя

 

замѣтки.

 

Мысли

 

по

 

поводу

 

разнаго

 

рода;

замѣчателъныхъ

 

явлеаій

 

въ

 

жизни

 

общественной,

 

въ

 

особен-

ности

 

церковной,

 

какъ

 

въ

 

наіпемъ

 

отечестве,

 

такъ

 

и

 

у

заграничныхъ

 

единовѣрцевъ

 

нашихъ,

 

а

 

частію

 

и

 

иновѣр-

цевъ;

 

такнсе

 

по

 

поводу

 

возбуждающихъ

 

въ

 

данное

 

время

особое

 

вниманіе

 

замѣчательныхъ

 

явленій

 

природы.

 

Описа-

нія

 

разныхъ

 

благотворителъныхъ

 

учрежденій

 

и

 

жколъ.

 

Опи-

санія

 

замѣчательныхъ

 

произведеній

 

современнаго

 

религіоз-

наго

 

искусства.

 

Краткіе

 

отзывы

 

о

 

замѣчательныхъ

 

произ-

веденіяхъ

 

литературы,

 

въ

 

частности

 

указаніе

 

книгъ,

 

полез-

ныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

библіотекъ

 

и

 

для

 

школъ.

Сюда

 

же

 

будутъ

 

относиться

 

замѣтки

 

практическаго

 

харак-

тера

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

преподававіи

 

разныхъ

 

предметовъ

 

и

о

 

воспитаніи

 

дома

 

и

 

въ

 

школѣ*,

 

замѣтки

 

гигіэническія*, —

объ

 

общеполезныхъ

 

открытіяхъ

 

и

 

изобрѣтеніяхъ.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему

 

еженедѣдьно,

съ

 

праздника

 

св.

 

Пасхи,

 

нумерами

 

въ

 

печатный

 

листъ

 

и

болѣе.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

Воскреснаго

 

Чтепія

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

доставки

 

трн

 

руб.

 

сер.,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

и

 

доставкою

 

па

 

домъ

 

въ

 

Ійевѣ

 

четыре

 

р.

 

с.

 

Таже'ц.

 

э.

 

журна-

ла

 

за

 

XXIX

 

(1865—66),

 

XXX

 

(66—67)

 

и

 

XXXI

 

(67—68)

 

г.

Подписка

 

принимается

 

преимущественно

 

въ

 

редакцщ

журнала

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

а

 

также

 

въ

Москвѣ

 

у

 

книгопродавца

 

А.

 

Н.

 

Ферапотнова,

 

въ

 

С. -Петер-

бур^

 

у

 

С.

  

И.

 

Дитова.
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Изъ

 

той

  

же

  

редакціи

  

можно

 

выписывать:

I.

   

Экземпляры

 

Воскрес

 

наго

 

Чтетя

 

за

 

первыя

 

28

 

лѣтъ

существованія

 

журнала.

 

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдующіе

годы:

 

I

 

(1837—38),

 

II

 

(38—39),

 

IV

 

(40—41),

 

V

 

(41—

42),

 

VI

 

(42—43),

 

VII

 

(43-44),

 

IX

 

(45—46),

 

X

 

(46—
47),

 

XI

 

(47—48),

 

XII

 

(48—49),

 

XIV

 

(50—51),

 

XV

 

(51—

52),

 

XVI

 

(52—53),

 

XVII

 

(53—54),

 

XVIII

 

(54—55),

 

XIX

(55-56),

 

XX

 

(56—57),

 

XXI

 

(57-58),

 

XXII

 

(58—59),

XXIII

 

(59—60),

 

XXIV

 

(60—61),

 

XXV

 

(61—62),

 

XXVI

(62—63),

 

XXVII

 

(63—64),

 

ХХѴШ

 

(64—65),

 

Цѣна

 

за

экз.

 

каждаго

 

года

 

съ

 

перес.

 

ДВА

 

руб.

 

сер.

 

Выписываю-

щее

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

Воскресного

 

Чте-
тя

 

прежнихъ

 

годовъ

 

платятъ

 

только

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

с.

 

за

экземпляръ

 

и

 

получаютъ

 

безпла^но

 

указатель

 

къ

 

25

 

го-

дамъ

 

Воскр.

   

Чтенія.

  

Цѣна

 

указателю

 

отдѣльно

 

50

 

к.

 

с.

II.

   

Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

(ежемѣсячное

изданіе,

 

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ)

 

за

 

1868

 

годъ

 

Цѣна

 

6

 

р.

 

с,

съ

 

перес.

 

Таже

 

цѣна

 

за

 

1867

 

г.

 

А

 

.имѣющіеся

 

еще

 

въ

редакціи

 

экземпляры

 

прежнихъ

 

1860 — 1866

 

годовъ

 

усту-

паются

 

по

 

3

 

р.

  

с,

 

за

 

каждый

 

годъ.

Редакторы

 

Иротоіерен

 

Іоаннъ

 

Москпппт,.

Съ

 

дозволеиія

 

цензуры

 

12

 

1ю.ія

 

1868

 

года.

Таыбовъ.

 

Въ

 

ГуйернскоВ

 

Зеыской

 

ТипограФІи.



ПРИБАВЛЕНІЕ
к

 

ъ

ТАМБОВСКШГЪ

 

ШРШЛЬНЬІМЪ
ВѢДОЖОСТЯМЪ.

15

 

ШЛЯ

                                   

№

 

14.

                              

1868

 

ГОДА.

КАКЪ

 

СОСТАВИТЬ

 

ПРОПОВѢДЬ?

(Продол

 

женіе.)

б)

  

О

 

пред.метахъ

 

на

 

знаменательные,

 

дни.

Эти

 

знаменательные

 

дни

 

и

 

случаи

 

суть:

 

боль-

шие

 

праздники

 

церковные,

 

царскіе

 

дни

 

и

 

проис-

шествия

 

государственные

 

или

 

частный —городскія

или

 

сельскія,

 

семейныя

 

или

 

общія.

 

Пропускать

 

сіи

дни

 

безъ

 

поученія

 

никогда

 

не

 

должно:

 

ибо

 

они

представляют!»

 

удобнѣйшій

 

случай

 

сказать

 

слово

съ

 

плодомъ,

 

когда

 

всѣ

 

подготовлены

 

и

 

ждутъ

 

его.

Предметъ

 

дань

 

—

 

это

 

мысль

 

дня

 

и

 

случая.

 

Здѣсь— <

1)

  

Главное

 

правило:

 

не

 

отступай

 

отъ

 

мысли

 

дня

и

 

случая.

 

Слушатели

 

настроены

 

на

 

извѣстный

 

ладъ*

слушали

 

службу

 

и

 

заняты

 

однимъ.

 

Какъ

 

не

 

хоро-

шо,

 

когда

 

проповъдникъ

 

заговоритъ

 

о

 

другомъ!

Слушателямъ

 

непріятно,

 

и

 

проповѣдннкъ

 

самъ

 

гу-

битъ

 

свой

 

успѣхъ,

 

насилуя

 

вниманіе.
2)

    

Каждый

 

изъ

 

сихъ

 

случаевъ

 

нмѣетъ

 

свои

кругъ

 

мыслей, —мысль

 

главную

 

и

 

побочныя...

 

Дв-
лай

 

выбор

 

і,

 

изъ

 

шіхъ,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

дѣлаютъвы-

боръ

 

текста,

 

т.

 

е.

 

мысль

 

одну,

 

назидательную,

 

не

общую,

 

а

 

болѣе

 

частную,

 

и

 

тебя

 

самого

 

занимаю-

щую.

    

Но

 

никогда

 

не

 

выходи

 

изъ

 

круга

    

прилич-

Т.

 

II.

                                                               

7
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ныхъ

 

случаю

 

мыслей,

 

и

 

изъ

 

сихъ

 

лучше

    

держись

той,

 

которая

 

ближе

 

другихъ.

3)

  

Если

 

занявшая

 

тебя

 

мысль

 

велика,

 

между

тѣмъ

 

назидательна,

 

раздѣли

 

ее,

 

если

 

имѣешь

свободу

 

и

 

возможность,

 

на

 

нѣсколько

 

поученій.Эту
возможность

 

даютъ

 

недѣли

 

предпразднственныя

и

 

попразднетвенныя, —

 

а

 

также

 

три

 

раздѣльныя

службы:

 

вечерня,

 

утреня

 

и

 

литургія.

4)

    

На

 

веѣ

 

сіи

 

случаи

 

есть

 

большею

 

частію

свои

 

собствепныя

 

чтенія

 

св.

 

Писаиіл.

 

Гораздо

 

лу-

чше

 

заимствовать

 

свой

 

предметъ

 

изъ

 

сего

 

чтенія.

Однакожъ

 

не

 

должно

 

стѣснять

 

и

 

себя,

 

коль

 

скоро

представляется

 

предметъ

 

приличный

 

и

 

назидатель-

ный,

 

котораго

 

нельзя

 

вывесть

 

ни

 

изъ

 

одного

 

тек-

ста

 

паложеннаго

 

чтенія.

 

Нужно

 

только

 

позаботить-

ся

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

прибрать

 

къ

 

сему

 

предмету

 

при-

личный

 

текстъ

 

изъ

 

іругихъ

 

мѣстъ

 

Цисаиія,

 

т.

 

е.

такой

 

текстъ,

 

который

 

бы

 

прямо

 

выражал

 

ь

 

изб-

ранный

 

предметъ,

 

или

 

такой,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

изъ

.котораго

 

прямо

 

и

 

безъ

 

натяжки

 

можно

 

бы

 

вы-

весть

 

сей

 

предметь.

 

Говорятъ

 

и

 

безъ

 

текетовъ.

Но

 

лучше,

 

если

 

нрнбрать

 

текстъ.

 

Не

 

будетъ

 

ка-

заться,

 

что

 

пропѳввдникъ

 

говоритъ

 

будто

 

отъ

 

се-

бя;

 

проповѣдь

 

будеть

 

статнѣе

 

и

 

сильнее;

 

слуша-

тели

 

между

 

тѣмъ

 

незамѣтно

 

изучатъ

 

слово

 

Божіе
j—

 

живое

 

и

 

действенное.

 

Почему

 

знать,

 

можетъ

быть

 

проговоренный

 

текстъ

 

пройдетъ

 

въ

 

сердце

и

 

произведет*!»

 

тамь

 

то,

 

что

 

не

 

сильна

 

произвести

и

 

самая

 

нроновѣдь.

 

Проповѣднпкъ

 

же

 

недолженъ

ішчГліъ

 

пренебрегать,

 

отть

 

чего

 

можетъ

 

ожидать

внечатлѣіня

 

на

 

душу.

о)

 

Вмѣсто

 

текста

 

въ

 

дни

 

нарочитыхъ

 

празд-

ников!.,

 

въ

 

дни

 

царскіе,

 

знаменательным

 

недѣли

можно

 

брать

 

тропари,

 

стихиры

 

и

 

молитвы

 

церков-
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ныя.

 

Выборъ

 

ихъ

 

и

 

выводъ

 

изъ

 

нихъ

 

предмета

подлежать

 

тѣмъ

 

же

 

правилам-,,

 

какими,

 

и

 

вы-

боръ

 

текста

 

н

 

выводъ

 

изъ

 

него.

 

Но

 

и

 

еще

 

лучше,

если

 

берется

 

главная

 

мысль,

 

составляющая

 

содер-

жание

 

службы,

 

и

 

развивается

 

так;,

 

же,

 

какъ

 

она

развита

 

въ

 

службе.

6)

 

Мысли

 

дней

 

церковныхъ

 

видны

 

въ

 

Екап-

геліяхъ

   

и

 

Апостолахъ,

 

и

 

пареміяхъ,

 

цѣлыхъ

 

служ-

бахъ,

    

вь

 

синаксарѣ.

 

Мысль

 

царекихъ

    

дней ......

 

6

силт>

 

и

 

власти

 

царя,

 

его

 

отИошеиін

 

къ

 

поддан-

нымъ,

 

отношении

 

подданныхъ

 

къ

 

нему, —-и

 

вообще

гражданскія

 

добродетели.

 

Частное

 

происшествіе— -

случайное

 

долженъ

 

освятить

 

религіозно-Нравствен-

ною

 

мыслію

 

проповѣдникъ, — мыСлію

 

приличною,

здравою

 

и

 

успокоительною.

в)

 

0

 

выборѣ

 

предметовъ

 

проповѣЬппкомъ — пастыремъ,

соотвѣтственно

 

его

 

пазпаченію*

Проповѣдннкъ-пастырь

 

можетъ

 

держаться

другаго

 

порядка

 

въ

 

выборъѵ

 

цредметовъ

 

для

 

сво-

ихъ

 

поученій.

 

Что

 

он ъ

 

долженъ

 

учить, —это

 

и

 

до-

казывать

 

н вть

 

нужды.

 

Что

 

за

 

пастырь

 

молчащій?

Онь

 

должепъ

 

сказать

 

всю

 

волю

 

Божію,

 

воспитать

свою

 

паству

 

въ

 

впрі;

 

и

 

благочестив

 

раскрыть

 

пмъ.

все

 

одно

 

за

 

другихъ.

 

—

 

Кйкъ

 

это

 

сдѣлать?

Обыкновенно

 

тТ>,

 

кои

 

говорятъ

 

часто,

 

или

 

да-

же

 

постоянно,

 

говорятъ

 

безъ

 

общаго

 

плана,

 

дроб-

лении,

 

о

 

чемъ

 

хотятъ,

 

или

 

къ

 

чему

 

подаютъ

 

по-

водъ

 

дневным

 

чтенія

 

и

 

случаи.

 

Во

 

всѣхъ

 

почти

собраніяхъ

 

проповѣдей

 

есть

 

только

 

порядокъ

 

ие-

Д'вль,

 

а

 

предметы

 

всѣ

 

разбиты.

 

Не

 

было

 

руково-

дите

 

дыюй

 

мысли,

 

одного

 

соображения,

 

которое

 

бы

управляло

 

всіі»гь

 

и

 

всему

 

сообщало

 

цѣлость.

 

—

(Напр.

 

1 4>

 

о

 

BT.pt

 

въ

 

Іисуса

 

Христа; "

 

2-у

   

о

   

приго»
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товлен ш

 

себя

 

къ

 

суду

 

Божію;

 

&.,

 

о

 

позпаніи

 

Іосуса
Христа;

 

4.,

 

о

 

м

 

литвв;

 

5>.,

 

о

 

труде;

 

6.,

 

о

 

слове

 

Бо-
жіемъ;

 

7.,

 

о

 

врагахъ

 

спасенія.

 

Какъ

 

это

 

не

 

выгод-

но!

 

Трудъ

 

есть,

 

а

 

цель

 

не

 

достигается.

 

Одно

 

по-

ученіе

 

не

 

поддерживается

 

другимъ;

 

если

 

предметъ

общъ,

 

онъ

 

обозревается

 

бегло;

 

если

 

частепъ,

 

то

безъ

 

связи

 

съ

 

другими

 

остается

 

не

 

совсемъ

 

ясным ъ,

безенлыіымъ,

 

не

 

занимаетъ

 

всей

 

души,

 

и

 

скоро

 

ис-

чезаете,

 

не

 

оставляя

 

следа

 

въ

 

жизни.

 

—

 

Оттого
такія

 

поученія

 

и

 

безплодны.

 

Между

 

тьмь

 

пропо-

пьдникъ

 

одннъ

 

и

 

тотъ

 

же,

 

бесвдуетъ

 

съ

 

одними

и

 

теми

 

яке.

 

Что

 

за

 

нужда

 

ему

 

делать

 

такіе

 

скач-

кн

 

и

 

говорить

 

ныне

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

прежній
разъ

 

и

 

помину

 

не

 

было

 

и

 

не

 

предполагается

 

въ

следующій^

 

Почему

 

не

 

избрать

 

одного

 

цвлесооб-
разиаго

 

плана

 

для

 

своих

 

т.

 

наставленій?

 

И

 

должно;

иначе

 

не

 

будетъ

 

плода

 

отъ

 

слова.

Каков'ь

 

долженъ

 

быть

 

этотъ

 

планъ?

 

Планъ
Системы

 

не

 

гожъ.

 

Оіп,

 

слишком

 

ь

 

широкъ,

 

длиненъ,

утомителенъ,

 

и

 

совсемъ

 

не

 

по

 

слушателямъ,

 

кои

не

 

обыкли

 

отъ

 

общаго

 

идти

 

къ

 

частному,

 

но

 

уз-

наютъ

 

все

 

по

 

частям

 

ь.

 

Надобно

 

разнообразить

 

на-

ставленія,

 

но

 

BMtCTt

 

такъ,

 

чтобъ

 

они

 

не

 

были

раздроблены.

 

—

 

Лучше

 

всего

 

это

 

выполнить

 

ряда-

ми

 

проповедей,

 

изменяющихся

 

въ

 

содержаніи,

 

по

указанно

 

потребностей

 

паствы

 

или

 

кругу

 

церков-

ному.

 

Такъ—*
Всякая

 

истина

 

веры,

 

всякая

 

заповедь

 

есть

предметъ

 

обіцііі,

 

имеющш

 

разный

 

стороны.

 

По-

нять

 

его

 

хорошо

 

нельзя,

 

какъ

 

только

 

тогда,

 

какъ

будутъ

 

разъяснены

 

все

 

е

 

*о

 

стороны.

 

Между

 

твмъ

одна

 

проповедь

 

не

 

вместить

 

всего:

 

время

 

для

 

нея

коротко,

 

и

 

все

 

выслушать

 

утомительно.

 

Назначь

для

 

него

 

несколько

 

поученій,

 

чтобъ

 

начавши

   

объ



_

 

м

 

_

одномь,

 

н

 

не

 

прерывать,

 

пока

 

не

 

будете

 

высказа-

но

 

все.

 

Объяснивши

 

одннъ

 

предметъ,

 

берись

 

за

другой

 

и

 

т.

 

д.

 

Т.

 

е.

 

говори

 

связными

 

рядами

 

по-

ученІй

 

объ

 

одномь

 

и

 

томь

 

же

 

предмете..

 

—

 

(Напр.

у

 

преосвящ.

 

Іакова

 

вотъ

 

какой

 

быль

 

рядь

 

поуче-

нійо

 

смерти:

 

1.)

 

Что

 

есть

 

смерть?

 

2.)

 

Какое

 

различіе

между

 

смертію

 

и

 

сномъ?

 

3.)

 

Почему

 

смерть

 

страш-

на?

 

4.)

 

Почему

 

не

 

должно

 

бояться

 

смерти?

 

Й.)

 

На»
добно

 

быть

 

всегда

 

готову

 

къ

 

смерти.

 

6.)

 

О

 

случа-

яхъ

 

въ

 

предсмертные

 

часы.

 

7.)

 

Полезно

 

ли

 

побо-
леть

 

предъ

 

смертію?

 

8.)

 

Кто

 

благоразумно

 

и

 

не-

благоразумно

 

проводитъ

 

время

 

предъ

 

смертію?
9.)

 

Какъ

 

чувствуютъ

 

себя

 

умирающіе?

 

10.)

 

Что
делается

 

съ

 

твломъ

 

по

 

смерти?

 

П.)

 

Что

 

быва-

ете

 

съ

 

душею

 

по

 

смерти

 

тела?

 

—

 

См.

 

том.

 

2.)

Предметъ

 

раскрывается

 

все

 

больше

 

н

 

больше,

 

ка-

ждое

 

поученіе

 

подкрепляется

 

другимъ,

 

а

 

все

 

въ

совокупности

 

не

 

можетъ

 

не

 

оставить

 

силыіаго

 

вле-

чатленія

 

на

 

душу,— Такиме

 

образоме

 

одннъ

 

пред-

метъ

 

за

 

другимъ

 

будетъ

 

уясняться,

 

паства

 

бу-

детъ

 

постепенно

 

просвещаться,

 

возрастать

 

въ

 

Бо-

говеденіи

 

и

 

усовершаться

 

въ

 

благожитіи.

 

«Лучшій
способъ

 

наставленія

 

—

 

говоритъ

 

св.

 

Златоусте,

 

(*)

не

 

переставать,

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

дотоле,

пока

 

не

 

увидишь,

 

что

 

внушеиіе

 

перешло

 

въ

 

дело.

Кто

 

говорите

 

сегодня

 

о

 

милостыне,

 

завтра

о

 

молитве,

 

после-завтра

 

о

 

кротости,

 

потомъ

 

еще

о

 

смиренномудріи,

 

тотъ

 

не

 

доведетъ

 

своихъ

слушателей

 

ни

 

до

 

одной

 

изъ

 

сихъ

 

добродетелей,
потому

 

что

 

опъ

 

постоянно

 

перебегаетъ

 

отъ

 

одно-

го

 

предмета

 

къ

 

другому,

 

и

 

оть

 

этого

 

опять

 

къ

 

и-

{*)

   

Весѣд.

 

къ

 

Ант.

 

народ,

 

ч.

 

II

 

бѳсѣд.

 

7

 

о

 

Давидѣ

 

и

 

Со-
ломон*,

 

стр.

 

134.



-

 

52

 

-

ному.

 

Напротив

 

ь,

 

кто

 

хочетъ,

 

чтобы

 

слушатели

исполняли

 

на

 

дѣлѣ

 

слова

 

его,

 

тотъ

 

дотолѣ

 

не

 

до-

лженъ

 

прекращать

 

свое

 

увѣшаиіе

 

и

 

совѣты

 

объ

одномъ

 

п

 

том'ь

 

же

 

предметѣ

 

п

 

переходить

 

къ

 

дру.

тому

 

какому

 

нибудь,

 

пока

 

не

 

увндитъ,

 

что

 

прежнее

увъшаніе

 

хорошо

 

укоренилось

 

въ

 

ннхъ!!

Какого

 

порядка

 

держаться

 

въ

 

распредѣленів

самых і,

 

рядов ь? —Держись

 

того,

 

какой

 

по

 

твоему

искреннему

 

убъжденію

 

ведетъ

 

прямъе

 

къ

 

цъли,

 

то

есть,

 

наученію

 

и

 

исправленію

 

всвхъ. —Любовь

 

къ

св.

 

върБ

 

Христовой

 

и

 

къ

 

твоей

 

паств-в

 

укажетъ

самый

 

върный

 

порядокъ.

 

Но

 

есть

 

и

 

внътшне

 

вер-

ные

 

указатели

 

и

 

руководители.

 

Это —1,

 

пароль

 

по-

учаемый

 

и

 

2,

 

св.

 

церковь.

1)

    

Находясь

 

въ

 

непрестанномъ

 

обшенін

 

съ

паствою,

 

легко

 

можешь

 

узнать,

 

что

 

она

 

знаетъ

 

в

чего

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

знаетъ

 

вѣрио

 

и

 

полно,,

 

и

 

что

не

 

върпо

 

и

 

неполно;

 

также, —что

 

вънсй

 

исправно

по

 

жизни,

 

и

 

что

 

не

 

исправно,— какая

 

есть

 

добро-
детель

 

и

 

какой

 

недоетатокъ.

 

—

 

Руководителыіая

нить

 

для

 

тебя— души

 

пасоммхъ,

 

ихъ

 

недостатки,

ихъ,

 

желанія,

 

ихъ

 

потребности.

 

Что

 

больше

 

яиъ

нужно,

 

о

 

том

 

ь

 

»

 

начинай

 

говорить.

 

Что

 

слушать

больше

 

желаютъ,

 

то

 

и

 

внушай

 

имъ.

2)

  

Второй

 

указатель

 

порядка

 

для

 

рядовъ

 

поу-

чсііііі

 

есть

 

кр-угъ

 

церковный.

 

Весь

 

годъ

 

почти

 

такъ

распределен

 

ь,

 

что

 

каждая

 

часть

 

его

 

вмѣ.етъ

 

осо-

бый

 

евой

 

смысл ъ.

 

Отъ

 

недѣлн

 

Мытаря

 

и

 

Фарпеея

до-

 

поста,

 

иед'Бли

 

поста,

 

страстная

 

седмішаі,

 

свет-

лая

 

еедмица; —недели

 

пятьдесятшіцы, —и

 

далее

песть

 

Петровъ,-Уепенскіи,

 

Воздвнжеиіе,-Филші-
повъ

 

постъ,

 

дин

 

Рождественскіе....

 

Каждая

 

изъ

сикь

 

частец

 

церковнаго

 

чруга

 

прпвлекаетъ

 

и

 

своя

кругъ

 

мыслей

 

и

 

истинъ.

 

Объ

 

віихъ

 

и

   

говори.

  

Они
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уже

 

иапечатлѣны

 

и

 

занимаютъ,

 

пасомые

 

готовы

 

я

желаютъ

 

слушать

 

обь

 

нихъ.

 

Это

 

готовая

 

жатва.

И

 

такъ

 

говори

 

о

 

посте,

 

исповеди

 

и

 

прпчащеиіи —*

постоять;

 

обь

 

искупленіи — предъ

 

страстною

 

седми-

цею

 

и

 

въ

 

страстную;

 

о

 

Пресвятой

 

Троице —около

Троицы,

 

и

 

проч.

При

 

всемъ

 

томъ,

 

однакожъ,

 

ведя

 

такіе

 

ряды

наставленій,

 

надобно

 

не

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

общаго

состава

 

В гьрт,

 

и

 

единой

 

цѣли —созидаиіл

 

духа

 

пасо-

мыхъ;

 

перваго —для

 

того,

 

чтобъ

 

чего

 

ни

 

опустить,

 

и

второй —чтобъ

 

напомнить,

 

иногда

 

и

 

повторить

 

то,

что

 

плохо

 

принялось.

 

Ибо

 

сила

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

сказать

 

все,

 

но

 

чтобы

 

все

 

было

 

понято,

 

усвоено,—

вошло

 

въ

 

жизнь.

Когда

 

все

 

такимъ

 

образомъ

 

будетъ

 

не

 

толь-

ко

 

объяснено,

 

но

 

и

 

принято,

 

по

 

частямъ,

 

—

 

какъ

хорошо

 

сдѣлатв

 

общій

 

обзоръ

 

всёі

 

он

 

все

 

прпвесть

сі»

 

пор

 

я

 

До

 

къ

 

и

 

взаимное

 

соотношеше.

 

Блаженъ

пастырь,

 

который

 

доведетъ

 

свою

 

паст

 

ву

 

до

 

тако-

го

 

совершенства!

Послѣ

 

догматовъ,

 

правилъ

 

жизни,

 

таииствъ

в

 

свящепнод ействііі,

 

иди

 

вь

 

исторію,

 

и

 

поведай
чудеса

 

Божіп

 

вь

 

церкви

 

вообще

 

и

 

въ

 

своей

 

отече-*

ственной, —разскажи

 

дѣянія

 

Спасителя,

 

изъясняй

св.

 

ішсаніе,

 

толкуй

 

великую

 

книгу

 

природы.

 

Здесь

будетъ

 

повторяться

 

все

 

пройденное

 

прежде,

 

уяс-

няться,

 

углубляться,

 

не

 

наводя,

 

однакожъ,

 

скуки

повтореніемъ

 

и

 

однообразіемь.

Съ

 

самаго

 

вступленія

 

на

 

паству

 

пріучаи

 

се-

бя

 

къ

 

такому

 

порядку

 

проповЪданія,

 

въ

 

уверен-

ности,

 

что

 

только

 

такимъ

 

образомъ

 

можешь

 

доб-

росовестно

 

исполнить

 

свой

 

долгъ,

 

и

 

ожидать

 

ус-

пеха

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Не

 

мѣшаетъ,

 

однакожъ,

П рн

 

выборе

 

порядковъ

 

иметь

 

во

 

выиманіи

 

и

 

свой
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возрастъ.

 

Не

 

все

 

то

 

прилично

 

начинающему,

 

что

прилично

 

пожилому

 

священнику.

 

Напр.

 

говорить

о

 

семейныхъ

 

добродетеляхъ,

 

не

 

живши

 

семейно;
—о

 

воспитаніи

 

детей,

 

не

 

имея

 

ихъ; —о

 

смерти,

 

не

■■

 

хоронивши

 

никого.

 

Всему

 

свое

 

время.

 

Поживешь,
успеешь

   

о

 

всемъ

 

переговорить.

Избранный

 

предметъ

 

осмотри

 

внимательно,

приспособи

 

къ

 

своимъ

 

и

 

благонадежно

 

пропо-

ведуй,

 

чтобъ

 

не

 

бить

 

напрасно

 

воздуха.

 

Выполнял

рядъ,

 

связывай

 

одно

 

поученіе

 

съ

 

другимъ,

 

и

 

не

прерывай

 

ихъ,

 

пока

 

не

 

кончишь.

 

Если

 

какой

 

день

знаменательный

 

перебьетъ,

 

скажи

 

рядовое

 

поуче-

ніе

 

на

 

утрени.

 

Въ

 

конце

 

всехъ

 

поученій

 

объ

 

од

ном ъ,

 

сделай

 

обзоръ,

 

съ

 

теплейшимъ

 

внушеніемь

и

 

приложением

 

ь.

Дримѣч.

 

Священники

 

иногда

 

должнь%говорить

 

пропо-

вѣди

 

по

 

назиаченІЮ) —въ

 

городѣ

 

уѣздиомъ

 

или

 

губернскомъ.

Надобно

 

знать,

 

а)

 

что

 

не

 

все

 

то

 

можно

 

'говорить

 

въ

 

горо-

дѣ,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

(это

 

не

 

касается

 

общихъ

 

истинъ,

 

а

 

ихъ

дримѣненія);

 

не

 

такъ

 

и

 

говорить

 

надобно

 

въ

 

городѣ,

 

какъ

въ

 

селв.

 

Горожане

 

требу ютъ

 

и

 

предмета

 

повыше

 

и

 

отдѣл-

ки

 

лучшей.

 

Однакожъ

 

б)

 

берегись

 

увлечься

 

мыслію — бле-

снуть

 

новостію.

 

Избери

 

предметъ

 

назидательный

 

и

 

обдѣ-

лай

 

прилично,

 

в]

 

Слушатели

 

безвѣстны,

 

и

 

самъ

 

имъ

 

без-

вѣстенъ.

 

Нельзя

 

избирать

 

предмета,

 

который

 

нельзя,

 

какъ

должно,

 

примѣнить,

 

не

 

зная

 

хорошо

 

слушаюшихъ,

 

—

 

осо-

бенно

 

такого,

 

при

 

коемъ

 

надобно

 

укорять,

 

г)

 

Только

 

не

неради.

 

Не

 

оставляй

 

городской

 

паствы

 

голодать, — оправ-

дай

 

надежды

 

назначившихъ

 

тебѣ

 

проповѣдь,

 

—

 

и

 

особен-

но

 

надежду

 

архипастыря.

 

Покажи,

 

что

 

въ

 

его

 

паствѣ

есть

   

пастыри,

 

знающіе

 

свое

 

дѣло.

(Продолжение

 

будетъ.)



ФИЛОСОФС

 

КІЯ

 

РАЗМЫШЛЕНІЯ

о

БОЖЕСТВЕННОСТИ

 

ХРИСТІАНСЕОЙ

 

РЕЛПГІП,

Огюста

 

Нпколя.

XIII.

ОБЪ

  

ІІСІЕОІБІіДН.

(Продолженіе)

Если

 

кому

 

желательно

 

узнать,

 

какіе

 

изъ

 

дог-

матовъ,

 

или

 

что

 

изъ

 

практики

 

христіанской

 

наи-

болѣе

 

достойно

 

удивленія,

 

тому

 

достаточно

 

толь-

ко

 

потрудиться

 

разсмотрвть,

 

что

 

изъ

 

всего

 

этого

нанбольше

 

подвергалось

 

порицаніямъ

 

и

 

брани:

 

пѣ-

на

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

достоинствѣ

 

узды,

 

сдержи-

вающей

 

лошадь.

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ, —въ

 

предположенномъ

 

изслѣ-

дованіи

 

двухъ

 

таннствъ,

 

мы

 

надѣемся

 

указать

 

осо-

бый

 

предметъ

 

изученія

 

и

 

доказать

 

другую

 

общую

истину,

 

—

 

ту

 

именно,

 

что

 

существенное

 

свойство

всего

 

глубоко-мудраго

 

и

 

истиниаго

 

состоять

 

вь

томъ,

 

что

 

оно

 

по

 

внъшности

 

представляется

 

не-

понятнымъ

 

и

 

противурЪчивьшъ,

 

но

 

преимуществен-

но

   

потому,

 

что

 

основания

 

его

 

очень

 

глубоки.

Займемся

 

сначала

 

исповѣдью.

 

«Ньтъ

 

такого

догмата

 

въ

 

Христіанствѣ,

 

который

 

не

 

нмѣлъ

 

бы

своихъ

 

корней

 

въ

 

пос лТ.днихъ

 

основаніяхъ

 

природы

человеческой,

 

не

 

опирался

 

бы

 

на

 

какомъ

 

нибудь

прирожденномъ

 

чувстве,

 

какъ

 

бы

 

на

 

собственномъ

нашемъ

 

еуществованіи,

 

и

 

следственно

 

на

 

какомъ

на будь

 

преданіи

 

всеобщемъ

 

и

 

столько

 

же

 

древнемъ,

какъ

 

и

 

самъ

 

человъпъ.

 

Это

 

особенно

 

очевидно

 

от-

крывается

   

въ

 

догмате

 

объ

   

нсповѣди

 

и

   

покаяніи.
Т.

 
II.

                                                               
8
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Въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

и

 

во

 

всехъ

 

других

 

г,,

Христіанство

 

раскрыло

 

предъ

 

человекомъ

 

самаго

человека;

 

оно

 

овладело

 

его

 

наклонностями,

его

 

вечными

 

и

 

всеобщими

 

верованіями,

 

открыто

выставило

 

эти

 

древнія

 

основанія,

 

отделило

 

ихъ

отъ

 

всякихъ

 

наростовъ

 

—

 

отъ

 

всякой

 

сторонней

примеси,

 

нашло

 

въ

 

нихъ

 

печать

 

Божественнаго

достоинства;

 

и

 

на

 

этихъ

 

естествениыхъ

 

основані-

яхъ

 

утвердило

 

свою

 

сверхъестественную

 

теорію

 

о

по

 

каяніи

 

и

 

таинственной

 

исповеди.»

Эта

 

мысль

 

принадлежите

 

Іосифу

 

де

 

Мэстръ.

 

(•)

Если

 

онъ

 

никогда

 

не

 

высказывалъ

 

мысли,

 

болѣе

трудной

 

какъ

 

эта,

 

для

 

оправданія,

 

за

 

то

 

онъ

 

сво-

боденъ

 

здесь

 

отъ

 

упрека

 

въ

 

парадоксальности,

 

уп-

река,

 

которому

 

онъ

 

подвергался

 

иногда

 

больше,

чемъ

 

заелуживалъ;

 

ибо

 

его

 

пламенный

 

геній,

 

по-

добно

 

комете,

 

не

 

свободенъ

 

быль

 

отъ

 

видимыхъ

уклоненій,

 

наводившихъ

 

иногда

 

страхъ.

 

Мы

 

попы-

таемся

 

здесь

 

оправдать

 

его

 

мысль.

1.

 

Исповедь,

 

по

 

самому

 

обыкновенному

 

челове-

ческому

 

взгляду,

 

есть

 

нечто

 

иное,

 

какъ

 

плодъ

доверенности .

И

 

что

 

естественнее

 

намъ,

 

какъ

 

такая

 

доверен-

ность,

 

такое

 

сердечное

 

движеніе,

 

которое

 

распола-

гаешь

 

масъ

 

открыть

 

другому

 

тайну

 

нашего

 

сердца?
Этимъ

 

выраженіемъ

 

Боссюэта

 

однажды

 

восполь-

зовался

 

весьма

 

удачно

 

кардиналъ

 

ІНеверю

 

(Cheverus).

Въ

 

беседе

 

съ

 

нимъ

 

дама,

 

принадлежавшая

 

въ

протестанскому

 

исповеданію,

 

высказала

 

между

 

про-

чим

 

ъ,

 

что

 

для

 

нея

 

въ

 

религіи

 

католической

 

болѣе

веего

 

противно

 

и

 

отклоняетъ

 

ее

 

отъ

 

принятія

 

этой
религіи

 

узаконеніе

 

касательно

   

исповеди.

   

«Ньтъ,

(a)

 

Soirees,

 

t.

 

П,

 

р.

 

233.

 

Du

 

Раре

   

II,

 

р.

 

439

 

и

 

443.
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сударыня,

 

отвѣчаль

 

любезный

 

апостоле,

 

въ

 

ва-

шемъ

 

сердце

 

ньтъ

 

столько

 

отвращенія

 

къ

 

испо-

веди,

 

какъ

 

вы

 

думаете;

 

напротив ь,

 

вы

 

сознаете

 

и

чувствуете

 

ея

 

потребность

 

и

 

достоинство;

 

ибо
сколько

 

уже

 

времени,

 

какъ

 

вы

 

исповедуетесь

 

пе-

редо

 

мною,

 

сами

 

того

 

не

 

сознавая.

 

Исповедь

 

есть

нечто

 

иное,

 

какъ

 

доверчивое

 

раскрытіе

 

болезней
совести,

 

который

 

вы

 

желаете

 

обнаружить

 

передо

мною

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

воспользовался

 

моимъ

 

мне-

ніемъ

 

и

 

советоме.»

   

(*).

Потребность

 

такой

 

доверчивой

 

откровенности

прирождена

 

сердцу

 

человеческому;

 

и

 

мы

 

все

 

ее

ощущаем

 

ь

 

въ

 

горести,

 

равно

 

какъ

 

а

 

въ

 

радости,

в

 

преимущественно

 

въ

 

горести.

 

Все

 

мы

 

сгибаемся

подъ

 

тяжестію

 

печали,

 

недоуменія,

 

заботе;

 

въ

 

та-

комъ

 

случае

 

ищемъ

 

около

 

себя

 

души,

 

которая,

умея

 

взвешивать

 

и

 

переносить

 

свои

 

собственный

душевные

 

огорченія,

 

согласилась

 

бы

 

войти

 

съ

 

у-

частіемъ

 

въ

 

наше

 

положение,

 

и

 

мы

 

не

 

всегда

 

нахо-

димъ

 

такую

 

душу.

 

А

 

такая

 

услуга

 

очень

 

почтенна

и

 

дорога.

 

Самые

 

несчастные,

 

то

 

есть,

 

наиболее

имеющіе

 

нужду

 

въ

 

подобномъ

 

наперстнике,

 

и

суть

 

именно

 

те,

 

кто

 

наименьше

 

ищетъ

 

его

 

и

 

кто

принужденъ

 

молча

 

упиваться

 

собственными

 

слеза-

ми

 

за

 

невозможностію

 

найти

 

сострадательную

 

ру-

ку,

 

которая

 

согласилась

 

бы

 

благоразумнымъ

 

уча-

стіемъ

 

яхъ

 

осушить.

 

Не

 

менее

 

ощущаютъ

 

туже

потребность

 

и

 

самые

 

счастливые,

 

разумею

 

техъ,

кто

 

наиболее

 

такимъ

 

кажется;

 

и

 

если

 

справедливо,

что

 

чем

 

ь

 

глубже

 

и

 

задушевнее

 

скорби,

 

темъ

 

оне

жгучее,

 

то

 

верно

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

такія

 

скорби

бываютъ

 

самыя

 

безутеілныя,

  

потому

   

собственно,

(*)

 

Vie

 

du

 

cardinal

 

de

 

Chevcrus,

 

p.

 

80.
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что

 

онъ

 

происходятъ

 

отъ

 

тъхъ

 

же

 

лицъ,

 

которым

 

Т.

одним ь

 

мы

 

могли

 

бы

 

новѣрить

 

ихъ,

 

если

 

бы

 

они

не

 

были

 

ихъ

 

виновниками.

 

И

 

притомъ

 

сколько

 

бы-
ваетъ

 

душевныхъ

 

томленій

 

мевыразимыхъ,

 

недоу-

мт>ній

 

самыхъ-

 

щекотливыхъ,

 

который

 

было

 

бы

невозможно

 

безопасно

 

открывать

 

кому

 

бы

 

то

 

ни

было;

 

и

 

сколько

 

разъ

 

легкомысленная

 

доверчи-

вость

 

была

 

причиною

 

развращенія

 

и

 

погибели

 

сер-

децъ,

 

искавшихъ

 

въ

 

своей

 

откровенности

 

очипденія
и

 

утѣшевія!

 

Тутъ

 

недовольно

 

только

 

искать

 

души

внимательной,

 

а

 

необходимо

 

найти

 

душу

 

чистую,

осторожную,

 

великодушную,

 

опвітную,

 

npocBfi-

щенную,

 

и

 

притомъ

 

найти

 

не

 

на

 

одинъ

 

разъ

 

по

какому

 

либо

 

частному

 

предмету,

 

насъ

 

занимающе-

му,

 

но

 

на

 

множество

 

елучаевъ

 

по

 

предметамъ,

 

ис-

ключительно

 

касающимся

 

нашей

 

личной

 

жизни

 

и

имѣющимъ

 

важное

 

зиаченіе

 

только

 

для

 

одних ъ

насъ.

 

Гдъ-

 

же

 

найти

 

подобную

 

душу?

 

И

 

за

 

недос-

таткомъ

 

иодобнаго

 

утт.шителя,

 

сколько

 

бѣдныхь

сердецъ

 

предаются

 

пороку,

 

или

 

отчаянію!!

Справедливость

 

всего

 

этого

 

можно

 

видѣть

 

осо-

бенно

 

во

 

времена

 

переходныя,

 

каково

 

наше,

 

когда

непрестанное

 

превращение

 

еостояній

 

и

 

интересовъ

опекаетъ

 

и

 

уноситъ

 

вдругъ

 

столько

 

честолюбій

 

и

надеждъ,

 

и

 

когда

 

ослабленіе

 

семейныхъ

 

и

 

общест-

венныхъ

 

узъ

 

чрезъ

 

такое

 

разобщеніе

 

довершаетъ

развращеніе

 

сердецъ,

 

уже

 

уязвленныхъ

 

обманомъ.

Отсюда

 

такое

 

множество

 

взрывовъ!

 

Общество

 

на-

стоящего

 

времени

 

подобно

 

машин

 

ь

 

высокаго

 

дав-

леиія,

 

лишенной

 

нредохранительнаго

 

клапана.

 

Не—

иоит.дь,

 

установленная

 

Богомъ

 

для

 

облеченія

 

ду-

шевныхъ

 

страданій,

 

была

 

бы

 

самымъ

 

лучшимъ

врачевствомъ

 

противъ

 

подобныхъ

 

состояній;

 

и

 

вся-

кій

   

здравомыслящій

   

человѣкъ,

   

если

   

бы

   

хорошо
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размыслвлъ

 

обь

 

этомъ,

 

пришелъ

 

бы

 

къ

 

убежденно,

что

 

одно

 

пренебрежете

 

его

 

большею

 

частію

 

при-

водить

 

ко

 

всемъ

 

этимъ

 

самоубійствамъ

 

и

 

другимъ

вреступленіямъ,

 

обагряющимъ

 

кровію

 

наши

 

нравы,

теперь

 

посредствоиъ

 

кинжала,

 

какъ

 

прежде

 

ког-

да-то

 

посредствомъ

 

шпаги,

 

и

 

увеличиваетъ,

 

во

время

 

общественныхъ

 

потрясепій,

 

эти

 

пенлщіяся

массы

 

недовольныхъ,

 

которые

 

недовольны

 

общест-

вомъ

 

единственно

 

потому,

 

что

 

недовольны

 

сами

собою.

Действительно,

 

исповедь

 

самымь

 

лучшимъ

 

об-

разомъ

 

удовлетворяетъ

 

этой

 

великой

 

потребности

сердца

 

человеческаго.

 

Для

 

него

 

нужно

 

дружеское

общеніе,

 

полное

 

откровенности

 

и

 

доверенности.

 

А

исповедь

 

предоставляете

 

нашему

 

выбору

 

множест-

во

 

людей

 

достойпыхь,

 

дружба

 

которыхъ

 

состави-

ла

 

бы

 

честь

 

и

 

для

 

самыхъ

 

великихъ

 

міра

 

сего,

 

но

которые

 

не

 

отказываютъ

 

въ

 

своей

 

дружбе

 

и

 

самымъ

уничиженнымъ;

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

соединя-

ютъ

 

въ

 

себе

 

все

 

условія

 

добродетели,

 

проевеще-

нія,

 

опытности,

 

какія

 

редко

 

можно

 

находить

 

намъ

или

 

по

 

счастливому

 

случаю,

 

или

 

после

 

самыхъ

тщательныхъ

 

поисковъ,

 

и

 

которые

 

вместе

 

съ

теме

 

отличаются

 

духомъ

 

самоотверженія

 

и

 

любви,

управляющимъ

 

ихъ

 

служеніемь.

 

По

 

долгу

 

своего

званія,

 

проходимаго

 

ими

 

вообще

 

съ

 

усердіем

 

ь,

 

они

вешай

 

часъ

 

дня

 

н

 

ночи

 

ожидаютъ

 

васъ,

 

кто

 

бы
вы

 

ни

 

были

 

—

 

бедные

 

или

 

богатые,

 

ученые

или

 

невежды,

 

и

 

когда

 

бы

 

вы

 

ни

 

обратились

 

къ

иимъ,

 

они

 

готовы

 

со

 

всемъ

 

вниманіемъ,

 

терпели-

востію

 

и

 

неутомимостію

 

выслушивать

 

самыя

 

пре-

зреиныя

 

ваши

 

слабости,

 

безь

 

отвращенія

 

входить

вь

 

самыя

 

низкія

 

подробности

 

вашего

 

положенія,
сострадать

 

вашимъ

 

страданіямь,

 

и

 

облегчать

 

ихъ
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-

уже

 

теме,

 

что

 

выслушаютъ

 

васъ,

 

и

 

къ

 

тому

 

еще

утешать

 

васъ

 

указаніемъ

 

ередствъ

 

и

 

способов

 

ь

 

ис-

тощить

 

самую

 

причину

 

ваших

 

ь

 

страданій,

 

которая

обыкновенно

 

заключается

 

въ

 

нашихъ

 

собстаеаныхъ

неправдахь

 

и

 

винах ь;

 

нередко

 

сами

 

постараются

помочь

 

вамъ

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

и

 

во

 

всяком ь

 

случае

помогутъ

 

вамъ

 

переносить

 

ваши

 

страданія

 

съ

духоме

 

покаянія

 

и

 

преданности

 

въ

 

волю

 

Божію,

каковой

 

духъ

 

они

 

темъ

 

лучше

 

умеютъ

 

внушить

вамъ,

 

что

 

вся

 

жизнь

 

ихъ

 

служить

 

примероме

 

его.

Наибольшее

 

достоинство

 

этого

 

удивительнаго

 

учре-

ждения

 

составляютъ

 

два

 

поразительныя

 

условія.
Первое

 

изъ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

пріемлющій

 

исповедь

 

по

закону

 

обязывается

 

самою

 

страшною

 

клятвою

 

не-

нарушимо

 

хранить

 

тайну

 

исповеди,

 

и

 

оне

 

остается

столько

 

верным

 

ъ

 

этой

 

клятве,

 

что

 

въ

 

самыхъ

многочисленныхъ

 

случаяхъ

 

нельзя

 

найти

 

ни

 

одно-

го

 

примера

 

ея

 

нарушенія,

 

при

 

всехъ

 

критических!.

обстоятельствахъ,

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

духовникъ,

къ

 

несчастно,

 

не

 

остается

 

вернымъ

 

другимъ

 

сво-

имъ

 

обязанностямъ.

 

Другое

 

условіе

 

то,

 

что

 

духов-

никъ

 

обязанъ

 

быть

 

доступмымъ

 

одинаково

 

для

всехъ.

 

На

 

эту

 

черту

 

надобно

 

обратить

 

особенное

вниманіе.

 

У

 

подиожія

 

того

 

места,

 

где

 

предъ

 

кре-

стомъ

 

и

 

евангеліемъ

 

принимается

 

исповедь,

 

какой
бы

 

степени

 

священноцерковнослужитель

 

ни

 

занн-

малъ

 

его,

 

все

 

званія

 

и

 

состоянія

 

смешиваются

 

и

уничтожаются.

 

Туте

 

ни

 

для

 

кого

 

нете

 

пи

 

преи-

мущества,

 

ни

 

отличія.

 

Всякая

 

личность

 

человече-

ская,

 

какова

 

бы

 

она

 

ни

 

была,

 

имеете

 

право

 

въ

свою

 

очередь

 

подойти

 

и

 

удостоиться

 

равиаго

 

вня-

манія,

 

равной

 

сострадательности;

 

и

 

великій

 

міра
сего

 

долженъ

 

часто

 

ожидать,

 

н

 

ожидать

 

долго,

 

ко-

гда

 

надобно,

 

причнненныя,

 

быть

 

можете,

 

имь

 

огор-
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ченія

 

смиренному

 

слуге

 

облегчать

 

теми

 

же

 

уста-

ми,

 

который

 

и

 

для

 

него

 

самаго

 

хранятъ

 

не

 

менее

успокоительный

 

наставленія.

 

—

 

Для

 

духовника

недостаточно

 

даже

 

и

 

того,

 

чтобы

 

его

 

дверь

 

была

открыта

 

для

 

всякаго

 

проходящаго;

 

нетъ,

 

онъ

 

самъ

если

 

нужно,

 

долженъ

 

идти,

 

долженъ

 

лететь

 

ке

постели

 

больнаго

 

в

 

умирающаго

 

каково

 

бы

 

ни

 

бы-

ло

 

ихъ

 

жилище

 

и

 

состояніе,

 

долженъ

 

садиться

 

на

солому,

 

на

 

которой

 

распростертъ

 

больной,

 

дышать

его

 

зараженными

 

выдыханіями,

 

не

 

останавливать-

ся

 

даже

 

преде

 

естественнымъ

 

омерзеніеме

 

и

 

опас-

ности),

 

удерживавшими

 

оте

 

првближенія

 

ке

 

нему

родныхъ,

 

или

 

друга;

 

онъ

 

долженъ

 

восходить

 

на

эшаФотъ

 

человекоубійцы

 

и,

 

оставаясь

 

единствен-

выиъ

 

и

 

последним

 

ь

 

утешителеме

 

несчастнаго,

 

по

всей

 

справедливости

 

отверженнаго

 

людьми,

 

дол-

жене

 

вносить

 

въ

 

эту

 

преступную

 

дуніу

 

любовь

 

къ

Богу

 

и

 

добродетели,

 

представляя

 

ему

 

образе

 

ея

со

 

всею

 

живостію.
И

 

были

 

же

 

люди

 

до

 

того

 

ослепленные,

 

что

издевались

 

на дъ

 

исповедію!

 

Пожалеемъ

 

обе

 

нихъ.

П.

 

Исповедь

 

составляете

 

не

 

одно

 

только

 

ус-

тановленіе

 

откровенной

 

доверенности,

 

но

 

служите

еще

 

установленіемъ

 

исправительишмъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

удовлетворяетъ

 

не

 

менее

 

важнейшей
потребности

 

природы

 

человеческой.
Выслушайте,

 

каке

 

говорите

 

обе

 

этоме

 

пред-

мете

 

языческій

 

писатель.

ч.Іюцн.ші,

 

что

 

это

 

за

 

злая

 

сила,

 

увлекающая

насъ

 

отъ

 

того,

 

чего

 

мы

 

желаемъ,

 

и

 

увлекающая

къ

 

тому,

 

чего

 

мы

 

отвращаемся?

 

(а)

 

Какъ

 

и

 

какимъ

(а)

 

Это

 

всегдашнее

 

явленіе

 

грѣховной

 

похоти:

  

знаю

 

доб-
ро,

 

идѣлаю

 

зло.

 

Новѣйшіе

 

лжеучители

 

елишкомъ

 

поздно
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образомъ

 

освободиться

 

намъ

 

отъ

 

нея*

 

Самъ

 

по

 

се-

бѣ

 

никто

 

не

 

имѣегь

 

столько

 

силъ,

 

чтобы

 

уепѣть

въ

 

этомъ;

 

нужно,

 

чтобы

 

кто

 

нибудь

 

другой

 

подалъ

руку

 

помощи

 

и

 

вытащилъ

 

изъ

 

этой

 

бездны.

 

Эпи-

куръ

 

говоритъ,

 

что

 

одни

 

достигали

 

мудрости

 

безъ

посторонней

 

помощи;

 

а

 

другіе,

 

по

 

его

 

мпътіію,

 

имѣ-

ютъ

 

нужду

 

въ

 

такой

 

помощи....

 

Что

 

до

 

насъ

 

съ

тобою,

 

мы

 

не

 

принадлежимъ

 

къ

 

первой

 

категоріи;

,

 

а

 

напротив

 

ь

 

съ

 

нами,

 

поступаютъ

 

еще

 

милостиво,

когда

 

относятъ

 

насъ

 

ко

 

второй.

 

И

 

пусть

 

поостере-

гутся

 

презирать

 

того,

 

кто

 

можетъ

 

быть

 

спасенъ

помощію

 

другаго;

 

ибо

 

очень

 

много

 

значйтъ

 

уже

 

и

желаніе

 

быть

 

спасеннымъ.

 

Но

 

къ

 

кому

 

ate

 

обра-

титься,

 

скажешь

 

ми

 

т.,

 

—

 

къ

 

тому,

 

или

 

другому*?

Обратись

 

къ

 

тому,

 

чья

 

жизнь

 

служить

 

наставде-

ніемъ,

 

кто

 

высказавши,

 

что

 

должно

 

дѣлать,

 

оправ-

дываетъ

 

это

 

собственными

 

дт.лами,

 

кто

 

учитъ,

что

 

должно

 

дѣлать,

 

и

 

никогда

 

не

 

впадаетъ

 

въ

 

та-

кіе

 

проступки,

 

которых

 

ь

 

избътать

 

еовѣтуетъ

 

Дру-

гимъ.

 

Избери

 

руководителемъ

 

того,

 

кто

 

убѣждаеть

больше

 

тѣмъ,

 

какъ

 

его

 

видятъ,

 

нежели

 

тт>мъ,

 

что

отъ

 

него

 

слышатъв

 

(а).

Эти

  

совѣты,

 

лучше

 

которыхъ

 

нельзя

 

бы

 

пред-

ложить

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

о

 

необходимости

  

и

дошли

 

до

 

отрицания

 

этого

 

противорѣчія

 

въ

 

нашей
природѣ,

 

объясняемаго

 

и

 

возстановляемаго

 

однимъ

христіанствомъ.

 

Языческіе

 

мыслители,

 

съ

 

болыпимъ

безпристрастіемъ

 

смотрѣвшіе

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

 

очень

ясно

 

его

 

поставляли,

 

хотя

 

и

 

напрасно

 

усиливались

разрѣшить

 

его,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нельзя

отнять

 

у

 

Христіанства

 

честь

 

Божественнаго

 

успѣха

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

(*)

 

Seueq.,

 

Lettre

 

CCCCXI.
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выборѣ

 

руководителя,

 

сопровождаются

 

у

 

Сенеки

такішъ

 

изображеніемъ

 

философовъ,

 

между

 

кото-

рыми

 

оиъ

 

предлагаетъ

 

выбирать

 

руководителя,

что

 

въ

 

тоже

 

время

 

приходишь

 

въ

 

отчаяніе

 

найти

его

 

когда

 

нибудь.

 

Христианство

 

удовлетворяешь

этой

 

великой

 

потребности

 

своимъ

 

священствомъ

 

и

установленіемъ

 

исповъди.

 

Оно

 

издавна

 

образуетъ

людей

 

спеціальныхъ

 

въ

 

искуестнѣ

 

распознавать

душевныя

 

болвзни,

 

въ

 

опытности

 

врачеванія

 

ихъ,

н

 

въ

 

такой

 

рачительности

 

предохранять

 

отъ

 

нихъ

себя

 

самихъ,

 

что

 

они

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

пред-

ставляютъ

 

и

 

правило

 

и

 

примьръ,

 

и

 

изъ

 

ихъ

 

устъ

выходятъ

 

тѣ

 

дѣйственныя

 

наставленія,

 

которыя

сообщают

 

ь

 

силу

 

убѣжденія

 

ихъ

 

совѣтамь,

 

разсв-

е ваютъ

 

наши

 

обольщенія,

 

раскрываютъ

 

тайныя
причины

 

нашихъ

 

слабостей,

 

распутываютъ

 

непо-

нятное

 

сплетеніе

 

нашихъ

 

страстей,

 

со

 

всею

 

ясно-

стью

 

и

 

силою

 

высказываютъ

 

намъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

соб-

ственный

 

разумъ

 

и

 

совесть

 

наша

 

говорить

 

намъ

только

 

слабо

 

и

 

едва

 

понятно,

 

и

 

обращают

 

ь

 

ихъ

для

 

насъ

 

въ

 

истинныхъ

 

ішставниковъ,

 

отвращаю-

щих

 

ь

 

къ

 

добродЬтели

 

и

 

нааравляющихъ

 

наши

заблудшія

 

сюпы

 

по

 

стезямъ

 

долга.

Да

 

нѣтъ

 

ли

 

уже

 

неоцененной

 

пользы

 

въ

 

од-

ном

 

ь

 

Фактѣ

 

сближснія

 

души

 

разсьяннои

 

съ

 

душею

самособранною,

 

въ

 

этомъ

 

соприкосновеніи

 

и

 

об-

щеніи

 

совЪстей,

 

изь

 

которыхъ

 

одна,

 

особенно

 

воз-

буждаемая

 

къ

 

добродѣтели

 

по

 

самому

 

званію

 

сво-

ему,

 

ежедневно

 

направляемая,

 

къ

 

совершенству

участіемъ

 

въ

 

страшныхъ

 

тайнахъ,

 

предохраняемая

отъ

 

уклоненія

 

самым

 

ь

 

изъятіемъ

 

отъ

 

суетныхъ

заботъ

 

и

 

удовольствіи

 

насъ

 

развращающихъ,

 

тѣмъ

болъе

 

способная

 

господствовать

 

и

 

управлять

 

вол-

неньями

 

душевными,

 

насъ

 

увлекающими,

 

что

 

смот-

Т.

 

II.

                                                               
9
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pin

 

і.

 

на

 

ниХъ

 

только

 

как

 

ь

 

бы

 

с

 

ь

 

берега,

 

и

 

ея

 

опыт-

ность

 

постоянно

 

возрастает

 

ь

 

отъ

 

наб.ііоденія

 

надъ

множеством

 

ь

 

нравственныхъ

 

круіііеііііі,

 

обломки

которыхъ

 

доносятся

 

до

 

нея

 

покаяніемъ,

 

изъ

 

кото-

рых

 

ь

 

одна,

 

говорю,

 

такимъ

 

образомъ

 

предохранен-

ная,

 

должна

 

по

 

необходимому

 

вліянію

 

сообщать
другой

 

свою

 

силу

 

и

 

ясность,

 

и

 

становится

 

для

 

нея

как

 

т.

 

бы

 

магнитомъ,

 

притягивающим

 

ь

 

къ

 

себѣ

 

же-

лѣзо

 

н

 

еообщающимъ

 

ему

 

свои

 

свойства.
Знаю,

 

что

 

люди,

 

ииѣіощіе

 

поверхностный

 

по-

нятая

 

а

 

Христианской

 

Религіи

 

и

 

смотрящіе

 

на

 

нее

сквозь

 

призму

 

евоихъ

 

предубѣжденіа,

 

противъ

 

в-

того

 

говорятъ,

 

что

 

представленное

 

нами

 

изобра-

жеиіе

 

ея

 

служителей

 

идеально-льстиво,

 

а

 

на

 

са-

момъ

 

дѣлв

 

они

 

преданы

 

тѣмь

 

же

 

слабостямъ,

какъ

 

и

 

другіе,

 

и

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

плоды

такого

 

таинственно-поваяннаго

 

обращенія

 

подле-

жа!

 

ь

 

лреръканію

 

и

 

даже

 

нерѣдко

 

бываютъ

 

зло-

-вредны.

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

возраженіе

 

мы

 

пока

 

отложимь

жъ

 

концу,

 

а

 

здѣсь

 

скажемъ

 

только

 

слѣдуюидее:

Во

 

первыхъ,

 

это

 

возраженіе

 

опровергается

 

о-

пытомъ:

 

есть

 

еще

 

Столько

 

людей

 

и

 

притомъ

 

лю-

ден

 

просвъиденимхъ,

 

пользующихся

 

исповѣдію,

 

что

нзъ

 

ихъ

 

устъ

 

и

 

особенно

 

изъ

 

ихъ

 

жизни

 

можнн

уннать,

 

насколько

 

справедливо

 

все

 

сказанное

 

на-

ми.

 

Пусть

 

намъ

 

укажутъ

 

хоть

 

одного

 

человѣка,

который

 

бы

 

удалялся

 

отъ

 

нспов-Ьди,

 

потому

 

что

■онъ

 

добродѣтельный?

 

Мы

 

даже

 

требуемъ

 

больше,

—

 

пусть

 

намъ

 

укажутъ

 

хоть

 

одного

 

такого,

 

кото-

рый

 

бы

 

не

 

удалялся

 

отъ

 

нея

 

потому,

 

что

 

онъ

преданъ

 

пороку?

 

На

 

такое

 

испытаніе,

 

намъ

 

ка-

жется,

 

одна

 

ДобрОСОВ'ЕСТНОСТЬ

 

въ

 

состояніи
ръппіться.
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Съ

 

другой

 

стороны,

 

разумъ

 

самъ

 

по

 

себ-Ь

 

зна-

ешь,

 

что

 

есть

 

добродѣтели,

 

свойственный

 

извѣст-

вому

 

еостоянію,

 

и

 

что

 

по

 

одному

 

званію,

 

не

 

гово-

ря

 

уже

 

о

 

сверхъестественныхъ

 

пособіяхъ,

 

христі-

анскіе

 

пастыри

 

въ

 

значительном

 

ь

 

большинстве,

по

 

причинамъ

 

уже

 

представлеинымъ,

 

должны

 

быть

добродътелыгпйшіе

 

между

 

людьми.

 

А

 

если

 

при-

соединить

 

къ

 

этому

 

первому

 

ручательству

 

еще

 

ру-

чательство

 

просвъщеннаго

 

и

 

благоразумнаго

 

вы-

бора,

 

то

 

в

 

врио,

 

каждый

 

легко

 

иайдетъ

 

между

 

ни-

ша

 

такого

 

мудреца,

 

картину

 

котѳраго

 

мы

 

предста-

вили.

есть

 

двіі

 

мѣры

 

для

 

оцънки

 

достоинства

 

лю-

дей:

 

мѣра

 

высочайшего

 

совершенства,

 

и

 

мѣра

 

на-

шего

 

обыкноаеннаго

 

состояния

 

несовершенства.

 

Пер-

вую-то

 

всегда

 

и

 

прилагают ъ

 

по

 

отношение

 

къ

 

слу-

жателямъ

 

Религіи

 

и

 

безпощадно

 

осуждаютъ

 

ихъ,

когда

 

они

 

не

 

соответствуют*!,

 

этой

 

мѣрѣ

 

совершен-

ства;

 

потомъ

 

отъ

 

злословія

 

легко

 

доходятъ

 

до

 

кле-

веты,

 

и

 

потому

 

одному,

 

за

 

чъмъ

 

они— не

 

ангелы,

 

не

хотятъ

 

уже

 

видъть

 

в

 

ь

 

пихт,

 

ничего

 

отличнаго

 

отъ.

прочих

 

ь

 

людей.

 

Судите,

 

однакожъ,

 

объ

 

нихъ

 

по

сравненію

 

еь

 

этими

 

прочими

 

людьми,

 

съ

 

вами

 

са-

мими,

 

то

 

есть,

 

ігЬните

 

ихъ

 

по

 

второй

 

мт.рк т.,

 

и

увидите,

 

сколько

 

предъ

 

вашими

 

глазами

 

откроет-

ся

 

въ

 

нихъ

 

пренмущсствъ.

Истина

 

и

 

справедливость

 

заставляют

 

ь

 

сознать-

ся

 

въ

 

том

 

ь,

 

что

 

клиръ

 

православной

 

церкви

 

отли-

чается

 

Значительною

 

чистотою

 

нравовъ

 

и

 

тѣмъ

болъе

 

действительными

 

достоинствами,

 

что

 

его

собственное

 

смнреніе

 

скрываетъ

 

это

 

отъ

 

его

 

про-

тивниковъ

 

и

 

кажется

 

какъ

 

будто

 

даетъ

 

право

 

ихъ

Цредуб

 

вжденію

 

видъть

 

только

 

его

 

слабости.

 

Бели

в ь

 

сведъ

 

его

 

оказываются

 

нѣкоторые

 

члены

 

в

 

не-
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достойные,

 

то

 

а

 

они

 

парализируются

 

по

 

отношенью

къ

 

злу

 

ипроходятъ

 

свои

 

обязанности

 

лаже

 

съ

 

еочув-

ствіемъ

 

къ

 

добру,

 

будучи

 

возбуждаемы

 

кътому

 

свя-

щенною

 

силою

 

того

 

общества,

 

къ

 

которому

 

они

еще

 

принадлежать,

 

пока

 

собственное

 

ихъ

 

развра-

щеніе

 

не

 

довело

 

ихъ

 

до

 

отторженія

 

отъ

 

него.

На

 

сей

 

разъ

 

довольно

 

сказанного

 

противъ

 

воз-

раженія,

 

которое,

 

впрочемъ,

 

только

 

при

 

извраще-

ніи

 

основнаго

 

правила

 

всякаго

 

справедливаго

 

при-

говора

 

выставляется

 

противъ

 

клира

 

людьми,

 

не

знающими

 

его

 

и

 

даже

 

хвастающими

 

тѣмъ,

 

что

его

 

не

 

знаютъ.

III.

 

Но

 

обратимся

 

прямѣе

 

къ

 

самой

 

иеповѣды.

Испов-Бдь

 

есть

 

не

 

только

 

установленіе

 

откро-

венной

 

довѣреітосіпи

 

и

 

нравственнаго

 

исправлепія,

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

она

 

есть

 

испо$іьдь 9

 

то

 

есть,

смиренное

 

прпзианіе

 

во

 

всбхъ

 

грѣхахъ

 

своихъ,

 

о

которых'!,

 

только

 

можетъ

 

припоминать

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

совѣсть,

 

вошедшая

 

въ

 

самую

 

себя

 

съ

 

раска-

яиіемъ.

 

Въ

 

семъ-то

 

смыслъ1

 

она

 

особенно

 

достой-

на

 

нашего

 

удивленія.

Если

 

есть

 

какой

 

Фактъ

 

глубоко

 

естественный
и

 

справедливый,

 

такъ

 

это

 

—

 

то,

 

что

 

въ

 

существ*

духа

 

человѣческаго

 

лежать

 

потребность

 

искаті,

нравственнаго

 

очищенія

 

въ

 

признаніи.

 

Всеобщее

созпапіе,

 

весьма

 

справедливо

 

говоритъ

 

де*Мэстръ

признаетъ

 

въ

 

добровольной

 

исповъѵш,

 

приносимом!

предъ

 

властію,

 

силу

 

очистительную

 

и

 

заслугу,

 

до-

стойную

 

помилованія.

 

Къ

 

этой

 

цѣли

 

одно

 

и

 

тоже

чувство

 

движетъ

 

и

 

мать,

 

допрашивающую

 

дитя

относительно

 

разбитой

 

чашки,

 

или

 

вопреки

 

запре-

щению

 

съѣденной

 

коііФскткн,

 

и

 

судью

 

допраши-

вающаго

 

съ

 

высоты

 

своего

 

судейскаго

 

евдалиша

вора

 

и

 

разбойника.
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Сила

 

этого

 

таннствениаго

 

установленья,

 

побу-

ждающего

 

совѣсть

 

раскрываться

 

предъ

 

взорами

людей,

 

такъ

 

велика,

 

что

 

преступникъ,

 

будучи

 

не

всостояніи

 

противиться

 

ей,

 

часто

 

отказывается

отъ

 

безнаказанности,

 

которую

 

оставляло

 

бы

 

за

нпмъ

 

молчаніе,

 

и

 

самъ

 

ищегъ

 

наказания,

 

котораго

могъ

 

бы

 

избѣжать.

Все

 

ведетъ

 

къ

 

признанію

 

святости

 

этой

 

исти-

ны.

 

Обратите

 

внимаіьіе

 

на

 

то,

 

что

 

она

 

обнаружи-

вается

 

не

 

въ

 

одномъ

 

только

 

внутреннемъ

 

движе-

нии,

 

склоняющемъ

 

приступится

 

къ

 

самооеужденію,
но

 

и

 

въ

 

томъ

 

пріемь,

 

какой

 

оказываютъ

 

окружа-

ющее

 

его

 

люди

 

выходящему

 

пзъ

 

устъ

 

его

 

при-

знанью,

 

въ

 

отчетности,

 

какую

 

ведуть

 

объ

 

этомъ,

 

и

въ

 

удовольствіи,

 

какое

 

испытывают

 

ь

 

отъ

 

этого

 

въ

отношеніи

 

къ

 

нему

 

и

 

къ

 

самимъ

 

себБ.

 

Иногда

 

це-

лое

 

общество

 

тяготится,

 

чувствуетъ

 

себя

 

стЬснен-

нымъ

 

молчаніемъ

 

и

 

запирательством

 

ь

 

преступни-

ка,

 

даже

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

не

 

имветъ

нужды

 

въ

 

его

 

признаиіи

 

для

 

скрѣпленія

 

пригово-

ра,

 

противъ

 

него

 

произиесеннаго.

 

Оно

 

окружаетъ

преступника

 

съ

 

безпокойствомъ,

 

прибѣгаетъ

 

къ

возможнымъ

 

мѣрамъ

 

пощады,

 

чтобы

 

расположить

его

 

къ

 

откровенному

 

признанію,

 

замолкаетъ

 

и

 

съ

ь;акою-то

 

благоговейной

 

тишиною

 

прислушивается,

не

 

произиесетъ

 

ли

 

онъ,

 

и

 

какъ

 

бы

 

само

 

для

 

себя

желаетъ

 

своимъ

 

почтительнымъ

 

вниманіемъ

 

из-

влечь

 

изъ

 

его

 

груди

 

это

 

драгоцѣнное

 

да,

 

которое

какъ

 

только

 

выходить

 

изъ

 

устъ

 

самаго

 

гнуснаго

изъ

 

чудовищъ

 

нравственным.,

 

дѣлаетъ

 

его

 

чело-

втжомъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

возрашаетъ

 

ему

 

право

 

на

 

сни-

схождение

 

со

 

стороны

 

его

 

обвинителей.
Нѣтъ

 

проступка

 

столь

 

маловажнаго,

 

котораго

бы

 

не

 

чернило

   

и

   

не

   

отягоьцало

   

запирательство;
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равно

 

какъ

 

нѣтъ

 

преступленія

 

столь

 

тяжкаго,

 

ви-

новности

 

котораго

 

не

 

ославляло

 

бы

 

великодушное

признаніе.

 

Отъ

 

того

 

въ

 

обществ*

 

оказывается

 

та-

кое

 

уваженіе

 

къ

 

искренности,

 

что

 

нътъ

 

ничего,

 

въ

чемъ

 

бы

 

она

 

не

 

могла

 

вымолить

 

прощеиія,

 

чего

бы

 

не

 

могла

 

загладить,

 

и

 

что

 

объ

 

ней,

 

какъ

 

ос-

нованіи

 

чести,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

не

 

все

 

еще

потеряно,

 

когда

 

не

 

лгутъ.

 

И

 

это

 

потому,

 

что

 

и-

стина,

 

источникъ

 

которой

 

въ

 

Ьогѣ,

 

есть

 

начало

 

и

конецъ

 

веѣхь

 

обязанностей

 

нашей

 

жизни,

 

какъ

высказал

 

ъ

 

это

 

поэтъ:

 

vita

 

impedere

 

ѵего.

 

Она

 

состав-

ллетъ

 

какъ

 

бы

 

атмосферу

 

и

 

общее

 

средоточіе

 

ду-

ховныхь

 

«уществъ.

 

Душа

 

добровольно

 

закрываю-

щаяся

 

для

 

истины,

 

умираеть

 

и

 

сама

 

себя

 

исклю-

чаетъ

 

изъ

 

царства

 

духовъ.

 

Истиною

 

мы

 

обязаны

къ

 

лсполненію

 

всьхъ

 

должностей,

 

которыхъ

 

она

служитъ

 

началомъ,

 

и

 

ею

 

же

 

обязываемся

 

«съ

 

къ

искренности

 

во

  

взаимыхъ

  

отношеиіяхъ

   

другъ

   

къ

другу.

Отсюда,

 

когда

 

мы

 

впадаемъ

 

въ

 

какой

 

нибудь

проступокъ,

 

съ

 

того

 

времени

 

на

 

насъ

 

лежитъ

 

тро-

якій

 

долгъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

нарушенной

 

иетннѣ:

во

 

иервыхъ,

 

внутренно

 

оттолкнуться

 

отъ

 

проступ-

ка

 

и

 

отречься

 

отъ

 

него,

 

какъ

 

отъ

 

своей

 

собствен-

ности,

 

решительным ь

 

раскаяніемъ;

 

во

 

вторыхъ,

во

 

вігБшнемъ

 

отношеніи

 

сознаться

 

въ

 

немъ

 

съ

 

тою

цѣлію,

 

чтобы

 

возстановить

 

основанное

 

на

 

истин-

иѣ

 

общеніе

 

съ

 

нашими

 

ближними;

 

въ

 

третьихъ,

вознаградить

 

тотъ

 

вредъ

 

или

 

убытокъ,

 

какой

 

могъ

быть

 

причинен ь

 

нашимъ

 

проетупкомъ,

 

и

 

во

 

вся-

комъ

 

случаъ,

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

истиігб

 

и

 

справедли-

вости,

 

представить

 

видимое

 

доказательство

 

удо-

влетворенія,

 

соответственно

 

нашему

 

проступку.
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Такимъ

 

образомъ

 

во

 

всякой

 

искренней

 

испове-

ди,

 

даже

 

по

 

простому

 

естественному

 

взгляду,

 

дол-

жно

 

быть

 

три

 

условія:

 

раскаяніе,

 

признаніе

 

и

 

удо-

влетвореніе.

 

Эти

 

три

 

условія

 

нераздельны

 

между

собою

 

и

 

другъ

 

друга

 

взаимно

 

пополплютъ,

 

а

 

все

вместе

 

составляютъ

 

полную

 

нсповѣдь.

 

Но

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

смысл

 

Ь

 

главное

 

между

 

ними —признаніе;

такъ

 

какъ

 

оно

 

соединяетъ

 

собою

 

два

 

другія,

 

до-

водитъ

 

до

 

совершенства

 

раекаяніе

 

и

 

полагаетъ

 

на-

чало

 

удовлетворенію.

 

Поэтому

 

признаніе

 

должно

быть

 

разсматрпваемо,

 

во

 

первыхъ,

 

само

 

въ

 

себе,

потомъ

 

какъ

 

выражение

 

раскаянія,

 

и

 

паконецъ,

какъ

 

основаніе

 

удовлетворенія.

Теперь

 

мы

 

стали

 

въ

 

самой

 

сущности

 

нашего

предмета,

 

и

 

оказывается,

 

что

 

соглаеіе

 

исповеди

съ

 

природою

 

человеческою,

 

а

 

вместе

 

и

 

единство

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

богословія

 

съ

 

Философіею

 

та-

ковы,

 

что

 

разсуждая

 

о

 

семъ

 

предмете

 

только

 

съ

точки

 

зренія

 

чисто-естественной

 

и

 

философской,
мы

 

въ

 

тоже

 

время

 

разсуждаемъ

 

о

 

немъ

 

и

 

съ

 

точки

зренія

 

богословской

 

и

 

религіозной.

Признаніе,

 

разсматриваемое

 

само

 

въ

 

себе,

 

есть

прежде

 

всего

 

долгъ,

 

которой

 

лежите

 

на

 

насъ

 

и

который

 

мы

 

должны

 

уплатить

 

истине

 

и

 

обществу.

Слово

 

дано

 

человеку

 

для

 

выражснія

 

его

 

мыслей

 

и

чувстве

 

н

 

вообще

 

внутренпяго

 

состоянія

 

душевна-

>о;

 

поэтому

 

оно

 

должно

 

быть

 

въ

 

неразрывной
£вязи

 

и

 

совершенномъ

 

единстве

 

съ

 

определеннымъ

состоящем

 

ь

 

нашей

 

души,

 

всегда

 

служить

 

какъ

 

бы
свободнымъ

 

и

 

бе.шрепятственнымъ

 

путемъ

 

исти-

ны,

 

которой

 

бы

 

никакая

 

неправда

 

не

 

задержи-

вала

 

на

 

немъ

 

и

 

не

 

останавливала,

 

какъ

 

пленни-

цы.

 

Во

 

вторых-*.,

 

мы

 

вее

 

подлежимъ

 

суду

 

общест-

ва,

   

къ

 

которому

   

принадлежим).,

 

какъ

 

его

 

члены,
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и

 

отвѣчаемь

 

предъ

 

нимъ

 

за

 

истину

 

и

 

правду.

 

Об-

щество

 

по

 

отношенію

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

обя-

зано

 

имБть

 

аовѣріе,

 

а

 

мы

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

об-

ществу

 

обязаны

 

поступать

 

всегда

 

по

 

истинъ1

 

и

 

пра-

вд!;.

 

Наша

 

жизнь

 

условливается

 

его

 

уваженіемъ

 

и

довѣріемъ

 

къ

 

намъ,

 

но

 

только

 

подъ

 

непремѣн-

нымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

обманывали

 

его

 

на

 

счетъ

 

действительности

 

того

достоинства,

 

какое

 

оно

 

прописываетъ

 

намъ

 

по

 

сво-

ему

 

убѣжденію.

 

Поэтому

 

когда

 

подлинное

 

наше

 

до-

стоинство

 

не

 

таково,

 

какимъ

 

оно

 

представляется

 

для

другнхъ,

 

мы

 

изъ

 

уваженья

 

къ

 

истинБ,

 

и

 

равно

 

изъ

уваженья

 

къ

 

обществу,

 

должны

 

откровенно

 

объя-

сниться

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

и

 

возстановить

 

священ-

ную

 

гармонію,

 

долженствующую

 

всегда

 

существо-

вать

 

между

 

мыслію

 

и

 

слоаомъ,

 

между

 

частною

личностію

 

и

 

великою

 

личностію

 

общества.

 

(*)

 

От-

сюда

 

является

 

въ

 

насъ

 

то

 

тягостное

 

положеиіе

духа,

 

которое

 

мы

 

йспытываемъ,

 

когда

 

мы

 

прину-

ждены

 

бываем ъ

 

слушать

 

похвалу

 

добродѣтели

 

не-

(*)

 

По

 

истинѣ,

 

говоритъ

 

Монтэнь,

 

ложь

 

есть

 

гнусный

порокъ,

 

который

 

очень

 

постыдно

 

представляется

 

у

 

од-

ного

 

изъ

 

древнихъ

 

писателей,

 

когда

 

онъ

 

говоритъ,

что

 

лгать

 

зяачитъ

 

представлять

 

свидѣтельство

 

безум-

наго

 

презрѣнія

 

въ

 

отношенін

 

къ

 

Богу

 

и

 

малодушна-

го

 

страха

 

со

 

стороны

 

людей.

 

Мы,

 

какъ

 

люди,

 

только

посредствомъ

 

слова

 

относимся

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

а

 

кто

обращаетъ

 

его

 

въ

 

орудіе

 

лжи,

 

тотъ

 

измѣняетъ

 

обще-*

ству.

 

Слово

 

есть

 

единственный

 

органъ,

 

посредствомъ

котораго

 

сообщаемъ

 

другъ

 

другу

 

наши

 

мысли,

 

чув-

ства,

 

желанія

 

и

 

пр.

 

Это

 

толмачъ

 

нашей

 

души,

 

кото-

рый

 

если

 

лжетъ,

 

мы

 

оказываемся

 

несостоятельными,

не

 

понимаем ъ

 

другъ

 

друга.

 

(Essais,

 

chap

 

IX.

 

et.

ХѴШ).
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бывалой

 

или

 

уже

 

изменившейся,

 

или

 

когда

 

благо-

оріятствуемъ

 

какой

 

нибудь

 

лжи

 

однимъ

 

только

 

мо-

лчапіемъ

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

(*).

 

Въ

 

такихъ

 

слу-

чаяхъ

 

не

 

объясниться

 

значить

 

лгать,

 

обманывать,

изменять

 

истине,

 

изменять

 

и

 

обществу.

 

Отсюда

нроисходитъ

 

и

 

то

 

справедливое

 

отнращеніе,

 

какое

возбуждается

 

въ

 

нась

 

къ

 

лицемерно.

 

После

 

всего

этого,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

всякой

 

неисповедующій-

ея,

 

есть

 

въ

 

известномъ

 

смысле

 

лицемерь,

 

или

 

по

крайней

 

мере

 

вииовенъ

 

въ

 

измене

 

истине.

 

Поэтому

следовало

 

бы,

 

чтобы

 

вся

 

жизнь

 

наша,

 

даже

 

со-

кровенный

 

мысли

 

наши,

 

если

 

возможно,

 

были

 

про-

зрачны,

 

и

 

мы

 

были

 

бы

 

подобны

 

кристаллу.

 

Въ

 

та-

комъ

 

случае

 

мы

 

находились

 

бы

 

въ

 

ненрерывном-ь

состояпіи

 

общественной

 

исповеди.

 

Поэтому

 

испо-

ведь

 

на

 

самомт.

 

деле

 

должна

 

бы

 

быть

 

общенарод-

ною,

 

каковою

 

она

 

и

 

была

 

въ

 

первенствующей

 

це-

ркви,

 

но

 

ей

 

всегда,

 

однакожь,

 

предшествовала

 

ча-

стная

 

предь

 

духовником),

 

исповедь,

 

необходимая

для

 

полученія

 

благодатнаго

 

отпущенія

 

греховь .

Только

 

папа

 

Левъ,

 

въ

 

начал

 

в

 

пятаго

 

века,

 

отме-

пилъ

 

общенародную

 

исповедь,

 

оставив),

 

во

 

всей

 

си-

ле

 

исповедь

 

тайную;

 

это

 

обстоятельство,

 

между

прочимъ,

 

надобно

 

заметить,

 

послужило

 

поводомъ

къ

 

несправедливому

 

мненію,

 

будто

 

в

 

ь

 

эту

 

только

пору

 

и

 

была

 

установлена

 

эта

 

исповедь, — миенію,

 

для

(*)

 

Разъ

 

на-всегда,

 

не

 

говорите

 

мн-Ь

 

никогда

 

о

 

моей

 

не-

винности,

 

и

 

не

 

думайте

 

такъ

 

о

 

недостойнѣйшемъ

 

изъ

грѣшниковъ;

 

я

 

вамъ

 

говорю

 

это

 

чистосердечно,

 

изъ

опасенія,?чтобы

 

мнѣ

 

при

 

другихъ

 

моихъ

 

грѣхахъ

 

не

заразиться

 

еще

 

и

 

порокомъ

 

лицемѣрія.

 

Это

 

слова

Воссюэта.

 

(Xettre

 

XXI

 

—

 

au

 

marechal

 

de

 

Bellefonds,
ed.

 

Panth.

 

t.

 

II.

 

p.

 

18

T.

 

II.

                                                                        

10
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опровержения

 

котораго

 

достаточно

 

прочитать

 

самый

текстъ

 

опредѣленіясв.

 

Льва;

 

хотя

 

бы

 

мы

 

удрев-

пт.шнихь

 

отцовъ

 

церкви,

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

и Носланіяхъ

Апостоловъ

 

ѵі

 

въ

 

самомъ

 

Евангеліи

 

ничего

 

не

 

читали

касательно

 

положительныхъ

 

заповѣдей

 

и

 

употреб-

ленін

 

нсновѣди

 

вълервыя

 

времена

 

церкви

 

(*).

 

Хотя

по

 

основательным

 

ь

 

причинамъ,

 

приведенным!»

 

въ

опредѣленіи

 

св.

 

Льва,

 

общественная

 

исповѣдь

 

и

отмѣнена;

 

но

 

начало,

 

изъ

 

котораго

 

мывыводилпея

необходимость,

 

тБмъ

 

не

 

меиБе

 

остается

 

въ

 

свое»

сил'Б

 

и

 

тъ\мъ

 

съ

 

большею

 

пользою

 

служитъ

 

въ

 

за-

щиту

 

частной

 

исповѣди,

 

что

 

въ

 

основаніи

 

ея

 

кро-

м'Б

 

того

 

лежи

 

п.

 

еще

 

совершенно

 

частная

 

причина.

Итатсъ,

 

вмѣ-сто

 

того

 

чтобы

 

возставать

 

противъ

 

обя-

зательная

 

закона

   

касательно

 

этой

   

частной

 

и&по*

( й)

 

Ботъ

 

что

 

говоритъ

 

св.

 

Левъ

 

касательно

 

публичной

исповѣди:

 

„воспрещаю

 

дѣлать

 

публично

 

объявленія,

въ

 

которыхъ

 

кающіеся

 

словесно

 

или

 

письменно

 

исчи-

сляютъ

 

подробно

 

всѣ

 

содѣянные

 

ими

 

грѣхи:

 

довольно

и

 

того,

 

чтобы

 

они

 

на

 

тайной

 

исповѣди

 

открывали

священнику

 

грѣхи,

 

въ

 

которыхъ

 

сознаютъ

 

себя

 

винов-

ными.

 

Везъ

 

сомнѣнія

 

достойны

 

похвалы

 

тѣ,

 

кто

 

по

силѣ

 

своей

 

вѣры,

 

не

 

боится

 

посредствомъ

 

исповѣди

раскрыть

 

свою

 

совѣсть

 

предъ

 

людьми,

 

потому

 

что

эта

 

ихъ

 

рѣшимость

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

они

 

глу-

боко

 

проникнуты

 

страхомъ

 

Г

 

споднимъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

между

 

кающимися

 

могутъ

 

быть

 

и

 

такіе,

 

кои

 

по

 

спра-

ведливости

 

боятся

 

публично

 

открыть

 

свои

 

грѣхи,

 

той

надобно

 

отмѣнить

 

этотъ

 

обычай,

 

дабы

 

многіе не

 

лиши-

лись

 

врачевства

 

покаянія

 

или

 

по

 

стыдливости,

 

или

 

по

опасенію

 

открыть

 

своимъ

 

противникамъ

 

дѣла

 

достойныя

казни

 

гражданской;

 

ибо

 

достаточно

 

исповѣди,

 

сдѣлан.

пой

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

потомъ

 

предъ

 

священникомъ-"
(Epist.

 

CXXXV1,

 

ab.

  

Quesnel.

  

р.

 

356.).
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вѣди,

 

мы

 

должны

 

бы

 

видъѵгь

 

въ

 

немъ

 

смягченіе

естественной

 

обязанности

 

по

 

отноіиенію

 

къ

 

испо-

вѣди

 

публичной.

Эта

 

мысль

 

раскрыта

 

у

 

Паскаля.

 

Доказавши,

что

 

не

 

только

 

не

 

слѣдуетъ

 

сердиться

 

на

 

твхъ,

 

кто

открываетт.

 

намъ

 

наши

 

несовершенства,

 

а

 

напро-

тивъ

 

должно

 

быть

 

благодарным'!,

 

за

 

то,

 

потому

что

 

они

 

оказываютъ

 

намъ

 

услугу,

 

вывод»

 

нась

 

изъ

состоянія

 

певъдѣнія

 

о самихъ

 

себѣ,

 

и

 

возстанов-ляя

истину

 

во

 

мігьиіи

 

о

 

насъ

 

другихъ,

 

онъ

 

продол-

жаетъ

 

танъг

 

«вотъ

 

чувства,

 

должевствующія

 

ро-

диться

 

въ

 

сердцт»,

 

преданномъ

 

справедливости,

 

и

правосудію.

 

Что

 

же

 

мы

 

должны

 

сказать

 

о

 

нашечъ

сердцѣ,

 

когда

 

замт>чаемъ

 

въ

 

немъ

 

расположенія,

совершенно

 

противоположный?

 

Вотъ

 

испытаніе,
наводящее

 

на

 

меня

 

страхъ.

 

Вира

 

христианская

 

не

палагаетъ

 

обязательства

 

открывать-

 

свои

 

гр'Ьхн

безразлично

 

предъ

 

всеми

 

людьми;

 

она

 

допускаетъ,

чтобы

 

они

 

оставались

 

тайною

 

для

 

всѣхъ- другихъ,

кромт»

 

одного

 

человѣка г

 

предъ

 

которымъ

 

по

 

ея

внушенію,

 

надобно

 

раскрыть

 

всю

 

глубину

 

сердца

и

 

выставить

 

его

 

такимъ,

 

какъ

 

оно

 

на

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ.

 

Только

 

этого

 

человека

 

одного

 

въ

 

мірт>

 

B'tpa

унолномочиваетъ

 

образумливать

 

насъ

 

и

 

обязываетъ

его

 

ненарушимо

 

хранить

 

нашу

 

тайну;

 

почему

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

пашей

 

жизни,

 

какГя

 

мы

 

сами

 

ему

 

переда—

емъ,

 

какъ

 

бы

 

и

 

не

 

существуютъ.

 

Можно

 

ли

 

пред-

ставить

 

болѣе

 

снисходительности

 

инѣжпой

 

любви?

И

 

однакожъ

 

развращеніе

 

человѣческое

 

простирает-

ся

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

и

 

въ

 

атомъ

 

закон-в

 

на-

ходитъ

 

строгую

 

жестокость,

 

что

 

и

 

было

 

одною

изъ

 

главпыхъ

 

причин

 

т.,

 

побудпвшихъ

 

значитель-

ную

 

часть

 

Европы

 

возстать

 

противъ

 

церкви.

 

Сколь-
ко

 

несправедливо

 

и

 

безразсудно

 

сердце

   

человѣче-
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«кое,

 

когда

 

ему

 

представляете

 

я

 

противною

 

обязан*

ность

 

открывать

 

предъ

 

одним ь

 

челоаѣкомъ

 

то,

что,

 

по

 

справедливости,

 

надлежало

 

бы

 

открывать

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

предъ

 

всбми

 

людьми!

 

Ибо
справедливо

 

ли,

 

когда

 

мы

 

обманываемъ

 

люден?в

Таково

 

значеніе

 

ппизнанія,

 

разсматриваемаго

въ

 

самом

 

ь

 

себѣ.

 

Теперь

 

рассмотрим

 

ь

 

его

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

раскаянію.

Всѣ

 

согласны

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нравственность

для

 

души

 

челов

 

Сческой

 

нмъетъ

 

такое

 

же

 

значеніе,

какъ

 

и

 

здоровье

 

для

 

тѣла;

 

это

 

требуетъ

 

ръчиите-

льнаго

 

очиіііенія

 

отъ

 

недостатковъ

 

и

 

пороковъ

нравственных

 

ь,

 

а

 

для

 

этого

 

необходимы:

 

изслъ-

дованіе

 

и

 

познаніе

 

ихъ,

 

раскаяніе

 

въ

 

них

 

ь,

 

заглаж-

деніе

 

ихъ

 

послѣдствіи,

 

преду прежленіе

 

ихъ

 

воз-

врата.

Такой

 

подвиг

 

ь

 

исправления,

 

обязательный

 

для

всякаго

 

человека

 

по

 

его

 

назначению

 

и

 

призваішо

Божію

 

къ

 

тому,

 

прелполагаетъ

 

внимательное

 

са-

монаблюдете,

 

испытаиіе

 

собственной

 

совѣсти,

 

и

внутреннюю

 

сердечную

 

исповѣдь.

 

Но

 

все

 

это,

 

по-

ложительно

 

утверждаю,

 

будетъ

 

безплодно

 

безъ

нсновт.ди

 

словесной,

 

или

 

устноіі.
«Въ

 

отличіе

 

отъ

 

болезней

 

тѣлесныхъ,

 

б ользнн

душевный,

 

говорить

 

одинъ

 

языческій

 

филосэфь»

тѣмъ

 

менѣе

 

ощущаются,

 

чѣмъ

 

онѣ

 

важи

 

ве.

 

Не
удивляйся

 

это«у:

 

когда

 

бываютъ

 

въ

 

нолусонномъ

состояніи

 

и

 

хотя

 

неопределенно-,

 

но

 

сознаютъ

«оде

 

дѣйствіе

 

предметовъ

 

внтлннихъ,

 

то

 

нерѣдко

елучается,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

состѳяніи

 

сохрапяютъ

 

со-

энаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

находятся

 

во

 

сн1>;

 

а

 

глубокіи
сонь

 

уннчтожаетъ

 

даже

 

самыя

 

сновнд-Ь+ия

 

и

 

ло-

жится

 

на

 

дуіну

 

такою

 

тяжестью,

 

что

 

отнимаетъ

у

 

нея

    

всякую

   

возможность

   

пользоваться

   

своими



—

  

75

 

—

разумными

 

силами.

 

Отъ

 

чего

 

скрываемь

 

мы

 

соб-

ственные

 

пороки?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

совершенно

 

въ

нихъ

 

погрязаемъ:

 

исповѣдсшіе

 

своихъ

 

грт.хонъ

 

есть

призпак'1.

 

выздорояленія.

 

Итакъ

 

пробудимся,

 

что-

бы

 

облачать

 

самихъ

 

себя

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ

и

 

гр*хахъ.

 

(*)»

Действительно,

 

таково

 

свойство

 

грѣха,

 

что

онъ

 

не

 

только

 

дѣлаетъ

 

душу

 

преступною,

 

но

 

вмт>-

стѣ

 

постепенно

 

оелабляетъ

 

въ

 

ней

 

чувствитель-

ность

 

къ

 

грт.ховнымъ

 

мыслямъ,

 

прнтупляетъ

 

,и

окончательно

 

портнтъ

 

ея

 

нравственное

 

чувство.

Въ

 

первую

 

минуту

 

преетуп

 

іенія

 

совЬсть,

 

непре-

менно,

 

возстаетъ

 

и

 

подаетъ

 

сильный

 

голосъ

 

про-

тнвъ

 

него;

 

но

 

потомъ,

 

пораженная

 

безплодиостію

своихъ

 

воплей,

 

она

 

упадаеть

 

и

 

уже

 

нерестаетъ

относиться

 

къ

 

преступление

 

съ

 

ярежнсо

 

чувстви-

тельности.

 

Въ

 

ней,

 

какъ

 

лихой

 

жилец

 

ь,

 

поселяется

гр-вхъ,

 

поражаетъ

 

ее

 

немотою,

 

всецело

 

овладе-

ваетъ

 

ее,

 

въ

 

самой

 

глубине

 

ея

 

устрояетъ

 

себе

логопище,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

скрывается,

 

п

 

оттуда

издаетъ

 

свой

 

одуряюшій

 

и

 

смертоносный

 

чадъ,

которому

 

душа

 

мало

 

по

 

малу

 

поддается

 

до

 

того,

что

 

уже

 

лишается

 

и

 

еознанія

 

о

 

своемъ

 

состояніи.

Тутъ

 

она

 

впадаетъ,

 

какъ

 

говоритъ

 

Сенека,

 

въ

 

глу-

бокій

 

сонъ,

 

уничтожающи»

 

даже

 

сповшгьпіи,

 

и

 

по-

кранией

 

мере

 

въ

 

состолиіе

 

тяжкий

 

дремоты,

въ

 

которомъ

 

только

 

смутно

 

и

 

неопределенно

 

раз-

личаетъ

 

предметы.

Какъ

 

же

 

вы

 

хотите,

 

чтобы

 

душа

 

сама

 

собою
вышла

 

изъ

 

этого

 

обумореннаго

 

еостоянія?

 

Для

  

э-

(*>

 

Vitia

 

sua

 

cnnfiferi

 

saniltatis

 

indicium.

 

Exuerg'scamur
ergo,

 

ut

 

errores

 

nostroe

 

coarguere

 

possiraus.

 

(Senec.
Epist.

 

LIII.)
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того

 

необходимо,

 

чтобы

 

она

 

стала

 

строго

 

и

 

бес-

пристрастно

 

судить

 

саму

 

себя,

 

верно

 

познала

 

и

определила

 

важность

 

своихъ

 

преступленій;

 

а

 

это

ей

 

возможно

 

сделать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

срав-

неніе

 

своего

 

состоянія

 

съ

 

идеаломъ

 

совершенства

нравственнаго,

 

но

 

этотъ-то

 

идеале

 

и

 

закрыва-

ютъ

 

отъ

 

ея

 

созпанія

 

ея

 

собственные

 

порок-*.

 

Въ

этомъ

 

зеркале,

 

потускневшемь

 

отъ

 

ея

 

собственна-
го

 

дыханія,

 

она

 

не

 

можетъ

 

уже

 

видеть

 

раздельно

и

 

отчетливо

 

саму

 

себя.

 

Все

 

въ

 

ней

 

покрыто

 

ту-

маномъ,

 

все

 

смешано

 

и

 

темно:

 

оттенки

 

между

добромъ

 

и

 

зломъ

 

утратили

 

уже

 

для

 

нея

 

свое

 

раз-

личіе.

 

А

 

о

 

томъ,

 

что

 

кроме

 

всего

 

этого

 

гордостьвсе-

гда

 

находитъ

 

и

 

представляетъ

 

самые

 

благовидные

предлоги

 

къ

 

извинении

 

нашихъ

 

приступленій,

 

н

говорить

 

нечего.

Необходимо

 

положить

 

конецъ

 

этому

 

гибель-

ному

 

очарованію,

 

необходимо

 

пробудиться.

 

А

 

для

этого

 

одно

 

только

 

средство

 

—

 

поставить

 

себя

 

въ

соприкосновеніе

 

и

 

союз

 

ь

 

сь

 

дуплею

 

бодрствующею,

хранящею

 

въ

 

себе,

 

какъ

 

святыню,

 

идеале

 

совер-

шенства

 

нравственнаго,

 

первообразъ

 

добра,

 

при

посредстве

 

котораго

 

только

 

и

 

могутъ

 

предста-

виться

 

нашему

 

сознапію

 

въ

 

подлииномъ

 

виде

 

на-

ши

 

собственные

 

пороки.

 

Необходимо,

 

значнтъ,

 

от-

крыть

 

душу

 

для

 

сввта

 

истины,

 

изгнать

 

гордость

противоположныиъ

 

ей

 

свойствэмъ,

 

однимъсловочъ

надобно

 

исповѣдшаться.

Не

 

для

 

того,

 

говорю

 

надобно

 

иеповедываться,

чтобы

 

сделать

 

известными

 

другому

 

наши

 

грехи,

но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

сами

 

верно

 

сознали

 

ихъ

 

и

почувствовали.

 

—

 

Познай

 

самаго

 

себя,

 

это

 

было

 

за-

дачею

 

древней

 

мудрости.

 

Рьшеніе

 

этой

 

задачи

 

—

въ

 

испоеѣди.



Действительно,

 

кто

 

хочетъ

 

иметь

 

правиль-

ное

 

понятіе

 

о

 

самомъ

 

себе,

 

тому

 

надобно

 

это

понятіе

 

свое

 

согласить

 

съ

 

понятіемъ,

 

какое

 

име-

ютъ

 

о

 

немъ

 

другіе;

 

надобно

 

судить

 

о

 

себе

таке,

 

какъ

 

судятъ

 

о

 

насъ

 

другіе,

 

а

 

для

 

этого

 

не-

обходимо,

 

чтобы

 

мы

 

раскрывали

 

предъ

 

ними

 

са-

михъ

 

себя.

 

Эта

 

мысль

 

имеете

 

свое

 

приложеніе

 

да-

же

 

и

 

тогда,

 

когда

 

и

 

эти

 

другіе

 

подвержены

 

бы-

ваютъ

 

такъ

 

же

 

слабостямъ,

 

какъ

 

и

 

мы.

 

Ибо

 

по

ослепленію

 

гордости

 

мы

 

только

 

въ

 

самихъ

 

себе

не

 

замечаем ъ

 

техъ

 

пороковъ,

 

какіе

 

вндимъ

 

въ

 

дру-

гихъ,

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

ощущаете

 

бревна

 

въ

 

собст-

венномъ

 

глазе,

 

замечает!,

 

даже

 

малейшую

 

соло-

минку

 

въ

 

глазе

 

своего

 

ближняго.

А

 

если

 

исповедь

 

можетъ

 

иметь

 

такое

 

дейст-
віе,

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

она

 

совершается

 

предъ

 

че-

ловѣкомь

 

иедостойнымъ;

 

то

 

каково

 

ея

 

действіе

должно

 

быть

 

тогда,

 

когда

 

тотъ,

 

предъ

 

кемъ

 

мы

исповедываемся,

 

бываетъ

 

свобо

 

іенъ,

 

сколько

 

это

возможно

 

для

 

нашей

 

природы,

 

отъ

 

пороковъ,

 

ка-

кими

 

страдаемъ

 

мы,

 

когда

 

оиь,

 

какъ

 

служитель

закона,

 

воепи

 

ганъ

 

въ

 

его

 

изученін,

 

въ

 

уваженіи

 

къ

нему,

 

въ

 

исполнении

 

его,

 

озаренъ

 

его

 

светомъ,

 

про-

никнутъ

 

чувствомь

 

его

 

святости,

 

одушевленъ

 

рев-

ностію

 

къ

 

нему,

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

есть

 

какъ

 

бы

 

жи-

вой

 

закон

 

ь?

 

Одна

 

мысль

 

о

 

сблпженіи

 

пашей

 

души

съ

 

душею

 

такого

 

человека

 

и

 

о

 

суде,

 

какой

 

произ-

несет

 

ь

 

падь

 

нашнмъ

 

состолніемъ

 

нравствеппымъ,

какь

 

сильно

 

можетъ

 

подействовать

 

на

 

нашу

 

со-

весть,

 

какъ

 

можетъ

 

потрясти

 

ея

 

безпечность,

 

изъ

самой

 

внутреннейшей

 

глубины

 

ея

 

поднять

 

въ

 

ея

сознаніи

 

все

 

те

 

преступденія,

 

который

 

она

 

безраз-

лично

 

допускала,

 

и

 

который

 

спокойно

 

въ

 

ней

 

жи-

ли,

 

подобно

 

морским

 

ь

    

чудовищамъ,

 

плавающим ь
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по

 

глубине

 

океана

 

и

 

непроизводящимъ

 

ннкакаіо

волненія

 

на

 

его

 

поверхности!

 

Что

 

же

 

сказать,

 

ког-

да

 

таже

 

совесть

 

сознаетъ

 

наконец

 

ъ

 

благотворную

необходимость

 

раскрыться

 

со

 

всею

 

искренностііо

и

 

вполне

 

предать

 

себя

 

суду

 

такого

 

человека?

 

Въ

такомъ

 

случае,

 

тяжесть

 

ея

 

престунленій

 

ей

 

сам

 

:й

представится

 

такою,

 

какой

 

она

 

tie

 

подозревала

 

въ

шіхъ;

 

все

 

они

 

выступятъ

 

предъ

 

нею

 

раздельно,

предстанутъ

 

предъ

 

ея

 

взоромь

 

въ

 

своемъ

 

подлин-

но

 

мъ

 

виде,

 

подавляющей

 

многочисленности

 

в

страшномъ

 

безобразіи;

 

а

 

отъ

 

этого

 

не

 

можетъ

 

не

родиться

 

въ

 

душе,

 

или

 

усилиться

 

и

 

достигнуть

 

до

высшей

 

степени

 

глубокое

 

раскаяпіс

 

и

 

сожаленіе
о

 

содеянныхъ

 

преступлен!

 

яхе

 

и

 

спасительный

страхе,

 

какъ

 

бы

 

еще

 

не

 

подвергуться

 

теме

 

же

грехам

 

ь.

Обратите

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

взаимное

 

от-

ношеніе

 

двухъ

 

психологическихъ

 

явленій,

 

въ

семь

 

случае

 

открывающихся,

 

которыя

 

обстоя-

тельно

 

из

 

ьясняются

 

последними

 

выраженіямн,
приведенными

 

изъ

 

Сенеки.

 

Оиъ

 

говоритъ,

 

что

 

мы

только

 

потому

 

не

 

сознаем

 

ь,

 

не

 

чувствуемъ

 

сво-

ихъ

 

греховъ,

 

что

 

ими

 

душа

 

наша

 

погружается

 

въ

состояніе

 

сна;

 

а

 

велвдъ

 

за

 

тѣчъ

 

присовокупляете

«гісповѣдывать

 

свои

 

грѣхи

 

есть

 

призіткъ

 

аызЪоровлешя;

и

 

такъ

 

пробудимся

 

и

 

станемъ

 

обличать

 

самихъ

себя

 

въ

 

своих ь

 

грвхахъ.»

 

Действительно,

 

чтобы
исповедать

 

свои

 

преступления

 

надобно

 

сначала

сознать

 

ихъ,

 

и

 

тѣмъ

 

положить

 

начало,

 

показать

прпзнакъ

 

нравственнаго

 

пробужденія

 

и

 

способно-

сти

 

къ

 

вызлоровленію;

 

а

 

чтоЛы

 

совершалось

 

это

самое

 

пробужденіе

 

и

 

выздоровленіе,

 

надобно

 

испо-

ведывать

 

свои

 

нреступленія.

 

Такимъ

 

образомъ

исповедь

 

и

 

нравственное

 

пробужденіе

 

души

 

взаим-
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но

 

условливаются

 

между

 

собою

 

и

 

обратно

 

дейст-

влютъ

 

другъ

 

на

 

друга.

 

Когда

 

мы

 

исповелуемъ

свои

 

грехи,

 

мы

 

еознаемъ

 

ихъ

 

важность,

 

чувству-

ешь

 

ихъ

 

тяжесть;

 

а

 

это

 

еознаніе,

 

это

 

чувство

 

са-

ми

 

собою

 

побуждаюсь

 

насъ

 

къ

 

исповеди.

 

Свете
истины,

 

проникая

 

въ

 

душу,

 

изгоняетъ

 

изъ

 

нея

грехи

 

носредствомъ

 

исповеди;

 

а

 

грехи,

 

изгоняе-

мые

 

посредством!»

 

исповеди,

 

открывают!,

 

возмо-

жность

 

гроннкать

 

въ

 

душу

 

ве

 

большей

 

и

 

большей

Yil.pL

 

свету

 

истины,

 

который

 

развиваетъ

 

въ

 

насъ

большую

 

и

 

большую

 

потребность

 

исповедывать

грехи,

 

такь

 

что

 

когда

 

эти

 

два

 

явленія

 

деиству-

ютъ

 

другъ

 

на

 

друга

 

вполне

 

и

 

безпрепятственно,

го

 

душа

 

наша

 

мало

 

по

 

малу

 

входить

 

въ

 

полное

иблаланіе

 

истиною

 

и

 

становится

 

свободной»

 

отъ

 

вла-

сти

 

грвховъ

 

своихъ.

 

Таким ь

 

образомъ

 

исповедь

есть

 

решительное

 

противодействующее

 

средство,

какъ

 

бы

 

рвотное

 

(по

 

выраженію

 

Оригена),

 

кото-

рое

 

своимъ

 

действіемъ

 

выгоняетъ

 

изъ

 

души

 

вме-

сте

 

съ

 

греховными

 

делами

 

нашими

 

п

 

самую

 

при-

чину

 

греха.

 

(*)

Сколько

 

есть

 

душе,

 

считающих»,

 

себя

 

едва

не

 

святыми,

 

въ

 

которыхъ

 

правильная

 

и

 

искренняя

исповедь

 

вывела

 

бы

 

на

 

свбтъ

 

такія

 

темный

 

пят-

на,

 

какихъ

 

они

 

и

 

не

 

подозреваюсь

 

въ

 

себе,

 

и

 

об-

наружение

 

коюрыхъ

 

далеко

 

понизило

 

бы

 

питаемое

ими

 

уваженіе

 

Kb

 

самимъ

 

себе,

 

и

 

пробудило

 

бы

 

въ

ннхъ

 

добрыя

 

намеренія

 

и

 

усильное

 

стараніе

 

о

 

нрі-

обретеніи

 

добродетели,

 

сугубо

 

спасительной

 

по

Своимъ

 

плодам

 

ь!

(*)

   

Bam

 

accusal

 

semetipsum,

 

el.

 

confitetur,

   

simul

 

evomit
et

 

delictum

 

atque

  

ответ

  

movi

  

digevit

 

eausam.

   

Нот.
П

 

iu

 

Psal.

  

XXXYI1.

  

L.

   

1.

  

ed.

  

Jroben.

   

p.

  

529.
T.

 
II.

                                                                        
n
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Такимъ

 

образомъ

 

прьзнаніе

 

во

 

грехах

 

к

 

оп-

равдывается

 

не

 

только

 

само

 

по

 

себе,

 

но

 

и

 

какъ

средство

 

къ

 

позианію

 

нашихь

 

слабостей

 

и

 

орудіе,

возбуждающее

 

насъ

 

къ

 

раскаянію

 

и

 

способству-

ющее

 

къ

 

нашему

 

нравственному

 

иецеленію.
Мы

 

сказали

 

еще,

 

что

 

оно

 

служить

 

началомъ

 

у-

довлетворенія. —Действительно,

 

мы

 

обязаны

 

удов-

летворить

 

за

 

те

 

вины,

 

которымъ

 

подлежимъ

 

за

свои

 

преступления,

 

и

 

это

 

удовлетвореніе

 

необхо-

димо

 

требуется

 

не

 

только

 

справедливостью,

 

какую

мы

 

должны

 

иметь

 

въ

 

отношении

 

къ

 

истине,

 

пи

и

 

нашею

 

собственною

 

потребностію

 

освободиться

отъ

 

власти

 

греха

 

и

 

заглажденіемь

 

нашихь

 

пре-

ступлены!.

 

Сколько

 

бы

 

мы

 

ни

 

размышляли

 

о

 

на-

шихъ

 

слабостяхъ

 

и

 

престу»іленіяхъ,

 

сколько

 

бы

ни

 

исповедывались

 

въ

 

нпхъ

 

внутренио

 

и

 

какъ

 

бы

добровольно

 

ей

 

отрекались

 

отъ

 

нпхъ,—что,

 

рирѳ-

чемъ,

 

какъ

 

замечено

 

было,

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

ме-

ста,

 

безъ

 

внешпяго

 

признанія, —мы

 

никогда

 

не

 

до-

стигнемъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

повторять

 

техъ

 

же

 

про-

ступковъ,

 

чтобы

 

опять

 

не

 

заключать

 

союза

 

съ

 

ни-

ми,

 

пока

 

не

 

уплатпме

 

выкупа

 

за

 

нихъ.

 

Всякой

 

разь

когда

 

мы

 

совершаемъ

 

преступленіе,

 

мы

 

ищемъ

какого

 

нибудь

 

удовольствія,

 

недозволеннаго

 

нрав-

ственною

 

правдою,

 

и

 

за

 

это

 

запрещенное

 

удово.п.-

ствіе

 

мы

 

продаемъ

 

собственную

 

невинность.

 

По-
этому,

 

если

 

желаемь

 

возвратить

 

свою

 

невинность,

мы

 

должны

 

понести

 

возмездіе

 

за*

 

это

 

запрещен-

ное

 

удовольетвіе;— но

 

какъ?

 

Не

 

иначе,

 

какъ

 

лишая

себя

 

удовольствия- дозволенного,

 

и

 

подвергаясь

 

на-

казанію

 

добровольному.

 

Какому

 

же

 

наказании?

Очистительное

 

наказаніе,

 

должно,

 

сколько

 

воз-

можно,

 

служить

 

иротиводействіем

 

ъ

 

преступном?

удовольствію.

  

Н"

 

разсмотрите

   

внимательно,

 

и

 

наи
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дете,

 

что

 

корнемъ

 

и

 

источником

 

г,

 

всякаго

 

нрес-

тупнаго

 

удовольствія

 

служитъ

 

непокорность,

 

гор-

дость. —Какого

 

бы

 

свойства

 

ни

 

были

 

обольщенія,

увлекающія

 

насъ

 

къ

 

нарушенію

 

долга,

 

совесть

 

во-

піетъ,-

 

осуждаетъ

 

насъ

 

своимъ

 

закономъ

 

даже

 

въ

еамую

 

минуту

 

прсступленія;

 

она

 

даетъ

 

намъ

 

чув-

ствовать

 

свою

 

власть

 

и

 

нашу

 

зависимость

 

отъ

 

ея

вел

 

іінііі,

 

она

 

твердить

 

намъ-

 

«это

 

запрещено».

Следственно,

 

последнее

 

движепіе

 

греховности,

 

—

то,

 

которымъ

 

довершается

 

преступление,

 

и

 

кото-

рое

 

составляетъ

 

его

 

сущность,

 

есть

 

не

 

покорность,

мятежное

 

возстаніе

 

гордыни:

 

«что

 

за

 

нужда,

 

я

 

хо-

чу

 

принадлежать

 

самому

 

себе;

 

прочь

 

обязанность,

не

 

хочу

 

быть

 

слугою.»

 

Вотъ

 

окончательное

 

реше-

те

 

греха.

 

Поэтому

 

судите,

 

какъ

 

справедливо

 

то,

что

 

постыдное

 

унижен. е

 

и

 

послушаніе,

 

въ

 

проти-

воположность

 

гордости

 

и

 

непокорности,

 

во

 

все

времена

 

были

 

признаваемы

 

за

 

основныя

 

условія

къ

 

очищенію

 

отъ

 

греха.

 

Стыдъ

 

и

 

унижепн

 

не

 

са-

ми

 

собою

 

удовлетворяютъ

 

за

 

грехи,

 

но

 

всегда

 

не-

обходимы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

совершалось

 

очищеніе,

это

 

дверь,

 

которою

 

возвращаются

 

къ

 

законному

порядку

 

равно,

 

какъ

 

гордость

 

есть

 

тоже

 

дверь,

которою

 

отъ

 

него

 

отступают

 

к.

Вотъ

 

чемъ

 

объясняется

 

та

 

естественная

 

потреб-

ность

 

признанія

 

въ

 

своихъ

 

грехахъ,

 

которая

 

столь

поучительна

 

для

 

преступной

 

совести.

 

Это

 

— потреб-

ность

 

освободиться

 

отъ

 

греховь

 

посредством

 

ь

 

заг-

лажденія

 

греховь:

 

расплатиться

 

за

 

.гихъ

 

етыдомь

и

 

униженіемъ:

 

«да,

 

н

 

преступнике»,

 

я

 

жалкін

 

греш-

никъ.

 

Нечего

 

оправдывать

 

и

 

извинять

 

меня,

 

я

 

самъ

хочу

 

осудить

 

самаго

 

себя;

 

я

 

достоит»

 

одного

 

нре-

зренія,

 

одного

 

мученія.»

 

Таковы

 

вопли

 

искрення-

го

  

раскаянія.

   

И

   

счастливь

   

тотъ,

   

чьи

   

подобные



—
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вопли

 

могутъ

 

быть

 

выслушаны,

 

кто

 

ценою

 

столь

жгучаго

 

стыда

 

и

 

униженія

 

можетъ

 

быть

 

освобож-

ден

 

ь

 

отъ

 

мучительнаго

 

сознанія

 

своей

 

виновности!

Тогда

 

душа

 

ощутительно

 

разрешается

 

отъ

 

своихъ

греховныхь

 

узъ,

 

решительно

 

отрекаясь

 

отъ

 

сво-

ей

 

собственности

 

греховной;

 

"

 

даже

 

унизительный

стыдъ

 

признанія

 

во

 

грехахъ

 

снимаегь

 

ихъ

 

съ

 

со-

вести,

 

и

 

она

 

чувствуетъ, —осмелюсь

 

сказать, —какъ

они

 

скользить

 

по

 

ней,

 

оставляютъ

 

ее,

 

подобно

змѣи,

 

сбрасывающей

 

съ

 

себя

 

старую

 

кожу.

Это

 

не

 

значить,

 

чтобы

 

однимъ

 

эгимъ

 

огра-

ничивалось

 

удовлетвореніе

 

за

 

грехи;

 

нетъ,

 

грвш-

ішкъ

 

еще

 

остается

 

должникомъ

 

предъ

 

нравствен-

ною

 

правдою

 

и

 

его

 

покаяніе

 

должно

 

продолжать-

ся

 

и

 

достигать

 

степени

 

совершенства

 

соответст-

вующей

 

его

 

греховному

 

ниспаденію.

 

Но

 

здесь

 

уже

положено

 

начало

 

удовлетворенію

 

за

 

грехи:

 

греш-

ник

 

ь

 

исповедавшій

 

свои

 

беззакония

 

уже

 

стоить

 

на

пути

 

исправленія

 

и

 

прнмиренія

 

съ

 

своею

 

соввстію,

на

 

пути

 

нравственнаго

 

исцеленія. —Такова

 

сила

 

и

значеніе

 

искренняго

 

признанія

 

во

 

грехахъ,

 

раз-

сматриваечаго,

 

какъ

 

средство

 

и

 

условіе

 

къ

 

изгда-

ждеиію

 

ихъ.

Всемъ

 

вышеизложенным

 

ь

 

можно

 

воспользо-

ваться

 

при

 

разрешеніи

 

главнаго

 

возраженія

 

выс-

тавляемаго

 

противъ

 

исповеди. —

 

Сущность

 

этого

возраженія

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

должно,

 

гово-

рить,

 

исповъдываться

 

Богу;

 

такъ

 

какъ

 

предъ

 

Нимь
мы

 

согрешаемъ

 

и

 

Он ь

 

одинъ

 

имееть

 

власть

 

над

 

ь

нашею

 

душею;

 

съ

 

этимъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться;

 

но

слишком!,

 

тягостно

 

и

 

даже

 

нестерпимо

 

допустить,

чтобы

 

я

 

призналъ

 

себя

 

обязанымъ

 

исиоведывать-

ся

 

предъ

 

человькомъ

 

и

 

притомь

 

гакимъ

 

пае

 

гре-

шникомь,

 

какъ

 

и

 

я

 

сам

 

ь.

 

—

 

Отвечать

 

противъ

 

этого
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мнѣнія

 

нетрудно,

 

послѣ.

 

того

 

что

 

уже

 

высказано

объ

 

исповѣдн.

 

Во

 

первыхъ,

 

предъ

 

общеетвомъ

 

че-

ловѣческимь

 

мы

 

обязаны

 

быть

 

искренними

 

и

 

от-

кровенно,

 

по

 

сущей

 

правдѣ,

 

давать

 

ему

 

отчетъ

 

о

нашемъ

 

внутрениемъ

 

достоинствѣ,

 

или

 

недостоин-

ствѣ,

 

а

 

это

 

не

 

иначе

 

возможно,

 

какъ

 

подъ

 

услові-

е

 

мъиеповт»ди,покрайней

 

мврѣ,

 

частной,

 

и

 

касатель-

но

 

излишества

 

того

 

уваженія,

 

какое

 

оказываетъ

намъ

 

общество

 

по

 

предположенію

 

иесуществую-

щнхъ

 

въ

 

нась

 

заслугъ

 

и

 

достоинствъ.

 

Во

 

вторыхъ,

чтобы

 

истинна

 

и

 

діійстіштелыіа

 

была

 

наша

 

испо

 

-

вѣдь

 

предъ

 

Богомъ,

 

необходимо

 

приносить

 

ее

 

предъ

чедовѣкомъ.

 

Основаніе

 

такой

 

необходимости

 

понять

нетрудно:

 

поелѣ

 

того

 

какъ

 

грт.хами

 

нашими

 

пом-

рачена

 

у

 

насъ

 

въ

 

созпаніи

 

идея

 

о

 

Богт,,

 

обезсиле-

но

 

и

 

подавлено

 

нраветвенно-религіозное

 

чувство,

мм

 

можемь

 

надлежаіцпмъ

 

образомъ

 

познать

 

свое

грвховное

 

состояніеисъ

 

должнымъ

 

сокрушеніемъ

раскаяться

 

въ

 

своихъ

 

беззакоиіяхъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

подвергнувь

 

свою

 

совѣсть

 

безпрпстрастпому

 

суду

Другаго,

 

п

 

по

 

преимуществу

 

суду

 

служителя

 

Бо-

вин,

 

власти

 

котораго

 

ввѣреио

 

храненіе

 

законовъ

религіозио-нравственпыхъ.

 

Иакопецъ,

 

приведепіе

грѣшннка

 

въ

 

сознапіе,

 

составляющее

 

основное

 

ус-

довіс

 

очищенія

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

нензбѣжнос

 

послѣд-

отвіе

 

исповвди,

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

успѣхомъ

 

совер-

шено

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

подъ

 

условіемъ

 

чистосердеч-

ная

 

прпзнапія

 

во

 

грвхахъ

 

предъ

 

человѣкомъ;

 

та-

кимь

 

образомъ

 

послѣдпня

 

мысль

 

возражения

 

лег-

ко

 

обращается

 

въ

 

его

 

опровержепіс;

 

потому

 

именно

тягостно

 

исповѣдываться

 

предъ

 

подобнымъ

 

себѣ

человъкомъ,

 

что

 

это

 

необходимо

 

для

 

очищенія

 

отъ

грвха,

 

для

 

прерванія

 

всякой

 

связи

 

съ

 

нішъ.



—
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—

Думаемъ,

 

что

 

мы

 

и

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

философ-

екаго

 

оправдали

 

необходимость

 

внѣшыяго

 

призна-

нія

 

во

 

грѣхахъ

 

какъ

 

самаго

 

въ

 

себѣ,

 

такъ

 

а

 

по

отношеиію

 

къ

 

искренности

 

раскаянія

 

и

 

дѣистви-

тельности

 

удовлетворенія

 

за

 

грѣхъ,

 

признанія,

 

со-

ставляющаго

 

душу

 

исповТ.ли.
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