
ДОНСКІЯ

ЕІТЛРХІІЛЬНЫН

 

ВБДОМОГ/Ш.
ВЫХОДИТЬ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

прпипиается

   

въ

  

Редагс-

    

\

 

\

         

ЦЬиа

 

годовому

   

изданію

   

яѣдомо-

ціп,

 

при

 

Донской

 

Духовной

   

Семина-

   

\\)

     

стой

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріп,

 

въ

 

Новочеркаскѣ.

                          

©©

    

сррроромъ.

ГОДЪ

  

ТРИНАДЦАТЫЙ.

Ш__________________1881,

                     

15-го

 

шня.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

    

_

Указы

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

    

изъ

   

Свягѣишаго

   

Правительствую

 

-

щаго

 

Синода,

    

Преосвященному

   

Митрофану,

   

Архі-

епископу

 

Донскому

 

и

 

Новочеркаскому.

1)

Оиъ

 

освобожденіи

  

отведенныхъ

    

станичному

   

духовенству

 

въ

казачьихъ'

   

войскахъ

 

земельнихъ

   

уюдій

    

отъ

 

сборовъ

   

на

 

об-

щественных

 

стангічныя

 

надобности.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

товарищемъ

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

1 2

 

Февраля

 

.еего

 

года

за

 

Je

 

737,

 

сообщенный

 

изъ

 

Главнаго

 

Управленія

 

казачьихъ

войскъ

 

экземпляръ

 

циркуляра

 

сего

 

Унравленія,

 

отъ

 

14-го

 

января

1881

 

года

 

за

 

JÊ

 

1,

 

въ

 

которомъ

 

объявлено

 

по

 

казачьимъ

 

вой-

сиамъ

 

положеніе

 

Военнаго

 

Оовѣта

 

объ

 

освобожденіи

 

отведенныхъ

станичному

 

духовенству

 

въ

 

казачьихъ

 

войскахъ

 

земельныхъ

 

угодій

отъ

 

сборовъ

 

на

 

обществешшя

 

станичпыя

 

надобности.

 

Въ

 

цирку-

лярѣ

 

семъ

 

изложено:

 

по

 

возникшему

 

вопросу

 

подлежать

 

ли

 

надѣ-



—

 

426

 

—

лы

 

станичпаго

 

духовенства

 

обложопію

 

па

 

обществепныя

 

стапич-

ныя

 

надобности,

 

Военный

 

Совѣтъ

 

нашелъ,

 

что

 

изъ

 

отсутствіи

нрямаго

 

закона,

 

освобождающая

 

лицъ

 

Духовная

 

зваиія,

 

пользу-

ющихся

 

въ

 

станичныхъ

 

юртахъ

 

земельными

 

довольствіями

 

on

денежаыхъ

 

сборовъ

 

па

 

обществепныя

 

станичныя

 

надобности,

 

нель-

зя

 

еще

 

вывести

 

заключеніе,

 

что

 

такіе

 

сборы

 

обязательны

 

для

 

оз-

иаченныхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

объ

 

этомъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

m

законѣ

 

нѣтъ

 

указаній.

 

При

 

томъ,

 

если

 

обратить

 

вииманіо

 

на

 

су-

ществующую

 

разницу

 

между

 

землями,

 

отведенными

 

церковный

причтамь

 

въ

 

ст.шицахъ,

 

и

 

землями,

 

находящимися

 

въ

 

пользоваиін

всѣхъ

 

прочихъ

 

члсповъ

 

станичпаго

 

общества,

 

а

 

именно,

 

что

 

пер-

выя,

 

по

 

закону,

 

изъяты

 

отъ

 

сбора

 

на

 

мѣстныя

 

земскія

 

повинно-

сти,

 

а

 

вторыя,

 

напротивъ,

 

подлежать

 

обложенію

 

этимъ

 

сборомъ,

— нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

требованіе

 

съ

 

духовен-

ства

 

сборовъ

 

на

 

станичныя

 

обществепныя

 

надобности,

 

не

 

имѣя

 

за

себя

 

законныхъ

 

основапій,

 

не

 

можетъ

 

подлежать

 

удовлетворепію.

На

 

основаніи

 

сего,

 

Военный

 

Совѣтъ,

 

журпаломъ

 

24-го

 

декабря

1880

 

года,

 

положилъ:

 

разъяснить,

 

что

 

отведенные

 

въ

 

казачьим

войскахъ

 

въ

 

пользовапіе

 

духовенства

 

станичныхъ

 

церквей

 

земель-

ные

 

надѣлы

 

не

 

должны

 

быть

 

облагаемы

 

сборами

 

на

 

общественный

станичныя

 

надобности.

 

И

 

но

 

справкѣ

 

Приказали:

 

объ

 

объяс-

пениомъ

 

циркулярѣ

 

Главнаго

 

Уиравленія

 

казачьихъ

 

войскъ

 

объ
освобожденіи

 

отведенныхъ

 

духовенству

 

станичныхъ

 

церквей

 

земель-

ныхъ

 

вадѣловъ

 

отъ

 

сборовъ

 

на

 

станичныя

 

надобности,

 

дать

 

знать

Вашему

 

Преосвященству

 

уяазомъ.

 

Апрѣля

 

6

 

дня

 

1881

 

года.

J6

  

1468.

2)
Объ

 

удостоены

 

б.іаюсловепія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

ніькоторыхъ

священншіОвъ

    

Донской

 

enapxlu

 

за

 

службу

 

по

 

гражданскому

вѣдомству.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

   

поступившая

 

въ

 

1880

 

и

 

18S1

годахъ

 

представленія

    

главныхъ

 

священниковъ

 

Гвардіи

 

и

 

Грена-



—

  

427

 

—

деръ

 

и

 

Армін

 

и

 

флотовъ

 

и

 

предложонія

 

г.

 

Синодальпаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

съ

 

изъясненіемъ

 

ходатайствъ

 

военная

 

и

 

гражданская

пачальствъ

 

о

 

награждепіи

 

духоннмхъ

 

лицъ

 

за

 

службу

 

въ

 

тѣхъ

вѣдомствахъ.

 

Приказали:

 

на

 

основаніи

 

бывшихъ

 

разсужденій

удостоить

 

благословепія

 

Святѣйшаіо

 

Синода:

 

Кузнецовская

 

хуто-

ра,

 

Ильинской

 

церкви,

 

священника

 

Аристарха

 

Матвѣева;

 

Тормо-

ша

 

хутора,

 

Троицкой

 

церкви,

 

священника

 

Ѳедота

 

Васильева;

Кепинской

 

станицы,

 

Архангельской

 

церкви,

 

священника

 

Ѳедора

Сименова.

 

Для

 

надлежащая

 

же

 

р.існоряжонія

 

и

 

исполнеиія

 

по

настоящему

 

опредѣленію

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

Апрѣля

  

15

 

дня

  

1881

 

года.

 

Je

  

1527.

8)

Объ

 

удостоенги:

 

возведеиія

 

вт,

 

санъ

 

прошогерея

 

священниковъ

Каменской

 

станицы

 

Іоашіа

 

Нащннскаю

 

и

 

Алексѣевской

станицы

 

Іоанна

 

Одолламскиьо

 

и

 

бмчословенія

 

Свяшѣйтаго

Синода

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ

 

Донского

 

епархіи,

 

за

 

заслу-

ги

 

но

 

духовному

 

вѣдомству.

По

 

указу

 

Ея

 

Императорская

 

В'личества,

 

СвятѣГішій

 

Прп-

вительствующій

 

Спнодъ

 

слушали:

 

прёдетавленія

 

Преоевящепныхъ

Епархіальныхъ

 

Архіероевъ

 

и

 

г.іавныхъ

 

священниковъ

 

Гвардіи

 

и

Гренадсръ

 

и

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ

 

о

 

награжденіп

 

духовныхъ

 

лицъ

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

Приказали:

 

на

 

осаовапіи

бывшихъ

 

разсужденій,

 

удостоить:

 

I,

 

возведшая

 

въ

 

санъ

 

прошо-

герея:

 

Каменекой

 

станицы,

 

Покровской

 

церкви,

 

священника

 

Іоан-

на

 

Пащинекая

 

и

 

Алекоѣевской

 

станицы,

 

Архангельской

 

церкви,

священника

 

Іоанна

 

Одолламскаго;

 

II,

 

благословенья

 

Святѣйгиа-

го

 

Сгшода:

 

Аксайской

 

сгаішцы,

 

Троицкой

 

церкви,

 

священиика

Максимиліапа

 

Базилсвскаго,

 

слободы

 

Павлоиолл,

 

Введенской

 

цер-

кви,

 

священпика

 

Андрея

 

Собинова;

 

слободы

 

Макѣевки,

 

Успен-

ской

 

церкви,

 

священника

 

Гавріила

 

Лашкеппча;

 

поселка

 

Нижне-

Ханжоновская,

 

Митроф

 

шовской

 

церкви,

 

свящепнпка

 

Виссаріопа

Исаева;

    

Митякинской

 

станицы,

    

Христо-Рождественской

 

церкви,



—

 

428

 

—

священника

 

Іоаппа

 

Семепова;

 

хутора

 

Садковскаго,

 

Богородпцкой

церкви,

 

священника

 

Іоаниа

 

Попова;

 

слободы

 

Шарпаевки,

 

Бого-

родпцкой

 

церкви,

 

священника

 

Петра

 

Попова;

 

хутора

 

Липовскаго,

Троицкой

 

церкви,

 

священника

 

Симеона

 

Одолламская;

 

хутора

 

Бе-

резовская

 

Троицкой

 

церкви,

 

священника

 

Андрея

 

Карпова;

 

Бере-

зовской

 

станицы,

 

Христо-Рождественской

 

церкви,

 

священника

Іоанна

 

Попова;

 

поселка

 

Лобойкова,

 

Троицкой

 

церкви,

 

священни-

ка

 

Іоанна

 

Евсеева;

 

хутора

 

Болыпая-Териовая,

 

Успенской

 

церкви,

священника

 

Александра

 

Попова;

 

Пятіизбн

 

некой

 

стапицы,

 

Нико-

лаевской

 

церкви,

 

священника

 

Тита

 

Кіименгова;

 

хутора

 

Большая,

Покровской

 

церкви,

 

священника

 

Алексѣя

 

Стефапова

 

и

 

слободы

Мартыновки,

 

Троицкой

 

церкви,

 

священника

 

Владиміра

 

Говорова.

Для

 

должныхъ

 

же

 

по

 

сему

 

распоряженій

 

и

 

исполпепія,

 

послать

Вашему

 

Преосвящепству

 

указъ.

 

Апрѣля

 

30-го

 

дня

 

1881

 

года.

№

 

1635.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙНІАГО

 

СИНОДА.

I.

 

Отъ

 

5-го

   

марта — 2-го

 

апрѣля

   

1881

 

года

 

№

 

519,

 

о

переименованіи

   

Бѣльской

 

женской

  

общины

 

въ

 

об-

щежительный

 

жѳнскій

 

монастырь.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

СвятѣГиній

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложепіе

 

г.

 

синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

19-го

 

февраля

 

1881

 

года

 

за

 

Л»

 

797,

 

о

томъ,

 

что

 

Государь

 

Инператоръ,

 

по

 

всеподдапнѣйшему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

3-я — 25-го

 

сентября

 

1880

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ,

 

въ

 

14-й

 

день

 

февраля

 

1881

 

года,

на

 

переимепованіе

 

Бѣльской

 

Рождество-Бояродицкой

 

женской

 

об-

щины,

 

Смоленской

 

губерніи,

 

въ

 

общежительный

 

женскій

 

монастырь.

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

объ

 

изъяснеипомъ

 

Высочайшемъ

соизволеніи,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженін,

 

дать

 

знать

 

преосвя-

щенному

 

Смоленскому

 

указомъ,

 

а

 

для

 

припечатанія

 

о

 

семъ

 

вт>

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

сообщить

 

редакціи

 

оная.



—

 

429

 

—

II

   

Отъ

 

17-го

 

марта

 

1881

 

года

 

за

 

№

 

1,011

 

о

 

книгѣ

 

И.

Бѣлорусова

  

«Учебникъ

 

теоріи

 

словесности».

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодальнымъ

Оберъ-Прокуромь

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

Ji°

 

348,

 

коимъ

признается

 

возможнымъ

 

составленный

 

наставникомъ

 

руководителемъ

гимназіи

 

при

 

историко-филологическомъ

 

ипститутѣ

 

князя

 

Безбо-

родко

 

Ивапомъ

 

Бѣлоруссовымъ

 

„Учебникъ

 

теоріи

 

словеспости"

(іщаніе

 

2-е

 

дополненное

 

и

 

исправленное.

 

Кіевъ,

 

1879

 

г.)

 

одоб-

рить,

 

по

 

исправлепіи

 

въ

 

немъ

 

указанныхъ

 

Комитетом^

 

недостат-

ков!.,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

въ

 

епархі-

альныхъ

 

жепекпхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

пэ

 

словесности,

 

въ

 

замѣнъ

 

ныпѣ

 

принятая

 

учебника

 

Стоюнина.

Приказали:

 

По

 

выслугааніи

 

заключенія

 

Учебнаго

 

Комитета,

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

составленный

 

Бѣлоруссовымъ

„Учебникъ

 

теоріи

 

словесности,,

 

(Изданіе

 

2-е

 

дополненное

 

и

 

ис-

правленное.

 

Кіевъ,

 

1879

 

г.),

 

по

 

исправлепін

 

въ

 

немъ

 

указап-

ныхъ

 

Комитотомъ

 

недостатковъ,

 

одобрить

 

для

 

унотребленія

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ,

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

 

по

 

словесности,

 

паравнѣ,

 

„съ

руководствомъ

 

для

 

теоретическая

 

изученія

 

литературы"

 

В.

 

Сто-

юнина,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

преподавателямъ

 

сего

 

предмета

 

изби-

рать

 

то

 

или

 

другое

 

изъ

 

означепныхъ

 

руководству

 

по

 

ихъ

 

усмо-

трѣнію,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

выборъ

 

одного

 

изъ

 

сихъ

 

учебни-

ковъ

 

дѣлаемъ

 

былъ

 

при

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

и

 

чтобы

 

затѣмъ

избранный

 

учебникъ

 

не

 

былъ

 

замѣняемъ

 

другимъ

 

въ

 

течепіи
учебная

 

года.

 

Для

 

объявленія

 

о

 

сомъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

сомипарій

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіалышхъ

 

женскихъ

 

училищъ — сооб-

щить,

 

циркулярпо,

  

чрезъ

  

„Церковный

 

Вѣстникъ".



—
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—

С

 

П

 

И

 

С

 

О

 

К

 

Ъ
священнослужителей

 

Донской

 

епархіи,

 

удостоенныхъ

 

въ

18-й

 

день

 

апрѣля

 

1881

 

года

 

Высочайшихъ

 

наградъ

 

за

отлично-усердную

 

службу

 

а)

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству.

Орденомъ

 

св.

 

Владимира

 

4-гі

 

cm:

 

города

 

Новочоркаска

Александровской

 

церкви

 

нротоіерей

 

Іоакимъ

 

Фесенковъ;

 

гіапер-

снымъ

 

крестомъ

 

отъ

 

Святѣйгиаго

 

Синода

 

выдаваемым?,:

 

Бе-

сергеневской

 

станицы

 

Алексѣевской

 

церкви

 

священникъ

 

Илія

 

Та-

ирову,

 

Старочеркаской

 

станицы

 

Преображенской

 

церкви

 

свящеп-

никъ

 

Андрей

 

Егірѣевъ;

 

Кагальпицкой

 

стапицы

 

Покровской

 

цер-

кви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Гемезовъ;

 

хутора

 

Тиховскаго

 

Казанской

церкви

 

священникъ

 

Димитрій

 

Левагиевъ;

 

хутора

 

Высокодубров-

скаго

 

Николаевской

 

церкви

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Петрову,

 

Фило-

новской

 

станицы

 

Троицкой

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Петровъ;

настоятельница

 

Старочеркаская

 

Ефремовская

 

женская

 

монасты-

ря

 

игуменія

 

Ншюкентія;

 

камилавкою:

 

города

 

Ноночеркаш

Константине

 

Еленинской

 

церкви

 

священникъ

 

Платонъ

 

Захаровъ;

Гниловской

 

станицы

 

Преполовенской

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннь

Демегпьевъ;

 

той

 

же

 

станицы

 

Троицкой

 

церкви

 

священникъ

 

Іаковъ

Кирилловц

 

Мечетинской

 

станицы

 

Преображенской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Нашутит;

 

слободы

 

Ровенецкой

 

Николаевской

церквп

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Ав'Ъъевъ;

 

слободы

 

Артеновки

 

Пред-

теченской

 

церкви

 

священникъ

 

Николай

 

Куреиновъ;

 

слободы

 

Ка-

шаръ

 

Николаевской

 

церкви

 

священникъ

 

Іоанпъ

 

Суриновъ;

 

слобо-

ды

 

Покровской

 

Покровской

 

церкви

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Мяси-

щевъ;

 

Павловской

 

станицы

 

Димитрісвской

 

церкви

 

священникъ

Аристархъ

 

Михайлову,

 

Качалинской

 

станицы

 

Троицкой

 

церкви

свящепникъ

 

Васи.іій

 

Попову,

 

Нижне-Курмоярекой

 

станицы

 

Бого-

родицкой

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Попову,

 

Романовской

 

стани-

цы

 

Архангельской

 

церкви

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Наумову,

 

скуфь-

ею:

 

города

 

Новочеркаска

 

Архангельской

 

церкви

 

священникъ

 

Те-

орий

 

Ерыгинъ;

 

слободы

 

Алексѣсвки

 

Іоакимо-Апнипской

 

церкви

священникъ

 

Евѳимій

 

Рудневъ.
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б)

 

По

 

военному

 

и

 

гражданскому

 

вѣдомствамъ.

Ордсномъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

cm:

 

ЦАркви

 

Нижне-Чирской

 

ста-

ницы

 

протоіерей

 

Стратопикъ

 

Яковлеву,

 

наггерснымъ

 

крестомъ

отъ

 

Святѣйгиаю

 

Синода

 

выдаваемгимг:

 

церкви

 

Хомутовской

станицы

 

священникъ

 

Филаретъ

 

Жахуновичъ;

 

камилавкою:

 

церкви

Старогриярьевской

 

стапицы

 

свящеппикъ

 

Іоапнъ

 

Гавриловъ;

скуфьсю:

 

церкви

 

Кривянской

 

стапицы

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Да-

ииловскій;

 

церкви

 

Еярлыцкой

 

станицы

 

священникъ

 

Іоапнъ

 

Руд-

неву,

 

церкви

 

Верхне-Курмоярской

 

станицы

 

священникъ

 

Николай

Пергі/ввъ

 

и

 

церкви

 

Слащевской

 

станицы

 

священникъ

 

Гавріилъ

Гргьшновъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

 

И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ
ИЗВѢСТІЯ.

О

 

нриілаіиеніи

  

псаломіциковъ

    

Донской

 

епархіи

   

къ

 

занятію

псаломщицпой

 

вакансіи

    

при

 

Почочеркаскомъ

    

каѳедральномъ

соборѣ.

При

 

ІІовочеркаскомъ

 

каѳедральиомъ

 

соборѣ

 

открылась

 

ва-

вансія

 

вторая

 

псаломщика.

 

Желающіе

 

занять

 

эту

 

вакансію

 

пса-

ломщики

 

Донской

 

епархіи,

 

съ

 

хорошимъ

 

голосомъ

 

и

 

поведеніемъ,

приглашаются

 

подать

    

объ

 

этомъ

   

прошенія

    

Его

 

Высокопреосвя-

щепству.

По

 

поводу

 

пожертвованія

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Казанской

 

цер-

кви

 

Ѳедосѣсвской

 

станицы

   

Николаемъ

 

Ивановымъ

 

Поповымъ

письменныхъ

   

и

 

друтхъ

 

принадлежностей

 

въ

 

пользу

 

біьдныхъ

учениковъ

  

Ѳедосѣевскаго

 

ггргіходскаго

 

училища.

Хоперскій

 

окружный

 

училищный

 

совѣтъ

 

сообщилъ

 

Донской

Духовной

 

консисторіи,

 

въ

 

прошедгаемъ

 

1880

 

году,

 

что

 

и.

 

д.

псаломщика

 

Ѳодосѣевской

 

Казанской

 

церкви,

 

причетникъ

 

Николай

Ивановъ

 

Поповъ,

 

желая

 

ознаменовать

 

добрымъ

 

дѣломъ

 

день

 

19-го

февраля,

 

изъявилъ

 

готовность

 

снабясать

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

мѣст-

наго

 

приходская

 

училища,

    

въ

 

тсченіи

 

1880

 

г.,

   

бумагою,

 

чер-
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нилами,

 

перьями,

 

карандашами,

 

квадратами

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

тог

причетникъ

 

Поповъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

собственность

 

того

 

же

 

учі

лища

 

три

 

картины:

 

а)

 

боярипъ

 

Борисъ

 

Годуновъ

 

и

 

кудесники

предсказывающіе

 

ему

 

царствованіе,

 

б)

 

Царь

 

Борисъ

 

Годуповъ

 

і

его

 

дѣти:

 

Ѳедоръ

 

и

 

Ксепія,

 

и

 

в)

 

Минипъ

 

на

 

городской

 

площаде

О

 

таковомъ

 

похвальпомъ

 

иоступкѣ

 

причетника

 

Попова

 

Донскиіп

епархіальнымъ

 

пачальствомъ

 

определено

 

напечатать

 

въ

 

мѣстньш

„Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ".

Объ

   

учреэісденги

   

приходскихъ

   

погіечигпелъствъ

   

при

 

пгышп-

рыхъ

 

гщжвахъ

 

Донской

 

епархіи.

При

 

церквахъ:

 

Скорбященской

 

хутора

 

Югаевская

 

(Семисот-

пая)

 

Иловлинской

 

станицы

 

22

 

марта

 

1880

 

г.,

 

Введенской

 

сло-

боды

 

Павлополя,

 

Міуская

 

округа,

 

4-го

 

января

 

1881

 

г.,

 

и

 

Ар-

хавгельской

 

Алексѣевской

 

станицы

 

8

 

февраля

 

1881

 

г.,

 

учреж-

дены

 

церковно-приходскія

 

попечительства

 

въ

 

Югаевскомъ

 

приходѣ

подъ

 

предсѣдательствотъ

 

поручика

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

Мельни-

кова,

 

Павлопольскомъ — гв.

 

полковника

 

Вонифатія

 

Григорьевича

Сазонова

 

и

 

Алексѣевскомъ

 

—

 

хорунжая

 

Ивана

 

Миронова.

 

Объ

этомъ

 

объявляется

 

по

 

Донской

 

епархіи

 

къ

 

свѣдепію.

Производапво

 

въ

 

чигіъ.

И.

 

д.

 

столоначальника

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи

 

Мат

вѣй

 

Михайловъ

 

Ѳоминъ

 

указомъ

 

Правительствующаго

 

Сената

(по

 

департаменту

 

герольдіи)

 

отъ

 

28

 

января

 

сего

 

1881

 

года,

 

за

Je

 

18

 

произведешь,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

въ

 

коллежекге

 

реігістра-

торы,

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

23-го

 

сентября

  

18S0

 

яда.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужигпелей

 

Донской

епархіи,

Бывгаій

 

воспитанникъ

 

Донской

 

духовной

 

ссмипаріи

 

Михаилъ

Дгадимовъ

 

18

 

декабря

 

1880

 

г.

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

въ

 

слободу

 

Голово-Калитвепскую.

Псаломщикъ

  

церкви

 

хутора

 

Терновая

    

на

 

р.

 

Гнилой,

 

діа"



—

 

433

   

-

копъ

 

Стефанъ

 

Ноповъ,

 

15-го

 

декабря

 

1880

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ

по

 

болѣзни,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

нсремѣщенъ,

 

по

 

прошенію,

 

псалом-

щикъ

 

церкви

 

хутора

 

Чекалова,

 

діаконъ

 

Василій

 

Архиповъ

Сверхштатный

 

дьячекъ

 

Усть-Бузулуцкой

 

станицы

 

Иванъ

Листовъ,

 

перемѣщенъ,

 

по

 

прошенііо,

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

къ

церкви

 

хутора

 

Мартыновскаго,

 

на

 

мѣсто

 

уволеннаго

 

за

 

штатъ

дьячка

 

Филиппа

 

Иванова.

Псаломщнкъ

 

поселка

 

Макѣевская

 

Петръ

 

Филипповъ

 

7

 

де-

кабря

 

1880

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника,

 

на

 

вакансію

 

по-

мощника

 

настоятеля,

 

въ

 

слободу

 

Дмитріевку.

Кпз.ікъ

 

Николаевской

 

станицы

 

Иванъ

 

Шмаковъ

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

къ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Пирож-

ковскаго.

Казакъ

 

Верхне-Каргальской

 

станицы

 

Ѳедоръ

 

Орѣховъ

 

21

декабря

 

1880

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

новооткрытый

едцповѣрческій

 

приходъ

 

въ

 

хуторѣ

 

Лазномъ

 

той

 

же

 

станицы.

Причетпикъ

 

Верхне-Каргальской

 

едиповѣрческой

 

церкви

Григорій

 

Кузнегьовъ

 

3-я

 

января

 

1881

 

г.

 

п^ремѣщенъ

 

тѣмъ

 

же

звапіемъ

 

въ

 

Лазповскій

 

единовѣрческій

 

приходъ.

Псаіомщикъ

 

хутора

 

Высокодубровская

 

Василій

 

Смольянни-

ковъ

 

8

 

января

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ,

 

по

 

прошенію,

 

на

 

вакансію

псаломщика

 

въ

 

слободу

 

Купаву,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

16

 

февраля

1881

 

г.

 

опредѣлепъ

 

заштатный

 

дьячекъ

 

хутора

 

Завязинская

Иванъ

 

Егоровъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

хутора

 

Керчепская

 

Дмитрій

 

Крупкгтъ

13-го

 

января

 

18S1

 

г.

 

перемѣщень,

 

по

 

прошепію,

 

на

 

вакансію

псаломщика

 

въ

 

хуторъ

 

Верхне- Большинскій

 

Грековъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

его

 

16-го

 

февраля

 

1881

 

г.

 

опредѣленъ

 

заштатный

 

пономарь

Нижне-Купдріоческон

 

стапицы

 

Иванъ

 

Лоповъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

слободы

 

Курпаковой

 

Іосифъ

 

Погорѣловъ

15-го

 

января

 

1881

 

г.

 

перемѣщепъ,

 

по

 

прогаеніго,

 

въ

 

хуторъ

Караичевъ

 

Донецкая

 

округа.

Псаломщнкъ

 

слободы

 

Купавы

   

Василій

 

Ноповъ

 

28-го

 

дека-
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бра

 

1880

 

г.

 

оиредѣленъ

 

па

 

священническую

   

вакансію

 

въ

   

Пре-

ображенскую

 

станицу.

Псаломщнкъ

 

поселка

 

Миллерова,

 

діак<чгь

 

Петръ

 

Дмипірі-

евъ,

 

24-го

 

января

 

1881

 

г.

 

нерсиѣщеиъ

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

въ

 

слободу

 

Картушнну.

Настоятель

 

Верхне-Каргальской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

сии-

щенникъ

 

Григорій

 

Александровъ,

 

27-го

 

января

 

1881

 

г.

 

утпер-

жденъ

 

духовникомъ

 

по

 

Романовскому

 

благочинію.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Кривянекой

 

Покровской

 

церкви

 

Ииапг

Ноюрѣловъ

 

29-го

 

января

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ,

 

по

 

прошспію,

нричетникомъ

 

къ

 

Новочеркаской

 

Алексапдроііской

 

церкви,

 

а

 

на

мѣсто

 

его

 

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исправление

 

должности

 

псалом-

щика

 

въ

 

слободѣ

 

Харцызской

 

діакопъ

 

Алексѣй

 

Дорогисвскиі.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Ѳедосѣепской

 

станицы

 

Ѳедоръ

 

Дьяконот

23-го

 

января

 

18S1

 

г.

 

уволепъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности

до

 

исправленія

 

поведенія

 

его.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Усть-Бузулуцкой

 

станицы

 

Евграфъ

 

Ва-

сильевъ

 

1

 

февраля

 

1881

 

г.

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

за

 

штатъ,

 

а

на

 

иѣсто

 

его

 

опредѣленъ

 

7

 

марта

 

сего

 

же

 

года

 

заштатный

 

дья-

чекъ

 

той

 

же

 

станицы

 

Петръ

 

Филипповъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Клѣтской

 

станичы

 

Яковъ

 

/Іоповъ

 

25-го

января

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діакопа,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

нсаломщицкой

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

той

 

же

 

станицы.

Почетный

 

граждапинъ

 

Иванъ

 

Петрпвскгй

 

14-го

 

февраля

1881

 

г.

 

допущенъ

 

къ

 

пснравленію

 

нсаломщицкой

 

должности

 

къ

церкви

 

Провальскаго

 

войсковая

 

конная

 

завода,

 

впредь

 

до

 

уо-

мотрѣнія.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

хутора

 

Терновая

 

на

 

р.

 

Арчадѣ

 

Петръ

Иваиовъ

 

16

 

февраля

 

1881

 

г.

 

нерсмѣщені.,

 

но

 

нрошенію,

 

ні

 

ва-

капсію

 

псаломщика

 

въ

 

хуторъ

 

Льтонскій.

Псаломщнкъ

 

слобы

 

Семеноикн,

 

діаконъ

 

Алексапдръ

 

Медвѣ-

девъ

 

16-я

 

февраля

 

1881

 

г.

 

перемѣшенъ,

 

но

 

пропіенію,

 

на

 

ва-

кансію

 

псаломщика

 

въ

 

хуторъ

 

Сѣкачевъ.
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Бы

 

nui

 

iS

 

учитель

 

Ровснсцкаго

 

2-хъ

 

класпаго

 

училища

 

Геор-

гій

 

Тростянскій

 

25-го

 

января

 

1S81

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

повоиостроепной

 

церкви

 

въ

 

иосслкѣ

 

Грсково-Тимо-

фѣсвскомъ

 

Міусскаго

 

округа.

Уволенному

 

въ

 

занасъ

 

арміи

 

Гавріилу

 

Алексѣеву

 

16-го

февраля

 

1881

 

года

 

предоставлена

 

псалошцицкая

 

вакансія

 

въ

слободѣ

 

Харцызской.
Бывтій

 

псаломщикъ

 

поселка

 

Верхпс-Большинскаго-Грекова

Яковъ

 

Прокоповичъ

 

6-го

 

февраля

 

1881

 

г.

 

опредѣленъ

 

па

 

пса-

лощицкую

 

вакапсію

 

въ

 

посолокъ

 

Алексѣевско-Леоновскій.

Настоятели — священники

 

церквей:

 

хутора

 

Грачева

 

Ѳедоръ

Гриіорьеѳг

 

и

 

Котовской

 

станицы

 

Мпхаилъ

 

Евѳимъевъ

 

17-го

февраля

 

18S1

 

г.

 

перемѣщены,

 

по

 

прошенію,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Старочеркаской

 

Петро-Павловской

 

церкви

Ѳедоръ

 

Кравченковъ

 

22-го

 

февраля

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

діаісопа

 

съ

 

оставленіемъ

 

псаломщпкомъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Новочеркаскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Ми-

хаилъ

 

Василъевъ

 

15-го

 

февраля

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діа-

îcoua

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

Нопочеркаской

 

Александровской

церкви.

Губернскій

 

секретарь

 

Аристархъ

 

Васильсвъ

 

Слюсаревъ

 

15-го

февраля

 

1SS1

 

г.

 

рукоположепъ

 

во

 

священника

 

въ

 

слободу

 

Ма-

риновку

 

2-го

 

Донскаго

 

округа.

Бывшій

 

воспитанпикъ

 

У

 

класса

 

Воронежской

 

духовной

 

се-

мнпарін

 

Василій

 

Назаровъ

 

22-го

 

февраля

 

1881

 

г.

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Рождество-Богороаицкой

 

церкви

 

слободы

Вольшннской.
ІІсадоміцнкъ

 

церкви

 

хутора

 

Лѣтонскаго

 

Николай

 

Діонись-

еог

 

2-го

 

февраля

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

на

 

вакансію

 

по"

мощпика

 

ністоятолн

 

въ

 

Голубинскую

 

станицу.

Псаломщикъ

 

Мелеховской

 

станицы

 

Василій

 

Ивановъ

 

8-го

февраля

 

1881

 

г.

 

рукоиоложенъ

 

во

 

священника

 

на

 

вакансію

 

нас-

тоятеля

 

въ

 

слободу

 

Аграфеповку.
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Настоятель

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Заннзішскаго,

 

спя

щенникъ

 

Мнтрофиіъ

 

Дворянскій,

 

6-го

 

марта

 

1881

 

г.

 

утпср

ждепъ

 

неправ .іяющнмъ

 

должность

 

Семспонскаго

 

благочиннаго,

 

м

гласно

 

избранію

 

духовенства

 

сего

  

благочишя.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

слободы

 

Сидоры

 

Яковъ

 

Листовъ

 

6-и

марта

 

1881

 

г.

 

перемѣщепъ

 

на

 

вакапсію

 

псаломщика

 

въ

 

хуторг

Терновскій.

Настоятель

 

Воскресенской

 

церкви

 

слободы

 

Машлыкиеой,

свящепникъ

 

Григорій

 

Макаровскій,

 

7-го

 

марта

 

1S81

 

г.

 

уно-

ленъ,

 

по

 

прошеиію

 

его,

 

за

 

штать,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

персмѣщсіи

настоятель

 

Хрпсто-Рожіественской

 

церкви

 

слободы

 

Терновой,

 

свя-

щепникъ

 

Неофитъ

 

Матровскій.
Помощникъ

 

настоятеля

 

Архидіаконской

 

церкви

 

слободы

 

Ore-

пановки-Ефремовой,

 

евлщенникъ

 

Ѳедоръ

 

Лихницкій,

 

12-го

 

марта

1S81

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

гататъ,

 

по

 

нрошенію

 

его,

 

а

 

па

 

мѣсто

 

его

5-го

 

апрѣля

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священпика

 

учитель

 

тон

же

 

слободы,

 

студеитъ

 

семипаріи

 

Александръ

 

Губановъ.

Діакопъ

 

слободы

 

Перевальной,

 

Воронежской

 

епархіи,

 

Дмит-

рій

 

Смарницкій

 

18-го

 

марта

 

принятъ

 

въ

 

Донскую

 

епархію

 

я

опредѣлепъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

Раздорской

 

на

 

Дону

 

станицы.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Троицкоіі

 

церкви

 

слободы

 

Криворожья,

Василій

 

Непторевскій,

 

15-го

 

м-ірта

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

на

 

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

новоностроенной

 

церкви

въ

 

поселкѣ

 

Михайловскомъ

 

Черкаскаго

 

округа.

Настоятель

 

церкви

 

Новоивановскаго

 

поселка,

 

священник!

Ивапъ

 

Емельяноеъ,

 

27-го

 

марта

 

1881

 

г.

 

ііеремѣщеиь

 

настоя-

телемъ

 

же

 

въ

 

поселокъ

 

Глѣбовскій-Поздѣевъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

10-го

 

мая

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

псаломщикг

Николаевской

 

церкви

   

Егорлыцкой

 

станицы

    

Иванъ

  

Кіаріоповь.

Помощникъ

 

настоятеля

 

Николаевской

 

церкви

 

Егорлыцкой

станицы,

 

свящепникъ

 

Іоаннъ

 

Ччеопниповъ,

 

2-го

 

апрѣля

 

1881

 

г.

нерсмѣщеиъ

 

исправляющимъ

 

должность,

 

настоятеля

 

къ

 

Николаев-

ской

 

церкви

    

Новониколаевскон

 

стаиицы,

    

на

 

мѣсто

  

священника
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]тефана

 

Аксенова

 

низведеппаго

 

на

 

должность

 

помощника

 

пастоя-

•еля

 

при

 

той

 

лее

 

церкви,

 

за

 

неспособность

 

его

 

къ

 

отправленію

іастолтельской

 

должпости.

Помощникъ

 

настоятеля

 

церкви

 

хутора

 

Верхне-Бузиновскаго,

;вящснникъ

 

Андрей

 

Попооъ,

 

6-го

 

апрѣля

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ,

но

 

прошенію

 

его,

 

на

 

вакапсію

 

помощника

 

настоятеля

 

къ

 

Богояв-

ленской

 

церкви

  

Перекопской

 

станицы.

Помощникъ

 

настоятеля

 

Предтеченской

 

церкви

 

хутора

 

Зсм-

цова,

 

свящепникъ

 

Митрофанъ

 

Петров?,,

 

6-го

 

апрѣля

 

1881

 

г.

исремѣщенъ,

 

по

 

нрогаенію

 

его,

 

на

 

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

церкви

слободы

 

Чистяковой.
Помощпикъ

 

настоятеля

 

Николаевской

 

церкви

 

слобоцы

 

Во-

ілопшной,

 

священникъ

 

Петръ

 

Попово,

 

6-го

 

апрѣля

 

1881

 

г.

 

пе-

■

 

ремѣщенъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

па

 

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

церкви

поселка

 

Колодезей.
Псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Больгаой-Кирсановки

Ивапъ

 

ІОшковъ,

 

29-го

 

марта

 

1881

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

па

 

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

церкви

 

хутора

 

Чугинки,

 

Луган-

ской

 

станицы.

Заштатный

 

дьячекъ

 

слободы

 

Ново-Серброиой

 

Яковъ

 

Листовъ,

28-го

 

марта

 

18S1

 

г.

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщпкомъ

 

къ

 

церкви

слободы

 

Сидоры.
Сверхштатный

 

свящеппикъ

 

Архангельской

 

церкви

 

Казанской

станицы

 

Іаковъ

 

Матвѣевъ,

 

6-го

 

апрѣля

 

188 1

 

г.

 

опредѣленъ

помощпикомъ

 

настоятеля

 

къ

 

той

 

же

 

церкви,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

священника

 

Аполлонія

 

Воскобойникова.

Настоятель

 

Архангельской

 

церкви

 

слободы

 

Солонки,

 

свящеп-

пикъ

 

Петръ

 

Ііоярковь,

 

4-го

 

мая

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ,

 

по

 

про-

ппчіію

 

его,

 

па

 

вакансію

 

помощника

 

пастолтеля

 

къ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Вешенской

 

станицы.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

поселка

 

Тихопскаго-Журавскаго

Стенанъ

 

Жихайлоеъ,

 

15-го

 

мая

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ,

 

по

 

лро-

іпеііію

 

его,

 

па

 

вакансіго

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

слободы

 

Никола-

еики-Яновой.
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УМЕРЛИ:

Священники:

 

Преображенской

 

станицы

 

Іоаннъ

 

Дворянски

заштатный

 

Василій

 

Миненковъ,

 

поселка

 

Глѣбовскаго-Поздѣеві

Іаковъ

 

Семеновскій,

 

Калитвенской

 

станицы

 

Николай

 

Греш\

слободы

 

Чистяковой

 

Александръ

 

Кожина,

 

поселка

 

Колодезиі

Іоапнъ

 

Ноповъ,

 

слободы

 

Васильевки-Сысосвой

 

Ѳедоръ

 

Петрову

Казанской

 

станицы

 

Аполлоній

 

Воскоо"ойник»въ

 

и

 

Вешенской

 

ста-

нипы

 

Георгій

 

TLonoez.

 

И.

 

д.

 

псаломщиковъ:

 

слободы

 

Купавн

Гавріилъ

 

Карповъ,

 

Новочеркаской

 

Александровской

 

церкви

 

діа-

конъ

 

Константинъ

 

Лавровъ,

 

хутора

 

Сѣкачева

 

Михаилъ

 

Гаври-

ловъ,

 

хутора

 

Груцынова

 

Евѳимъ

 

Трофимова,

 

Усть-Бѣлокалитвеи-

екой

 

станицы

 

Авдрей

 

Олимпіевъ,

 

хутора

 

Аникина

 

діаконъ

 

Діі-

митрій

 

Нашутит,

 

Дурновской

 

станицы

 

діаконъ

 

Ѳедоръ

 

Афа-

насьевъ

 

и

 

слободы

 

Николаевки-Яновой

 

Адріанъ

 

Михайлова.

Праздныя

   

зіііста:

Священпическія:

 

въ

 

слободѣ

 

Васильевкѣ-Оысоевой,

 

Міусскаго

округа

 

(оба

 

настоятельскія),

 

въ

 

хуторѣ

 

Верхпе-Бузиновскомъ,

 

2-го

Донскаго

 

округа,

 

и

 

Егорлыцкой

 

станицѣ,

 

Черкаскаго

 

округа

(помощническія).

Лсаломщицкгя:

 

въ

 

станицахъ:

 

Мелеховской,

 

Усть-Бистряп-

ской,

 

Нижне-Кундрюческой,

 

Филипновской,

 

Дурновской,

 

Егорлыц-

кой;

 

въ

 

хуторахъ:

 

Земцовѣ,

 

Ильменскомъ,

 

Моисѣевомъ,

 

Чекаловѣ,

Груцыновѣ

 

и

 

Жуковѣ;

 

въ

 

слободахъ

 

и

 

поеелкахъ:

 

Громославкѣ,

Мариновкѣ,

 

Царицынско-Бузиновской,

 

Мѣшковой,

 

Крыпской,

 

Ор-

дово-Ольховой,

 

Макѣевкѣ,

 

Грабовой,

 

Есауловкѣ,

 

Картушипоіі,

Ребриковой,

 

Васильевскомъ,

 

Екатериновкѣ,

 

Мелентьевскомъ,

 

Гре-

ково-Тимоѳеевскомъ,

 

Курнаковой,

 

Лобойковомъ,

 

Краснопольскомь,

Купавѣ,

 

Тростянкѣ,

 

Семеновкѣ

 

и

 

Тиховсконъ-Журавскомъ.
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........ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫІ ______

Наставленіе

 

въ

 

суббту

   

первой

 

недѣли

    

Взликаго

 

поста,

 

по

причащеніи

 

святыхъ

 

таинъ.

 

говоренноз

 

воспитанникамъ

 

Дон-

ской

 

семинаріи

 

исправляющими

 

должность

 

ректора

 

архиман-

дритомъ

 

Меѳодіемъ.

Ядыг'с

 

мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

мою

 

-кровь

 

во

 

мнѣ

 

пребывает*,

и

 

Азъ

 

въ

 

немъ.

 

(Іоан.

  

6,

 

56.)

Вотъ

 

сущпость

 

и

 

сила

 

великаго

 

таинства

 

нричащенія

 

тѣла

и

 

крови

 

Христовой!

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

особенное

 

благоволепіе

 

и

 

лю-

бовь

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа!

 

Вотъ

 

какая

нсизрѣчепная

 

награда

 

за

 

вашъ

 

посильный

 

нодвигъ

 

говѣнія!

 

Вы

получили

 

такое

 

сокровище,

 

выше,

 

важнѣе

 

и

 

драгоцѣннѣе

 

котора-

го

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

на

 

землѣ,

 

ни

 

на

 

самомъ

 

небѣ.

Вы

 

приступили

 

къ

 

святѣйшей

 

трапезѣ

 

Госнодней,

 

на

 

которой

 

Самъ

Христосъ

 

даетъ

 

Себя

 

въ

 

снѣдь

 

вѣрн.-лиъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

таинственно

соединяетъ

 

пхъ

 

съ

 

Собою.

 

Вы

 

сподобились

 

причаститися

 

святымъ,

Божественнымъ,

 

безсмертнымъ

 

и

 

животворящимъ

 

тайнамъ— плоти

и

 

крови

 

Господа

 

нашего

 

и

 

иреестественпо

 

соединились

 

съ

 

Нимъ.

О,

 

непсповѣдимая

 

глубина

 

благости

 

Божіей!

 

Богъ

 

любить

 

свое

твореніе

 

любовію,

 

превосходящею

 

всякое

 

разунѣніе

 

человѣческое.

Но

 

между

 

Нимъ

 

и

 

самыиъ

 

совершеннымъ

 

изъ

 

Его

 

твореній

 

су-

ществуетъ

 

безконечное

 

разстояніе;

 

а

 

потому

 

соединиться

 

непосред-

ственно

 

съ

 

Богомъ,

 

видѣть

 

Его

 

не

 

въ

 

твореніи

 

Его

 

только,

 

какъ

Творца

 

и

 

Промыслителя,

 

но

 

въ

 

Немъ

 

Самомъ,

 

въ

 

Его

 

высочай-

тихъ

 

свойствахъ

 

и

 

совершепствахъ,

 

для

 

чсловѣка

 

при

 

естествен-

пыхъ

 

средствахъ

 

и

 

силахъ

 

совершенно

 

не

 

возможно.

 

Но

 

здѣсь-то

и

 

совершается

 

великое

 

и

 

неиостижимое

 

чудо

 

любви

 

Божественной:

Господь

 

и

 

Владыка

 

самъ

 

снисходить

 

къ

 

человѣку.

 

Это

 

непости-

жимое

 

снисхожденіе

 

Бога

 

къ

 

человѣку

 

и

 

есть

 

то,

 

что

 

мы

 

назы-

ваешь

 

нричащеніемъ.

 

Великъ

 

и

 

неизобразимъ

 

атоть

 

даръ

 

благости
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Господа

 

и

 

Спасителя

 

нашего!

 

Онъ

 

превышаете

 

разумѣніе

 

человѣ-

ческое

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

исчерпываетъ

 

могущество

 

Божественное.

Можно

 

сказать,

 

что

 

Самъ

 

Всеблагій

 

и

 

Всемогущій

 

Господь

 

не

могъ

 

дать

 

намъ

 

блага

 

ббльшаго;

 

потому

 

что

 

въ

 

причащеніи

 

Ont

даетъ

 

Самъ

 

Себя

 

веецѣло.

 

Здѣсь

 

Онъ

 

измѣняетъ

 

законы

 

приро-

ды

 

и

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

вступаетъ

 

въ

 

едппеніе

 

съ

 

нами

 

самоо

нѣжное

 

и

 

самое

 

дивное,

 

какое

 

только

 

можетъ

 

представить

 

любовь

не

 

человѣческая,

 

но

 

Божественная.

 

Это

 

не

 

нравственное

 

только

единеніе

 

покорности

 

со

 

властно,

 

благодарности

 

съ

 

милостію,

 

люб-

ви

 

съ

 

любовію;

 

это

 

единеніе

 

дѣйствительное,

 

существенное,

 

кото-

рое

 

вѣнчаетъ,

 

совершенствуете

 

всѣ

 

прочія

 

единенія.

 

Какъ

 

Сынъ

Божій

 

благоволилъ

 

соединить

 

съ

 

Собою

 

вообще

 

природу

 

человѣ-

ческую,

 

воспріявъ

 

душу

 

и

 

тѣло

 

человѣческія

 

въ

 

таинствѣ

 

вопло-

щенія:

 

такъ

 

Онъ

 

благоволилъ

 

соединить

 

съ

 

собою

 

и

 

каждаго

 

изъ

насъ

 

въ

 

таинствѣ

 

евхаристіи,

 

какъ

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ:

 

Ядый

Мою

 

плоть

 

и

 

пгяй

 

Мою

 

кровь

 

во

 

Мнѣ

 

пребываешь

 

и

 

Азъ

въ

 

немъ.

 

О,

 

какое

 

блаженство

 

жить

 

такъ

 

тѣсно

 

со

 

Христомъ?

Это

 

настоящій

 

рай,

 

истинное

 

царство

 

небесное.

 

Ибо

 

гдѣ

 

пребы-

ваете

 

Христосъ

 

Богъ,

 

тамъ

 

небо,

 

тамъ

 

и

 

Ангелы,

 

служители

Божіи,

 

тамъ

 

сонмы

 

святыхъ,

 

избранныхъ

 

Божіихъ.

 

Таинственное

едипеніе

 

со

 

Христомъ

 

папередъ

 

уже

 

сближаете

 

насъ

 

со

 

святыми,

живущими

 

на

 

небесахъ.

 

Они

 

наслаждаются

 

лицезрѣніемъ

 

Іисуса

Христа:

 

мы

 

вкуіпаемъ

 

пречистое

 

тѣдо

 

и

 

кровь

 

Христову.

 

Онв

видятъ

 

Бога

 

лицемъ

 

къ

 

лицу;

 

мы

 

чрезъ

 

причащеніе

 

Божествен-

ныхъ

 

таинъ

 

принимаемъ

 

Бога

 

въ

 

самихъ

 

себя,

 

и

 

это

 

причаще-

ніе,

 

дѣлая

 

насъ,

 

сколько

 

возможно

 

по

 

слабости

 

человѣческой,

 

по-

добными

 

имъ

 

по

 

святости,

 

служить

 

вмѣстѣ

 

залогомъ

 

нашего

 

сое-

диненія

 

съ

 

ними

 

въ

 

жилищѣ

 

славы.

 

Преблагословенпая

 

Дѣва

Марія,

 

за

 

совершенство

 

своихъ

 

добродѣтелей

 

избранная

 

быть

Матерію

 

Божіею,

 

содѣлась

 

святѣіішимъ

 

и

 

первымъ

 

селеніемъ

 

бла-

годати

 

Божіей

 

и,

 

нося

 

Спасителя

 

во

 

чревѣ

 

своемь,

 

воиіяла

 

въ

восторгѣ

 

благодарности:

 

сотвори

 

мнѣ

 

величіе

 

Сильный.

 

Не
имѣетъ

 

лн

 

права

 

подобнымъ

 

образомъ

   

сказать

 

о

 

себѣ

 

и

 

каждый
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изі.

 

насъ,

 

отходя

 

отъ

 

святой

 

fjpfcuinrii

  

Господней,

   

когда,

 

по

 

сло-

ву

 

Апостола,

     

мы

 

содіьлывасмся

  

причастниками

   

Божествен-
■

паю

 

естества

 

(2

 

Петр.

 

1,

 

4).

 

Причащаясь

 

пречистаго

 

тѣла

и

 

крови

 

Спасителя,

 

мы

 

не

 

только

 

существенно

 

соединяемся

 

съ

 

обо-

женнымъ

 

Его

 

челоиѣчествомъ,

 

но

 

и

 

съ

 

Божествомъ,

 

такъ

 

что

становимся

 

едпнъ

 

духъ

 

и

 

едино

 

тѣло

 

съ

 

Господомъ

 

(1

 

Кор.

1,

 

17).

 

Если

 

внѣшній

 

видъ

 

и

 

нвутреннія

 

свойства

 

тѣла

 

чело-

вѣческаго

 

преобразуются

 

и

 

измѣпяются

 

но

 

виду

 

и

 

свойству

 

пищи,

которою

 

питается

 

человѣкъ,

 

такт.

 

что.

 

но

 

замѣчапію

 

естествоис-

пытателей,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣгь

 

человѣкъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

становится

 

какъ

 

бы

 

повымъ

 

чсѵюнѣкомъ,

 

въ

 

тѣлѣ

 

его

 

не

 

остает-

ся

 

почти

 

ни

 

одного

 

изъ

 

прежиихъ

 

элементовъ

 

его:

 

то

 

можетъ

 

ли

христіаниаъ,

 

питаясь

 

Божественнымъ

 

брапшоиъ,

 

не

 

преображаться

внутрешшмъ

 

и

 

впіншшмъ

 

обрачомъ,

 

но

 

виду

 

и

 

свойству

 

сего

 

бра-

шна

 

не

 

обожаться"?

 

Теперь

 

Інсуп,

 

Хрпстосъ

 

состоите

 

съ

 

нами

въ

 

такомъ

 

неразрывпомъ

 

еоюзѣ,

 

какъ

 

главе!

 

съ

 

прочими

 

членами

тѣла,

 

какъ

 

лоза

 

съ

 

вѣтвями.

 

Онъ,

 

какъ

 

глава,

 

движете

 

и

 

уп-

равляете

 

нами,

 

какъ

 

своими

 

членами;

 

мы

 

держимся

 

на

 

Немъ,

какъ

 

вѣтвн

 

на

 

живой

 

лозѣ.

 

Изъ

 

Него,

 

какъ

 

изъ

 

Источп.го

 

на-

чала

 

исходища

 

жизни,

 

непрерывно

 

изливается

 

Божественная

 

жизнь

во

 

всѣ

 

члены

 

тѣла

 

Его,

 

такъ

 

что

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

начинаете

жить

 

уже

 

Божественною

 

жизнію

 

и

 

имѣетъ

 

полное

 

право

 

сказать

о

 

себѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ацостолом'ь

 

Павломъ:

 

оісиву

 

не

 

ктому

 

азъ;

но

 

живетъ

 

во

 

мнѣ

 

Христось

 

(Гпл.

 

2,

 

20).

 

Умъ

 

содрогается

на

 

этой

 

висотѣ

 

тайнозрѣнія.

Отъ

 

всей

 

души

 

привътствуя

 

васъ,

 

возлюбленные

 

питомцы >

съ

 

иріятіемъ

 

святѣйшаго,

 

величайшаго

 

и

 

таипствеянѣйша^о

 

изъ

даровъ

 

неба

 

и

 

земли,

 

что

 

скажу

 

болѣе,

 

чего

 

бы

 

не

 

юворилъ

 

за

себя

 

самый

 

даръ,

 

иріятый

 

вами.

 

Не

 

даромъ

 

евапгелнеты

 

не

 

пи-

Віутъ,

 

съ

 

какимъ

 

чупствомъ

 

ученики

 

Спасителя

 

приняли

 

изъ

 

рукь

своего

 

Божественнаго

 

Учителя

 

Его

 

пречистое

 

тѣло

 

и

 

кровь.

 

Чув-

ство

 

сіе

 

п

 

пеизъясіпімо

 

и

 

не

 

выразилось

 

наружу

 

въ

 

сидьнысъ

чертахъ

 

восторга,

    

а

 

крылом»

   

въ

 

самой

 

глубииѣ

 

благоговѣйпаго
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ихъ

 

духа.

    

Какъ

 

же

 

и

 

памъ,

    

по

 

приііятіи

 

святыхъ

 

таинъ,

   

но

проникнуться

    

самымъ

 

сильнымъ

    

благоговѣйнымъ

 

чувствомъ

    

къ

Господу,

    

благоволившему

 

вступить

    

въ

  

пріискреннее

 

общеиіе

   

сь

нами*?

 

Какъ

 

изъ

 

благоговѣнія

  

къ

  

Нему

   

не

 

отказаться

 

отъ

  

всего,

что

 

можете

 

оскорбить

 

Его

 

Божественное

  

величЬ-1?

    

Какъ

 

намъ

 

не

стараться

 

всѣми

 

силами

 

души

 

укоренить

 

въ

 

себѣ

 

это

 

святое

 

чув-

ство,

 

не

 

дозволивъ

 

подавить

 

его

   

или

 

разеѣять

 

въ

 

вихрѣ

 

своево-

лія

  

и

 

суетныхъ

 

развлечеіііп

 

и

 

удовольствій'?

    

Если

 

бы

 

Господь

 

и

не

 

сказалъ

 

учепикамъ

 

своимъ,

 

что-бы

  

навсегда

 

осталось

 

въ

 

памя-

ти

 

у

 

нихъ

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

ихъ

 

сіе

 

священное

 

дѣйствіе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

ощутителыю

 

давалъ

 

пмъ

 

Самаго

 

Себя

   

въ

 

спѣдь,

 

то

 

и

 

тог-

да,

  

при

 

каждомъ

 

дружескомъ

 

собесѣдовапіи

    

за

 

общею

 

трапезою,

при

 

видѣ

 

хлѣба

 

и

 

випа,

  

невольно

 

приходила

 

бы

 

имъ

 

на

 

память

таинственная

 

вечеря

 

и

 

величіе

 

дара,

 

полученнаго

 

ими

 

чрезъ

 

вку-

гаепіе

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Его.

 

Но

 

Іисусъ

 

Христось

  

оградилъ

 

на

 

вѣ-

ки

 

прочность

 

и

 

утвердилъ

 

безопасность

 

этого

 

союза.

 

Онъ

 

учредилъ

на

 

землѣ

 

свою

 

святую

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

постоянно

 

совершает-

ся

 

великое

 

дѣло

 

любви

 

Божіей,

  

совершенное

 

нѣкогда

 

Имъ

 

Самими,

въ

 

которой

   

всякій,

    

желающій

 

во

 

всякое

   

время

    

можете

 

пайти

вѣраѣйшія

   

и

 

дѣйствительнѣйшія

 

средства

    

для

 

самаго

 

жива

 

го

 

и

искреппяго

 

общепія

 

и

 

союза

   

съ

 

Божественною

 

жизпію.

    

Не

 

обѣ-

щалъ

 

ли

 

онъ

    

своею

 

благодатію

   

присутствовать

  

тамъ,

    

гдѣ

 

два

или

 

три

 

соберутся

 

во

 

имя

 

Его?

 

Присутствуя

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

Бого-

служеніемъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

за

 

литургіего,

 

въ

 

которой

 

постоянно

совершается

  

приношеніе

    

тѣла

 

и

 

крови

    

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

износя

 

изъ

 

храма

    

благоговѣйныя

   

чувствованія,

    

возгрѣвая

 

ихъ

тихими,

   

благочестивыми

 

собесѣдованіями,

    

и

 

среди

 

вааимпой

 

дру-

жеской

 

общительности

 

и

 

готовности

 

помогать

 

другъ

 

другу

 

въ

 

сво-

ихъ

 

запятіяхъ

    

представляя

 

Его

    

самоотверженную

   

любовь,

    

не

привлечемъ

 

ли

 

Его

 

благоволительнаго

 

взора,

 

не

 

сотворить

 

ли

 

Онъ

по

 

милости

 

своей,

    

чтобы

 

пріобщившись

 

Его

 

тѣла

 

и

 

крови,

    

ми

нріискреннѣ

    

пріобщились

   

и

 

спасителышхъ

    

плодовъ

    

таинства?
Намъ

 

иужно

 

сильно

 

желать

 

и

 

просить

 

Господа,

    

чтобы

 

Онь

 

по-
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могъ

 

намъ

 

соблюсти

 

дарованную

 

благодать,

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

поддерживать

 

вожделеішѣйшее

 

соедннепіѳ

 

со

 

Христомъ

 

чрезъ

 

та-

инство

 

св.

 

прпчащенія.

 

Ибо

 

легче

 

иногда

 

подняться

 

на

 

высоту,

чѣмъ

 

удержаться

 

на

 

ней,

 

-

 

трудиѣе

 

сберечь

 

даръ,

 

чѣмъ

 

получить

его.

 

Вы

 

приготовлялись

 

къ

 

іірицятію

 

таинства

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовой

 

молитвою

 

и

 

говѣніемъ;

 

по

 

принятіи

 

таинства

 

говѣй-

пая

 

жизнь

 

еще

 

нужнѣе.

 

Снятый

 

свитыхъ

 

остановится

 

и

 

утвер-

дить

 

свое

 

ностояппое

 

пребываніе

 

только

 

въ

 

душахъ

 

чистыхъ

 

и

невинныхъ;

 

въ

 

нихъ

 

только

 

Онъ

 

принесете

 

несказанную

 

сладость

споихь

 

божественныхъ

 

утѣшеній.

 

Вы

 

вкусили

 

и

 

видѣл

 

,

 

яко

благг

 

Господь,

 

и

 

собствеинымъ

 

опытомъ

 

нознали,

 

какъ

 

неизрѣ-

чененъ

 

даръ,

 

писносланный

 

Имъ

 

вамъ

 

въ

 

св.

 

нричащеніи:

 

важно

и

 

высоко

 

и

 

обязательство

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

принятое

 

вами

 

жить

для

 

Бога

 

и

 

въ

 

Богѣ!

 

Я

 

увѣряю

 

васъ

 

именемь

 

Божіимъ,

 

что

 

вы

сдѣлаетесь

 

святы,

 

если

 

всегда

 

будете

 

сохранять

 

память

 

о

 

томъ

блаженномъ

 

мгновеніп,

 

въ

 

которое

 

Іиеусъ

 

Христось

 

преподалъ

вамъ

 

свое

 

тѣло

 

и

 

свою

 

кровь.

 

День

 

вашего

 

причащенія

 

должно

назвать

 

счастливѣйгаимъ

 

дпсмъ

 

жизни

 

вашей,

 

если

 

только

 

вы

 

вку-

сили

 

Ангельскій

 

хлѣбъ

 

съ

 

чпстынъ

 

сердцемъ.

 

Подлинно,

 

тотъ

счастливѣйшій

 

для

 

васъ

 

день,

 

въ

 

который

 

вы

 

соединились

 

съ

Інсусомъ

 

Христомъ

 

и

 

въ

 

который

 

Онъ

 

излилъ

 

па

 

душу

 

вашу

 

все

богатство

 

своей

 

благости.

 

Вы,

 

конечно,

 

чувствовали

 

какое-то

 

осо-

бенное

 

сладостное

 

состояніе,

 

какое-то

 

псвозмутпмо

 

мирное,

 

тихое,

ровное

 

и

 

спокойное

 

паправленіе

 

всѣхъ

 

силъ

 

и

 

способностей

 

ваше-

го

 

духа.

 

И

 

умъ

 

вашь

 

становится

 

тогдл

 

яснѣе

 

и

 

свѣтлѣе,

 

и

 

серд-

це

 

добр

 

be,

 

и

 

совѣсть

 

чище

 

и

 

покойнѣе,

 

и

 

все

 

существо

 

ваше

бодрѣе,

 

живѣе

 

и

 

способнѣо

 

къ

 

дѣламъ

 

вѣры

 

п

 

благочестія.

 

Вотъ

иервыя

 

качества,

 

иервыя

 

обнаруженія

 

жпзпи

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

Бо-

зѣ,—той

 

святой

 

ліизни,

 

силы

 

которой

 

мы

 

почернасмъ

 

въ

 

таин-

ствѣ.

 

причащенія.

 

Итакъ

 

памятуйте

 

объ

 

Немъ,

 

и

 

мысль

 

о

 

семь

счастливомъ

 

днѣ

 

да

 

укрѣііляетъ

 

васъ

 

нротивъ

 

искушеній

 

діавола.

Представляйте

 

себѣ

 

предъ

 

мыслепныя

 

очи

 

ваше

 

внутреннее

 

и

шгвшнее

 

положеніе,

    

въ

 

какомъ

 

вы

 

паходились,

    

приступая

    

къ



—

 

444

 

—

причащенію.

   

Вы

 

смиренно

 

повергались

 

долу

   

предъ

 

святили щемъ,

возводили

 

горѣ

 

очп

 

виры

   

и

 

взирали

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

на

  

Того,
котораго

 

не

 

дерзаютъ

 

созерцать

 

самые

 

Ангелы.

     

Вы

  

крестовидно

слагали

 

руки

 

ваши,

    

отверзали

 

уста,

     

псе

 

тѣло

 

ваше

 

оевѣтилось

дѣііетвіемъ

  

хлѣба

 

животпаго,

    

который

  

какъ

 

бы

    

нремѣнился

 

въ

собственное

 

существо

 

ваше.

    

Согласитесь

 

ли

 

вы

  

нослѣ

 

сего

 

пору-

гать

 

сіе

 

тѣло

   

и

 

осквернить

 

сіи

  

членыі

    

Въ

 

то

 

мгновеніе,

   

когда

Іисусъ

 

Хрпсосъ

    

преподанъ

 

мнѣ:

    

мой

 

умъ,

    

мое

 

воображен іе

   

и

сердце

   

были

 

наполнены

 

Имъ

    

и

 

Его

 

тайнами.

    

Я

 

помышлялъ

 

о

грѣхахъ

 

моихь

    

и

 

объ

 

Его

 

милосердіи,

    

о

 

Его

 

благости

 

и

 

моей

неблагодарности;

    

я

 

возъимѣлъ

   

священную

 

рѣшимость

   

быть

 

Ему
вѣрнымъ.

    

Проникнутый

 

чувствомъ

 

признательности,

  

воспламенен-

ный

 

любовію,

 

одушевленный

 

умилителыіымъ

 

благочестіемъ,

 

явку

шаль

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

какую

 

то

 

неизъяснимую

 

сладость.

    

Потер-

плю

 

ли

 

я

 

послѣ

 

сего,

 

чтобы

 

сіе

 

воображеніе,

 

сей

 

умъ,

 

сіе

 

сердце

опять

 

осквернилось

 

гнусными

 

представленіями,

 

помыслами

 

гордости,

нечистыми

 

желаніями,

   

любомщеніемъ

 

и

 

другими

  

пороками,

  

коимъ

я

 

иреждѣ

 

предавался.

    

Нѣтъ,

 

я

 

ноложилъ

 

завѣтъ

 

очамъ

 

моішх.

не

 

забуду

 

его

 

р

 

скажу,

    

когда

 

случай

 

представится:

    

памятуйте,

очи

 

мои,

 

что

 

вы

 

видѣли

 

Агнца

 

ненорочпаго;

   

ваши

 

взгляды

 

были

истолкователями

  

моей

 

любви

    

и

 

моихъ

 

желапій.

    

Закройтесь

 

же,

отвратитесь

 

отъ

 

сихъ

 

жалкихъ

 

предметовъ,

   

кон

 

прельщали

 

меня,

Я

 

подожилъ

 

завѣтъ

 

ушамъ

 

моимъ,

   

не

 

забуду

 

его

 

и

 

скажу:

 

пом-

ните,

 

что

 

вы

 

слышали

 

голосъ

   

Іисуса

 

Христа

  

и

 

Его

 

служителей,

кон

 

мнѣ

  

то

 

и

 

то

 

говорили.

   

Итакъ,

 

будьте

 

навсегда

    

заключены

для

 

иепристройныхъ

 

рѣчей,

    

для

 

срамныхъ

 

пѣсней

  

и

 

для

 

всего,

что

 

могло

 

бы

 

нарушить

   

чистоту

 

моего

 

сердца.

    

Я

 

ноложилъ

 

за-

вѣтъ

 

рукамъ

 

моимъ

   

и

 

буду

 

помнить

 

о

 

немъ;

   

когда

 

я

  

возносить

ихъ

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

   

опн

 

выражали

 

мою

 

ревность;

  

когда

 

уда-

рялъ

 

опымн

 

въ

 

грудь

 

мою,

 

опв

 

выражали

 

скорьбь

 

мою.

 

Нѣтъ,

 

л

болѣе

 

не

 

оскверню

 

оныхъ

  

ни

 

ищенісиъ,

    

ни

 

неиравдою,

  

ни

 

пре-

ступною

 

вольностію.

   

Я

 

іюложилъ

 

завѣтъ

 

устамъ

 

моимь

   

и

 

языку

моему,

 

не

 

забуду

 

о

 

немъ

 

и

 

стапу

 

говорить:

 

уста

 

мои,

 

языкъ

 

мой!
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вы

 

оснятились

 

іілотііо

 

и

 

кровію

 

Інсуса

 

Христа;

 

не

 

служите

 

бо-

лѣе

 

ньянству

 

и

 

объидснію,

 

кловетѣ,

 

ялорѣчію,

 

словамъ

 

оскорби-

тельны

 

мъ

 

или

 

скверпымъ.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

тѣло

 

мое

 

содѣлалось

храмомъ

 

Інсуеа

 

Христа,

 

я

 

буду

 

памятовать

 

о

 

семъ,

 

и

 

этотъ

 

жи-

вой

 

храмъ

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

оскверпепъ.

 

Я

 

буду

 

беречь

 

мои

чувства

 

и

 

мое

 

сердце,

 

чтобы

 

Возлюбленный

 

мой

 

пе

 

оставилъ

 

ме-

ня.

 

Опъ

 

произвелъ

 

во

 

шѣ

 

еіе

 

благое

 

памѣреніе,

 

Онъ

 

и

 

утвер-

дитъ

 

его,

 

такъ

 

что

 

ни

 

животъ,

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

адъ

 

пе

 

въ

 

си-

.іахъ

 

будутъ

 

отлучить

 

мепя

 

отъ

 

Его

 

любви.

Вотъ,

 

возлюбленные,

 

что

 

долженъ

 

мыслить

 

и

 

чувствовать

каждый

 

изъ

 

васъ,

 

принлвшій

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

чистою

 

совѣстіго,

съ

 

сердцомъ,

 

искренно

 

отрѣшенпымъ

 

отъ

 

всего,

 

что

 

противно

 

за-

кону

 

Божію,

 

и

 

иснолнепныиъ

 

истипнаго

 

желапіа

 

совершать

 

сей

святой

 

закопъ

 

во

 

воѣхъ

 

его

 

предписапіяхъ.

Молю

 

Бога,

 

Господа

 

и

 

Спасителя

 

моего

 

и

 

вашего,

 

да

 

не

явится

 

между

 

вами

 

ни

 

едипъ

 

Іуда,

 

но

 

да

 

всѣ

 

вы,

 

ащѳ

 

и

 

недо-

стойно,

 

какъ

 

чоловѣки,

 

пріяли

 

пеоцѣпенпый

 

даръ,

 

усвоите

 

спа-

сительные

 

плоды

 

его

 

вѣрою,

 

а

 

паче

 

любовію

 

къ

 

Господу.

 

А

 

по-

буждрцій

 

любить

 

Господа

 

не

 

нужно

 

искать

 

далеко;

 

можпо

 

ли

 

пе

любить

 

Того,

 

Кто

 

питаетъ

 

нась

 

своею

 

плотію

 

и

 

кровію 1?

   

Аминь.
----------------

РАЗВИТІЕ

 

И

 

ОСНОВЫ

 

ПРАКТИЧЕСКОЙ

 

ДЪЯТЕЛЬНОСТИ.

(Продолженіе).

Страсть.

Страсть

 

есть

 

жсланіе,

 

достигшее

 

высшей

 

стенсни

 

напряжен-

ности,

 

которое,

 

сдѣлавшись

 

продолжительным!.,

 

подчиняетъ

 

себѣ

всю

 

душу

 

человѣка

 

и

 

неодолимо

 

увлекаетт.

 

ее

 

къ

 

какому— нибудь

оиродѣ.іенному

 

роду

 

предметовъ

 

или

 

отталкиваетъ

 

отъ

 

нихъ.

 

Не

всякое

 

сильное

 

желаиіе

 

должно

 

быть

 

осуждаемо,

 

какъ

 

страсть;

 

отъ

предмета

 

желанія

 

и

 

отношонія

 

его

 

къ

 

свободной

 

волѣ

 

зависитъ:

заслуживаетъ-ли

 

оно

 

одобронія

 

или

 

цорицаиія.

 

Если

 

предметъ

жо.іанія

   
одобряется

 
разумомъ

   
и

 
свобода

   
отъ

 
возрастающей

 
силы
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желапія

 

ne

 

терпитъ

 

никакого

 

стѣсненія,

 

то

 

это

 

желаніс

 

не

 

мо-

окетъ

 

быть

 

осуждаемо.

 

Таковы

 

напр.

 

ліеланія,

 

имѣющія

 

цѣльго:

лзслѣдованіе

 

и

 

позпаніе

 

истины,

 

осуществлепіе

 

нравственна™

 

доб-

ра,

 

стремлено

 

къ

 

прекрасному

 

и

 

т.

 

п., — желанія,

 

не

 

только

 

не

стѣсняющія,

 

по,

 

напротнвъ,

 

во

 

вышпющія

 

свободу

 

человѣка.

 

Стра-

стыо-же

 

становится

 

желаніе,

 

достигшее

 

высшей

 

степени

 

силы

 

п

ущербъ

 

свободѣ

 

воли;

 

пли,

 

что

 

тоже,

 

стрість

 

есть

 

самовольное

господство

 

желанія

 

надъ

 

разумомъ

 

и

 

свободной

 

волей

 

и

 

въ

 

этощ,

смыслѣ

 

всякая

 

страсть

 

должна

 

быть

 

безусловно

 

осуждаема.

 

Вся-

кая

 

страсть

 

есть

 

безпорядочное

 

состояніе,

 

нарушающее

 

правильное

соотноптепіе

 

дугаевныхъ

 

силъ,

 

и

 

такъ-какъ

 

здравое

 

состояніе

 

души

условливается

 

гармоніей

 

психическихъ

 

отиравленій,

 

то,

 

слѣдова-

тельпо,

 

страсть

 

есть

 

болѣзнь

 

(на

 

что

 

указывает!,

 

и

 

самое

 

нат-

ре

 

ея:

 

страсть,

 

тсаЪтг^а,

 

passion.

 

Leidcnscliaft).

Извращенность

 

дугаевпой

 

жпзни

 

человѣка,

 

паходящагося

 

подт.

вліяніемъ

 

страсти,

 

очевидна

 

изъ

 

того,

 

что

 

человѣкъ

 

1)

 

терпеть

способность

 

къ

 

правильной

 

умствеппо-познавательной

 

дѣятельности,

Безпристрастпая

 

оцѣнка

 

внѣшнихъ

 

предметовъ

 

и

 

человѣческихъ

 

от-

ношеній

 

для

 

страсти

 

пе

 

существуетъ;

 

опа

 

познпетъ

 

вещи

 

только

съ

 

той

 

стороны,

 

которая

 

имѣетъ

 

зпачепіе

 

для

 

ея

 

удовлетворснія.

Такъ,

 

скупой

 

смотритъ

 

на

 

міръ

 

лишь

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

нлжшіы

и

 

что

 

не

 

отпосится

 

къ

 

достижепію

 

этой

 

цѣли,

 

то

 

или

 

вовсе

 

не

имѣетъ,

 

или

 

имѣетъ

 

для

 

него

 

совершенно

 

ничтожное

 

значеніе.

 

По

этому-то

 

предметъ

 

страсти

 

оказывается,

 

по

 

большей

 

части,

 

недо-

стойнымъ

 

того,

 

чтобъ

 

быть

 

стредоточіемъ

 

всѣхъ

 

помысловъ

 

и

 

дѣй-

ствій

 

человѣка;

 

даже

 

тамъ,

 

гдѣ

 

этотъ

 

предмет!,

 

самъ

 

по

 

себѣ

благороденъ,

 

какъ

 

напр.

 

отечество,

 

народность,

 

свобода, — все

 

та-

ки

 

отношепія

 

къ

 

нему

 

человѣка,

 

паходящагося

 

подъ

 

пліяніеиъ

страсти,

 

бываютъ

 

слишкомъ,

 

односторонни

 

и

 

преувеличены,

 

срав-

нительно

 

съ

 

отношеніями

 

людеЧ,

 

душевно

 

здоровыхъ.

 

Слѣпая

 

для

всего,

 

что

 

могло-бы

 

и

 

должно-бы

 

дать

 

желапію

 

иное

 

направленіе,

она,

 

по

 

большей

 

части,

  

не

 

въ

 

состояніи

 

бывастъ

 

сознать

 

тѣхъ

 

вред-

НЫХЪ

   

ПОСЛѢДСТВІЙ,

       

КЪ

   

КОТОрЫМЪ

   

ПРИВОДИТ Ъ,

   

И

   

ТѢХЪ

   

ПОСТЫДНЫХ!)
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дМствій,

 

которыми

 

сопровождается.

 

Глухая

 

для

 

основаиій,

 

въ

собствевномъ

 

смьнлѣ

 

разумныхъ,

 

имѣющихъ

 

общечеловѣческое

 

зна-

чсніе,

 

страсть

 

бываетъ

 

одпокожь,

 

очень

 

находчива

 

въ

 

изыскапіи

оспованій

 

кажущихся,

 

по

 

тлкихъ,

 

которыя

 

могутъ

 

служить

 

къ

 

ея

опорѣ

 

или

 

извиненію;

 

она

 

даже

 

обнаруживаем

 

рѣдкую

 

ловкость

пъ

 

изобрѣтеніи

 

подобныхъ

 

основаній

 

(какъ,

 

напр.

 

въ

 

ньянствѣ,

скупости

 

и

 

т.

 

п.).

 

Вотъ

 

почему

 

страсть

 

бываетъ

 

очень

 

проница-

тельна

 

лишь

 

въ

 

отысканіи

 

предметовъ,

 

которые

 

обѣщаютъ

 

ей

 

удо-

влетвореніе,

 

а

 

также

 

въ

 

придумывапін

 

средствъ

 

и

 

путей,

 

чтобъ

достигнуть

 

своей

 

цѣли

 

и

 

иреодолѣть

 

препятствія;

 

но

 

никогда

страсть

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

состояніи

 

подвергнуть

 

справедливой

 

оцѣн-

кѣ

 

достоинство

 

самой

 

цѣли;

 

но

 

зпаетъ

 

она

 

никакого

 

выбора

 

и

по

 

отпошепію

 

къ

 

средствамъ

 

(цѣль

 

освящаетъ

 

средства).

2)

 

Такую-же

 

извращенность

 

вноситъ

 

страсть

 

и

 

въ

 

другія

области

 

душевной

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

въ

 

область

 

воли

 

и

 

сердца.

 

Упра-

вляя

 

всей

 

душевной

 

жизпыо

 

человѣка,

 

страсть

 

дѣлается

 

тѣмъ

 

мо-

гущественнѣй,

 

чѣмъ

 

дольше

 

господствуетъ;

 

всѣ

 

силы

 

души

 

она

беретъ

 

въ

 

свое

 

служеніе

 

и

 

употреб.іяетъ

 

па

 

то,

 

чтобы

 

доставить

себѣ

 

все

 

новыя

 

и

 

новыя

 

паслажденія,

 

которыми,

 

однакожь,

 

никог-

да

 

не

 

удовлетворяется.

 

При

 

этомъ

 

душа

 

человѣка

 

закрывается

для

 

всего,

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

прямаго

 

отногаенія

 

къ

 

удовлетворенно

страсти;

 

человѣкъ

 

совершенно

 

утрачиваетъ

 

ту

 

дѣтскую

 

простоту,

которая

 

па

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

жизни

 

открываетъ

 

псточникъ

 

чистыхъ

радостей:

 

страсть

 

слѣпа

 

къ

 

красотамъ

 

природы,

 

глуха

 

къ

 

гар-

ионіи

 

звуковъ,

 

равнодушна

 

къ

 

пропзведепіямъ

 

искуства.

 

Страст-

ный

 

игрокъ

 

интересуется

 

лишь

 

золепымъ

 

столомъ,

 

скуиецъ— па-

литою

 

безполезныхъ

 

сокровищъ

 

и

 

т.

 

п.

Страсти

 

различаются

 

соотвѣтствепно

 

тѣмъ

 

наиравленіямъ

 

вле-

чоиій,

 

въ

 

области

 

которыхъ

 

онѣ

 

развиваются.

 

Какъ

 

всѣ

 

влеченія

имѣютъ

 

дѣлію

 

самосохранепіе

 

чувственно-духовной

 

природы

 

чело-

вѣка

 

въ

 

его

 

лпчныхъ

 

и

 

общественпыхъ

 

отпоіиеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

всѣ

страсти

 

имѣютъ

 

характеръ

 

себя.іюбія

 

(эгоизма).

 

Именно,

 

съ

 

од-

ной

 

сторсны,

   

есть

 

страсти,

    

которыя

 

развиваются

   

изъ

 

личныхъ
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(индивидуа лышхъ)

 

влеченій,

 

—

 

это

 

страсти,

 

по

 

преимуществу,

 

эго-

истичсскія

 

(страсть

 

къ

 

иищѣ

 

и

 

питію—

 

сластолюбіе,

 

объяденіе,

пьянство, — корыстолюбіо

 

и

 

скупость,

 

страсть

 

къ

 

удовольствіямъ,

различпымъ

 

играмъ

 

и

 

т.

 

и.);

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

есть

 

такія

 

стра-

сти,

 

которыя

 

коренятся

 

въ

 

соціальныхъ

 

влеченіяхъ

 

(страстппя

любовь

 

въ

 

различных!,

 

формахъ,

 

какъ,

 

напр.

 

сладострастіе,

 

рев-

ность,

 

страстная

 

любовь

 

къ

 

роднымъ,

 

друзьямъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

точно

также

 

страстная

 

понавнсть:

 

вражда,

 

мщоніе,

 

зависть,

 

злорѣчіѳ

 

и

проч.,

 

далѣе:

 

своеволіе,

 

деспотизмъ,

 

гордость,

 

чсстолюбіе,

 

славо-

любіс

 

и

 

другія).

Происхожденіе

 

страстей

 

и

 

борьба

 

съ

 

ними.

Большинство

 

страстей

 

возникаете

 

вслѣдствіе

 

пеумѣреннаго

 

и

нродолжительнаго

 

удовлетворен!я

 

желанііі,

 

потому

 

что

 

съ

 

каждымъ

удовлетворрніемъ

 

желаніо

 

усиливается

 

и

 

пріобрѣтаетъ,

 

накопецъ,

господство

 

надъ

 

всею

 

душевною

 

жизпію.

 

По

 

также

 

и

 

совершен-

ное

 

неудовлетвореніо

 

какого

 

пибудь

 

жоланія,

 

въ

 

особенности

 

у

людей

 

съ

 

меланхолическимъ

 

теипераментомъ,

 

можетъ

 

сообщить

 

та-

кую

 

папряжеппость

 

желанію,

 

вслѣдствіе

 

которой

 

пос.тѣдпсе

 

стано-

вится

 

страстью.

 

Могутъ

 

быть

 

чсловѣку

 

уже

 

прирождеиы

 

задатки

для

 

страстей

 

какъ

 

чувственныхъ

 

(напр.

 

органическое

 

расположс-

ніе

 

къ

 

запою,

 

сладострастно),

 

такъ

 

и

 

психичегкихъ

 

(нѣкоторно

темпераменты

 

предрасполагаюсь

 

къ

 

особыиъ

 

страстямъ,

 

напр.

 

хо-

лерикъ

 

склонгнъ

 

къ

 

честолюбію,

 

деспотизму).

 

Отъ

 

этихъ-же

ириродныхъ

 

расноложевій

 

зависитъ

 

то,

 

что

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

страсти

у

 

однихъ

 

обнаруживаются

 

иначе,

 

нежели

 

у

 

другихъ

 

(у

 

одного,

напр.

 

властолюбіе

 

соединяется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хитростію

 

и

 

лукавством!.,

у

 

другаго

 

оно

 

выражается

 

открытой

 

силон,

 

ип

 

на

 

что

 

по

 

обра-

щающей

 

впиманія).

 

—

 

Затѣмъ,

 

на

 

происхожденіе

 

и

 

развитіе

 

стра-

стей

 

имѣетъ

 

большое

 

вліяпіе

 

воспптапіе.

 

Если

 

умственное

 

и

 

нрав-

ственное

 

воснитаніе

 

недостаточно,

 

то

 

изъ

 

чувственныхъ

 

влечешй

развиваются

 

сильныя

 

страсти

 

въ

 

грубой

 

формѣ.

 

Въ

 

особенности

способствуете

    

возникповенію

 

страстен

    

восіштаніе

   

иавращеннное,
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нодъ

 

вліяніемъ

 

котораго

 

происходите,

 

напр.

 

страсти:

 

къ

 

танцамъ,

театру,

 

картежной

 

игрѣ,

 

модѣ

 

и

 

другія.

 

Далѣо,

 

па

 

возпикнопе-

uie

 

страстей

 

заразительно

 

дѣйствубтъ

 

Нримѣръ

 

и

 

ежедневный

опытъ

 

и,

 

накопецъ,

 

страсти

 

находятся

 

во

 

взаимномъ

 

отношсніи

между

 

собою,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

одна,

 

страсть

 

вызываете

 

подобный

ей

 

(напр.

 

страстная

 

любовь

 

производите

 

ревноіть,

 

корыстолюбіо

— страсть

 

къ

 

азартнымъ

 

играмъ

 

и

 

т.

 

п.).

Страсть,

 

какъ

 

ненормальное

 

господство

 

жС.Іанія

 

падъ

 

раз-

умомъ

 

п

 

нолей,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

должна

 

быть

 

осуждена.

 

Правда,

 

въ

въ

 

мірѣ

 

можетъ

 

иногда

 

произойти

 

великое

 

отъ

 

стра

 

тей,

 

такъ

какъ

 

Провидѣніе

 

обращаете

 

заблуждепія

 

одного

 

на

 

пользу

 

дру-

гихъ

 

людей

 

и

 

даже

 

всего

 

человечества;

 

во

 

требовать,

 

вслѣдствіе

этого,

 

чтобы

 

страсти

 

управляли

 

всѣми

 

дѣйствіями

 

человѣка

 

(по

учснію

 

Гельвеція),

 

значило

 

бы

 

предоставлять

 

человѣка

 

водитель-

ству 'слишкомъ

 

слѣпой

 

и

 

опасной

 

силы.

 

Поэтому

 

разумъ

 

требуете

отъ

 

человѣка — предохранять

 

себя

 

отъ

 

страстей,

 

вОзникаіощія-же

страсти

 

подавлять,

 

a

 

возниктія — постепенно

 

ослаблять.

 

ГІредох-

раненіе

 

оть

 

страстей

 

должно

 

составлять

 

главную

 

задачу

 

правст-

веннаго

 

воспитаніл

 

человѣка.

 

Ганнее

 

пріученіо

 

къ

 

твердой

 

нрав-

ственной

 

дисциплинѣ

 

носрсдствомъ

 

поішновепія

 

приказаніямъ

 

ро-

дителей

 

и

 

настаг.никовъ,

 

а

 

также

 

законам!,

 

и

 

устлпопленілмъ

 

об

ществя,

 

пріученіе

 

къ

 

перепесенію

 

вссвозможныхъ

 

трудностей

 

и

 

ліі-

шсній,

 

унѣреніюсть

 

и

 

воздержность,

 

уклонепіе

 

отъ

 

разлйчпыхт.

удовольстііій,

 

а

 

главпымъ

 

образомъ— воспитаніе

 

характера,

 

руко-

водящагося

 

возвышенными

 

нравственными

 

идеалами,—-таковы

 

сред-

ства,

 

которыя

 

не

 

дадутъ

 

чедовѣку

 

легко

 

подпасть

 

подъ

 

иго

 

стра-

сти.

 

Для

 

подлвлепія

 

возникагощнхъ

 

страстей

 

важное

 

значеніе

имѣетъ

 

то,

 

чті

 

бы

 

носредствомъ

 

безиристрастнаго

 

самонспытаиіл

научиться

 

узнавать

 

слабости

 

и

 

пороки

 

своей

 

природы

 

и

 

зараж-

дающейся

 

склонности,

 

особенно

 

чувотвенвой,

 

отказывать

 

въ

 

удо-

в.тетворевіи.

 

Да.іѣе,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

склонность

 

нозішкаетъ

 

вслѣдствіе

развитія

 

прнродныхъ

 

расположены

 

или

 

возрастаете

 

отъ

 

неодпо-

кратпаію

    

неумѣрсннаго

 

удов^етворенія

 

ея,

    

нужио

   

стараться

  

но
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обращать

 

вниманіе

 

на

 

предметы

 

этой

 

склонности

 

и

 

посредствомъ

запятій

 

другими,

 

нравственно-доззоленными

 

вещами,

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

отвращать

 

иитересъ

 

духа

 

отъ

 

страстпаго

 

влечоиія.

 

Наконецъ,

необходимо

 

для

 

подавленія

 

страстей

 

воздерживаться

 

и

 

отъ

 

позво-

лительиыхъ

 

удово.іьстній,

 

a

 

также

 

стараться

 

уразуметь

 

всю

 

по-

стыдность

 

и

 

вредъ

 

страсти;

 

въ

 

особенности

 

же

 

необходимо

 

старать-

ся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

посредствомъ

 

размншленія

 

о

 

религіозно-нравст-

венныхъ

 

основаніяхъ

 

жизни

 

утвердить

 

господство

 

разума

 

и

 

воли

надъ

 

низшими

 

чувственно-эгоистическими

 

склонностями

 

нашеіі

природы.

Воля.

Однѣ

 

изъ

 

возникающихъ

 

въ

 

душ

 

в

 

челопѣка

 

стремлсній

 

и

желаній

 

иереходятъ

 

тотъ

 

часъ-же

 

въ

 

поступок!.,

 

коль

 

скоро

 

пред-

ставляется

 

предмете,

 

обѣщающій

 

удовлетворепіе

 

возбужденной

 

по-

требности;

 

тогда

 

какъ

 

другія

 

стремленія

 

и

 

желанія

 

переходятъ

въ

 

деятельность

 

только

 

нослѣ

 

рѣшимости,

 

являющейся

 

результа-

томъ

 

выбора

 

и

 

размышленіл.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

у

 

человѣка

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

развитаго)

 

возникаете

 

желаніе,

 

то

 

деятель-

ность,

 

имѣющія

 

целью

 

удовлетвореніе

 

желанія,

 

не

 

всегда,

 

какъ

у

 

животнаго,

 

проявляется

 

тотъ

 

часъ-жо

 

и

 

непосредственно,

 

но

человѣкъ

 

опредѣлястъ

 

себя

 

и

 

уже

 

нотомъ

 

решается

 

стремиться

или

 

не

 

стремиться

 

къ

 

предмету.

 

Это

 

самооиредѣленіе

 

къ

 

деятель-

ности

 

называется

 

хотѣніемъ.

 

Сп<

 

собпость

 

хотѣпія

 

отсутсі

 

вуетъ

у

 

животныхъ

 

и

 

принадлежите

 

лишь

 

одному

 

человеку.

 

Только

одииъ

 

человвкъ,

 

какъ

 

разумное

 

существо,

 

стремится

 

понять:

 

ка-

кое

 

достоинство

 

иаѣютъ

 

отдельный

 

блага

 

для

 

удовлетворена

 

его

тѣлесно-духовныхъ

 

потребностей

 

и

 

достижимо-ли

 

для

 

него

 

из-

вестное

 

благо

 

или

 

нетъ?

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

человекъ

 

соображіетъ:

заслуживаете

 

ли

 

известный

 

предмете

 

предпочтенія

 

предъ

 

другими,

а

 

также— достиж

 

мъ

 

ли

 

онъ,

 

или

 

вѣтъ?

 

Сообразно

 

съ

 

результа-

тами

 

этого

 

обсуждеиія

 

человѣкъ,

 

наконецъ,

 

решается.

 

Способность

хотвнія

 

по

 

собственному

 

сачоопредѣленію

 

и

 

выбору

 

называется

 

волею.
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Волю,

 

какъ

 

особую

 

способность

 

человеческаго

 

духа,

 

необхо-

димо

 

отличать

 

какъ

 

отъ

 

желаній,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

мышленія.

 

Правда,

желапія,

 

возбуждаемый

 

иредставлсніемъ

 

извѣстпаго

 

блага,

 

служатъ

иоводомъ

 

къ

 

разчышлевію

 

и

 

рѣшимости;

 

но

 

б"зъ

 

воли

 

не

 

было-

бы

 

и

 

размыінленія,

 

потому

 

что

 

псакое

 

желапіе

 

(какъ

 

у

 

живот-

ных!.)

 

переходило

 

бы

 

въ

 

дѣйствіе,

 

а

 

где

 

встречалось

 

бы

 

два

иротивоположиыхъ

 

желанія,

 

тамъ

 

сильнейшее

 

желаніе

 

всегда

 

одер-

живало

 

бы

 

верхъ

 

надъ

 

слабѣйшимъ.

 

Но

 

та

 

сила,

 

которая

 

нослѣ

соображения

 

обусловливаете

 

паступлепіе

 

рѣшимости

 

и,

 

затемъ,

 

ре-

шимость

 

приводите

 

въ

 

дѣйствіе,

 

идетъ

 

весьма

 

часто

 

противъ

 

на-

шихъ

 

желаній,

 

препятствуя

 

имъ

 

и

 

ограничивая

 

ихъ,

 

а

 

потому

 

и

не

 

можете

 

быть

 

тождественною

 

съ

 

ними.

 

Точно

 

также

 

нельзя

 

све-

сти

 

волю

 

и

 

къ

 

знапію,

 

въ

 

противоположность

 

тѣмъ,

 

которые

 

ут-

верждали,

 

что

 

непроизвольное

 

желапіе

 

становится

 

произвольнымъ

или

 

волею

 

тогда,

 

когда

 

знаніе

 

говорите

 

намъ

 

о

 

достижимости

 

яіо-

лапія:

 

у

 

иасъ

 

очень

 

часто

 

но

 

проявляется

 

никакого

 

хотѣнія,

 

но

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

мы

 

бываемъ

 

убѣждепы

 

въ

 

достижимости

 

жела-

ема

 

го.

 

Только

 

тогда

 

возникаете

 

впервые

 

хотѣніе,

 

когда

 

мы

 

ре-

шаемся

 

сами,

 

невыпужденно.

 

Хотѣпіе

 

предполагаете,

 

поэтому,

 

осо-

бенную,

 

основную

 

способность

 

нашего

 

духа— волю,

 

т.

 

е.

 

способ-

ность

 

самоопредѣленія

 

и

 

саморѣшенія.

 

Иначе

 

говоря:

 

словомъ

 

во-

ля

 

называется

 

самъ

 

духъ

 

напгь,

 

паходящійся

 

въ

 

дѣятельномъ

 

со-

стояніи,

 

насколько

 

опъ,

 

отвлекаясь

 

отъ

 

впешнихъ

 

побуждсній

 

и

внутренних!,

 

безотчотныхъ

 

влеченій,

 

оцѣнлваетъ

 

тв

 

и

 

другія

 

по

требоваиію

 

разума

 

и

 

нравствепнаго

 

закона

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

этою

оцѣнкою,

 

решается

 

на

 

изпѣстный

 

поступок!..

Свобода

 

воли.

Если

 

воля

 

есть

 

способность

 

определяться

 

только

 

собою,

 

безъ

всякаго

 

припуждепія,

 

то,

 

следовательно,

 

духъ

 

нашъ

 

владѣетъ

возможпостію

 

при

 

одипаковыхъ

 

обстоятельствахъ

 

поступать

 

мно-

горазличным!,

 

обраномъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

опъ

 

есть

 

существо

свободное.

    

Свобода

 

воли

 

есть,

 

такимъ

 

образомъ,

 

независимость
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ея

 

отъ

 

всякаго

 

щтнуждснія

 

какъ

 

со

 

стороны

 

внѣшпихъ

 

ири-

чинъ

 

(coactio),

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

причинь

 

внутреанахъ

 

(nécessitas

naturalisa

 

заключающихся

 

вь

 

сам-'й

 

природ/в

 

человѣка.

 

Вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

духъ

 

нішъ

 

владѣеть

 

свободою

 

выбора— совершать

 

и

 

л

 

и

не

 

совершать

 

известный

 

поступокъ,

 

и

 

если

 

совершать,

 

то

 

какому

из!,

 

существующихъ

 

побуждеиій

 

сіѣдовать.

 

(*)

 

Вслѣдетвіе

 

этого,

ві'яі;ій

 

человѣкъ

 

сознаете

 

себя

 

существомъ

 

свободнымъ,

 

такъ

 

что

соінаніе

 

свободы

 

служите

 

самымъ

 

пеоировержимымъ

 

фактомъ,

 

не-

посредственно

 

убеждаюЩимъ

 

каждаго

 

ігь

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

есть

 

су-

щество

 

свободнее.

Однако

 

свобода

 

выбора

 

каждаго

 

чсловѣка

 

не

 

безусловна,

 

но

пмѣета

 

свои

 

границы.

 

Эти

 

границы

 

определяются

 

зависимостью

воли,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

отъ

 

зианія,

 

а

 

съ

 

другой

 

сторолы

 

-

 

отъ

влеченій

 

и

 

чувствованій.

а)

 

Зависимость

 

воли

 

отъ

 

зпаніл

 

обнаруживается

 

въ

 

томь,

что

 

мышленіе

 

должно

 

представлять

 

предметы

 

для

 

выбора

 

воли;

 

по

этому

 

и

 

самый

 

выборъ

 

воли

 

можетъ

 

простираться

 

лишь

 

на

 

то,

что

 

признаеть

 

б.тагомъ

 

или

 

зломъ

 

мышленіе.

 

И

 

такъ

 

-какъ

 

мы

стремимся

 

къ

 

достижение

 

блага

 

или

 

счастію

 

необходимо,

 

то

 

въ

этомъ

 

отношеиіи

 

не

 

можетъ

 

обнаруживаться

 

никакой

 

свободы.

Правда,

 

относительно

 

высочайшагО

 

блага

 

возможны

 

(нъ

 

этой

 

жи-

зни)

 

различные

 

взгляды;

 

но

 

разъ

 

составивши

 

взглядь

 

(хотя-бы

 

и

ложный)

 

на

 

высочайшее

 

благо,

 

мы

 

уже

 

необходимо

 

стремимся

 

къ

достижснію

 

его

 

(т.

 

е.

 

блага)

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Только

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

частнымъ

 

и

 

условнымъ

 

б.іагамъ,

 

прншаваемымъ

 

средства-

ми

 

для

 

достиженія

 

высочайшаго

 

блага,

 

возможно

 

обнаруженіе

 

сг.о-

бодн.

 

Можетъ

 

быть

 

также

 

предметолъ

 

хогвнія

 

и

 

что

 

нпбудь

 

не-

приятное,

 

если

 

только

 

оно

 

признается

 

средством!,

 

для

 

достиженія

высочайшаго

 

блага.

    

Такпмъ

 

образомъ

   

мышлепіе

 

оцениваете

 

для

(*)

 

Возможность

 

выбора

 

по

 

собственной

 

рѣншмостп,

 

а

 

не

 

по

 

іірпнужденію,
признаютъ

 

:sa

 

полею

 

даже

 

лица,

 

отрицаюіція

 

свободу.

 

См.

 

статью

 

Сѣченова

 

„уче-

те

 

о

 

не

 

свободѣ

 

воли"

 

1

 

кн.

 

Бѣстн.

 

Ев'р.

 

за

 

1S81

 

г.

 

(с.

 

81), — статью,

 

кото-

рая

 

(ил.

 

слову

 

сказать),

 

нротпвь

 

желанія

 

автора;

 

ея,

 

является

 

апологіею

 

ученія

 

о

свободѣ

 

человѣческой

 

воли,

 

что

 

и

 

замѣчено

 

уже

 

представителями

 

свѣтской

 

лите-

ратуры

 

(си.

 

жури.

 

„Повой

 

Обоярѣніс"

 

Sa

 

1881

 

г.,

 

кн.

 

2,

 

с.
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и

 

слѣд.)
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воли

 

достоинство

 

"тЬхъ

 

(относительных'!.)

 

благъ,

 

достиженіе

 

кото-

рыхъ

 

должно

 

составлять

 

цель

 

человеческой

 

деятельности.

 

По

 

при

отомъ

 

оценка

 

благъ

 

со

 

стороны

 

знанія

 

имеете

 

для

 

воли

 

зпаченіе,

более

 

или

 

менее,

 

сильныхъ

 

побудителъныхъ,

 

но

 

не

 

вынудитель-

но

 

опредвляющихъ,

 

причянъ.

 

Кроме

 

того,

 

предмстомъ

 

свободы

становится

 

пе

 

все,

 

что

 

мы

 

признаем

 

ь

 

относительным!,

 

благомъ,

 

но

только

 

то,

 

что

 

нредставіяется

 

намъ

 

достижимымъ.

 

Рѣшеиіо

 

же

относительно

 

достижимости

 

предмета

 

желанія

 

опять

 

таки

 

принад-

лежите

 

мышленію.

 

При

 

этомъ

 

мышленіе

 

можетъ,

 

конечно,

 

обманы-

ваться

 

относительно

 

нашей

 

способности

 

къ

 

деятельности

 

и

 

побуж-

дать

 

волю

 

къ

 

новыполнимымъ

 

решеніямъ;

 

но

 

никогда

 

воля

 

не

решается

 

на

 

то,

 

что

 

мышленіе

 

признаете

 

недостижииымъ

 

для

 

на-

шихъ

 

силъ.

б)

 

Что

 

касается

 

влеченій,

 

то

 

въ

 

своихъ

 

мпогоразлпчиыхъ

проявленіяхъ

 

оігв

 

также,

 

какъ

 

и

 

воля,

 

имѣготъ

 

ці.лі го —достиже-

ніе

 

блага

 

и

 

избежаніе

 

зла.

 

Различные

 

предметы,

 

познаваемые

 

ду-

шею,

 

обещая

 

удовлетвореніе

 

ея

 

потребностямъ,

 

служатъ

 

причиною

мвогоразличпыхъ

 

созпательныхъ

 

стремленій

 

и

 

желаній.

 

Эти

 

жела-

ніл,

 

приппмающія

 

различную

 

степень

 

силы

 

и

 

возрастающія

 

иног-

да

 

до

 

страсти,

 

какъ-бы

 

осаждаютъ

 

волю

 

и

 

стремятся

 

достигнуть

ея

 

согласія.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

желанія

 

различнымъ

 

образомъ

 

соеди-

няются

 

и

 

сталкиваются

 

между

 

еобою,

 

то

 

воля

 

нередко

 

увлекаете»

въ

 

ту,

 

или

 

въ

 

другую

 

сторону.

 

Кроме

 

того,

 

нногія

 

стремленія

возбуждаютъ

 

въ

 

сердце

 

чувствованія

 

и

 

аффекты,

 

которые

 

сое-

диняются

 

нередко

 

съ

 

желаніямн,

 

чтобы

 

гЬмъ

 

сильнее

 

воздей-

ствовать

 

на

 

волю.

 

Но

 

чувствонанія

 

и

 

жсланія,

 

какъ.

 

<іы

 

сильны

ни

 

были,

 

лишь

 

вызываютъ,

 

но

 

не

 

выяуждаютъ,

 

къ

 

деятельности

волю;

 

оне

 

суть

 

лишь

 

мотивы,

 

но

 

не

 

причины,

 

производящія

 

ре-

ніепія

 

волн.

Процессъ

 

и

 

главные

 

моменты

 

дѣятельности

 

воли.

Воля

 

проявляется

 

пли

 

во

 

внЬшпемъ

 

дейстніи,

 

или

 

направ-

ляется

  

па

 

внутреннюю,

    

душевную

 

жизнь

 

человека.

    

Въ

 

томъ

 

и
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другомъ

 

случае,

 

прежде

 

всего,

 

обнаруживается

 

инерггя

 

самой

 

во-

ли.

 

У

 

однихъ

 

энергія

 

воли

 

бываетъ

 

сильною,

 

решительною

 

и,

 

въ

тоже

 

время,

 

продолжительною;

 

у

 

другнхъ,

 

напротивъ,

 

воля

 

про-

буждается

 

къ

 

деятельности

 

слабо

 

и

 

обнаруживаете

 

такую

 

же

 

сла-

бую

 

»нергію

 

во

 

время

 

самой

 

деятельности;

 

наконецъ,

 

у

 

ипыхъ

хотя

 

воля

 

и

 

приходите

 

въ

 

сильное

 

напрлясеніс,

 

однако

 

это

 

нап-

ряженіе

 

часто

 

слабЬетъ,

 

не

 

достигая

 

цели.

 

Затемъ,

 

воля

 

всег-

да

 

соединяется

 

съ

 

более

 

или

 

менее

 

высшею

 

степенью

 

сознатель-

ности

 

(самосознапія),

 

вследствіе

 

которой

 

воля

 

можетъ

 

отвлекать-

ся

 

отъ

 

всехъ

 

внешнихъ

 

и

 

внутреннихъ

 

побуждепій

 

и

 

делать

 

изъ

нихъ

 

выборъ

 

по

 

сознанію

 

ихъ

 

достоинства.

 

Благодаря

 

этимъ

 

осо-

бенностямъ,

 

воля

 

по

 

отношенію

 

по

 

внѣштімъ

 

дѣйствіямъ

 

об-

наруживается

 

всегда

 

какъ

 

сила,

 

управляющая

 

желапіями

 

и

 

за-

держивающая

 

переходъ

 

ихъ

 

въ

 

дѣйствія.

 

Эта

 

задерживающая

 

си-

ла

 

выражается

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

какъ

 

только

 

явится

 

какое

 

нибудь

желаніе,

 

воля

 

нобулсдаетъ

 

мышленіе

 

точно

 

определить,

 

въ

 

чемъ

состоите

 

предмете

 

этого

 

желанія, — такъ

 

выработывается

 

для

 

дея-

тельности

 

определенная

 

цѣль.

 

Затвмъ,

 

при

 

правильныхъ

 

дЬй-

ствіяхъ,

 

воля,

 

обыкновенно,

 

побуждаете

 

мышленіе

 

обсуждать:

 

до-

стижима

 

или

 

нетъ

 

избранная

 

цель,

 

а

 

также— согласна

 

ли

 

она

съ

 

нравственнымъ

 

закономъ,

 

пли

 

противоречите

 

емуі

 

Наконецъ,

и

 

после

 

этого

 

воля

 

не

 

допускаете

 

еще

 

переходить

 

желаніямъ

 

въ

действія,

 

но

 

побуждаете

 

мыгаленіе

 

определить:

 

какіл

 

средства

необходимы

 

для

 

достижепія

 

избраппой

 

цели?

 

А

 

такъ

 

какъ

 

на

лицо

 

у

 

насъ

 

бываетъ

 

весьма

 

часто

 

несколько

 

средствъ,

 

при

 

по-

мощи,

 

которыхъ

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

одна

 

какая

 

нибудь

 

цель,

то,

 

иобуждаемое

 

волею,

 

мышленіе

 

начинаете

 

вновь

 

обсуждать:

 

ка-

кое

 

средство

 

избрать

 

для

 

достиженія

 

предположенной

 

цели 1?

 

Рс-

зультатомъ

 

этого

 

обсуждепія

 

бываетъ

 

или

 

то,

 

что

 

душа

 

оконча-

тельно

 

рѣшается

 

начать

 

деятельность,

 

или

 

то,

 

что

 

она

 

решает-

ся

 

подавить

 

желаніе,

 

удалить

 

его

 

изъ

 

сознанія,

 

обративъ

 

впияа-

ніе

 

свое

 

ни

 

другів

 

предметы.

 

Но

 

обнаруженіе

 

воли

 

не

 

оканчивает-

ся

 

и

 

тогда,

    

когда

 

душа

 

начнете

 

деятельность.

   

Во

 

время

 

дел-



—

 

455

 

—

телыюети

 

мы

 

можемъ

 

встрѣтить

 

или

 

удачу,

 

или

 

неудачу.

 

Душа

съ

 

волею

 

слабою

 

въ

 

иослѣдмемъ

 

случяѣ

 

часто

 

изнемогаетъ

 

и

 

от-

казывается

 

отъ

 

достиженія

 

своихъ

 

цѣлей;

 

напротипъ,

 

душа

 

съ

полою

 

сильною

 

приходить

 

отъ

 

этихъ

 

пренятствій

 

въ

 

напряженное

состоянір;

 

эти

 

пренятствія

 

во.ібуждаютъ

 

энергію

 

воли,

 

благодаря

которой

 

человѣкь

 

или

 

погибаетъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пренятствіяяи,

или

 

доводить

 

дѣло

 

до

 

конца,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какія

 

препятствія.

Только

 

тогда,

 

когда

 

достигается

 

предположенная

 

цѣль,

 

обнаруже-

ніе

 

воли

 

оканчивается.

По

 

отношенію

 

ко

 

внутренним*

 

дугшвнымъ

 

процессам*

дѣлтелыюсть

 

воли

 

проявляется

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

1)

 

Извѣетно,

 

что

душа

 

сознаетъ

 

не

 

только

 

тѣ

 

впечатлѣнія,

 

которыя

 

возникаютъ

отъ

 

естественной

 

смѣиы

 

происходящихъ

 

вокругъ

 

нея

 

явленій,

 

но

и

 

сама

 

памѣчаетъ

 

явлепія,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

ею

 

познаны,

направляя

 

и

 

сосредоточивая

 

свою

 

дѣятельпость

 

только

 

па

 

наблю-

депіи

 

этихъ

 

явлсній;

 

по

 

отношепію

 

же

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

впечат-

лѣпіямъ

 

является

 

силою,

 

задерживающею

 

появленіе

 

ихъ

 

въ

 

со-

зпаніи.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

состоитъ,

 

такъ

 

называемое,

 

произвольное

(актпвпое)

 

вышанге.

 

Затѣмъ,

 

во

 

2-хъ,

 

сила

 

воли

 

обнаруживает-

ся

 

въ

 

образовали

 

яспыхъ

 

нредставлепій,

 

когда

 

на

 

лицо

 

находят-

ся

 

только

 

представленія

 

смутныя

 

и

 

отрывочныя, — и

 

въ

 

памѣрен-

помъ

 

воспроизведен!и

 

представлепій,

 

когда

 

духъ

 

напіъ,

 

чтобы

 

при-

помнить

 

какое

 

нибудь

 

опредѣленпое

 

представленіе,

 

останавливаетъ

естественное

 

течепіе

 

продставлічіій

 

и

 

направляетъ

 

свою

 

дѣятель-

ность

 

на

 

воспроизведете

 

той

 

ассоціаціи,

 

членомъ

 

которой

 

состо-

яло

 

искомое

 

представленіе.

 

Это

 

послѣднее

 

обнаруженіе

 

воли

 

слу-

жить

 

основаніемъ,

 

такъ

 

называемаго,

 

произвольнаю

 

в г спомина-

нгя,

 

Наконецъ,

 

въ

 

3-хъ,

 

всѣ

 

акты

 

мыіііленія

 

требуютъ,

 

какъ

пеобходимаго

 

условія,

 

дѣятельпостя

 

воли,

 

потому

 

что

 

логическое

мышленіе

 

предполагаешь

 

предварительный

 

планъ,

 

къ

 

осуществлена

котораго

 

должно

 

направляться

 

все

 

теченіе

 

мыслей.

 

Но

 

деятель-

ность

 

мышленія,

 

проникнутая

 

единствомъ

 

плана,

 

была-бы

 

невоз-

можна,

 

еслибы

 

мышленіе

 

не

 

имѣло

 

воли — возвышаться

 

пядь

 

каж-
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дымъ

 

изъ

 

номептовъ

 

своего

 

содержпніл

 

и

 

производить

 

падъ

 

шиш

контроль

 

и

 

критику.

 

Такимъ

 

образомъ

 

воля

 

сообщаетъ

 

всей

 

душев-

ной

 

жизпи

 

такое

 

направ

 

лепіе,

 

іеоторое

 

требуется

 

свободно

 

изб-

ранными

 

и

 

разумно

 

осуществляемыми

   

цѣллми

 

человѣческаго

 

духа.

Идѳя

 

общей

 

цѣли

 

практической

 

дѣятельности.

Духъ

 

человѣческій

 

не

 

сразу

 

достигаешь

 

въ

 

своей

 

дѣятель-

ности

 

того

 

совершенгтва,

 

къ

 

какому

 

онъ

 

предназначенъ

 

по

 

своей

приіюдѣ.

 

Напротпвъ,

 

онъ

 

постепенно

 

развивается

 

и

 

на

 

различ-

пыхъ

 

ступеияхъ

 

своего

 

развитія

 

выработываеть

 

такія

 

правила,

которыя

 

опредѣяяютъ

 

характеръ

 

и

 

общую

 

цѣль

 

его

 

дѣятельности.

Совокупность

 

всѣхъ

 

подобныхъ

 

правплъ

 

сводится

 

къ

 

немногим

основнынъ

 

нравиламъ,

 

которыя

 

называются

 

принципами.

 

А

 

то

основаніе,

 

на

 

котороиъ

 

утверждаются

 

принципы,

 

составляетъ

 

об-

щую

 

идею

 

практической

 

деятельности.

 

Достоинство

 

основныхъ

правилъ

 

или

 

припциповъ

 

дѣятельности

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

на-

сколько

 

въ

 

образовали

 

ихъ

 

участвоваю

 

мышлеміе

 

и

 

без

 

пристра-

стное

 

изученіе

 

природы

 

п

 

назначенія

 

человѣческаго

 

духа,

 

а

 

так-

же

 

самое

 

упражненіе

 

воли

 

въ

 

разумной

 

деятельности.

 

Большое

вліяніе

 

на

 

достоинство

 

прпнциноігь

 

оказывають

 

естествепиыя

 

ус-

ловія

 

развитія

 

человѣческой

 

дѣятельностп,

 

какъ-то:

 

возрастъ,

 

вое-

спитаніе,

 

среда,

 

міровоззрѣніе

 

и

 

духъ

 

времепи

 

и

 

т.

 

п.

Сначала

 

чоловѣкъ

 

въ

 

своей

 

дѣятелыюсти

 

находится

 

подъ

руководством

 

чуветвенно-эгоистическихъ

 

влеченій

 

своей

 

природы,

слѣдуя

 

только

 

пріятнолу

 

и

 

избѣгая

 

непріятнаго;

 

поэтому

 

и

 

ое-

новнымъ

 

началомъ

 

дѣятельпости

 

является

 

для

 

пего

 

идея

 

удово.гь-

ствгя.

 

Свобода

 

на

 

этой

 

ступени

 

развитія

 

воли

 

проявляется

 

какъ

произвол*,

 

заставляющій

 

человѣка

 

для

 

удовлетноренія

 

частннхъ

и

 

перѣдко

 

случайныхъ

 

потребностей

 

жертвовать

 

однѣми

 

влеченія-

ми

 

и

 

слѣдовать

 

другимъ,

 

обѣщающнмъ

 

болѣе

 

удовольетвія.
Скоро,

 

однакожь,

 

челонѣкъ

 

убѣждаетгя,

 

что

 

пріятное

 

перѣд-

ко

 

бываетъ

 

вреднымъ,

 

тогда

 

какъ

 

непріятное

 

иолезнымъ,

 

т,

 

е.

опъ

 

разуждаетъ

 

уж«

 

о

 

достоииствѣ

 

различпыхъ

    

актовъ

 

воли

 

въ
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ихъ

 

отношеніи

 

къ

 

цѣлямъ.

 

Такъ

 

образуются

 

правила

 

благоразу-

мен,

 

которыми

 

руководятся

 

люди

 

разиышляющіе.

 

Но

 

и

 

на

 

этой

ступени

 

развитія

 

воля

 

обнаруживается

 

какъ

 

произволъ,

 

избира-

ющей

 

подъ

 

вііяніемъ

 

идеи

 

полезности

 

только

 

то,

 

что

 

обѣщаетъ

частную

 

выгоду.

Какъ

 

на

 

первой,

 

такъ

 

и

 

на

 

второй

 

ступени

 

развитія

 

воли

человѣкъ

 

ноставляетъ

 

цѣлію — удонлетвороніе

 

своихъ

 

потребностей

въ

 

иптересахъ

 

удовольствия

 

или

 

пользы

 

и

 

въ

 

установлена,

 

сооб-

разно

 

съ

 

этою

 

цѣлью,

 

соотвѣтсівующихъ

 

отношепій

 

къ

 

предме-

тами

 

т.

 

е.

 

въ

 

извлеченіи

 

изъ

 

предмет'Въ

 

или

 

при

 

помощи

 

ихъ

пользы

 

и

 

удовольствія.

 

Но

 

разннтіо

 

самой

 

воли

 

при

 

этомъ

 

остав-

ляется

 

безъ

 

внимапія;

 

она

 

является

 

не

 

цѣлью

 

для

 

себя,

 

но

 

лишь

средством

 

для

 

развитія

 

чуждых

 

ь

 

для

 

нея

 

цѣлей.

 

Между

 

тѣмъ,

если

 

человѣку

 

данъ

 

разумъ,

 

то

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

устроять

 

свое

иатеріальное

 

благосостояніе,

 

или

 

доставлять

 

наивозможпо

 

большую

сумму

 

удовольствій,

 

потому

 

что

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

вѣрнѣе

 

приводилъ

бы

 

слѣпой

 

инстинктъ,—

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

образовывать

 

волю,

не

 

какъ

 

средство

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

иномъ

 

отношеніи,

 

но

 

въ

 

себѣ

самой

 

добрую

 

волю.

 

Добра

 

же

 

волл

 

не

 

чрезъ

 

то,

 

что

 

она

 

дос-

тавляетъ,

 

но

 

только

 

чрез*

 

хотѣніс,

 

т.

 

е.

 

добра

 

сама

 

въ

 

ссбѣ

и,

 

разсматриваемая

 

для

 

себя,

 

должна

 

быть

 

цѣнима

 

несравненно

выше,

 

чѣмъ

 

все

 

то,

 

ч.го

 

можно

 

достигнуть

 

чрезъ

 

пее

 

въ

 

пользу

какой

 

либо

 

склонности.

 

„Если

 

вслѣдствіе

 

какой

 

нибудь

 

особенной

немилости

 

судьбы,

 

говорить

 

Кантъ,

 

пли

 

скуднаго

 

надѣла

 

суровой

природы,

 

этой

 

волѣ

 

недостаетъ

 

въ

 

способности

 

достигнуть

 

своей

цѣли,

 

— если

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

усиліи

 

ничего

 

ею

 

не

 

достигается

 

и

остается

 

только

 

одна

 

добрая

 

воля,

 

то

 

она

 

все-таки

 

блистаетъ

 

по-

добно

 

драгоценному

 

камню,

 

какъ

 

нѣчто

 

такое,

 

что

 

въ

 

себѣ

 

са-

момъ

 

содержишь

 

свое

 

достоинство

 

(*)."

 

Такъ

 

человѣкъ

 

мало

 

по

налу

 

приходить

 

къ

 

тому

 

убежденію,

 

что

 

въ

 

его

 

природѣ

 

есть

требованія,

   

безконечно

 

нревышающія

 

стремленія

 

къ

 

удовольствію

(*)

 

Каитъ,

   

критика

 

практическая

 

разума,

 

нерев.

 

Смирнова.

    

СПБ.

 

1879,
«р.

 

24.
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н

 

иользѣ,— требованія,

 

выступающія

 

Въ

 

нрнтлзапіеігь

 

па

 

безкопсч-

ное,

 

пикимими

 

пзвшісиіяміі

 

и

 

возралсеніями

 

не

 

колеблемое,

 

значе-

ние

 

и

 

съ

 

осуществленіоігь

 

или

 

неисущесті-леніемь

 

которыхъ

 

стоитъ

и

 

иадаеть

 

нравственное

 

достоинство

 

человека.

 

Эти

 

тр^боианія

 

ис-

ходить

 

изъ

 

нравственнаіо

 

законы,

 

велѣніл

 

котораго

 

ел

 

ужать

 

Щ

нованіѳмъ

 

н.швысшаго

 

принципа

 

человѣческой

 

деятельности

 

—

правственнаю

 

долш.

 

Цѣлію

 

человѣческой

 

деятельности

 

на

 

этой

ступени

 

развнтія

 

ставится

 

то,

 

чтобы

 

каждый*

 

актъ

 

ноли",

 

кпкъ-би

малъ

 

и

 

незначйтеленъ

 

ни

 

былъ,

 

служилъ

 

выражепіемъ

 

разумности

и

 

осуществленіемъ

 

нравствениаго

 

закона

 

и

 

только

 

подъ

 

руковод-

ством

 

ь

 

идеи

 

долга

 

воля

 

становится

 

въ

 

с'>бстненномъ

 

смыелѣ

 

tffî

бодною,

 

т.

 

е.

 

возвышающеюся

 

и

 

господствующею

 

надъ

 

низшими

чувственно-эгоистическими

 

влеченіями

 

во

 

имя

 

высшнхъ

 

разумно-

правственныхъ

 

потребностей

 

духа

 

и

 

сообщающею

 

всей

 

жизнедея-

тельности

 

нраііствепно-ндеальноѳ

 

напрапленіе,

Созѣсть.

Закопъ,

 

сообщающій

 

волѣ

 

нравственную

 

оргашгзацію,

 

назы-

вается

 

сов/ьстъю:

 

Какъ

 

нравственный

 

законъ,

 

совѣсть

 

обнаружи-

вается,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

законодательства,

 

для

 

воли.

 

Когда

 

Ш

человѣческомъ

 

духѣ

 

возникаешь

 

влеченіе

 

къ

 

совершенно

 

какого

нпбудь

 

поступка,

 

то

 

оно

 

сознается

 

(нерѣдко

 

чувствуется)

 

въ

 

со-

мами

 

съ

 

его

 

нравственной

 

природой,

 

или

 

въ

 

протииорѣчін-;

 

въ

томъ

 

и

 

другомь

 

случаѣ

 

совѣспь

 

обнаруживается

 

какъ

 

чувство

или

 

со.шаніе

 

до.ѵа.

 

певелѣішощео

 

или

 

запрещающее

 

совершспіе

поступка.

 

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

духъ

 

пашъ

 

приступаешь

 

къ

деятельности,

 

направленной

 

ли

 

на

 

самаго

 

себя,,

 

па

 

тѣло

 

ли

 

въ

которомъ

 

онъ

 

обптаетъ,

 

илл

 

на

 

другихъ

 

людей

 

и

 

природу

 

внѣш-

шо.о,

 

законодательный

 

голосъ

 

совѣсти

 

въ

 

своем:

 

„должно"

 

и

„недолжно"

 

гласить

 

наш.:

 

„поступай

 

тш;ъ,

 

чтобы

 

в*

 

твоей-

деятельности

 

не

 

униэюалась,

 

а

 

возвышалась

 

твоя

 

духовная-

природа".

Послѣ

 

обязательства,

   

совѣсть

 

обыкновенно

  

свидетельствуем
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ііредъ

 

спзшшіеігь

 

о

 

томъ:

 

пыполнила-ли

 

воля

 

свою

 

обязанность.

Именно:

 

свидетельство

 

совести

 

невольно

 

выянваетъ

 

въ

 

душе

 

пси-

хелогичсскій

 

актъ

 

срлвненія

 

совершснпаго

 

поступка

 

и

 

поступка

долженствовавшая

 

быть

 

совершенным'!.,

 

или.

 

что

 

тоже,

 

вызываешь

актъ

 

сраппепія

 

между

 

„есть"

 

и

 

„должно".

 

Изь

 

итого

 

акта

 

на-

ша

 

душа

 

несомненно

 

убеждается:

 

выполнила

 

воля

 

нравственное

обязательство,

 

или

 

нѣтъ.

 

Въ

 

этотъ

 

и

 

состоишь

 

суд*

 

совѣсти

надъ

 

совершенным';,

 

поступкомъ,

 

при

 

чемъ

 

самый

 

поступокъ

 

вме-

няется

 

человеку

 

или

 

въ

 

заслугу,

 

или

 

въ

 

осужденіе.

Вслѣдь

 

зп

 

оправдыпающимъ

 

или

 

обвипягощимъ

 

судомъ

 

со-

нѣсти

 

начинается,

 

обыкновенно,

 

третій

 

алтъ

 

ея,

 

состоящій

 

въ

мздовоздаянін.

 

Когда

 

человѣкъ

 

совершаетъ

 

поступокъ,

 

согласный

съ

 

требовапіемъ

 

нравствоннятв

 

закопа,

 

то

 

m

 

душе

 

возникаешь

созпаиіе

 

ислол

 

пенна

 

то

 

долга,

 

сопровождающееся

 

чукствомъ

 

внут-

ренняго

 

мира

 

И

 

духовной

 

радости

 

(Римл.

 

ХГѴ

 

1 7);

 

въ

 

против-

но

 

мъ

 

же

 

случае

 

въ

 

душе

 

человека

 

возникаешь

 

чувство

 

недоволь-

ства

 

самимъ

 

собою,

 

внутреннее

 

безпонойство,

 

которое

 

болѣзненннмъ

образомъ

 

отражается

 

на

 

всемъ

 

его

 

существе

 

и

 

нередко

 

доводить

его

 

до

 

такого

 

оічаяпія.

 

что

 

опъ

 

скорее

 

решается

 

на

 

салоубій-

ство,

 

ч']игь

 

на

 

продолжение

 

подобной

 

жизни.

 

(Судьба

 

Іуды

 

пре-

дателя).

Кчкимъ

 

образомъ

 

объяснить

 

нроисхождеіііе

 

соиѣсти?

 

Съ

 

ма-

теріалнстпческой

 

точки

 

ярѣмія

 

пропехожяоніе

 

совести

 

совершенно

объяснить

 

польза,

 

потому

 

что

 

нервное

 

днижепіе,

 

какъ

 

и

 

всякій

эгатеріальпый

 

нроцеесь,

 

представляешь

 

собою

 

только

 

то,

 

что

 

есть,

но

 

въ

 

номъ

 

совершенно

 

не

 

да

 

по

 

оенонпнія

 

того

 

долженствующа-

ю

 

быть,

 

которымь

 

всегда

 

сопровождается

 

могущее гвенпый

 

голосъ

совѣсги.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

нельзя

 

считать

 

совесть

 

результатомъ

шісшііхъ

 

віп.овъ

 

душевной

 

деятельности

 

(напр.

 

ощущоній

 

пли

чувстшмшо-эгонстичеекпхъ

 

влечспій):

 

совесть

 

настолько

 

отлична

отъ

 

всьхъ

 

осталыіыхъ

 

проявленій

 

душевной

 

жизни,

 

что

 

постоян-

но

 

вдеть

 

въ

 

разреяъ

 

съ

 

ними,

 

или

 

даетъ

 

имъ

 

такое

 

направле-

ніе,

 

какого

 

они

 

сами

 

по

 

себе

 

не

 

имѣш

 

бы.

   

И

 

если

 

бы

 

человѣ-
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ческій

 

духъ

 

съ

 

самаго

 

пачала

 

не

 

иредставлялъ

 

собою

 

правственио'

организованное

 

суіцество,

 

то

 

совесть

 

въ

 

нѳмъ

 

никогда

 

не

 

возник-

ла

 

бы,

 

какъ

 

не

 

возникать

 

она

 

у

 

животпыхъ.

 

Будучи

 

независи-

мою

 

отъ

 

личнаго

 

произвола

 

и

 

являясь

 

въ

 

своихъ

 

велепіяхъ

 

без-

условно

 

обязательною

 

для

 

человека,

 

ссв'Ьсть

 

свидѣтельствуетъ

 

о

томъ,

 

что

 

нравственная

 

органлзація

 

челов'Ьческаго

 

духа

 

первона-

чально

 

установлена

 

не

 

сампмъ

 

человекомъ,

 

и

 

пе

 

всемъ

 

человѣ-

чествомь,

 

въ

 

продолженіи

 

ц'Ьлаго

 

ряда

 

преемственно

 

следовавпші

поколеній,

 

а

 

Силою

 

безусловною

 

— объектипнымь

 

Источпикомъ

 

до-

бра

 

и

 

правственнаго

 

закоподательства.

 

(Отсюда

 

становится

 

иошіт-

нымъ

 

глубокій

 

психологичсскій

 

смысль

 

изреченія

 

русской

 

народ-

ной

 

мудрости:

  

„голос*

 

совѣсти

    

голос*

 

Божій").

Такимъ

 

образомъ

 

совесть

 

есть

 

естественный

 

нравственный

законъ,

 

основанія

 

котораго

 

коренятся

 

въ

 

самой

 

организаціи

 

чело-

веческаго

 

духа.

 

Поелику

 

жо

 

сущность

 

духа

 

у

 

всехъ

 

людей

 

оди-

накова,

 

то

 

совесть

 

должна

 

быть

 

признана

 

закономъ

 

нравственно-

сти

 

всеобщим*.

 

Всеобщность

 

правственнаго

 

закона

 

доказывает')!

несомненныиъ

 

существованіемь

 

у

 

все.хъ

 

народовъ

 

понятій

 

о

 

добрѣ

и

 

злѣ.

 

Но

 

совесть,

 

какъ

 

законъ

 

нравственный,

 

тробуетъ

 

для

своего

 

обнаруженія

 

совершенной

 

свободы;

 

совершенство

 

же

 

свобо-

ды

 

не

 

дастся

 

готовымь,

 

а

 

является

 

постепенно

 

развивающимся;

поэтому

 

и

 

совесть

 

первоначально

 

существуешь

 

въ

 

природе

 

наше-

го

 

духа

 

въ

 

форме

 

зародыша

 

или

 

вравственнаго

 

задатка,

 

кото-

рый

 

для

 

своего

 

развитія

 

требуетъ

 

внешнихъ

 

возбуждепій

 

и

 

на-

шей

 

собственной

 

самодеятельности.

 

Въ

 

противномь

 

же

 

случаѣ

правственный

 

законъ

 

являлся

 

бы

 

впешпимъ.

 

принудительнымъ

 

за-

кономъ

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

престалъ

 

бы

 

быть

 

закономъ

 

нравст-

венпымъ,

 

потому

 

что

 

упичтожалъ

 

бы

 

свободу

 

решепія.

 

Кроме

 

то-

го,

 

характеръ

 

и

 

напраплоніе

 

иравственпаго

 

закона

 

весьма

 

много

зависишь

 

отъ

 

правовъ

 

п

 

обычаевъ,

 

преданій

 

и

 

вообще

 

напраплс-

нія,

 

свойственнаго

 

различнымъ

 

періодамъ

 

исторической

 

жизни

 

па-

родовъ.

 

Существенное

 

вліяніе

 

на

 

развптіе

 

совѣсти

 

имеетъ

 

также

характеръ

 

религіозпыхъ

 

воззрѣній.

    

Только

 

тогда

 

совесть

 

судип
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всолне

 

правильно,

 

когда

 

мы

 

пріобретаемъ

 

истинный

 

знанія

 

о

 

Бо-

ге

 

и

 

Его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

намъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

нашихь

 

обязанпо-

стяхъ

 

къ

 

Нему.

 

Вліяпіемъ

 

псѣхъ

 

эгихъ

 

обстоятельств!,

 

объясня-

ется

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

попятія

 

о

 

добре

 

и

 

злѣ

 

какъ

 

у

 

ц'влыхъ

 

на-

родовь,

 

такъ

 

и

 

у

 

отдѣльныхъ

 

личностей,

 

различны.

 

Такъ

 

какъ

развитіо

 

совести

 

зависишь

 

отъ

 

общнго

 

развиіія

 

и

 

самодеятельно-

сти

 

челов'Ьческаго

 

духа,

 

то

 

всв

 

различія

 

въ

 

показаніяхъ

 

совѣсти

иожно

 

свести

 

или

 

къ

 

нравственной

 

неразвитости,

 

или

 

къ

 

нрав-

ственной

 

испорченности.

 

Первоначальная

 

форма

 

обяаружѳнія

 

со-

вести

 

есть

 

чувство

 

долга,

 

чувство

 

чрезвычайное

 

нежное

 

и

 

слабое

и

 

только

 

тогда,,

 

когда

 

при

 

последующемъ

 

возникновеніи

 

этого

чувства

 

на

 

него

 

обращается

 

различающая

 

деятельность

 

души,

 

оно

иріобретаетъ

 

все

 

большую

 

и

 

большую

 

степень

 

сознательности.

Впоследствін

 

же

 

чувство

 

долга

 

служить

 

для

 

мыпіленія

 

источни-

комъ,

 

доставляющим'!:

 

необходимый

 

матеріалъ

 

при

 

составлена

 

по-

вятій,

 

относящихся

 

къ

 

нравственной

 

области.

 

Поэтому

 

те

 

лица,

или

 

даже

 

ц'Ьлые

 

народы,

 

умственпая

 

деятельность

 

которыхъ

 

еще

ве

 

пачинала

 

развиваться,

 

или

 

обнаруживаешь

 

крайнюю

 

слабость

въ

 

своемъ

 

развитіи,

 

естественно

 

владеютъ

 

самыми

 

бедными

 

и,

нередко,

 

превратными

 

понятінми

 

о

 

добре

 

и

 

злѣ,

 

каковы,

 

напр.

дѣти

 

и

 

дикіе

 

народы.

 

Къ

 

нравственной

 

же

 

неразвитости

 

(одно-

сторонности)

 

нужно

 

причислить

 

и

 

те

 

обнаруженія

 

душевной

 

жиз-

ни,

 

когда

 

и

 

у

 

развитыхъ

 

духовно

 

людей

 

более

 

сильный

 

душев-

ный

 

состоянія,

 

благодаря

 

особенному

 

интересу

 

своего

 

содержаиія,

оттеспяютъ

 

свидетельство

 

совести,

 

какъ

 

это

 

бываеть,

 

напр.

 

во

время

 

какихъ

 

либо

 

страствыхъ

 

увлеченій,

 

или

 

усилепныхъ

 

заня-

тій.

 

Вообше

 

отъ

 

нашего

 

сознанія

 

требуется,

 

чтобы

 

оно

 

безпрн-

страстно

 

и

 

тщательно

 

отличило

 

голосъ

 

совести

 

отъ

 

остального

своего

 

содержанія.

 

Где

 

этоть

 

актъ

 

созпанія

 

совершается

 

бегло

и

 

поверхности1-1 ,

 

тамъ

 

и

 

требовапія

 

совести

 

неизбежно

 

являются

неясными

 

и

 

неопределенными.

Нравственная

 

испорченность

 

человека

 

происходить

 

отъ

 

лож-

наго

 

паправленія

 

въ

 

развитіи

 

уча

 

и,

 

особенно,

   

деятельности

  

во-
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ли.

 

Если

 

циспіія,

 

чувствепно-эгопетиче.

 

гсія,

 

«лсченіл

 

достигают!,

значительной

 

сшпенн

 

силы,

 

а

 

голрсъ

 

совести

 

запрещаешь

 

ту

 

де-

ятельность,

 

і;ь

 

тоторой

 

они

 

іюбуждаюгь

 

Ч'ловека,

 

то

 

въ

 

духі.

происходить

 

борьба

 

съ

 

оамимъ

 

собою,

 

борі.ба,

 

въ

 

которой,

 

бла-

годаря

 

памереппымъ

 

усиліямъ,

 

голосъ

 

совести

 

можешь

 

быть

 

::,;-

глушень

 

и

 

лодавлепь;

 

мьшлепіе

 

же,

 

вслѣдствіе

 

требонанін

 

nopo'i-

ной

 

воли — подыскать

 

извинлюніія

 

.обстоятельства

 

для

 

своей

 

дея-

тельности,

 

вьіработываетъ

 

для

 

жизни

 

ложный

 

руководящая

 

прави-

ла.

 

Совесть

 

таклхъ

 

людей

 

можно

 

назвать

 

лукавою

 

или

 

побоч-

ною

 

(Е'ф..

 

X

 

22).

 

До

 

внсліей

 

же

 

степени

 

нравственная

 

испор-

ченность

 

достигаешь

 

тогда,

 

когда

 

человетъ

 

бе.;лравств<еннымъ

 

об-

разом

 

жизни

 

нам'Нрмно

 

заглушаешь

 

свидетельство

 

своей

 

совести

и

 

доводить

 

ел

 

деятельность

 

до

 

нолнаго

 

усылленія

 

(I

 

Тим.

 

ІУ

 

2).
Но

 

до

 

свершенного

 

уничтоженія

 

своей

 

совести

 

чсловѣкъ

 

■

 

никог-

да

 

не

 

можеть

 

дойти.

 

Нередко

 

совесть,

 

цос.гв

 

долговременная

усыплевія,

 

пробуждается

 

сь

 

пеобыкнонешюю

 

си

 

кио

 

у

 

самыхъ

 

:;а-

коренелыхъ

 

злодѣевь

 

и

 

побуждаетъ

 

ихъ

 

къ

 

радикальному

 

испра-

влепію

 

жизни.

При

 

правильпомъ

 

развитіи

 

духовной

 

жизни,

 

воля

 

человека

неизменно

 

и

 

неослабно

 

направляется

 

по

 

требонаиіямъ

 

совесгк,

противоположной

 

желапія

 

и

 

склонности

 

іюс.гЬдонател ыю

 

нобѣж-

дастъ

 

и,

 

благодаря

 

непрестанному

 

упражненію,

 

пріобрьтаетъ

 

все

большую

 

й

 

большую

 

силу,

 

какъ

 

воля

 

нравстненпая.

 

Постоянное

унражяеніе

 

воли

 

въ

 

ислолненіи

 

правственнаго

 

закона

 

называется

добродѣтелыо,

 

а

 

противоположная

 

деятельность

 

волн

 

— называет-

ся

 

пороком*.

(Продолжеиін

    

Оудсп.).

ЗАМѢТКИ.

1.

  

Сужденіе

 

Достоевского

  

о

 

значгніи

    

св.

 

писанія

   

для

невѣруюгцнх*

 

и

 

колеблющихся

 

в*

 

вѣрѣ.

„.

 

...Неверующіе

 

всего

 

труднее

 

убеждаются

 

словами

 

и

 

раз-

еужднніями.

   

Весьма

 

важно

 

дія

 

такихъ,

   

прочесть

 

повнимательнее



—
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всЬ

 

посланія

 

ан.

 

Павла.

 

Таяъ

 

очень

 

много

 

говорится

 

собственно

о

 

вере,

 

и

 

лучше

 

и

 

сказать

 

нельзя.

 

Хорошо

 

также

 

прочитать

 

всю

Бчб.іію

 

въ

 

переводѣ.

 

Удивительное

 

ішечатлѣнів

 

въ

 

цѣлояъ

 

де-

лаешь

 

эта

 

книга.

 

Выносите,

 

напригьръ,

 

такую

 

мысль

 

несомненно:

что

 

другой

 

Такой

 

книги

 

въ

 

человечестве

 

йѣть

 

и

 

Hé

 

можетъ

 

быть.

И

 

это

 

—

 

верите

 

вы,

 

или

 

не

 

верите''.

2.

  

Мшьніс

 

ДостоевскаіО

 

о

 

том?,:

 

что

 

-можно

 

позволять

читать

 

діьтямъ.

12

 

Л'Ьт'ь

 

отъ

 

роду,

 

говорить

 

Достоевскій,

 

я

 

въ

 

деревігІі,

во

 

время

 

вакацій,

 

ирочелъ

 

всего

 

Вальтеръ-Скотота,

 

и

 

пусть

 

я

разнилъ

 

въ

 

себе

 

фаптазію

 

и

 

впечатлительность,

 

но

 

за

 

то

 

н

 

на-

иравнлъ

 

се

 

въ

 

хорошую

 

сторону

 

и

 

не

 

направилъ

 

на

 

дурную,

 

тішь

более,

 

что

 

захватидъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

жизнь

 

изъ

 

этого

 

чтенія

 

столь,

ко

 

высокихъ

 

и

 

прскрасішхъ

 

ннечатлеий,

 

что',

 

конечно,

 

они

 

со-

ставили

 

въ

 

дупгЬ

 

моей

 

большую

 

силу

 

для

 

борьбы

 

съ

 

впечат.гь-

піяші

 

соблазнптелыіыми,

 

страстными,

 

растлевающими....

 

Вальторъ-

Скоттъ

 

имеетъ

 

высокое

 

воспитательное

 

значеніе.

 

Диккенса

 

пусть

нрочтетъ

 

всего

 

безъ

 

нсключспія.

 

Познакомьте

 

дитя

 

съ

 

литерату-

рой

 

прошлыхъ

 

столетій

 

(ДонЪ

 

Кихотъ

 

и

 

даже

 

Жиль-Блазъ).

Лучше

 

гсего

 

начать

 

со

 

стиховъ.

 

Пушкина

 

Должно

 

прочесть

 

всего,

— и

 

стихи

 

и

 

прозу.

 

Гоголя

 

тоже.

 

Тургеііевъ,

 

Гончаровъ

 

— если

хотите;

 

мои

 

сочиненія,

 

не

 

думаю,

 

чтобы

 

все

 

пригодились.

 

Хоро-

шо

 

прочесть

 

всю

 

иотфію

 

ПІлосоера

 

п

 

русскую

 

Соловьева.

 

Хорошо

пе

 

обойти

 

п

 

Карамзина.

 

Костомарова

 

не

 

давайте.

 

Завоеваніе

 

Пе-

ру,

 

Мексики— Прескота

 

необходимы.

 

Вообще

 

историческія

 

сочпне-

ніл

 

им'ьютъ

 

огромное

 

воспитательное

 

зпачепіе.

 

Левъ

 

Толстой

 

дол-

жеиъ

 

быть

 

весь

 

прочтелъ.

 

ІІГгкспиръ,

 

ПІи.і,іеръ,

 

Гете— все

 

есть

и

 

въ

 

руссклхъ,

 

очеиь

 

хорошихъ

 

переводахъ.

 

Ну,,

 

вотъ

 

этого

 

по-

па

 

довольно.

 

Сами

 

увидите,

 

что

 

внос.іѣдствіи,

 

съ

 

годами,

 

можно-

бы

 

еще

 

прибавить.

 

Газетную

 

литературу,

 

надо-бы,

 

по

 

возможно-

сти

 

устранить....

(„Русь",

 

9ё

 

30

 

за

 

1831).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ИВАНА

  

КАРПОВИЧА

 

ШКІІТКО
(двѣ

  

серебрянныя

  

медали).

Переведя

 

мастерскую

 

живописи

 

изъ

 

г.

 

Таганрога

 

въ

 

г.

 

Ростом
на

 

Дону,

 

симъ

 

имею

 

честь

 

известить,

 

что

 

мною

 

принимаются

 

п

нсполненію

 

следующія

 

работы:

 

написапіе

 

св.

 

иконъ,

 

иортретовъ

съ

 

натуры

 

и

 

съ

 

фотографіи,

 

картииъ,

 

а

 

такжо

 

и

 

копій

 

съ

 

нихь

масляными

 

красками.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:

 

отдѣлка

 

церквей

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

иконостасовъ.

Мастерская

 

помещается

 

въ

 

г.

 

Ростове

 

на

 

Дону,

 

по

 

Ни-
кольской

 

улице,

 

вблизи

 

Николаевскаго

 

переулка,

 

домъ

 

Болды-
рева,

 

Je

 

93.

----------------------------------------------------------------------------------------------

I.

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДѢЛА.

Указы

 

Его

 

ИмпкгатогскАго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

св.

Синода,

 

Преосвященному

 

Ыитрофану,

 

Архіеииекону

 

Донскому

 

и

 

Новочеркаскому.
—Опредѣленія

 

св.

 

Синода. — Расіюряженіл

 

епархіальнаго

 

начальства

 

п

 

енархіыь-
ныя

 

извѣстія.

И.

 

СОДЕРЖАНИЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.

Наставленіе

 

воспитанникам!,

 

Донской

 

духовной

 

семпнаріи,

 

но

 

причащешн

 

св.
таинъ,

 

Архимандрита

 

Меѳодія. — Развитіе

 

и

 

основы

 

практической

 

деятельности.
Замѣткп.—06'ьявленіе.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи

 

Алексапдръ

 

Гиляревскіи.
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