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П.

(Окончаніе).

Когда

 

слышишь

 

тотъ

 

надменный

 

топъ,

 

съ

 

какимъ

 

ученіе

раціоналистовъ

 

относится

 

къ

 

рѣшенію

 

загадки

 

о

 

предназна-

чена!

 

человѣка,

 

утвержденному

 

христіанскимъ

 

догматомъ,

 

то

очень

 

естественно

 

подумаешь,

 

что

 

само

 

оно

 

имѣетъ

 

уже

готовую

 

объ

 

этомъ

 

теорію,

 

способную

 

выдержать

 

испыта-

нія

 

разума

 

и

 

науки

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ— удовлетворить

 

и

 

за-

сиокоить

 

сердечное

 

томленіе

 

человѣческаго

 

духа.

 

И

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

коль

 

скоро

 

кто

 

съ

 

такимъ

 

гордымъ

 

челомъ

 

ста-

иетъ

 

предъ

 

ученіемъ,

 

которое

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

двух'ъ

 

ты-

сячъ

 

лѣтъ

 

отвѣчало

 

всѣмъ

 

самымъ

 

возвышеннымъ

 

стремле-

ніямъ

 

человечества,

 

и

 

въ

 

долгой

 

борьбѣ

 

временъ

 

проходило

чрезъ

 

строгую

 

критику

 

геніевъ;

 

коль

 

скоро

 

кто

 

въ

 

особен-

ности

 

имѣетъ

 

намѣреніе

 

вмѣсто

 

этого

 

ученія

    

представить
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другое,

 

болѣе

 

соответствующее

 

потребностям

 

души

 

и

великимъ

 

началами

 

разума:

 

то

 

оиъ

 

должепъ,

 

если

 

не

 

оши-

баюсь,

 

самъ

 

сформулировать

 

учеш'е

 

ясно

 

чшредѣленііое

 

и

то,

 

что

 

называетъ

 

темнотою

 

тайны

 

—

 

замѣнить

 

свѣтомъ

 

на-

уки.

 

Ибо,

 

въ

 

противііоиъ

 

разѣ

 

—

 

для

 

него

 

было

 

бы

 

очень

неудобно,

 

а

 

для

 

чающихъ

 

дуніъ

 

слишкомъ

 

жестоко,

 

если

бы

 

оиъ,

 

собравъ

 

падь

 

отраднымъ

 

для

 

человечества

 

догма-

томъ

 

тучи

 

суевѣрій

 

и

 

забросавъ

 

его

 

сотнями

 

возраженій,

бросилъ

 

потомъ

 

надежду

 

человечества

 

посреди

 

такого

 

мра-

ка,

 

распростертою

 

надъ

 

бездною

 

сомнѣнія.

Поэтому-то,

 

господа,

 

оправдавъ

 

христіапскую

 

тайну

предназиаченія

 

человека

 

предъ

 

человѣческимъ

 

разуиомъ

 

и

современною

 

наукой,

 

какъ

 

это

 

я

 

делалъ

 

доселѣ

 

и

 

съ

 

дру-

гими

 

тайнами,

 

я

 

имею

 

теперь

 

право

 

потребовать

 

отчета

 

отъ

свободомыслящаго

 

человѣческаго

 

разума

 

относительно

 

его

вѣрую

 

въ

 

будущее

 

и

 

догматъ

 

предназначена.

 

Ибо

 

хотя

раціонализмъ

 

въ

 

другихъ

 

нунктахъ

 

ученія

 

,и

 

не

 

заставляетъ

насъ

 

говорить

 

во

 

что

 

онъ

 

веруетъ

 

или

 

не

 

веруетъ,

 

но

 

коль

скоро

 

дело

 

идетъ

 

о

 

великой

 

тайне

 

предназначенія,

 

онъ,

 

хо-

четъ

 

ли

 

не

 

хочетъ,

 

долженъ

 

представить

 

намъ

 

тагже

 

свое

рѣшеніе,

 

свою

 

теорію,

 

свою

 

систему,

 

даже

 

более

 

—

 

свой

догматъ

 

и

 

йсповѣданіе.'

 

Будущее

 

предназначеніе

 

занимаетъ

всѣхъ,

 

и

 

кто

 

не

 

рѣшаетъ

 

его

 

вместе

 

съ

 

нами

 

на

 

основа-

ніи

 

вѣры,

 

тотъ,

 

натурально,

 

обязанъ

 

поискать

 

лучшего

 

раз-

решения

 

въ

 

своей

 

собственной

 

теоріи.

 

Не

 

стану

 

спрашивать

вольномысленнаго

 

разума

 

о

 

томъ,

 

что

 

допускаетъ

 

онъ

 

от-

носительно

 

будущего

 

предназначена

 

міра;

 

уверяю

 

только

что

 

касательно

 

этого

 

предмета

 

онъ

 

знаетъ

 

и

 

говоритъ

 

еще

несравненно

 

менее,

 

чѣмъ

 

нашъ

 

догматъ;

 

очень

 

мало

 

также

остановлюсь

 

надъ

 

вѣрованіемъ

 

его

 

въ

 

предназначение

 

наше-

го

 

тела,

 

потому

 

что

 

здесь

 

главное— это

 

предназначеніе

 

жиз-
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пи,

 

и ' относительно

 

этого- то

 

главна

 

го

 

пункта

 

мы

 

имѣемъ

право

 

потребован,

 

отъ

 

раціонализма

 

объяснеиія,

 

ибо

 

онъ

должепъ

 

имѣті,

 

здесь

 

также

 

свое

 

вѣрованіе

 

и

 

изречь

 

свое

вѣрую.

 

Прежде

 

всего

 

современный

 

раціопализмъ,

 

осмели-

ваясь

 

стать

 

предъ

 

откровепнымъ

 

ученіемъ

 

христіанскимъ,

должепъ

 

смириться

 

или

 

же

 

сохранить

 

полное

 

уваженія

 

мол-

чаше

 

собственно

 

по

 

причине

 

разнообразія

 

своихъ

 

доктринъ

или

 

лучше

 

снстемъ

 

о

 

назначеніи

 

человека;

 

ибо

 

есть

 

безчи-

сленное

 

множество

 

рѣшеній.

 

вымышленныхъ

 

самыми

 

рьяны-

ми

 

представителями

 

раціонализма,

 

усиливавшимися

 

съ

 

боль-

шею

 

или

 

меньшею

 

ясностію

 

и

 

вероятностію

 

разрешить

 

ве-

ликую

 

загадку

 

будущаго.

 

Изложепіе,

 

или

 

лучше

 

одно

 

ука-

заиіе

 

этихъ

 

системе

 

будетъ

 

уже

 

почти

 

ихъ

 

опровержені-

емъ,

 

ибо

 

оно

 

покажетъ,

 

до

 

какой

 

степени

 

недостаточно

 

они

'разрѣшаютъ

 

вопросъ

 

о

 

предназначен»!

 

человека.

Я

 

хочу

 

говорить

  

здесь

  

только

    

о

 

решеніяхъ,

    

которыя

даетъ

 

намъ

 

'раціонализмъ

   

современный,

    

думаю

    

коснуться

только

 

доктринъ

 

еще

 

живущихъ,

   

потому

  

что

 

я

    

не

 

окон-

чилъ

 

бы,

 

если

 

бы

 

въ

 

настоящемъ

 

слове

 

нужно

 

было

 

отря-

сти

 

пыль

 

съ

 

множества

 

другихъ

 

ученій,

   

погребенныхъ

 

въ

могилахъ

 

стародревней

 

мысли.

 

Поэтому

 

оставимъ

 

лучше

 

въ

покое

 

лежащія

 

во

 

гробахъ

   

или

 

же

 

повнтыя

  

вековыми

 

пе-

ленами

 

все

 

эти

 

философскія

 

муміи

 

древности,

 

которыхъ

 

на-

прасно

 

усиливались

 

возвратить

 

къ

 

жизни

 

гальванизмомъ

 

со-

временной

 

мысли;

 

и

 

безъ

 

того

 

довольно

   

долгимъ

  

и

 

небла-

годарнымъ

 

трудомъ

 

будетъ

 

одно

 

перечисленіе

 

здесь

 

мыслей

мудрецовъ

 

новыхъ.

 

-

 

Все

 

системы,

 

изобретенный

 

чедоввче-

скимъ

 

умомъ

 

съ

 

целью

 

'разрѣшенія

 

загадки

    

бытія,

    

можно

свесть

 

къ

 

одной

 

пзъ

 

слѣдующихъ

  

двухъ

   

категорій:

    

есть

такія,

 

что

 

отвергаютъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

не

 

допускаютъ

положительно

 

безграничнаго

 

бытія,

 

или

 

безсмертія

 

человече-
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ской

 

жизни

 

за

 

гробомъ,

 

и

 

есть

 

опять

 

такія,

 

который

 

подъ

разными

 

видами

 

ц

 

условіями

 

не

 

колеблясь

 

признаютъ

 

дог-

матъ

 

о

 

безсмертіи,

 

всегда,

 

однакожъ,

 

объясняя

 

его

 

по-сво-

ему

 

и

 

всячески

 

отдаляя

 

его

 

сколько

 

возможно

 

отъ

 

хри-

стіанскаго

 

ученія

 

о

 

будущей

 

жизни

 

человека.

И

 

вопервыхъ,

 

между

 

разрешеніями,

 

исключающими

 

без-

смертіе,

 

собственно

 

понимаемое,

 

встрѣчаемъ

 

прежде

 

всего

 

ре-

шете

 

строго

 

матеріалистическое.

 

Кто

 

отвергаешь

 

бытіе

души

 

и

 

отрицаетъ

 

духъ,

 

у

 

того

 

очень

 

простое

 

разрѣше-

ніе

 

вопроса

 

о

 

предназначеніи.

 

По

 

смыслу

 

этой

 

поистине

дикой

 

философіи,

 

человѣкъ

 

есть

 

живущій

 

организмъ,

 

или

 

же-

какъ

 

когда-то

 

сказано,—

 

органическая

 

матерія,

 

и

 

преднаэ

значеніе

 

человека

 

всецело

 

основано

 

на

 

раздоженіи

 

этого

организма.

 

Ты

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

великолепное

 

скопленіе

атомовъ,

 

хотя

 

и

 

невозможно

 

сказать,

 

какъ

 

и

 

почему

 

яви-

лось

 

это

 

скопленіе;

 

но

 

чтожъ?

 

ужели

 

не

 

сила

 

произвела

его?

 

эти

 

атомы

 

поддерживаются

 

между

 

собою

 

таинственною

невидимою

 

связью,

 

которая

 

и

 

составляете

 

твою

 

жизнь;

 

смерть

есть

 

прекращеніе

 

этой

 

связи,

 

и

 

это

 

нрекращеніе

 

опреде-

ляешь

 

послѣдній

 

конецъ

 

твоего

 

предназначенія.

 

Для

 

чегожъ

ты

 

смотришь

 

далее

 

этого

 

гроба?

 

чего

 

ищешь

 

по-за

 

этимъ

трупомъ?

 

За

 

гробомъ—

 

одна

 

лишь

 

ночь,

 

а

 

за

 

трупомъ—

одне

 

лишь

 

твои

 

собственныа

 

мечты.

 

Человеке

 

странствовалъ

и

 

здѣсь

 

задержался;

 

жиль

 

и

 

умеръ,

 

все

 

кончено;

 

вчера

 

—

организмъ,

 

сегодня

 

трупъ,

 

а

 

завтра?....

 

завтра

 

прахъ,

 

ко-

торый

 

смешается

 

со

 

всякимъ

 

другимъ

 

прахомъ,

 

или

 

же

 

по

мановенію

 

природы

 

улетитъ

 

и

 

войдетъ

 

въ

 

другой

 

организмъ,

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

опять

 

когда-то

 

уничтожится

 

и

опять

 

обратится

 

въ

 

прахъ.

Но

 

есть

 

другой

 

матеріализмъ,

 

менее

 

грубый,

 

оттенен-

ный

 

скорее

 

спиритуализмомъ;

 

онъ

 

гораздо

 

легче

 

увлекаете
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въ

 

наше

 

время

 

сердца,

 

жаждущія

 

вырваться

 

изъ

 

тяжелой

атмосферы

 

п

 

питающія

 

въ

 

себе

 

даже

 

среди

 

матеріализма,

менее

 

грубыя

 

стремленія.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

колеблющегося

матеріализма.

 

въ

 

темной

 

и

 

неопределенной

 

Фразеологіи

 

при-

писывающаго

 

себе

 

право

 

защищать

 

и

 

превозносить

 

духъ

человеке,

 

подобно

 

всякому

 

другому

 

существу

 

конечному

есть,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

прежде

 

упоминали,

 

свободное

 

обнару-

эюеніе

 

быт'т

 

на

 

лонѣ

 

бесконечности.

 

Забавно

 

это

 

лоно

безконечности!

 

Какъ

 

бы

 

то

 

пи

 

было,

 

,

 

оно

 

есть

 

родина

 

для

человека;

 

оно— колыбель

 

его

 

жизни,

 

въ

 

немъ

 

вся

 

тайна

 

его

происхожденія.

 

Въ

 

известный

 

день

 

явился

 

на

 

свВтъ

 

чело-

веке,

 

ему

 

угодно

 

было

 

проявить

 

себя

 

вне

 

безконечности;

несколько

 

позже

 

явлеиіе

 

это

 

исчезаете;

 

человеке

 

по

 

смер-

ти

 

погружается

 

въ

 

глубину

 

той

 

же

 

безконечности,

 

изъ

 

ко-

торой

 

когда-то

 

вышелъ,

 

чтобъ

 

повеселиться

 

на

 

скоропрехо-

дящемъ

 

солицв

 

бытія,

 

подобно

 

темъ

 

слизнякамъ,

 

что

 

нла-

ваютъ

 

въ

 

глубине

 

моря

 

и

 

иногда

 

покажутся

 

на

 

поверхно-

сти

 

океана,

 

пополощутся

 

па'

 

ясномъ

 

свете

 

солнца

 

и

 

снова

нотомъ

 

скроются

 

въ

 

безднахъ

 

морскихъ.

 

Человекъ

 

возвра-

щается

 

въ

 

лоно

 

всеобщаю

 

бытіп:

 

его

 

тело

 

опять

 

возвра-

щается

 

въ

 

область

 

всеобщаго

 

бытія,

 

обнимающаго

 

все

 

тела,

а

 

душа

 

—въ

 

область

 

бытія,

 

заключающего

 

все

 

души;

 

потому

что,

 

повторяю,

 

въ

 

словаре

 

этого

 

матеріализма,.

 

покрытаго

столь

 

легкимъ

 

газомъ,

 

душа

 

также

 

занимает'!,

 

свое

 

место

хотя

 

следовало

 

бы

 

еще

 

хорошо

 

определить,

 

есть

 

ли

 

эта

душа

 

какая

 

либо

 

эфирная

 

матерія

 

или

 

нѣтъ.

 

Быть

 

можетъ,

вздумаете

 

спросить

 

этого

 

протея

 

материализма,

 

который

 

прини-

маете

 

различные

 

даже

 

духовные

 

образы,

 

что

 

такое

 

у

 

него

тела

 

и

 

что

 

такое

 

души?

 

въ

 

особенности,

 

можетъ

 

быть,

 

потре-

буете,

 

чтобы

 

онъ

 

объяенилъ

 

вамъ,

 

что

 

станется

 

съ

 

одни-

ми

 

и

 

что

 

съ

  

другими,

   

когда

 

они

 

будутъ

    

поглощены

    

въ
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этой

 

безднѣ

 

бытія,

 

и — прежде

 

всего -что

 

станется

 

съ

 

че-

ловеческою

 

личностію?

 

—

 

Къ

 

чему

 

же

 

это

 

ненасытное

 

лю-

бопытство?- Ужели

 

вы

 

бы

 

хотели

 

знать

 

еще

 

больше?

 

Гово-

рите

 

вамъ,

 

что

 

каковы

 

бы

 

пи

 

были

 

эти

 

тела

 

и

 

души,

 

все

они

 

возвращаются

 

въ

 

безкоиечность

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

выщли

 

изъ

 

иея.

 

въ

 

силу

 

сокровеннаго

 

закона

 

и

 

таинствен-

ной

 

силы,

 

которая

 

побуждаешь

 

безкоиечность

 

къ

 

поглоще-

нно

 

въ

 

обширномъ

 

своемъ

 

лоне

 

всехъ

 

этихъ

 

конечпыхъ

существъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

та

 

же

 

самая

 

сала

 

и

 

тотъ

 

же

самый

 

закопъ

 

побужделъ

 

её

 

выбросить

 

ихъ

 

на

 

поверхность

въ

 

известной

 

точке

 

пространства

 

и

 

въ

 

известный

 

моменте

времени.

Спрашивать

 

еще

 

большаго,

 

значить

 

спрашивать

 

о

 

томъ,

чего

 

ужь

 

разумъ

 

человѣческій

 

знать

 

не

 

можетъ.

 

Если

 

вы

достаточно

 

не

 

понимаете

 

этого

 

столь

 

нррстаго

 

рѣшенія

 

о

предназначеніи

 

человека,

 

то

 

это

 

только

 

потому,

 

что

 

вы

 

еще

не

 

дозрели

 

до

 

великаго

 

пониманія

 

жизни,

 

только

 

потому,

 

что

вы

 

не

 

въ

 

состояніи

 

однимъ

 

широкнмъ

 

взглядомъ

 

обозреть

того

 

океана

 

божественнаго

 

существа,

 

прпливъ

 

п

 

отливъ

коего

 

есть

 

истолкованіе

 

великаго

 

приращепія

 

н

 

умаленія

жизни;

 

такъ

 

Атлаитическііі

 

океанъ

 

выбрасываешь

 

на

 

берегъ

свои

 

волны,

 

или

 

же

 

тянешь

 

ихъ.

 

назадъ

 

въ

 

бездну—■

 

силою

толкающею

 

виередъ

 

или

 

же

 

влекущею

 

назадъ;

 

потому,

 

иа-

конецъ,

 

не

 

понимаете,

 

что

 

вы

 

еще

 

не

 

возвысились

 

доволь-

но

 

высоко

 

въ

 

область

 

идей,

 

чтобы

 

однимъ

 

мгновеніемъ

 

ока

могли

 

обозреть

 

новые

 

горизонты,

 

которые

 

открываешь

 

предъ

человѣческимъ

 

умомъ

 

современная

 

наука.

Кроме

 

решеній,

 

представляемыхъ

 

матеріалистами

 

и

 

пан-

теистами,

 

мы

 

имѣемъ

 

еще

 

решеніе

 

философы

 

спнритуалистовъ?

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

той,

 

которой

 

выдаешь

 

себя

 

за

 

тако-

вую.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

если

 

человеческая

  

философія

    

въ
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состояпіи

 

достаточно

 

разрешить

 

эту

 

великую

 

загадку,

 

то

по

 

преимуществу

 

отъ

 

этой

 

почтенной

 

мудрости

 

памъ

 

сле-

довало

 

бы

 

ожидать

 

разрѣшенія -занимающего

 

насъ

 

предмета.

Философы

 

спиритуалисты

 

но

 

большей

 

части

 

донускаютъ

жизнь

 

души

 

за

 

гробомъ—- будетъ

 

ли

 

она

 

злою

 

или

 

доброю;

не

 

колеблясь

 

также

 

утверждаютъ,

 

что

 

за

 

гробомъ

 

суще-

ствуютъ

 

нагреды

 

и

 

наказанія.

 

Итакъ

 

всбхъ

 

ждешь

 

загроб-

ное

 

бытіе

 

,

 

ждешь

 

будущее,

 

въ

 

которомъ4

 

человекъ

 

сохра-

няете

 

свою

 

личность

 

и

 

переносить

 

тяжесть

 

ответственности

нредъ

 

божественпымъ

 

правосудіемъ.

 

Разумъ

 

здесь

 

спраши-

ваете

 

сейчасъ,

 

какъ

 

далеко

 

будетъ

 

простираться

 

это

 

бу-

дущее?

 

Вообще

 

оно

 

будетъ

 

определяемо

 

для

 

каждяго

 

со-

образно

 

его

 

заслугамъ

 

или

 

простункамъ.

 

Но

 

это

 

разделеніе

 

на-

казаиій

 

и

 

иаградъ,

 

соответственное

 

заслугамъ

 

или

 

проступкамъ

временной

 

жизни;

 

будетъ

 

ли

 

въ

 

своемъ

 

продолжеиіи

 

простирать-

ся

 

безъ

 

меры

 

и

 

касаться

 

даже

 

безсмертія?

 

Вовсе

 

иешь:

 

по

 

край-

ней

 

мере

 

спиритуалисты

 

недостаточно

 

увѣрйлнсь

 

въ

 

этомъ.

Есть

 

побу

 

жденія,

 

раснолагающія

 

ихъ

 

пристать

 

къ

 

жизни

 

буду-

щей,по

 

они

 

не

 

проявляютъ

 

въ

 

себе

 

столько

 

силы,

 

чтобы

 

имъ

можно

 

было

 

признать

 

даже

 

жизнь

 

безсмертную;

 

чго

 

ка-

сается

 

вечности

 

мученій,

 

то

 

они

 

не

 

хотятъ

 

допустить

 

ее

и

 

говорятъ:

 

Ніыт;

 

относительно

 

же

 

вечности

 

иаградъ— ко-

леблются

 

и

 

говорить:

 

мооюетв

 

быть! ___.

Но

 

есть

 

и

 

такая

 

спиритуалистическая

 

фнлософія,

 

которая

ясно

 

говорить

 

человеку:

 

да,

 

ты

 

безсмертенъ.

 

Философія

 

эта

тщеславится

 

предъ

 

нами,

 

что

 

путемъ

 

борьбы

 

съ

 

матеріа-

лнзмомг,

 

цаитеизломъ

 

и

 

снектицнзмомъ

 

дошла

 

накоиецъ

 

до

того,

 

что

 

изъ

 

области

 

сиотемъ

 

вывела

 

наружу

 

эту

 

столь

 

поло-

жительную

 

и

 

непоколебимую

 

истину

 

относительно

 

предназиа

 

•

чепія

 

человека.

 

Я

 

не

 

изслвдываю,

 

насколько

 

здесь

 

остатки

восноминаній

 

катихизнса

 

вліяли

 

на

 

современную

  

философію,
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что

 

one

 

ѳсмелидесь

 

накопецъ

 

среди

 

насъ

 

поднять

 

знамя

 

без-

смертія;

 

допускаю

 

даже,

 

что

 

къ

 

такому

 

результату

 

дошла

своими

 

собственными

 

силами,

 

но

 

осмелюсь

 

еще

 

спросить,

ужели

 

думаеіъ

 

one,

 

что

 

съ

 

этимъ

 

пріобретепіемъ

 

one

 

въ

,

 

состояніи

 

будетъ

 

къ

 

целой

 

массе

 

человечества

 

привить

 

веру

въ

 

такое

 

разрешеніе

 

великаго

 

вопроса

 

о

 

предиазиачеиіи?

 

а

сколько

 

же

 

учениковъ,

 

искренно

 

привязашшхъ

 

къ

 

ея

 

зна-

мени,

 

считаетъ

 

one

 

вне

 

христіанства?

 

что

 

это,

 

неконецъ,

у

 

иея

 

за

 

безсмертіе,

 

всецело

 

поставленное

 

во

 

тьме

 

буду-

щего,

 

въ

 

которое

 

не

 

смеетъ

 

проникать

 

боязливый

 

взоръ

 

ея

учителей?

 

Не

 

ждите

 

отъ

 

этой

 

философіи

 

никакого

 

ученія

 

о

наградахъ

 

и

 

некезеніяхъ

 

въ

 

будущемъ;

 

она

 

смиренно

 

вы-

сказываешь

 

свое

 

неведепіе,

 

или

 

лучше

 

надменно

 

хвастаешь

своимъ

 

молчаніемъ,

 

думаешь,

 

что

 

она

 

н

 

то

 

ужь

 

много

 

сде-

лала,

 

коль

 

скоро

 

осведомляетъ

 

вась,

 

во

 

имя

 

своего

 

непо-

грешимего

 

резума,

 

что

 

вы

 

безсмертны

 

и

 

коль

 

скоро

 

на

 

свою

совесть

 

принимаете

 

обязанность

 

важностью

 

доказательствъ

и

 

высотою

 

своего

 

разума

 

уверить

 

васъ

 

въ

 

бытіи

 

будущихъ

неградъ

 

и

 

накезеній,

 

которыхъ

 

требуешь

 

справедливость

 

для

нешихъ

 

добродетелей

 

и

 

пороковъ.

Что

 

касается

 

познанія

 

о

 

способе,

 

какимъ

 

будутъ

 

сораз-

меряться

 

эти

 

награды

 

и

 

наказвнія,

 

каково

 

будетъ

 

ихъ

 

вну-

треннее

 

свойство,

 

степень,

 

важность,

 

продолжепіе,

 

место

 

—

объ

 

этомъ

 

и

 

не

 

спрашивайте

 

вовсе;

 

она

 

вѣжливо

 

отош-

летъ

 

васъ

 

къ

 

религіи,

 

посоветуемъ

 

пристать

 

къ

 

разряду

техъ

 

легкомыслешіыхъ,

 

которые

 

силятся

 

уяснить

 

то,

 

чего

философія

 

знать

 

не

 

въ

 

еостояніп;

 

или

 

же

 

напротивъ

 

скром-

но

 

ответить

 

вамъ,

 

что

 

она

 

не

 

такъ

 

дерзка,

 

какъ

 

другія

 

фи-

лософіи

 

—

 

ея

 

сестры,

 

дщери

 

общего

 

отца

 

-

 

раціонализма;

это

 

философіи

 

дерзкія,

 

доверять

 

ииъ

 

она

 

не

 

совету

 

етъ

 

и

обвиняете

 

ихъ,

 

не

 

безе

 

основанія,

  

въ

 

томъ,

  

что

 

оне

  

те-.
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ряются

 

въ-

 

предположеніяхъ,

 

блуждаютъ

 

въ

 

области

 

Фанта-

зіи

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

имъ

 

кажется,

 

будто

 

онѣ

 

что-то

 

опре-

деляютъ

 

въ

 

нашей

 

загробной

 

жизни

 

и

 

уясшпотъ

 

сущность

м

 

свойства

 

безсмертія.

Здесь-то

 

собственно

 

философія,

 

прервавшая

 

связь

 

съна-

шимъ

 

символом

 

ъ,

 

представляешь

 

любопытное

 

зрелище

 

такого

разиобразія

 

странныхъ

 

нредположеній

 

и

 

противуречій,

 

ка-

кое

 

только

 

можно

 

себе

 

вообразить.

Далѣе,

 

есть

 

теперь

 

среди

 

насъ,

 

кроме

 

христіенства

 

и

кроме

 

упомянутыхъ

 

уже

 

фплософскмхъ

 

сектъ,

 

ученіе

 

или

школе

 

безсмертія

 

противухристіаискаго.

 

Все

 

отрасли

 

и

 

все

оттенки

 

этого

 

ученія

 

повторяютъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

слово:

 

без-

смертіе.

 

Но

 

тутъ

 

еще

 

слишкомъ

 

много

 

не

 

достаетъ,

 

что-

бы

 

подъ

 

этнмъ

 

выражепіемъ

 

все

 

понимали

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

иредметъ;

 

поэтому

 

кажется,

 

что

 

у

 

нихъ

 

безконечиое

 

число

верованій

 

въ

 

безсмертіе.

 

В.шніе

 

общаго

 

мненія

 

н

 

стремле-

ніе

 

къ

 

популярности

 

привели

 

теперь

 

ихъ

 

къ

 

системе

 

без-

смертія

 

прямо

 

противуположнаго

 

безсмертію

 

христианскому,—

къ

 

безсмертію

 

особениымъ

 

образомъ

 

выгодному,

 

улыбаю-

щемуся

 

всемъ

 

грезамъ

 

Фантазіи

 

и

 

всѣхъ

 

освобождающему,

или

 

почти

 

освобождающему

 

отъ

 

страха

 

будущаго

 

и

 

отъ

обузданія

 

страстей.

 

Это

 

безсмертіе

 

я

 

называю

 

имеиемъсвой-

ственнымъ

 

его

 

роду

 

н

 

общимъ

 

для

 

разпыхъ

 

вндовъ

 

'подоб-

ны

 

хъ

 

системъ:

 

безсмертіемъ

 

странствующими.

Ученіе

 

это

 

утверждаешь,

 

будто

 

бы

 

'душа

 

по

 

смерти

 

че-

ловека

 

не

 

достигаешь

 

еще

 

своего

 

последняго

 

предела,

 

но

и

 

за

 

гробомъ

 

опять

 

идешь

 

и

 

стреиствуетъ

 

далѣе.

 

Въ

 

этой

философской

 

школѣ

 

отличительная

 

черта,

 

всеобщая

 

идея

 

—

это

 

странствованіе.

 

Но

 

какое

 

разнсобразіе,

 

какіе

 

оттенки

въ

 

самомъ

 

способе

 

его

 

совершепія!

 

какое

 

обнліе

 

философ-

скихъ

 

мечтаній,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

иотешнѣе

 

другаго!

 

Эій



-

   

362

 

—

изгнанницы

 

настоящей

 

жизни

 

и

 

странницы

 

въ

 

другомъ

 

оте-

честве

 

должны

 

вечно

 

идти

 

и

 

никогда

 

не

 

дойти.

 

Эта

 

фило-

софскэя

 

насмешка,

 

более

 

или

 

менее

 

ясная,

 

проглядываешь

во

 

всехъ

 

системахъ,

 

гордящихся

 

разрѣшеиіемъ

 

загедки

жизни.

 

Но

 

какими

 

светлыми

 

или

 

темными

 

путями,

 

но

 

какимъ

звездамъ^

 

по

 

какимъ

 

солнцамъ

 

будутъ

 

проходить

 

эти

 

веч-

ный

 

путешественницы?

 

Какова

 

же

 

ихъ

 

дорога

 

по

 

безмер-

ности

 

пространства

 

и

 

безконечности

 

времени?

 

Где

 

место

этого

 

странствующего

 

безсмертія?

 

а

 

смерть,

 

вечно

 

возвра-

щающаяся,

 

где

 

встретите

 

ихъ

 

опять

 

и

 

снова

 

заберешь,

 

что-

бы

 

продолжали

 

дальнейшія

 

перемены?

 

куда

 

последуютъ

 

онѣ,

на

 

ту

 

ли

 

планету,

 

на

 

которой

 

были

 

прежде,

 

или

 

же

 

эти

странницы

 

осуждены

 

еще

 

влачиться

 

здесь

 

на

 

земле?

 

Или

же

 

Богъ

 

вечнаго

 

совершенства,

 

Который

 

воскрешаетъ

 

ихъ

въ

 

тысячный

 

или

 

сто-тысячный

 

разъ,

 

одеришь

 

пхъ,

 

неконецъ,

 

ме-

гическими

 

крыльями,

 

чтобы

 

онѣ

 

могли

 

улететь

 

въ

 

высшіе

 

міры?...

Что

 

же

 

отвечаюшь

 

на

 

все

 

эти

 

вопросы

 

пророки

 

предназна-

чения

 

человеческаго?

 

«Все

 

это

 

мелочи»,

 

говорятъ

 

они, , «дет-

ское

 

любопытство;

 

разве

 

человеческій

 

раз}г мъ

 

въ

 

состоя-

піи

 

все

 

знать?

 

и

 

что

 

такъ

 

занимаетъ

 

васъ

 

дорога,

 

которою

будетъ

 

проходить

 

безсмертіе,

 

коль

 

скоро

 

мы

 

ручаемся

вамъ

 

за

 

несомненность

 

безсмертія?

 

что

 

такъ

 

занимаетъ

 

васъ

то.

 

какія

 

именно

 

звёзды

 

будутъ

 

свидетелями

 

вашего

 

стрян-

ствованія,

 

коль

 

скоро

 

мы

 

увѣряемъ

 

васъ

 

въ

 

величествеп-

номъ

 

странствованіи

 

по

 

мірамъ?

 

Нужно

 

оставлять

 

въ

 

сто-

роне

 

вещи

 

второстененныя,

 

а

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

главное.»

Ничто

 

однакоже

 

не

 

можетъ

 

менее

 

уснокоивать

 

насъ,

какъ

 

эта

 

вечность,

 

странствующая

 

по

 

иеизвестнымъ

 

про-

странствамъ.

 

Я

 

уже

 

выше

 

приводнлъ

 

вамъ

 

слова

 

Ѳомы

Авинеііскаго,

 

вполне

 

согласныя

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ,что

врожденное

 

наше

 

желаніе

 

вовсе

 

не

 

состоишь

 

въ

 

странство-
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ваши

 

ради

 

самаго

 

странствовашя,

 

но

 

въ

 

достижеши

 

цѣли

іюсредствомъ

 

странствованія;

 

а

 

это

 

вѣчное

 

путешествіе

 

въ

основании

 

своемъ

 

есть

 

только

 

вѣчное

 

отчаяніе.

 

Виричемъ

оставимъ

 

ужь

 

это

 

лучше

 

въ

 

покоѣ,-

 

тутъ

 

вовсе

 

не

 

вдета

рѣчь

 

объ

 

опровержении

 

системъ,

 

а

 

только

 

объ

 

ихъ

 

сравне-

на,

 

ознакомленіи

 

и

 

перечисленіи,"

 

ваше

 

же

 

терпѣиіе

 

нока-

зываетъ,

 

что

 

уже

 

и

 

этого

 

достаточно.

Представляется

 

другой

 

вопросъ,

 

который

 

стоитъ

 

нѣсколь-

ito

 

того,

 

чтобы

 

обратить

 

на

 

пего

 

ппивтиіе.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

мы

 

хотимъ

 

узнать,

 

подъ

 

какими

 

условіями

 

имѣютъ

 

увѣ-

ковѣчиться

 

обновленный

 

въ

 

девятнадцатомъ

 

столбтіи

 

метем

психозы

 

т.

 

е.

 

переселения

 

душъ.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

опять,

 

что

за

 

разнообразіе!

 

какія

 

подчасъ

 

смѣшпыя.

 

мечты!

 

Не

 

говорю

уже

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

отмщепіе

 

за

 

гордость

 

прошедшей

жизни

 

ссылаютъ

 

душу

 

на

 

какую-то

 

степень

 

животности;

 

ко-

торые

 

душу,

 

запятнанную

 

нреступленіями

 

переводятъ

 

изъ

одного

 

животнаго

 

въ

 

другое,

 

или

 

же

 

велнтъ

 

ей,

 

какъ

 

бы

въ

 

награду

 

за

 

заслуги,

 

переходить

 

изъ

 

ийзшаго

 

животнаго

въ

 

высшее;

 

мы

 

упоминаемъ ,

 

только

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

еще

па

 

столько

 

себя

 

цѣнятъ/

 

что

 

не

 

хотятъ

 

никогда,

 

ни

 

ііередъ

смертію,

 

пи

 

иослѣ

 

лея,

 

упасть

 

ниже

 

человѣка.

 

Оставимъ

всѣ

 

метемпсихозы

 

древнія:

 

иидіпскія,

 

греческія

 

или

 

рпм-

скія,

 

и

 

остановимся

 

только

 

иадъ

 

усовершенствованною

 

ме-

темпсихозом)

 

ныпѣншихъ

 

Ипѳагоровъ,

 

— хочу

 

говорить

 

здѣсь

о

 

метемнсихозѣ,

 

онредѣлеиной

 

сферою

 

человечества.

 

Итакъ,

говорятъ,

 

по

 

смерти

 

ты

 

еще

 

оживешь

 

и

 

въ

 

образѣ

 

чело-

вѣка

 

появишься

 

снова

 

среди

 

того

 

же

 

человѣчества,

 

которое

постоянно

 

умираетъ

 

и

 

вѣчпо

 

возвращается.

 

Донустимъ,

 

что

мы

 

уже

 

согласны

 

съ

 

этішъ;

 

но

 

даже

 

въ

 

этомъ

 

предиоло-

жепіи,

 

которое

 

вольно

 

считать

 

каждому

 

довольно

 

удовле-

творяющимъ,

 

ужели

 

думаете,

   

что

   

наши

  

пророки

   

согласны
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относительно

 

откровеиія

 

о

 

предназначении,

 

явившагося

 

въ

нхъ

 

головахъ?

 

Нисколько.

 

Воротишься

 

ли

 

ты

 

на

 

это

 

зрѣ-

лище

 

жизни

 

въ

 

томъ

 

самом*

 

лицѣ,

 

или

 

похожемъ,

 

или

 

же

въ

 

другомъ,

 

совершенно

 

отличномъ

 

отъ

 

прежняго?

 

-.—

 

М6-

жетъ

 

быть.

 

А

 

если,

 

переходя

 

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

ты

 

обѣжишь

болѣе

 

или

 

менѣе

 

широкій

 

кругъ

 

ноочередиыхъ

 

назначеній,

покажешься

 

ли

 

снова

 

на

 

сцепѣ

 

жизни

 

въ

 

той

 

же

 

самой

 

роли,

или

 

же

 

въ

 

другой—нротивзг положной?

 

Если,

 

допустамъ,

 

въ

древней

 

Греціи

 

ты

 

былъ

 

какимъ

 

нибудь

 

Сократомъ

 

или

 

Пла-

тономъ,

 

то

 

придешь

 

ли

 

опять

 

въ

 

иовыя

 

Аѳшш

 

преподавать

уроки

 

нравственности

 

и

 

философіи?

 

будетъ

 

ли

 

изъ

 

тебя

 

че-

ловѣкъ

 

трудолюбивый,

 

работающій

 

на

 

пользу

 

другихъ

 

~

 

коль

скоро

 

ты

 

когда-то

 

иосвящалъ

 

себя

 

въ

 

Академіи

 

наукалъ

іі

 

ученьшъ

 

изыскапіямъ?. . .

 

А

 

мы.

 

господа ,

 

покажемся

 

ли

снова

 

въ

 

нашей

 

родинѣ?

 

Доведется

 

ли

 

намъ

 

еще

 

послѣ

путешествія

 

втечеиіи

 

какихі.

 

нибудь

 

милліоновъ

 

лѣтъ'

 

снова

возвратиться

 

сюда,—миѣ

 

для

 

проновѣданія,

 

вамъ — для

 

слу-

шания

 

ноучеиШ

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

Богоматери?

 

или

 

же

 

роли

наши

 

перемѣнятся?

 

буду

 

ли

 

я

 

имѣть

 

удовольствие

 

усѣсться

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

вы,

 

и

 

придется

 

мнѣ

 

слушать

 

кого

 

либо

 

изъ

васъ,

 

а

 

онъ

 

взойдетъ

 

сюда,— на

 

мое

 

мѣсто

 

н

 

будетъ

 

тру-

диться

 

падъ

 

обращеніемъ

 

меня

 

и

 

возведеніемъ

 

на

 

нѣсколь-

і;о

 

ступеней

 

къ

 

тому

 

идеалу,

 

за

 

которымъ

 

мы

 

гонимся

 

въ

общемъ

 

нашемъ

 

странствованіи?

 

Все

 

это,

 

какъ

 

утвержда-

ютъ

 

единогласно,

 

осталось

 

еще

 

нерѣшеннымъ

 

на

 

великомъ

соборѣ

 

человѣческаго

 

разума.

 

Есть

 

такіе,

 

которые

 

до

 

того

здѣсь

 

уносятся,

 

что

 

говорятъ,

 

будто

 

мы

 

опять

 

родимся'

 

на

-

 

этой

 

земли

 

въ

 

образѣ

 

поваго

 

'младенца.

 

Но

 

пророки

 

паши

вообще

 

чѣнъ

 

мудрѣе,

 

тѣмъ

 

осторожнее

 

въ

 

своихъ

 

нредвоз-

вѣстіяхъ.

 

Они

 

ничего

 

не

 

отвѣчаютъ,

 

и

 

удерживаются

 

,

 

Или

же

 

говорятъ,

 

что

 

такія

 

подробности

 

сами

 

по

 

себѣ

 

мало

 

за-
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пимаютъ

 

предназначеніе

 

человѣка,

 

и

 

что

 

все

 

это

 

ничтожные

вопросы

 

въ

 

виду

 

великаго

 

основанія

 

означенной

 

метемпси-

хозы

 

и

 

въ

 

виду

 

возвышенной

 

теоріи

 

загробиаго

 

стран-

ствованія.

Но

 

опять

 

вопросъ:

 

сохранишь

 

ли

 

мы

 

тожество

 

своей

личности

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сознаніемъ

 

и

 

воспомиианіеиъ

 

о

 

прошед-

нпемъ

 

бытіи?

 

или

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

инідіівидуальннымъ

 

тожествомъ

 

■

.

 

должны

 

будемъ

 

потерять

 

и

 

познаніе

 

своихъ

 

предъидущихъ

странствованій

 

и

 

заново

 

начать

 

онытъ

 

жизни;

 

какъ

 

будто

бы

 

мы

 

никогда

 

и

 

не

 

жили?

 

Если

 

опять

 

личность

 

наша

 

и-

мѣетъ

 

продолжаться,

 

то

 

въ

 

этнхъ

 

разнообразныхъ

 

ироявле-

ніяхъ

 

сохранить

 

ли

 

оіна

 

одииъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

вндъ?

 

или

 

же

будетъ

 

переходить

 

отъ

 

перемѣиы

 

къ

 

перемѣнѣ,

 

отъ

 

пре-

ображеиія

 

къ

 

новому

 

преображенію?

 

Одни

 

говорятъ

 

да,

 

—

другие

 

нѣтъ— .

 

Почему

 

жъ—да,

 

почему

 

пѣтъ?

 

Тутъ

 

всѣ

отцы

 

великаго

 

философскзго

 

собора

 

поглядываютъ

 

другъ

 

на

друга

 

и

 

говорятъ

 

между

 

собою:

 

«Дѣйствптельно,

 

братіе,

нредметъ

 

этотъ

 

несовсѣмъ

 

выясненъ,

 

не

 

достаетъ

 

еще

 

точ-

наго

 

опредѣленія

 

относительно

 

этого

 

теміиаго

 

пункта,

 

а

 

по-

тому 4

 

пускай

 

себѣ

 

человѣчество

 

ду маетъ,

 

что

 

ему

 

угодно!..

Но

 

мы

 

не

 

отступаешь,

 

усиливаемъ

 

свое

 

лнобонытство

 

до

того,

 

что

 

дѣлаемся

 

докучливы,

 

потому

 

что

 

желаешь

 

знать,

будутъ

 

ли

 

въ

 

той

 

жизни,

 

которая

 

смѣнитъ

 

нашу

 

настоящую

жизнь,

 

будутъ

 

ли

 

опять

 

души

 

соединены

 

съ

 

тѣламн?

 

и

 

если

будутъ,

 

то

 

спрашиваешь,

 

какого

 

свойства

 

имѣютъ

 

быть

 

эти

тѣла,

 

какимъ

 

родомт.

 

цшщ

 

они

 

будутъ

 

жить

 

тогда

 

и

 

какія

будутъ

 

условія

 

совершенствования

 

нашихъ

 

умственныхъ

силъ?

 

Нужно

 

признаться,

 

что

 

вопро.сы

 

эти

 

пмѣютъ

 

свой

вѣсъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

могутъ

 

счипться

 

однимъ

 

линпь

 

философ

 

-

скимъ

 

любопытствомъ.

Христіанскій

 

догнать

 

относительно

 

всего

 

этого

  

очень

 

я-
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сеиъ

 

и

 

выразителенъ.

    

Онъ

  

говорить:

    

Чаю

    

воскресенія

мертвыхв*

 

пли

 

что

 

тоже:

 

я

 

вѣрую

 

и

 

надѣюсь,

    

что

 

неот-

ступный

 

спутиЕкь

 

моей

 

дупнн

    

будетъ

    

нѣкогда

   

па

  

землѣ

также

 

соучастникомъ

 

ея

 

паслажденій

 

въ

 

покоѣ

 

вѣчнаго

   

о-

течества.

 

Но

 

какая

 

жалость

 

беретъ,

    

когда

 

видишь

 

учени-

ковъ

 

страніствующаго

 

безсмертія

    

разделенными

   

на

  

всѣхъ

пунктахъ!

    

«Я,

 

говорить

 

одинъ,

    

думаю,

  

что

 

въ

 

будущей

жизни

 

дуниа

 

будетъ

 

соединена

 

съ

 

тѣломъ

 

наново:

 

когда

 

уже

кончится

 

возможный

 

для

 

единицы

 

періодъ

 

органическаго

 

бы-.

тія,

 

тогда

 

негодный

 

болѣе

 

къ

 

употреблению

 

организмъ

   

об-

ратится

 

въ

 

общую

 

массу

 

стихій,

   

а

 

душа

 

найдетъ

  

другой,

соверіиеннѣйіній.»

 

Но

 

понимая

 

предмета

 

глубже,

 

другой

 

го-

ворить:

 

«нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

для

 

того

 

чтобы

    

Богъ

зпалъ

 

и

 

любилъ

 

насъ,

 

а

 

также

 

взаимно,

 

чтобы

 

мы

 

равнымъ

образомъ

 

познавали

 

и

 

любили

 

Его,

    

быть

  

можете

  

ніамъ

тѣло

 

и

 

ненужно.»

 

Это

 

быть

 

мооісетъ

 

очень

 

наивно

   

зву-

читъ

 

въ

 

устахъ

 

провозвѣстиика

 

будущности;

   

тѣмъ

 

не

 

ме-

пѣе

 

онно

 

не

 

мѣшаетъ

 

ему

 

порѣииить:

 

что

 

«какъ

 

въ

 

томъ

 

было

бы

 

противурѣчіе,

 

если

 

бы

    

во

 

вселенной

   

находилось

  

хоть

одно

 

существо

 

само

 

по

 

себѣ

 

несложное

 

и

 

поистине

    

объ-

единенное,

 

такъ

 

точно

 

было

 

бы

 

нротивурѣчіе

    

и

 

въ

  

томъ,

чтобы

 

твореніе

 

могло

 

быть

 

безъ

 

тѣла.»

 

»

 

Господа,

 

говорить

опять

 

третій,

 

то

 

что

 

вы

 

проиовѣдуете— совершенно

 

возмож-

но,

 

но

 

будетъ

 

ли

 

душа

 

въ

 

своемь

 

загробноиъ

   

странство-

ваніп

 

имѣть

 

своимъ

 

спутникомъ

   

тѣло,

   

также

 

какъ

 

имѣетъ

его

 

въ

 

настоящей

 

жпзнш, — этого

 

вы

 

также

 

точно

 

не

 

знаете,

какъ

 

и

 

я.

 

Душа

 

не

 

ушираетъ, —пока

 

только

 

это

 

намъ

   

из-

вестно,

 

остальное

 

все

 

есть

 

предположение

 

если

    

не

 

грезы.

Будешь

 

Философами,

 

еумѣемъ

 

лучше

 

когда

   

нужно

    

усош-

ніцться,

 

но

 

не

 

будешь

 

утверждать

 

ничего

 

бблѣе

 

кромѣ

 

того,

что

 

знаешь».
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Но

 

допустишь

 

паконець

 

здѣсь,

 

что

 

философія

 

объ

 

этомъ

знаетъ

 

то,

 

чего

 

она

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

знаетъ

 

и

 

знать

 

не

можетъ;

 

допустишь,

 

что

 

личность

 

панна

 

будетъ

 

продолжать-

ся

 

въ

 

вѣчности,

    

что

 

она

 

сохранить

    

за-

 

гробомъ

   

сознаиіе

себя

 

и

 

что

 

тѣло

 

наше

 

будетъ

 

сопутствовать

 

душѣ

 

въ

 

этой

странствующей

 

загробной

 

жизни,

    

все-таки

   

однакожъ

   

еще

неизвѣстно,

 

что

 

это

 

за

 

странствование;

 

будетъ

 

ли

 

оно

 

имѣть

свой

 

предѣлъ

 

и

 

какой?

 

это

 

вѣчнное

 

путешествіе-

 

будетъ

 

ли

испытаніемь

 

или

 

же

 

продолженіемь

 

развитія?

 

будетъ

 

ли

 

тамъ

человѣкъ

 

переходить

 

отъ

 

радости

 

къ

 

страданіно

 

и

 

отъ

 

стра-

данія

 

къ

 

радости,

 

или

 

переносясь

    

изъ

 

веселія

 

въ

 

веселие,

отъ

 

величія

 

въ

 

велнчіе,

 

отъ

 

счастія

 

въ

 

счастіе

 

онъ

   

будетъ

рости

 

въ

 

непрерывиошъ

 

и

 

иеограниченномъ

   

совершенство-

ваніи?

 

будетъ

 

ли

 

"паконець

    

странствующее

    

человечество

перебѣгать

 

рядъ

 

поочереднаго

 

понижения

 

и

 

возвышения,

 

или

же

 

пойдетъ

 

нутемъ

 

все

 

высшимъ

 

и

 

высшимъ?...

 

Между

 

со-

временными

 

мыслителями,

 

которые

 

уже

  

высказались

    

отно-

сительно

 

этого

 

важнаго

 

пункта,

    

я

 

знаю

   

одного,

    

который

прииялъ

 

первое

 

язь

 

этихъ

 

предположеній;

 

знаю

 

другаго

 

при-

нявшего

 

второе,

 

знаю

 

и

 

третьяго,

 

который

 

идеаломь

 

наше-

го

 

предназначепія

 

поставиль

  

Танталовы

    

мученія,

    

положи-

тельно

 

признавая,

 

что

 

душа

 

принуждена

 

будетъ

 

вѣчно

 

стре-

миться

 

къ

 

тому,

 

чего

 

никогда

 

не

 

достигнетъ.

Что

 

касается

 

того,

 

будетъ

 

ли

 

душа

 

человѣческая,

 

ис-

полняя

 

свое

 

безконечное

 

странствование,

 

строго

 

держаться

пути

 

круговаго

 

іьт

 

спиралиіаго

 

не

 

имѣющаго

 

конца

 

не

 

пе-

реставая

 

въ

 

тоже

 

время

 

при

 

мнишыхъ

 

отступленіяхъ

 

возвы-

шаться

 

къ

 

безконечносчи,

 

то

 

согласитесь,

 

что

 

тутъ

 

нѣтъ

нужды

 

слишкомъ

 

останавливайся

 

падь

 

этой

 

астрономией

душъ,

 

этнмъ

 

нелѣпымъ

 

подражаніемъ

 

астрономіи

 

тѣль

 

не-

бесныхъ,

 

этими

 

грезаши

 

болвзненныхъ

  

мозговъ,

   

силящихся
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заставить

 

духовъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

своемъ

   

развитии

   

шли

    

по

движеніяшь

 

матеріи

 

и

 

солнечньшъ

 

оборотамъ.

Я

 

уже

 

воздерживаюсь

 

отъ

 

далыіѣйшаго

 

исчисления

 

пред-

положении^

 

мнѣній

 

или

 

лучше

 

заблужденій,

 

изобрѣтенныхъ

или

 

же

 

воскрениенныхъ

 

учеініемъ

 

и

 

Философіей

 

раціоналис-

товъ

 

для

 

разрѣшеиія

 

ііеликой

 

загадки

 

паинего

 

предназначе-

пія.

 

Можете

 

безъ

 

конца

 

ушпожать

 

вопросы,

 

ставить

 

пред-

положения

 

за

 

предположеиіями,

 

и

 

однакожь

 

никогда

 

не

 

ис-

черпаете

 

всего

 

запаса

 

систешъ,

 

измышленныхъ

 

съ

 

цѣлыо

разрѣшеніа

 

этой

 

загадки.

Спрашиваю

 

теперь,

 

въ

 

виду

 

такого

 

безчисленнаго

 

мно-

жества

 

рѣшеннй,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

 

находятся

 

въ

 

большемъ

или

 

меньшемь

 

противурѣчіи

 

съ

 

другими,

 

какимъ

 

образомъ

раціонализмъ,

 

представляющий

 

намъ

 

это

 

явленіе,

 

болѣе

 

жал-

кое

 

чѣшъ

 

смѣшное,

 

осмѣливается

 

съ

 

такоио

 

дерзостію

 

и

 

съ

такимъ

 

самомнѣиіемъ

 

противупоставлять

 

себя

 

христианскому

догмату

 

о

 

предназначении

 

человѣка?

 

Основанный

 

на

 

догад-

кахъ,

 

на

 

предположеніяхъ

 

и

 

грёзахь,

 

откуда

 

ониъ

 

набралъ

сшѣлости

 

унщжать

 

ианиу

 

тайну

 

жизни

 

вѣчной,

 

насмѣхаться

надъ

 

напшмь

 

небошъ

 

и

 

поднпучивать

 

надъ

 

адомъ?

 

Коль

 

скоро

вы

 

имѣете

 

одн'В

 

лишь

 

догадки,

 

то

 

какъ

 

смѣете

 

безъ

 

уваженія

относиться

 

къ

 

достоверно

 

извѣстному?

 

^жели

 

вы

 

можете

надѣяться,

 

что

 

человечество

 

удовлетворится

 

сомнительными

предположениям!!,

 

подтвержденными

 

клеветою?

 

Ужели

 

забы-

ваете,

 

что

 

относительно

 

послѣдняго

 

предѣла

 

жизни

 

оно

 

преж-

де

 

всего

 

пщетъ

 

и

 

требуетъ

 

не

 

правдоподобия,

 

а

 

достовер-

ности

 

и

 

иесомнѣнности?

 

Развѣ

 

на

 

горизонте

 

своей

 

будущ-

ности

 

оно

 

желаеть

 

только

 

завидѣть

 

какое-то

 

догоряющее,

ниеясное

 

и

 

сомнительнюе

 

свѣтило?

 

Какого

 

жъ

 

отвѣта

 

дождет-

ся

 

оно

 

на

 

этотъ

 

великій

 

жизненный

 

вопросъ:

 

къ

 

чешу

 

мы

стремимся?

 

Ужели

 

для

 

него

 

достаточно

 

будетъ

 

перваго

 

луч-
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цнаго

 

ответа,

 

рѣшенія

 

той

   

или

 

другой

   

школы,

   

какого-то

миенія,

 

/иьен-то

 

системы,

 

какой-то

 

философіи

 

более

 

иди

 

ме-

нее

 

остроумно

 

h?

 

О,

 

петь,

 

очевидно

 

нѣтъ:

 

душа

 

ждетъ

 

по-

ложительной

 

несомненности

 

въ

 

этой

 

необъятной

 

задачѣ

 

че-

ловѣческой

 

жизни.

    

Предназначеніе

 

—

 

это

 

полярная

  

звезда,

это

 

ось,

 

это

 

точка

 

опоры

 

жизни;

 

и

 

ужели

 

этузвѣзду,

 

име-

ющую

    

руководить

 

взорами

   

лиодей

  

и

  

направленіемъ

   

жиз-

ни

 

человеческой

 

можно

 

заслонить

 

мракомъ

 

сомнѣнія?

 

можно

.дин

 

позволить,

 

чтобы

 

эта

 

ось

 

потрясалась

 

отъ

 

дуновенія

 

вся-

; кніхъ

 

мііѣній?

 

можно

 

ли

 

точкою

 

опоры

   

для

 

жизни,

 

избрать

скептицизмъ?

 

Какъ

 

можно

 

ири

 

этомъ

    

обречь

 

себя

    

на

 

то,

чтобы

 

непрерывно

 

идти

 

все

 

впередъ

 

и

 

потомъ

 

наконецъ

 

об-

водя

 

взглядомь

 

сомнѣнія

 

сумрачный

 

горизонта

  

сказать

   

къ

самому

 

себе:

 

Быть

 

можетз

 

это

 

тамг,

   

туда

 

мнѣ

 

нужно

дойти?— Какъ?

 

у

 

этого

 

последняго

 

предѣла,

 

укотораговсе

,

 

должно

 

остановиться,

 

къ

 

которому,

   

какъ

 

бы

 

къ

 

средоточ-

нюму

 

пункту,

 

должны

 

обратиться

 

всѣ

 

силы,

  

всѣ

   

воздыха-

ния

 

моей

 

души,

 

у

 

этой

 

точки,

 

возвышающейся

 

надъ

 

всѣмъ,

у

 

точки

 

моей

 

последней

 

жизни,

 

вы

 

поставите

 

мне

    

вместо

полиаго

 

разрешения

   

это

 

можете

 

быть

  

вашей

  

неведомой

философии?

 

О,

 

чіѣтъ!..:

 

где

 

угодно,

 

везде

 

если

 

нужно,

  

пу-

скай

 

себе

 

будетъ

  

предположеніе,

  

система,

   

правдоподобіе,

но

 

здесь,

 

въ

 

последнемъ

 

предблѣ

  

моего

   

предназначения

  

я

воииіно

 

со

 

всей

 

глубины

 

моего

 

существа:

 

мнѣ

 

нужно

 

здѣсь

достоверности,

 

догмата,

 

непреложности.

А

 

между

 

темь,

 

когда

 

я

 

перебираю

 

ваши

 

системы,

 

вездѣ

вижу

 

одну

 

лишь

 

неточность,

 

неизвестность,

 

и

 

когда

 

васъ

спрашиваю,

 

то

 

нахожу

 

васъ

 

самихъ

 

посреди

 

сомнѣній!

 

Бла-

говолите

 

же

 

мне

 

ответить,

 

есть

 

ли

 

среди

 

столькихъ

 

разре-

шение,

 

перепробованныхъ

 

вашими

 

умами,

 

хоть

 

одно

 

истин-

ное?

 

А

 

если

 

есть

 

это

 

одно,

 

то

 

кто

 

изъ

 

защитниковъ

   

его

24
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ЭДож'ётѣ

 

тіольсѴигь

 

себя

 

темь,

 

что

 

оно

 

останется

 

принятынъ

вечз#біішмЪ

 

разумоМъ?

 

Какимъ

 

образомъ

 

посреди

 

этой

 

неиз-

вѣстйости,

 

этихъ

 

ііредположеній

 

гадательнаго

 

ученія

 

можно

"Желеть^

 

чтобы

 

эту

 

великую

 

задачу

 

предназначенія

 

разумч.

г'б'сновыв'алЪ,' на 'догадкахъ,

 

на

 

мнѣніи,

 

на

 

вашемъ

 

можете

"рШщКШ

 

то'

 

время,

 

какъ

 

человѣчество

 

въ

 

целой

 

массѣ

 

и

"р'азумомь

 

и

 

волею

 

и

 

сердцемъ

 

и

 

всѣми

 

силами

 

души

 

тре-

°буетъ

 

;чё'го-то

 

опредѣлепнаго

 

точнаго,

 

одиишь

 

словомъ,

 

до-

-ИіетиЧёёкагб?

 

Бросьте^"' 'господа,

 

бросьте

 

въ

 

такойъ

 

поло-

"'Щтёдьнбмъ

 

'пункте

 

это

 

жалкое

 

рѣшение,

 

полное

 

соэшѣпіЗ

 

и

,

 

^гЭДокъ'; -Или

 

же

 

по

 

крайней

 

мерѣ,

 

въ

 

ожидании

 

пока

 

па-

"^к$ЩЩ$ШФ

 

ФйіібеоФІя

 

ніе

 

представить

 

о

 

человѣческоМъ

^редІіШнІ^и^й^ЙВДЧ^ігоІЙдШМ

 

веры,

 

которое

 

намь

 

всегда

г-%ШиШаётъ,

 

? иадь

 

котор'ымъ

 

трудится

 

безпрерывйо

 

и

 

кото-

З'р'агЙ^нйкбн^да,

 

иё-можетъ

 

окончить,

 

прошу

 

васъ,

 

по

 

крайней

~Щ$$№Щ

 

это

 

Врешя,'для

 

споКойствія

 

ушовъ,

 

для

 

утѣшенія

""'"с'ердеЦЪ

 

н'Члнасеипя

 

дунпъ

 

вашихЬ,

 

ойритесь

 

на

 

учении

 

яс-

гчШ№

 

!І'Ьеишв!ѳлѣ'бпредѣленнюшъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

нами,

 

то-есть

''"сб^вЪѣшъ^^риетіайскймъ

 

міромъ,

 

взирая

 

на

 

будущее,

 

по-

^йФрШтё:

 

'гВѣрую

 

въ

 

жизніь

 

будущего

 

віка;

 

да,

 

веруио

 

Въ

"'^удущ'нй'лнокой

 

моей

 

души

 

на

 

лонѣ

 

Того,

 

Который

 

вѣченъ

^'й'без'сшертенъ.

 

8Й

»

                                                                  

Перев.

 

В.

 

Г—Ш.
8Э*І«

    

ЗИЖ^Н

   

-

   

*

          

..'...

           

■

        

>

                   

ïïrOHHHOa

.:;'

          

.

      

'

 

,

              

I

 

I

   

'.

 

I

        

'

       

:

   

■'■■

 

'•

       

ОД

'

 

$№.ча

 

.ш

 

ÎTOUD

 

1

                      

—--------—-

<ГЭ(Ш

    

В%4

 

'

            

fJTOOIl

                                                                      

'

 

' ;

 

■

~£і&

 

Ш\

 

I

           

!

 

!

 

|

   

л

               

t

    

■

                         

( шттпщщ

~ецг.щ

 

«в

   

и ■

 

..

    

і

                                                        

- ! '

 

Шаі

:..

 

.

          

г

   

0

   

....

       

УН)

                               

'■''•./

           

"

 

'

 

■■

■ù'i'i

    

ІГаОйНИТНДі

   

:

     

:.

     

Ш

  

...

                 

...

      

-

    

Ш

     

-'.

 

Vjoh



—

 

371

 

—

<га

 

сй\

 

„.rr.r-v.

 

г

 

.

   

-,

            

.■

 

m

 

.;•■<.

     

.

I!

                                                                

.:'■

                                                                                 

.-■'■■

древшя

 

щмттт

 

запрещены

 

(эпітініі)

 

г

 

новыя

 

пдпснія

!

 

щ\

 

о

 

і

 

si

             

ПРОЩЕ

 

(ИЦУЛЬГЕШПЖ).

Вселенская

 

Церковь

 

Христова,

 

пріявъ

 

отъ

 

своего

 

Домо-
владыки

 

и

 

Господа

 

право

 

вязать,

 

и

 

рѣшить,

 

право

 

суда

 

в

власти

 

*)',

 

всегда

 

пользовалась

 

зтииъ

 

правомъ,

 

сообразуясь

съ -истинными

 

духовными

 

потребностями

 

чадъ

 

своихъ.

 

Она

съ

 

сашыхъ

 

-

 

первыхъ

 

временъ

 

евоихъ

 

не

 

разрешала

только

 

ихь,

 

но

 

и

 

употребляла

 

меры

 

исправления,

 

иногда

 

6-

чень

 

горькія

 

для

 

душевнаго

 

человека,

 

которыя

 

издревле

 

на-

зывались

 

на

 

Востокѣ

 

запрещенніями,

 

или

 

ѳпитиміяии

 

**).

 

За

грехи

 

тяжкіе

 

всегда

 

она

 

вразумляла

   

заблуждавшнхъ.

    

чадъ
<гі!

   

.

 

;;.

   

.

   

но

 

[H

              

.■

 

■■

 

•

                      

'

    

■

                                  

■

- '*ГМатѳ.

 

18.

 

d 7,

 

18.

 

Іоан.

 

21.

 

j6.

**У

 

Эпитимія —укореніе,

 

обличение

 

и

 

запрещеніе,

 

какъ

 

испра-

вительное

 

наказаніе.

 

Такъ

 

какъ

 

эпитиміи,

 

служа

 

укореніемъ

 

и

обличеніемъ

 

для

 

грѣшника,

 

состояли

 

по

 

преимуществу

 

изъ

 

за-

прещеній

 

того,

 

чего

 

онъ

 

быдъ

 

недостоинъ,

 

наприи.

 

общенія

 

съ

вѣрными,

 

принятія

 

Св.

 

Таинъ

 

Христовыхъ;

 

то

 

онѣ

 

обыкновеннѣе

всего

 

и

 

называются

 

запрещеніями.

 

Поелику

 

же

 

онѣ

 

налагаются

вслѣдствіе

 

осужденія

 

грѣшника

 

его

 

собственною

 

совѣстію

 

и

 

су-

домъ

 

Церкви,

 

лишаютъ

 

его

 

той

 

чести

 

и

 

правъ,

 

какія

 

онъ

 

имѣлъ

до

 

паденія,

 

и

 

должны

 

возбуждать

 

горькое

 

чувство

 

печали,

 

то

 

въ

Этомъ

 

смыслѣ

 

называются

 

еще

 

наказаніяыи,

 

имѣющими

 

цѣлію

исправленіе

 

грѣшника.

 

Наказанія

 

же

 

карающія

 

за

 

тяжкіе

 

грѣхи

I

 

какъ

 

за

 

преступленія

 

уголовный,

 

всегда

 

принадлежали

 

вдастн і

гражданской,

 

хотя

 

и

 

предваряемы

 

были

 

судомъ

 

церковнымъ.

 

До

предполоя;еннон

 

цѣли

 

сочиненія,

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

соб-

ственно

 

церковный

 

мѣры

 

исправления,

 

соединенный

 

съ

 

покаяніемъ,

не

 

вдаваясь

 

въ

 

изслѣдованіе

 

наказаній,

 

какъ

 

слѣдствій

 

суда

 

Цер-

кви

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

государствомъ

 

и

 

дѣйствій

 

власти

 

государст-

венной,

 

охраняющей

 

благо

 

Церкви,

 

какъ

 

благо

 

общее.
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своихъ,

 

строго

 

судила

 

преступныхъ

 

и

 

непокорныхъ.

 

Но

 

въ

семь

 

случаѣ,

 

когда

 

последние

 

являли

 

нвсомаѣнніое

 

раскаяиіе

и

 

обращались

 

къ

 

Святой

 

Церкви

 

съ

 

искреиннею

 

покорностію-

глубокимъ

 

самоосужденіемъ

 

и

 

усерднымъ

 

молепіеиъ

 

о

 

про-

щении,

 

представляя

 

такимъ

 

образомъ

 

надежное

 

ручательство

за

 

свое

 

исправленіе,

 

она

 

смягнала

 

меры

 

вразумленія,

 

или

 

и

совсѣмъ

 

прекращала

 

ихъ,

 

какъ

 

более

 

ненужныя.

j

 

Но

 

Церковь

 

Римская,

 

вместѣ

 

съ

 

развитіеиъ

 

самоволія

 

и

самовластія

 

Иапъ,

 

начала

 

мало

 

по-малу

 

употреблять

 

особыя

прощеиія

   

и

 

разрѣшенія

   

грешниковъ, —

 

разрешения

    

не

 

за

внутреннее

 

сокрушеніе

 

и

 

нравственные

 

подвиги,

 

требуемые

древними

 

обычаями

 

и

 

правилами

 

Вселенской

 

Церкви

 

для

 

дѣй-

ствительнаго

 

исправления

 

каиощихся,

   

а

 

за

 

выполнеше

  

чисто

внѣшнихъ

 

условій,

 

назначаемыхъ

 

Папами

 

по

 

произволу,

 

по

своекорыстпымъ

 

разсчетамъ,

  

и

 

наконецъ

  

просто

 

за

 

деньги.

Не

 

.смотря

 

па

 

то,

 

что

 

такія

 

разрѣшенія

 

или

 

прощи,

 

назван-

іДиыя

 

индульгенциями

 

*,

 

принадлежали

   

къ

 

числу

    

произволь-

лиыхъ

 

папскихъ

 

нововведений,

  

который

   

отделили

    

Римскую

Церковь

 

отъ

 

Вселенской

 

Православной

 

Церкви,

 

оне

 

въ

 

про-

должение

 

многихъ

 

вековъ

 

имѣли

  

удивительно

   

обширное

 

у-

"

 

потребление

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

  

католическихъ

    

и

    

оказали

огромнюе

 

влняние

 

на

 

многия

 

происшествія

    

въ

 

мирѣ

   

церков-

номъ

 

и

 

гражданскомъ.

 

Прбщи

 

доставляли

    

Папамъ

   

неисто-

щимый

 

средства

 

для

 

самыхъ

 

затейливыхъ

 

предпріятій

  

и

 

по-

іісйужили

 

вѣрными

 

пособіями

 

и

 

опорами

 

для

 

самаго

   

смѣлаго

! 'и'

 

ііеудержишаго

 

возвышенія

 

ихъ.

 

Но

 

въ

 

свое

 

время

 

прощи

'же

 

указали

 

предѣлы

 

папскихъ

 

узурпации,

   

вызвали

   

и

   

какъ

бы

 

уполномочили

 

рѣшительное

 

и

 

широкое

 

движеніе

 

къ

 

по-

*)

 

Indulg-entia

 

—

 

снисхождение,

    

послабленіе,

    

поблажка,
прощение.'
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стыдному

 

униженно

 

Папъ,

 

постепенному

 

ограниченно4 г: '

 

ѵіШ

своеволія

 

и

 

даже

 

совершенному

 

отверженІю

 

ихъ"

 

власти1

 

и

всѣхъ

 

учрежденій

 

въ

 

значительных!»

 

участкахѣ

 

пан-

ства

 

по

 

всей

 

землѣ.

 

Сами

 

Папы

 

устыдились

 

того

 

безобра-

зия,

 

до

 

которого

 

доведено

 

употребленіе

 

прощъ

 

и

 

ученіе

 

о

нихъ.

 

Но

 

вынужденные

 

отступать

 

назадъ,

 

они

 

не

 

могли

 

и

не

 

могутъ

 

одиакожъ

 

отказаться

 

совершенно

 

отъ

 

своего

 

пре*

словутаго,

 

средневвковаго

 

изобрѣтенія

 

безъ

 

разрушеиія

всего

 

зданія

 

папизма,

 

—

 

и

 

прощи,

 

привлекательный

 

для

 

iia-j

рода

 

по

 

своей

 

видимой

 

снисходительности,

 

не

 

перестаютъ;и

теперь

 

обольщать

 

тѣхъ,

 

которые

 

или

 

вовсе

 

незнакомы

 

съ

йхт»

 

нсторіею,

 

или

 

читали

 

ее

 

въ

 

сочиненіяхъ,

 

пйсанныхъ

жаркими

 

защитниками

 

всѣхъ

 

папскихъ

 

учрежденій.

Такпмъ

 

образомъ

 

прощи,

 

нмѣющія

 

такое

 

значеніе

 

въ

 

йс-

торіи,

 

должны

 

представлять

 

явленіе,

 

очень

 

не

 

лишенное

 

ис-

торическаго

 

интереса,

 

— явленіе,

 

которое

 

должно

 

было

 

воз-

никнуть

 

и

 

развиться

 

съ

 

ііостепенііостію

 

въ

 

свое

 

опредѣлен-

ное

 

время.

 

Если

 

бы

 

прощи

 

явились

 

вдругъ

 

въ'томъ

 

своемъ

видѣ

 

и.значенін,

 

какихъ

 

онѣ

 

достигли

 

шіослѣдствіи,

 

когда

нелѣпость

 

ученія

 

о

 

нихъ

 

и

 

злоупотребленіе

 

ими

 

сдѣлались

нестерпимыми;

 

то

 

онѣ

 

конечно

 

не

 

могли

 

бы

 

имѣть

 

большагб

успѣха

 

и

 

даже

 

тотчасъ

 

могли

 

быть

 

вовсе

 

отвергнуты

 

наро-

домъ.

 

Но

 

онѣ

 

вкрались,

 

такх' сказать,

 

незамѣтно

 

и

 

разви-

лись

 

въ

 

своемъ

 

значеніи

 

последовательно

 

по

 

мѣрѣ :

 

подго-

товки

 

къ

 

нимъ

 

на

 

западѣ-общественнаго

 

мнѣнія

 

другими

 

гіо-

нятіями

 

и

 

предразсудками

 

мѣстнаго

 

или

 

иапскаго

 

иаправле-

нія.

 

и,

 

притомъ,

 

нерѣдко

 

при

 

особыхъ

 

важиыхъ

 

обстоятель-

ствахъ,

 

предрасполагавшихъ

 

къ

 

нимъ

 

общее

 

сочувствіе.

Начальное

 

введете

 

прощъ,

 

какъ

 

разрѣшптельпыхъ

 

ШШ

скихъ

 

грамотъ,

 

иазначенныхъ

 

за

 

внѣшнія

 

дѣЛа

 

безъ

 

отно-

шенія

 

къ

 

внутреннему

 

сокрушенно

 

грѣшникОвъ

 

и

 

исправле-
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нію

 

жрни,

 

принадлежишь

 

Папѣ

 

Льву

 

III,

 

жившему

 

въ

 

пат

чал*

 

IX

 

вѣка.

 

Но

 

первый

 

важный

 

шагъ

 

къ

 

такнмъ

 

цррщамъ

приписываютъ

 

западные

 

писатели

 

Панѣ

 

Грягорію

 

L

 

жившему

еще

 

въ

 

VI

 

вѣкѣ,

 

который,

 

по

 

случаю

 

общественнаго

 

бѣд-

ствія,

 

въ

 

назначенные

 

имъ

 

особые

 

дни,

 

послѣ

 

особенно

 

тро-

гатедьнаго

 

Богослуженія

 

и

 

общей

 

исповѣди,

 

дапа.лъ

 

каю-

щимся

 

торжественное

 

разрѣшеніе.

 

Это

 

последнее

 

дѣйствіе

очевидно

 

представляетъ

 

пѣкоторое

 

видоизмѣнепіе

 

того

 

раз-

рѣшенія,

 

которое

 

издревле

 

даваемо

 

было

 

епископами лицамъ

приносившимъ

 

публичное

 

покаяпіѳ

 

съ

 

исполненіемъ,

 

назна-

ченныхъ

 

эпитимій,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

употребление

 

прощъ

 

.за-

падные

 

писатели

 

стараются

 

основывать

 

на

 

древнихъ

 

примѣ-

рахъ

 

публичныхъ

 

епископскихъ

 

разрѣшеиій.

 

Дѣйствителыю^

торжественная

 

проща

 

Григорія

 

Великаго

 

была

 

принята

 

безъ

неблагопріятныхъ

 

толковъ

 

и

 

недоумѣній,

 

и,

 

невидимому,

 

не

представлялась

 

какимъ

 

либо,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

особенными

нововведеніемъ.

 

Однакожъ

 

изъ

 

точнѣйшаго

 

соображенія

 

:

 

от-т

кроется,

 

что

 

этому

 

послужили

 

особенныя

 

тогдашнія

 

обстоя-

тельства,

 

о

 

коихъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже;

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

проща

 

Грпгорія

 

Великаго

 

была

 

дѣйствительнымъ

 

нововведе-

Іііемъ

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

существенно

 

отличалась

 

отъ

 

древнихъ

епископскихъ

 

разрѣшеній.

 

Изъ

 

краткаго

 

обозрѣнія

 

древия-

го

 

употребления

 

сихъ

 

нослѣднихъ,

 

которое

 

мы

 

теперь,;сдѣ-

лаемъ,

 

само

 

собою

 

будетъ

 

видно

 

существенное

 

отступле-

ніе

 

отъ

 

духа

 

и

 

смысла

 

ихъ,

 

допущенное

 

Папою

 

Григорі^

емъ,

 

и

 

совершенное

 

измѣненіе

 

и

 

превращепіе

 

ихъ,

 

развив-

шееся

 

при

 

послѣдующихъ

 

Папахъ

 

въ

 

употребления,

 

прощъ.

Се

 

здравв

 

ecu:

 

къ

 

тому

 

не

 

согрѣшай,

 

да

 

не

 

горше

ти

 

что

 

будете

 

*).

 

Такъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

Самъ

 

Глава

Святой

 

Церкви

 

Своей

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

явилъ

 

ве-

Щ

 

Іоан.

 

5,

 

III.

                                    

иэн'Н'б

 

п

              

в

 

л

 

>ш



-

 

щ

 

=

лмкій

 

примѣръ

 

и

 

неизречениаго

 

милосердія,

 

Своего} къ

 

грѣШл

нику,

 

и

 

строгаго

 

вразумленія

 

и

 

нредостережсшя

 

ему

 

...на,

будущее

 

время,

 

когда

 

исцѣлнлъ

 

страдавщаго

 

разелаблень

емъ

 

38

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

имѣвшаго

 

во

 

все

 

это

 

время .

 

чецовтік.э,

который

 

бы

 

погрузилъ

 

его

 

въ

 

купель

 

исцѣленія.

 

,, Не

 

ясно

ли,

 

что

 

тяжкая

 

болѣзнь

 

песчастиаго

 

была

 

^ест^ствеинымъ

 

по-

слѣдствіемъ

 

тяжкаго

 

грѣха,

 

что

 

вмѣотѣ

 

съ,

 

££мъф

 

по

 

ГЩ^

віудрому

 

нромышленію

 

Господа

 

она

 

.продолжалась

 

г> -столько

времени,

 

какъ

 

единственная

 

дѣйстви.тельпая

 

мѣра,

 

іфкъ.еодет
ственная,

 

такъ

 

сказать,

 

эпитимія,

 

необходимая, «для

 

S^^MSS
бы

 

страдалецъ

 

отвыкъ

 

отъ

 

■

 

прнстра.рд;ія

 

; къ.

 

своему,

 

Jjp'Bxy^

и

 

престалъ

 

отъ

 

него,

 

да

 

не

 

горше,

 

ему

 

цщо. будете. ,

 

Пд7

сему-то

 

и

 

по

 

исцѣленіи

 

сего

 

песчастнаго

 

милр,с^рдь|й,,Сиаг

ситель

 

строго

 

виушаетъ

 

ему

 

m

 

тому

 

не

 

рощьшріГ/г^

 

^щ

также

 

естественное

 

запрещеніе,

 

но

 

требовавшее

 

уже.

 

сврг

бодиаго

 

подвига

 

отъ

 

прощеннаго

 

гр&шника,— подвига отнюдь

не

 

легкаго,

 

когда

 

вспомнимгь,

 

что

 

38,лѣтъ

 

страдані.й Ѵ] ,

 

щТ

требно

 

было

 

для

 

иснравленія.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

іщло.і^що.е
,занрещеніе

 

должно

 

*бы.ю

 

послужить

 

самою

 

д^йствитедыгою

мѣрою

 

для

 

воснйтанія

 

и

 

укрѣпленія

 

исцізленнаг.о

 

жь

 

охвр^і-

щеніи

 

отъ

 

грѣха.

 

Предостережете

 

о

 

томъ,

 

,чтр,

 

•.пдвтор.еніе

грѣха

 

подвергнетъ

 

грѣшпика

 

,і;орщей^у

 

ча^щ,,

 

дріжіір

 

,'.

 

бъцо

во

 

всю

 

жизнь

 

послѣдняго

 

строго,

 

звучать,. такъ,,

 

сказать,

 

въ

Зг шахъ

 

его;

 

оіп»

 

такъ

 

много

 

H

 

тяжко

 

страдаля»

 

, іо;г.ъ,.»г,рѣха,

что

 

не

 

могъ

 

не

 

страшиться,

 

за

 

іювтореиіе

 

его,

 

,cppmrefi

участи

 

не

 

могъ

 

и

 

усу

 

мниться

 

въ

 

неизбежности

 

ед.тѣмъ

 

б.о-

лѣе,

 

что

 

эта

 

неизбѣжность

 

подтверждена

 

іц)едостере|ѵеівдмъ

Самаго

 

Господа,

 

исцѣлившаго

 

его.

 

Такъ

 

срѣтаются,

 

въ

 

дфлахъ

Господа

 

милость

 

и

 

истина;

 

такъ

 

оиѣ

 

же

 

должны

 

дѣйствовать

 

и

 

въ

Святой

 

Церкви

 

Его

 

для

 

снасеиія

 

вѣрующихъ

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

И

 

вотъ:

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

спасительныхъ

 

І&йствій

 

оснО-
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ванной

 

Господомъ

 

Церкви

 

и

 

уполномоченной

    

ко

 

Ч

 

сййсенШ1

и

 

освященію

 

вѣрующихъ,

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

являетъ

 

въ

себѣ

 

и

 

строгаго

 

обличителе,

 

запретителя

 

и

 

судію,

 

"и

 

крот-

каго

 

наставника,

 

защитника

 

и

 

ходатая

 

по

 

отпошеиію

 

къ 'ча^

дамъ

 

Церкви.

 

Такъ

 

онъ

 

строго

 

угрожаешь

 

Корипѳянамъ

 

по-

ступить

 

съ

 

ними

 

безщадно

 

по

 

власти,

 

данной

 

ему

  

отъ

 

Го-

спода

  

а,

 

повелѣваетъ

 

Солунянамъ

   

отлучаться

   

отъ

   

всякаго

брата,

 

безчинно

 

ходящего

 

и

 

не

 

примѣшаться

 

къ

 

тѣмъ,

 

кото-

рые

 

не

 

слушаютъ

 

словесъ

 

его

 

8),

 

предаетъ

 

грѣшника

 

Ко-

ринѳскаго

 

сатанѣ

 

во

 

йзможденіе

 

плоти,

 

да

 

духъ

 

спасется

 

*].

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

Апостолъ

 

Христовъ

   

дьпнетъ

  

и

  

ліобо-

вію

 

къ

 

паствѣ

 

своей.

 

Повелѣвая

 

Солунянамъ

 

отлучаться

 

отъ

всякаго

 

брата,

 

безчинно

 

ходящаго,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

за-

повѣдаетъ:

 

и

 

не

 

аки

 

врага

 

имѣйте

  

его,

  

по

  

наказуйте

яко

 

оке

 

брата

 

5).

 

Узнавъ

 

о

 

раскаяніи

 

Коринѳскаго

 

грѣііі-

ника,

 

онъ

 

снова

 

пріемлетъ

 

его,

 

и

 

не

 

только

 

самъ

 

нрбщаетъ,

но

 

проситъ

 

сдѣлать

 

тоже

  

и

 

всѣмъ

   

другимъ:

    

довольно

 

бо

таковому,

    

говоритъ

    

онъ,

    

запрещеніе

    

de

    

еже

 

orm

многихе:

    

тѣмз

    

же

    

сопротивное

     

(противоположное

сему,— то

 

есть— извинение,

 

прощеніе),

 

паче

 

вы

 

да

 

дару-

ете

 

и

 

утіьшите,

 

да

 

не

 

како

 

многою

 

скорбію

 

пожерть

будетъ

 

таковый.

   

Тѣмв

 

же

 

молю

 

вы,

  

утвердите

   

m

нему

 

любовь

 

6).

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

поступилъ

   

и

   

Апо-

столъ

 

Іоаннъ.

 

По

 

свидѣтельству

 

Климента

 

Александрійскаго

 

7),

онъ

 

съ

 

любовію

 

принялъ

 

и

 

возвратилъ

 

Церкви

 

внадіпаго

 

въ

разбойники

 

юношу,

 

какъ

 

скоро

 

послѣдній

   

ирииесъ

  

искрен-

нее

 

раскаяніе.

Такой

 

образъ

 

дѣйствованія

 

Святой

 

Церкви

   

по

 

отношенію

*)

 

2

 

Корине.

 

13,

 

10;

 

3)

 

2

 

Солун.

 

3,

 

26

 

— Ш

 

4 )

 

і.

 

Корине.

 

5,

5;

 

Щ

 

2

 

Солун.

 

3,

 

б;

 

6)

 

2

 

Корине.

 

2,

 

6— 8;

 

7)

 

Евсев.

 

кн.

 

3

 

Ист

Церк.

 

гл.

 

23.
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къ

 

грѣшникамъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

временъ

 

Апостольскихъ,

 

по

мѣрѣ

 

умноженія

 

христіанъ,

 

определяется

 

точнѣе

 

утвержда-

ющимися

 

обычаями

 

и

 

правилами.

 

Общимъ

 

обычаемъ

 

и

 

пра-

виломъ

 

въ

 

Святой

 

Церкви

 

Христовой

 

было:

 

«не

 

отвергать

никого

 

изъ

 

обращающихся

 

отъ

 

грѣховъ

 

8),

 

и,

 

хотя

 

пра-

вильно

 

связанный

 

однимъ

 

не

 

разрешается

 

другимъ,

 

но

 

при

смерти

 

положено

 

разрѣшать

 

всякаго

 

кающагося

 

9 )

 

даже

связаннаго

 

высшею

 

властію

 

1П ).

 

Для

 

сего,

 

по

 

заповѣди

 

Апо-

стола

 

Іакова:

 

исповѣдайте

 

друге

 

другу

 

согрѣшепія

 

и

молитеся

 

друге

 

за

 

друга,

 

яко

 

да

 

исцѣлѣете

 

11),

 

нуж-

но

 

было

 

воиервыхъ

 

приносить

 

во

 

грѣхахъ

 

своихъ

 

частную

нсповѣдь,

 

па

 

которой

 

даваемы

 

были

 

кающемуся

 

совѣты

 

о

мѣрахъ

 

необходимыхъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

неосужденно

 

принять

разрѣшепіе

 

и

 

престать

 

затѣмъ

 

отъ

 

всповѣданныхъ

 

грѣховь.

«Если

 

въ

 

чье

 

сердце,

 

говоришь

 

Климентъ

 

Рпмскій

 

12),

 

тай-

нымъ

 

образомъ

 

вкрадется

 

или

 

злоба,

 

или

 

певѣрность

 

или

другое

 

какое

 

зло,

 

то

 

пекущійся

 

о

 

своей

 

душѣ

 

да

 

не

 

усты-

дится

 

исповѣдаться

 

въ

 

сеиъ

 

настоятельно,

 

чтобы

 

отъ

 

пего,

при

 

помощи

 

Слова

 

Божія

 

и

 

совѣтовъ,

 

получить

 

исцѣлеиіе.

 

»

Такъ

 

необходимо

 

требовалось,

 

чтобы

 

кающіеся

 

примирились

съ

 

обиженными

 

ближними,

 

но

 

заповѣди

 

Слова

 

Божія

 

13 ).

 

О

другихъ

 

требованіяхъ

 

и

 

совѣтахъ

 

можно

 

заключать

 

изъ

 

слѣ-

дующихъ

 

словъ

 

Тертулліаиа:

 

«исповѣдь

 

есть

 

наставленіе,

какъ

 

смиряться

 

и

 

унижаться

 

человѣку

 

и

 

какъ

 

поступать,

чтобы

 

привлечь

 

на

 

себя

 

милосердіе.

 

Она

 

заиовѣдуетъ

 

о

 

са-

мой

 

пищѣ

 

и

 

одеждѣ,

 

заповедуешь

 

лежать

 

во

 

вретищѣ

 

и

 

па

пеплѣ,

 

держать

 

тѣло

 

въ

 

черномъ

 

видѣ,

 

смирять

 

дуоіу

 

со-

крушеніемъ,

 

изменять

 

грѣхи

 

печальными

 

помыслами:

 

внро-

чемъ

 

исповѣдь

 

научаешь,

 

что

 

брашно

 

и

 

иитіе

 

чисты,

 

то- есть

8 )

 

Апост.

 

Прав.

 

52;

 

9 )

 

Никейск.

 

Собор.

 

Прав.

 

3;

  

,н )

 

Карѳаг.

Соб.

 

пр.

 

52;

  

")

 

Іак.

 

5:16;

  

»*)

 

Epist.

 

ad

 

lacob

    

,3)Матѳ.

 

5:23,

 

24.
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не

 

для

 

чрева,

 

а

 

для

 

души.

 

Исповедь

 

но

 

большей

 

части

 

з.а-

повѣдуетъ

 

питать

 

молитву

 

пощеніемъ,

 

вздыхать,

 

.плакать,

день

 

и

 

нощь

 

вош'ять

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

Твоему,

 

преклонять

колѣиа

 

(во

 

время

 

покаянія

 

публичнаго)

 

предъ

 

пресвитерами

и

 

возлюбленными

 

Божіими

 

и

 

просить

 

за

 

себя

 

молитвъ

 

у

всѣхъ

 

братій.

 

Все

 

это

 

загювѣдустъ

 

исповѣдь,

 

чтобы

 

распо-

ложить

 

къ

 

покаянію»

 

14 ).

 

Отсюда

 

открывается,

 

между

 

прр-

чимъ,

 

и

 

то,

 

что

 

на

 

частной

 

исповеди

 

предлагались ,

 

советы

принести

 

въ-иныхъ

 

грѣхахъ

 

покаяиіе

 

публичное

 

и

 

.вмѣстѣ

даваемы

 

были

 

наставленія,

 

какими

 

подвигами

 

оно

 

должно

было

 

сопровождаться.

 

Въ

 

случае

 

извѣстныхъ

 

грѣховъ,

 

древ^

ніе

 

хрнстіаііе

 

и

 

сами

 

испрашивали

 

у

 

священника

 

•

 

совета,

решаться

 

ли

 

имъ

 

на

 

открытое

 

торжественное

 

покаяпіе.

 

Ори-

генъ

 

говоритъ:

 

«сыщи

 

врача,

 

коему

 

ты

 

должепъ

 

поведать

причину

 

немощи

 

и

 

который

 

умѣлъ

 

бы

 

немоществовать

 

|

 

съ

нсыощнымъ,

 

плакать

 

съ

 

плачущимъ,

 

соболезновать

 

и состра-

дагь

 

съ

 

нимъ,

 

и,

 

что

 

онъ

 

скажешь

 

и

 

присоветуешь,— то

 

дѣ-

дай

 

и

 

исполнял'!:

 

если

 

онъ

 

найдешь

 

слабость

 

твою,

 

,

 

такою,

что

 

ее

 

должно

 

расказачь

 

и

 

излечить

 

въ

 

собраиіи

 

всей

 

Цер-

кви

 

и

 

что

 

это

 

можетъ

 

послужить

 

къ

 

назнданію

 

и

 

другихъ

и

 

къ

 

удобному

 

нсцѣленію

 

тебя

 

самаго;

 

то

 

должно

 

восполь-

зоваться

 

столь

 

обдуманпымъ.

 

и

 

иску снымъ

 

.совѣтомъ.

 

такого

врача

 

13 }».

 

Вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

издревле

 

определены

 

были

 

Ші-

саніемъ

 

и

 

нреданіемъ

 

грѣхи

 

тяжкіе,

 

каковы

 

всѣ,

 

главные

 

и

коренные

 

грехи

 

прямо

 

и

 

непосредственно'

 

нарушающіе

 

ка-

кую

 

либо

 

изъ

 

десяти

 

заповедей

 

Божіихъ.

 

Въ

 

такихъ

 

грѣ-

хахъ,

 

въ

 

особенности

 

когда

 

они

 

были,

 

или

 

делались

 

явны-

ми

 

и

 

производили

 

въ

 

Церкви

 

соблазнъ

 

требовалось

 

непре-

менно

 

строгое

 

иокаяніе

 

публичное.

   

Когда

 

жеіи

 

эти

  

грехи

Щ

 

Тертул.

 

о

 

покаян.

 

гл.

 

9;

  

16 )

 

Ориг.

 

Бесѣд.

 

2

 

на

 

псал.

 

37
(том

  

I

 

стран.

 

293.

 

Пар.

 

2604).
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оставались

 

тайными,

 

и

 

въ

 

особенности

 

когда

 

открытіе

 

ихъ

могло

 

быть

 

обращено

 

не

 

въ

 

общее

 

иазидаиіе,

 

а

 

въ

 

пред-

метъ

 

злорѣчія

 

и

 

неуважеиія

 

къ

 

кающемуся

 

ближнему,

 

иног-

да

 

же

 

повело

 

бы

 

другихъ

 

даже

 

къ

 

иреступлеиіямъ,

 

Церковь

довольствовалась

 

исповѣдію

 

частного

 

или

 

тайною.

 

Такъ,

 

напр.,

въ

 

34

 

правиле

 

Василія

 

Великаго

 

запрещается

 

свящеппи-

камъ

 

объявлять

 

грехъ

 

жены,

 

признавшейся

 

па

 

исіюзѣдн

въ

 

прелюбрдѣянін,

 

дабы

 

мужъ

 

узнавъ

 

о

 

преступлен!!!

 

своей

жены

 

не

 

посягнулъ

 

въ

 

пылу

 

гнева

 

на

 

убійство

 

ея.

 

Еще

съ

 

конца

 

III

 

в'Б-ка

 

иокаяиіе

 

вообще

 

намаю

 

принимать

 

болѣс

характеръ

 

частной

 

исновѣди

 

по

 

поводу,

 

главнымъ

 

образомъ,

появлепія

 

ереси

 

Новаціанъ,

 

учившихъ,

 

что

 

впадишхъ

 

в:ь

тяжкіе

 

грѣхи

 

нослѣ

 

крещепія

 

разрешать

 

не

 

должно,

 

и

 

потому

іфезиравшихъ

 

христіанъ,

 

приносившихъ

 

въ

 

тяжкпхъ

 

гре-

хахъ

 

публичное

 

покаяпіе.

 

А

 

съ

 

ÏY

 

века,

 

когда

 

тяжкія

 

нре-

ступлеиія

 

нравственный

 

и

 

явііыя

 

нреступленія

 

нротивъ

 

веры

сталъ

 

карать

 

законъ

 

граждапскій,

 

прннявнйй

 

Церковь

 

нодъ

свою

 

защиту,

 

стало

 

менѣе

 

случаем»

 

къ

 

употреблению

 

въ

церкви

 

открытых*

 

и

 

строгихъ

 

мѣръ

 

нсиравлепія,

 

да

 

и

 

про-

чіи

 

страхъ

 

имутъ,

 

ибо

 

Церковь

 

издревле

 

следовала

 

прави-

лу:

 

«не

 

бтомсти'Нй

 

дважды

 

за

 

едино»

 

1(і).

 

Когда

 

же

 

согрѣ-

шившій

 

желалъ

 

или

 

обязался

 

принести

 

открытое

 

покаяиіе,

его

 

допускали

 

къ

 

тому

 

чрезъ

 

возложеніе

 

рукъ.

 

Съ

 

поло-

вины

 

третьяго

 

века

 

являются

 

уже

 

определенными

 

н

 

пуб-

личный

 

эпитиміи.

 

Онѣ

 

имѣли

 

четыре

 

главный

 

степени.

 

На

нисшей

 

степени

 

были

 

плачу

 

щіе,

 

кои

 

стоя

 

впѣ

 

притвора

 

цер-

ковнаго,

 

просили

 

молитвъ

 

о

 

себе

 

у

 

входящихъ

 

въ

 

церковь.

Вторую

 

степень

 

занимали

 

послушающіе,

 

стоявшіе

 

б

 

«изъ

дверей

 

церковныхъ

 

и

 

слушавшіе

 

Богослуженіе

 

и

 

поученія.

Стоявшіе

 

на

 

третьей

 

степени

 

назывались

 

припадающилги, —

10}

 

Апост.

   

прав.

 

25.



\

-

 

380

 

—

ихъ

 

место

 

было

 

внутри

 

храма,

 

и

 

они

 

въ

 

известное

 

время

припадали

 

къ

 

епископу,

 

для

 

получеиія

 

отъ

 

него

 

благослб-

вепія,

 

а

 

потомъ

 

вместе

 

съ

 

оглашенными

 

выходили

 

изъ

 

цер-

кви.

 

На

 

четвертой

 

степени

 

были

 

стоящіе

 

се

 

вѣрными

 

до

самаго

 

окончсиія

 

литургіи,

 

но

 

не

 

приступавшіе

 

съ

 

ними

 

къ

причащеиію

 

17 ).

 

Проходя

 

сіи

 

степени,

 

кающіеся

 

должны

были

 

упражнять

 

и

 

укреплять

 

себя

 

въ

 

смиреніи

 

какъ

 

общи-

ми,

 

уже

 

указанными

 

нами,

 

подвигами

 

покаянія,

 

наприм.

 

по-

стомъ,

 

молитвою

 

н

 

под ,

 

такъ

 

и

 

особенными,

 

исключитель-

но

 

для

 

нихъ

 

назначавшимися.. покаянными

 

выраженіями

 

и

 

за-

иятіями.

 

Такъ

 

иногда

 

они

 

посыпали

 

пеплом*

 

главу

 

18),

 

о-

стрнгалн

 

на

 

пей

 

волосы

 

19),

 

должны

 

были

 

удерживаться

 

отъ

умовеній,

 

пнршествъ

 

20),

 

брачнаго

 

ложа

 

21);

 

обязывались

соблюдать

 

все,

 

безъ

 

нсключенія,

 

праздники

 

и

 

торжества

церкви,

 

и

 

во

 

все

 

время

 

поста

 

быть

 

въ

 

церкви

 

и

 

принимать

возложеиіе

 

рукъ

 

отъ

 

священника,

 

а

 

такъ

 

же

 

молиться

 

съ

колѣнопреклонеиіемъ

 

во

 

все

 

праздники,

 

не

 

исключая

 

и

 

дней

Пятидесятницы

 

22),

 

и

 

въ

 

особенности

 

являть

 

дела

 

милосер-

дія

 

къ

 

беднымъ

 

23);

 

наконец*

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

(напр.

 

Африканских*)

 

они

 

должны

 

были

 

выносить

 

и

 

погре-

бать

 

умершихъ

 

24).

Всѣ

 

такіе

 

подвиги

 

покаяиія

 

кающіеся

 

должны

 

были

 

нести

столько

 

времени,

 

сколько

 

назначаемо

 

было

 

Церковію,

 

судя

по

 

тяжести

 

греховъ

 

и

 

положенных*

 

за

 

оные

 

правилами

 

и

обычаями

 

Церкви

 

сроковъ

 

покаяиія,

 

которые

 

простирались

иногда

 

до

 

10,

 

15

 

и

 

20

 

лѣтъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

всю

 

жизнь.

__________________________

17)

 

Григор.

 

Неокес.

 

прав.

 

12;

 

и

 

Начертан.

 

Цер.

 

Истор.

 

Иннок.

вѣк.

 

Ш.

 

Благочиніе

 

Церкви.

 

,8)

 

Евсев.

 

кн.

 

5,

 

гл.

 

28.

 

10)

 

Амвро-

сій

 

къ

 

падшей

 

дѣвѣ

 

гл.

 

8.

 

20)

 

Соаом,

 

книг.

 

7,

 

гл.

 

6.

 

п )

 

Іерон.

толк,

 

на

 

Іоил.

 

гл.

 

2.

 

2!)

 

IV

 

Каре,

 

прав.

 

80

 

и

 

82.

 

аз)

 

Кипріанъ

 

о

падшихъ.

 

2і )

 

IV

 

Каре.

 

прав.

 

81.



—

 

381

 

-

Впрочем*

 

съ

 

самыхъ

 

времен*

 

Апостольскихъ

 

сроки

 

пока-

япія

 

были

 

нередко

 

и

 

сокращаемы

 

по

 

усмотренію

 

пастырей

Церкви

 

и

 

въ

 

особенности

 

ради

 

свидетельства

 

о

 

раскаяпіи

и

 

ходатайства

 

о

 

нихъ

 

исповедником».

 

Тертулліанъ,

 

описы-

вая

 

это,

 

говоритъ,

 

что

 

«падшіе

 

не

 

имВющіе

 

мира

 

въ

 

церкви,

обыкновенно

 

испрашивалиего

 

въ

 

темницахъ

 

у

 

мучениковъ

 

25).

Святый

 

Кипріаиъ

 

писалъ

 

объ

 

этомъ

 

обычаѣ

 

во

 

многихъ

 

мѣ-

стахъ

 

своихъ

 

сочиненій

 

26):

 

онъ

 

и

 

самъ

 

снисходилъ

 

къ

падшим*

 

по

 

просьбѣ

 

исповедников*

 

и

 

другпмъ

 

совѣтовалъ

делать

 

тоже

 

по

 

уважительным*

 

причинамъ,

 

напр.

 

въ

 

случаѣ

болезни,

 

или

 

смертной

 

опасности

 

падшихъ,

 

и

 

особенно

 

въ

случае

 

раскаянія.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

Святый

 

Кипріанъ

 

стро-

го

 

иаблюдаетъ,

 

чтобы

 

иадшіе

 

не

 

дерзнули

 

злоупотреблять

человеколюбіемъ

 

исповедииковъ,

 

не

 

стали

 

обманывать

 

ихъ

лицемернымъ

 

изъявленіемъ

 

раскаянія,

 

не

 

успевъ

 

еще

 

доста-

~

 

точно

 

укрепиться

 

противъ

 

грвховъ

 

своихъ,

 

и

 

таким*

 

обра-

зом*

 

не

 

восхищали

 

разрѣшенія

 

недостойно,

 

не

 

в*

 

пользу

 

себе,

а

 

только

 

во

 

вредъ

 

и

 

осужденіе.»

 

По

 

ходатайству

 

мучени-

ковъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

можно

 

прощать

 

наказаиіе,

 

но

 

какому

грешнику?

 

—

 

Кающемуся,

 

трудящемуся,

 

просящему...,

 

ко-

торый

 

будетъ

 

творить

 

молитвы

 

отъ

 

всего

 

сердца,

 

плакать

истинным*

 

плачемъ

 

и

 

слезами

 

покаянія,

 

упражняться

 

посто-

янно

 

въ

 

благихъ

 

дѣлахъ,— надъ

 

такимъ

 

греішшкомъ

 

можетъ

умилосердиться

 

и

 

Богъ

 

сказавши?:

 

не

 

хощу

 

смерти

 

грѣш-

пика,

 

по

 

еже

 

обратитися

 

и

 

живу

 

быти

 

ему»

 

27J

 

По-

сему

 

онъ

 

усердно

 

ироеплт»

 

самыхъ

 

исповѣдииковъ

 

посту-

пать

 

съ

 

полною

 

разборчивостію

 

и

 

осторожностію

 

въ

 

хода"

тайствѣ

 

своемъ

 

за

 

падшихъ.

 

«Когда

 

вы,

 

писалъ

 

онъ

 

къ

нимъ,

 

пришлете

 

ко

 

мне

 

письма,

 

въ

 

которых*

 

будете

   

про-

а5 ).Тертул.

 

къ

 

исповѣд.

 

гл.

 

1.

 

26 )

 

О

 

падшихъ

 

стр.

 

98. — Пись-
ма

 

18,

 

19

 

и

 

друг.

 

ь7 )

 

въ

 

кн.

 

о

 

падшихъ — въ

 

концѣ.



—

 

382

 

—

сить

 

мира

 

для

 

падшихъ;...

 

желанія

 

и

 

прошенія

 

ваши

 

исполнят*

епископы. -Но

 

я

 

прошу

 

вас*

 

и

 

молю...

 

взвешивайте

 

съ

 

за-

ботою

 

и

 

осторожностію

 

желанія

 

просящих*,

 

смотрите

 

и

 

на

дѣло,

 

и

 

на

 

стараиія,

 

и

 

на

 

заслуги

 

каждаго,

 

не

 

опускайте

изъ

 

вниманія

 

рода

 

и

 

качества

 

ихъ

 

грехов*,...

 

такъ

 

же

 

озна-

чайте

 

поименно

 

тѣхъ,

 

коимъ

 

желаете

 

дать

 

миръ»

 

28).

 

И-

такъ,

 

сколь

 

не

 

достохвалыіы

 

были

 

подвиги

 

кающихся

 

при

темницах*

 

исиовѣдникоиг,

 

где

 

они

 

сами

 

могли

 

иногда

 

под-

вергнуться

 

опасности,

 

какъ

 

ни

 

досточтимо

 

было

 

стараніе

их*

 

нріобщаться

 

хотя

 

несколько

 

страданіямъ

 

за

 

Христа

 

со-

крушепіемъ

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ

 

и

 

пролитіемъ

 

слезъ

 

покая-

пія

 

па

 

мѣстахъ

 

заключенія

 

мучеников*

 

за

 

имя

 

Христово

 

и

нредъ

 

лицемъ

 

ихъ,

 

и

 

наконец*

 

какъ

 

ни

 

благоговейно

 

было

іпіиманіе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

желаніямъ

 

и

 

ходатайствам*

 

испо-

вѣдинковъ

 

у

 

такихъ

 

пастырей,

 

каков*

 

был*

 

Святый

 

Кипрі-

ан*;

 

однако

 

сей

 

же

 

Святый

 

Отецъ

 

не

 

упускалъ

 

изъ

 

вида,

что

 

может*

 

быть

 

большое

 

разлнчіе

 

между

 

добровольнымъ

 

и

уедииеннымъ

 

самоосуждеиіемъ

 

падших*

 

пред*

 

лицем*

 

ис-

поведника,

 

H

 

между

 

назначенным*

 

отъ

 

церкви

 

и

 

открытымъ

сзшреніем*

 

и

 

приниженіемъ

 

ихъ

 

пред*

 

взорами

 

всех*

 

ве-

рующих*,

 

-

 

меж/у

 

усмотрѣніемъ

 

одного

 

исповедника,

 

иног-

да

 

не

 

знающэго

 

или

 

всех*

 

обстоятельств*

 

греха,

 

за

 

кото-

рый

 

осужден*

 

кающіііся,

 

или

 

его

 

прежней

 

жизни

 

и

 

уста-

релых*

 

привычек*,

 

или

 

настоящего

 

его

 

поведенія

 

во

 

всем*

быту

 

его

 

и

 

между

 

всесторонним*

 

наблюденіеиъ

 

за

 

каю-

щимися

 

всей

 

Церкви

 

и

 

общим*,

 

гласным*

 

нризнаніем*

 

въ

немъ

 

истиннаго

 

раскаянія

 

и

 

верной

 

надежды

 

исправленія.

Посему

 

Святый

 

Кппріанъ

 

не

 

преминул*

 

употребить

 

нуж-

ныя

 

аіѣры

 

предосторожности,

 

чтобы

 

разрешеніе

 

кающихся

ради

 

ходатайства

 

за

 

них*

 

исповедников*

 

непременно

 

утвер-

38 )

 

Письмо

 

15.



-

 

383

 

-

ждалось

 

на

 

основаніи

 

дѣйствительиаго

 

ихъ

 

раскаяиія

 

и

 

ис-

тиннаго

 

усердія

 

къ

 

подвигами.

 

благочестія,

 

заявлепнымъ

 

при

'тёмницахъ

 

мучениковъ,

 

а

 

не

 

восхищалось

 

за

 

какія

 

либо

'только

 

впѣшпія

 

заслуги.

 

Туже

 

заботливость

 

о

 

дѣйствитель-

ноиъ

 

исправленіи

 

кающихся

 

и

 

истишюмъ

 

.иримирепіи

 

ихъ

 

съ

Богомъ,

 

Церковію

 

и

 

собственною

 

совѣстію,

 

продолжаютъ

разъяснять

 

и

 

предписывать

 

послѣдовавшіе

 

затѣмъ

 

великіе

Соборы,

 

утверждая

 

за

 

епископами,

 

какъ

 

главными

 

блюсти-

телями

 

церковной

 

дисциплины

 

н

 

распорядителями

 

общими

дѣлами

 

Церкви,

 

преимущественное

 

право

 

и

 

обязанность

 

на-

блюдать,

 

чтобы

 

каноническія

 

запрещеиія

 

были

 

понимаемы

 

и

соблюдаемы

 

непремѣнно

 

каі;ъ

 

мѣры

 

для

 

укрѣпленія

 

падшихъ

въ

 

исКреннемъ

 

-раекаяпіи,

 

ради

 

которого

 

только

 

одного

 

они

не

 

вотще

 

принимали

 

бы

 

разрѣшеніе.

 

Вътакомъ

 

смыслѣ

 

но-

становйлѵ опредѣленіе

 

первый

 

же

 

изъ

 

Соборовъ,

 

правила

которыхъ

 

имѣютъ

 

вселенскую

 

силу,

 

—

 

именно

 

Соборъ

 

Ан-

йирскій",

 

первый

 

помѣстиый

 

(бывшій

 

въ

 

314—315

 

г.)

 

ут-

вержденный

 

на

 

IV

 

и

 

VI

 

Вселенскихъ

 

Соборахъ,

 

«Еписко-

пы,— говорятъ

 

отцы

 

сего

 

Собора,

 

имѣютъ

 

власть,

 

испытавъ

образъ

 

обращенія,

 

человѣколюбствоват»,

 

или

 

большее

 

время

;

 

покаянія

 

приложит

 

».

 

Но

 

вочъ

 

п

 

обязанность:

 

«паче

 

же

всего,

 

прибавляютъ

 

Ощы,

 

да

 

испытуется

 

житіе

 

предше

ствовавшее

 

искушенно

 

и

 

послѣдовавшее

 

за

 

онымъ,

 

и

 

тако

Да

 

размѣряется

 

человѣколюбіе

 

29 ).

 

Первый

 

Вселенскій

 

Co -

борт.

 

(325

 

г.)

 

постановил,

 

подобное

 

опредѣленіе

 

отъ

 

сво-

его

 

лица».

 

Тѣ,— говоргпъ

 

Святый

 

Соборъ,

 

-

 

которые

 

пла-

чемъ

 

и

 

слезами,

 

терпѣніемъ

 

или

 

добрыми

 

дѣлами,

 

самьшъ

дѣломъ

 

докажугь

 

непритворность

 

своего

 

обращеиія,

 

тѣ

 

ис-

полнивши

 

определенное

 

время

 

слушапія,

 

пусть

 

иолучатъ

,

 

общеніе

 

съ

 

вѣрными

 

въ

 

молптвѣ;

   

а

 

после

 

епископу

 

можно

29 )

 

Анкир.

 

.Соб.

 

пр.

 

б.



—

 

384

 

—

будетъ

 

поступать

 

съ

 

ними

 

и

 

снисходительнее»

 

80).

 

Тоже

 

под-

тверждают

 

Соборы

 

Іаодикійскій

 

31 )

 

и

 

Халкидоискій

 

32 ).

 

Согла-

сно

 

съ

 

сими

 

опредѣленіями

 

Святые

 

Отцы

 

Церкви

 

единодушно

пщутъ

 

дѣйствительнаго

 

раскаянія

 

грѣшниковъ

 

и

 

для

 

него

 

только

желаютъ

 

и

 

требуютъ

 

покаянпыхъ

 

иодвиговъ,

 

употребляютъ

запрещенія

 

полныя

 

и

 

сокращенныя.

 

Святый

 

Василій

 

Великій

говоритъ:

 

«тотъ,

 

кому

 

дана

 

отъ

 

Бога

 

власть

 

вязать

 

и

 

рѣ-

шить,

 

нисколько

 

не

 

будетъ

 

достоинъ

 

осужденія,

 

если,

 

видя

искреннее

 

раскаяніе

 

грѣшпика,

 

будетъ

 

снисходителенъ

 

къ

уменБшепію

 

возложенныхъ

 

на

 

него,

 

наказаній»

 

33).

 

Такъ

 

же

и

 

Святый

 

Григорій

 

Нисскій

 

пишетъ:

 

«для

 

тѣхъ,

 

кои

 

при-

лѣжно

 

будутъ

 

стараться

 

объ

 

исправленіи

 

себя

 

и

 

самою

жизнію

 

докажу

 

тъ

 

возвращеніе

 

свое

 

къ

 

добру,

 

позволитель-

но,

 

для

 

пользы

 

Церкви,

 

сокращать

 

время

 

слушанія

 

и

 

скорѣе

давать

 

общеніе»

 

S4).

 

Святый

 

Златоустъ,

 

отвѣчая

 

тѣмъ,

 

ко-

торые

 

жаловались

 

на

 

долгое

 

время,

 

говоритъ:

 

«я

 

ищу

 

не

продолженія

 

времени,

 

a

 

исправлеиія

 

души.

 

И

 

такъ

 

докажи

мнѣ,

 

сокрушалась

 

ли,

 

исправіялась

 

ли

 

она

 

ивсе

 

дѣло

 

кон-

чится»

  

3S ).

Окончимъ

 

и

 

мы

 

свой

 

очеркъ

 

древняго

 

унотребленія

 

въ

Церкви

 

Христовой

 

запрещеній

 

и

 

разрвшеній

 

для

 

кающихся

грѣшниковъ,

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

упомянемъ

 

о

 

способ*

 

прими-

ренія

 

ихъ

 

съ

 

Церковію.

 

Онъ

 

былъ

 

иросіъ

 

и

 

торжественъ

н

 

состоялъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

грѣшникъ,

 

публично

 

испытан-

ный

 

въ

 

искренности

 

раскаянія

 

и

 

навыкѣ

 

къ

 

добру,

 

приво-

димъ

 

былъ

 

къ

 

олтарю

 

въ

 

одеждѣ

 

покаяиія,

 

то

 

есть,

 

въ

 

вла-

сянице,

 

и

 

тамъ,

 

при

 

торжественныхъ

 

молитвахъ,

 

въ

 

слезахъ

80 )

 

I

 

Никейск.

 

Соб.

 

пр.

 

52.

 

S1 )

 

Лаод.

 

Соб.

 

пр.

 

12.

 

S2 )

 

Халкид.

Соб.

 

пр.

 

16.

 

33 )

 

Послан,

 

къ

 

Амфилохію

 

прав.

 

74.

 

гі )

 

Канонич.

послан,

 

къ

 

Летоію.

 

Прав.

 

4.

 

3S )

 

Бесѣда

 

14

 

на

 

2

 

Корине

 

.стр.

644

 

Франк*.



—

 

385

 

—

и

 

съ

 

-возложеніеліъ

 

на

 

него

 

рукъ,

    

былъ

    

принимаемъ

   

въ

полное

 

общеніе

  

;;6j.

Если,

 

для

 

заклю'щтельнаго

 

убѣжденія

 

въ

 

представленномъ

нами

 

..древнемъ

 

дШЩШ

 

иубличныхъ

 

запрещеиій

 

и

 

разрѣше-

ніД.

 

грѣшішкоіп,

 

не

 

излшнне

 

показать

 

содержапіе

 

самыхъ

ра.зрътпительиыхъ

 

,

 

молитвъ,

 

то

 

вотъ

 

двѣ

 

изъ

 

ннхъ,

 

древность

которых*

 

восхо.ппъ

 

ко

 

временамъ

 

Апостольскимъ.

і

 

Одна

 

изъ

 

снх.ъ

 

молитвъ

 

приводится

 

въ

 

ностановленіяхъ

Апостольскихъ

 

37)

 

и

 

читается

 

такъ:

 

«Вседержителю,

 

Боже

вѣчный,

 

Владыко

 

всѣхъ,

 

Творче

 

и

 

Правителю

 

всяческихъ,

украсивый

 

миръ

 

человѣкомъ

 

о

 

Христѣ

 

и

 

закопъ

 

естества

и

 

письмена

 

ему

 

даровавый,

 

да

 

законно

 

и

 

разумно

 

пожи-

ветъ,

 

и

 

по

 

гръхопадепіи

 

явнвый

 

благодать

 

Твою,

 

возбуж-

дая

 

его

 

къ

 

нокаянію,

 

призри

 

на

 

преклонившихъ

 

Тебѣ

 

выю

душъ

 

и

 

тѣлесъ:

 

не

 

хощеши

 

бо

 

смерти

 

грѣшпика,

 

но

 

да

покается

 

и

 

обратится,

 

отъ

 

пути

 

лукаваго

 

и

 

;і;ивъ

 

будетъ;

иже

 

ГІиневитянъ

 

покаяиіе

 

пріемый;

 

хотяй

 

всѣмъ

 

человѣкомъ

'спастнся,

 

и

 

въ

 

познаніс

 

истины

 

ііріити:

 

пріявый

 

въ

 

отече-

ское

 

нѣдро

 

блуднаго

 

сына

 

нокаяпія

 

его

 

ради:

 

Самъ

 

и

 

нынѣ

"пріиміі

 

покаяиіе

 

рабовъ

 

Твоихъ:

 

яко

 

нѣсть

 

человѣкъ,

 

иже

не

 

согрѣшіпъ

 

нредъ

 

Тобою:

 

аще

 

бо

 

беззаконія

 

пазриши

Господи,

 

Господи,

 

кто

 

постонтъ?

    

яко

   

у

 

Тебе

    

очищеніе

есть.

 

Соедини

 

ихъ

 

Святѣй

 

Твоей

 

Церкви,

   

въ

 

первородной
!;.-_^ ___ і___________ I_____

  

h

                                                    

-

                                        

-

- .

 

S6 )

 

Постав..

 

Апост.

 

кн.

 

2,

 

гл.

 

8. —

 

Разрѣшеыіе

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

примиреніе

 

съ

 

Церковію

 

совершалось

 

иногда,

 

кроыѣ

 

возложенія

рукъ,

 

мѵропошазаніемъ.

 

Это

 

было

 

въ

 

елучаѣ

 

примиренія

 

еретн-

ковъ

 

или

 

'раскольникокъ,

 

которые

 

были

 

крещены

 

въ

 

Православ-

ной

 

Церкви,

 

но

 

послѣ

 

отъ

 

пе.ч

 

отпали,

 

либо

 

крестились,

 

хотя

 

у

еретикѳвъ-'

 

и

 

раеколь'шзковъ,

 

по

 

по

 

истинной

 

Форыѣ

 

крещенія,

 

то-

еістьу

 

во.

 

Имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

н

 

Святаго

 

Духа.

 

(Смотр.

 

Лаод.

 

Соб.

прав!..

 

7;

 

Втораго

 

Бсел.

 

Соб

 

прав.

 

7;

 

Трул.

 

Соб.

 

прав.

 

95).

37 )

   

Тайѣ

    

же

 

кн.

 

8,

 

гл.

 

9.

25



—
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-

лѣпотѣ

 

и

 

славѣ

 

чрезъ

 

Христа

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

нашего,

 

о

Немъ

 

же

 

Тебѣ

 

слава

 

и

 

поклоненіе

 

во

 

Святомъ

 

Лухъ^

 

во

вѣки.

 

Аминь.»

Другая

 

разрушительная

 

молитва

 

номѣщена

 

въ

 

концв

 

Ли-

тургіи

 

Святаго

 

Іакова

 

* 8)

 

и

 

читается

 

такъ:

 

Господи

 

Інсусе

Христе,

 

Сыне

 

Бога

 

живаго,

 

Агнче

 

и

 

Пастырю,

 

вземляй

грѣхи

 

міра,

 

оставивый

 

долги

 

двумъ

 

должникомъ,

 

и

 

женѣ

грѣшницв

 

оставленіе

 

грѣховъ

 

ея

 

даровавый

 

и

 

здравіе

 

раз-

слабленному,

 

съ

 

оставленіемъ

 

грѣховъ

 

его,

 

нодавый,

 

осла-

би,

 

остави,

 

прости,

 

Боже,

 

прегрѣшенія

 

наша,

 

вольная

 

и

 

не-

вольная,

 

разумомъ

 

и

 

неразуміемъ,

 

преступленіемъ

 

и

 

пре-

слушаніемъ

 

содѣяиная

 

нами,

 

яже

 

Духъ

 

Твой

 

пресвятый

 

луч-

ше

 

вѣсть,

 

неже

 

мы

 

раби

 

Твои;

 

и

 

аще

 

въ

 

чемъ

 

отъ

 

запо-

вѣдей

 

Твоихъ,

 

яко

 

человѣцы

 

плоть

 

носящіи

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

семъ

живущіе,

 

или

 

отъ

 

діавола

 

прельщени,

 

отступиша

 

словомъ

или

 

дѣломъ;

 

или

 

въ

 

злословіе

 

впадоша,

 

или

 

подъ

 

свою

 

ана-

ѳему

 

падоша,

 

прошу

 

и

 

молю

 

неизреченную

 

Твою

 

благость,

да

 

разрѣшится

 

словомъ;

 

и

 

да

 

простиши

 

имъ

 

и

 

клятву,

 

и

свою

 

анаѳему.

 

по

 

благости

 

Твоей.

 

Ей,

 

Господи,

 

услыши

молитву

 

мою

 

о

 

рабѣхъ

 

Твоихъ,

 

и

 

яко

 

не

 

помняй

 

обидъ,

 

о-

стави

 

всѣ

 

ихъ

 

неправды;

 

прости

 

имъ

 

всякое

 

согрѣшеніе

 

воль-

ное

 

и

 

невольное.

 

Ты

 

бо

 

заповѣдалъ

 

еси

 

намъ,

 

глаголя:

 

е-

лика

 

аще

 

свяжете

 

на

 

земли,

 

будутъ

 

связана

 

на

 

небеси,

 

и

елика

 

аще

 

разрѣшите

 

на

 

земли,

 

будутъ

 

разрѣшена

 

на

 

не-

беси,

 

Ты

 

бо

 

еси

 

Богъ

 

пашъ,

 

Богъ

 

еже

 

миловати

 

и

 

спаса-

ти

 

и

 

оставляти

 

грѣхи,

 

и

 

Тебѣ

 

подобаетъ

 

слава

   

со

 

безна-

38)

 

Въ.

 

Литур.

 

Іакова

 

(см.

 

библіот.

 

отцевъ

 

томъ

 

2,

 

стр.

 

23).

Другія

 

подобный,

 

такъ

 

же

 

древнія,

 

молитвы,

 

доселѣ

 

употреб-

ляемый

 

въ

 

Греческой

 

и

 

нашей

 

Россійской

 

Церкви,

 

можно

 

читать

въ

 

требникѣ.
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—

чалышмъ

 

Отцемъ

 

и

 

животворящимъ

 

Духомъ,

   

нынВ

  

и

 

при-

сно,

 

и

 

во

 

вѣкіі

 

вѣковъ.

 

Аминь.»

•* ft/06o3p'bnie

 

унотребленія

 

въ

 

древней

 

Церкви

 

Христовой

запрещеній

 

и

 

разрѣіненій

 

представляетъ,

 

для

 

срчвненія

 

съ

Ноздігвйишмъ

 

употребленіемъ

 

въ

 

Римской

 

Церкви

 

нрощъ,

•ісяѣдующіе

 

существенные

 

выводы.

'1)

 

Древнія

 

запрещеиія

 

были

 

мѣрами

 

испытанія

 

кающихся

въ

 

искренности

 

раскаяпія,

 

-

 

въ

 

степени

 

отвращенія

 

ихъ

 

отъ

грѣха

 

и

 

въ

 

любви,

 

а

 

отчасти

 

и

 

навыкѣ

 

къ

 

добродѣтели.

2)

 

Необходимость

 

такихъ

 

мѣръ

   

основывалась

   

съ

  

одной

стороны

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

кающійся

    

въ

   

грѣхахъ

    

тяжкихъ,

'глубоко

 

потрясшихъ

 

нравственныя

 

его

 

силы,

  

не

 

восхитнлЪ

разрѣШенія

 

отъ

 

ннхъ

 

не

 

имѣя

 

еще

 

искреппяго

 

инадежиаго

оТвращейія

 

отъ

 

грѣховнон

 

жизни

   

и

  

дѣятельной

   

заботливо-

сти

 

о'бъ

 

иснравлепіи

 

ея,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

né

 

явился

 

пре-

зрителемъ

 

благодати

 

разрѣшеиія,

 

даруемой

  

для

 

нашего

 

ис-

цѣленія

 

и

 

спасенія,

 

а

 

не

 

попранія.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

по-

каянный

 

запрещенія

 

и

 

подвиги

 

служили

 

для

 

Церкви

    

сред-

ствомъ

 

для

 

сохрапенія

 

виѣшняго

 

благочинія

   

и

 

внутрепняго

нраветвённаго

 

назидаиія

 

и

 

воспитанія,

  

какъ

 

самаго

   

кающе-

гося,

 

Такъ

 

и

 

всѣхъ

 

чадъ

  

Церкви,

    

да

 

ecu

   

npiudyms

    

въ

мужа

 

совершенна,

 

вз

 

мѣру

 

возраста

 

исполненія

 

Хри-

Шова

  

39).

3

 

)

 

Но

 

сіи

 

запрещепія

 

и

 

подвиги

 

никогда

 

не

 

признавались

въ

 

древней

 

Церкви

 

необходимыми

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заслу-

жить

 

самое

 

прощепіе

 

грѣховъ,

 

даруемое

 

намъ

 

единственно

ради

 

искупленія

 

насъ

 

сірадапіямн

 

и

 

крестною

 

смертію

 

Спа-

сителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

ибо

 

въ

 

случаѣ

 

опасности

,ѵі:изни

 

разрѣшаемъ

 

былъ

 

всякій

 

кающійся

 

грѣшникъ,

 

а

 

за

тѣмъ

 

въ

 

случаѣ

 

выздоровленія

 

оиъ

 

долженъ

 

былъ

 

снова

8В)

 

ЕФес.

 

4:

 

20—13.
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-

продолжать

 

свое

 

покаяніе,

    

дабы

 

приходить

    

отъ

 

силы

    

въ

силу

 

въ

 

своей

 

духовной

 

жизни.*

4)Какъ

 

употребленіе

 

запрещеній

 

проистекало

 

изъ

 

необхо-

димости,

 

испытаиін

 

і)

 

нравственнаго

 

воснитанія

 

кающагося,

такъ

 

и

 

древнія

 

разрѣшенія

 

основывались

 

исключительно

 

на

усмотрѣніи

 

требуемыхъ

 

иетиннымъ

 

покаяніеыт.

 

качеств*,

такъ,

 

что

 

на

 

семъ

 

только

 

основаніи

 

и

 

самыя

 

запрещеніа

 

мог-

ли

 

быть

 

или

 

сокращаемы,

 

или

 

удерживаемы

 

до

 

конца,

 

или

даже

 

продолжаемы.

5)

   

Но

 

никогда

 

рйзрѣшеиія

 

не

 

были

 

даваемы

 

за

 

одни

 

Ra-

bin

 

либо

 

чисто

 

внѣшпія,

 

не

 

вытекавшія

 

изъ

 

духовпыхъ

 

по-

требностей

 

самаго

 

кающагося,

 

и

 

произвольный,

 

хоть

 

бы

 

и

самыя

 

благовидиыя,

 

заслуги.

 

Напротивъ

 

древняя

 

Церковь

не

 

позволяла

 

принимать

 

отъ

 

отлученпыхъ

 

и

 

обыкновенныхъ

даровъ

 

и

 

ириношепій

 

къ

 

алтарю,

 

ибо

 

это

 

значило

 

бы

 

имѣть

съ

 

ними

 

нѣкогорое

 

общеніе

 

изъ

 

видовъ

 

корыстолюбія,

 

—

она

 

даже

 

не

 

хоіѣла

 

удерживать

 

у

 

себя

 

и

 

тѣхъ

 

даровъ,

которые

 

свободно

 

принесены

 

были

 

отлученными

 

во

 

вреия

ихъ

 

общенія

 

съ

 

нею

 

40).

                                                       

,

6)

   

Наконецъ

 

право

 

разрешать

 

кающихся

 

принадлежало

вообще

 

тѣмъ,

 

отъ

 

кого

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

связанъ;

такъ

 

что

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

опасности

 

смерти

 

кающійся

 

могъ

быть

 

разрѣшенъ

 

инымъ

 

лицемъ,

 

имѣющимъ

 

благодать

 

свя-

щенства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

поелику

 

Епископы

 

были

 

первы-

ми

 

блюстителями

 

церковнаго

 

благочинія,

 

то

 

они

 

по

 

преиму-

.

    

.

                

.

4в)

 

Смотр.

 

Памяти.

 

Христ.

 

древн.

 

т.

 

Ш

 

кн.

 

24,

 

гл.

 

2.

Тертулліанъ,

 

говоря

 

о

 

Маркіонѣ

 

и

 

Велентинѣ,

 

выгнанныхъ

 

изъ

і-Рйма

 

за

 

ихъ

 

ёресь,

 

присовокупляетъ,

 

что

 

Маркіонъ

 

извѳрженъ

■былъ

 

съ

 

двумя

 

етами

 

сестерціевъ,

 

которые

 

прежде

 

внесъ

 

въ

.Церковь.

                                                                      

•

(О

 

мѣрахъ

 

противъ

 

еретиковъ

 

30).

                            

,Ѵ"
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-

ществу

 

и

 

принимали

 

публичное

 

иокаяніе,

 

и

 

налагали

 

за-

прещенія.

 

и

 

наблюдали

 

за

 

выполненіемъ

 

ихъ,

 

и

 

разрешали

кающихся.

 

Однакожъ

 

все

 

это

 

принадлежало,

 

съ

 

нхъ

 

вѣдома,

н

 

священпикамъ,

 

особенно,

 

когда

 

приносимо

 

было

 

публич-

ное

 

покаяиіе

 

по

 

доброму

 

желанію

 

самаго

 

слчгьшившаго,

одобренному

 

отъ

 

священника

 

въ

 

видалъ

 

ішпесепія

 

каю-

щимся

 

подвига

 

глубочайшаго

 

смиренія

 

во

 

благо

 

его

 

души

и

 

назиданія

 

другимъ.

Обратимся

 

теперь

   

къ

 

исторіи

  

прощъ

    

Римско-Католиче-

ской

 

Церкви.
tJ'H

   

U

    

ВТ!

 

ВШ
(

 

Продолжение

 

слѣдуетв) .

Мв.

 

Іізадішірскій.

.

       

.

        

■

 

:

       

.

                                                            

■■'■'■■■.■.

(.}]

 

•

 

qoi

       

■:-

     

'

   

"

 

в

  

н

 

.}.■

   

.

 

хііі

   

іэ

...

                    

.

                   

■:-'/.

    

H

. .

 

іоэцэ

 

і

'

   

•

                                 

...

        

'<•

 

.:

w

IB;"»

. •

      

■

   

j аѳ

■

 

:'■■■•

■.t.

               

...

   

ІЭНОЯ

' : .

 

..... і

 

о.:

 

i-'i

 

■

 

i

 

;-

 

вв

 

pi

 

xQ

 

(*



-

 

390

РАЗНЫЕ

 

ІЗІѢОТШ

 

i

 

зштхя.
Положеніе

 

о

 

Приходскихъ

 

Попечительствахъ

 

прицер-

квахъ.

 

Открытіе

 

собраній

 

духовенства

 

въ

 

городѣ'

 

Kâ

рачевѣ

 

для

 

духовныхъ

  

собесѣдованій.

 

Воззваніе

 

Пре-

освященнаго

 

Антонія

   

къ

  

Смоленскому

   

духовенству,

 

"

Вліяніе

 

воззванія

 

и

 

послѣдствія.

 

Какъ

 

Кіевляне

 

улуч-

 

щ

шаютъ

 

бытъ

 

своихъ

 

пастырей.

Съ

 

давнихъ

 

поръ

 

забота

 

о

 

благоустройства

 

и

 

благолѣ-

піи

 

нриходскихъ

 

храмовъ

 

лежитъ

 

у

 

насъ

 

на

 

обязанности
причта

 

и

 

преимущественно

 

приходскаго

 

священника.

 

Если
церковь

 

находится

 

въ

 

запущеніи,

 

то

 

это

 

и

 

начальствомъ

и

 

мпѣніемъ

 

народа

 

относится

 

къ

 

нерадѣпію

 

священника;

 

если

же

 

церковь

 

благолѣпна

 

и

 

содержится

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

порядкѣ,

то

 

и

 

это

 

опять

 

приписывается

 

обыкновенно

 

заботливости

 

на-

стоятеля

 

и

 

относится

 

къ

 

его

 

чести.

 

Вполне

 

понимая

 

такой
взглядъ

 

и

 

духовнаг^

 

начальства

 

и

 

всего

 

парода

 

на

 

свою

дѣятельность,

 

священники

 

обыкновенно

 

на

 

этомъ

 

пункіѣ

евоихъ

 

^обязанностей

 

сосредоточиваютъ

 

все

 

сиое

 

вннмаше

и

 

сюда

 

направляютъ

 

всѣ

 

свои

 

заботы.

Теперь

 

этотъ

 

порядокъ

 

вещей

 

долженъ

 

измениться.

 

Но-
вое

 

узаконеніе — «Ііоложеніе

 

о

 

Приходстіхъ

 

Нопечитель-
ствахз

 

при

 

православныхз

 

церквахз

 

"''г )

 

сішмаетъ

 

съ

священника

 

бремя

 

заботъ

 

о

 

благосостояніи

 

храма

 

и

 

возла-

гаетъ

 

его,

 

ьакъ

 

справедливость

 

требуетъ.

 

на

 

цѣлую

 

при-

ходскую

 

общину,

 

на

 

представителей

 

ея,

 

пзбранныхъ

 

об-
щимъ

 

собраиіемъ

 

прихожаиъ.

 

Священпикъ

 

также

 

пмѣетъ

свою

 

долю

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ:

 

именно

 

онъ

 

является

 

и

здѣсь

 

непреміъннымз

 

членомз

 

приходскаго

 

попечительства,

по

 

буквѣ

 

закона,

 

а

 

на

 

нрактикѣ

 

въ.

 

большей

 

части

 

случа-

евъ

 

будетъ

 

если

 

не

 

предсѣдателемъ

 

его,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

руководителемъ.

Мы

 

не

 

будемъ

 

излагать

 

подробностей

 

этого

 

иоваго

  

уза-

конена,

 

предоставляя

 

нашимъ

 

читателямъ

 

заглянуть

 

въ

 

оффи-

*)

 

Сѣверная

 

Почта

 

M

 

200.
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-

ціаіьную

 

часть

 

этого

 

же

 

M

 

нашихъ

 

Ведомостей,

 

гдѣ

 

они

пайдутъ

 

Положепіе

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

его

 

и

 

могутъ

 

из-

учить

 

его

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Мы

 

только

 

заранѣе

 

порадуемся

за

 

нослѣдствія

 

этой

 

благой

 

мѣры.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

благо-
состояние

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

не

 

только

 

не

 

упадетъ,

 

но

еще

 

возвысится,

 

такъ

 

какъ

 

заботы

 

объ

 

пемъ

 

будутъ

 

при-

надлежать

 

цвлому

 

приходу.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

деятель-

ность

 

священника

 

должна

 

будетъ

 

обратиться

 

къ

 

надлежа-

щему

 

иснолненію

 

его

 

прямыхъ

 

обязанностей,

 

какъ

 

пропо-

вѣдника,

 

учителя

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

руководителя

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

благочестія

 

и

 

строителя

 

таинъ

Божіихъ.

 

Затѣмъ

 

новый

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

устранить

 

прежиіе
поводы

 

неудовольствій

 

прихожанъ

 

на

 

священника

 

за

 

его

 

са-

мовольство

 

въ

 

распоряженіи

 

церковными

 

суммами

 

и

 

даже

на

 

духовное

 

начальство

 

за

 

его

 

вмѣшательство

 

въ

 

хозяй-
ственныя

 

дьла

 

приходской

 

церкви.

 

Наконецъ

 

плодами

 

но-

ваго

 

уваконенія

 

явятся,

 

хотя

 

не

 

сейчасъ,

 

а

 

въ

 

отдаленномъ

будущемт:

 

дома

 

для

 

причтовъ,

 

дома

 

для

 

школъ,

 

больницы,

богадѣльни,

 

нріюты

 

и

 

другія

 

благотворительный

 

учрежденія....
Словомъ

 

сказать

 

эти

 

повыя

 

Попечительства

 

явятся

 

старин-

ными

 

братствами.

—

 

Мы

 

каьъ-то

 

сообщали

 

нашимъ

 

читателямъ

 

о

 

благо-
чннническомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

Рѣчицкомъ

 

уѣздѣ

 

"").

 

Считаемъ
нужнымъ

 

обратить

 

теперь

 

вииманіе

 

на

 

подобное

 

же,

 

но

 

са-

мостоятельное

 

явленіе

 

—

 

на

 

отпрытіе

 

собранш

 

духовен-
ства

 

вз

 

городѣ

 

Карачевѣ

 

для

 

духовныхъ

 

собесѣдоваыій.

Дѣло

 

началось

 

по

 

иниціативѣ

 

мѣстнаго

 

ІІротоіерея

 

В.

 

Д.
Любомірскаго.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

пишетъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

газету

Современный

 

листокъ:

 

«22

 

іюля

 

теку щаго

 

1864

 

года,

 

день

св.

 

мѵроносицы

 

и

 

равноапостольный

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

те-

зоименитства

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Марш
Александровны,

 

карачевское

 

градское

 

духовенство

 

ознаме-

новало

 

открытіемъ

 

духовныхъ

 

собесѣдованій

 

своихъ,

 

каса-

ющихся

 

церкви,

 

паствы

 

и

 

самаго

 

духовенства.

«Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

дѣло

 

это

 

не

 

иначе

 

могло

совершиться,

 

какъ

 

но

 

общему

 

желанію

 

и

 

съ

 

оогласія

 

всего

f)

 

См.

 

Полт..Еп.

 

Вѣд.

 

1864

 

г.

 

M

 

26

 

й.
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—

духовенства,

 

и

 

притомъ

 

пе

 

безъ

 

разрѣшенія

 

епарх'шльнаго
начальства.

 

Такъ

 

точно

 

оно.

 

и

 

было.

 

Благопріятііын

 

случай
къ

 

тому

 

представился

 

Слѣдугощій:

 

8-го

 

«прѣля

 

'

 

текущего

же

 

года,

 

все

 

карачевское

 

духовенство,

 

по

 

приглашепііо

 

мо-

ему,

 

собралось

 

въ

 

домъ

 

бывшаго

 

•

 

дух'овнаго

 

правлеиія, для

прочтенія

 

и

 

уяспенія

 

проэкта

 

орловскаго

 

духовнаго

 

обще-
ства

 

взаимнаго

 

вспомоществованія.

 

По

 

прочтеиіп

 

же :

 

помя-

нутаго

 

проэкта,

 

живая,

 

братская

 

и

 

единодушная

 

бесѣда

 

дала

мѣсто

 

рэзсуждеиію

 

и

 

о

 

иѣкоторыхъ

 

другихъ

 

предметахъ,

касающихся

 

церкви,

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ.

 

Замѣтивъ

въ

 

духовепствѣ

 

полную

 

охоту

 

и

 

живое

 

стремленіе

 

къ

 

раз-

сужденію

 

о

 

духовныхъ

 

предметахъ,

 

самъ

 

Ш

 

давно

 

питая

задушевную

 

мысль

 

учредить

 

духовныя

 

собранія, ,:

 

а)

 

для

сблпженія

 

между

 

собою

 

духовенства,

 

б)

 

для

 

обобщенія

 

въ

немъ

 

нолезныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

в)

 

для

 

усовершенетвованін
практической

 

его

 

жизни

 

п

 

церковнослужебкон

 

деятельно-

сти,

 

я

 

предложилъ

 

духовенству,

 

пе

 

пожелаеть

 

ли

 

-оно

 

имѣть

общія

 

собранія

 

свои,

 

для

 

обсужпвапіл

 

и

 

рпзъяеиепіи

 

раз-

иыхъ

 

предметовъ,

 

нужныхъ

 

для

 

духовенства,,

 

хотя' однажды

въ

 

мѣсяцъ,

 

начшіая /

 

съ

 

мая

 

но

 

сентябрь

 

'включительно.

 

х Ѳт ;
вѣтъ

 

на

 

такое

 

предложеяіе

 

всего

 

духовеііФпіа'

 

былъ'

 

Поло-

жительный

 

и

 

искренно

 

единодушный!

«7-го

 

мая

 

представлено

 

было

 

-мною

 

Преосвященному

 

îfo-
ликарпу,

 

епископу

 

Орловскому:

 

а)

 

объ

 

обще.ііъ

 

желанін
карачевскаго

 

градскаго

 

духовенства

 

открыть

 

собрапія

 

для

духовныхъ

 

собесѣдовашй

 

и

 

б)

 

о

 

дозволен'!!!

 

привести

 

это

въ

 

исполненіе.

 

Резолюція

 

Его

 

Преосвященству

 

нослѣдовула

па

 

моемъ

 

предеіавленіи

 

весьма

 

благопріптнпн

 

для

 

.'-духовен-
ства

 

не

 

только

 

карачевскаго,

 

по

 

h

 

всей

 

Орловской

 

епар-

хіи.

 

«Благословляется

 

предположение

 

въ

 

ЩШ2

 

(репорт

 

в)

«изъясненное,

 

въ

 

видѣ

 

общеполезннхъ

 

оиытовъ

 

нривесть

 

въ

«исполнение,

 

и

 

нритомъ

 

обсудить,

 

не

 

полезно

 

ли

 

будетъ

 

на

«подобнее

 

предположеиіе

 

решиться

 

въ

 

г.

 

0;>л ?>

 

и

 

дать

 

знать

«къ

 

подобнымъ

 

предпріятіямъ

 

объ

 

оныхъ

 

п

 

друппгь

 

благо-
«чиннымъ.»

«Вслѣдствіе

 

такого

 

нредложенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Ор-
ловская

 

Консисторія

 

признала

 

полезнымъ

 

для

 

церкви,

 

духо-

венства

 

и

 

паствы

 

учредить

 

духовныя

 

собраііін

   

какъ

  

въ

 

г.
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Орлѣ,

 

таісъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздиыхъ

 

городахъ

 

Орловской

 

гу-

бернги."

 

Всѣмъ

 

же

 

сельскимъ

 

благочиниымъ

 

сдѣланъ,

 

изъ

Конснсторіи,

 

занросъ

 

о

 

«согласіи

 

или

 

несогласия

 

нодвѣдо-

мыхъ

 

имъ

 

свящеино-церковиоелужителей

 

па

 

таковыя

 

же

 

соб-

рапія,

 

равно,

 

въ

 

случаѣ

 

изъявлеиія

 

на

 

oie

 

иоложптелыіато

отвѣта,

 

мнѣнія

 

о

 

порядкѣ

 

предполагаемыхъ

 

собрапій.

 

»

Дальше

 

расказывается

 

какъ

 

происходило

 

первое

 

такие

собесѣдованіе.

 

Оно

 

важно

 

въ

 

томъ

 

отношепіи,

 

что

 

па

 

иемъ

разсмотрѣны

 

и

 

опредѣлепы

 

правила

 

для

 

подобиыхъ

 

собра-

ііій.

 

Вотъ

 

извлечепіе

 

изъ

 

этихъ

 

правилъ:

1)

  

Духовныя

 

собесѣдовапія

 

предприняты

 

нами

 

съ

 

общаго

соглаеія

 

и

 

для

 

общаго

 

блага.

 

Поэтом

 

у,

 

каждому

 

изъ

 

насъ

надобно

 

принимать

 

въ

 

шііъ

 

искреннее

 

и

 

живое

 

участіе,

 

т.

е.

 

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

должепъ

 

ограничиваться

 

одннмъ

 

слу-

шаніемъ

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

будутъ

 

говорить

 

другіе,

 

по

 

каж-

дый

 

должепъ

 

стараться

 

вносить

 

въ

 

собранія

 

свои

 

по-
лезный1

 

для

 

друпіхъ

 

свѣдѣиія

 

и

 

выражать

 

свои*

 

сужденія
и

 

мііѢнів,

 

по

 

разпыяъ

 

предшетамъ

 

и

 

обстоятельствами

 

Ибо
при

 

такомъ

 

только,

 

такъ

 

сказать,

 

дѣятельном ь

 

участін,

 

паши

собесѣдованія

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

для

 

церкви,

 

духовен-

ства

 

и

 

прихожаиъ.

2)

  

При

 

всѣхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

да

 

Іі

 

во

 

всякое

 

другое

время,

 

надобно

 

быть

 

между

 

собою

 

откровенными,

 

искрен-

ними

 

и

 

благожелательными.

 

Такое

 

отношеніе

 

между

 

памп

устранитъ

 

всякое

 

ііодозрѣніе

 

и

 

недовѣрчивосіь

 

другъ

 

къ

другу, -прекратить

 

всякія

 

не

 

только

 

пенріятныя,

 

ію

 

и

 

ие-

пріязненныя

 

дѣйетвія

 

одного

 

къ

 

другому,

    

а

 

въ

  

собесі.до-
'

 

ваніяхъ

 

дастъ

 

свободу

 

мысли

 

и

 

слову.

3)

   

При

 

собесѣдованіяхъ

 

никто

 

не

 

должепъ

 

стѣонятьея

своими

 

педоумѣпіями,

 

касательно

 

возннкающпхъ

 

вопроеовъ

и.

 

случаевъ,

 

иодлежащнхъ

 

общему

 

обсуждеиію

 

и

 

рѣшепію.

Ибо

 

такова

 

и

 

цѣль

 

пашихъ

 

собраній,

 

чтобы

 

педоумѣнія

 

до-

водить

 

до

 

яснаго

 

сознапія

 

и

 

убѣждепія

 

общимъ

 

и

 

друже-

скимъ

 

разъясненіемъ.

4)

   

Предлагать

 

вопросы

 

и

 

предметы

 

для

 

общаго

 

обсу-
живанія

 

и

 

разъяспеиія,

 

во

 

время

 

собранія,

 

не

 

возбраняется
никому,

 

т,

 

е.

 

не

 

только

 

священшшамъ

   

и

   

діаконамъ,

   

по

 

и
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-

причетникамъ.

 

Однакоже,

 

не

 

всякіе

 

вопросы

 

должно

 

под-

вергать

 

обсуживанію,

 

а

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

прямо

 

или

 

ко-

свенно

 

касаются

 

церкви,

 

духовенства

 

и

 

паствы,

 

а

 

еще

 

бли-
же

 

насъ

 

самихъ,

 

собственнаго

 

нашего

 

служенія,

 

нашей
жизни

 

и

 

быта

 

нашего.

5)

  

Разъясненіе

 

и

 

рѣшеніе

 

вопроеовъ

 

должно

 

основы-

ваться:

 

а)

 

на

 

законѣ

 

Божіемъ,

 

или

 

ев.

 

писаніи;

 

б)

 

должно

согласоваться

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви,

 

в)

 

съ

церковного

 

практикою,

 

г)

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ

 

и

 

д)

 

съ

отечественными

 

гражданскими1

 

законами.

6)

   

Всякія

 

личности,

 

оскорбителыіыя

 

выраженія

 

другъ

 

о

другѣ,

 

а

 

также

 

запальчивые

 

споры

 

н

 

пренія

 

должны

 

быть
совершенно

 

устранены

 

отъ

 

пашихъ

 

собесѣдованій.

7)

  

Не

 

безъизвѣстно

 

всѣмъ

 

намъ,

 

что

 

въ

 

прежнихъ

 

и

 

со-

временныхъ

 

изданіяхъ

 

встрѣчаются

 

общеполезным

 

для

 

ду-

ховенства

 

статьи,

 

особенно

 

для

 

церковной

 

и

 

служебной

 

на-

шей

 

практики.

 

Хорошо

 

было

 

бы

 

положить

 

за

 

правило

 

—

 

та-

кія

 

статьи

 

прочитывать,

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

для

 

руковод-

ства,

 

при

 

исполнении

 

свонхъ

 

священпыхъ

  

обязанностей.

8)

  

Всякому

 

члену,

 

участвующему

 

въ

 

духовныхъ

 

собе-
сѣдоваиіяхъ,

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность,

 

сообщать

 

-собранію
свѣдѣнія

 

на

 

словахъ

 

или

 

на

 

бумагѣ

 

изложенный,

 

объ

 

осо-

бенныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обетоятельствахъ

 

изъ

 

жизни

 

нрихожанъ

или

 

мірянъ

 

вообще,

 

и

 

въ

 

частности

 

пѣкоторыхъ

 

лицъ

 

изъ

инхъ,

 

или

 

изъ

 

быта

 

духовенства

 

и

 

о

 

замѣчателыіѣйшихъ

дѣйствіяхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

такъ

 

же:

 

о

 

нравахъ

 

и

мѣстныхъ

 

обычаяхъ

 

каяедаго

 

прихода,

 

въ

 

церковно-религіоз-
номъ

 

отношеиіи,

 

объ

 

особенныхъ

 

норокахъ

 

и

 

добродѣте-

ляхъ,

 

дабы

 

первые,

 

по

 

возможности,

 

удалять

 

и

 

искоренять,

а

 

вторыя

 

распространять

 

и

 

обобщать

 

между

 

прихожанами

другихъ

 

церквей.

9)

  

Полезно

 

было

 

бы

 

и,

 

кажется,

 

необходимо

 

будетъ

 

ве-

сти

 

хотя

 

casiyio

 

краткую

 

запись

 

о

 

иредметахъ

 

пашихъ

 

ду-

ховныхъ

 

собесѣдовапій,

 

съ

 

изложеиіемъ

 

главнѣйцшхъ

 

суж-

деиій

 

и

 

рѣшеній,

 

на

 

которыя

 

будутъ

 

соглашаться

 

всѣ

 

чле-

ны,

 

нрисутствовавшіе

 

въ

 

обще,иь

  

собраніи.»

Цельзя

 

не

 

признаться,

 

что

 

учреждеиіе

 

такого

 

рода

 

собе»
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сѣдованій

 

желательно

 

и

 

у

 

насъ,

 

и

 

вездѣ.

 

Этотъ

 

снособъ

общенія

 

тѣмъ

 

особенно

 

хорошъ,

 

что

 

не

 

затрудііяетъ

 

даль-

ностію

 

разстояній

 

и

 

неудобствами

 

переѣздовъ,

 

какъ

 

это

 

не-

избѣжно

 

при

 

общихъ

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ.

■—

 

Въ

 

виду

 

постоянно

 

возрастающихъ

 

нуждъ

 

духовио-

учеблыхъ

 

заведеній

 

Смоленской

 

Епархіи,

 

мѣстный

 

Преосвя-
щенный

 

Антоній

 

обратился

 

ко

 

всему

 

подвѣдомому

 

ему

 

ду-

ховенству

 

съ

 

циркулярпымъ

 

предложеніемъ

 

позаботиться

объ

 

увеличеніи

 

евѣчиыхъ

 

сборовъ

 

при

 

церквахъ

 

и

 

о

 

вы-

сылкѣ

 

ихъ

 

именно

 

въ

 

іомъ

 

самомъ

 

количествѣ,

 

въ

 

какомъ

этотъ

 

сборъ

 

поступаетъ.

 

Въ

 

противпомъ

 

случав

 

Преосвя-
щенный

 

Антоній

 

предупреждал^

 

что

 

но

 

неимвнію

 

и

 

ску-

дости

 

средствъ

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

духовпыхъ

 

заведеній

 

епар-

хіи

 

будутъ

 

закрыты,

 

а

 

въ

 

семииаріи

 

будетъ

 

невольно

 

со-

кращено

 

число

 

казенныхъ

 

восиитаппцковъ.

 

Редакція

 

газеты

«День»,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

передовыхъ

 

статей

 

своихъ

 

по

 

по-

воду

 

этого

 

циркуляра,

 

выразила

 

желаніе

 

получить

 

свѣдѣиіе

о

 

томъ,

 

какъ

 

будетъ

 

встрѣчено

 

нредложеніе

 

Иреосвящен-
наго

 

Антонія

 

въ

 

средѣ

 

Смоленскаго

 

духовенства

 

и

 

какой
оно

 

будетъ

 

имѣть

 

результатъ.

 

Иѣкто,

 

иодписавшійся

 

бук-
вами

 

Р.

 

С.

 

сообщилъ

 

въ

 

редакцію

 

•желасаыя

 

свѣдѣиія,

 

ко-

торыя

 

и

 

напечатаны

 

въ

 

M
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«Дня»

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Отвѣтъ

па

 

вопросы

 

Дня».

 

Сущность

 

этого

 

отвѣта

 

состоитъ

 

въ

 

слѣ-

дующемъ:

«Цнркуляръ

 

II |

 

еосвященнаго

 

Антонія

 

имѣлъ

 

въ

 

среди
духовенства

 

полный

 

уепѣхъ.

 

Онъ

 

встрѣченъ

 

всѣмъ

 

безъ
исключеиія

 

духовеиствомъ

 

Смоленской

 

Епархіи

 

съ

 

полнымъ

сочувствіемъ

 

и

 

благодарноетію

 

Преосвященному

 

за

 

нопече-

нія

 

его

 

о

 

благосостояніи

 

подвѣдомыхъ

 

ему

 

духовно-учеб-
ныхъ

 

заведеній

 

и

 

съ

 

готовностію

 

содѣйствовать

 

всѣми

 

зави-

сящими

 

отъ

 

духовенства

 

средствами

 

улучшеиію

 

быта

 

спхъ

заведеній.

 

Искренность

 

этихъ

 

заавленій

 

духовенства

 

свидѣ-

тельствуется

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

почти

 

причты

 

изъявили

 

готов-

ность,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

средствъ

 

своихъ

 

церквей,

 

возвысить

церковный

 

взносъ

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

и-

возвысить,

 

большею

 

частію,

 

весьма

 

значительно.

 

Нѣкоторые

лишь

 

причты

 

обѣщали

 

увеличить

 

сей

 

взносъ

 

цѣсколькими

рублями,

 

или

 

же

 

неопредфлеинымъ

 

количествомъ,

 

по

 

возмощ-
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ности;

 

другіе

 

указали

 

значительную

 

циФру.,

 

многіе

 

признали

возможньімъ

 

увеличить

 

целою

 

третью,

  

а

 

некоторые

 

вдвое

 

и

даже

 

болѣе

 

протпвъ

 

прежияго,

 

предподоживъ

 

всѣ

 

—

 

состав-

лять

 

взносимую

 

въ

 

уснленномъ

 

пидѣ

 

сумму

 

не

 

изъ

 

одннхъ

свѣчиыхъ

 

доходовъ,

 

оказавшихся

 

недостаточными

 

для

 

содер-

жания

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

    

а

 

изъ

   

всѣхъ

  

церков-

ныхъ

 

суммъ

   

Сочуветвіе

 

свое

 

предположеиіямъ

 

своего

  

ар-

хипастыря

  

пѣкоторые

 

причты

 

и

 

этихъ

 

церквей

 

выразили

 

пзъ-

явлеиіемъ

 

готовности

 

дѣлать

 

добавлеиія

 

къ

 

скудному

 

взносу

своихъ

   

церквей

    

изъ

   

собственных;!»,

    

далеко

    

небогатыхъ

средствъ.

           

^

                              

.......

     

[|<Ш

  

à

 

I

«На

 

словесиомг і.

 

заявлепіо

 

сочувствія

 

предноложеніямъ
ІІреосвященнаго

 

Аптонія

 

духовенство

 

не

 

остановилось.

 

Не
остановилось

 

оно

 

и

 

на

 

заявлеиін,

 

въ

 

общихъ

 

только

 

чер-

тахъ,

 

своей

 

готовности

 

увеличить

 

средства

 

духовпо-учеб-
пыхъ

 

заведепій.

 

Важный

 

вопроса,

 

объ

 

устройства

 

духовно-

училищной

 

экономіи

 

на

 

иовыхъ

 

иачалахъ,

 

сильно

 

заиилъ

вииманіе

 

духовенства,

 

и

 

оно,

 

во

 

время

 

совѣщаній

 

но

 

сему

дредмету,

 

вошло

 

въ

 

обстоятельное

 

разсмотрѣніе

 

его,

 

вы-

сказало,

 

касательно

 

его,

 

много

 

весьма

 

дѣлышхъ

 

соображе-
на!

 

и

 

подготовило

 

не

 

мало

 

данныхъ

 

для

 

справедливая

 

во

всѣхъ

 

отпошеніяхъ

 

и

 

основательпаго

 

разрѣшешя

 

вопроса.

При

 

рѣшеиіи

 

вопроса

 

о

 

церковномъ

 

взносѣ

 

въ

 

пользу,

 

ду-

ховно

 

у чебиыхъ

 

заведёііій,

 

духовенство

 

постоянно

 

должно

было

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

два

 

интереса,:

 

-

 

интерееъ

 

церквей

 

и

іштересъ

 

духовиыхъ

 

училищъ,

 

и

 

подготовить

 

такое

 

рѣше-

піе

 

вопроса,

 

чтобы

 

доставить

 

училнщамъ

 

достаточный

 

для

благоустроенцаго

 

существованія

 

ихъ,

 

—

 

при.томъ

 

твердыя

 

и

постоянный

 

средства,

 

безъ

 

отягощенія

 

въ

 

тоже

 

время

 

для

церквей.

 

Ему

 

предстояло

 

подготовить

 

такое

 

рѣшеиіе

 

'во-
проса

 

о

 

церковномъ

 

взиосѣ

 

въ

 

пользу

 

училищъ,

 

чтобы
жертвы,

 

приноснмыя.

 

па

 

сей

 

предметъ

 

приходскими

 

церква-

ми,

 

были

 

совершенно

 

уравповѣшепы

 

съ

 

ихъ

 

хозяйственны-
ми

 

средствами,

 

и

 

чтобы

 

церкви,

 

паходящіяся

 

въ

 

одннако-

выхъ

 

хозяйствепныхъ

 

условіяхъ,

 

ne

 

приносили

 

въ

 

пользу

учнлпщъ,— не

 

одииаковыхъ,

 

оіиѣ

 

болынихъ,

 

другія

 

мень-
шихъ,

 

жертвъ,

 

a

 

і ьмъ

 

болье

 

церкви

 

богатыя

 

не

 

дѣлали

взносовъ,

  

уступающихъ

   

въ

   

< -воемъ

   

колнчеетвѣ

    

взносамъ
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церквей

 

бѣдпыхъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

отоутствіи

 

твер-

дыхъ

 

правилъ

 

и

 

пормъ

 

для

 

равномѣрныхъ

   

взносовъ

    

свьч-

ныхъ

 

суммъ

 

церквами,— взносы

 

сіи .

 

могутъ

 

быть

 

и

 

бываютъ

весьма

   

произвольными,

   

отъ

 

одиѣхъ

   

церквей-значите.шш.ии

не

 

по

 

еоетоянію

 

и

 

потому

 

обременительными,

    

я

 

отъ

 

дру-

гцхъ

 

церквей

 

совершенно

    

ничтожными

     

и

   

несообразными

съ

 

ихъ

 

богатыми

 

средствами.

   

Этотъ

 

непорядокъ,

  

налагаю-

щий

 

па

 

однѣ

 

церкви

 

большія

 

жертвы,

 

чѣмъ

 

на

 

другія,

 

"часто
богатѣйшія,

 

нужно

 

было

 

устранить.

  

Съ

 

другой

 

стороны,—

въ

 

интересѣ

 

духовио-учебиыхт.

 

заведеній,

    

для

 

доставленія

имъ

 

средствъ

 

къ

 

существоваиію

 

вѣрныхъ

 

и

 

ноетоянныхъ,—

нужно

 

было

 

найти

 

нацболѣе

 

общенриложнмое,

   

неподвижное

и-

 

неизмѣниое

 

основаніе

 

для

 

онредѣленія

 

и

 

раскладк л

 

взноса

въ.

 

пользу

 

>училищъ

 

между

 

церквами

 

— оонованіе

 

такое,

 

при

которомъ

 

бы

 

церкви,

   

дѣлаа

 

правильную,

    

сообразную

    

съ

своими

 

средствами,

 

раскладку

 

взноса,

 

постоянно

 

доставляли

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

смѣтную

 

сумму, — до

 

41,000
руб.

 

Наиболѣе

 

удобнымъ

 

признано

    

принять

   

за

 

основаиіе,
для, ;

 

опредѣленін

 

и

 

раскладки

 

взноса

 

между

 

церквами,

 

коли-

чество

 

.

 

нрихожаиъ

 

мужескаго

 

пола,

 

принадлежашихъ

 

къ

 

из-

вестной

 

церкви,

 

и,

 

установив'!,

   

такую

   

общую

   

оиредѣлен-

ную

 

единицу

 

взноса

 

съ

 

каждаго

 

прихожанина,

    

нроизведе-

ніе

 

которой

 

на

 

число

 

всѣхъ

   

и^авославиыхъ

   

жителей

 

Смо-
ленской

 

губернін

 

мужескаго

 

пола

 

давало

 

бы

 

сметную

 

сум-

віу,—

 

определять,

 

пронзведеніемъ

 

сей

 

единицы

 

на

 

число

 

ири-

хожанъ,

 

количество

 

взноса

 

съ

 

каждой

  

приходской

   

церкви.

Потомъ

 

признано

 

справедливымъ,

   

по

 

внимапію

   

къ.особеп-

нымъ

 

оботоательствамь

 

и

 

хозяйственнымъ

   

условіямъ

   

ивко-

торыхъ

 

церквей,— или,

 

сравнительно

 

съ

 

большинствомъ,

 

осо-

бенно

 

богатыхъ,

 

или

 

особенно

 

бѣдныхъ,

 

'■

 

видоизменять. .

 

въ

отношеній

 

къ

 

сиаъ

 

церквамъ

 

общую ,

 

нормальную

 

единицу

взноса,

 

для

 

церквей

 

богатыхъ

 

увеличивая

   

ее,

   

а

 

для

   

бвд-
1

 

ныхъ

 

уменьшая.

 

При

 

прнложеши

 

этихъ

 

соображеній

 

къ

 

делу

и

 

при

 

определена

 

но

 

шшъ

 

раскладки

   

взноса

   

съ

 

церквей,
для

 

составлёпія

 

смѣтной

 

на

 

содержаніе

    

духовпо-учебпыхъ
заёеденій' суммы,— остановились

  

на

 

томъ,

 

что

 

процентъ

 

съ

Церковныхъ

 

доходовъ

 

равняющиеся

 

6

 

рублямъ

 

со

 

1 00

 

ири-

хожанъ

 

мужескаго

 

пола,'

 

можетъ

 

быть

 

нризнанъ, .

 

общенри-
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ложимымъ,

 

нормалыіьшъ

 

и

 

практическимъ

 

для

 

взноса

 

со

 

сто-

роны

 

большинства

 

церквей,— можетъ

 

быть

 

признанътакимъ,

какъ

 

потому,

 

что

 

этотъ

 

взносъ

 

не

 

обременитъ

 

церквей

 

съ

средствами

 

достаточными,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

онъ,

 

въ

 

до-

бавленіи

 

къ

 

другимъ,

 

имеющимся

 

въ

 

виду

 

суммамъ,

 

доста-

витъ

 

надлежащее,

 

нужное

 

для

 

составлепія

 

сметной

 

суммы,

количество

 

денегъ.

 

Во

 

внимапіе

 

къ

 

особеннымъ

 

условіямъ
церквей,

 

предположено

 

—

 

взносъ

 

церквей

 

бедныхъ

 

понизить

съ

 

6

 

до

 

5,

 

4Ѵ2

 

руб.

 

и

 

даже

 

менее,

 

смотря

 

по

 

сред-

ствамъ,

 

со

 

100

 

прихожанъ;

 

а

 

взносъ

 

церквей

 

богатыхъ
(городскихъ,

 

или

 

сельскихъ,

 

имеющихъ

 

особенно

 

чтимый

иконы,

 

привлекающіа

 

значительное

 

число

 

богомольцевъ.

 

и

потому

 

имеющихъ

 

значительный

 

средства

 

и

 

т.

 

п.)

 

возвы-

сить

 

съ

 

6

 

до

 

8

 

и

 

даже

 

до

 

10

 

рублей

 

со

 

100

 

прихожанъ.

При

 

этой

 

норме,

 

возможно

 

уравновешивающей

 

жертвы

 

цер-

квей

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній, —

 

существо-

ваніе

 

и

 

благосостояпіе

 

сихъ

 

заведеній

 

въ

 

Смоленской

 

епар-

хіи,

 

по

 

соображеніямъ

 

духовенства,

 

могутъ

 

быть

 

обезне-
чены

 

навсегда,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

надолго,

 

и

 

сумма

 

6-

коло

 

41,000

 

рублей,

 

ежегодно

 

нужная

 

на

 

содержаніе

 

учи-

лищъ,

 

можетъ

 

быть

 

доставляема

 

церквами

 

безъ

 

особенныхъ
затруднение

Г.

 

Р.

 

С.

 

сообщая

 

въ

 

заключеніи

 

своего

 

«Ответа,»

 

что

Преосвященный

 

Антоній

 

довелъ

 

до

 

сведенія

 

Св.

 

Синода

 

о

последствіяхъ

 

своего

 

обращенія

 

къ

 

Смоленскому

 

духовен-

ству,

 

пыражаетъ

 

желаніе

 

и

 

надежду,

 

что

 

высшее

 

духовно-

училищное

 

Начальство,

 

—

 

если

 

только

 

оно

 

не

 

имеетъ

 

въ

виду

 

само

 

разрешить

 

более

 

удовлетворительнымъ

 

образомъ

вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

вевхъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій,— не

 

будетъ

 

противодействовать

 

осуществлению
предположеній

 

Преоевященнаго

 

Антонія. ..

—

 

Объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства

 

есть

 

вести

 

только

изъ

 

Кіева

 

и

 

то

 

— самаго

 

страннаго

 

свойства.

 

29

 

сентября

Кіевское

 

городское

 

общество

 

обсуждало

 

ходатайство

 

Кіев-
ской

 

духовной

 

Консисторіи

 

о

 

наделе

 

нричтовъ

 

Кіевскихъ
церквей

 

городскими

 

лугами

 

и

 

объ

 

отпуске

 

леса

 

изъ

 

го-

родскихъ

 

лесныхъ

 

дачъ

 

на

 

устройство

 

при

 

церквахъ

 

поме-

щены

 

для

 

техъ

 

же

 

причтовъ.

    

Принимая

    

въ

 

соображенія:
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1.,

 

постоянное

 

возрастаиіе

 

иастоятельныхъ

 

нуждъ

 

города,

вызывающихъ

 

усиленные

 

расходы,

 

и

 

крайнюю

 

необходимость
въ

 

удовлетворены

 

ихъ;

 

2.,

 

значительный

 

недостатокъ

средствъ

 

къ

 

покрытію

 

означениыхъ

 

расходовъ

 

и

 

упадокъ

многихъ

 

доходиыхъ

 

статей

 

города;

 

3.,

 

что

 

городскіе

 

луга,

за

 

исключеніемъ

 

немногихь,

 

состоятъ

 

въ

 

аренде

 

у

 

частныхъ

лицъ

 

по

 

контрактамъ

 

срокомъ

 

отъ

 

4-хъ

 

до

 

12-ти

 

летъ;

4.,

 

что

 

предоставленіе

 

духовенств}г

 

городскихъ

 

луговъ

 

во

всйкомъ

 

случае

 

ослабитъ

 

доходы

 

города

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

не

 

послужитъ

 

вернымъ

 

обезпеченіемъ

 

дла

 

духовенства,

 

ибо

по

 

опыту

 

известно,

 

что

 

арендаторы

 

городскихъ

 

луговъ

 

въ

последніе

 

годы

 

не

 

возвращаютъ

 

затраченныхъ

 

на

 

обработ-
ку

 

каішталовъ,

 

а

 

темъ

 

более

 

те

 

же

 

луга

 

въ

 

рукахъ

 

ду-

ховенства,

 

отвлеченнаго

 

сложностію

 

прамыхъ

 

своихъ

 

обизан-
ностей,

 

далеко

 

не

 

могутъ

 

дать

 

имъ

 

и

 

того,

 

что

 

ирнносатъ

опытнымъ

 

арендаторам^

 

5.,

 

не

 

имеа

 

въ

 

виду,

 

какое

 

при-

близительно

 

количество

 

строеваго

 

леса

 

потребуется

 

на

постройку

 

жилья

 

для

 

причтовъ

 

городскихъ

 

церквей,

 

нельзя

въ

 

настоящее

 

время

 

судить,

 

на

 

сколько

 

удовлетворение

этого

 

требованій

 

будетъ

 

отвечать

 

нынешнему

 

состоииію
леснаго

 

городскаго

 

хозяйства

 

и

 

наконецъ

 

6.,

 

Высочайше
утвержденнымъ

 

2-го

 

августа

 

ноложеніемъ

 

о

 

Приходскихъ
ІІопечительствахъ

 

при

 

православныхъ

 

церквахъ

 

заботы

 

объ

изысканін

 

способовъ

 

для

 

увеличена

 

средствъ

 

содержаиій
приходскаго

 

духовенства

 

и

 

объ

 

устройстве

 

домовъ

 

для

церковнаго

 

причта

 

возложены

 

на

 

приходскія

 

Попечительства,
которыв

 

должны

 

учредитьсй

 

во

 

всйкомъ

 

приходе,

 

—приго-

воромъ

 

того

 

же

 

числа

 

состоившимсй

 

постановило:

 

по

 

всемъ

изложеннымъ

 

соображеніамъ,

 

въ

 

виду

 

учреждаемыхъ

 

При-
ходскихъ

 

Попечительстве,

 

ходатайство

 

Кіевской

 

духовной
Консисторіи

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворена.

 

*),

Не

 

правда

 

ли,

 

странный

 

нриговоръ

 

и

 

еще

 

более

 

стран-

ные

 

резоны?

 

Это

 

какіе-то

 

жалкіе,

 

смешные

 

увертки,

 

а

 

не

резонныд,

 

осиоваиія.

 

Чего

 

тутъ

 

нетъ?

 

Извороты

 

самые

 

хи-

трые,

 

показанія

 

самыя

 

неоиредѣленныя,

 

опасенія

 

самыя

 

на-

прасный,

 

указанія

 

на

 

законы

 

самыя

 

неудачный...

 

Положеніе

*)

 

См.

 

Кіевдянинъ

 

1864

  

года

 

M

 

42.
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о

 

Нрнходскихъ

 

Мопечитедьствахъ

 

напр.

 

вовсе

 

не

 

требуетъ
учрежденія

 

такихъ

 

Попечительствъ

 

при

 

всехъ

 

церквахъ

 

и

даже

 

прямо

 

предполагаете

 

такіе

 

приходы,

 

въ

 

коихъ

 

учреж-

дена

 

попечительствъ

 

изъ

 

нескол ькихъ

 

лицъ

 

оказались

 

бы

неприменимыми

 

къ

 

делу;

 

a

 

Кіевское

 

общество

 

вычитало

 

на

оборотъ,

 

что

 

Попечительства

 

учредятся

 

во

 

всяком^

 

при-

ходи,

 

и

 

пренаивно

 

свалнваетъ

 

на

 

эти

 

Попечительства

 

заг

боты

 

о

 

духовенстве,

 

забывая

 

что

 

если

 

Попечительства

 

|и

 

ѵ ,

откроются

 

въ

 

Кіев.е,

 

то

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

твхъ

 

же

 

чле-

поііъ

 

городскаго

 

Кіевскаго

 

общества...

Когда

 

мы

 

читали

 

знаменитое

 

постаиовлеиіе

 

КалужскагО
городскаго;

 

общества

 

тоже

 

о

 

городскомъ

 

лесе,

 

то

 

полагали,

что

 

оно

 

"единственное

 

въ

 

своемъ

 

роде.

 

Теперь

 

видимъ,

 

что

мы

 

ошиблись:

 

куда

 

Калуге

 

иротивъ

 

Кіева?!

 

Кіевскому

 

го-

родскому

 

обществу

 

но

 

справедливости

 

прннадлежнтЪ

 

въ

этомъ

 

случае

 

заслуженное

 

первенство:

II.

 

Даніиленко.
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