
II г. изд. ©е«ВД

15 августа №16. 1906 года.
10 сего августа Преосвященнѣйшій Гавріилъ воз

вратился въ г. Омскъ изъ поѣздки по епаркіи-

Епархіальныя извѣстія.
Перемѣщены: 1) Священникъ градо-Тарской Спасской 

церкви Іоаннъ Алексинскій къ церкви поселка Покровскаго—^ 
Иртышскаго, Омскаго уѣзда, съ 21 іюля с. г.

2) Священникъ градо-Омскаго Каѳедральнаго Собора Па
велъ Князевъ къ градо-Тарской Спасской церкви съ 21 іюля с. г.

3) Священникъ па діаконской вакансіи градо-Омскаго 
каѳедральнаго собора Алексѣй Соколовъ на штатную свя
щенническую вакансію при томъ же соборѣ съ 21 іюля с. г.
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4) Священникъ Александро-Невской церкви на Спасскомъ 
заводѣ Карно, Акмолинскаго уѣзда, Михаилъ Протопоповъ 
и священникъ село-Черниговской церкви, того же уѣзда, Мит
рофаній, Соколовскій, съ 19 іюля с. г., одинъ на мѣсто 
другого.

5) Діаконъ на псаломщической вакансіи село-Викторов- 
ской церкви, Кокчетавскаго уѣзда, Константинъ Львовъ, пере
веденъ съ 21 іюля с. г. на штатное діакопское.. мѣсто къ 
село-Чередовской церкви, Тарскаго уѣзда.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ: 
1) крестьянинъ Іоаннъ Харченко къ село-Конкринской церк
ви, Акмолинскаго уѣзда; 2) крестьянинъ Романъ ІІасіькинъ 
къ село Клеііиковской церкви, Ишимскаго уѣзда.

Рукоположенъ 24' іюля с-. г. во діакона, псаломщикъ 
градо-Омскагр каѳедральнаго собора Андрей Павловъ съ остав
леніемъ па той же вакансіи.

Діаконъ Вологодской епархій Петръ Низовцевъ принять 
на^^^г^^^®^щ^иа^^^^рГіщііоложен'ъ ау поля с. іч_ 
во священника сѣ назпаченіемь на штатное священническое 
мѣсто къ церщщ свободы Абатской, Ишимскаго уѣзда.

Опредѣленъ запасный нижній чинъ Л. Г. Преображен
скаго полка Ѳеодоръ Гурьяновъ и. д. псаломщика къ градо- 
Омской ГІророко-Н.іыіііскрй церкви. г^эмО -I <ГЗ НЭПЛТ45СГЗ

Отчисляется отъ занимаемаго мѣста за переходомъ на 
службу въ Тобольскую епархію’ діаконъ на псаломщической 
вакансіи поселка ІІадеждрнскаго, Петропавловскаго уѣзда, Ан
тоній Щеіолевъ съ 11 йШцОоіГйжтитіхвкЬ. «ннвоѴ ыяяооц

ѵА\ Вакантныя мѣста.
Священническое: Кокчетавскаго у. при церкви поселка 

Ѳеодоровскаго, приходъ открытъ указомъ Св. Сѵнода отъ 12 
іюля .с. г. безъ казецнаго жалованія. : : -н
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Псаломщическія.

Кокчетавскаго у., при церкви села Викторовскаго. 
Петропавловскаго у., при церкви поселка Надеждинскаго.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Совѣтъ Мало-Красноярской второклассной церковно-при

ходской школы, Тарскаго уѣзда, Тобольской губерніи, симъ 
объявляетъ, что пріемныя испытанія для желающихъ вступить 
въ число учениковъ школы назначены на 1, 2 и 4 сентября 
мѣсяца. Прошенія желающіе могутъ подавать на имя Совѣта 
школы, или Завѣдующаго школой, съ приложеніемъ свидѣтель
ства объ окончаніи начальной школы и метрической выписи 
о рожденіи.

При школѣ имѣется общежитіе сь платой по 3 рубля 
ві> мѣсяцъ за содержаніе. При первомъ поступленіи въ школь
ное общежитіе взимается 3 рубля на первое обзаведеніе. Пла
та вносится обязательно впередъ за два мѣсяца. Сироты и 
дѣти бѣдныхъ родителей принимаются па казенное и попечи
тельское содержаніе. Желающіе воспользоваться казеннымъ или 
попечительскимъ содержаніемъ должны подать прошеніе на имя 
Совѣта школы, сь приложеніемъ удостовѣренія отъ мѣстнаго 
причта о своей бѣдности.

Адресъ школы: Почтой, отд. Муромцево, село Мало- 
Красноярское.

Завѣдующій школою, священникъ Мих. Королевъ.

Секретарь М. Емельяновъ.



Можно ли христіанину быть соціалистомъ?
Что такое соціализмъ и есть ли въ немъ что либо похожее 

на христіанство1?*)

Въ наше время фабрикамъ и Заводамъ среди рабочихъ 
людей, а по деревнямъ и селеніямъ среди крестьянъ не при
званные учители народа особенно усердно распространяютъ 
такъ называемый соціализмъ. Распространяется соціализмъ и 
особыми дешевенькими книжечками, которыхъ въ послѣдніе дни 
появилось 'великое множество. Книжечки эти написаны ино
странными сочинителями, по большей части изъ евреевъ; на
полнены они иностранными словами, малопонятными разсуж
деніями, опіісываіотъ иностранную, ч'уждую намъ жизнь. То, 
что туманно и неясно написано въ книжечкахъ, дополняютъ 
словами и рѣчами вышеупомянутые названные учители народа 
нашего на разныхъ собраніяхъ, по иностранному называемыхъ 
„митингами

Что же говорятъ и что обѣщаютъ эти соціалисты, извѣч 
стпые подъ именемъ соціалъ демократовъ (среди рабочихъ) 
и соцшль-револ/ог^олё/товъ (главнымъ образомъ среди кре
стьянъ)?

Они указываютъ пато, что1 бѣдные люди, рабочіе и кресть
яне, часто трудятся до изнеможенія силъ и всетаки имѣ
ютъ заработка такь мало, что имъ. .едва хватаетъ его па про
питаніе, а люди богатые, заводчики и землевладѣльцы, часто 
ничего не дѣлаютъ, а между тѣмъ получаютъ большіе дохо
ды и живутъ въ роскоши. Это, говорятъ, несправедливо.

Д Изд. Свято-Троицкой Лавры.
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Надобно все «подѣлить и: все сдѣлать общимъ: земли, до
ма, фабрики, заводы^ машины сельско-хозяйственныя и фаб
ричныя. Пусть де каждый трудится по распоряженію и ука
заніямъ начальства,— не .теперешняго начальства, а того, ка
кое выберутъ соціалисты,—п тогда! каждый і за равный трудъ 
получить и равную со всѣми долю пищи, питья, одеждьь и 
всего необходимаго^ Тогда будеть все по правдѣ, и лібдп бу
дутъ счастливы.

’ Таково ученіе соціализма.
Какъ же долженъ смотрѣть на эго ученіе добрый хри

стіанинъ? > ■ ,і •
Христіанство тоже осуждаетъ злыхъ и неправедныхъ бо

гачей. Христіанство тоже повелѣваетъ; господамъ ій. хозяевам и 
оказывать всѣмъ правду и уравненіе по заслугамъ каждаго. 
Христіанство не только не осуждаетъ/ но восхваляетъ того 
вѣрующаго, который все свое имѣніе самъ, добровольно про
дастъ и раздастъ нищимъ; въ монастыряхъ и теперь монахи 
имѣютъ все общее и ничего своего; въ древности то-же мы 
видимъ у первыхъ христіанъ въ Іерусалимѣ, вскорѣ послѣ 
вознесенія Спасителя па иіебоі Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ 
сказано: „У множества увѣровавшихъ было одно сердце .и од
на душа. Всѣ вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли все общее. И 
продавали имѣнія и всякую собственность, и раздѣляли всѣмъ, 
смотря по нуждѣ каждаго;" (Дѣян. 4, 32:2, 44—45).

Вотъ и все, что есть похожаго въ соціализмѣ на христі
анство. Во всемъ прочемъ между ними —непроходимая про
пасть, такая великая разница, что быть одновременно соціа
листомъ и христіаниномъ нельзя. Какъ діаволъ, по словамъ 
Апостола, чтобы прельщать вѣрующихъ, преобразуется въ ан
гела свѣта, такъ и ложь соціализма, какъ исчадіе діавола, 
(который есть .отецъ всякой, лжи, по .слову Христову), тоже 
принимаетъ видѣ Христовой истины, чтобы обмануть Христіанъ.

Христіанство есть религія; оно учить, что. есть Вогъ, 
Творецъ міра и человѣка, что человѣкъ въ жизни своей дол
женъ исполнять волю Божію; человѣкъ нарушилъ эту волю, 
согрѣшилъ; отъ грѣха его избавили Іисусъ Христосъ и чело
вѣку заповѣдалъ заботиться о своей душѣ, хранить се отъ 
грѣха и готовиться къ вѣчной жизни па небѣ съ Богомъ, съ 
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ангелами и святыми людьми. Не только общее имущество не 
сдѣлаетъ грѣшнаго человѣка счастливымъ, но, но слову Спа
сителя, нѣтъ пользы человѣку, если онъ даже весь міръ прі
обрѣтетъ, во повредитъ душѣ своей. Спаситель говорить, что 
ничего нельзя дать человѣку взамѣнъ души его (Матѳ. 16, 
26—27).

А соціализмъ совсѣмъ отвергавъ всякую религію, не 
признаетъ ни Іисуса Христа, ни церкви; соціализмъ учить, 
что Бога нѣтъ, души у человѣка нѣтъ, нѣтъ и будущей вѣч
ной жизни, что воскресеніе—нелѣпость, что нѣтъ ни ангеловъ, 
ни святыхъ, а есть только земля, а у человѣка есть только 
тѣло, которое надо одѣть, согрѣть и напитать по ровну для 
каждаго. „Презирай иной міръ14, говорятъ они о духовномъ 
мірѣ, „считай его за величайшее безуміе, будь врагомъ всякой 
религіи, потому что Богъ есть зло *)  Значитъ кто дѣлается 
соціалистомъ, топ» уже отрекается отъ Христа, становится 

[безбожникомъ п врагомъ Христовымъ; онъ—хуже Іуды преда
теля. Поэтому странно слышать, когда соціалисты говорятъ, 
что то или другое несправедливо: если нѣтъ Бога и религіи, то 
откуда же знать, что правда, что неправда; если нѣтъ души, 
то нѣтъ и грѣха и святости, значитъ, человѣку нечего и 
возмущаться несправедливостью, ибо никто не можетъ доказать, 
что справедливо, а что несправедливо. Живи по скотски: ско
ты вѣдь не разсуждаютъ о справедливости. Если у человѣка 
есть одно только тѣло, то для тѣла важно только то, что 
пріятно и выгодно, а не то, что свято и праведно. Такъ со
ціализмъ волей-неволей Долженъ оправдать то самое, что онъ 
осуждаетъ, т. е. неравное распредѣленіе земного благосостоянія.

*) Чтобы соціалисты не говорили будто мы клевещемъ на нихъ, пусть 
знаютъ читатели, что это слова ихъ учителей Прудона, Бакса, Раде, Бебеля, 
Маркса и др.

Христіанство говоритъ, что всѣ нестроенія и непорядки 
въ жизни человѣческой отъ грѣха; надо бороться со грѣ
хомъ, съ тѣмъ зломъ, которое внутри человѣка; хрістіанство 
учить, что человѣкъ своими силами не; побѣдитъ і зла, ему 
нужна помощь Божія, па благодать, которую далъ людямъ 
Іисусъ Христосъ и теперь подаетъ вѣрующимъ чрезъ вѣру, 
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молитву и таинства Св. Церкви. Христіанство говоритъ, что 
пока Человѣка. грѣшенъ, дотоЛѣ онъ неможетл. быть вполнѣ 
счастливъ.

А соціализмъ говоритъ, что грѣха пѣтъ; опъ училъ, что 
надо бороться пе сь грѣхомъ, а сь богатыми людьми, ол. ка
питалистами, съ землевладѣльцами, да',,еще съ правителями и 
начальниками, чтобы заставить ихъ все подѣлить по ровную и 
тогда люди будутъ счастливы.

Христосъ говорить: „ищите прежде всего царствія Божія 
и правды его, и сія вся—всѣ блага земныя приложатся вамъ*.  
А соціализмъ говорить: ищите прежде всего волъ этихь самыхл. 
земныхъ благл», и все остальное приложится вам’ь и будете 
счастливы. I ■ ;

Христіанство осуждаетъ жсстокбсердыхл. богачей, учитл» 
помогать голоднымч,, болыгымл. и бѣдными.; оно говорить; лю
бите другъ друга; оно восхваляетъ тѣхъ; кто; раздаетъ имѣніе 
свое ради любви къ ближнимъ. Но оно требуетъ, чтобрі чело
вѣкъ: все это дѣлала. добровольно, по вѣрѣ въ Бош, по 
любви къ Ею закону и къ ближнимъ Святой Апостола, 
училъ: „каждый удѣляй по расположенію сёрдца, не сл. огор
ченіемъ и принужденіемъ, ибо доброхотно дающаго любити. 
Богъ*  (2 Кор. 9, 7).' Така. именно добровольно имѣютъ все 

шбіцбе иноки•въ мопаоѣыряхъ; такъ дооролюльно'и первые хри
стіане в'ь Іерусалимѣ имѣли все общее; у пихл> была одна 
душа, одно сердце, и поэтому одно и тоже имѣніе. Никого 
не принуждали. Когда нѣкто Ананія съ женою’ скрыли часть 
проданнаго имѣнія, то Апостолъ осудилъ’Ананію за ложі.уа 
не за то, что оігь не всѣ іденьги отдали., и с.Казаллпему: „для 
чего ты допустилъ сатанѣ вложить въ сердце'твое мысль со
лгать Духу СвятбМу? Чѣмл. ты владѣлъ не твое ли было, и 
'пріобрѣтенное' продажею не въ твоей ли класти находилось? 
(Дѣян. 5, 3 -4). Видите, Апостола. Христовъ, восхваляя до
бровольную отдачу имѣнія, признаетъ, что человѣкъ имѣетъ 
право собственности. Видите также, что Ананія и Сапфира, 
по принятіи христіанства считавшіе необходимымъ отказаться 
отъ л вся кой собственности, по не имѣвшіе силііі патакой под
вигъ, разсуждгли такъ же; какъ разсуждаютъ теперь сэціали-
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сты, и потому впали въ тяжкій грѣхъ, думали обмануть св. 
Апостоловъ, имѣвшихъ въ ссбѣ Духа Божія и даръ прозрѣ
нія, за что и наказаны были внезапною смертію.

А соціализма учитъ, что пикто не смѣетъ имѣть соб
ственности и что у богатыхъ ихъ имѣнія нужно отнять на
сильно. Христіанинъ добровольно отдаетъ свое, а соціалистъ 
насильно беретъ чужое. Христіанина говоритъ своему брату 
ближнему: по любви моей къ тебѣ пусть все мое будеть и 
твоимъ; соціалистъ же по зависти и ненависти къ богатому 
говоритъ: все твое будеть моимъ. Христіанин а исполняетъ сло
во Христово: лучше отдавать, чѣмъ принимать (Дѣян. 21, 
35); соціалиста же, совершенно наобороті», только и думаетъ 
о тома, чтобы именно принять чужое, завладѣть имъ. Христі
анинъ твердо помнитъ 10-ю заповѣдь Божію: не пожелай ни
чего, что принадлежитъ ближнему твоему, а соціалистъ только 
и мечтаетъ, какъ бы обобрать ближняго,

Трудно понять послѣ этого, гдѣ же тутъ справедливость, 
о которой такъ много говорить соціалисты? Они охотно дарятъ 
и обѣщаютъ всѣмъ не свое, а чужое: землю, фабрики, ма
шины, деньги.... Но распоряжаться чужимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
говорить о правдѣ это уже прямая нелѣпость.

Для христіанина бѣдность еще не бѣда, не порокъ, не 
зло, а богатство—не благо, не добродѣтель, не счастье. А для 
соціалиства богатство есть тотъ вдоль, которому оігь покла
няется, то благо, о коемъ онъ мечтаетъ, ради котораго онъ 
готовъ лишить жизни ближняго... Страшно подумать, сколько 
погибло добрыхъ русскихь людей оть рукъ соціалистовъ-рево- 
люціонеровъ только за послѣдніе два года! Всѣ бунты, всѣ 
безпорядки, всѣ ужасы, пережитые нами въ декабрѣ 1905 г.— 
все это было дѣломъ рука соціалистовъ. И эти люди смѣютъ 
прикрываться ученіемъ о любви, о братствѣ, о свободѣ, когда 
ихъ руки запачканы кровью вѣрныхъ слугъ Царя и родного 
народа!

Христіанство, далѣе, учить, что если бы люди и все имѣ
ніе роздали и подѣлили, светаки на землѣ всегда останется 
неравенство. Даже и на небѣ, въ вѣчной жизни, будеть . не 
все одинаково: „иная слава солнцу, иная лунѣ, иная звѣз
дамъ, и звѣзда отъ звѣзды разнится во славѣ. Такъ и при
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воскресеніи мертвыхъ" (1 Кор. 15, 41—42) Но на небѣ бу- 
деть каждому указана степень блаженства но всей справедли
вости праведнымъ судомъ Божіимъ, смотря по заслугамъ каж
даго человѣка, а на землѣ, гдѣ живутъ и дѣйствуютъ грѣш
ные люди, никогда не можетъ быть полной во всемъ справед
ливости и равномѣрности въ распредѣленіи всѣхъ благъ зем
ныхъ. И Богъ -насильно людей не спасаетъ: нельзя насильно 
и грѣшника сдѣлать праведникомъ; Но и помимо грѣховности 
людей, вообще нельзя все подѣлить поровну: нельзя, напр., ни 
на деньги купить, ни поровну подѣлить-молодости, здоровья, 
способности, ума, чувства, усердія, чистоты совѣсти, семей
наго счастія и проч. Какъ поравняешь умнаго съ глупымъ, 
способнаго съ неспособнымъ, лѣнтяя съ. трудолюбцемъ, пьяницу 
съ трезвенникомъ, честнаго съ безчестнымъ? Напротивъ, на
сильственное уравненіе всѣхъ вызвало бы новыя неравенства, 
новыя споры, вражду и несогласія. Поэтому христіанство осуж
даетъ всякое насиліе; всячески желая улучшить земную жизнь 
людей, оно, однако, знаетъ, что невозможно передѣлать ее сра
зу, и. потому совѣтуетъ христіанину мириться со всякою не
взгодою житейской, указываетъ каждому человѣку, что спа
сенія душевнаго онъ долженъ искать-нри всякихъ порядкахъ 
жизни, и что онъ можетъ найти это спасеніе души во вся
комъ положеніи, званіи и состояніи. Спасайтеся богатые— 
милостынею, спасайтеся убогіе—терпѣніемъ, спасайтесь всѣ 
люди—любовію,—такъ учитъ христіанство, такъ и говорили 
древніе христіане.

А соціализмъ, видя счастье людей только на землѣ, от
вергая небо, душу и нравственность^ всѣ надежды полагаетъ 
на насиліе и принужденіе. И понятно: не зная неба, онъ по
скорѣе хочетъ воспользоваться землею. ,Будемъ ѣсть и пить 
—все равно скоро умремъ и все тѣмъ кончится": вотъ какъ 
разсуждаютъ они.

Христіанство учить богатыхъ, что богатство опасно для 
души, что ему не надо подчинять душу; оно говоритъ: если 
богатство течетъ, не прилагайте къ нему своего сердца; труд
но богатому войти въ царствіе Божіе, говорить Христосъ. Онъ 
жалѣетъ богатыхъ, ибо имъ трудно спасти душу.
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А соціализмъ завидуетъ богатымъ и ненавидитъ ихъ
Христіанство учитъ, что насиліемъ, завистью и нена

вистью нельзя устроить доброй и счастливой жизни: нельзя 
въ грязной водѣ вымыть и сдѣлать бѣлымъ грязное бѣлье, отъ 
зла пе бывать добру: только Богъ можетъ обратить и зло къ 
добрымъ послѣдствіямъ А соціализмъ учить совершенно Об
ратному и обѣщаетъ, что изъ насилія и принужденія выйдетъ 
равенство и свобода, изъ зависти и ненависти родится любовь 
и общее счастье. Эго все райпо; что лѣчить и подравнивать 
у хромого ноги чѣмъ, что одну ногу обрѣзать наравнѣ съ 
хромою пли хромую ногу вытянуть насильно и сдѣлать та
кую же длинную, какъ здоровая. Ясно, что такимі» лѣчені
емъ пе уничтожится, а еще болѣе увеличится хромота и бо
лѣзнь ногъ.

Христіанство учить, что можно и должно любить свой 
народъ, свою родину, сложить отечеству и жертвовать для 
него во имя любви всѣмъ даже и жизнью своею. Для блага 
отечества, для его защиты и порядка нуженъ царь, нужны 
власти, нужно воинство. Это также естественно и необходимо, 
какъ естественно ребенку любить свою семью, а въ семьѣ по
виноваться отцу и матери. :: > ■

А соціализмъ отвергаетъ всякое отечество*,  всякую раз
ницу людей но языку, .народности, вѣрѣ и проч. Онъ зоветъ 
бѣдняковъ всѣхъ странъ соединиться п идти борьбою и вой
ною противъ богачей всѣхъ странъ. Для этого онъ прежде 
всего желаетъ уничтожить царя и всѣ власти; уничтожить 
всѣ государства.

Христіанство учить. что предъ Богом'і.идрагоцѣнна каж
дая отдѣльная душа человѣческая, каждая отдѣльная личность. 
Спаситель говоритъ: „Смотрите, пе презирайте іпі одного изъ 
малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что ангелы пхч. па небесахъ 
всегда видятъ лицо Отца Моето небеснаго. Нѣтъ воли /Отца 
Небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ". (Мѳ. 18, 
10, 14).

А соціализмъ говори'іп», что каждый отдѣльный человѣкъ 
—ничто, онъ имѣетъ значеніе только въ той кучкѣ людей, 
в’ь которой оігь поставленъ и въ которой будетъ пользоваться 
равной долей указаннаго ему труда и указанной части пищи,
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одежды, жилища и проч. При такомъ условіи ясно, что нѣтъ 
у человѣка и свободы: какъ рабочая сила, оігь будетъ при
ставленъ к'і> своему дѣлу и обратится въ машину; его сво
бода обратится въ неволю, въ рабство; какъ рабочій скотѣ, 
получить свое мѣсто у стойла и свой кормъ. Нѣкоторые со
ціалисты учатъ что и жены у людей должны быть общими. 
Выходитъ, людей будутъ пускать на племя какъ скотъ. Отъ 
такого равенства и отъ такой свободы сохрани Господи! Такъ 
равны мертвые на кладбище, камни въ стѣнѣ, такъ свободны 
лошади на конскомъ заводѣ. Между тѣмъ, соціалисты много 
говорятъ о. томъ, что люди должны быть равными и свобод
ными. Да это вѣдь—злая безсердечная насмѣшка надъ неда
лекими простецами, одно издѣвательство надъ людьми!

И такъ, соціализмъ отвергаютъ Бога, христіанство, душу 
человѣка, безсмертіе и загробную жизнь, отвергаетъ грѣхь и 
борьбу со грѣхомъ^ отвергаеть отечество, собственность, лич
ность и духовную свободу. Что же оігь обѣщаетъ человѣку? 
Равную долю всѣмъ па землѣ въ пищѣ, питьѣ, одеждѣ и въ 
другихъ земныхъ потребностяхъ Если бы это-и можно было 
дать людямъ, то у нихъ при сытости тѣла затоскуетъ и бу
детъ голодною душа Вѣдь какъ ни заглушай въ человѣкѣ 
совѣсть, какъ пи вытравляй изъ души человѣческой религі
озное чувство - безсмертный духъ человѣка будетъ требовать 
того, что ему сродно, и ничто па землѣ не можеть удовле
творить его безъ Бога! Спаситель ясно говорить: „не о хлѣбѣ 
единомъ Живъ будетъ человѣкь, по о всякомъ глаголѣ, исхо
дящемъ изъ устъ Божіихъ" (Мѳ. 4, 4). Счастье соціалистовъ 
годно только для животныхъ, но не для людей. И такъ какъ 
грѣховность у людей не уничтожается, а безъ религіи и нрав
ственности исправлять и улучшать грѣховное состояніе людей 
нельзя и нечѣмъ, то придется и смирять ихъ такъ, какь ско
товъ, т. е. одною силою и ударами. Вотъ тогда-то и наста
нетъ вѣкъ, когда люди какь звѣри будутъ бросаться другъ 
на друга, безжалостно и безпощадно истребляя другъ Друга, 
настанетъ царство злобы и насилія, когда зависть станетъ 

•добродѣтелью, а любовь замѣнится безсердечнымъ расчетомъ*.  
И; вмѣсто рая, какой обѣщаютъ соціалисты, на землѣ будетъ 
адъ со всѣми ужасами...
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Мы видѣли, что и подѣлить все поровну невозможно. Мы 
знаемъ, что и обладаніе пищей и всѣмъ необходимымъ не дѣ
лаетъ человѣка, счастливымъ: вѣдь богачи все это въ избыткѣ 
имѣютъ, но среди нихъ не меньше несчастныхъ^ какъ и сре
ди бѣдняковъ. И чрезъ золото слезы льются!

По этому соціализмъ не можетъ выполнить своихъ обѣ
щаній; вѣрить ему все равно, что вѣрить врачу, который 
обѣщаетъ сдѣлать человѣка вѣчно молодымъ, безболѣзненнымъ 
и безсмертными. Счастье людями даегъ и на землѣ и на не
бѣ только вѣра въ Бога, знаніе и исполненіе Его воли и за
копа, благодатная помощь Іисуса Христа во Св. Церкви, чи
стая совѣсть предъ Богомъ и людьми. При; чистой совѣсти 
спокойна жизнь, спокойна смерть и блаженна вѣчность. А со
ціализмъ есть ученіе безбожное, богоборное, противное: запро
самъ человѣческой души и совѣсти. Онъ есть повтореніе древ
няго издохшаго язычества, что приравняло людей къ скотамъ 
и привело ихъ къ гибели, отъ которой и спасъ ихъ Іисусъ 
ХристОСЬ ; ■

Быть христіаниномъ и вмѣстѣ быть соціалистомъ невоз
можно, какъ нельзя въ одно и тоже время служить и Богу и 
сатанѣ. Посему--блаженъ человѣкъ, который не пойдетъ на 
совѣта, сихъ нечестивцевъ богоотступниковъ, по слову Царя 
Давида, ибо путь нечестивыхъ погибнетъ!

О религіозно-нравственномъ воспитаніи.

Воспитаніе есть руководство человѣка къ тому, чѣмъ онъ 
долженъ быть согласію съ своим ъ назначеніемъ. Человѣкъ со
творенъ по образу Бозкію, и его назначено состоитъ въ томъ, 
чтобы въ продолженіе настоящей жизни искалъ онъ всегда 
большаго уподобленія Богу, черезъ подражаніе Его Божеотвен- 
ннымъ совершенствамъ, а въ будущей—на вѣки соединился съ 
Нимъ, какъ Источникомъ жизни и блаженства.

Эта цѣль всегда должна быть въ виду ; при воспитаніи. 
Сообразно съ нею ідѣтскія способности и должны быть воз
буждаемы и направляемы; а ростки зла, какъ печальныя слѣд
ствія нашего отпаденія отъ Бога, всѣми мѣрами подавляемы и 
постепенно уничтожаемы.
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По этому въ оширномъ смыслѣ къ воспитанію относится 
все то, посредствомъ чего или пробуждаются еще дремлющія 
способности,—или уже возбужденныя силы направляются со
гласно съ цѣлію; —а прежде принявшія ошибочное направле
ніе исправляются.
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Сюда относятся различныя положенія и обстоятельства 
жизни, скорби и неблагопріятныя приключенія и вся жизнь 
человѣка»: со. всѣми ея обстоятельствами. Но въ тѣсномъ 
смыслѣ падь воспитаніемъ разумѣемъ намѣренное вліяніе на 
образованіе и облагороженіе воспитанника, посредствомъ кото
раго надоно доводить его до такого нравственнаго состоянія, 
въ которомъ оігь могъ бы уже безъ постояннаго руководства, 
располагать собою согласно съ своимъ и временнымъ и вѣч
нымъ назначеніемъ.

Отсюда видно, что воспитаніе состоитъ: не въ сообщеніи 
новыхъ способностей, но только ігь возбужденіи и руковод
ствовали данныхъ. Впрочемъ, если дѣло идетъ о способно
стяхъ, какія имѣеть тотъ или другой воспитанникъ; то вос
питатель не долженъ терять надежды, когда у воспитанника 
повидимому не достаетъ нѣкоторыхъ способностей, нужныхъ 
для достиженія предполагаемыхъ цѣлей воспитанія. Искуство 
постоянное терпѣніе ігь трудѣ и особенно святая любовь мо
гутъ много сдѣлать.

Воспитаніе пе состоитъ только въ возбужденіи духа че
ловѣческаго; но какъ вся природа человѣческая повреждена и 
находится подъ закономъ грѣха, то и воспитаніе должно быть 
также врачевствомъ оть этихъ болѣзней.. Какждый воспита
тель можетъ прилагать къ себѣ повелѣніе, данное Пророку: 
се поставихъ тя.... да искоренити, и раззориши, и расточи
ти, и разрушити, и паки созиждеши, и насадити (Іерем. 1, 10).

Далѣе, воспитаніе пе состоитъ только въ предостереженіи 
отъ нѣкоторыхъ погрѣшностей.

Хотя это важно и необходимо, по однако эта мѣра со
ставляетъ лишь часть воспитанія. Воспитанника должно не
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только предохранять отъ погрѣшностей, по и образовать по
степенно болѣе и болѣе усовершая его въ продолженіи всего 
воспитанія.
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Наконецъ, воспитаніе не состоитъ и въ сообщеніи однихъ 

только познаній, или въ одномъ пріученіи къ приличному внѣш
нему поведенію; напротивъ, особенный долга воспитателя— 
такъ возбуждать и направлять внутреннія силы воспитанника, 
чтобы онъ постепенно укрѣплялся во всѣхъ отношеніяхъ и 
послѣ того самъ собою могъ продолжать свое дальнѣйшее об
разованіе, которое в’ь этой жизни никогда не должно пре
кращаться.

і' і Мін 1 і ЮН .!•,)*)  ! Я 101/ (НЮ Лі/.ОфЧОЛ іИІ

Вообще, повторимся нѣсколько,, воспитывать не значитъ 
только пробуждать въ дитяти дремлющія способности и про
извольно давать имъ то или другое направленіе; по значитъ 
выводить воспитанника изъ состоянія поврежденія и доводить 
его до того, чтобы онъ самъ собой могъ достигать своего ис
тиннаго назначенія, временнаго и вѣчнаго. Каігь членъ граж
данскаго общества, оігь долженъ возрастать для круга обще
ственной дѣятельности,: къ которой Богъ призываетъ его; а 
какъ предназначенный къ небесной жизни, онъ долженъ со
зрѣть ко дню жатвы и принести неувядаемые плоды.

Кто думаетъ, что невозможно воспитывать дѣтей вмѣстѣ 
для отечества земного и небеснаго, тотъ много ошибается.

-91» Г.Х7Д ІІІШ)ДЖ(ОКОЯ .Г.Ч ОЖИ.ОТ <ГТЯ0ТЭ0‘) эи эіпвтшюоЯ
Самъ Вогъ далъ намь эту землю, какъ приготовительное 

училище, какъ мѣсто испытанія, и Ему угодно, чтобы каждый 
въ своемъ званіи, сколько можетъ содѣйствовалъ ко благу 
цѣлаго.

Для этого каждому Оігь далъ извѣстные таланты, и оть 
каждаго нѣкогда потребуетъ отчета въ употребленіи этихъ та
лантовъ. Потому главнаго и послѣдняго нашего назначенія мы 
можемъ достигнуть только вѣрнымъ исполненіемъ повседнев
ныхъ иашихъ обязанностей въ настоящей жизни, по мѣрѣ 
дарованныхъ намъ силъ: еже бо аще сѣетъ человѣка, тожде 
и пожнетъ (Гал. 6 — 7).
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Такъ воспитаніе для земли и воспитаніе для неба не
раздѣльны между собою. Только тогда встрѣтилось бы противо
рѣчіе, когда подъ воспитаніемъ для общества стали бы мы 
разумѣть воспитаніе для однихъ земныхъ цѣлей, какъ будто 
земное благосостояніе составляетъ послѣднюю цѣль человѣка, 
и послѣ этой жизни не должно ему ничего пи надѣятся, ни 
бояться. Къ сожалѣнію такой взглядъ не рѣдокъ,—и горе 
дитяти, которое такимъ образомъ удаляютъ отъ его нстнпна- 
го назначенія!

И такъ,; чтобы воспитаніе , соотвѣтствовало своей цѣли и 
возрастающихъ дѣтей приводило въ состояніе достигать глав
наго своего назначенія, оно необходимо. должно совершаться 
въ духѣ христіанскаго благочестія: этого мало, если воспи
таніе сообщаетъ воспитаннику только познаніе ученія хри
стіанскаго; оно должно быть всецѣло проникнуто животвор
нымъ дыханіемъ Божественнаго ученія. Мы вводимъ дѣтей въ 
гибельныя заблужденія, если не приводимъ ихъ ко Христу, 
ихъ и нащему Спасителю.

Воспитаніе безъ духа, благочестія никогда не будетъ въ 
полной мѣрѣ снщшѣніествоваіь истинному благосостоянію. Безъ 
истиннаго благочестія нѣтъ пи истинной любви къ себѣ и 
ближнимъ, ни постоянной вѣрности къ властямъ и отечеству, 
нц истиннаго стремленія къ общей пользѣ. Только христіан
ское благочестіе соединяетъ насъ, какъ съ Богомъ, такъ и съ 
нашими братіями. и плоды его: любы, радость, миръ, долго- 
терцѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе 
(Гол. 5, 33).

Напротивъ^ чѣмъ менѣе оно имѣетъ вліянія на человѣка, 
тѣмъ разрушительнѣе становятся дѣла плоти, въ томъ же мѣ
стѣ исчисляемыя Апостоломъ. И кто не знаетъ, что черезъ 
эго разрушается благополучіе человѣка не только вѣчное но 
и временное?

Священникъ II. Гвоздицній.
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Учебное пособіе по законовѣдѣнію.
(Продолженіе*).

Цѣль, содержаніе и значеніе права.Право имѣетъ своей задачей регулировать взаимныя отношенія людей, живущихъ въ обществѣ, путемъ установленія правилъ поведенія (юридическихъ нормъ), поддерживаемыхъ принудительнымъ воздѣйствіемъ со стороны государственной или общественной власти. Опредѣленность и общеизвѣстность этихъ правилъ и возможность для каждаго заинтересованнаго лица, въ случаѣ ихъ нарушенія, добиться, при посредствѣ общественной власти, возстановленія устанавливаемаго ими порядка, обезпечиваютъ существованіе въ обществѣ постояннаго строя отношеній между его членами (правового порядка), стоящаго внѣ индивидуальнаго произвола. Сознаніе важности существованія такого порядка съ давняго времени породило представленіе о томъ, что право возникаетъ вмѣстѣ съ возникновеніемъ каждаго общества (иЪі зосіеіаз—ІЬІ ^из езі).Право есть система нормъ, предназначенныхъ для практическаго примѣненія, для удовлетворенія извѣстнымъ жизненнымъ запросамъ. Поэтому свое содержаніе право черпаетъ прямо изъ жизни. Только то право можетъ разсчитывать на практическій успѣхъ, которое откликается на запросы, выдвигаемые народною жизнію, избираетъ средства, пригодныя для удовлетворенія этихъ запросовъ, и по содержанію своему понятно народу, среди котораго должно примѣняться. Такимъ образомъ выработка права предполагаетъ основательное знакомство съ народной жизнію въ данный моментъ времени. Право, не отвѣчающее запросамъ жизни или не соотвѣтствующее культурному уровню народа, было бы правомъ мертвымъ," такія нормы, хотя бы созданіе ихъ вызывалось самыми идеальными высокими побужденіями законодателя, не могли бы съ успѣхомъ примѣняться на практикѣ. Человѣческая природа вовсе не всегда и не вездѣ одинакова. Нельзя подводить подъ одинъ масштабъ умственную и этическую физіономіи дикаря и культурнаго европейца. Самый складъ мышленія способенъ мѣняться по мѣрѣ культурнаго прогресса. Нечего уже и говорить объ измѣненіяхъ техники, формъ народнаго хозяйства и окружающей среды. Право есть историческое явленіе. Оно представляетъ продуктъ органическаго раскрытія
♦) См. Оиск. Епарх. Вѣд. № 15.



- 17 -народнагд духа, развивается также, какъ и другіе продукты духа! языкъ, нравы. Поэтому право по существу національно и имѣетъ различное содержаніе въ разныя эпохи. Право вырабатывается въ результатѣ ! борьбы противоположныхъ интересовъ, въ его развитіи бываютъ періоды застоя и даже регресса. Исторія права находится въ "тѣсной йщзи со всѣми остальными сторонами исторіи кулътры.Совершенно наглядна связь права съ народнымъ хозяй
ствомъ. Подъ именемъ народнаго хозяйства мы разумѣемъ планомѣрную дѣятельность народа, направленную на удовлетвореніе матеріальныхъ потребностей народа. Право имѣетъ своей задачей прежде1 всего регулировать эту экономическую дѣятельность, поставить ее: въ такія условія, при которыхъ она совершалась бы наиболѣе успѣшно, а продукты ёя распредѣлялись бы наиболѣе справедливо. Ясно поэтому, что всякое измѣненіе въ характерѣ народнаго хозяйства, выдвигающее новые запросы жизни, неминуемо обращается и На содержаніе нормъ Права; которыя должны регулировать новыя экономическія отношенія. Самыя измѣненія въ области техники, отражающіяся на характерѣ экономической жизни, отзываются неминуемо и на правѣ. Имѣютъ громадное значеніе для строя общественныхъ отношеній и, стало быть, и регулирующихъ ихъ нормъ измѣненія въ характерѣ занятій: переходъ къ кочевому и осѣдлому быту. Стоитъ вспомнить и о тѣхъ перемѣнахъ въ правѣ, которыя были вызваны великими техническими изобрѣтеніями и открытіями. Фабричное, горное законодательство.Но ошибочно было бы полагать, что въ исторіи права—право цѣликомъ зависитъ отъ экономическихъ отношеній. Большое зпаченіе, помимо экономическихъ отношеній, играютъ идеи и чув
ства. Нужно припомнить хотя бы ту1 роль, которую въ исторіи играли разнаго рода инстинкты, вродѣ расовой Вражды. Эти инстинкты не даютъ людямъ возможности мирно жить при такихъ условіяхъ, которыя, казалось бы, располагаютъ къ самому мирному экономичесткому сотрудничеству.- (Австро-Венгрія, Кавказъ, Баку). Не меньшую роль всегда играло и религіозное чувство. Крестовые походы повлекли За собою рядъ важныхъ измѣненій въ хозяйствѣ и правѣ, но вызваны они были не чисто-экономическими мотивами, а главнымъ образомъ религіознымъ чувствомъ Въ результатѣ мы должпы сказать, что право никогда не является простымъ отраженіемъ экономическаго быта на рода въ данную эпоху; запросы этого



- 18 —быта преломляются въ правѣ подъ вліяніемъ идей и чувствъ, живущихъ въ народѣ. Изложенное даетъ намъ представленіе о томъ, откуда, юридическія нормы получаютъ свое содержаніе, но не менѣр важенъ вопросъ о томъ, какъ эти нормы, возникаютъ и получаютъ обязательную силу.
Положительное право. Право объектировалось въ сознаніи людей, какъ особая психическая сила, управляющая дѣятельностью людей рядомъ съ нравственностью, стремленіемъ людей къ добру, красотѣ, и т. п. Необходимость въ точной формулировкѣ юридическихъ нормъ создала особую отрасль знанія, посвященную изученію права. Эта отрасль давно распалась на двѣ области: изученіе нрава положительнаго, существующаго въ дѣйствительности въ отдѣльныхъ государствахъ, и изученіе права въ, его принципахъ и идеальномъ пониманіи.Наблюденія надъ общественной жизнью людей показываютъ памъ, что во всякомъ обществѣ, т, е, во всякомъ союзѣ людей члены его признаютъ обязательными для своихъ дѣяній, въ отношеніи къ своимъ сочленамъ и къ самому обществу извѣстныя правила, установленныя даннымъ обществомъ, которыми опредѣляются и охраняются ихъ взаимныя отношенія и которыми управляется самое общество. Слѣдовательно, всегда и вездѣ, во всѣхъ, обществахъ находимъ мы, какъ несомнѣнный фактъ, существованіе правилъ ИЛИ права. Въ этомъ смыслѣ право называютъ положительнымъ или объективнымъ правомъ. Отсюда подъ положительнымъ правомъ даннаго государства разумѣется совокупность правилъ, установленныхъ этимъ государствомъ и имѣющихъ обязательную силу въ его предѣлахъ, которыми опредѣляются устройство и управленіе этого государства, а равно опредѣляются и охраняются права и обязанности членовъ его въ ихъ взаимныхъ внѣшнихъ отношеніяхъ какъ между собою, такъ и къ самому, государству. Все, что согласно съ этимъ положительнымъ (объективнымъ) правомъ, называется правымъ, правомѣрнымъ, все же несогласное съ нимъ— неправымъ, неправомѣрнымъ.Объективное право, съ одной стороны, уполпомачиваетъ членовъ общественнаго союза и самый данный союзъ на извѣстныя дѣянія, т е. предоставляетъ имъ извѣстное полномочіе дѣлать что либо или предписываетъ не дѣлать чего либо. Такое даваемое объ-
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19 -активнымъ правомъ полномочіе субъекту, т. е. члену даннаго союза и самому союзу называется правомъ субъективнымъ. Но съ другой стороны объективное право требуетъ отъ членовъ даннаго общественнаго союза и отъ самого союза, какъ чего то необходимаго, дѣлать что либо и пе дѣлать чего нлбудь. Обусловленную такимъ требованіемъ объективнаго права необходимость для субъекта совершать извѣстныя дѣйствія или не совершать ихъ называютъ обыкновенно обязанностью и такъ какъ эта обязаннность налагается» правомъ (]и8), то она и называется юридической обязанностью въ отличіе отъ обязанностей, предписываемыхъ религіею и совѣстью или нравами.Существующее между людьми постоянное общеніе приводитъ къ объектированію правосознанія. Юридическія нормы, первоначально вырабатываемыя субъективнымъ сознаніемъ, подъ вліяніемъ условій общественной жизни, получаютъ внѣшнее объективное выраженіе въ сложившихся обычаяхъ, въ установившейся судебной практикѣ, въ. издаваемыхъ органами государственной власти законахъ. Всѣ эти внѣшнія формы права въ своемъ существованіи не зависятъ отъ субъективнаго сознанія. Обычаи, судебная практика, законы представляются няшему сознанію, какъ нѣчно объективно данное, отъ пашего сознанія не зависящее. Самыя измѣненія ихъ совершаются не по законамъ субъективнаго духа, а но особымъ законамъ общественности. Но и съ образованіемъ законовъ, обычаевъ, субъективное правосознаніе не уничтожается. Оно продолжаетъ развиваться, какъ необходимое проявленіе индивидуальной психической жизни, и какъ болѣе подвижное и подчиненное своимъ особымъ законамъ, не можетъ не расходиться съ выразившимся въ объективныхъ нормахъ правомъ. Отсуда получается раздвоеніе права: юридическимъ нормамъ, выразившимся въ обычаяхъ, судебной практикѣ, законодательствѣ, нормамъ положительнаго права, противополагается свободно развивающееся субъективное правосознаніе.Такое раздвоеніе проявляется не въ одномъ только правѣ, а сказывается, подъ вліяніемъ условій общественности, во всѣхъ сторонахъ человѣческой жизни. Съ развитіемъ общественности, на ряду съ субъективными условіями человѣческой дѣятельности, личными качествами, личнымъ знаніемъ, личной опытностью, все большее и большее значеніе получаютъ объективныя условія такъ называемой культуры, т. е. именно совокупность условій создаваемыхъ воете-



— 20 —пенн-ымъ -прісметвеннымъ развитіемъ), условій, представляющихъ собою то,, что накоплено' совокупной работой • смѣнявшихъ другъ друга прошлымъ поколѣній/ іг слѣдовательно являющихся -какъ бы капи^ тализаціей ихъ общей' дѣятельности. Но возрастающее значеніе культуры, этого историческаго наслѣдія всего ііережйтаго обществомъ, не можетъ заслонить собою значенія индивидуальнаго, личнаго) этого залога дальнѣйшаго развитія! Плодотворная дѣятельность возможна только согласно условіямъ- исторически выработавшейся культуры, но творческимъ дѣятелемъ всегда явЛиСТся отдѣльная личность. Культура -^ капиталъ, накопленный трудомъ и не могущій самъ но себѣ безъ приложенія труда производить новыхъ цѣпностейі Поэтому поддержаніе и развитіе культуры обусловлено субъективными условіями.Ймоштіельное нравщіщщ тХИВйоіодиіі'Н.йзъ’іэіщмоіИ'ОВъ общемъ ствепной культуры, и какъ: вйі вообще культура,'^представляясь наслѣдіемъ прошлаго, ігродуктомъ пережитагоу никогда не можете замѣнить :<обоЮ' и уничтожить .субъективнаго правосознанія, вызываемаго и направляемаго непосредственными потребностями текущей жизни- и. потому обусловливающаго жизненное значеніе' и дальнѣйшее развитіе самого положительнаго права. Представить себѣ юри-'-і дичес-кій бытъ, который бы опредѣлялся однимъ положительнымъ пра- --: вомъ, ■ безъ всякаго участія субъективнаго правосознанія, такъ же невозможно, какъ представить господство положительной религіи безъ религіознаго чувства^ нравственности—:без«ь сознанія нравственнаго долга, і народнаго хозяйства - безъ личной производительной дѣятельности.Положительное право необходимо обусловлено субъективнымъ : правосознаніемъ,- но вмѣстѣ съ тѣмъ,' оно какъ паслѣдіе-щройіЛагО) ■ никогда не: можетъ вполнѣ совпадать съ субъективнымъ правосознаніемъ паличнаго поколѣнія. Въ положительномъ правѣ -всегда многое представляется устарѣлымъ, не отвѣчающимъ современнымъ потребностямъ,- современнымъ понятіямъ о справеливости, о взаимномъ соотношеніи сталкивающихся интересовъ: Подчиненіе людскихъ отношеній нормамъ положительнаго права очень часто даетъ себя чувствовать, какъ нѣкоторое стѣсненіе.Одна,ко эти недостатки положительнаго права съ избыткомъ выкупаются другими, выгодными -его сторонами. •



- ;2ДПрежде всего, положительное право представляетъ тѣ же выгоды, что и всѣ вообще условіи культуры. Пользуясь для урегулированія нашихъ отношеній положительнымъ правомъ, мы тѣмъ самымъ пользуемся тѣмъ, чіго выработано цѣлымъ рядомъ .смѣнившихся поколѣній. Индивидуальное субъективное правосознаніе не можетъ охватить собою всего разнообразія возможныхъ правоотношеній. Я могу выработать самъ сознательно нормы разграниченія интересовъ лишь для весьманебольшого числа случаевъ, ближе мнѣ извѣстныхъ, а игра случая легко можетъ поставить въ отношенія мною не предвиденныя. Положительноен право, какъ продуктъ коллективнаго вѣкового опыта, всегда оказывается несравненно полнѣе и богаче содержаніемъ всякаго субъективнаго правосознанія. Къ этому преимуществу полноты присоединяется еще большая общность положительнаго права.: Юридическія нормы разграничиваютъ мои интересы съ интересами другихъ людей, поэтому для своего дѣйствія онѣ дожны быть имъ извѣстны и признаны ими. Общность субъективнаго правосознанія крайне условна и ограничена множествомъ индивидуальныхъ особенностей и неудержимой измѣнчивостью каждаго личнаго сознанія. Поэтому общность индивидуальнаго право- ;созпанія ограничивается весьма небольшимъ кругомъ лицъ и представляется весьма неустойчивой. Между тѣмъ, при все расширяющемся общеніи между-людьми, приходится вступать въ юридическія отношенія со все болѣе широкимъ и разнообразнымъ кругомъ лицъ и. потому, требуются такія юридическія нормы, которыя бы были извѣстны всѣмъ и всѣми признавались какъ обязательныя, а этому условію удовлетворяетъ только положительное право.И положительное право разнообразно и. измѣнчиво;. зависитъ отъ условій мѣста и времени, но эта зависимость выражается во внѣшнихъ объективно' опредѣленшіыхъ признакахъ и потому положительное .право отличается большей опредѣленностью. Измѣнепія іврб|Й(Іктийііаію>({правосойнанія совершаются неуловимо й часто ничѣмъ не выражаются во внѣ. Напротивъ, измѣненія обычая, законодательства представляются внѣшними, объективными, легко распознаваемыми фактами. Только положительному праву примѣнимо то начало/ что оно предполагается, въ сферѣ его дѣйствій, всѣмъ извѣстнымъ. Наботомъ началѣ основано правило, что невѣдѣніемъ закона никто отговариваться не можетъ, что; ошибка въ правѣ не устраняетъ отвѣтственности: сітѳг іигіз зепірег посеі.



22 —Основа дѣйствія права лежитъ въ жизненныхъ условіяхъ общежитія. Право дѣйствуетъ въ человѣчествѣ, какъ необходимое и единственное средство . установить хотя нѣкоторую гармонію постоянно сталкивающихся индивидуальныхъ интересовъ, не разрушая общества и не отдавая въ жертву интересамъ общественнаго порядка самостоятельности отдѣльныхъ людей и ихъ свободу.Почему въ данномъ государствѣ, въ данномъ обществѣ дѣйствуетъ именно данная система положительнаго права со всѣми ея отличіями отъ другихъ системъ права, дѣйствующихъ рядомъ съ нею во времени и пространствѣ?Необходимость юридическаго порядка есть общій закопъ для всякаго общежитія людей въ извѣстной степени его развитія.Но этотъ непреложный законъ сказывается въ дѣлѣ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, потомучто въ каждомъ отдѣльномъ обществѣ дѣйствуетъ пе только право вообще, но и опредѣленная индивидуальная система нормъ, свойственныхъ именно этому обществу. Право, какъ порядокъ общественной жизни, находится по необходимости въ постоянномъ взаимодѣйствіи съ временными и мѣстными условіями и потому, чтобы удовлетворить своему назначенію, не остаться мертвою буквою и дѣствительно дать подходящія формы чередующимся явленіемъ общественной жизни, оно должно принять и соотвѣствующую форму.Право не есть, подобно такъ называемымъ физическимъ, природнымъ силамъ, нѣчто существующее помимо дѣйствія человѣка, нѣчто объективное ему противополагаемое. Напротивъ, это есть порядокъ, установляемый самими людьми. Право создается не иначе, какъ чрезъ дѣятельность человѣка, чрезъ его посредство. Право есть норма взаимныхъ отношеній, есть порядокъ общественный. Потребность въ правѣ и самая возможность его образованія дается только общежитіемъ. Внѣ людского общенія право немыслимо, оно существуетъ лишь постолько, посколько между людьми существуетъ общеніе. Такимъ образомъ, право не есть нѣчто извнѣ налагаемое на людей, а есть продуктъ сознанія людей соедевившихся



23 —въ общеніи, право требуетъ людского общенія и обнимаетъ ліііпь тѣхъ людей и тѣ стороны человѣческихъ интересовъ, стрѣмленій, какія составляютъ содержаніе общенія. Самое право полагается въ каждомъ данномъ общеніи самимъ же общеніемъ, какъ норма взаимныхъ отношеній его участниковъ. Въ каждомъ данномъ общежитіи право дѣйствуетъ, какъ выработанное для общенія имъ самимъ.
И основа дѣйствія положительнаго права заключается въ томъ, Что оно создастся жизнію того общества, въ которомъ дѣйствуетъ, и въ каждомъ обществѣ имѣетъ силу только имъ самимъ устанбв- лёйннбё положительное право. Исключенія изъ этого правила существуютъ только кажущіяся. Случается иногда, что въ извѣстномъ общеніи дѣйствуетъ право сложившееся внѣ его, въ рядомъ съ нпмъ стоящемъ общеніи получается различіе нрава туземнаго и заимствованнаго. Но различіе здѣсь кажущееся. Если законодатель черпаетъ свой матеріалъ частію изъ иноземнаго права, частію изъ туземныхъ обычаевъ и все это вливается въ одну общую форму, тута нѣтъ еще различія туземнаго и иноземнаго права. Но бываетъ и такъ, что иноземное право въ цѣломъ своемъ составѣ получаетъ свое дѣйствіе въ извѣстной странѣ. Въ германской имперіи получило въ XIII —XIV в.в значеніе дѣйствующаго римское право. Но здѣсь нѣтъ опроверженія общаго правила. Оно дѣйствовало, какъ обычай, не какъ воля римскаго императора, а какъ германскій обычай. Слѣдовательно, формально это ираво представляется исходящимъ отъ германской націи. Въ Германіи римское право Дѣйствуетъ постолько, посколько усвоено германскимъ обычаемъ. Римское право было рецепировано всѣми почти государствами европейской культуры. Рецепція можетъ совершиться и законодательнымъ актомъ. Такъ, напр: заимствованъ былъ французскій гражданскій кодексъ въ царствѣ Польскомъ, Вельги, Италіи и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ иноземное право открыто, безъ измѣненій заимствуется для примѣненія въ извѣстномъ общеніи, йо основой его дѣйствія въ этомъ общеніи служитъ именно заимствованіе, т. е. воля мѣстной власти. ПоСТому и заимствовгінное право, тѣмъ не менѣе, представляется исходящимъ въ формальномъ бтношойіи отъ того самаго общества, въ какомъ дѣйствуетъ.



24 -

Изъ лѣтописи села Глубокаго, Змѣиногорскаго, у., 
Тобольской губ, Омской епархіи.

1851 г, августа 18 дня, имѣли проѣздъ чрезъ село 
Глубокое Преосвященнѣйшій Георгій. Архіепископъ Тобольскій 
и Сибирскій, гдѣ въ означенный день слушалъ Всенощное 
бдѣніе, а 19 (въ Воскресенье), отслуживши Литургію, отбыли 
въ г. Устькаменогорецъ, откуда 22 ч, (въ коронацію) по со
вершеніи Литургіи отправился въ крѣпость Бухтарминскую, 
куда и прибыль 23 числа. Кромѣ находящихся въ свитѣ, по 
его распоряженію, до Бухтармы и обратно сопровождали нѣ
которые лица, изъ принтовъ, ближайшихъ къ г. Устькамено- 
горску церквей, а именно: Благочинный ;г Устькамсногорска 
священники Константинъ Бппіреевъ, священники: сг> Убин- 
сііой Феофанъ Кусковъ и с. Глубокаго Алеіісрндръ Став- 
ровскій, діаконъ с. Красноярскаго Василій Чафрсіновъ, дьяци: 
Устькамепогорскій Порфирій Поникаровспій и Убпнскій Ва
силій Поповъ, сверхъ того о тъ казачьяго’войска Архипастыря 
сопровождалъ хорунжій Хлыновскій. 24 числа въ вечеру, от
служивъ ігь Бухтар.мипской церкви Акаѳистъ Божіей Матери, 
Преосвященнѣйшій предположилъ 25 рано утромъ отправиться 
■обратно вь г. Устькамепогорскъ уже водою по р Иртышу, 
Къ 5 часами, означеннаго числа были приготовлены два па
рома, изъ коихъ одинъ устроенъ быль изъ трехъ лодокъ съ 
перилами и палаткою изь войлока,, а другой па двухъ лод 
кахь безъ перилъ и -безъ палатки. Па первомъ изъ паромовъ 
помѣстился Преосвященнѣйшій и сь ними нижеслѣдующіе изъ 
сопровождающихъ его лиць: священикп: Константинъ Бѣкре- 
евъ, испр. должность протодіакона, діаконъ Сергій Поповъ, 
діакона: (регентъ) Иванъ Радіоповь, (иподіаконы) Александръ 
Глѣбовскій, Василій Чафрановъ, дьячкц: Порфирій Поникаров- 
скій и Василій Понови, хорунжій Хлыновскій, пять мальчи
ковъ пѣвчихъ, поваръ, казаки, два кормчихъ и 4. гребца, все
го 23 человѣка, на второмъ остальныя лица.из ь свиты и архі
ерейская ризница..

По отплытіи в-ь 6 часу, но желанію Владыки, находя
щіеся при немъ пѣвчіе, сь участіемъ прочихъ лиць, пѣли 
духовныя пѣснопѣнія, относящіеся до водной стихіи, какъ то:



Богор „Въ чермпемъ мори", „Волною морскою", „Воды древ- 
ле", ,,Яко но суху", Воднаго звѣря" и нроч. По окончаніи 
пѣнія, продолжавшагося около часа, нѣкоторые изъ находив
шихся на паромѣ, утомившись ранними по утру сборами въ 
путь, вздумали уснуть, къ тому же съ самаго отплытія дуль 
постоянный, хотя и не слишкомъ большой встрѣчный вѣтеръ. 

.Преосвященнѣйшій взошелъ въ палатку и, помѣстившись къ 
правой стѣнкѣ ея, уснулъ, по обыкновенію, въ полулежа
чемъ положеніи, уснули и прочіе, находившіеся па паромѣ, 
размѣстившись по бокамъ полатки, внѣ опой, кромѣ священ. 
Ставровскаго, хорунжаго Хлыновскаго, кормчихъ ц гребцовъ. 
Такимъ образомъ паромы, держась постоянно праваго берега, 
благополучно, одинъ за другимъ слѣдовали верстъ 25 или бо
лѣе, до такь навиваемыхъ „частыхъ острововъ", гдѣ Ир
тышъ имѣетъ теченіе между отвѣсными скалами; вѣтеръ же 
между тѣмъ, увеличиваясь все болѣе и болѣе принялъ гро
мадныя размѣры и взолповалъ Иртышъ въ высшей степени, 
так ь что волны по мѣстному выраженію сдѣлались съ бѣлью. 
И вотъ, въ этомъ то мѣстѣ и при подобныхъ обстоятельствахъ 
за выдающимися въ очень частыхъ мѣстахъ въ. рѣку берего
выхъ скалъ,, а такъ же и подводныхъ камней, путешествен
никамъ надлежало переправиться на лѣвую сторону Иртыша, 
о переправѣ этой, какъ оказалось, слѣдовало позаботиться 
раньше, какъ поступили находящіеся на второмъ паромѣ; опоз
давшій же второй паромъ, только , что выплылъ изъ за одного 
изъ острововъ на средину рѣки, какъ его, не смотря на уси
лія кормчихъ, силою вѣтра поставило поперекъ Иртыша, пра
выми бокомъ прямо на вѣтерь и въ тотъ же моментъ залило 
водой лѣвую лодку, чрезъ что лѣвая сторона парома тотъ 
часы же погрузилась вь воду, а вслѣдствіе этого толчка, 
Преосвященнѣйшаго невольнымъ образомъ поставило на ноги; 
а такъ какъ при быстротѣ Н неожиданности движенія, онъ 
руки поднялъ къ верху, изъ коихъ правая уперлась вь верхъ 
палатки, а лѣвая оказалась во входѣ, то вотъ за эту то ру
ку оігь былъ вытащенъ .изъ палатки казаками. Въ это же самое 
время, спавшій па погрузившейся лѣвой сторонѣ парома на
родъ, удержавшійся па. немъ только нерилами, въ смятеніи 
бросился па палатку и смялъ ее уже опустѣвшую. Такимъ
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образомъ, промылъ Божій на первый разъ премудро устроилъ 
■спасеніе уважаемаго Архипастыря. При вйдѣ неминуемой по
гибели, свящ. Ставровскій бросился въ воду и для облегченія 
парома совѣтовалъ сдѣлать тоже самое прочимъ, умѣющимъ 
плавать; примѣру этому послѣдовали облегчившись Оть ивЛиін- 
ней теплой одежды: священникъ Ѳеофанъ Кусковъ, діаконы: 
Сергій Поповъ и Василій Чафраповь и три казака, раздѣвшйЬь 
до рубахи, чрезъ это самое паромъ оказался въ водѣ только 
па аршинъ съ небольшимъ. Священникъ же Ставровскій, бро
сившись въ воду, былъ вь двухъ подрясникахъ-—ватномъ и 
ХОЛОДНОМЪ, овчинномъ тулупѣ, крытомъ сукПОМ’Ь, кромѣ того 
въ правой рукѣ имѣль свою ризницу, вТ> узлѣ завернутую, 
взятую для служенія сь Преосвященнымъ, а въ лѣвой—свою 
дорожную подушку и не смотря на имѣвшуюся при немъ тя
жесть, тогда какѣ прочіе поплыли къ острову, оігь нѣкоторое 
время поддерживалъ по возможности среднюю лодку и угова
ривалъ метавшійся всюду пародъ на паромѣ, становиться па 
средину парома. Успокоивши пародъ и такѣ каігь все канемъ 
уже смокло, свободными же кЪ плаванію остались одни толь
ко ноги, да и тѣ обутые ВЪ сапоги, оігь отсталъ оть парома 
и поплылъ сь острову, дѣйствуя одними ногами, а йакь этимъ 
способомъ плавать не совсѣмъ удобно безъ помощи рукъ, то 
у самаго берега силою теченія его не допустило выдти на 
островъ. Видя это, казакъ Нелюбинъ Подалъ ему сломанную 
имъ талину и подтащилъ къ берегу, этимъ же са
мымъ казакъ Нелюбинъ спасъ выбившагося изъ силъ діакона 
ЧафряііОва. Между тѣмъ, находящіеся па второмъ паромѣ, 
увидя гибель перваго, поспѣшили причалить къ лѣвому берегу 
рѣки, разгрузили свой паромь и казаки тотьчасъ Же отпра
вились догонять погибавшихъ и какъ только догнали, приня
той съ него веревкой, намѣрены были іюсти таковой къ бе
регу, по такъ какъ другой копецъ веревки оказался свободѣ 
ным'ь, а потому она вытянувшись вСя, опустила тОПувщій 
паромь снова по теченію, так’ь что спасавшій Догналъ во 
второй разъ и на этотъ разъ поданная съ него уже;таже ве
ревка бывши укрѣплена: исіір. д. прот. діакономъ Поповыми», 
на первомъ паромѣ и такимъ образ. совсѣмъ уже приготовив
шіеся къ двумъ смертямъ; Архипастырь и прочіе были Спасены,
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такъ какь кромѣ утопленія, всѣмъ имъ Предстояло быть раз
битымъ о выдавшійся въ рѣку утесъ (быкъ), па который 
ихъ несло быстрымъ теченіемъ и который находился оть мѣ
ста -спасенія не болѣе 80 сажень. Въ то время какъ казаки 
разбирали тонувшій паромъ, быль разложенъ па берегу огонь, 
гдѣ всетаки промокшіе до костей не могли согрѣться, а удоб
нѣе признали сейчасъ же переправиться на второмъ паромѣ 
на правый берегъ Иртыша (съ киргизскаго берега па русскій) 
на такъ называемое зимовье Булошное, куда и прибыли бла
гополучно. Таковыхъ знмовьевъ, т. е. домовъ, состоящихъ изъ 
двухъ комнатъ, на Иртышѣ между Устькаменогорскомъ и Бух- 
тармииской крѣпостью два (другое зимовье Таловское), они 
устроены для принятія проѣзжающихъ по Иртышу льдомъ въ 
зимнее время. Изъ разобраннаго парома двѣ лодки отправлены 
вверхъ, гдѣ встрѣтивши на островѣ свяіц. Ставровскаго и ді
акона Чафранова, перевезли ихъ на киргизскій лѣвый берегъ 
Иртыша, гдѣ они желая дойти пѣшкомъ до Архипастыря, без- 
полѣзио прошли болѣе пяти верстъ, по громаднымъ и кру
тыми горамъ и стремнинамъ, Архипастырь же ігь эго время 
какъ выше сказано, быль перевезенъ на правую сторону. 
Лодки же между тѣмъ, переправивши па правый берегъ трехъ 
пѣвчихъ оставшихся на лѣвомъ берегу, со второго парома при 
ризницѣ и сложивши ризницу поплыли внизъ по Иртышу и 
по пути посадивши свяіц. Ставровскаго съ діак. Чафраповымь, 
и свяіц. Кускова съ острова, благополучно достигли зимовья, 
гдѣ отогрѣвшись чаемъ и огнемъ, разведенномь въ печахъ, 
возблагодарили Господа Бога за чудное избавленіе оть смерти 
и потомъ на вытребованныхъ подводахъ переѣхали въ стани
цу Александровскую, отстоящую оть зимовавъ не болѣе 3-хъ 
верстъ. Откуда сухимъ путемъ уже всѣ отправились въ село 
Бобровское, куда прибыли 27 числа а 29 Преосвященнѣйшій, 
освятивъ здѣсь храмъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, 
въ тотъ же день прибыль вь г. Устькамепогорскъ, а на зав
тра 30 августа, отслуживши Литургію отправился обратно ігь 
село Глубокое, гдѣ начсвавши какъ было и въ передній путь 
въ домѣ мѣстнаго священника А. Ставровскаго, выѣхалъ, вч> 
с. Красноярское.

Сообщилъ N.
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.М а р і> а в и т ы“Въ послѣднее время въ періодической прессѣ нерѣдко появляются телеграфныя сообщенія о повой католической, сектѣ „маріавитовъ", о столкновеніи между сектантами и вѣрными католиками и даже о вмѣшательствѣ римскаго папыСчитаемъ по этому не лишнимъ сообщить но поводу возникновенія и ученія этой секты тѣ данныя, которыя приводятся польскою прессой ( 81о)ѵо Роізкіее, „Ргаса Роінка, и др.), болѣе заинтересованнной и освѣдомленной по этому войросу.Ешо въ 90-хъ годахъ священникъ Новаго Мяста., о. Гоно- ратъ, увлеченный идеей спасенія погибающаго, по его мнѣнію, католическаго міра, принялся за составленіе плана обновительныхъ церковныхъ реформъ.Планъ этотъ былъ имъ сообщенъ своимъ единомышленникамъ: жительницѣ гор. Плоцка Маріи Козловской и священнику села Несуякова Ковальскому. Послѣдніе настолько радикально.переработали этотъ планъ, что ■ Говорятъ не нашелъ возможнымъ считать себя ихъ единомышленникомъ, и они приняли всецѣло на себя проведеніе въ < жизнь выработанныхъ ими реформъКозловская и Ковальскій образовали небольшой кружокъ изъ сочувствующихъ имъ католическихъ священниковъ, жившихъ въ окрестностяхъ г. Плоцка, и стали учить. Они нашли немало ревностныхъ приверженцевъ своего ученія какъ среди духовенства, такъ и мірянъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ это новое общество представляло изъ себя уже прочно организованную секту Подъ' названіемъ „маріавитовъ", т. е. сыновъ Дѣвы Маріи.Ученіе этой секты состаитъ въ слѣдующемъ:Міръ лежитъ во злѣ, зло росгетъ и готово поглотить все живое; это всепроникающее зло уже завладѣло политикой, наукой, литературой и даже . церковью. Скоро, очень скоро явится самч> антихристъ, и настанетъ свѣтопреставленіе. Люди должны по этому немедленно измѣнить всю свою жизнь, чтобы одолѣть грядущаго антихриста и тѣмъ избѣжать вѣчной гибели.Спасеніе человѣчества—въ рукахъ Дѣвы Маріи, Матери Бога, и всѣхъ людей. Поэтому -люди всѣ помыслы свои должны обратить къ Пей, „Скорой помощи": Ей нужно молиться депь и ночь.



И тогда спона Сойдетъ па'землю Духъ Святой, который обновитъ жизнь людей и дастъ имъ жизнь вѣчную.Богъ открылъ все это людямъ, по опи забыли Его откровеніе, и вотъ самъ архангелъ Гавріилъ, печалуясь о гибнущемъ мірѣ, явился лучшей изъ людей—Маріи Козловской съ вѣстью о томъ, что ей опредѣлено Провидѣніемъ указать грѣшникамъ ну-іъ ко спасенію.: Идя по этому пути, маріавиты должны неустанно молиться Матери Божіей въ обновленныхъ церквахъ, гдѣ пѣтъ мѣта исповѣдникамъ старой вѣры; „сыны Маріи“ должны въ этихъ своихъ храмахъ неоднократно принимать евхаристію пе только изъ тѣла Христова, но и изъ тѣла Маріи.Долгъ маріавитовъ — упразднить всю старую грѣшную жизнь.Для нихъ не должны существовать національности: всѣ люди равно грѣшны, и у всѣхъ одна цѣль—спастись; не нужны людямъ политика, школы, литература: все это не ведетъ къ спасенію; опи не могутъ признать нынѣшнихъ священниковъ-лицемѣровъ: въ нихъ сиДитъ антихристъ.Духовные отцы-маріавиты должны пе только словомъ, но п дѣломъ подавать примѣръ своей паствѣ: они пе Смѣютъ прикасаться къ вину, пища ихъ можетъ быть только вегетаріанская, —во-" обще, вся жизнь ихъ должна бытъ идеаломъ опрощенія, даже во- роТничновъ и манжетъ опи не могутъ носить (отсюда простой народъ называетъ маріавитовъ еще и „маПкетнйкамп“, т. е. ман- жетниками)Вотъ въ общихъ чертахъ основное ученіе какъ догматическое, такъ и нравственное этой новоявленной секты \ маріавитовъ “ или „манкетппковъ".Секта эта, зародившись, какъ сказано выше, въ Плоцкѣ стала развиваться довольно быстро. Ея распространителями было католическое духовенство не только плоцкой, по и варшавской, люблинской и даже луцкой и житомірской епархій.Высшее духовное начальство смотрѣло снисходительно на маріавитовъ, такъ какъ опасности для себя отъ появленія секты не усматривало. Но вотъ въ 1901 году архіепископъ варшавскій получилъ свѣдѣнія о томъ, что возникшимъ среди католиковъ движеніемъ заинтересовалось министерство впутревнихъ дѣлъ. Епископъ былъ напуганъ, и начались мѣры „воздѣйствія". Особенно усерд-



ствовалъ въ дѣлѣ подавленія „ереси“ епископъ нлоцкій. Уклонившимся отъ „истинной вѣры0 священникамъ было выражено порицаніе пачальства, и впредь до раскаянія они были размѣщены по разнымъ глухимъ деревушкамъ. Выла достигнута однако обратная цѣль: секта пустила глубокіе корни въ сельскій людъ, и вскорѣ она окрѣпла настолько, что пожелала себя легализировать, обратившись за этимъ къ папѣ римскому. Папа, конечно, выразилъ лишь порицаніе, въ отвѣтъ на что маріавиты стали распространять свое ученіе не только открыто, но иногда даже съ насиліемъ.Польскія газеты пестрятъ сообщеніями, какъ въ разныхъ се,- ла-хъ маріавиты-крестцяне, подъ .предводительствомъ своихъ священниковъ, овладѣвали католическими церквами и превращали ихъ въ арену пропаганды новой вѣры /Гакъ, въ с. Лешно, во время богослуженія явился съ толцой маріавитовъ въ мѣстную церковь священникъ Фурмапикъ и, взойдя на амвонъ,. сталъ ироповѣдывать толстовскія идеи, считая ихъ идеями маріавитовъ. Настоятель церкви протестовалъ противъ насилія маріавитовъ- и требовалъ ихъ удаленія, но его же прихожане перешли па сторону маріавитовъ и избрали своимъ священникомъ Фурманика.То же было въ Минскѣ-Мазавецкомъ, гдѣ церковь перешла къ маріавитамъ; въ с. Згержѣ, гдѣ. маріавитовъ разгоняло даже войско; въ с. Вискптахъ, Несулковѣ, Сдуржевахъ, Добромъ, Стры- ковѣ, Студзенцѣ, Ерузалѣ (около Скерпевццъ) и въ др. мѣстахъ.Въ настоящее время католическія дудовцыя власти въ. сильной тревогѣ: епископы издаютъ воззванія, призывающія „заблудшихъ овецъ“ вернуться „на лоно св. церкви“, а епископъ варшавскій предпринялъ даже объѣздъ „зараженныхъ0 мѣстъ, чтобы лично воздѣйствовать на непокорныхъ. и; <тРезультаты епископскихъ мѣръ пока лишь отрицательные: ростетъ озлобленіе, доходящее до :того, что, напр., въ с. Добромъ на глазахъ у пріѣхавшаго туда епископа силой брали церковь занятую маріавитами.Особенно широкіе и кровавые размѣры религіозная война приняла въ варшавской епархіи, сосредоточившись вблизи самой. Варшавы, на территоріи мѣстечка Блонь и деревни Лешно, Раки.тино, Лубецъ и др.„Дѣла“ подъ Влонемъ, подъ Лешно, кровью будутъ занесены въ исторію, польскаго католичества.



- 31иДѣло“ подъ Лешно представляетъ собой продолженіе „дѣла" подъ Блонемъ и оба вмѣстѣ сливаются въ ботальнѵю эпопею, заставляющую вспомнить далекое прошлое, времена историческихъ крестьянскихъ войнъ.За нѣсколько дней до генеральнаго боя подъ Блонемъ въ видѣ прелюдія было нѣсколько частныхъ, „авапгардныхъ" стычекъ вт, Лешно,: этомъ очагѣ секты.Бъ страстную среду „маріавиты*  заняли старинный, далеко окрестъ чтимый костелъ въ Блонѣ.Л; ..Римскіе" ксендзы—настоятель и викарій, подъ энергичнымъ внушеніемъ, оставили костелъ и плебанііо^ и поспѣшно переселились въ лежащую вблизи деревню Ракптино.На мѣсто ихъ сектанты водворили своего пастыря и укрѣпили костелъ.Укрывшіеся въ Ракитипо ксендзы-изгнаники вкупѣ съ мѣстнымъ духовенствомъ, котораго, по слухамъ, ожидала въ близкомъ будущемъ. такая же участь, держали военный совѣтъ и кликнули кличъ вѣрнымъ прихожанамъ.Кличъ быстро облетѣлъ окрестности, и на слѣдующій день ртромъ по всѣмъ дорогамъ стали стекаться въ Ракптино и пѣшіе и копные ,правовѣрные" для „подвига вѣры".Собрались до трехъ тысячъ человѣкъ. Все это воинство ксендзы двинули на Блонь „спасать вѣру отъ профанаціи".Во главѣ процессіи шли подъ хоругвями ксендзы. За ними— въ зловѣщемъ молчаніи" армія. Шествіе замыкалось вереницей возовъ, нагруженныхъ кольями, палками, дубинами. Въ виду Блоня процессія остановилась, ^спасители вѣры отъ профанаціи" разобрали своц. оружіе и съ пѣніемъ религіозной пѣсни устремились къ занятой сектантами позиціи.Подъ стѣнами укрѣпленнаго, забаррикадированнаго костела „грянулъ бой". Бились два часа. Въ бою учавствовали и женщины. Наконецъ, послѣдній бастіонъ—колокольня — сдался. „Марі- авиты" отступпки- Костелъ снова въ „рукахъ правовѣрныхъ".Во время боя, предвидя его несчастный дла секты исхода., ксендзъ „маріавитъ въ облаченіи, съ крестомъ въ рукахъ, выбѣ- жадъ изъ плебаніи, „пустился черезъ оттаявшіе поля, п луга къ
*) Церковный домъ, пасторатъ.



ближайшейжелѣзнодорожной станціи. ІІо осаждавшіе замѣтили его и снарядили Конную погоню/ которая нагнала его; взяла въ плѣнъ, избила, оплевала и доставила своимъ пастырямъ, которые взяли съ него торжественную клятву, закрывающую для него на всегда въѣздъ въ Болбнь. •Удовлетворивъ вполнѣ-, нужно думалъ, своихъ пастырей усердіемъ въ дѣлѣ вѣры, большинство правовѣрныхъ уже разошлось по домамъ, какъ вдругъ къ ночи въ Блоки опять появились толпы сектантовъ, пришедшихъ отбить своего кСендза. Но; благодаря вмѣшательству начальника земской стражи, Обѣщавшаго „Маріавп- тамъ“ лично привезти Имъ ксендза, вторичный бой не состоялся. Кроволитіе было избѣгнуто. Но пе1 надолгоУпоенные Побѣдой „правовѣрные71 рѣшили довести дѣло до копца и отпять у маріавитовъ костелъ и въ самомъ Лёшно.Съ этой цѣлью въ велій четвергъ опп стали собираться въ Лубцѣ, чтобъ оттуда папасть на Лешно. Узнавъ объ этомъ „маріавиты11 рѣшили предупредить правовѣрныхъ и пана ли сами на Лубецъ. Встрѣтивъ тамъ превосходныя- силы противника, они принуждены были отступить, - и дорога Бепшо покрылась ранеными обоихъ лагерей.Изъ Лешпа и Лубца огонь кроваваго пожара перебросило въ сосѣднія деревни, Сплошная междоусобная бойня разлилась на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ квадратныхъ миль, каждый день беретъ свои жертвы и обѣщаетъ въ будущемъ все новые и новые уЖасы...Лишь въ самый разгаръ активнаго религіознаго антагонизма сказалъ свое долгождаппнос 'слово- Римъ, Въ страстной четвергъ, когда фанатизмъ упивался кровью въ Блопѣ, Лешно, въ Лубцѣ — въ кафедральпомъ соборѣ Варшавы при необычайно торжественной обстановкѣ была, прочитана энциклика папы Пія X, адресованная архіепископу варшавскому, епископамъ люблинскому и плоцкому по дѣлу маріавитовъ.Категорически объявляя союзъ маріавитовъ нелегальнымъ и глубоко порицая его, Энциклика рекомендовала, князьямъ церкви мягкія, пастырскія мѣры воздѣйствія па отщепенцевъ,—мѣры, не имѣющія! ничего общаго съ‘тѣмъ фантастическимъ озвѣреніемъ, котораго добилось мѣстное правовѣрное духовенство въ средѣ своихъ прихожанъ.



— 33Въ случаѣ безплодности этихъ мѣръ, иниціативу дальнѣйшей борьбы съ ересью энциклика рѣшительно оставляетъ за Римомъ,„Если,— гласитъ энцеклика,— они (маріавиты) пренебрегутъ вашими воззваніями и останутся—не дай Богъ—при своихъ заблужденіяхъ, то нашимъ будетъ дѣломъ выборъ болѣе суровыхъ мѣръ".Энциклика сильно разочаровала .правовѣрныхъ". Она кажется имъ недостаточно грозной.Средства, предложенныя изъ апостольской столицы, кажутся попробовавшимъ крови фанатикамъ просто поблажкой.А между тѣмъ энциклика какъ въ смыслѣ тона, такъ и рекомендуемыхъ мѣръ замѣчательно разумна и цѣлесообразна.Съ характерными для Рима прозорливостью и чутьемъ опа даетъ именно то, что въ данномъ вопросѣ въ данное время можетъ болѣе всего послужить дѣлу единства св. костела.Если еще и можно что-нибудь сдѣлать для того, чтобы затормозить и ослабить маріавитское движеніе, то только указанными мѣрами духовнаго, истинно-христіанскаго воздѣйствія.Освященіе же дреколья на подвигъ борьбы съ „профонаціей вѣры" не только подвигаетъ расколъ, но и является компромен- тируюіцимъ католичество образцомъ чудовищной профанаціи элеме- тарныхъ истинъ христіанства. N.Отъ Омскаго Епархіальнаго Братства.
Въ складѣ Братства имѣются для 
продажи въ большомъ выборѣ 

священническія облаченія.
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Личный составъ служащихъ въ Ишимскомъ 
духовпом'ь училищѣ, Омской епархіи, въ 

началѣ 19О°[7 учебнаго года.
н/лѣп' іГ) е.и.оО а’цоіЧм Аѵ.;,н «м.мпп'Н ст .(ГХРлно!;

----- *о.мХ<' ч>----- »- , : -

А .Лица начальствующія: -шн-;

1. Смотритель ' училища/ протоіерей Николай Василь
евичъ Зеленцовъ; преподаетъ пространный катихизисъ- и 
Церковный Уставъ въ' 3 и 4 классах'ь училища; имѣемъ ками
лавку, серебряную Медаль на; Александровской лентѣ въ на
мять во, Бозѣ почившаго Императора Александра 111 и ііапер- 
стпый крестъ отъ Св. Синода выдаваемый: восни'ганішкъ 23 
курса Казанской духовной академіи; но окончаніи курса въ 
оной со степенью кандидата, опредѣленъ 21 іюля 1882 года 
преиодавателем'ь Св. Писанія въ Пермскую духовную семи
нарію; съ’;8 января 1883 г. по 14-августа 1884 г. состо
ялъ преподавателемъ татарскаго языка въ той же семинаріи; 
14 августа 1884 года перемѣщенъ ша должность помощника 
Смотрителя Тоболькаго духовнаго училища; со. 30 августа 
18$5 г. по 1 е января 1888 г. состоялъ учителем-ь чисто
писанія в'ь томъ-же училищѣ; 10 января 1889 года назначенъ 
па должность Смотрителя" Ишимскаго духовнаго училища; съ 

1 марта 1895.г. состоитъ Предсѣдателемъ Ишимскаго уѣзд
наго Отдѣленія Омскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 
Съ 8-го сентября 1005 года протоіерей. Жалованья, но дол
жности Смотрителя,- ври готовой квартирѣ, за вычетомъ 4°/0 
па пенсію, получаетъ'!’ГЪ'?8 руб ,вТ. тодѣ, за уроки 345 руб. 
60 к и добавочнаго за службу въ Сибири 460 руб 80 коп., 
КИ1 іЭТІЙс?®! Г?11 В 8 ТЭТВСІ3

2. - Помощникъ _ Смотрителя училища, Надворный Совѣт
никъ Петръ ПертовИ-ЧЪ Невскій; преподаетъ Священную Ис
торію Ветхаго Завѣта въ 1 классѣ и Новаго Завѣта во' 2 
классѣ; гфралеръ овдМовъ св; Станислава щ,сщ АнныІЗ ст.) 
п имѣетъ*  ‘с-ереТіряігую медаль на г Алек^дромжоп лёйтѣ въ 
память въ Бозѣ почившаго Императора Александра III; но
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окончаніи курса въ Тобольской духовной семинаріи рт, званіемъ 
студента, 15 октября 1870 г. допущенъ къ исполненію дол
жности учителя русскаго языка въ, Каннскомъ уѣздном.і- учи
лищѣ, 10 іюня 1871 года утвержденъ ;в'ы сей дрзищрсти; 1-го 
іюля 1876 г. уволенъ по прошенію отъ ерлужбы въ .сей дол
жности, для перехода па службу по духовному. вѣдомству; 17 
августа 1876 т. опредѣленъ; уги,толемъ греческаго я-зыка въ 
Яшцмскомъ духовномъ училищѣ; 27 апр'ііля 1881 г. утвер
жденъ Помощникомъ Смотрителя Ищнмскагѳ духовнаго • учи
лища; жалованья по • должности Помощника. Смотрителя, при 
готовой квартирѣ, за вычетомъ 30/0 на нещоно, получаетъ 582 
руб., въ годъ, за уроки 174 руб. 60 коп. и добавочнаго.изъ 
церковно-епархіалыіыхъ средствъ) 150 руб , а всего 906 руб. 
60 коп.

Б. Учители;
-ИІ1 ОТШШШі’ОІ! .ІІ.Он ,ГЯ ,Гі! ДТІШЪ ДОЖШОЩ НіГЪ ІШ

1. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ старшихъ
(2, 3 и 4) классахъ училища .не имѣющій чина Несторъ Про
копьевича. ПаЕИНЪ, студентѣ-Томской духовной семинаріи, 
по окончаніи курса въ оной щь 1.6 августа: 1904 года опре
дѣленъ. вь Ишимское: духовное училище на. должность учите
ля русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ старшіе клас- 
.сы, съ званіемъ ^исправляющаго должностію; жалованія. по
лу чаетъ по штату» за вычетомъ-2 ° 0 на пенсію, 490 руб. и 
-изъ сумъ .церковно епархіальныхъ: за чтеніе ученическихъ 
упражненій 150 р., и добавочнаго 200 руб., а. всего 840 р, 
В'Ь .годъ. 1 еіІ'-ШіЖІ П. .! ‘
Ш,‘ТПІ'7 .'і «! ШЦЩ.ЧЫГЬ ,Т Ш!ІШЛ •>! С:

2. Тѣхъ-Же,предметовъ вь 1-мъ классѣ училища Над
водный Совѣтникъ Павелъ Николаевичъ Киселевъ;, кавалеръ 
ордена і св. Станислава (3 ст.) и имѣстъ серебряную.медаль на 
Александровской лентѣ, въ память въ Бозѣ почившаго .Импе
ратора Александра 111; но окончаніи , курса; въ Тобольской ду
ховной семинаріи-съ званіемъ студента., 16 августа 18.80 г. 
допущенъ къ исправленію должности надзирателя Ишимскаго 
духовнаго училища; 24-го ноября утвержденъ въ- сей должно
сти; 22 .сентября 1881 г. утвержденъ учнтелсмѣ латинскаго
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языка въ томъ же училищѣ; 31 августа 1885 г. перемѣщенъ 
на должность учителя русскаго языка съ ц.-славяпскимъ въ 
1-мъ классѣ Ишимскаго духовнаго училища; съ 1-го февраля 
1893 г. состоитъ надзирателемъ-репетиторомъ училища. Со
стоить членомъ Ишимскаго Отдѣленія Омскаго Епарх. Училщ- 
наго Совѣта. Жалованья, за вычетомъ 2в/0 ,,а пенсію, полу
чаетъ, какъ учитель, 490 руб, въ годъ но штату и добавоч
наго изъ церковно-епархіальныхъ средствъ 200 руб. (въ томъ 
числѣ 50 р. за чтеніе ученическихъ упражненій) и какъ над
зиратель-репетиторъ, при готовой квартирѣ и столѣ—изъ цер
ковно-епархіальныхъ средствъ, за вычетомъ 2°/, на пенсію^ 
364 р, а всего 1084 руб. въ годъ,

3. Греческаго языка —Статскій Совѣтникъ Викторъ Ва
сильевичъ Часовщиковъ; кавалеръ орденовъ св. Станисла
ва (3 ст.) и св. Анны (3 ст.) и имѣетъ серебряную медаль 
на Александровской лентѣ въ память въ Бозѣ почившаго Им
ператора Александра III; воспитанникъ 17-го курса Казан
ской духовной академіи; по окончаніи курса въ оной со сте
пенью кандидата, 30 іюля 1876 г. опредѣленъ преподавате
лемъ въ Благовѣщенскую духовную семинарію по обзору фи- 
лосфоскихъ ученій и соединенныхъ съ нимъ предметамъ; 13-го 
января 1877 г. перемѣщенъ на должность Помощника Ин
спектора Тобольской духовной семинаріи; 16 іюля 1878 г. 
утвержденъ вь должности Смотрителя Ишимскаго духовнаго 
училища, 30 декабря 1888 г. перемѣщеігь на должность учи
теля греческаго языка въ томъ же училищѣ/съ увольненіемъ 
согласно прошенія, отъ должности Смотрителя онаго училища; 
18 декабря 1894 г. утвержденъ въ званіи старшаго учителя 
Ишимскаго духовнаго училища; состоитъ члепомъ-дѣлопроиз- 
водителемъ Правленія училища. Жалованья, за вычетомъ 4% 
на пенсію, получаетъ 1430 руб. 40 коп. по штату, добавоч
наго за службу въ Сибири—403 руб. 20 коп., и задѣло
производство по Правленію 100 руб (изъ церковно епархіаль
ныхъ средствъ), а всего 1939 руб. 60 коп.

4. Латинскаго языка—неимѣющій чипа Александръ Ми
хайловичъ РеМИЗОВЪ, воспитанникъ Казанской духовной ака-
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деміи; по окончаніи курса въ оной (въ 1903 году) со сте
пенью кандидата, 8-го январи 1904 года опредѣленъ на дол
жность преподавателя свяіц. писанія Вет. Завѣта въ Иркут
скую духовную семинарію; съ 19-го марта 1906 года пере
мѣщенъ на должность учителя латинскаго языка въ Ишимское 
духовное училище; жалованья, за вычетомъ 3°/0 на пенсію, 
получаетъ 960 р. 30 к. по штату въ годъ.

5. Ариѳметики и географіи—Статскій Совѣтникъ Нико
лай Алексѣевичъ АравІЙСКІЙ, имѣеть серебряную медаль 
па Александровской лентѣ въ намять въ Бозѣ почившаго Им
ператора Александра III; воспитанникъ 46 курса С.-Петер
бургской духовной академіи; по окончаніи курса въ оной со 
степенью кандидата, 25 января 1890 г. опредѣленъ на долж
ность преподавателя географіи и ариѳметики въ Ишимское 
духовное училище; состоитъ членомъ— Казначеемъ Ишимска
го уѣзднаго Отдѣленія Омскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта; жалованья, за вычетомъ 4°/0 на пенсію, получаетъ 
1152 руб. но штату и 345 руб. 60 коп. добавочнаго за 
службу в'ь Сибири, а всего 1497 руб. 60 коп. въ годъ.

6. Церковнаго пѣнія—неимѣющій чина Василій Моисее
вичъ НикИФОроВСкІЙ. Обучался въ 8-мъ классѣ Витеб
ской духовной семинаріи, изъ коей и уволенъ по прошенію въ но
ябрѣ мѣсяцѣ 1892года. Имѣетъ званіе учителя церковно-приход
ской школы. За время съ і-го сентября 1897 г. но 16 явнаря 1906 
состоялъ учителемъ народныхъ училищъ (4) въ Витебской губ.; 
19 декабря 1905 года утвержденъ въ должности учителя цер
ковнаго пѣнія В'ь штатныхъ классахъ Ишимскаго духовнаго 
училища и регента хора при домовой церкви сего училища. 
Жалованья получаетъ 600 руб. ігь годъ, (280 руб. но штату 
и 320 руб. добавочнаго изъ церковно-епархіальныхъ средствъ).

7. Учитель приготовительнаго Класса и чистописанія въ 
1 и во 2 (штатныхъ) классахъ училища—неимѣющій чина 
Антонъ Ѳомичъ Плетневъ имѣеть серебряную медаль па Алек
сандровской лептѣ вч> память вь Бозѣ почившаго Императора
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Александрѣ III; по»-окончаніи курса въ Омской учительской 
семинаріи со званіемъ учителя Народнаго училища, 11 сен-? 
тябряі 1889 г. назначенъ учителемъ въ село Велижанское 
Тюменскаго уѣзда; 22-го декабря .1891 года перемѣщенъ учиі 
телемъ младшаго отдѣленія Ишимскаго Приходскаго/училища; 
1-го января. 189,5 г; допущенъ къ исправленію должности 
учителя приготовительнаго класса въ Ипійцскомъ духовномъ 
училищѣ; съ 1-го сентября 1899 года состоитъ учителемъ 
чистописанія въ 1-мъ и 2-мъ штатныхъ классахъ Ишимска
го., духовнаго училища, съ. ноября мѣсяца 1902 года состоитъ 
•учителемъ—руководителемъ переплетнаго мастерства въ учи
лищѣ: жалованья, за вычетомъ 2% на пенсію, получаетъ по 
должности .учителя приготовительнаго класса изъ церковно
епархіальныхъ средствъ—529 руб. 20 кои. въ годъ, но дол
жности учителя чистописанія 100 руб. вь годъ 110 штату, 
и какъ руководитель переплетнаго; мастерства —100 руб. 
(изъ -церковно-епархіальныхъ суммъ), а всего 729 руб. 
20 кои.

В. Надзиратели-репетиторы училища.
а) Константинъ Александровичъ Виноградовъ^ окон

чи ль курсъ въ Тобольской; духовной симинаріи въ 1903 году 
по второму .разряду; въ должности надзирателя утвержденъ 
съ 12 ноября 1905 года; жалованья, при готовой квартирѣ 
и столѣ, получаетъ изъ церковно-епархіальныхъ средствъ, за 
вычетомъ .2°/о на пенсію, 394 рубля въ годъ

М’.ЭТЙР / иТ*>ОйЖГЛД  <ГЯ іГ1!‘І,КЖфШТ7 КДО'1 бѵчі КфМіЙЭД '»1
б) 11а должности второго надзирателя репетитора состо

итъ сь 1-го февраля 1892 года учитель русскаго языка въ 
Гмъ классѣ сего училища—Павелъ Николаевичъ Киселевъ 
(смотри выше). .. . .

Г. Остальныя служащіе при училищѣ
шііір йішоііі’йѣэй лицаъші Смынтктщ) 8 оа и I

а) Духовникъ училища, священникъ о. НиколайПетро-
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вичъ Овчинкинъ: имѣе’гь набедренника., скуфыо и сереб
ряную медаль на Александровской лентѣ въ'шамять ва. Возѣ 
почившаго Императора Александра III: по окончаній курса 
вѣ Тобольской буховіюй семинаріи, со званіемъ студента, 
29-1’4 февраля 1887 года рунОиоложонь вь сана. свяіценника 
и опредѣлена. па должность священника село Вутыринсцой 
церкви, Ишимскаго уѣзда, Тобольской епархіи; сь 10 января 
1888 года состоялъ законоучителемъ въ село Вутырииской 
церковно-приходской школѣ; 12 марта 1894 года утвержденъ 
въ должности: духовника и эконома Ишимскаго .духовнаго 
училища; жалованья изъ церковно-епархіальныхъ средствъ 
получаетъ: по должности духовника 500 руб. и по должно
сти эконома 500 руб., всего, при готовой квартирѣ 1,000 р. 
въ годъ.

б) Училищною дѣтскою больницею завѣдуеть Ишимскій 
городовой врачъ, Коллежскій Ассесорь Константинъ Димитрі
евичъ ДанІеЛЬ; окончилъ курсъ въ Московскомъ универси
тетѣ въ 1895 г. по медицинскому факультету со степенью 
лекаря и званіемъ Уѣзднаго Врача; въ должности врача при 
Ишимскомъ духовномъ училищѣ состоитъ съ 11-го марта 
1905 года; жалованья изъ церковно епархіальныхъ средствъ 
получаетъ 210 руб. въ годъ.

в) При училищной больницѣ имѣется постоянный Фель
дшеръ, каковымъ съ 15 іюля 1904 года состоігга. Стефанъ 
Стефановичъ Медвѣдевъ, получающій за свой труда, по 
училищной больницѣ изъ церковно-епархіальныхъ средства, 
училища 120 руб. въ годъ.

г) Почетный блюститель по хозяйственной части учили
ща- вакансія.



- м д) Члены Правленія училища—отъ духовенства: 1) гра- 
до-Ипіимскаго Богоявленскаго собора протоіерей о. Іоанъ 
Кузнецовъ, студентъ семинаріи, въ сей должности состоитъ 
съ-1-го января 1897 года, и 2) градо-Иніимской-же Николаев
кой церкви священникъ о. Димитрій Іоновичъ КОПЫЛОВЪ, 
(студентъ семинаріи); въ должности члена Правленія состоитъ 
съ 20 марта 1897 года. За свои труды по училищу члены 
Правленія получаютъ оть духовенства изь церковно-епархі- 
алпіыхъ средствъ каждый но 100 руб. въ годъ.

• ч' <•>..
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Содержаніе: Часть оффиціальная. Епархіальныя извѣстія. Объявленіе. 
Часть неоффиціальная. Можно ли христіанину быть соціалистомъ. 

О религіозно-нравственномъ воспитаніи Учебное посособіе по законовѣдѣнію. 
Изъ лѣтописи с. Глубокаго. Маріавиты. Отъ Омскаго Епарх. Братства. Личный 
составъ служащихъ въ Ишимскомъ духовномъ училищѣ, Одіснрй епархіи, въ 
началѣ 1906/, учебнаго года.

гі.

Редакторъ, священникъ Николай Александровъ.
Довв. ценз., г. Омскъ, 15то августа. 1906 г.
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