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I.

Раскольническая

 

іерархія

 

аъ

 

оправданіи

 

Г

 

Первтрухина*'.

Ликъ

 

апостоловъ

  

(а

 

преемники

 

апостоловъ

 

есть

   

епи-

скопы—у

 

насъ

 

епископы

 

занимаютъ

 

мѣсто

 

апостоловъ,

говор,

 

бл.

 

Іерон.

 

ч.

 

1,

 

215;

 

Сѵм.

 

Ѳессалон.

 

л.

 

393;

 

„ны-

нѣ

 

мѣсто

   

апостоловъ

   

въ

 

церкви

   

вполнѣ

   

занимаютъ

епископы»,

 

говор,

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

(бес.

 

на

 

еван.,

кн.

 

2,

   

л.

 

71,

 

изд.

 

1860

 

г.)

 

сдѣлался

   

дорогимъ

   

предъ
Вогомъ

 

и

 

возлюбленнымъ

 

для

 

Него»,

 

(бл.

 

Іерон.

   

ч.

   

8,

стр.

 

185);

 

Онъ

 

съ

 

ними

 

заключилъ

 

вѣчный

 

союзъ,

 

вѣч-

ний

 

завѣтъ.

 

(Св.

 

Кирил.

 

Александр,

 

ч.

 

8,

 

427

 

л.).

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

подъ

   

охраной,

 

покровомъ

 

и

   

защитой
Самого

 

Бога

 

они

 

не

 

совратятся

   

ни

 

въ

 

какую

 

ересь,

 

а

будутъ

 

соблюдать

 

и

 

соблюдутъ

 

правую

 

вѣру

 

и

 

будутъ
шествовать

 

правымъ

   

путемъ,

 

путемъ

   

царскимъ

 

(Бол.
Соборн.,

 

л.

 

171;

   

Ѳеодор.

 

Студ.

 

ч.

   

1,

 

л.

 

314).

   

путемъ

истиннымъ

 

и

 

спасительнымъ,

 

не

 

уклоняясь

 

ни

 

въ

 

ту

 

и

ни

 

въ

 

другую

   

сторону.

   

Они

 

(пастыри)

   

не

 

отступятъ

отъ

  

православной

   

вѣры— « Благочесттіи

   

іереи,

   

яко

служители

   

Божіи,

 

отъ

   

спасительнаго

 

ученія

   

право-

славным

 

вѣры

   

не

 

отступятъ*.

   

(Кн.

   

Злат.,

 

ел.

    

105,

л.

 

303);

 

они

 

твердо

   

стоятъ

 

на

 

истинномъ

   

пути

 

и

 

ни-

когда

 

не

 

уклонятся

 

съ

 

него:

 

«Апостолы

 

*),

 

говор,

 

бл.
Іерон.,

 

предстоятъ

   

въ

 

церкви

 

и

 

имѣютъ

   

никогда

 

не

уклоняющаяся

 

съ

 

праваго

 

пути

 

ноги,

 

но

 

твердо

 

стоятъ

съ

 

стоящимъ

 

Господомъ*.

 

(Бл.

 

Іерон.

 

ч.

 

XV,

 

стр.

 

34);
они

 

(пастыри)

 

не

 

совратятся.

 

Вотъ

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

го-

ворить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ:

 

„Да

   

будутъ

 

они

   

совер-

шени

 

во

 

едино,

 

и

 

да

   

разумѣетъ

 

міръ

 

яко

 

Ты

   

Мя

 

по-

слалъ

 

еси.

 

И

 

Я

 

возлюбилъ

 

ихъ,

 

якоже

 

Мене

 

возлюбилъ
еси.

   

Опять

 

здѣсь

   

слово:

 

якоже

   

означаетъ

   

что

   

Онъ
возлюбилъ

  

столько,

   

сколько

   

человѣкъ

 

можетъ

   

быть
любимъ.

 

А

 

доказательство

 

этой

 

любви

 

то,

 

что

 

Онъ

 

Се-
бя

 

самого

 

предалъ

 

за

 

нихъ.

 

Сказавъ

 

такимъ

 

образомъ,
что

 

они

 

будутъ

 

въ

 

безопасности,

 

что

 

они

 

не

 

совратят-

ся".

 

(Бес.

 

Злат.

 

на

 

ев.

 

Іоан.

 

ч.

  

2,

 

л.

 

623,

 

изд.

 

1855

 

г.;

Злат.

 

т.

 

8,

 

л.

 

551),

   

бл.

  

Ѳеофилактъ,

   

Архіеписк.

 

Бол-
гарскій,

   

говорить,

   

что

 

Іисусъ

   

Христосъ

 

на

 

евангел.

слова— «Соблюди

   

ихъ

 

отъ

   

непріязни»,

   

говоритъ

   

не

только

   

объ

 

избавленіи

 

ихъ

   

отъ

   

опасностей,

   

но

 

и

 

о

пребываніи

   

и

 

утвержденіи

 

ихъ

   

въ

 

вѣрѣ"

 

(Благов,

 

въ

рус.

 

перев.,

 

толков,

 

на

 

Іоанна,

   

стр.

 

409 —410

 

и

 

412;

 

а

на

 

славян,

 

нарѣчіи

   

это

 

мѣсто

 

читается

   

такъ:

 

«А

 

еже

соблюди

 

я

 

отъ

 

лукаваго?

 

Не

   

о

 

искусѣхъ

 

единѣхъ

 

из-

бавленія

 

глаголетъ,

 

но

 

и

   

въ

 

вѣрѣ

 

пребыванія

 

и

 

твер-

дости».

 

(Благов,

 

еван.

   

Іоанна

 

л.

 

265

 

об.);

 

они

   

соблю
дуть

 

правую

 

вѣру:

 

„Когда

 

они

 

уразумѣютъ,

 

говор,

 

св.

Іоан.

 

Злат.,

 

кто

   

ты;

 

тогда

   

уз

 

аютъ,

 

что

 

Я

   

не

 

чуждъ

Тебѣ,

 

но

 

весьма

 

любимъ

 

Тобою.

 

Убѣдившись

 

въ

 

этемъ,-'

какъ

 

должно,

 

они

 

(апостолы,

   

а

   

преемники

 

ихъ —епи-

скопы)

 

соблюдутъ

 

и

 

вѣру

 

въ

 

Меня

 

и

 

твердую

 

любовь-».

(Бес.

 

Злат.

 

на

 

ев.

 

Іоан.

 

ч.

 

2,

 

л.

 

626,

 

изд.

 

1855

 

г.),

 

а

 

со-

блюдутъ

   

они

 

правую

   

вѣру

   

потому,

 

что

 

это

 

ему

 

такъ

*)

 

Окончаніѳ,

 

см.

 

№

 

33

 

„С.

 

Д.

 

В.".
*)

 

Преемники

 

апостоловъ

 

есть

 

епископы.

 

„Нынѣ

 

мѣсто

 

апо-
столовъ,

 

говор,

 

св.

 

Григор.

 

Двоесловъ,

 

въ

 

церлви

 

занимаютъ

 

епи-
скопы".

 

(Григор.

 

Двоѳсд.

 

д.

 

71;

 

бл.

 

Іѳрон.

 

ч.

 

1,

 

215;

 

lvm.

 

Ѳессало

ник.

 

л.

 

303).

благоугодно.

 

..Будьте

 

увѣрены,

 

говор,

 

бл.

 

Ѳеофил.

Архіедиск.

 

Болгарскій,

 

что

 

Богъ

 

всячески

 

будетъ

 

по-

могать

 

вамъ

 

и

 

помогать

 

не

 

ради

 

чего

 

цругаго,

 

но

 

ради

того,

 

что

 

это

 

Ему

 

благоугодно" .

 

*)

 

(Толк.

 

бл.

 

Ѳеофил.

на

 

послан,

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

къ

 

Филип,

 

гл.

 

II,

 

ст.

 

13,

 

л.л.

206—207;.
Премилосердый

   

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

   

Христосъ,
желая

   

спасти

   

родъ

   

человѣческій

 

отъ

   

первороднагв

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смерти,

 

открылъ

 

намъ,

 

скажу

 

сло-

вами

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

цтлое

 

море

 

человѣколюбія

Своего"

 

(Богослов.

 

Іоан.

 

Дамаск,

 

л.

 

136);

 

Онъ

 

непосред-

ственно

 

Самъ

 

вступилъ

 

въ

 

открытую

 

борьбу

 

съ

 

искон-

нымь

   

врагомъ

   

нагпимъ —діаволомъ, —пролилъ

   

кровь

Свою

 

на

 

крестѣ

 

и

 

ею

 

омылъ

 

насъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

(Апока-

лип.

 

гл.

 

1,

 

ст.

 

5;

 

Евр.

 

гл.

 

9,

 

ст.

 

14,

 

Ефес.

 

гл.

 

1,

 

ст.

 

7;

бл.

 

Ѳеофил.

 

толк,

 

на

 

поел.

 

Ефес.

 

л.

 

83;

 

бл.

 

Ѳеодор.

 

ч.

7,

 

л.

 

417;

 

бл.

 

Іерон.

 

ч.

 

17,

 

л.и.

    

230—231;

 

Бес.

   

Апост.

л.

 

1578),

 

пригвоздивъ

 

ихъ

 

(грѣхи)

   

ко

 

кресту

   

(Колос,

гл.

 

2,

 

ст.

   

14;

 

Бол.

   

Собор,

 

слово

   

Кирилла

 

еписк.

   

въ

нед.

 

Мѵрон.

   

л.

 

771

 

об.,

    

бл.

 

Іерон.

 

ч.

   

1,

 

л.л.

 

79,

   

193;

Бес.

 

Апостол,

 

л.

 

2096;

 

бл.

 

Ѳеодор.

 

ч.

 

7,

 

л.

 

501),

 

также

учредилъ

 

для

   

спасенія

 

людей

 

на

   

землѣ

 

св.

   

церковь,

въ

 

которой

 

бы

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него

 

могли

 

получать

 

освя-

щеніе

 

посредствомъ

 

установленныхъ

   

въ

 

ней,

  

Имъ

 

же

опять,

 

св.

 

таинствъ.

   

Таинства

 

эти

 

св.

   

церковь

 

всегда

употребляетъ

 

(Бол.

 

Катих.

 

л.

 

356),

   

а

 

главными

 

совер-

шителями

 

сихъ

 

таинствъ

   

Господь

 

установилъ

  

именно

епископовъ.

 

«Кто

 

можетъ

 

сія

   

тайны

 

строити?

 

читаемъ

въ

 

Бол.

 

Катих.,

 

«Никто

 

же,

 

развѣ

 

святителей

 

«хирото-

нисанныхъ».

 

(Бол.

 

Катих.

 

л.

 

358);

 

поэтому,

 

если

 

согла-

ситься

 

съ

 

г.г.

 

Перетрухинымъ,

 

Усовымъ

 

и

 

всѣми

 

вооб-

ще

 

старообрядцами

   

австрійскаго

   

толка,

 

что

   

церковь

Христова

 

можетъ,

 

хотя

 

и

 

временно,

 

лишиться

 

еписко-

повъ,

 

то

 

тогда

 

придется

 

признать,

 

что

 

„означенное

 

мо-

ре

 

человѣколюбія

  

Божія"

   

можетъ

 

также

   

прекратить

свое

 

существованіе,

 

можетъ

 

высохнуть,

 

ибо

 

съ

 

прекра-

щеніемъ

 

епископства

 

естественно

 

должно

 

прекратиться

и

 

законное

  

совершеніе

 

св.

   

таинствъ.

 

Почему?

 

Да

 

по-

тому,

 

что

 

епископъ

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

корень

 

всѣхъ

таинствъ

 

Злат.

 

т.

 

3,

 

л.

 

79,

 

а

 

священники

 

суть

 

какъ

 

бы

вѣтви,

 

произрастшіе

   

чрезъ

 

епископское

 

руковозложе-

ніе.

 

Епископъ

 

называется

 

еще

 

„источникомъ"

 

священ-

ства

 

„Архіерей

   

есть

 

источникъ

   

священства

 

и

   

всего

христіанства",

 

говор,

 

св.

 

Сѵм.

 

Ѳессалоник.

 

л.

 

271

 

об.

 

и

120

  

об.;

   

называется

   

также—главой,

   

Сѵм.

    

Ѳессалон.

л.

 

403

 

об.;

 

Злат.

 

т.

 

6,

 

л.

 

707;

 

Аѳан.

 

Велик.,

 

ч.

 

1,

 

л.

 

397;

Правосл.

 

Исповѣд.

 

Петра

 

Могилы

 

л.

 

56

 

об.;

 

кн.

 

Кирил.

л.л.

 

454

 

об.;

 

470,

 

476,

 

а

 

«если

 

не

 

будетъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

гла-

вы,

 

говор,

 

бл.

 

Ѳеофил.,

 

то

   

все

 

остальное

 

тѣло

 

будетъ

ничего

 

не

 

значить»

 

(Вл.

 

Ѳеоѳил.

 

толков,

 

на

 

послан,

 

св.

ап.

 

Іакова

   

гл.

 

II,

 

ст.

 

10,

   

л.

 

17);

   

будетъ

   

мерттмъ,

«ибо

 

кромѣ

  

главы,

 

тѣло

   

человѣка

 

жити

   

не

 

можетъ»,

говор.

  

Златоустъ.

    

(Бес.

 

Апост.

 

л.

    

1677),

 

оно

   

(тѣло)

должно

 

тогда

 

все

 

разстроиться

 

и

 

разрушиться

 

(Злат.

т.

 

3,

 

л.

 

79)

 

и

 

наконецъ

 

называется

 

даже

 

^Отцемъ

 

цер-

*)

 

Примѣчаніе.

 

А

 

раѵь

 

это

 

Богу

 

благоугодно,

 

чтобы

 

они

 

(па-
стыри)

 

соблюдали

 

правую

 

etpj,

 

разъ

 

это

 

Ему

 

желательно,

 

то,

 

спра-

шивается,

 

кіо

 

же

 

можетъ

 

воспротивиться

 

полѣ

 

и

 

желании

 

Владыки?
Конечно,

 

никто.

 

„Кто

 

настолько

 

будетъ

 

силенъ,

 

говор,

 

св.

 

Кирил.
Александр

 

,

 

„чтобы

 

противостать

 

Божественнымъ

 

опредѣдѳніямъ

 

и

воспротивиться

 

желаніямъ

 

Владыки?

 

Конечно,

 

никто".

 

(Св.

 

Кирил.
Алексавдр.

 

ч.

 

8,

 

л.

 

283).
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кви>.

 

«Отег\ъ

 

бо

 

церкве

 

архіерей

 

единъ»,

 

говорить

 

св.

Сѵм.

 

Ѳессалоник.

 

л.

 

229

 

об.;

 

если

 

по

 

естественному

 

за-

кону

 

природы

 

отцы

 

бывають

 

только

 

тогда,

 

когда

 

бы-

ваютъ

 

у

 

нихъ

 

дѣти,

 

а

 

если

 

не

 

будетъ

 

дѣтей,

 

то

 

не

будетъ

 

и

 

отцовъ,

 

потому

 

что-

 

бездѣтнаго

 

человѣка

нельзя

 

называть

 

отцемъ,

 

точно

 

также

 

и

 

здѣсь,

 

если

 

не

будетъ

 

церкви—дитя

 

по

 

отношенію

 

къ

 

епископу,

 

то

не

 

будетъ

 

и

 

епископа,

 

отца

 

церкви,

 

и

 

наоборотъ,

 

если

не

 

будетъ

 

отца

 

церкви— епископа,

 

не

 

будетъ

 

и

 

дитя —

самой

 

церкви.

 

Вотъ

 

какъ

 

органически-тѣсно

 

связывали

св.

 

отцы

 

бытіе

 

епископовъ

 

съ

 

бытіемъ

 

самой

 

церкви.

Одно

 

безъ

 

другого

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Не

 

даромъ

 

они

говорили:

 

«не

 

можетъ

 

церковь

 

безъ

 

епископа

 

(овъ)

быть»;

 

ибо

 

„епископъ

 

въ

 

церкви —и

 

церковь

 

въ

 

епископѣ"

(св.

 

Кипр.

 

ч.

 

1,

 

л.

 

307).

 

Вотъ

 

на

 

основаніи

 

какихъ

 

дан-

ныхъ

 

я

 

такъ

 

смѣло

 

и

 

утверждаю,

 

что

 

церковь

 

(разу-

мѣю

 

вселенскую,

 

а

 

не

 

частную)

 

ни

 

одной

 

минуты

 

не

можетъ

 

быть

 

безъ

 

епископа,

 

а

 

не

 

только

 

180

 

лѣтъ,

какъ

 

это

 

было

 

у

 

старообрядцевъ

 

австрійцевъ.

 

Ибо

 

съ

прекращеніемъ

 

епископства

 

должна

 

прекратиться

 

и

церковь...

Теперь

 

скажу

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

 

сво-

боды

 

(свободной

 

воли

 

человѣка)

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

преуспѣянія

 

и

 

совершенствованія

 

человѣка.

 

Старооб-
рядческіе

 

аноллогеты— въ

 

лицѣ

 

Усовыхъ,

 

Перетрухи-

ныхъ

 

и

 

имъ

 

подобн.,

 

подобно

 

еретику

 

Пелагію,

 

утвер-

ждаютъ,

 

что

 

люди,

 

надѣленные

 

свободной

 

волей,

 

не

только

 

сами

 

собой,

 

безъ

 

участія

 

Вожіей

 

помощи

 

и

 

бла-
годати,

 

могутъ

 

творить

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

пребывать

 

въ

вѣрѣ,

 

но

 

даже

 

могутъ

 

достигать

 

совершенной

 

святости,

лишь

 

бы

 

только

 

того

 

захотѣли

 

и

 

навсегда

 

бы

 

остава-

лись

 

непреклонными

 

въ

 

своемъ

 

рѣшеніи.

 

На

 

самомъ

дѣлѣ,

 

дѣйствительно

 

ли

 

это

 

такъ,

 

что

 

человѣкъ

 

самъ

по

 

себѣ,

 

естественными

 

силами,

 

безъ

 

участія

 

Божест-

венной

 

благодати,

 

можетъ

 

творить

 

добрыя

 

дѣла,

 

до-

стигать

 

совершенной

 

святости

 

и

 

т.

 

п.?

 

Нѣтъ.

 

Безъ

 

Бо-
жіей

 

помощи

 

и

 

участія

 

Божественной

 

благодати

 

есте-

ственный

 

человѣкъ

 

рѣшительно

 

не

 

можетъ

 

творить

 

ни

одного

 

богоугоднаго,

 

добраго

 

дѣла

 

(Старокатолицизмъ
Керенскаго

 

л.

 

218,

 

изд.

 

1894

 

г.),

 

для

 

всякаго

 

богоу-
годнаго

 

и

 

добраго

 

дѣла,

 

въ

 

его

 

началѣ,

 

продолженіи
и

 

концѣ,

 

мы

 

нуждаемся

 

въ

 

помощи

 

Божественной

 

бла-
годати.

 

Вотъ

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

Кассіанъ

 

Map-
сельскій,

 

котораго

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

рукопол.

 

во

діакона,:

 

«всѣ

 

люди

 

согрѣшили

 

въ

 

Адамѣ,

 

всѣ

 

имѣютъ

наслѣдственный

 

и

 

дѣйствительные

 

грѣхи,

 

мы

 

по

 

самой

природѣ

 

наклонны

 

ко

 

злу,

 

и

 

что

 

для

 

всякаго

 

добраго
дѣла,

 

въ

 

его

 

началѣ,

 

продолженіи

 

и

 

концѣ,

 

мы

 

нуж-

даемся

 

въ

 

помощи

 

сверхъестественной

 

благодати".
(Истор.

 

Церк.

 

Джемса

 

Робертсона

 

ч.

 

1,

 

л.

 

401).

 

«Хотя
человѣкъ,

 

говорятъ

 

восточные

 

патріархи,

 

прежде

 

воз-

рожденія,

 

можетъ

 

по

 

природѣ

 

быть

 

склоннымъ

 

къ

 

доб-
ру,

 

избирать

 

и

 

дѣлать

 

нравственное

 

добро:

 

но

 

чтобы
возродившись,

 

онъ

 

могъ

 

дѣлать

 

добро

 

духовное

 

(ибо
дѣла

 

вѣры,

 

будучи

 

причиною

 

спасенія

 

и

 

совершаемы

сверхъестественною

 

благодатію,

 

обыкновенно

 

называют-

ся

 

духовными), —для

 

сего

 

нужно,

 

чтобы

 

благодать
предваряла

 

и

 

предводила,

 

какъ

 

сказано

 

о

 

предъопре-

дѣленныхъ;

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

творить

 

дѣлъ,

 

достойныхъ

 

жизни

 

по

 

Христѣ,

 

а

 

толь-

ко

 

можетъ

 

желать

 

или

 

не

 

желать

 

действовать

 

со-

гласно

 

съ

 

благодатію*.

 

(Послан.

 

Восточ.

 

патр.,

 

членъ

14,

 

л.

 

55)

 

„Добрыя

 

дѣла,

 

читаемъ

 

въ

 

кн.

 

Флоринскаго,

могутъ

 

быть

 

совершаемы

 

человѣкомъ

 

только

 

при

 

Со-
дѣйствіи

 

благодати

 

Духа

 

Святаго".

 

(Кн.

 

Флорин,

 

со-

гласно

 

ли

 

съ

 

евангел.

 

дѣйствов.

 

и

 

училъ

 

Лютеръ

 

л.

63,

 

изд.

 

1888

 

г.).

 

« Добрыя

 

дѣла,

 

говор,

 

бл.

 

Ѳеофил.,

требуютъ

 

не

 

нашей

 

только

 

заботливости,

 

но

 

и

 

содѣй-

ствія

 

свыше».

 

(Толк.

 

бл.

 

Ѳеофил.

 

на

 

поел.

 

ап.

 

Павла

къ

 

Галат.

 

гл.

 

V,

 

ст.

 

22,

 

л.

 

66).

 

«Всѣ

 

отцы

 

и

 

учители

древне

 

вселенской

 

церкви,

 

читаемъ

 

въ

 

кн.

 

Керенскаго,

согласно

 

учатъ,

 

что

 

безъ

 

содѣйствгя

 

Божественной

благодати,

 

какъ

 

особенной

 

силы

 

Божіей,

 

даруемой

намъ

 

ради

 

заслугъ

 

нашего

 

Искупителя,

 

невозможно

человѣческое

 

спасете » .

 

(Старокатолиц.

 

Керенскаго

 

л.

 

214).

«Безъ

 

Бооюественной

 

помощи

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи

 

ус-

воить

 

себѣ

 

плодовъ

 

искупительныхъ

 

заслугъ

 

Богоче-
ловѣка,—мы

 

имѣемъ

 

нужду

 

въ

 

благодати

 

Божіей
какъ

 

при

 

началѣ,

 

такъ

 

и

 

при

 

выполненіи

 

и

 

при

 

совер-

шеніи

 

дѣла

 

своего

 

спасенія»

 

(Керенскій

 

л.

 

212).

 

«До-

бродетель

 

отъ

 

Бога

 

дадеся

 

естеству

 

нашему,

 

и

 

Той

езть

 

всякаго

 

блага

 

начало

 

и

 

вина,

 

читаемъ

 

въ

 

Богосло-

віи

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаск.,

 

и

 

кромѣ

 

Его

 

содѣйства

 

и

 

по-

мощи

 

благое

 

восхотѣти

 

или

 

сотворити

 

намъ

 

невоз-

можно».

 

(Богослов,

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаск,

 

л.

 

62,

 

изд.

 

1834

 

г.).

«Яко

 

не

 

довлѣетъ

 

усердіе

 

человеческое

 

безъ

 

Божія

 

по-

мощи»,

 

говор,

 

бл.

 

Ѳеофил.

 

(Благов,

 

ев.

 

Лук.

 

зач.

 

108,

л.

 

233

 

об.;

 

а

 

на

 

русскомъ

 

нарѣчіи

 

это

 

мѣсто

 

читается

такъ:

 

„Научаемся

 

мы

 

той

 

истинѣ,

 

что

 

произволенія

 

че-

ловѣческаго

 

недостаточно

 

безъ

 

помощи

 

Божіей".
(Благов,

 

въ

 

русск,

 

пер.

 

ев.

 

Лук.

 

л.

 

147).

 

По

 

предста-

вленію

 

св.

 

Ерма,

 

^благодать,

 

которая

 

подается

 

Богомъ
въ

 

вѣрующемъ

 

составляетъ

 

тоже,

 

что

 

въ

 

растеніи

живой

 

и

 

здоровый

 

корень,

 

соками

 

котораго

 

питаются

и

 

возрастаютъ

 

вѣтви,

 

и

 

безъ

 

чего

 

онѣ

 

засохнутъ».

 

(Бо-

гослов,

 

еп.

 

Сильвестра

 

т.

 

4,

 

л.

 

194;

 

кн.

 

3,

 

св.

 

Ермы,
гл.

 

21,

 

л.

 

239).

 

«Благодать

 

Божія

 

имѣетъ

 

такое

 

свой-

ство

 

и

 

силу,

 

которая

 

одна

 

даетъ

 

возможность

 

войти

 

въ

царствіе

 

Божіе,

 

чего

 

сами

 

собою

 

мы

 

не

 

можемъ

 

до-

стигнуть";

 

читаемъ

 

въ

 

Богословіи

 

еп.

 

Сильвестра—

т.

 

4,

 

л.

 

196).

„Человѣческая

 

воля,

 

говор.

 

Илія

 

Минятій,

 

по

природѣ

 

склонна

 

больше

 

ко

 

злу,

 

чѣмъ

 

къ

 

добру".

(Поучен.

 

Иліи

 

Минятія

 

л.

 

л.

 

56,

 

57.)

 

„Наша

 

свободная

воля,

 

говор,

 

бл.

 

Августинъ,

 

безъ

 

благодати

 

можетъ

дѣлать

 

только

 

зло,

 

направленіе

 

воли

 

къ

 

добру

 

должно

быть

 

благодатнымъ

 

дѣломъ

 

Божіимъ.

 

Благодать

 

не

отнимаетъ

 

свободы,

 

но

 

дѣйствуетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

волею,

истинная

 

свобода

 

которой

 

есть

 

любовь

 

къ

 

добру".
(Истор.

 

церк.

 

Джемса

 

Робертсона

 

ч.

 

1,

 

л.

 

395).

 

По

словамъ

 

св.

 

Иринея,

 

еписк.

 

Ліонскаго,

 

человѣкъ

 

безъ

благодати

 

тоже,

 

что

 

сухая

 

и

 

безплодная

 

земая

 

не

получающая

 

влаги,

 

или

 

дикая

 

не

 

приносящая

 

добрыхъ
плодовъ

 

маслина.

 

(Св.

 

Ирин.

 

еп.

 

Ліонск.,

 

кн.

 

3,

 

гл.

 

17,

л.

 

284;

 

кн.

 

5

 

гл.

 

10.

 

л.

 

465;

 

Догмат.

 

Богослов,

 

еп.

Сильвестра

 

л.

 

199).

 

Безъ

 

Бога

 

и

 

Его

 

помощи,

 

говор,

бл.

 

Ѳеофил.,

 

мы

 

ничего

 

ке

 

можемъ

 

творить",

 

(бл.
Ѳеофил.

 

толк,

 

на

 

послан.

 

Филип,

 

гл.

 

1,

 

ст.

 

29,

 

л.

 

196)

„Безъ

 

Бооюіей

 

благодати,

 

говор,

 

бл.

 

Ѳеодоритъ,

 

никому

невозмоэюно

 

неукоризненно

 

шествовать,

  

какимъ

 

бы

 

то



ни

 

было,

 

путемъ

 

добродетели.

 

Но

 

кто

 

имѣетъ

 

сію
цѣль,

 

тому

 

Онъ

 

(Богъ)

 

содействуете

 

и

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

добродѣтели

 

необходимо

 

стекаться

 

вмѣстѣ

 

и

человѣческому

 

усердію

 

и

 

Божественному

 

промышленію.

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

и

 

поползнется

 

когда

 

совершаю-

щій

 

путь

 

сей,

 

„будетъ

 

иметь

 

Божественную

 

помощь".

(бл.

 

Ѳеодор.

 

ч.

 

2,

 

л.

 

206,

 

изд.

 

1856

 

г.;

 

Бл.

 

Ѳеодоритъ

ч.

 

7,

 

л.

 

464.

 

изд.

 

1864

 

г.)

 

Св.

 

Климентъ

 

александрійскій

говоритъ:

 

„Богъ

 

хочетъ,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

самъ

 

желалъ

и

 

достигалъ

 

спасенія,

 

и

 

отъ

 

воли

 

человѣка

 

зависитъ,

какъ

 

вѣровать,

 

такъ

 

и

 

творить

 

доброе;

 

но,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

человѣкъ

 

при

 

осуществленіи

 

величайшаго

 

добра,

къ

 

которому

 

обязанъ

 

непрестанно

 

и

 

неослабно

 

стре-

миться,

 

вслѣдствіе

 

непрерывныхъ

 

и

 

неодолимыхъ

 

къ

оному

 

препятствій,

 

имѣетъ

 

постоянную

 

нуаюду

 

въ

другой

 

высшей

 

помощи,

 

каковую

 

и

 

составляетъ

 

боже

ственная

 

благодать,

 

которая...

 

внушаетъ

 

добрыя

 

мысли,

настрояетъ

 

къ

 

добру

 

волю

 

и

 

сообщаетъ

 

ей

 

бодрость

 

гі

силу

 

къ

 

достиженію

 

святости.

 

(Догмат,

 

богослов,

 

еп.

Сильвестра

 

т.

 

4,

 

л.

 

202,

 

204,

 

207).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ
говоритъ:

 

Все,

 

что

 

человѣкъ

 

ни

 

имѣетъ

 

и

 

ни

 

дѣлаетъ

добраго,

 

не

 

исключая

 

и

 

самой

 

вѣры,

 

зависитъ

 

отъ

благодати

 

Божіей

 

(Догматъ

 

Богослов,

 

еп.

 

Сильвестра
т.

 

4,

 

л.

 

208).

 

Не

 

исполнившись

 

благодати

 

Духа,

 

говор.

св.

 

Іоан.

 

Златоустъ,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

нельзя

 

имѣть

 

надле-

жащаго

 

успѣха,

 

равно

 

какъ

 

нельзя

 

совершить

 

ничего

доблестнаго

 

и

 

великаго

 

безъ

 

помощи

 

Христовой

 

(Злат.
т.

 

7,

 

л.

 

571,

 

изд.

 

1901

 

г.)

 

Безъ

 

вышней

 

помогли,

 

говор.

Злат.,

 

ничего

 

добраго

 

люди

 

не

 

могутъ

 

сделать.

 

(Злат.
т.

 

7,

 

л.

 

570

 

Догмат,

 

богослов,

 

митроп.

 

Макарія,

 

т.

 

4,

 

л.

39,

 

изд.

 

1852

 

г.).

 

Каждое

 

доброе

 

дѣло

 

мы

 

нг

 

должны

приписывать

 

себѣ,

 

а

 

относить

 

все

 

къ

 

благодати

 

Божіей.

„Все,

 

что

 

добраго

 

мы

 

ни

 

желаемъ,

 

къ

 

чему

 

ни

 

стре-

мимся,

 

что

 

ни

 

совершаемъ,

 

говор,

 

бл.

 

Іерон.,

 

все

долоюны

 

относить

 

къ

 

благодати

 

Бооюіей,

 

дающей

 

намъ,

по

 

слову

 

апостола,

 

и

 

еже

 

хотети

 

и

 

еже

 

дѣяти,

Филип.

 

2,

 

13.

 

(Бл.

 

Іерон.

 

ч.

 

6,

 

439

 

л.)

 

Почему

 

же

 

все

мы

 

должны

 

относить

 

къ

 

благодати

 

Божіей?

 

Да

 

потому,

что

 

если

 

мы

 

не

 

сподобимся

 

высшей

 

помощи,

 

то

 

всуе

будемъ

 

трудиться,

 

какъ

 

далеко

 

отстоящіе

 

отъ

 

силы

Божіей.

 

(Догмат,

 

богословъ

 

еп.

 

Сильвестра

 

т.

 

4,

 

л,

 

209;

Преподоб.

 

Макар.

 

Египет,

 

т.

 

2,

 

17—18,

 

изд.

 

1782

 

г.),

а

 

старообрядческіе

 

аполлогеты

 

утверждаютъ— какъ

разъ

 

противное,

 

а

 

именно:

 

что

 

люди

 

должны

 

и

 

могутъ,

яко

 

бы,

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

имъ

 

заблагоразеудится

 

усиліёмъ

одной

 

свободной

 

воли —безъ

 

всякаго

 

участія

 

Божествен-

ной

 

благодати.

 

Такимъ

 

образомъ

 

они

 

(старообрядцы —

австрійцы)

 

идутъ

 

противъ

 

сонма

 

ученій

 

св.

 

отецъ

 

и

учителей

 

церкви,

 

когда

 

окончательно

 

отрицаютъ

 

бла-

годатную

 

помощь

 

Божію

 

въ

 

дѣлѣ

 

содержанія

 

еписко-

пами

 

православной

 

вѣры—т.

 

е.

 

проповѣдуютъ

 

пелагіан-

скую

 

ересь.

 

Одинъ

 

только

 

непотребный

 

Пелагій,

 

говоритъ

преподоб.

 

Викентій

 

Лиринскій,

 

придавалъ

 

силу

 

свобод

ному

 

произволенію

 

и

 

не

 

считалъ

 

при

 

этомъ

 

благодати
Бооюгей

 

необходимой

 

(какъ

 

и

 

старообрядцы— австрійцы

не

 

считаютъ)

 

для

 

вспомоществовангя

 

въ

 

добрыхъ

 

делахъ
прикаждомъ

 

дѣйстіи.

 

(„Наиоминанія,, Преподоб.

 

Викентія
Лиринск.

 

л.

 

44

 

изд.

 

Казань

 

1904

 

г.).

 

„Пелагій,

 

читаемъ

въ

 

„Лѣтоп."

 

еп.

 

Арсенія,

 

былъ -британскимъ

 

монахомъ,

еще

 

пребывая

 

въ

 

Риыѣ,

 

405—408

 

г.,

 

высказывалъ,

 

что

отъ

 

силъ

 

самого

 

человека

 

зависитъ

 

тасеніе,

 

а

 

благо
дать

 

Божія

 

не

 

необходима";

 

согласно

 

съ

 

Пелагіемъ
учатъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

и

 

наши

 

старообрядцы —австрійцы;

такъ

 

же

 

училъ

 

и

 

учатъ

 

Эразмъ

 

и

 

нѣкоторые

 

вѣрные

послѣдователи

 

Лютера—именно

 

отвергаютъ

 

безусловно

действующую

 

благодать.

 

(Истор.

 

церк.

 

Роберте,

 

ч.

 

2,

л.

 

599).

 

За

 

такое

 

учзніе,

 

какъ

 

Пелагій,

 

такъ

 

и

 

послѣ-

дователи

 

его.

 

св.

 

отцами

 

Карѳагенскаго

 

собора

 

преданы

пртлятхю.

 

(прав.

 

Карѳаген.

 

соб.

 

125,

 

126,

 

1Я7)

 

«Всѣ,

прнбѣгающіе

 

къ

 

Спасителю,

 

говор.,

 

св.

 

Іоан.

 

Златоустъ,

пользуются

   

даромъ

 

и

 

спасаются

   

благодатно

 

Его ..... ,

 

а

те,

 

которые

 

стараются

 

спастись

 

собственными

 

силами

(какъ

 

наши

 

старообрядцы),

 

привлекаютъ

 

на

 

себя

 

про-

клятге.

 

(Творен.

 

Злат.

 

т.

 

1.

 

л.

 

653,

 

изд.

 

1895

 

г.)

 

и

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

мертвые

 

трупы,

 

говоритъ

Іоаннъ

 

Злат.

 

(Злат,

 

т.

 

5,

 

л.

 

805,

 

изд.

 

1899

 

г.).

Уѣздный

 

миесіонеръ,

   

Священникъ

 

Соборной

 

гор.

Кузнецка

 

церкви

 

Пегпръ

 

Архангельскгй.

Матеріалы

   

для

  

исторіи

   

раскола

   

въ

Поволжьи

 

*).
Краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

Иргизскихъ

 

раскольническихъ

монастырей.

Такъ

 

произошло

 

обращеніе

 

наиболѣе

 

видныхъ

 

мо-

настырей

 

на

 

Иргпзѣ;

 

оставался

 

послѣдній

 

большой,

Спасопреображенскій

 

монастырь.

И

 

на

 

него

 

обратилъ

 

вниманіе

 

государь,

 

приказавъ

 

■

Бибикову

 

имѣть

 

о

 

немъ

 

особенное

 

попеченіе.

 

Скоро

Бибикову

 

представился

 

случай

 

войти

 

въ

 

близкія

 

отно-

шенія

 

съ

 

раскольниками:

 

послѣдніе

 

жаловались

 

на

 

то,

что

 

распродажа

 

келій

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

велась

по

 

самой

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

почему

 

ихъ

 

собственникамъ

причинены

 

убытки.

 

Помочь

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

Биби-

ковъ

 

не

 

могъ,

 

но

 

за

 

то

 

онъ

 

помогъ

 

раскольникамъ,

оеужденнымъ

 

за

 

сопротивленіе

 

въ

 

монастырѣ:

 

по

 

по-

становленію

 

военно-судной

 

комиссіи,

 

11

 

человѣкъ

 

под-

вергались

 

наказанію

 

кнутомъ

 

и

 

каторжнымъ

 

работамъ'

326

 

и

 

Корнилій

 

(настоятель)

 

наказывались

 

плетьми

 

и

ссылкой

 

на

 

поселеніе

 

и

 

16— ссылкой

 

въ

 

Сибирь

 

безъ

тѣлесныхъ

 

наказаній;

 

по

 

ходатайству

 

Бибикова,

 

тѣлес-

ныя

 

наказанія

 

отмѣнены

 

для

 

всѣхъ,

 

7

 

человѣкъ

 

при-

говорены

 

къ

 

арестантскимъ

 

ротамъ,

 

18—къ

 

поселенію

въ

 

закавказскихъ

 

провинціяхъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

и

 

эти

наказанія

 

были

 

смягчены:

 

изъ

 

всѣхъ

 

иноковъ

 

только

 

1

отправленъ

 

въ

 

арестантскія

 

роты,

 

18

 

(и

 

Корнилій) —въ

Закавказье

 

и

 

6

 

разослано

 

по

 

православнымъ

 

монаеты-

рямъ.

Остальные

 

монастыри

 

жили,

 

въ

 

общемъ,

 

незамѣт-

но,

 

постепенно

 

уменьшаясь;

 

въ

 

Покровскомъ

 

25.

 

V.

1837

 

г.

 

случился

 

пожаръ, —у

 

Бибикова

 

просили

 

позво-

ленія

 

выстроить

 

новыя

 

кельи;

 

онъ

 

разрѣшилъ

 

только

обновить

 

келью

 

настоятельницы.

 

Въ

 

1837

 

г.

 

въ

 

Верх-

немъ

 

монастырѣ

 

стали

 

особенно

 

торжественно

 

и

 

съ

колокольнымъ

 

звономъ

 

отправлять

 

богослуженіе,

 

о

 

чемъ

Іаковъ

 

донесъ

 

синоду;

 

съ

 

настоятеля

 

взята

 

подписка

 

о

неупотребленіи

 

впредь

 

колокольнаго

 

звона

 

8в).

 

Но

 

слу-

*)

 

Окончаіііе,

 

см.

 

№

 

34

 

„С.

 

Д.

 

В."
8!)

 

Іаковъ

 

просилъ

 

передать

 

колокола

 

едішовѣрцамъ;

 

Вибиковъ
оставидъ

 

ихъ

 

при

 

Верхнемъ

 

монастырѣ

 

для

 

хравенія.


