
ЧЕРНІГОВШЯ

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вцходнтъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣеяцъ:

 

1

 

и

 

15
числа.

 

Годовая

 

пла-

та

 

за

 

24

 

номера

 

съ

«Ирибавленіями»

 

—

4

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

пе-

рес.

 

и

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

пересылкою.

ж»

 

а

1860.
(ГОД'*»

 

ДЕІШТМВІ)

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

редакціи
«Чернигове.

 

Епар-
хіальныхъ

 

Извѣс-

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду»-
ховной

 

Семинаріи,
въ

 

Черниговѣ.

15

 

Марта.

Содержаніе:

   

I

   

Гаспорііженія

    

Высшаго

     

Правительства,

объявлегля

11.

   

Извѣстія

   

и

Распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства.

0

   

ДОЗВОЛЕШІІ

   

ПРИНИМАТЬ

    

ВЪ

   

ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ

       

ПО

   

НОВЫМЪ

УСТАВАМ!

   

СЕМИНАРІИ

   

ВОСПИТАННИКОВЪ

    

ДУХОВНЫХЪ

   

УЧИЛИЩЪ,.

ИМѢІОЩИХЪ

   

СВЫШЕ

   

16-ти

   

ЛѢТЪ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

.Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

Гоеиодиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ

 

Прокуроромь,

 

отъ

 

15

минувшаго

 

Августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

148,

 

журналъ

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

по

 

ходатайству

 

Преосвященпаго

 

Костром-

скаго,

 

о

 

дозволеиіи

 

принимать

 

въ

 

тамошнюю

 

Семинарію

тѣхъ

   

изъ

 

восниташпшовъ

   

духовныхъ

   

учплищъ

   

Костром-
-
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ской

 

еиархіи,

 

которые

 

ныпЪ

 

за

 

великовозрастіемъ

 

не

 

были

допущены

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаиіямъ

 

въ

 

Семипаріи,

 

а

 

так-

же

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

поступили

 

въ

 

училища

 

до

 

пзданія

новаго

 

устава

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

могут ъ

 

явиться

 

въ

Семинэрію

 

на

 

пріемныя

 

испытація

 

въ

 

возрастѣ

 

16-ти

 

лѣтъ.

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

впимаиіе,

 

что

 

некоторые

 

изъ

учениковъ

 

духовныхъ

 

учплищъ,

 

преобрпзованпыхъ

 

соглас-

но

 

Высочайше

 

утвержденному

 

14-го

 

Мая

 

1867

 

года

 

ус-

таву,

 

поступивъ

 

въ

 

эти

 

училища

 

при

 

дѣйствіи

 

прежнихъ

правилъ,

 

когда

 

училища

 

состояли

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣленій,

 

съ

двухгодичнымъ

 

курсомъ

 

въ

 

каждомъ,

 

п

 

будучи

 

принимаемы

въ

 

оныя

 

въ

 

томъ

 

еамомъ

 

возрастѣ,

 

какой

 

и

 

нынЬ

 

по

 

§

 

78

Устава

 

положепъ

 

для

 

постуиленіа

 

въ

 

духовпыя

 

училища

(отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

лѣтъ),

 

очевидно,

 

должны

 

были

 

окан-

чивать

 

курсъ

 

своего

 

ученгя

 

въ

 

сихъ

 

заводепіахъ

 

старше

того

 

возраста,

 

какой

 

§

 

121

 

Семниарскаго

 

устава

 

опредѣ-

ленъ

 

для

 

принятія

 

воспитаипиковъ

 

въ

 

1

 

й

 

классъ

 

Сенйна-

ріи,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

14-ти

 

до

 

16

 

ти

 

лѣтъ,

 

и

 

что

 

по

 

этой

 

при-

чинѣ

 

было

 

бы

 

мѣрою

 

не

 

вполнѣ

 

справедливою,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

опредѣляетъ:

 

допустить

 

пріемъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Семинаріи

учениковъ

 

духовныхъ

 

училпщъ

 

Костромской

 

епархіи

 

свыше

16

 

ти

 

лвтпяго

 

возраста,

 

съ

 

тѣмь

 

однакожъ,

 

чтобы

 

пра-

вомъ

 

этимъ

 

пользовались

 

только

 

тѣ

 

ученики,

 

которые

 

бы-

ли

 

приняты

 

въ

 

духовпыя

 

училища

 

до

 

введеиія

 

новыхъ

 

уста-

вовъ,

 

и

 

чтобы,

 

при

 

приняли

 

ихъ,

 

строго

 

соблюдались

 

дру-

гія

 

правила,

 

уставомъ

 

на

 

сей

 

предметь

 

установленныя;

 

о

чемъ,

 

для

 

руководства

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

дать

 

знать

циркулярными

 

указами

 

и

 

ирочимъ

 

Епархіальнымъ

 

Прео-

свящсииымъ.

 

Сентября

 

21

 

дня

 

1868

 

года.



-

 

167

 

—
*

ОТНОСИТЕЛЬНО

 

ПРИПЯТИ

   

ВЪ

   

ДУХОВНЫЯ

     

УЧИЛИЩА

   

ДѢТЕИ

   

ино-

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

ДУХОВЕНСТВА.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали,

 

предложенный

Господиномъ

 

нсправляющимъ

 

должностьСннодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

31-го

 

иинувшаго

 

августа

 

за

 

№

 

160-мъ,

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

по

 

поступившей

 

просьбѣ

 

о

дозволеніи

 

иноенархіальнымъ

 

восннтаншшамъ

 

продолжать

образованіе

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

преобра-

зоваииыхъ

 

по

 

Высочайше

 

утверждениымъ

 

14

 

лая

 

1867

 

г.

уставамъ.

 

Приказали:

 

по

 

смыслу

 

§§

 

1

 

и

 

7

 

устава

 

ду-

ховныхъ

 

учнлищъ,

 

заведеиіа

 

эти

 

предназначаются

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

для

 

первоначальнаго

 

образованія

 

свящепно-

церковпо-служительскихъ

 

дѣтвй

 

местной

 

еиархін,

 

но

 

уставъ

не

 

заключаетъ

 

Щ

 

себѣ

 

правила,

 

положительно

 

воспреща-

ющаго

 

прииатіе

 

въ

 

таковыя

 

училища

 

дѣтей

 

ииоепірхіаль-

паго

 

духовенства.

 

Нанротивъ

 

въ

 

виду

 

§

 

8

 

го

 

устава,

 

ко-

имъ

 

дозволено

 

принимать

 

въ

 

духовный

 

училища,

 

кромв

дЬтей

 

епархіа.іыіаго

 

духовенства,

 

и

 

дѣтей

 

изъ

 

другнхъ

 

со-

словие

 

не

 

различая

 

мѣста

 

происхождеиія

 

послѣдпихъ,

подобное

 

право

 

должно,

 

іправнѣ

 

съ

 

учениками

 

се-

го

 

рода,

 

принадлежать

 

и

 

дѣтямъ

 

ииоепархіальнаго

 

духо-

венства;

 

при

 

семъ

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

принятіе

иноешгрхіальныхъ

 

въ

 

училища,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

вакан-

сіи,

 

можетъ

 

быть

 

допущено,

 

въ

 

видѣ

 

исключенія,

 

но

 

осо-

бо

 

уважительлымъ

 

принамъ,

 

и

 

съ

 

согласія

 

духовенства,

выражениаго

 

на

 

окружномъ

 

училищпомъ

 

съѣздѣ,

 

а

 

равно

и

 

съ

 

обязательствомъ,

 

если

 

съѣздъ

 

сей

 

потребует^

 

со

стороны

   

родителей

   

и

   

родетвенниковъ

   

нііоепархіалыіыхъ



..„

 

leg

 

—

     

.. x

аоепитаіппшовъ

 

нести

 

тѣ

 

самыя

 

обязанности,

 

въ

 

отношеиііг

къ

 

материальному

 

благоустройству

 

учнлищъ,

 

какія

 

лежатъ

на

 

мѣстномъ

 

духовенствѣ.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

раснс-

ряженій

 

и

 

руководства

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

дать

 

знать

Бпархіальнымъ

 

Прсоевященнымъ

 

указами/

О

 

СВОЕВРЕМЕННОЙ

 

ВЫСЫЛКѢ

 

УЧРЕЖДЕНІЯМЙ

 

ДУХОВНАГО

 

ВЕДОМ-

СТВА

   

ВЪ

   

ДУХОВНО-УЧЕБНЫЯ

   

ЗАВЕДЕНЫ

    

ПОДЛЕЖАЩИХ!

   

СУММЪ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Снятѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеиіе

 

Гос-

подина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

22

 

го

 

ноября

1868

 

г.

 

за

 

№

 

12824,

 

о

 

несвоевременности

 

высылки

 

ме-

стными

 

учрежденіями

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

подлежащія

духовно-учебныя

 

ззведенія,

 

назначенныхъ

 

Святѣйшнмъ

 

Сѵ-

нодомъ

 

въ

 

эти

 

заведенія,

 

еуммъ

 

изъ

 

свѣчныхъ

 

и

 

прочихъ

доходовъ

 

другихъ

 

епархій.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

встрѣ-

чаемыхъ

 

со

 

стороны

 

Семинарскихъ

 

Правлепій

 

заярудненШ

въ

 

содержаніи

 

Семинарій

 

и

 

Духовныхъ

 

Училкщъ,

 

за

 

не-

своевременною

 

высылкою

 

подлежащими

 

Духовными

 

Конси-

сторіями

 

безъ

 

уважительныхъ

 

къ

 

тому

 

причинъ

 

тѣхъ

 

суМмъ,

которыя

 

назначены

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

на

 

изъяснен

 

-

ныв

 

предметь

 

изъ

 

свѣчнаго

 

и

 

прочихъ

 

доходовъ

 

другихъ

енархій,

 

гдѣ

 

за

 

покрытіемъ

 

потребностей

 

мѣстпыхъ

 

духов-

но

 

учебныхъ

 

заведепій,

 

образуется

 

избытотъ

 

сего

 

дохода,—-

Святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Хозяйственнаго

Управленія

 

опредѣляетъ:

 

предписать

 

Еиархіальнымъ

 

Прео-

свящепнымъ

 

указами

 

сдѣлать

 

зависящее

 

расиоряженіе

 

по

Консисторіямъ

 

и

 

духовно-учебішмъ

 

заведеиіяиъ

 

ввѣрен-

ныхъ

 

имъ

 

епархій,

   

чтобы

   

они

 

безотлагательно

   

высылали
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подлежащія

 

суммы,

 

согласно

 

мѣстному

 

исчисленію

 

и

 

наз-

начена

 

центральпаго

 

управленія,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

суммы

 

по

 

какимъ

 

либо

 

непредвидѣннымъ

 

обстоятельст-

вамъ,

 

входили

 

съ

 

представленіями

 

о

 

дополнит.ельномъ

 

на-

значеніи,

 

не

 

задерживая

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

назначенін,

дапнаго

 

доходамъ;

 

расходовъ

 

же

 

безъ

 

разрѣшенія

 

не

 

до-

пускали.

 

Января

 

13

 

дня

 

1869

 

г.

О

   

ПРАВАХЪ

   

МА.ШиТНИХЪ

   

ПЪВЧИХЪ,

     

ИСКЛЮЧАЕМЫХЪ

   

ИЗЪ

ПРИДВОРНОЙ

 

КАПЕЛЛЫ.

Государь

 

іімператоръ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

Мини-

стра

 

Императорскаго

 

Двора

 

докладу

 

о

 

педоразуліѣніяхъ,

возникшихъ

 

по

 

ст.

 

697-й

 

дьйетвующаго

 

нынЬ

 

Устава

 

о

служб,

 

гражд.

 

(Св.

 

Зак.

 

Т.

 

III

 

изд.

 

1857

 

г.),

 

касатель-

но

 

присвоенія

 

установленная

 

въ

 

оной

 

преимущества

 

твмъ

Придворным*

 

малолѣтнимь

 

пѣвчимъ,

 

кои,

 

за

 

спаденіемъ

съ

 

голосопъ,

 

увольняются

 

пзъ

 

Придворной

 

Пѣвческой

 

Ка-

пеллы

 

прежде

 

достиженія

 

ими

 

14-ти

 

лѣтняго

 

возраста,—

обративъ

 

вниманіе:

      

;

Что

 

сіе

 

узаконеиіе

 

основано

 

на

 

лослѣдовавшемъ

 

5-го

Февраля

 

1836

 

года

 

Высочайшемъ

 

повелѣиін

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чивающего

 

Hmuepatopa

 

Николая

 

Павловича

 

о

 

томь,

 

чтобы

изъ

 

числа

 

Иридворныхъ

 

малолѣтныхъ

 

нѣ.вчихъ,

 

выпускае-

мыхъ

 

изъ

 

Капеллы,

 

за

 

спаденіемь

 

съ

 

голосовъ,

 

въ

 

граж-

данскую

 

службу,

 

награждать

 

чииомъ

 

14-го

 

класса

 

только

тѣхъ,

 

которые,

 

при

 

успѣхахъ

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

благонравіи,

прослужили

 

въ

 

хорѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

лѣтъ,

 

прочимъ-же

 

да-

вать

 

званіе

 

губернскихъ

 

регистраторовъ;

Что

 

практическое

 

прим

 

ѣненіе

 

сегб

 

Высочайшего

 

,пове-



лѣнія,

 

вошедшаго

 

частію

 

въ

 

ет.

 

697

 

Усг.

 

а

 

служб.,

 

встре-

тило

 

некоторый

 

Неудобства

 

въ

 

согласованы

 

онаго

 

съ

 

об-

щимъ

 

закономъ,

 

озображеннымъ

 

въ

 

ст.

 

8

 

Уст.

 

о

 

служб.,

которая

 

хотя

 

положительно

 

неотмѣнеііа

 

тѣмъ

 

нопелѣиіемъ,

но

 

въ

 

сущности

 

не

 

применяется

 

къ

 

Прндсорнымъ

 

пѣв-

чимъ

 

уже

 

потому,

 

что

 

нмъ

 

исключительно

 

предоставляется

звапіе

 

(губернсдшхъ

 

регистрзторовъ),

 

несуществующее

 

въ

другихъ

 

вѣдоиствзхъ,

 

и

 

наконецъ

Что

 

малолѣтки

 

Придворнаго

 

хора,

 

избираемые

 

пре-

имущественно

 

въ

 

южныхъ

 

губерпіяхъ

 

Имиерг,

 

не

 

рѣдко

исключаются,

 

за

 

спадепіемъ

 

съ

 

голосовь,

 

и

 

р.анѣе

 

14

 

тп

лѣтъ

 

и

 

нерѣдко

 

по

 

причпнамъ,

 

вовсе

 

отъ

 

нихъ

 

независя-

щимъ,

 

а

 

межоу

 

тьмъ

 

ст.

 

8

 

Уст.

 

о

 

служб,

 

заграждаетъ

нмъ

 

до

 

этого

 

возраста

 

причислепіе

 

къ

 

какому

 

либо

 

ведом-

ству,—

Высочайше

 

соизволплъ

 

новелѣть:

 

изложенное

 

въ

 

сей

статье

 

сграииченіе,

 

въ

 

отношены

 

14

 

тн

 

лѣтняго

 

возраста,

і;е;

 

аспространять

 

па

 

малолѣтпыхъ

 

пѣвчнхъ,

 

нсключаемыхъ

изъ

 

Придворной

 

Капнелы

 

за

 

спадеиіемъ

 

съ

 

голосовъ,

 

а

предоставлять

 

иыъ,

 

въ

 

такнхъ

 

случаяхъ,

 

право

 

па

 

пре-

имущество,

 

определенное

 

въ

 

ст.

 

697-й

 

того-же

 

Устава.

0

 

ПОДТВЕРЖДЕНІИ

   

КЪ

   

ИСИОЛНЕНІЮ

   

УКАЗА

   

СВЯТѢЙШАГО

   

СУНОДА

ОТЪ

    

13

   

ІЮНЯ

     

1863

     

ГОДА,

     

ВОСПРЕЩАЮЩЕГО

     

УСТРАИВАТЬ

СТОЛБЫ

   

СЪ

   

ОБРАЗАМИ

   

И

   

КРУЖКАМИ,

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святей-

ший

 

Правнтельствующій

 

Сѵподъ

 

слушали

 

иредложеніе

 

F.

Сѵнодальпаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

14- го

 

іюпя

 

сего

 

года

За

 

№

 

2823

 

мъ,

 

съ

 

вриложеніемъ

 

полученного

 

отъ

 

секре-

.                                                                         «



тара

 

Младпмірской

 

Духовной

 

КопсисторІи

 

доиесенія

 

о

 

по*

хищепіи

 

крестьянами

 

села

 

Леднева

 

денегъ

 

изъ

 

церковной

кружки,

 

помещенной

 

въ

 

каменномъ

 

столбе

 

близъ

 

того

 

се-

ла

 

при

 

большой

 

дорогЬ.

 

Справка:

 

Въ

 

1836

 

году

 

гепералъ-

аудпторъ

 

Воеииаго

 

Министерства,

 

сообщая

 

Сѵнодальному

Оберъ-Прокурору,

 

что

 

изъ

 

числа

 

воеино-судпыхъ

 

делг,

поетупающихъ

 

па

 

ревизію

 

Ге;:ералъ-Аудиторіата,

 

иѣкотс-

рыя

 

относятся

 

къ

 

похищепію

 

изъ

 

столбовъ,

 

поставлепныхъ

съ

 

образами

 

какъ

 

близъ

 

церквей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

иемаломъ

 

отъ

иихъ

 

разстояпін,

 

равно

 

при

 

дорогахъ

 

и

 

даже

 

вблизи

 

ии-

тейныхъ

 

домовъ,

 

просилъ

 

уведомлеиія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

при-

знавать

 

кражу

 

изъ

 

столбовъ,

 

въ

 

копхъ

 

собираются

 

деньги

на

 

церковь,

 

святотатствомъ

 

пли

 

кражею.

 

Святейшій

 

Сѵ-

нодъ,

 

на

 

основапіп

 

действовавшихъ

 

тогда

 

узаконепій,

 

приг

зпавъ

 

святотатствомъ

 

похпщепіе

 

денегъ

 

изъ

 

столбовъ,

 

по-

ставлепныхъ

 

съ

 

образами

 

какъ

 

близь

 

церквей,

 

такъ

 

и

 

въ

иемаломъ

 

отъ

 

иихъ

 

разетояніи,

 

равно

 

при

 

дорогахъ,

 

ука-

зомъ

 

отъ

 

13

 

го

 

іюня

 

1836

 

года

 

нредпнсалъ

 

епархіальнымъ

начальствамъ,

 

устроенные

 

для

 

сбора

 

ножертвованій

 

въ

пользу

 

церквей

 

столбы

 

повсеместно

 

упразднить,

 

и

 

впредь

у^троепіе

 

оныхъ

 

воспретить,

 

кроме

 

того

 

случая,

 

когда

въ

 

бедиомъ

 

приходе

 

предстоитъ

 

постройка

 

новой

 

церкви

и

 

таковып

 

способъ

 

сбора

 

представляется

 

необходимым^

впрочемъ

 

не

 

иначе

 

допустить

 

этотъ

 

способъ,

 

какъ

 

съ

 

от-

несепіемъ

 

па

 

обязанность

 

священно

 

церковно-служителей

и

 

старосты

 

церковпаго

 

иметь

 

противъ

 

могущей

 

быть

 

по-

кражи

 

всю

 

нужную

 

осторожность.

 

Приказали:

 

Въ

предупреждспіе

 

кражи

 

денегъ

 

изъ

 

церковныхъ

 

кружекъ,

иомещаемыхъ

 

въ

 

столбахъ,

 

для

 

сбора

 

иожертвованій,

 

под-

твердить

 

епархіалыіымъ

 

начальствамъ

 

къ

 

исиолненію

 

указт.
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Святейшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

13

 

го

 

іюня

 

1836

 

го. а

 

о

 

воснре-

щеніи

 

устраивать

 

столбы

 

съ

 

образами

 

и

 

кружками;

 

о

 

чемъ

и

 

послать

 

по

 

Духовному

 

ведомству

 

печатные

 

указы.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    

ИЗЪ

    

ВСЕПОДДАННЪЙШАГО

    

ОТЧЕТА

    

ОБЕРЪ-

ПРОКУРОРА

 

СВЯТЪЙШАГО

  

СѴНОДА

 

ГРАФА

   

ТОЛСТАГО

ПОВЬДОМСТВУ

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ИСПОВѢДАНІЯ

за

 

1867

  

годъ.

Минувшій

 

1867

 

годъ

 

ознаменовался

 

въ

 

жиз:іи

 

отече-

ственной

 

церкви

 

многими

 

действіями

 

и

 

событіями,

 

имею-

щими

 

важное

 

значепіс

 

въ

 

делв

 

распространена

 

и

 

утвер-

жденія

 

святой

 

православной

 

веры,

 

достойпаго

 

приготояле-

нія

 

слуасителей

 

ея

 

и

 

вообще

 

благоустроенія

 

церковной

жизни

 

въ

 

отечестве.

 

ВміістѢ

 

съ

 

темъ

 

въ

 

іерархіи

 

нашей

церкви

 

совершались

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

такія

 

событія,

 

ко-

торый

 

привлекли

 

къ

 

себе

 

всецелое

 

впиманіе

 

всего

 

нраво-

слаипаго

 

міра

 

и

 

были

 

съ

 

одинаковою

 

силою

 

прочувство-

ваны

 

всею

 

восточною

 

каеолпческою

 

церковію.

Обзоръ

 

предприпятыхъ

 

дѣйствій

 

и

 

последовавшихъ

событій

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

долгомь

 

поставляю

 

всеподдан-

нейше

 

представить

 

Вашему

 

Императорскому

 

Величеству

въ

 

силу

 

устаиовлепнаго

 

порядка.

Унравленіе

   

российскою

 

церковію

   

и

 

особыя

   

событія

 

въ

іерархіи

   

ея.

Высшее

 

церковное

 

управленге

 

и

 

составе

 

онаго.

Высшее

 

управленіе

 

православною

   

россійскою

   

церко-

Ыю

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

по

 

установ

 

іепію



.
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издавна,

 

принадлежало

   

Святейшему

   

Правительствующему

Синоду.

Присутствіе

 

его

 

составляли:

 

митрополиты:

 

новгород-

ски

 

и

 

с.-петербурскій

 

Исидоръ

 

и

 

кіевскій

 

Лрсеній,

 

архі-

епискоіы:

 

бывшій

 

иолоцкій

 

Василій,

 

тверскій

 

Фплоѳей

 

и

нижегородскій

 

Нектарій;

 

духовникъ

 

Вашего

 

Император-

скаго

 

Величества,

 

главный

 

священпикъ

 

главпаго

 

штаба

 

и

войскъ

 

гвардіи

 

и

 

гренадеръ,

 

протоирссвнтеръ

 

Бажаиовъ

 

и

настоятель

 

малой

 

церкви

 

Зимпяго

 

дворца

 

протоіерей

 

Рож-

дественски!.

Отсутствующими

 

членами

 

СвятЬЙшаго

 

Синода

 

были:

митрополиты:

 

московскій

 

Фпларетъ,

 

которому,

 

какъ

 

и

 

въ

прежніе

 

годы,

 

синодъ

 

поручалъ

 

разсмотрепіе

 

важнЬйшихъ

делъ

 

по

 

церковному

 

управлснію

 

и

 

суду,

 

и

 

литовскій

 

Іо-

сифъ;

 

архіепископы:

 

карталинскій,

 

экзархъ

 

Грузіи,

 

Евсе-

вій;

 

бывшій

 

ярославскій

 

Евгеиій

 

и

 

камчатскій

 

Иниокеитій.

Въ

 

вспомагательныхъ

 

по

 

синодальному

 

управленію

учрсжденіяхъ,

 

синодалыіыхъ

 

конторахъ,

 

присутствовали:

а)

 

въ

 

московской,

 

подъ

 

иродседательетвомъ

 

митрополита

Филарета,

 

пребывающій

 

на

 

покое

 

архіепископъ

 

Евгеній,

бывшій

 

якутскій

 

епископъ

 

Петръ.

 

настоятель

 

ставропигі-

яльнаго

 

Новоснасскаго

 

монастыря

 

архимапдритъ

 

Агапитъ

и

 

протопресвитеръ

 

Успенскаго

 

собора

 

Невскій:

 

б)

 

въ

грузино-имеретипской,

 

подъ

 

нредседательствомъ

 

экзарха

Грузіи,

 

епископъ

 

горійскій,

 

викарій

 

грузинскій

 

Геронтій^

ректоръ тифлисской

 

семинаріи

 

архимапдритъ

 

Викторинъ,

 

на-

стоятель

 

Квабтахевскаго

 

монастыря

 

архимапдритъ

 

Тарасій,

главный

 

священникъ

 

кавказской

 

арміи

 

Гумилевскій

 

и

 

про-

тоіерей

 

Импадзе,



Составе

 

епархіялыіаю

 

управлёніп.

Ближайшее

 

церковное

 

управлепіе,

 

въ

 

каждой

 

епар-

хіи,

 

состояло:

 

изъ

 

четырехъ

 

митрополитовъ,

 

21

 

ар.хіепп-

скопа

 

и

 

32

 

епнскоповъ.

 

Викаріевъ

 

при

 

епархіяльяыхъ

 

нре-

освящепныхъ

 

было

 

21.

Перемѣны

 

въ

 

ісрархіи

 

россійской

 

церкви.

Въ

 

церковной

 

іерархіи,

 

въ

 

мипувшемъ

 

году,

 

были

следующія

 

перемены:

Уволены

 

на

 

покой:

 

архіепискояы:

 

донской

 

Іоапнъ

 

и

рязанскій

 

йрпнархъ,

 

и

 

епископъ

 

якутскій,

 

викарій

 

кам-

чттскій,

 

Петръ.

  

Скончался

 

епископъ

 

орловскій

 

Полшмрпъ.

Перемещены:

 

архіепископъ

 

рижскій

 

ІІлатонъ

 

па

 

дон-

скую

 

каѳедру;'

 

епископъ

 

таврическій

 

Алексій — па

 

рязан-

скую;

 

епископъ

 

чебоксарскій ;

 

викарій

 

казаискій,

 

Гурій —

па

 

таврическую,

 

н

 

епископъ

 

балахпппскій^

 

викарій

 

ниже

городскій,

 

Макарій — на

 

орловскую.

 

Возведены

 

въ

 

сапъ

епископа

 

и

 

назначены:

 

ректоръ

 

владимірской

 

ссмпиаріи

Алексій—

 

епнекопомъ

 

томскимц

 

ректоръ

 

якутской

 

семи-

паріи,

 

нротоіерей

 

Димитрій

 

Хитровъ,

 

въ

 

мопашестві'.

 

Діо :

писій —епнекопомъ

 

якутскнмъ,

 

викаріемъ

 

камчатскимъ;

ректоръ

 

уфимской

 

семииарін,

 

архимапдритъ

 

Григорій —

епнекопомъ

 

выборгскимъ,

 

вторымъ

 

с.-петербургскнмъ

 

ви-

каріенъ;

 

намѣстпнкъ

 

Свято-Троицкой

 

Александровской

лавры,

 

архимапдритъ

 

Полпкарнъ— епнекопомъ

 

балахин-

скимъ,

 

викаріемъ

 

нижегородскимъ.

Осоиыя

 

событіп

 

вз

 

іерархіи

 

россійской

 

церкви.

Среди

 

эгихъ

 

перемЬнъ,

 

въ

 

іерархіп

 

российской

 

церк-

ви

 

совершались

 

въ

 

мипувшемъ

   

году

 

событія,

 

имевшія

 

су-



Щественііо

 

важное

 

значеніе

 

вь

 

жизни

 

Цбркви

 

и

 

надолго

намятпыя

 

для

 

всѣхъ

 

чтущихъ

 

имя

 

келикаго

 

святителт

 

Рус-

ской

 

земли,

 

Филарета,

 

митрополчта

 

московскаго.

Соверіиенге

 

пятидесятилѣтпяго

 

служенія

 

митропо-

лита

 

московским

  

Филарета.

Въ

 

начале

 

(5

 

го

 

числа)

 

августа

 

мппувшаго

 

года

 

ис-

полнилось

 

пятьдесьтъ

 

летъ

 

его

 

еппскопскаго

 

служенія,

бизпримерпаго

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

по

 

этой

 

про-

должительности,

 

при

 

непрестаипьіхъ

 

важнЬйшихъ

 

трудахъ

не

 

только

 

на

 

пользу

 

церкви,

 

но

 

и

 

горячо

 

любимаго

 

нмъ

отечества.

 

Вашему

 

Императорскому

 

Величеству,

 

въ

 

Авгу-

сгѣишемъ

 

вииманіи

 

къ

 

велякпмъ

 

заслугамъ

 

маститаго

 

іе

рарха,

 

церковнымъ

 

и

 

государствеппымъ,

 

благоугодно

 

было

Всемплостппѣйше

 

соизволить

 

па

 

совершеніе

 

торжественна-

го

 

праздвовапія

 

этого

 

событія.

Ко

 

времени

 

эгого

 

ираздповзнія,

 

въ

 

место

 

летняго

уединенія

 

митрополита

 

Филарета,

 

Свято-Троицкую

 

Сергее-

ву

 

лавру,

 

прибыли,

 

по

 

прпглашепію

 

СвятЬйшаго

 

Синода,

ближайшіе

 

къ

 

Москве

 

преосвященные:

 

владимірскій,

 

ни-

жегородски"!,

 

рязапскій.

 

тѵльскій,

 

калужскій

 

и

 

тверскій

для

 

торжествепнаго

 

поздравленія

 

митрополита,

 

а

 

присут-

сівующій

 

въ

 

Святьншемъ

 

Синоде

 

иротоіерей

 

Рождествен-

ски— съ

 

приветственною

 

грамотою

 

отъ

 

имени

 

Синода.

Вместе

 

съ

 

тьмъ

 

на

 

маня

 

возложено

 

было,

 

по

 

воле

 

Ва-

нірго

 

Величсутва,

 

отправиться

 

въ

 

лавру

 

для

 

нриветство-

ванія

 

митрополита

 

отъ

 

лица

 

Вашего

 

Величества,

 

Госуда-

рыни

 

Императрицы

 

и

 

всего

 

Царствующаго

 

Дома,

 

прочи-

тать

 

копію

 

съ

 

имЬвшаго

 

состоятьсв

 

въ

 

тотъ

 

день

 

Высо-

чайшаго

   

рескрипта,

   

предоставлявшего

   

митрополиту,

   

по
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•кіевскому

 

обычаю,

 

право

 

ношеиія

 

митры

 

съ

 

крестомъ,

право

 

предношенія

 

креста

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

 

право

ношенія,

 

кроме

 

обыкновенной

 

эрхіерейской

 

паиагіи,

 

дру-

гой

 

панагіи;

 

присемъ

 

поднести

 

ему

 

изготовленныя

 

по

 

Вы-

сочайшей

 

воле,

 

кабинетомъ

 

Вашего

 

Величества,

 

какъ

 

эту

папагію

 

съ

 

драгоцвиными

 

камнями

 

на

 

брилліянтовой

 

це-

почке

 

и

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

оборотной

 

стороне

 

вензелей

Императоровъ,

 

въ

 

царствованіе

 

коихъ

 

совершилось

 

служе-

ніе

 

митрополита,

 

такъ

 

и

 

пожалованные,

 

въ

 

память

 

госу-

дарствеиныхъ

 

заслуп.

 

его,

 

осыпанные

 

брилліангами

 

и

 

со-

единенные

 

вместе

 

настольные

 

портреты

 

Вашего

 

Величе-

ства

 

и

 

Государей

 

"Императоровъ

 

Александра

 

I

 

и

 

Николая

I,

 

съ

 

Императорскою

 

наверху

 

короною.

Къ

 

тому

 

же

 

времени,

 

по

 

особенной

 

личной

 

призна-

тельности

 

и

 

уважепію,

 

прибыли

 

къ

 

своему

 

незабвенному

руководителю

 

и

 

наставнику

 

преосвященные:

 

архіепископъ

ѵярославскій,

 

епископъ

 

полоцкій,

 

викарій

 

херсонской

 

епар-

хіи,

 

равно

 

какъ

 

московокіе

 

викаріи,

 

депутаты

 

отъ

 

духо-

венства

 

московской

 

и

 

мпогихъ

 

другихъ

 

епархій,

 

депутаты

отъ

 

города

 

Москвы,

 

отъ

 

разныхъ

 

духовпыхъ

 

и

 

светскихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

ученыхъ

 

и

 

благотворителыіыхъ

 

учре-

жденій,

 

и

 

люди

 

разныхъ

 

сословій,

 

въ

 

собствепномъ

 

серд-

це

 

услыхавшіе

 

зовъ

 

въ

 

святую

 

лавру

 

на

 

великій

 

празд-

никъ

 

церкви.

Всеобщею

 

горячею

 

молитвою

 

покрылась

 

Русская

 

зем-

ля

 

въ

 

день

 

4-го

 

августа.

 

Въ

 

соборахъ

 

лавры— Троицкомъ

и

 

Успенскомъ— совершены

 

были

 

литургіи

 

и

 

благодарст-

венныя

 

молебствія

 

собравшимися

 

преосвященными,

 

при

огромпомъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Сердечная

 

привязанность

 

жи-

телей

 

Москвы

 

къ

 

своему

 

архипастырю

 

наполнила

 

всЬ

 

хра-
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мы

 

московскіе,

 

не

 

вмѣщавшіе

 

даже

 

молившихся

 

о

 

немъ.

Торжественною

 

молитвою

 

ознаменовань

 

былъ

 

эготъ

 

день,

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

Россіи,

 

во

 

всѣхъ

 

духовно- учебныхъ

 

за-

веденіяхъ,

 

заблаговременно

 

предувѣдомленныхъ

 

со

 

сторо-

ны

 

Святыйшаго

 

Синода

 

о

 

диѣ

 

празднованія.

Молились

 

и

 

православныя

 

церкви

 

Азіи

 

и

 

Африки.
Такъ

 

отслужены

 

были

 

5

 

го

 

августа

 

торжественны»

 

т-

лебствія.

 

въ

 

Александре,

 

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Саввы,

 

быв-

шимъ

 

намѣстпнкозіъ

 

александрійскаго

 

патріарха,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

члеповъ

 

русскаго

 

генерального

 

консульства,

 

чле-

новъ

 

александрійской

 

православной

 

еФоріи

 

и

 

пребываю-

щихъ

 

таиъ

 

пѣкоторыхъ

 

русскихъ;

 

въ

 

Каирѣ —митрополи-

томъ

 

пелузскимъ

 

АііФиларіемъ

 

вмѣсгіі

 

со

 

всѣмъ

 

духовеп-

ствомъ,

 

также

 

въ

 

присутствіи

 

нашего

 

генеральнаго

 

консу-

ла,

 

чнновппковъ

 

вице-коисульсгва,

 

членовъ

 

православной

еФоріи

 

и

 

почетныхъ

 

грековъ.

 

Анііохійекій

 

патріархъ- Іеро-

ѳей

 

и

 

многіе

 

предстоятели

 

восточной

 

церкви

 

также

 

отслу-

жили

 

торжественную

 

литургію

 

и

 

молебствіе.

Самъ

 

митрополитъ

 

не

 

инѣлъ

 

достаточно

 

силъ,

 

чтоб»

свящепподѣйствовать

 

въ

 

день

 

своего

 

юбилея;

 

онъ

 

елушалъ

литургію

 

въ

 

своей

 

крестовой

 

церкви

 

и

 

талъ

 

причастился

св.

 

Таинъ.

Но

 

окончаніи

 

молебствія

 

въ

 

лаврѣ,

 

всѣ

 

присутство-

вавшее

 

при

 

ономъ

 

собрались

 

въ

 

покои

 

митрополита.

 

По

припесеніи

 

мною

 

поздравлеиія

 

отъ

 

лпиа

 

Нашего

 

Величе-

ства,

 

Госудѵрыии

 

Императрицы

 

и

 

всего

 

Царствующаго

Дома,

 

по

 

прочтеніи

 

копіи

 

съ

 

Всемилостивѣйшаго

 

рескрип-

та

 

и

 

представленіи

 

митрополиту

 

Высочайшихъ

 

драгоцѣн-

ныхь

 

подарковъ,

 

была

 

прочитана

 

привѣтственная

 

грамота

Сеятѣйщаго

 

Синода

 

и

 

произнесены

 

прнвѣтствія

 

представи-
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телами

 

московскаго

 

духовенства

 

и

 

всѣмн

 

собравшимися

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи

 

депутатами.

 

Одни

 

изъ

 

этихъ

нривѣтствій

 

сопровождались

 

поднесеніемъ

 

св.

 

нконъ,

 

дру-

гіе — заявленіями

 

желаній

 

открыть

 

стнпендіи

 

въ

 

нѣкоторыхъ

училищахъ

 

не

 

только

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

свѣтскихъ,

 

или

ознаменовать

 

этотъ

 

день

 

другими

 

добрыми

 

дѣлами,

 

кото-

рыя

 

служили

 

бы

 

навсегда

 

живыми

 

памятниками

 

глубокаго

уваженія

 

къ

 

святителю.

 

Къ

 

этимъ

 

привѣтствіямъ

 

присое-

динились

 

и

 

потомъ,

 

въ

 

иослвдующіе

 

дни,

 

постоянно

 

при-

ходили

 

прнвѣтсіиепныя

 

грамоты

 

отъ

 

восточпыхъ

 

святите-

лей— патріарховъ:

 

вселепекаго.

 

іерусалимскаго,

 

аитіохій-

скаго,

 

отъ

 

предстоятелей

 

автокеФальиыхъ

 

церквей:

 

серб-

ской,

 

румынской,

 

аѳинской

 

и

 

другихъ.

 

Даже

 

ииовѣрное

миссіоиерское

 

общество

 

въ

 

Апгліи,

 

ищущее

 

единеиія

 

съ

восточною

 

церковію,

 

приветствовало

 

особымъ

 

послапіемъ

москоАскаго

 

митрополита,

  

въ

 

день

 

его

 

юбилея.

Глубоко

 

былъ

 

тронутъ

 

митрополитъ

 

Августѣйшимъ

внимапіемъ

 

къ

 

нему

 

Вашего

 

Величества

 

и,

 

по

 

выслуша-

ніи

 

рескрита,

 

сказаль

 

мпь:

 

«Доложіпе

 

Государю

 

Импе-

ратору,

 

что,

 

взыскиваемый

 

всегда

 

Его

 

милостями,

 

я

 

пре-

жде

 

говорилъ

 

себв:

 

я

 

ихъ

 

не

 

заслуживаю,

 

но

 

постараюсь

заслужить

 

въ

 

послѣдствіп;

 

теперь

 

и

 

эюго

 

сказать

 

не

 

могу:

оставшееся

 

мнЬ

 

время

 

коротко — не

 

упгью.

 

Г

 

с

 

сударь

 

эго

знаетъ,

 

потому

 

я

 

отношу

 

всѣ

 

Его

 

милости

 

не

 

къ

 

себѣ,

 

а

къ

 

впимаппо'Его

 

Величества

 

къ

 

святой

 

нашей

 

церкви

 

и

къ

 

ея

 

высшей

 

іерархіи»,

 

Затѣмъ,

 

на

 

привѣтствіа

 

другихъ

-

 

лицъ,

 

мнтроиолигъ

 

всѣмъ

 

отвѣчалъ

 

нринаровительно

 

къ

говорившимъ

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

иоручплъ

 

своему

 

викарію,

преосвященному

 

Леониду,

 

прочитать

 

глубоко-трогательное

слово,

 

составлявшее

 

общій

 

отвѣіъ

   

его

 

всѣмъ

 

присутсіво-



—

 

179

 

-

вавшимъ

 

и

 

закопченное

 

горячею

 

молитвою

 

его

  

о

 

св.

 

цер-

кви

 

и

 

Державной

 

Оеобѣ

 

Вашего

 

Величества.

Кончина

 

митрополита

 

Филарета

   

и

 

его

  

почребеніе.

Едва

 

успѣло

 

совершиться

 

это

 

свѣтлое

 

торжество

 

цер-

кви

 

отечественной

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

вселенской,

 

какъ

 

сбы-

лось

 

предчувствіе

 

митрополита,

 

въ

 

духовномъ

 

предвидѣніи

изрекшаго,

 

что

 

оставшееся

 

ему

 

время

 

коротко.

 

По

 

воз-

вращепіи

 

изъ

 

Троицкой

 

лавры

 

въ

 

Москву,

 

митронолитъ

Филаретъ

 

внезапно

 

скончался,

 

19

 

го

 

ноября,

 

совершивъ

въ

 

этотъ

 

день

 

литургію.

И

 

опять

 

покрылась

 

Русская

 

земля

 

всеобщею

 

молит-

вою,

 

но

 

уже

 

скорбною,

 

заупокойпою,

 

опечаленная,

 

какъ

говорплъ

 

одипъ

 

изъ

 

ііроповѣднвкоьъ

 

ври

 

гробѣ

 

иочисша-

го,

 

«утратою

 

пеусыипаго

 

стража

 

вѣры

 

и

 

благочосіія,

 

муд-

раго

 

истолкователя

 

чувствъ

 

парода

 

предъ

 

земпымъ

 

престо-

ломъ,

 

пламеппаго

 

молитвенника

 

предъ

 

престоломъ

 

небес

 

-

пымъ,

 

утѣшителя

  

въ

 

годины

 

игкушеиій».

Святѣйшій

 

Сииодъ,

 

по

 

получеиіп

 

извѣстіа

 

о

 

кончинѣ

митрополита

 

Филарета,

 

совершпвъ

 

въ

 

своей

 

церкви

 

тор-

жественную

 

панихиду,

 

тотчасъ

 

нее

 

поставилъ

 

въ

 

изввет-'

пость

 

о

 

великой

 

утратѣ

 

всѣхъ

 

епархіяльныхъ

 

иреосвящен-

ныхъ

 

и

 

особыми

 

грамотами

 

увѣдомнлъ

 

восточпыхъ

 

патрі-

арховъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

Сиподъ,

 

во

 

иснолпеніе

 

воли

 

Ва-

шего

 

Величества,

 

поручилъ

 

немедленно

 

отправиться

 

въ

Москву,

 

для

 

торжественна™

 

совершепія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мо-

сковскими

 

викаріями,

 

отиѣванія

 

и

 

погрсбепіа,

 

преосвящеп-

иымъ:

 

митрополиту

 

кіевскому

 

Арсеиію,

 

архіепископамъ:

ярославскому

 

Нилу,

 

влядимірскому

 

Антонію,

 

и

 

епископу

тульскому

 

Ипкапдру.
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Ко

 

времени

 

отпѣванія

 

изволилъ

 

нарочито

 

прибыть

 

изъ

С.-Петербурга

 

въ

 

Москву

 

Его

 

Императорское

 

Высочесіво

Великій

 

Князь

 

Владиміръ

 

Александрович^

 

со

 

свитою.

Ваше

 

Величество

 

Высочайше

 

повелѣть

 

изволили

 

и

 

мнѣ

отправиться

 

къ

 

тому

 

же

 

Ъремепи

 

въ

 

Москву.

Отпѣваніе

 

совершено

 

было

 

въ

 

чудовомъ

 

монастырѣ,

въ

 

Москвѣ,

 

25

 

го

 

ноября,

 

а

 

погребеніе —28

 

го

 

того,

 

же

мѣсяца,

 

въ

 

Троицке

 

Сергіевой

 

лаврѣ,

 

въ

 

придѣлѣ

 

Духо-

сошественской

 

церкви,

 

избранномъ

 

самимъ

 

покойнымъ

 

и

только

 

что

 

возведеииомъ

 

въ

 

память

 

его

 

нятидесятилѣтияго

ел

 

у

 

жен

 

ія.

Необычайно

 

величествена

 

была

 

та

 

печальная

 

торжест-

венность,

 

съ

 

которою

 

отдали

 

послѣдпій

 

долгъ

 

великому

святителю

 

и

 

церковь

 

а

 

паства

 

православный.

 

Дни

 

и

 

ночи

до

 

самаго

 

погребенія

 

проходили

 

въ

 

непрерывныхъ

 

паим-

хидахъ

 

при

 

гробѣ

 

почившаго.

 

Ни

 

духовенство :

 

совершав-

шее

 

ихъ,

 

ни

 

люли

 

всѣхъ

 

звапій

 

и

 

состояній,

 

во

 

множес-

тве

 

устремлявшіеся

 

облобызать

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

десницу

усопшаго

 

архипастыря,

 

не

 

знали

 

утомленія.

 

Вся

 

Москва,

жители

 

окрестные

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

городовъ

 

подвиглись

 

къ

гробу

 

святителя

 

при

 

переиесеніи

 

тѣла

 

его

 

изъ

 

мѣста

 

жи-

лища

 

въ

 

Чудоиъ

 

монастырь

 

и

 

изъ

 

Чудова,

 

по

 

отпѣваиіи,

къ

 

мѣсту

 

иослѣдняго

 

упокоенія

 

въ

 

Троицкой

 

лаврѣ,

 

въ

предшествіи

 

іерарховъ

 

и

 

многочислепньйшзго

 

собора

 

архи-

мандритовъ,

 

игуменовъ

 

и

 

другихъ

 

мопашествующихъ

 

свя-

щеннослужителей

 

и

 

бЬлаго

 

духовенства,

 

поперемѣппо

 

нес-

шнхъ

 

гробь,

 

осѣпяемый

 

святыми

 

хоругвями

 

и

 

крестами

 

и

напутствуемый

 

церковнымъ

 

пѣніемъ,

 

при

 

заунивномь

 

звукѣ

колоколовь.

 

Представителями

 

московского

 

духовенства

 

и

начачьствующнми

   

духовными

   

Лидами

 

таиошпихъ

 

духовно-
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учебныхъ

 

заведеній,

 

воспитающимися

 

подъ

 

мудрымъ

 

руко-

водствомъ

 

иочившаго

 

архипастыря,

 

произнесено

 

было,

 

и

при

 

перенесепіи

 

тѣла

 

усопщаго

 

въ

 

Чудовъ

 

монастырь,

 

и

при

 

отпѣваніи,

 

и

 

при

 

погребеніи,

 

несколько

 

надгробныхъ

рѣчей,

 

въ

 

которыхъ

 

то

 

изливалось

 

чувство

 

глубокой

 

скор-

би

 

о

 

понесенной

 

утратѣ,

 

то

 

выражались

 

горячая

 

привязан-

ность

 

и

 

всесердечиая

 

признательность

 

къ

 

усопшему,

 

то

воздавалась

 

должная

 

хвала

 

доблестямъ

 

зиаменитано

 

іерарха.

Кончина

 

святителя

 

московскаго,

 

глубоко

 

прочувство-

 

'

ванная

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

возбудила

 

столь

 

же

искреннюю

 

скорбь

 

и

 

на

 

православномъ

 

Востокѣ,

 

котораго

онъ

 

былъ

 

ревносгпымъ

 

защитникомъ.

 

Восточные

 

патріар-

хи,

 

священный

 

зфинскій

 

синодъ,

 

церкви

 

румынская

 

и

 

чер-

ногорская,

 

въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

еди-

нодушно

 

выразили

 

глубокую

 

скорбь

 

объ

 

утратѣ

 

святителя

московскаго.

 

«Тяжело

 

было

 

памъ-— писалъ

 

вселенскій

 

пат-

ріархъ— слышать

 

горестную

 

вѣсть

 

о

 

переселеніи

 

въ

 

вѣч-

ныя

 

обители

 

знамепитаго

 

митрополита

 

московскаго

 

Фила-

рета.

 

Да

 

знаетъ

 

вся

 

святѣйшая

 

и

 

преславная

 

церковь

 

рус-

ская

 

о

 

семъ.

 

Апостолькая

 

и

 

иатріаршая

 

конетантинополь-

ская

 

церковь

 

считала

 

святителя

 

Филарета

 

сколько

 

іерар-

хомъ

 

московскимъ,

 

столько

 

же

 

столпомъ,

 

свѣтильникомъ

и

 

учителемъ

 

всего

 

нравославія

 

и

 

несокрушимымъ

 

звѣномъ

неразрывна™

 

едвнства

 

православной

 

вѣры.

 

Болѣзнуя

 

серд-

цемъ

 

и

 

духомъ,

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

чѣмъ

 

другимъ

 

утишить

 

ду-

шевное

 

волненіе

 

и

 

скорбь, 'какъ

 

вчинивъ

 

натріаршимъ

 

и

синодальнымъ

 

ностановленіемъ

 

приснопамятное

 

имя

 

бла-

женнаго

 

достоименнаго

 

Филарета

 

въ

 

священные -диптихи

управляемой

 

нами

 

великой

   

Христовой

 

церкви,

 

для

 

вѣчна-

го

 

иоминовѣніи

 

на

   

ненрестанныхъ

 

безкровныхъ

 

умилоети-

2
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вителъныхъ

 

жертвахъ»,

 

Священный

 

аѳинскій

 

сииодъ

 

также

окружнымъ

 

посланіемъ

 

пригласилъ

 

всЬ

 

греческія

 

церкви

внести

 

имя

 

приснопамятнаго

 

іерарха

 

въ

 

священные

 

дипти-

хи

 

для

 

непрестанпаго

 

помитювенія

 

о

 

немъ

 

на

 

божествен-

ной

 

литургіи.

 

Патріархи

 

іерусалимскій,

 

александрійскій

 

и

аитиохійской,

 

узнавъ

 

о

 

кончинѣ

 

митрополита,

 

еще

 

до

 

по-

лученія

 

извѣстителышхъ

 

о

 

семъ

 

грамотъ

 

Святѣйщаго

 

Си-

нода,

 

поспешили

 

каждый

 

съ

 

ввѣренною

 

ему

 

церковію

 

воз-

нести

 

заупокойную

 

молитву

 

о

 

почившемъ.

Взгляда

 

ни

 

служепге

 

покойнаго

 

митрополита.

Полная

 

всесторонняя

 

оцѣпка

 

многоплодной

 

деятель-

ности

 

и

 

великихъ

 

заслугъ

 

почившаго

 

архипастыря,

 

конеч-

но,

 

принадлежитъ

 

исторіи;

 

по

 

общій

 

очеркъ

 

ихъ

 

доступепъ

и

 

настоящему

 

времени.

Болѣе

 

чѣмъ

 

полувековой

 

періодъ

 

деятельности

 

покой-

ного

 

митрополита

 

Филарета

 

ознаменованъ

 

былъ

 

ненрерыв-

нымъ

 

рядомъ

 

многочасленпыхъ

 

и

 

весьма

 

важныхъ

 

заслугъ

и

 

отечественному,

 

и

 

преимуществепнодуховпому,

 

иросвѣще-

нііо,

 

вЬрепной

 

ему

 

пастве,

 

всей

 

русской

 

церкви

 

и

 

госу-

дарству,

 

и

 

всему

 

православію.

Въ

 

богословской

 

наукѣ

 

занимаютъ

 

почетное

 

место

его

 

глубоко

 

ученыя

 

сочиненія:

 

«Краткое

 

начертаніе

 

биб-

лейской

 

исторіи»,

 

доселе

 

остававшееся

 

незаменимою

 

учеб-

ною

 

книгою

 

для

 

воспитанииковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

академій,

 

и

 

«Записки

 

на

 

книгу

 

Бытія»,

 

бывшія

 

первымъ

въ

 

Россіи

 

опытомъ

 

вполне

 

ученаго,

 

основательиаго

 

изъ-

ясненія

 

св.

 

писанія.

 

Его

 

«Пространный

 

православный

 

ка-

тихизисъ»

 

иризнаиъ

 

и

 

остается

 

лучшимъ

 

изъ

 

вевхъ

 

суще-



еівуібщихъ

 

учебный

 

руководствъ

 

по

 

аайону

 

Вожііб

 

й

 

при"
иятъ

 

въ

 

употребсеніе

 

не

 

только

 

во

 

всѣхъ

 

учиіищахъ

 

Рос-
сіи

 

светскихъ

 

и

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

школахъ

 

православ-

ной

 

Греціи

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

иноверной

 

Амери-

ки.

 

Бго

 

«Начатки

 

христіанскаго

 

ученія»,

 

не

 

разъ

 

рэсхо-

дившіеся

 

въ

 

числе

 

нвсколькихъ

 

сотъ

 

тысячъ

 

экземпляровъ,

служили

 

и

 

служа

 

гъ

 

учебпикомъ

 

въ

 

низшихъ,

 

особенно

 

на-

родныхъ,

 

училищахъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

несколько

 

поко-

леній,

 

минувши \ъ

 

и

 

настоящихъ,

 

почерпали

 

знаніе

 

догма-

товъ

 

веры

 

въ

 

этпхъ

 

твореиіяхъ

 

московскаго

 

іерарха.

 

Его

имя

 

стоитъ

 

въ

 

ряду

 

первыхъ

 

двигателей

 

и

 

деятелей

 

въ

великомъ,

 

по

 

своему

 

иазначенію,

 

для

 

православнаго

 

наро-

да

 

русскаго,

 

переложеиін

 

священныхъ

 

кннгъ

 

на

 

русскій

языкъ.

 

Его

 

многочислеппыя

 

проповеднвческія

 

произведенія,

поистине

 

неподражаемыя,

 

глубоко

 

раскрывавшія

 

оспованія

и

 

духъ

 

ученія

 

Христова

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

полный

 

худо-

жественности

 

и

 

красноречія

 

сердца,

 

снискали

 

ему

 

все-

светную

 

известность

 

и

 

справедливое

 

уважеиіе

 

просвещен-

нЬйшихъ

 

представителей

 

духовной

 

науки

 

во

 

всЬхъ

 

стра-

нахъ

 

христіаискаго

 

міра.

Духовныя

 

училища

 

нашего

 

отечества

 

многимъ

 

обяза-

ны

 

покойному

 

митрополиту.

 

Кромв

 

трудовъ

 

по

 

управлевію

духовцо-учебнымп

 

заведеніями

 

петербургскаго

 

и

 

московска-

го

 

округовъ,

 

мигрополнтъ

 

Филаретъ

 

участвовалъ

 

во

 

всЬхъ

важнБйшихъ

 

заботахъ

 

высшаго

 

церковнаго

 

правительства

о

 

возвышеніи

 

и

 

устройстве

 

духовнаго

 

просвещенія,

 

начи-

ная

 

съ

 

учрежденія

 

коммпссіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

окан-

чивая

 

последнимъ

 

преобразованіемъ

 

ихъ

 

1867

 

г.,

 

которое,

предварительно

 

утвержденія,

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

было

обсуждено

 

покойным

 

ь

 

митрополитом ь,

  

и

 

на

 

основаиіи

 

его
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подробиыхъ

 

указаній,

 

проекты

 

новаго

 

устава

 

духовиыхъ

семинарій

 

и

 

училищъ

 

значительно

 

неправлены.

 

Нельзя

 

не

сожалеть,

 

что

 

внезапная

 

кончина

 

митрополита

 

лишала

 

воз-

можности

 

воспользоваться

 

его

 

советами

 

и

 

ѵказаніямв

 

въ

предстоящемъ

 

преобразованіи

 

духовнычъ

 

академій.

 

Кромѣ

того,

 

подъ

 

руководствомъ

 

покойнаго

 

митрополита,

 

полу-

чили

 

образованіе,

 

или

 

подготовлены

 

къ

 

высшпмъ

 

церков-

нымъ

 

должностямъ

 

многіе

 

въ

 

последствіи

 

заслуженные

іерархи

 

и

 

пастыри

 

нашей

 

церкви,

 

какъ

 

то:

 

митрополиты

с.-иетербургскіе:

 

Никаноръ

 

и

 

Исидоръ,

 

архіеписконъ

 

чер-

ниговскій

 

Филаретъ,

 

протоіерей

 

Павловскій,

 

удостоившійся

чести

 

быть

 

наставникомъ

 

Вашего

 

Имнераторскаго

 

Величе-

ства,

 

и

 

мпогіе

 

другіе.

Заслуги

 

митрополита

 

Филарета

 

для

 

московской

 

паст-

вы

 

неисчислимы.

 

Довольно

 

указать

 

только

 

па

 

важнейшую

итъ

 

нихъ,

 

значеніе

 

которой

 

не

 

ограничивалось

 

пределами

одной

 

московской

 

епархіи.

 

Его

 

попечнтелыіостью,

 

вліяиі-

емъ

 

и

 

убвжденіемъ

 

насаждено

 

и

 

упрочено

 

еднповеріе

 

въ

самыхъ

 

главныхъ

 

центрахъ

 

русскаго

 

раскола

 

въ

 

Москве.

О

 

достоинств!;

 

его

 

служенія

 

на

 

московской

 

каѳедрЬ

 

мож-

но

 

судить

 

по

 

тому

 

обаяпію,

 

какое

 

соединено

 

для

 

Москвы

съ

 

именемъ

 

ея

 

ночившаго

 

святителя,

 

и

 

но

 

тЬмъ

 

глубоко

трогательнымъ

 

и

 

пелиымъ

 

горячей

 

любви

 

и

 

живой

 

приз-

нательности

 

словамъ,

 

которыя

 

произнесены

 

были

 

при

 

его

гробе.

Нелезя

 

умолчать

 

о

 

заслугахъ

 

митрополита

 

Филарета

и

 

для

 

высшаго

 

церковпаго

 

правительства.

 

Постоянно,

 

въ

продолженіе

 

нКсколькихъ

 

десятилЬтій,

 

духовное

 

правитель-

ство

 

обращалось

 

къ

 

его

 

мутрости

 

и

 

опытности

 

въ

 

делахъ

ведешаго

 

церковпаго

   

управленія,

 

выслушивало

 

его

 

мудрое
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слово,

 

пользовалось

 

его

 

советами

 

и

 

указаниями

 

при

 

вся-

кой

 

сколько-нибудь

 

важной

 

мврв,

 

предпринимаемой

 

но

 

ду-

ховному

 

ведомству,

 

при

 

обсужденін

 

всехъ

 

важиЬйшихъ

вопросовъ,

 

во

 

множестве

 

возбужденныхъ,

 

особенно

 

въ

послѣдіпе

 

годы,

 

относительно

 

церковпаго

 

благоустройства,

духовенства,

 

духовнаго

 

просвЬщенія,

 

раскола

 

и

 

нроч.

 

Мож-

но

 

сказать:

 

въ

 

течеиіе

 

более

 

полустолвтія

 

не

 

было

 

ни

одного

 

церковпаго

 

дела,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

принималъ

 

бы

двятельнаго

 

участія

 

знаменитый

 

іерархъ

 

московскій.

Но

 

добрый

 

пастырь

 

стада

 

Христова

 

являлся

 

и

 

вели-

кимъ

 

мужемъ

 

государствепнымъ,

 

когда

 

былъ

 

призываемъ

къ

 

разсмотрвпііо

 

вопросовъ,

 

въ

 

которычь

 

нужды

 

церкви

сонрикасалнсь

 

съ

 

двлами

 

государства,

 

или

 

когда

 

довврі-

■емъ

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Величества

 

и

 

Венцеиосныхъ

предшествеппиковъ

 

Вашихъ

 

поручаемы

 

были

 

ему

 

особен-

но

 

важігыя

 

двла.

 

й

 

при

 

всЬхъ

 

радостныхъ

 

и

 

печальныхъ

событіяхъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Россіи,

 

всегда

 

онъ

 

былъ

или

 

неутомимымъ

 

двятелсмъ

 

или

 

мудрымъ

 

совЬтяикомъ,

или

 

красноречивымъ

 

учителемъ.

ВместЬ

 

съ

 

твмъ

 

преосвященный

 

митрополптъ

 

москов-

скій

 

принималъ

 

особенное

 

живейшее

 

участіе

 

въ

 

судь-

бахъ

 

православія

 

на

 

Востоке.

 

Известны

 

его

 

многочислен-

ный

 

пожертвоваиія

 

на

 

устройство

 

храмовъ

 

для

 

мельхитовъ,

недавно

 

возсоедпнепныхъ

 

съ

 

правослнвіемъ,

 

жертвы

 

въ

пользу

 

иострадавшихъ

 

хрпстіаиъ

 

въ

 

Турціи,

 

его

 

пожер-

твованія

 

и

 

поззваніе

 

о

 

иомощи

 

несчастнымъ

 

ссмействамъ

каидіотовъ.

 

Еще

 

высшее

 

значеиіе

 

имЬетъ

 

его

 

учасііе

 

въ

обсужденіи

 

важнвйшихъ

 

иерковиыхъ

 

двлъ,

 

возникавшнхъ

на

 

православп'омъ

 

Востоке.

 

Изъ

 

числа

 

ихъ

 

досіаточпо

упомянуть

   

о

 

греко-болгарской

   

распрѣ

   

и

   

о

   

церковном*



*

        

■*•

 

1S6

 

"*"*

румыйеко^ѣ

 

вопросе:

 

письменные

 

труды

 

митрополита

 

ttd

этимъ

 

только

 

двумъ

 

вопросамъ

 

объемомъ

 

своимъ

 

состав-

ля

 

ютъ

 

пелые

 

томы.

Обще

 

церковное

 

и

 

всенародное

 

созпапіе

 

великихъ

заслугъ,

 

оказанныхъ

 

митрополитомъ

 

Филаретомъ

 

церкви

россійской

 

и

 

всему

 

иравославію,

 

престолу

 

и

 

отечеству,

ярко

 

выразилось

 

и

 

неизгладимо

 

запечатлелось

 

въ

 

безчис-

ленныхъ

 

изъявлепіяхъ

 

чувствъ,

 

обращенныхъ

 

къ

 

нему

 

въ

славный

 

день

 

его

 

иятидесятилетняго

 

юбилея

 

и

 

затЬмъ

 

выз-

ванныхъ

 

печальпымъ

 

событіемъ

 

его

 

кончины.

 

Единодушно

и

 

достойно

 

признанный

 

мужемъ

 

высшей

 

науки,

 

однимъ

изъ

 

преданнейшихъ

 

сыновъ

 

Россіи,

 

мудрымъ

 

пастыремъ,

богомудрымъ

 

учителеиъ

 

веры

 

и

 

благочестія,

 

светильникомъ

и

 

столпомъ

 

церкви

 

вселенской,

 

опъ,

 

но

 

выраженію

 

одной

изъ

 

падгробныхъ

 

речей,

 

«въ

 

этомъ

 

неложпомъ

 

признанін

понесъ

 

Госпвду

 

своему

 

праведное

 

свидетельство

 

о

 

свеихъ

великихъ

 

трудахъ

 

въ

 

разиообразномъ

 

служеніи

 

благу

 

цер-

кви

 

и

 

«государства»,

 

и

 

поистине

 

иріобрелъ

 

право

 

на

 

веч-

ную

 

молитву

 

о

 

немъ,

 

вечную

 

намять

 

и

 

вечную

 

благодар-

ность

 

-ѵсовременниковъ

 

и

 

потомства.

{Прав.

 

Віъст.).

(Продолженіе

   

будетъ).
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II.

Извѣстія

 

и

 

объявленія.

Вз

 

Троицкой

 

Серггевой

 

Лавры

 

30

 

іюня

 

происхо-

дило

 

освященіе

 

храма

 

во

 

имя

 

Филарета

 

милостиваго

 

надъ

гробомъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

митрополита

 

Филарета.

Этотъ

 

храмъ,

 

построенный

 

рядомъ

 

съ

 

церковію

 

св.

 

Духа,

устроенъ

 

на

 

иждивеніе

 

почет,

 

гражд.

 

П.

 

Г.

 

Цурикова.

Снаружи

 

къ

 

западной

 

стороиі,

 

по

 

всему

 

протяженію

 

но-

ной

 

церкви,

 

Сошественской

 

и

 

часовни

 

Максима

 

Грека,

пристроенъ

 

красивой

 

архитектуры

 

общій

 

прнтворъ

 

въ

 

видѣ

широкой

 

и

 

длинной

 

галлереи.

 

Внутренняя

 

отдѣлка

 

Фила-

ретовской

 

церкви

 

отличается

 

большимъ

 

богатствомъ.

 

Кра-

сивый

 

икопостасъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

розоваго

 

дерева

 

и

 

въ

 

изо-

биліи

 

покрытъ

 

золотою

 

рѣзбой.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

все

 

на-

поминаетъ

 

посетителю

 

о

 

покойномъ

 

архипэетырѣ:

 

мѣсгный

храмовый

 

образъ

 

прав.

 

Филарета — тотъ

 

самый,

 

кбторый

поднесенъ

 

былъ

 

покойному

 

влздыкѣ

 

въ

 

день

 

его

 

юбилея

отъ

 

моековскаго

 

духовенства.

 

Въ

 

верхнемъ

 

ряду

 

иконос-

таса,

 

въ

 

двухъ

 

боковыхъ

 

кіотахъ

 

изъ

 

розоваго

 

дерева

 

и

частію

 

въ

 

алтарѣ

 

размѣщены

 

46

 

икопъ — приношенія

 

въ

день

 

юбилея

 

отъ

 

разныхъ

 

епархій,

 

монастырей

 

и

 

лицъ.

При

 

входѣ,

 

на

 

правой

 

и

 

на

 

лѣвой

 

сторонахъ,

 

поставлены

два

 

шкаФа,

 

такъ

 

же

 

изъ

 

розоваго

 

дерева,

 

въ

 

которыхъ

размѣщены

 

облаченія

 

и

 

богослужебныя

 

принадлежности

 

по-

койиаго

 

владыки:

 

въ

 

одномъ

 

бѣлый

 

клобукъ

 

его,

 

мантія,

посохъ,

 

нредносный

 

крестъ,

 

рипиды,

 

въ

 

другомъ— укра-

шенная

 

крегстомъ

 

митра,

 

саккосъ,

 

омоФоръ

 

и

 

прочія

 

обла-

ченія.

 

Освященіе

 

церкви

 

соборив

   

совершалъ

 

Высокоирео-
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священный

 

митрополитъ

 

Иннокентій;

 

на

 

другой

 

день

 

въ

новоосвященномъ

 

храмѣ

 

служилъ

 

лптургію

 

викарій

 

москов-

ски

 

преосвященный

 

Леонидъ,

 

на

 

третій — викарій

 

москов-

ски

 

преосвященный

 

ИгнатіЙ

  

'.

—

   

По

 

вопросу

 

о

 

времени,

 

когда

 

могутъ

 

быть

 

допускае-

мы

 

желающіе

 

къ

 

испытанію

 

въ

 

семпнаріяхъ

 

на

 

полученіе

степени

 

студента

 

изъ

 

окончившнхъ

 

ли,

 

или

 

не

 

окончив-

шихъ

 

семмнарскій

 

курсъ,

 

св.

 

Свнодъ,

 

согласно

 

мнѣнію

учебнаго

 

комитета,

 

поставляетъ

 

семинарскимъ

 

педагогиче-

скимъ

 

правленіямъ

 

въ

 

обязанность— производить

 

испытанія

желающимъ

 

получить

 

степень

 

студента

 

во

 

всякое

 

время,

какъ

 

только

 

поступитъ

 

о

 

томъ

 

прошеніе

 

3 .

—

   

Въ

 

декабрѣ

 

прошлаго

 

года,

 

какъ

 

слышно,

 

высшая

духовная

 

власть,

 

ліри

 

участіи

 

нѣкоторыхъ

 

мииистровъ,

разсматривала

 

и

 

приняла

 

составленный

 

проэктъ

 

реформы

въ

 

духовпомъ

 

сословіи.

 

Подробности

 

проекта

 

разсказыва-

ются

 

слѣдующія:

 

1)

 

въ

 

духовпомъ

 

сословіи

 

бурутъ

 

чис-

литься

 

только

 

лица,

 

имѣющія

 

монашескій

 

и

 

священный

санъ

 

и

 

занимающія

 

мпста;

 

2)

 

отмѣняется

 

274

 

ст.

 

зак.

сост.,

 

и

 

дѣти

 

лицъ

 

бвлаго

 

духовенства

 

не

 

будутъ

 

уже

считаться

 

въ

 

духовпомъ

 

вѣдомствѣ;

 

вмѣсто

 

того,

 

дѣти

священнослужителей,

 

неимѣющнхъ

 

правъ

 

нотомственнаго

дворянства,

 

по

 

своему

 

рождепію,

 

будутъ

 

принадлежать

 

къ

потомственному

 

почетному

 

гражданству,

 

а

 

дѣти

 

причетнн-

ковъ

 

къ

 

личному

 

почетному

 

гражданству;

 

особеннаго

 

угвер-

жденія

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

не

 

будетъ

 

нужно;

 

3)

 

неже-

лающихъ

 

посвятить

 

себя

    

на

 

служеніе

   

церкви

 

дѣгамъ

 

ду-

*

   

Правое,

 

обозр.

 

іюль

 

1868

 

г.

*

  

Таяъ

 

же.
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"ховеиства

 

будетъ

 

предоставлена

 

полная

 

свобода

 

опреде-

ляться

 

въ

 

военную

 

и

 

въ

 

гражданскую

 

службу

 

на

 

всемъ

пространстве

 

имперіи

 

и

 

во

 

всѣ

 

присутственныя

 

мѣста,

 

а

также

 

избирать

 

для

 

себя

 

торговыя

 

и

 

промышленпыя

 

заня-

іія;

 

дѣти

 

церковно-служителей,

 

необучавшіяся

 

въ

 

вьіс-

шимъ

 

и

 

средиихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

при

 

опредѣленіи

въ

 

гражданскую

 

службу,

 

причисляются

 

къ

 

третьему

 

раз-

ряду

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

и

 

производятся

 

въ

 

первый

классный

 

чинъ

 

на

 

основаніи

 

612

 

ст.

 

уст.

 

служеб.

 

прав.

 

-

4)

 

для

 

облегченія

 

дѣтямъ

 

духовенства

 

доступа

 

въ

 

гимназіи

и

 

ирогимназіи

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

пред-

нололіено

 

ходатайствовать

 

обь

 

освобожденіи

 

отъ

 

платы

 

за

учепіе,

 

сверхъ

 

иоложенныхъ

 

для

 

бѣдпыхъ

 

учениковъ

 

10g,

еще

 

10§

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

исключительно

 

для

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

духовенства;

 

5)

 

въ

 

видахъ

 

скорѣйшаго

обрусенія

 

западнаго

 

края

 

предположено,

 

кромв

 

отиускае-

мыхъ

 

уже

 

съ

 

1866

 

г.

 

5000

 

руб:

 

на

 

стииендіи

 

православ-

пымъ

 

ученикамъ

 

въ

 

виленскомъ

 

учебномъ

 

округѣ,

 

назна-

чить

 

еще

 

сумму

 

на

 

стипендін

 

собственно

 

учащимся

 

нзѵ

духовнаго

 

зваиія

 

въ

 

расиоряжсніе

 

попечителей

 

вилепскаго

и

 

кіевскаго

 

учебныхъ

 

округовъ. — Проэктъ

 

этотъ,

 

гово-

рятъ,

 

скоро

 

поступить

 

на

 

утверждепіе

 

его

 

закоподатель-

нымъ

 

норядкомъ;

 

по

 

утвержденін

 

.

 

справедливо

 

можно

 

бу-

детъ

 

поздравить

 

наше

 

православное

 

бѣлое

 

духовенство

 

съ

новою

 

монаршею

 

милостію

 

къ

 

нему.

—

 

Г.

 

Попечительница

 

Черииговскаго

 

училища

 

дѣвицъ

духовнаго

 

зваиіц,

 

Марія

 

Васильевна

 

Гундіусъ

 

пожертвова-

ла

 

въ

 

пользу

 

училища

 

сто

 

руб.,

 

за

 

что

 

Комитетомъ

 

по

 

учи-

лищу

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

звапія,

 

отъ

 

лица

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

изъявлена

 

ей

 

признательность.
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У.&Ш0ЖЕНІЕ

   

ХРИСТІАНЪ

   

НА

   

ЗЕМЛѢ.

  

НОВЫЯ

   

EUAPXIH

   

ВЪ

   

POCCIH.

Заимствуемъ

 

изъ

 

духов,

 

журнала

 

«Воскр.

 

Чт.»

 

свѣ-

дѣпіе

 

о

 

умиоженіи

 

христіанъ

 

на

 

землѣ,

 

имѣющее

 

интересъ

не

 

для

 

однихъ

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

для

 

всякаго

 

круга

 

чита-

телей.

 

«Вотъ

 

любопытный

 

циФрьт,

 

показывающія,

 

какъ

 

чис-

ло

 

христіанъ

 

умноагалось

 

на

 

земпомъ

 

шарѣ,

 

начиная

 

съ

 

1

вѣка

 

нашего

 

лѣтосчисленія

 

но

 

XIX

 

столѣтіе.

 

Въ

 

І-мъ

нѣкѣ

 

бѣло

 

500,000

 

христіанъ;

 

во

 

И-мъ

 

в.

 

2

 

милліона,-

въ

 

ІІІ-нъ

 

в.

 

5

 

мнлліоновъ;

 

въ

 

IV

 

мъ

 

в.

 

10

 

милліоновъ;

въ

 

V*

 

мъ

 

в.

 

16

 

милліоновъ;

 

вь

 

VI

 

мъ

 

в.

 

20

 

милліоновъ;

въ

 

VII

 

мъ

 

28

 

милліоновь;

 

въ

 

VIII

 

къ

 

в.

 

30

 

милліоиовъ;

кь

 

ІХ-мъ

 

в.

 

40

 

милліоновъ;

 

въ

 

Х-мъ

 

в.

 

50

 

милліонокъ;

въ

 

Х-мъ

 

в.

 

50

 

милліоновъ;

 

въ

 

ХІ-мъ

 

в.

 

70

 

милліоновъ;

въ

 

ХІІ-мъ

 

в.

 

72

 

мнлліона;

 

въ

 

XIII

 

мъ

 

в.

 

75

 

яплліоновъ;

въ

 

ХІѴ-мъ

 

в.

 

81

 

мнлліонъ;

 

въ

 

ХѴ-мъ

 

в.

 

100

 

мнлліоновъ;

съ

 

XVI -мъ

 

в.

 

125

 

милліоиовъ;

 

въ

 

XVII

 

мъ

 

в.

 

185

 

мил-

ліоповъ;

 

въ

 

ХѴШ

 

мъ

 

в.

 

250

 

милліоновъ:

 

въ

 

ХІХ-мъ

в.

 

260

 

милліоновъ

 

хриегіаиъ.

 

Предлагаемыя

 

цифры

 

заим-

ствованы

 

изъ

 

журнала

 

министерства

 

народнаго

 

иросвѣще-

иія

 

1848

 

года

 

ч.

 

П.

 

Конечно

 

точность

 

ихъ

 

только

 

приб-

лизительная;

 

но

 

въ

 

общемъ

 

онѣ

 

вѣрны.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

въ

 

нѣкоторьі"

 

в.ѣка,

 

напр.

 

въ

 

VIII

 

в.

 

въ

 

эпоху

 

появленія

магометанства,

 

въ

 

XII

 

и

 

XIII

 

в.,

 

въ

 

эпоху

 

.

 

крестовыхъ

иоходовъ — умноженіе

 

христианства

 

было

 

незначительно,

 

но

все

 

таки

 

продолжалось.

 

Рѣзскіе

 

переходы

 

въ

 

пнФрахъ,

особенно

 

въ

 

первые

 

п

 

послѣдніе

 

вѣка

 

христіанства,

 

пока-

зываютъ,

 

что

 

оно

 

умножалось

 

не

 

путемъ

 

только

 

рожденія

новыхъ

 

христіанъ,

 

но

 

и

 

чрезъ

 

обращеніе

 

ко

 

Христу

 

ино-

върцеаъ.

  

Воистину

 

царствіе

 

Христово,

  

по

 

слову

 

Господа,
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подобно

 

зерну

 

горчичному,

 

которое

 

въ

 

сѣмеии

 

очень

 

мало,

а

 

когда

 

выростаетъ,

 

то

 

бываетъ

 

великимъ

 

древомъ,

 

такъ

что

 

птицы

 

небесный

 

поселяются

 

въ

 

вѣтьвяхъ

 

его».

—

 

Со

 

словъ

 

«Русскихъ

 

Вѣдомоетей»

 

сообщаются

 

въ

епэрхіальныхъ

 

вѣдомоетяхъ

 

извѣстія

 

о

 

предположена!

 

воз-

становить

 

епархіи:

 

ростовскую^

 

бѣлгородскую

 

и

 

пере-

яславскую^

 

и

 

образовать

 

новыя:

 

екатеринбургскую,

таганрогскую,

 

волыноострожскую,

 

омскую

 

и

 

фин-

ляндскую.

 

Сказавъ

 

о

 

числѣ

 

епархій

 

Россійской

 

церкви,

(коихъ

 

въ

 

1868

 

г.

 

состояло

 

53

 

и

 

викаріатствъ

 

27),

 

упо-

минаюіъ

 

и

 

о

 

епархіи

 

греко-уиптской,— это

 

Холмской

 

епар-

хіи.

 

«Она

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

откинувъ

 

латинскія

 

ново-

введенія,

 

уннчтоживъ

 

органы,

 

устроивъ

 

олтари

 

съ

 

св.

 

вра-

тами

 

и

 

нринявъ

 

но

 

прежнему

 

восточный

 

обрядъ,

 

сгарані-

«мъ

 

нынѣшняго

 

нреосвященнаго

 

епископа

 

Холмскаго

 

Ми-

хаила,

  

уже

 

стоить

 

на

  

пути

 

къ

 

православію».

Число

 

Церквей

 

и

 

Монастырей

 

въ

 

Россіи.

Въ

 

1868

 

году

 

состояло

 

въ

 

роесійской

 

церкви

 

епар-

хій

 

53.

 

Вакаріатствъ

 

было

 

28.

 

На

 

нокоѣ

 

находилось

 

архі-

епископовъ

 

7,

 

еиископовъ

 

11.

 

Кромѣ

 

этого

 

два

 

архіепи-

скопа

 

и

 

одинъ

 

епископъ,

 

не

 

имѣя

 

епархій,

 

присутствова-

ли

 

въ

 

Святѣйщемъ

 

СѵнодЬ

 

и

 

въ

 

Московской

 

сѵиодальной

копторѣ.

 

Въ

 

непосредственномъ

 

подчииеніи

 

Святѣйшему

Сѵноду,

 

чрезь

 

Московскую

 

сѵнодальную

 

контору,

 

находи-

лось

 

4

 

лавры:

 

Кіево-печерская,

 

св.

 

Троицко

 

Сергіева,

 

св.

Троицко-Александро-невекая

 

и

 

Почаевскаа

 

успенская;

 

8

ставропигіалыіыхъ

 

монастырей:

 

Чудовь,

 

Иовоспасскій,

Воскресеискій-Новоіоруеа.іпмъ,

 

Донской,

   

Снмоиовъ,

    

Со-



ч
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-ловецкій,

 

Ростовскій-Спасо-Яковлевъ-Димитріевъ

 

и

 

За-

иконоснасскій,

 

1

 

дѣвичій

 

Возпесенскій,

 

патріаршій

 

домъ

и

 

6

 

соборовъ —Успенскій,

 

Архалгельскій,

 

Благовѣщенскій,

Верхоспасскій,

 

Преображенскій

 

и

 

Никола-Гостунскій;

 

14

ружныхъ

 

церквей

 

въ

 

московскомъ

 

Кремлѣ

 

и

 

3

 

подворья

 

—

въ

 

Царь-градѣ,

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Аѳинахъ.

 

Всѣ

 

прочіе

 

мона-

стыри,

 

соборы

 

и

 

церкви

 

зависѣли

 

отъ

 

епархіальныхъ

 

ар-

хіереевъ.

 

Въ

 

экзархатѣ

 

грузинскомъ

 

находилось

 

7

 

енар-

хій

 

и

 

одно

 

викаріатство

 

съ

 

27

 

му?кскими

 

и

 

4

 

дѣвмчьими

монастырями.

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

и

 

о

 

епархіи

 

греко-

уиіатской, — это

 

Холмская

 

епархія;

 

она

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя,

 

откинувъ

 

латинскія

 

нововведепія,

 

упичтоживъ

 

органы,

устроивъ

 

алтари

 

съ

 

св.

 

вратами

 

и

 

принявъ

    

по

 

прежнему

восточный

 

обрядъ,

 

старапіемъ

 

ныпѣшняго

 

преосвященнаго

епископа

 

холмскаго

 

Михаила,

 

уже

 

стоитъ

 

па

 

пути

 

къ

иравославію.

Монастырей

 

въ

 

1868

 

году

 

вь

 

Россіи

 

находилось:

лавръ

 

4,

 

ставропигіальныхъ

 

8

 

мужскихъ,

 

1

 

Дѣвичій;

 

под-

чнненныхъ

 

ставропигіальпымъ

 

лаврамъ

 

и

 

монастырямъ

 

t

 

и

одинъ

 

въ

 

Китаѣ.

 

Епархіальпыхъ:

 

мужскихъ

 

340,

 

дѣвичь-

ихъ

 

150:

 

всего

 

600.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

Россіи

 

находились

монастыри,

 

подчиненные

 

гречхскимъ

 

патріархамъ — констан-

тинопольскому

 

1

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

3

 

въ

 

Бессарабіи,

 

іерусалим-

скому

 

1

 

въ

 

Кіевѣ,

 

1

 

въ

 

Тагапрогѣ,

 

1

 

въ

 

Бессарабіи

 

и

1

 

подворье

 

въ

 

Москвѣ;

 

александрійскому,

 

антіохійскому

 

и

константинопольскому

 

по

 

одному

 

подворью — первымъ

 

двумъ

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

послѣднему

 

въ

 

С.-Иетербургѣ.

Молитвеиныхъ

 

здапій

 

въ

 

1868

 

году

 

въ

 

Москвѣ

 

чи-

члилось

 

подъ

 

вѣдомствомъ:

 

Святѣйшаго^Люда — соборовъ

6;

 

монастырей:

  

му?кскихъ

 

5

   

съ

 

23

 

церквами,

   

дѣвичьихъ
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1

 

съ

 

3-мя

 

церквами;

 

патріаршій

 

домъ

 

съ

 

2-мя

 

крестовы-

ми

 

церквами;

 

монастырскихъ

 

подворій

 

7

 

съ

 

2-мя

 

церква-

ми;

 

придворныхъ

 

и

 

ружныхъ

 

церквей

 

15.

 

Подъ

 

вѣдомст-

вомъ

 

московской

 

епархіи— соборовъ:

 

3,

 

монастырей — муж-

скихъ

 

9,

 

съ

 

29

 

ю

 

церквами;

 

дѣвичьихъ

 

8

 

съ'23-мя

 

цер-

квами;

 

архіерейскихъ

 

подворій

 

съ

 

церквами

 

3,

 

монастыр-

скихъ

 

подворій

 

20,

 

приходскихъ,

 

кладбищенскихъ

 

и

 

руж-

ныхъ

 

церквей

 

251,

 

домовыхъ

 

въ

 

казенныхъ

 

заведеніяхъ

60,

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ

 

22.

 

Часовень

 

по

 

обоимъ

 

вѣдом-

ствамъ

 

состояло

 

26.

 

Другихъ

 

россійскихъ

 

епархій — подво-

рій

 

архіерейскихъ

 

6— новгородское,

 

суздальское,

 

тверское,

вятское,

 

казанское

 

и

 

тульское,

 

первое

 

съ

 

церковью.

 

Гре-

ческихъ

 

патріарховъ:

 

одинъ

 

монастырь

 

отъ

 

аѳонской

 

горы

въ

 

2-мя

 

церквами

 

и

 

часовнею

 

и

 

три

 

патріаршихъ

 

подворья

тоже

 

съ

 

церквами.

Въ

 

1868

 

году

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

находилось:

 

— по

вѣдомству

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

1

 

лавра

 

съ

 

10

 

ю

 

церква-

ми;

 

придворный

 

соборъ

 

и

 

14

 

церквей,

 

4

 

сѵнодальныхъ

подворья

 

съ

 

церквами,

 

подворье

 

св.

 

Троицкой

 

Сергіевой

лавры

 

съ

 

церквами.

 

Подъ

 

вѣдомствомъ

 

петербургской

епархіи: — соборовъ

 

10,

 

дѣвичій

 

монастырь

 

съ

 

3-мя

 

церк-

вами,

 

3

 

архіерейскихъ

 

подворья

 

съ

 

церквами,

 

4

 

подворья

монастырей,

 

48

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

140

 

домовыхъ.

Греческаго

 

Сѵнода

 

1

 

подворье

 

съ

 

церковью.

 

Всѣхъ

 

часо-

вень

 

51.

                                   

-

Въ

 

Кіевѣ-— сѵнодальная

 

лавра

 

съ

 

19-ю

 

церквами,

епархіальныхъ:

 

соборовъ

 

4,

 

монастырей

 

5,

 

съ

 

16-ю

 

цер-

квами,

 

дѣвичьихъ

 

1,

 

съ

 

6

 

ю

 

церквами,

 

архіерейскихъ

 

по-

дворій

 

съ

 

церквами

 

2,

 

приходскихъ

 

церквей

 

30,

 

домо-

выхъ

 

12.



■
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Въ

 

Новгородѣ — 4

 

собора,

 

5

 

муж.

 

монастырей

 

съ

 

27
церквами,

 

3

 

дѣвичьихъ

 

съ

 

8

 

церквами,

 

архіерейскихъ

 

по-

дворій

 

2

 

съ

 

3

 

церквами,

 

1

 

подворье

 

Юрьева

 

монастыря

съ

 

церковью

 

и

 

41

 

приходская

 

церковь.

Въ

 

Ростовѣ

 

сѵііодальнын

 

монастырь

 

съ

 

5

 

церквами:

епархіальныхъ

 

монастырей

 

мужскихъ

 

5,

 

съ.іб

 

церквами,

дѣвичьихъ

 

2,

 

съ

 

4

 

церквами;

 

архісрейскій

 

домъ

 

съ

 

5-ю

церквами,

 

1

 

соборъ

   

и

 

24

 

приходскія

 

церкви.

Число

 

русекихъ

 

церквей

 

за

 

границей

 

простирается

до

  

30 -т и.

(Совр.

 

Лист.

 

1868

 

г.

 

М

 

96.)
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-Содержав!*:

 

1.

 

Слово

 

напассію

 

2-й

 

недѣли

 

в.

 

поста.

 

— II.

 

Истинный

 

постъ. —

III.

 

Святый

 

Кипріавъ

 

епяскопъ

 

Карѳагенскій. —

 

IV.

 

Проекты

уиичтоженія

 

русской

 

вѣры

 

(православия)

 

въ

 

Польшѣ.

I.

ОЛОВО

НА

   

ПАССІЮ

  

2-Й

   

НЕДѢДИ

  

В.

   

ПОСТА.

Второй

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

великаго

 

поста

 

св.

 

церковь

созываетъ

 

наеъ,

 

своихъ

 

чадъ,

 

на

 

печальное

 

торжество.

Другой

 

разъ

 

она

 

раскрываетъ

 

предъ

 

нами

 

свое

 

скорбное

сердце

 

и

 

требуетъ

 

нашего

 

сочувствія.

 

Облеченная

 

въ

 

тра

уръ,

 

она

 

предлагаетъ

 

памъ

 

скорбную

 

повѣсть

 

о

 

жестокихъ

невинныхъ

 

страданіяхъ

 

и

 

напрасной

 

смерти

 

своего

 

небес-

наго

 

Жениха,

 

Господа

 

и

 

Бога

 

нашего,

 

цѣною

 

коихъ

 

вѣ-

рующіе

 

въ

 

Него

 

получили

 

спасеніе

 

и

 

сдѣлались

 

причаст-

никами

 

вѣчной

 

радости

 

и

 

утѣхъ.

 

Она

 

желаетъ

 

видомъ

 

бо-

жественна™

 

страдальца,

 

нашего

 

Искупителя,

 

тронуть

 

наши
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сердца,

 

заросшія

 

терніемъ

 

мірскихъ

 

заботъ

 

и

 

утѣхъ

 

и

 

ока-

менѣвшія

 

отъ

 

житейскихъ

 

скорбей

 

и

 

печалей;

 

обогрѣть

ихъ,

 

охолодѣвшія

 

среди

 

суеты*

 

жизни,

 

не

 

земною

 

любовію

къ

 

Тому,

 

Кто

 

есть

 

душа

 

души

 

нашей

 

и

 

царь.

 

Она

 

же-

лаетъ

 

хоть

 

на

 

часъ

 

обратить

 

паши

 

мысли,

 

всегда

 

занятый

матеріальными

 

потребностями

 

и

 

разными

 

житейскими

 

от-

ношеніями,

 

къ

 

Богу

 

и

 

своей

 

душѣ,

 

возбудить

 

въ

 

насъ

размышленія

 

о

 

иашихъ

 

обязаппостяхъ

 

предъ

 

Христомъ

 

и

предъ

 

нашею

 

душею.

 

И

 

нынѣ

 

ея

 

дѣти,

 

православные

 

хри-

стіане,

 

по

 

видимому,

 

съ

 

радостію

 

и

 

величайшею

 

готовио-

стію

 

стеклись

 

на

 

ея

 

зовъ,

 

по

 

первому

 

удару

 

колокола.

Храмъ

 

Господень

 

переполненъ

 

народомъ,

 

мущинами

 

и

женщинами,

 

стариками

 

и

 

дѣтьми,

 

всѣ

 

представляютъ,

 

по

видимому,

 

единую

 

согласную

 

Божію

 

семью,

 

съ

 

любовію

простирающую

 

свои

 

руки

 

къ

 

своей

 

матери— церкви,

 

гото-

вую-

 

внимать

 

ея

 

скорбному

 

голосу,

 

жаждущую

 

горевать

 

ея

горемъ,

 

радоваться

 

ея

 

радостію.

 

О,

 

если

 

бы

 

и

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

быао

 

такъ,

 

какъ

 

это

 

кажется!

 

Какой

 

радостный

 

видъ

представляло

 

бы

 

теперешнее

 

ссбраніе

 

вѣрующихъ

 

для

 

апге-

ловъ

 

и

 

для

 

св.

 

церкви!

 

Она

 

могла

 

бы

 

быть

 

увѣрена,

 

что

ея

 

голосъ,

 

голосъ

 

истины

 

и

 

правды,

 

найдетъ

 

всегда

 

до-

стунъ

 

къ

 

нашимъ

 

серцамъ,

 

какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

отягче-

ны

 

житейскими

 

заботами

 

и

 

печалями,

 

и

 

принесетъ

 

плодъ

сторицею.— И

 

хочется

 

вѣрпть,

 

что

 

это

 

такъ;

 

хочется

 

вѣ-

ри.ть,

 

что

 

скорбное

 

слово

 

о

 

крестѣ,

 

предлагаемое

 

намъ

церковію,

 

есть

 

одно

 

изъ

 

са'мыхъ

 

отрадныхъ

 

для

 

насъ

 

словъ,

что

 

какъ

 

бы

 

часто

 

ни

 

повторялась

 

эта

 

простая

 

и

 

всѣмъ

извѣстная

 

повѣсть,

 

она

 

никогда

 

не

 

наскучитъ

 

намъ,

 

но

будетъ

 

всегда

 

служить

 

для

 

насъ

 

источннкомъ

 

новыхъ

 

ду-

яовныхъ

 

утѣшепій— умилительныхъ

 

ошущеній

 

души.

 

И

 

что



другое

 

могло

 

привлечь

 

насъ

 

въ

 

храиъ

 

Божій?

 

А

 

если

иные

 

пришли

 

сюда

 

и

 

ради

 

обычая,

 

а

 

не

 

потребованію

 

сво-

его

 

сердца,

 

то

 

пусть

 

только

 

они

 

осмотрятся

 

кругомъ,

 

вы-

слушаютъ

 

внимательно

 

предлагаемую

 

церковію

 

скорбную

повѣсть,

 

и

 

они

 

не

 

останутся

 

съ

 

сухимъ,

 

зачерствѣлымъ

сердцемъ;

 

оно

 

отзовется

 

на

 

голосъ

 

церкви

 

и

 

раскроется

для

 

вечальныхъ,

 

но

 

благотворныхъ

 

ошущеній.

 

Если

 

.же

чье

 

сердце

 

осталось

 

бы

 

глухо

 

къ

 

зову

 

церкви,

 

то

 

все

 

бы

здѣсь

 

обличало

 

его

 

ожесточеніе

 

и

 

окамененіе.

 

Если

 

види-

мое

 

а

 

слышимое

 

нами

 

здъсь

 

не

 

можетъ

 

тронуть

 

насъ,

что

 

же

 

растрогаетъ

 

насъ?

 

Представьте

 

себѣ

 

случай

 

рѣдко

бывающій,

 

но

 

возможный.

 

Вы

 

приходите

 

въ

 

знакомый

 

домъ

и

 

васъ

 

всгрѣчаютъ

 

печальныя

 

лица,

 

оплакивающія

 

несчаст-

ную

 

судьбу

 

дорогаго

 

имъ

 

человека,

 

погибшаго

 

по

 

клеветѣ

и

 

интригамъ,

 

не

 

тронула

 

ли

 

бы

 

васъ

 

ихъ

 

печаль,

 

не

 

сму-

тила

 

ли

 

бы

 

васъ

 

несчастная

 

судьба

 

человѣка,

 

совершенно

для

 

васъ

 

чужаго?

 

Не

 

сочли

 

ли

 

бы

 

вы

 

своею

 

обязанпостію

облегчить

 

ихъ

 

горе

 

свонмъ

 

сочувствіемъ,

 

или,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

отнестись

 

къ

 

нему

 

съ

 

уваженіемъ?

 

Такъ

 

чужая

скорбь,

 

чужое

 

несчастіе

 

могутъ

 

тронуть

 

чувствительное

сердце.

 

Не

 

испытывали

 

ли

 

мы

 

на

 

себѣ,

 

что

 

даже

 

какая-

нибудь

 

досужая

 

повѣсть,

 

вымышленныя

 

неудачи,

 

несчастія

и

 

страданія

 

обыкповенныхъ

 

личностей,

 

способны

 

вызывать

нодъ

 

часъ

 

слезы

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ?

 

Все

 

это

 

естествен-

но;

 

все

 

это

 

не

 

предосудительно;

 

способность

 

сочувствовать

горю

 

и

 

страданію,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

видѣ

 

опѣ

 

ни

 

проявля-

лись, — признакъ

 

благородства

 

души.

 

Но

 

какая

 

же

 

скорбь,

какія

 

несчастія

 

и

 

страданія

 

людей

 

могутъ

 

сравниться

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

видимъ

 

а

 

слышимъ?

 

Передъ

 

нами

 

св.

 

цер-

ковь,

 

наша

 

матерь,

   

въ

 

печали.

   

Могутъ

 

ли

   

яе

 

екорбіть
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добрыя

 

дѣти,

 

когда

 

мать

 

ихъ

 

въ

 

едезахъ?

 

Горе

 

eaf

 

не

 

чу-

жое

 

для

 

насъ

 

горе,

 

но

 

наше

 

собственное.

 

Предъ

 

нами

раскрывается

 

скорбная

 

повесть

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

не

какого

 

либо

 

посторонняго,

 

чуждаго

 

намъ

 

лица,

 

но

 

нашего

Искупителя,

 

Господа

 

и

 

Бога,

 

желаннаго,

 

сладчайшаго

 

Іи-

суса.

 

Въ

 

ней

 

есть

 

все,

 

чтобы

 

затронуть

 

самое

 

не

 

чувст-

вительное

 

сердце,

 

чтобы

 

возбудить

 

безконечный

 

рядъ

скорбныхъ,

 

но

 

и

 

отрадныхъ

 

вмѣстѣ

 

размышленій

 

о

 

всѣхъ

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

въ

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

человечества

и

 

въ

 

нашей

 

собственной

 

судьбѣ.

 

Сыиъ

 

Божій,

 

по

 

любви

къ

 

падшему

 

своему

 

созданію,

 

оскорбившему

 

и

 

прогневав-

шему

 

Бога

 

своимъ

 

преслушаніемъ,

 

принимаетъ

 

душу

 

и

плоть

 

человеческую

 

и

 

полагаетъ

 

ихъ

 

какъ

 

Жертву

 

для

 

ис-

кунленія

 

грѣшнаго

 

человѣка;

 

терпитъ

 

мученія

 

и

 

поносную

смерть,

 

представляя

 

Собою

 

образецъ

 

высочайшего

 

въ

 

міръ

самоотверженія.

 

Единый

 

святый

 

и

 

праведный,

 

принявъ

 

на

себя

 

грѣхи

 

людей,

 

принимаетъ

 

и

 

вину

 

или

 

ответственность

за

 

нихъ

 

и

 

является

 

даже

 

предъ

 

судомъ

 

Божіимъ

 

подле-

жащимъ

 

проклятію,

 

осужденію

 

и

 

смерти;

 

на

 

Него,

 

какъ

бы

 

на

 

величайшаго

 

грѣшпика,

 

изливается

 

весь

 

ФІалъ

 

гнѣва

Божія.

 

Наирасно

 

человѣческая

 

природа

 

въ

 

Немъ

 

содра-

гается

 

предъ

 

тяжестію

 

ответственности

 

и

 

молитъ

 

Бога

Огца,

 

да

 

мимоидетъ

 

чаша

 

сія;

 

сознаиіе

 

необходимости

 

при-

нятая

 

па

 

себя

 

вины

 

заставляетъ

 

ее

 

безропотно

 

покориться

суду

 

Божію.

 

Источникъ

 

правды

 

и

 

Творецъ

 

закона,

 

кото-

рый

 

и

 

пришелъ

 

на

 

землю,

 

не

 

разорить

 

законъ,

 

а

 

испол-

нить,

 

признается

 

ослеплеинымъ

 

страстями

 

умомъ

 

людей

прсстуипикомъ

 

противъ

 

божескихъ

 

и

 

человеческихъ

 

зако-

новъ,— и

 

во

 

имя

 

ихъ

 

осуждается

 

на

 

казнь.

 

Безпримерная

любовь,

   

во

 

всю

 

свою

  

жизнь

   

на

 

земле,

   

делавшая

   

одн#
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добро,

 

распинается

 

и

 

испускаетъ

 

дыханіе

 

по

 

дѣйствію

 

вра-

жды

 

человѣческой

 

и

 

при

 

крикахъ

 

иеистоваго

 

озлобленія

облагодетельствованпаго

 

народа.

 

Странное

 

противорѣчіе,

которое

 

темъ

 

не

 

менее

 

въ

 

слабейшей

 

степени

 

проявляет-

ся

 

въ

 

жизни

 

благодетелей

 

человечества,

 

иногда

 

и

 

въ

 

судь-

бе

 

обыкаовепныхъ

 

людей,

 

цо

 

всю

 

горечь

 

Коего

 

испилъ

Спаситель

 

и

 

Искупитель

 

человека!

 

Дюдская

 

злоба

 

про-

тивъ

 

своей

 

невинной

 

жертвы

 

была

 

такъ

 

сильна

 

и

 

жесто-

ка,

 

что

 

древзошла

 

безчувственность

 

мертвой

 

природы.

Самые

 

камни

 

содрогнулись

 

при

 

виде

 

божествепнаго

 

стра-

дальца

 

и

 

сострадали

 

страждущему,

 

но

 

злоба

 

людей

 

не

оставляла

 

оскорблять

 

насмешкой

 

учиженнаго

 

мнимаго

 

сво-

его

 

врага.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

видимъ

 

во

 

Христе

 

обра-

зецъ

 

незлобиваго

 

страдальца,

 

великодушно

 

переносящаго

самую

 

чернуда

 

неблагодарность,

 

прощающаго

 

своимъ

 

му-

чителямъ.

 

И

 

въ

 

действіяхъ

 

людей,

 

вицовникахъ

 

скорби

божествепнаго

 

страдальца,

 

сколько

 

не

 

объяснимыхъ

 

про-

тиворечий,

 

способныхъ

 

вызвать

 

на

 

серьезный

 

думы

 

о

 

чело-

веческой

 

жизни?

 

Скольмо

 

ужаснаго

 

и

 

отвратительнаго

тамъ,

 

где

 

ожидалось

 

только

 

доброе,

 

умиллющаго

 

и

 

тро-

гающего

 

душу

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нельзя

 

было,

 

по

 

видимому,

 

и

ожидать

 

того!

 

Какъ

 

будто

 

въ

 

этомъ

 

чудиомъ

 

событіи,

 

где

решалась

 

земная

 

и

 

вечная

 

оудьба

 

человека,

 

приняли

 

уча-

стіе

 

все

 

добрыя

 

и

 

злыя

 

свойства

 

человеческой

 

души;

 

по»

'бущеіш,

 

управляюшія

 

духовно-нравственною

 

жизнію

 

че-

ловека,

 

подверглись

 

исиитан|ю

 

въ

 

своемъ

 

достоинстве;

увенчались

 

ще

 

любовь,

 

смцреф

 

и

 

честное

 

искаиіе

 

исти-

цы:.

 

Вотъ

 

римскій

 

судіа^

 

зредомо

 

осуждающій

 

праведни»

№)

 

чтобы

 

по'льхшь, народу

 

іудейшму;

 

судейской

 

неправ»

.#оЙ

 

Щ

 

душтъ

 

^адрдить

 

щщп

 

власть

  

надъ

 

.ІудеЙ*



скимъ

 

народомъ.

 

Вотъ

 

старцы

 

народные,

 

блюстители

 

бо-

жественна™

 

закона

 

и

 

отечественныхъ

 

преданій,

 

во

 

имя

того

 

и

 

другихъ

 

совершающіе

 

богоубійство.

 

Вотъ

 

книжники

и

 

Фарисеи,

 

мудрые

 

народа,

 

хвалившіеся

 

знан'емъ

 

и

 

соблю-

деніемъ

 

закона,

 

и

 

не

 

смотри

 

на

 

то

 

отважившіеся

 

на

 

самое

гнусное

 

беззакотііе.

 

Ихъ

 

ревность

 

къ

 

отечественному

 

за-

кону

 

и

 

любовь

 

къ

 

отечеству

 

привели

 

лишь

 

къ

 

беззакон-

ному

 

делу,

 

навлекшему

 

судъ

 

Божій

 

на

 

Іерусалимъ

 

и

 

по-

гибель

 

ихъ

 

отечества.

 

Нищелюбивый,

 

по

 

видимому,

 

но

сребролюбивый

 

въ

 

душе

 

Іуда,

 

продаетъ

 

Его

 

за

 

30

 

среб-

рениковъ;

 

иные

 

ближайшіе

 

ученики,

 

пораженные

 

стра-

хомъ,

 

какъ

 

овцы

 

безъ

 

пастыря,

 

разсееваются,

 

даже

 

Петръ,

клявшійся

 

умереть

 

со

 

Христомъ,

 

трижды

 

отрекается

 

отъ

Него.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

Однакожъ

 

видимъ

 

и

 

блудницу

съ

 

раскаяніемъ

 

притекшую

 

къ

 

ногамъ

 

Спасителя,

 

омочив-

шую

 

ихъ

 

мѵромъ

 

и

 

слезами

 

и

 

отершую

 

власами

 

главы

своей;

 

видимъ

 

язычника

 

сотника,

 

вернаго

 

исполнителя

 

во-

инскаго

 

долга,

 

своимъ

 

не

 

предубежденнымъ

 

умомъ

 

постиг-

шаго

 

божественное

 

величіе

 

в

 

святость

 

казпеннаго

 

между

разбойниками;

 

видимъ

 

іосифэ

 

и

 

Никодима,

 

до

 

техъ

 

поръ

тайныхъ

 

учениковъ

 

Христа,

 

теперь,

 

когда,

 

казалось,

 

по-

гибла

 

всякая

 

надежда,

 

безбоязненно

 

самымъ

 

деломъ

 

при-

знавшихъ

 

себя

 

чтителями

 

осужденнаго

 

старейшинами

 

и

властями

 

Учителя.

 

Какой

 

высокій

 

образецъ

 

непоколебимой

любви

 

ко

 

Христу,

 

которая

 

не

 

боится

 

и

 

неустыждается

 

за-

явить

 

себя

 

словомъ

 

и

 

деломъ

 

во

 

всякихъ

 

обстоятельст-

вахъ

 

жизни

 

и

 

предъ

 

всеми,

 

не

 

уступая

 

своего

 

чувства

 

ни

какимъ

 

житейскимъ

 

опасеніямъ

 

и

 

расчетамъ!

 

Присоеди-

нимъ

 

ко

 

всему

 

этому

 

сознаніе

 

того,

 

что

 

мы

 

сами

 

отчасти

причиною

 

страдаиій

 

вашего

 

Господа

 

и

 

Бога.

 

Хрйстосъ

 

стра-

і
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далъ

 

за

 

ррѣхй

 

всіхъ

 

людей,

 

какъ

 

жавшихъ

 

прежде

 

Hefd,
такъ

 

и

 

имѣвшихъ

 

жить

 

после,

 

до

 

скончанія

 

міра,

 

следо-

вательно

 

и

 

за

 

наши

 

грехи.

 

Не

 

будемъ

 

утешать

 

себя

 

тою

пустою

 

мыслію,

 

что

 

не

 

мы

 

изначала

 

согрешили,

 

а

 

праро-

дители.

 

ТЬ

 

согрѣшили

 

и

 

виновны,

 

но

 

и

 

мы

 

сами

 

постоян-

но

 

грешимъ

 

и

 

оскорбляемъ

 

нашего

 

Искупителя,

 

можно

сказать,

 

второе

 

распииаемъ

 

Его.

 

Намъ

 

указанъ

 

путь

 

спа-

сенія,

 

показапъ

 

п

 

образецъ

 

человеческаго

 

достоинства;

темъ

 

виновнее

 

мы,

 

если

 

не

 

пользуемся

 

первымъ,

 

если

пятнаемъ

 

послѣдпій

 

порочными

 

склонностями

 

и

 

порывами

дурныхъ

 

страстей?

 

Мы

 

зиаемъ

 

глубину

 

любви

 

Господа

 

къ

намъ;

 

не

 

будетъ

 

ли

 

еще

 

сильнее

 

огорченіе

 

нашего

 

Иску-

пителя,

 

если

 

за

 

Его

 

любовь —заплатимъ

 

Ему

 

не

 

благо-

дарности

 

и

 

холодпостію?

 

Но

 

осмелимся

 

ли

 

мы

 

своимъ

слабымъ

 

словомъ

 

раскрыть

 

все

 

величіе

 

дЪлъ

 

Божінхъ,

явленное

 

въ

 

искупленіи

 

человека?

 

Дерзнемъ

 

надеяться,

что

 

наше

 

слово

 

можетъ

 

иметь

 

какое-либо

 

значеніе

 

для

вашего

 

иазиданія

 

после

 

слова

 

Божія?

 

Нетъ,

 

мы

 

желали

бы

 

только

 

побудить

 

васъ

 

крепче

 

запечатлеть

 

въ

 

своемъ

уме

 

и

 

сердце

 

скорбную

 

евангельскую

 

повесть,

 

въ

 

полной

уверенности,

 

что

 

никто

 

не

 

останется

 

къ

 

ней

 

холоднымъ

 

и

равнодушнымъ.

 

Какъ

 

бы

 

наши

 

умы

 

и

 

сердца

 

пи

 

были

отягчены

 

житейскими

 

заботами,

 

радостями

 

и

 

печалями,

здесь

 

при

 

этой

 

скорбной

 

повести

 

должны

 

же

 

последнія

уступить

 

свое

 

место

 

въ

 

нашей

 

душе

 

инымъ

 

мыслямъ

 

И

чувствамъ,

 

более

 

высокимъ,

 

более

 

чистымъ,

 

более

 

соот-

ветствующимъ

 

духовно-нравственному

 

нашему

 

достоинству.

Откроемъ

 

же,

 

братія,

 

свои

 

уши

 

къ

 

слышанію

 

и

 

уразуме-

нию

 

словъ

 

евангельскихъ;

 

откроемъ

 

не

 

лицемерно

 

входъ

въ

 

нашу

 

душу

   

впечатлепіямъ

 

скорбной

 

повести,

   

иредла-
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гаемой

 

иамъ

 

аерковію,'

 

не

 

будемъ

 

отгонять

 

отъ

 

себя

 

раз-

мышленій

 

о

 

суетности

 

нашей

 

жизни

 

и

 

о

 

пашемъ

 

душев-

номъ

 

недостоинствѣ,

 

которыя

 

она

 

неизбЬжпо

 

должна

 

вы-

зывать

 

во

 

всякомъ

 

не

 

предубѣжденномъ

 

умѣ,

 

во

 

всякомъ

искреннемъ

 

сердцѣ.

 

Эти

 

чувства,

 

эти

 

мысли

 

будутъ

 

необ-

ходимо

 

печальный.

 

Сознаваться

 

въ

 

своемъ

 

недостоинствѣ

конечно

 

не

 

пріягно

 

для

 

нашего

 

самолюбія,

 

а

 

потому

 

тя-

жело

 

и

 

прискорбно.

 

Но

 

эта

 

печаль

 

за

 

то

 

будетъ

 

благо-

творна

 

для

 

нашей

 

души.

 

Духовная

 

печаль.,

 

братія,

 

не

 

то,

что

 

печали

 

и*

 

скорьби

 

житейскія.

 

Первая

 

очищаетъ

 

и

 

уняг-

чаетъ

 

душу,

 

послѣднія

 

ожесточаютъ

 

_ее.

 

Первая

 

сама

 

въ

себѣ

 

носитъ

 

зачатокъ

 

утѣшенія

 

и

 

духовной

 

радости,

 

по-

слѣднія

 

повергаютъ

 

въ

 

бездну

 

отчаянія.

 

Какъ

 

послѣ

 

бури

и

 

дождя

 

въ

 

природѣ

 

все

 

становится

 

свѣжѣе,

 

краше,

 

благо-

уханнѣе;

 

такъ

 

мирная

 

радость

 

посѣщаетъ

 

душу

 

послѣ

скорбныхъ

 

размышленій

 

о

 

нашихъ

 

душевиыхъ

 

недостат-

кахъ;

 

являются

 

желаніе

 

.и

 

надежда

 

исправленія;

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

людямъ

 

и

 

энергія

 

къ

 

трудовой,

 

честной

жизни.

 

Обращеніе

 

къ

 

своей

 

душѣ

 

есть

 

уже

 

ступень

 

къ

душевному

 

очищенію

 

и

 

облагороженію.

 

Потому-то

 

мать

наша

 

св.

 

церковь

 

теперь,

 

въдни

 

покаянія,

 

многократно

 

призы-

ваетъ

 

насъ,

 

своихъ

 

чадъ,

 

раздѣлить

 

ея

 

печаль;

 

нашъ

 

же

долгъ,

 

наше

 

собственное

 

благо

 

заставляютъ

 

насъ

 

всегда

съ

 

любовію

 

спѣшить

 

на

 

встрѣчу

 

этому

 

призыву.

 

Аминь.

Наставникъ

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

Розове,



II.

истинный

 

постъ.

Существо

 

тѣлесное

 

и

 

духозное,

 

человѣкъ,

 

находится

 

подъ

управленіемъдвухъ

 

началъ,

 

опредѣляющихъ

 

собою

 

весь

 

крутъ

его

 

жизнедѣяіельиости:

 

какъ

 

облеченный

 

тѣломъонъстоитъвъ

живой,

 

органической

 

связи

 

съ

 

природою

 

вещественно,

 

въ

которой

 

находитъ

 

все

 

потребное

 

и

 

пріятное

 

для

 

жизни

своего

 

тѣла

 

и

 

для

 

внѣшняго

 

своего

 

благосостояніл

 

и

 

за-

.

 

конамъ

 

которой

 

онъ

 

необходимо

 

подчиняется;

 

а

 

какъ

 

но-

ситель

 

безсмертиаго,

 

богоподобиаго

 

духа

 

онъ

 

есть

 

житель

міра

 

духовнаго,

 

онъ,

 

какъ

 

говоритъ

 

бл.

 

Августинъ,

 

гра-

ждаиинъ

 

великаго

 

града

 

Божія —этаго

 

царства

 

свѣта

 

не-

заходимаго

 

и

 

жизни

 

нескончаемой,

 

въ

 

которомъ

 

живетъ

вѣчная

 

Правда

 

и

 

всесонершепиая

 

Истина.

 

Къ

 

этому

 

то

духовному

 

міру

 

стремится

 

безсмерная

 

душа

 

человѣческая

и

 

въ

 

немъ

 

почерпаетъ

 

животворную

 

пищу

 

для

 

своего

 

су-

ществогаиія;

 

объ

 

этомъ

 

мірѣ,

 

какъ

 

о

 

дорогой

 

родинѣ,

 

она

воздыхаетъ,

 

пока

 

странствуетъ

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

окованная

узами

 

тѣла.

 

Такимъ

 

образомъ

 

человѣческая

 

жизпь

 

на

 

зем-

ли,—говоря

 

языкомъ

 

пбразнымъ,— течетъ

 

двумя

 

руслами,

иэі.

 

которып

 

одно

 

имѣетъ

 

направление

 

въ

 

широкое

 

и

 

ров-

ное

 

пространство

 

настояшаго

 

міра,

 

а

 

другое

 

устремляетеа

№

 

fcttci»

 

іщмірнѵ^

 

в%

 

T|f

 

непроницаемую

 

я

 

ттЧЩШ
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глубину,

 

которую

 

св.

 

апостолъ

 

иазываетъ

 

глубиною

 

богат-

ства

 

и

 

премудрости

 

и

 

разума

 

Божія

 

(Римл,

 

11,

 

83).
Духъ

 

и

 

тѣложивы

 

и

 

дѣйственны

 

въ

 

человѣкѣ

 

ислужатъ

 

зиж-

дительными

 

силами

 

его

 

существовала

 

на

 

землѣ.

 

но

 

суще-

ственныя

 

свойства

 

того

 

и

 

другаго

 

жизненны»

 

ихъ

 

потребно-

сти

 

расходятся

 

между

 

собою

 

до

 

непримиримой

 

крайности.—

При

 

такомъраздвоепін,характеризующемъ

 

существо

 

человѣка

самъ

 

собою

 

является

 

вопросъ:

 

какое

 

должно

 

быть

 

взаим-

ное

 

отношеніе

 

живущнхъ

 

въ

 

одной

 

личности

 

двухъ

 

такъ

противоноложпыхъ

 

между

 

собою

 

началъ,— невидимаго,

 

ие-

разрушаенпго

 

духа

 

и

 

видимаго,

 

подверженнаго

 

поврежде-

нію

 

и

 

разрушенію

 

тѣла?

 

Говоримъ

 

должно

 

быть,

 

потому

что

 

разумѣемъ

 

личность

 

человѣка

 

новаго^

 

созданнаго

 

по

Богу

 

вз

 

правдгь

 

и

 

вз

 

преподобіи

 

истины

 

(E<t>ec.

 

4,

24)

 

и

 

призвапнаго

 

Богомъ

 

вз

 

царство

 

Сына

 

любве

 

Его

(Кол.

 

1,

 

13).

 

Какое

 

далѣе

 

илѣетъ

 

значеніе

 

жизнь

 

чело-

вѣка

 

на

 

землѣ?

Во

 

плоти

 

ходяще,

 

говорилъ

 

нѣкогда

 

о

 

себѣ

 

св.

an.

 

Павелъ,

 

не

 

поплоти

 

воинствуемз

 

(2

 

Кор.

 

10,

 

3).

Эти

 

слова

 

великаго

 

апостола

 

языковъ,

 

сказапныя

 

имъ

 

о

себѣ

 

для

 

опредѣленія

 

истиннйго

 

характера

 

своей

 

дѣятель-

иости

 

на

 

землѣ,

 

не

 

только

 

вполнѣ

 

приложимы

 

къ

 

жизни

каждаго

 

христіанипа;

 

по

 

и

 

должны

 

служить

 

отличительпымъ,

характернымъ

 

выражепіемъ

 

и

 

показаніемъ

 

ея

 

направленія,

характера

 

и

 

духа.

 

Живя

 

на

 

землѣ

 

мы,

 

христіапе,

 

ходимз

во

 

плотгіу

 

но

 

не

 

поплоти

 

должны

 

мы

 

воинствовать.

Не

 

пастояшее,

 

земное

 

наше

 

благополучіе

 

должно

 

быть

вожделѣннымъ

 

удѣломъ

 

нашимъ,

 

не

 

жизнь

 

на

 

землѣ

 

обиль-

ная

 

всѣми

 

благами

 

міра— призваиіе

 

наше,

 

а. жизнь,

 

лежа-



—

 

і?э

Was

 

по

 

ту

 

сторону

 

гроба

 

нашего,

 

безконечио

 

яродолжаю-

щаяся,

 

полная

 

благь

 

радости

 

и

 

утѣхъ

 

не

 

преходящихъ

 

и

не

 

исчезающихъ;

 

и

 

потому,

 

дѣйствуя

 

на

 

землѣ

 

въ

 

насто-

ящемъ

 

мірѣ

 

мы,

 

семейство

 

христово,

 

должны

 

подвизать-

ся

 

для

 

неба,

 

воспитывая

 

себя

 

для

 

вечной

 

жизни

 

въ

 

по-

бесномъ

 

отечествѣ

 

нашемъ;

 

платя

 

необходимую

 

дань

 

тре-

бованіамъ

 

и

 

нуждамъ

 

тѣлесной

 

пашей

 

природы,

 

прилагая

заботы

 

и

 

иопеченія

 

о

 

лучШемъ

 

устроеніи

 

жизни

 

пашей

 

въ

иастоящемъ

 

мірѣ,

 

мм

 

должны

 

богатитися

 

вз

 

дѣлахз

добрыхз.

 

сокровищующе

 

себѣ

 

основаніе

 

добро

 

вз

 

бу-

дущее,

 

да

 

пріимемз

 

вѣчную

 

жизнь

 

(1.

 

Тим,

 

6,

 

18

 

и

19).

 

Итакъ,

 

если

 

истинное

 

счастіе

 

человѣка

 

не

 

на

 

землѣ,

а

 

на

 

небѣ,

 

если

 

живущів

 

поплоти

 

обрекаютъ

 

себя,

 

по

апостолу,

 

па

 

смерть,

 

а

 

умерщвляющіе

 

духомз

 

дѣянія

плотская

 

получатъ

 

вѣчную

 

жизнь

 

(Римл.

 

8,

 

13);

 

то

 

яс-

но,

 

что

 

жизнь

 

человѣка —хриетіанииа

 

на

 

землѣ

 

есть

 

вре-

менное

 

поприще,

 

которое

 

онъ,

 

плоть

 

носящій,

 

необходи-

мо

 

долженъ

 

пройти

 

въ

 

своемъ

 

шествіи

 

къ

 

небесному

 

оте-

честву,

 

ясно

 

также,

 

что

 

не

 

дѣлами

 

плоти

 

пріобрѣтается

царство

 

небесное

 

и

 

жизнь

 

вѣчная,

 

а

 

жизнію

 

но

 

духу.

 

Къ

такой

 

жизни,

 

которою

 

управляетъ

 

безсмертный

 

духъ,

 

а

 

не

тлѣнное

 

тѣло,

 

призванъ

 

человѣкъ

 

обновленный

 

Создателемъ

и

 

Искупителемъ

 

своимъ

 

и

 

такая

 

только

 

жизнь

 

истинно

 

дос-

тойна

 

богоподобнаго

 

существа.

 

Слѣдовательио

 

въ

 

жизни

хрйстіанииа

 

духовное

 

начало

 

его

 

существа

 

должно

 

быть

господствующим^

 

а

 

тѣлесное

 

подчинеинымъ

 

и

 

настолько

имѣющимъ

 

жизненной

 

силы,

 

па

 

скотько

 

это

 

не

 

препятству-

ем

 

жизни

 

духа

 

произращать

 

и

 

приносить

 

плоды

 

духовные.

Такою

 

должна

 

быть

 

жизнь

 

христіанина

 

и

 

такое

 

въ

 

ней

должны

 

нмѣть

 

значепіе

 

и

 

взаимное

 

соотношение

 

тѣло

 

и

 

духъ,
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составляющіе

 

одну

 

нераздѣльную

 

личность— человѣка.

 

Но,
такъ

 

ли

 

бываетъ

 

на

 

дѣлѣ?—Ton

 

же

 

св.

 

апостолъ,

 

кото-

рый

 

заповѣдуетъ

 

христіанамъ

 

ходить

 

въ

 

жизни

 

духомз

и

 

не

 

совершать

 

похотей

 

плотскихз,

 

самъ,

 

глубоко

зная

 

и

 

сознавая

 

всю

 

трудность,

 

осуществлеиія

 

своей

 

запо-

ввди,

 

прямо

 

указываетъ

 

на

 

внутреннюю

 

борьбу,

 

которую

постоянно

 

долженъ

 

вести

 

христіапииъ

 

съ

 

самимъ

 

еобою

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

въ

 

жизни

 

своей

 

перевѣсъ

 

началу

духовному

 

надъ

 

началомъ

 

тѣлеснымъ:

 

плоть,

 

говоритъ

 

,

онъ,

 

похотствуетз

 

на

 

духа,

 

духз

 

owe

 

на

 

плоть:

 

сія

же

 

другз

 

другу

 

противятся

 

(Гол.

 

5,

 

17).

 

Тяжесть

этой

 

борьбы- тѣмъ

 

значительнѣе,

 

что

 

она

 

есть

 

борьба

 

внут-

ренняя, —противодѣйствіе

 

силъ

 

взаимно

 

связанныхъ

 

и

 

вза-

имно

 

обусловливающихъ

 

жизнь

 

личности;

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

борьба

 

эта

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходима

 

для

 

христіанина,

чѣмъ

 

драгоцѣниѣе

 

для

 

него

 

благо

 

вѣчиое

 

благъ

 

преходя-

щихъ

 

и

 

скорогибнущихъ

 

и

 

тѣмъ

 

ближе

 

христіанинъ

 

къ

цѣли

 

своего*

 

земнаго

 

странствованія,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

живетъ

онъ

 

жизнію

 

духа,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

укрѣпляетъ

 

и

 

возвышаетъ

въ

 

себѣ

 

эту

 

жизнь. — Старанія

 

и

 

заботы

 

объ

 

удовлетворе-

на

 

потребностей

 

тѣлесной

 

природы

 

j

 

объ

 

улучшеніи

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни,

 

конечно,

 

совершенно

 

законны

 

и

 

ес-

тественны

 

для

 

христіанина,

 

благословляются

 

и

 

св.

 

церко-

вію, '

 

каждодневно

 

въ

 

моленіяхъ

 

своихъ

 

испрашивающею

для

 

чадъ

 

своихъ

 

у

 

всеблагаго

 

Отца

 

щедротъ

 

изобилія

ыодовз

 

земныхз»

 

а

 

самимъ

 

Богомъ.

 

поставившимъ

 

чело*

вѣка

 

властелиномъ

 

всего

 

земнаго

 

и

 

отдавшимъ

 

на

 

слуше-

ніе

 

ему

 

чувственный

 

міръ

 

и

 

все,

 

что

 

наполняетъ

 

ещ

 

но

ітв

 

ноаеченія

 

и

 

заботы

 

челоВѣка*-*хрйстіанйна

 

о

 

благоуе*
іроеніи

 

ЫШШ

  

И

 

временнаГО

  

своегѳ

 

сштід

 

совершенно
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—

законные

 

я

 

естественны»

 

въ

 

своемъ

 

началѣ,

 

въ

 

дальнѣй-

шемъ

 

развитіи

 

своемъ

 

очень

 

нерѣдко

 

усиливаются

 

и

 

воз-

растают

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

привязываютъ

 

къ

 

себѣ

всего

 

человѣка,

 

всѣ

 

его

 

желанія

 

и

 

стремленія.

 

Обольщая

чувственную

 

природу,

 

временною

 

сладостію

 

своею

 

и

 

отно-

сительною

 

легкостію

 

пріобрѣтенія

 

блага

 

и

 

удовольствий

 

Mi-

pa

 

видимаго,

 

въ

 

силу

 

присущего

 

имъ

 

свойства

 

действовать

ощутительно

 

на

 

чувства

 

и

 

производить

 

въ

 

нихъ

 

раздраже-

ніе,

 

скоро

 

покорнютъ

 

себѣ

 

человѣка

 

и

 

скоро

 

желаНіе

 

боль-

ше

 

и

 

больше

 

умножить

 

и

 

оразпообразить

 

ихъ

 

становится

существеннымъ

 

и

 

господствующимъ

 

началомъ'

 

жизни

 

его;

исканіе

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

возможно — болыпихъ

 

средствъ

 

къ

жизни

 

сосредоточиваем

 

на

 

себѣ

 

всю

 

его

 

дѣятелыюсть,

 

а

въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

высокія

 

требованія

 

безсмертнаго

 

духа

человѣческаго

 

совершенно

 

подавляются,

 

духовная

 

жизнь

обнаруживается

 

весьма

 

слабыми

 

проблесками,

 

ея

 

проявле-

нія

 

становятся

 

едва

 

замѣтными,

 

ея

 

чувства

 

притупляются

и

 

усыпляются

 

и

 

человѣкъ

 

погружается

 

въ

 

духовный

 

сопъ,

спитъ

 

душа

 

его,

 

спитъ

 

ногибельнымъ

 

сномъ

 

смерти.

 

— Но

надъ

 

спящими

 

духовно

 

дѣтями

 

своими

 

неусыпно

 

бодрству-

етъ

 

чадолюбивая

 

мать,

 

попечеиію

 

и

 

охраненію-

 

которой

ввѣрены

 

предназначенный

 

къ

 

вѣчпому

 

спасенію

 

души

 

ихъ.

Материпскій

 

голосъ

 

ея

 

будитъ

 

ихъ

 

отъ

 

сна

 

духовнаго

 

и

призываетъ

 

къ

 

жизни:

 

душе,

 

душе,

 

говоритъ

 

этотъ

 

го-

л-ос^

 

возстани

 

\что

 

спиши

 

конецз

 

приближается.

Вбспряни

 

обо,

 

да

 

пощадитз

 

тя

 

Христосз

 

Богз.

 

Ко-

му

 

изъ

 

хряетіанъ

 

незнакомъ

 

этотъ

 

голосъ

 

и

 

кто

 

не

 

зпаетъ

этой

 

матери?

Св.

 

церковь

 

непрестанно

 

печется

 

о

 

душѣ

 

человѣка

 

и

подаетъ

 

дѣйственныя

 

средства

   

для

 

ея

 

жизни.

 

Въ

 

ея

 

сна-
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сительныхъ

 

таикствахъ

 

человѣческихъ

 

душа

 

очищается

 

отъ

грѣховъ,

 

обновляется

 

н

 

волраждается,

 

ея

 

уставы

 

и

 

запо-

ьѣди

 

охраняютъ,

 

поддерживаютъѵ

 

ук-рѣилііютъ

 

и

 

возвыша-

ютъ

 

духовную

 

жпзиь

 

христіанина,

 

отклоняя

 

его

 

отъ

 

взлиш-

ияго

 

елуженія

 

міру

 

и

 

тѣлу

 

своему

 

и

 

обращая

 

его

 

деятель-

ность

 

къ

 

внутреннему,

 

духовному

 

самосозидапію

 

и

 

само-

усовгршенствоваиію.

 

Всегла

 

заботливая

 

о

 

чадахъ

 

своихъ

о

 

ихъ

 

вѣчномъ

 

благѣ,

 

всегда

 

напоминающая

 

христіанамъ

о

 

вебесномъ

 

отечествѣ

 

ихъ,

 

ев.

 

церковь

 

установляетъ

 

и

особенныя

 

времена,

 

когда

 

христіаннну

 

заповедуется

 

всего

болѣе

 

нешись

 

о

 

своей

 

душѣ,

 

и

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

что

 

от-

носится

 

къ

 

вѣчноиу

 

спасенію

 

ея.

 

Такія

 

времена

 

суть

 

дни

св.

 

постовъ,

 

между

 

которыми

 

важоѣйшій

 

есть

 

постъ

 

вели-

кій

 

или

 

св.

 

четыредесятница,

 

потому

 

что

 

цѣль

 

устаоовле-

нія

 

этаго

 

иосга

 

есть

 

приготовлеиіе

 

вѣрующихъ

 

христіанъ

къ

 

величлйшему

 

христіанскому

 

празднику

 

воскресенію

 

изъ

мертвыхъ

 

Господа

 

и -Спасителя

 

нашего.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

сос-

тоитъ

 

истинный

 

постъ

 

хрнстіанина?

Время

 

поста,

 

по

 

ученію

 

св.

 

церкви,

 

есть

 

время

 

ду-

ховныхъ

 

падвиговъ

 

и-покаянія.

 

Во

 

дни

 

поста

 

христіанину

задовѣдуется

 

строгое

 

воздержаніе

 

отъ

 

всего,

 

что

 

возбуж-

даетъ

 

и

 

иитаетъ

 

въ

 

душѣ

 

его

 

грѣховныя

 

мысли

 

и

 

нечис-

ты»

 

же.іанія,

 

влеку щія

 

человѣка

 

къ

 

дѣйствіямъ,

 

разруша-

ющимъ

 

жизнь

 

духовную.

 

Постящійся

 

христіанинъ,

 

аоелуш-

ный

 

материнскому

 

зову

 

церкви,

 

долженъ

 

сойти

 

вз

 

свою

клгьть

 

душевную

 

и

 

недремленно

 

наблагодать

 

за

 

жизнію

сг;оей

 

Души,

 

искореняя

 

въ

 

ней

 

все

 

нечистое

 

и

 

грѣховное

и

 

возбуждая

 

и

 

направляя

 

ее

 

ко

 

всему

 

доброму,

 

святому.

Отсюда

 

особенное

 

самососрсдоточепіо,

 

постоянное

 

углуб-

леніе

 

въ

 

себя

 

и

 

испыганіе

 

себя

 

состав.іяютъ

 

истинную

 

дв-
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ятельность

 

постящагося,

 

а

 

такая

 

дѣятельность. необходимо

ведетъ

 

къ

 

внутреннему,

 

духовному

 

самоочищепію,

 

обновле-

на

 

и

 

постоянному

 

возрастанію

 

въ

 

жизни

 

духа.

 

Добросо-

вѣтное

 

и

 

искреннее

 

испытавіе

 

себя

 

не

 

можетъ

 

не

 

открыть

во

 

внутрёинемъ

 

мгрѣ

 

человѣка

 

много

 

безпорядочнаго,

 

ис-

порчепнаго^

 

много

 

болѣзней

 

и

 

зловредныхъ

 

наростовъ,

 

а

такие

 

зрѣлище

 

не

 

можеть

 

не

 

произвесть

 

нравственпаго

нотрясенія

 

и

 

не

 

возбудить

 

сильнаго

 

желанія

 

очистить

 

свое

внутреннее

 

жилище

 

отъ

 

нечистоты,

 

исправить

 

въ

 

немъ

поврежденія,

 

отсѣчь

 

наросты

 

и

 

украсить

 

его

 

благолѣпіемъ

христіаискихъ

 

добродѣтелей.

 

Христіанинъ,

 

какъ

 

христіа-

нинъ,

 

и

 

всегда

 

долженъ

 

быть

 

на

 

стражѣ

 

души

 

своей,

 

охра-

няя

 

ее

 

отъ

 

вторженія

 

всего

 

того,

 

что

 

гибельно

 

дѣйству-

етъ

 

на

 

ся

 

жизнь,

 

но,

 

если

 

такииъ

 

бдигелышмъ

 

стражемъ

собственной

 

души

 

онъ

 

дилж^нъ

 

быть

 

во

 

всѣ

 

дни

 

земной

жизни

 

своей,

 

то

 

такммъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

по

 

преимущес-

тву

 

во

 

дни

 

иостовъ.

 

Следовательно

 

добродітель

 

христіан-

скаго

 

пощенія

 

должна

 

обнимать

 

и

 

проникать

 

собою

 

вес

существо

 

и

 

всю

 

жизнь

 

постящагося,

 

проявляясь

 

въ

 

огвер-

женіи

 

всего'

 

предосудительнаго

 

для

 

христіанипа

 

и

 

въ

 

ре-

виостномъ

 

послѣдоваиін

 

всему

 

истинно-доброму,

 

всему,

елика

 

суть

 

истинна,

 

елика

 

честна,

 

елика

 

праведна,

елика

 

пречиста,

 

елика

 

ѣрелюбезна,

 

елика

 

добро-

хвальна

 

(Килип.

 

4,

 

8).

 

Ясно,

 

что

 

добродѣтель

 

пошенія

должна

 

быть

 

въ

 

самой

 

тѣспой,

 

родственной

 

связи

 

со

 

всѣ-

ми

 

другими

 

хриетіапскими

 

добродѣтелями,

 

соединеніе

 

ко-

торыхъ

 

образуетъ

 

жизнь

 

достойную

 

человѣка

 

возрождеи-

наго:

 

постимся,

 

говоритъ

 

св.

 

церковь,

 

постомз

 

пріят-

нымз,

 

богоугоднымз

 

Господеви:

 

истинный

 

постз

 

есть

злыхз

 

стчужденіе,

 

воздержаніе

 

языка,

 

ярости

 

отло-
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женів,

 

похотей

 

отлученіе,

 

оглаголанія,

 

лэюи

 

и

 

клят

вопрестуѣленія

 

(отлученіе):

 

сихз

 

оскудѣніе

 

постъ

жтиннный

 

есть

 

и

 

благоприятный.

 

Еще

 

намз

 

пос-

титися

 

подобаетз,

 

не

 

во

 

вражд/ъ

 

и

 

брани,

 

не

 

вз

зависти

 

и

 

рвеніи,

 

не

 

во

 

тщеславіи

 

и

 

лести

 

сокровен-

нѣй:

 

но,

 

пкоже

 

Христосз,

 

во

 

смиренномудры.

 

Такой

высокой

 

чистоты

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

жизни

 

требуетъ

отъ

 

христіанина

 

истинный

 

постъ.

Сообразно

 

съ

 

высокою

 

цѣлію

 

устаиовленія

 

постовъ

церковь

 

указываетъ

 

и

 

средства,

 

напболѣе

 

содѣйствующія

достиженію

 

этой

 

цѣли.

 

Средства

 

эти

 

слѣдующіа:

 

1)

 

мо-

литва

 

и

 

2)

 

полное

 

воздержаніе

 

во

 

всемъ,

 

что

 

можетъ

препятствовать

 

иреспѣянію

 

христіаннпа

 

въ

 

его

 

духовной

жизни,

 

воздержаніе

 

въ

 

ііищѣ

 

и

 

питіп.

 

Усиленная

 

молитва

во

 

дни

 

поста

 

устремляетъ

 

душу

 

человѣка

 

къ

 

горнему

 

мі-

ру,

 

наполняетъ

 

ее

 

не

 

земными

 

помыслами

 

и

 

желаніями

 

и

отрѣшаетъ

 

отъ

 

привязанности

 

къ

 

міру

 

виѣшнему.

 

Стрем -

леніе

 

къ

 

небесному

 

отечеству

 

побуждаетъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

де-

ятельности

 

сообразной

 

съ

 

высокимъ

 

призваніемъ

 

людей

обновленгя,

 

чающихз

 

нова

 

небесе

 

и

 

новы

 

земли,

 

вз

нихже

 

правда

 

живетз

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

13).

 

Для

 

возбуж-

дена

 

и

 

укрѣпленія

 

въ

 

душѣ

 

такого

 

стремленія

 

церковь

въ

 

своихъ

 

молитвословіяхъ

 

во

 

дни

 

постовъ

 

обращаетъ

 

ду-

шевный

 

взоръ

 

человѣка

 

въ

 

глубокую

 

даль

 

прошедшаго,

воспоминая

 

ему

 

счастливое

 

и

 

блаженное

 

состояніе

 

праро-

дителей

 

его

 

въ

 

раю,

 

плачевеую

 

исторію

 

изгпанія

 

ихъ

 

изъ

рая

 

и

 

тѣ

 

великія

 

бѣдствія,

 

которыя

 

съ

 

потерею

 

райскаго

блаженства

 

стали

 

неразлучными

 

спутниками

 

человѣческой

жизни,

 

такь

 

обильной

 

всякаго

 

рода

 

лишеніями,

 

нестрое-

ріями,

 

горечью,

 

страданіями,

 

изнурительными

 

трудами,

 

раз-
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рушйтельныиа

 

болезнями;

 

вспоминаетъ

 

также

 

каждому

христианину

 

прожитые

 

имъ

 

дни

 

собственной

 

жизни,

 

въ

 

про-

долженіе

 

которыхъ

 

такъ

 

мало

 

сдѣлано

 

для

 

блага

 

души

 

и

для

 

внутренняго

 

самоиспраВленіа

 

и

 

такъ

 

много

 

потрачено

заботъ

 

и

 

стараиій

 

для

 

благоустроеніз

 

внЬшпяго,

 

для

 

удов-

летворенія

 

требованій

 

и

 

прихотей

 

тѣла.

 

Чтенія

 

і.нилі

 

Бы-

тія

 

во

 

дни

 

чешредесятницы,

 

нредлагаемыя

 

св.

 

церковію

чадамъ

 

своинъ,

 

раскрываютъ

 

Щ)вдъ

 

душевнымъ

 

взоромъ

ихъ

 

начало

 

грѣха

 

человѣка

 

-и

 

всѣхъ

 

бѣдствій

 

жизни

 

че-

ловеческой,

 

изображаюсь

 

первыя

 

гибслыіыя

 

слвдствія

 

пер-

ваго_

 

греха

 

и

 

напоминаюгъ

 

о

 

сграшныхъ

 

казннхъ

 

Божіихъ

нераскаяннымь

 

грешликомъ,

 

а

 

вместе

 

съ

 

гЬмі.

 

представ-

ляютъ

 

утешительные

 

обетованія

 

Божія

 

о

 

спасеніи

 

рода

человѣческа.го.

 

Дл.іѣе

 

въ

 

чтепіи

 

канона

 

покаяннаго

 

св.

Андрея

 

Критскаго

 

христіанинъ

 

видитъ

 

себя

 

такимъ

 

же

великимъ

 

грѣшннкомъ

 

нредь

 

Богомъ,

 

какими

 

явились

нредъ

 

Нимъ

 

прародители,

 

нрестунившіе

 

Его

 

запЬвБдь;

 

по-

тому

 

что

 

ревнуя

 

въ

 

жизни

 

своей

 

преегтрыенгю

 

перво-

зданного

 

Адама,

 

христіанипъ

 

гріьхз

 

ради

 

своихз

 

поз-

наетз

 

себе

 

обнаженна

 

отз

 

Бога

 

и

 

присносущнаго

 

*

царствія

 

и

 

сладости.

 

Постоянное

 

размышленіе

 

обо

 

всемъ

этомъ

 

раждаетъ

 

въ

 

душв

 

печаль

 

о

 

потерянномъ

 

высочай-

шемъ

 

благе

 

и

 

пламенное

 

жеданіе

 

возвратить

 

его

 

и

 

вновь

ияъ

 

наслаждаться,

 

раждаетъ

 

скорбь

 

о

 

собствениыхъ

 

грв-

хахъ,

 

раскаяніе

 

въ

 

нихъ

 

и

 

желаніе

 

вести

 

впредь

 

жизнь,

более

 

сообразную

 

съ

 

высокимъ

 

званіемъ

 

и

 

призваніемъ

христіанинэ. — Пон'ятно,

 

что

 

чемъ

 

шире

 

и

 

полнее

 

такое

стремленіе

 

поетящагося

 

ооъемлетъ

 

его

 

душу,

 

чемъ

 

вла-

стительнее

   

вліяетъ

 

оно

 

на

 

строй

   

и

 

направленіе

 

духовно -

нравственной

   

жизни

   

его,

   

темъ

 

ближе

   

онъ

 

къ

 

высокой

    

'

2
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цѣлй

 

поста,

 

*ѣмъ

 

болѣе

 

оиъ

 

послушный

 

сынъ

 

церкви

 

и,

значитъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

наслѣдникъ

 

обѣтованныхъ

 

христіани-

ну

 

вѣчпыхъ

 

благъ.

 

Понятно

 

также,

 

какъ

 

трудно

 

поднять-

ся

 

до

 

такой

 

высоты

 

нравственнаго

 

совершенства.

 

Трудно

потому,

 

что

 

нравственное,

 

духовное

 

самоусовершенствова-

ніе

 

человѣка

 

достигается

 

только

 

борьбою

 

и

 

борьбою

 

пос-

тоянною

 

съ

 

грѣховными

 

влеченіями

 

и

 

стремленіями

 

тѣла

(какими

 

живетъ

 

тѣлесное

 

начало

 

существа

 

человѣческаго).

Возможность

 

постепеннаго

 

возвышенія

 

въ

 

жизни

 

по

 

духу

необходимо

 

условливается

 

степенью

 

отрѣшенности

 

и

 

неза-

висимости

 

души

 

нашей

 

отъ

 

воздѣйствія

 

на

 

ея

 

жизнь

 

тре-

бованій

 

и

 

стремленій

 

чувственной

 

нашей

 

природы.

 

Поэ-

тому

 

для

 

болѣе

 

свободнаго

 

и

 

широкаго

 

развитія

 

духовной

нашей

 

жизни

 

нужно,

 

чтобы

 

тѣлесная

 

сторона

 

существа

нашего,

 

во

 

время

 

поста

 

по

 

преимуществу,

 

питаема

 

и

 

удов-

летворяема

 

была

 

въ

 

своихъ

 

требованіяхъ

 

только

 

въ

 

мѣру

самой

 

несущной

 

необходимости;

 

отсюда

 

средствомъ

 

къ

 

дос-

тижеиію

 

«іѣли

 

г:<гтовъ

 

служитъ

 

воздержность

 

и

 

умерен-

ность

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питаніи.

Истина

 

общеизвѣстная,

 

что

 

такой

 

или

 

иной

 

родъ

 

пищи

употребляемой

 

нами

 

оказываетъ

 

(по

 

силѣ

 

живой,

 

тѣсной

связи

 

души

 

съ

 

тѣломъ)

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

значительное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

души.

 

Поелику

 

пища

 

и

 

пи-

Tie

 

главнымъ

 

образомъ

 

поддерживаютъ

 

жизнь

 

нашего

 

тѣла,

то

 

понятно,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

 

и

 

сытнве

 

удовлетворяются

потребности

 

тѣлесной

 

природы

 

нашей,

 

тѣмъ

 

большую

 

но-

лучаютъ

 

онѣ

 

силу

 

и

 

значительность

 

во

 

всемъ

 

человѣкѣ

 

и

тѣмъ

 

болѣе,

 

значитъ,

 

оказываютъ

 

онѣ

 

вліянія

 

на

 

душу.

Вліяніе

 

это,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

благѳтворнымъ,

 

оно

всегда

 

отзывается

 

ослабленіемъ,

 

стѣсненіемъ

 

и

 

нодавленіемъ

/
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духовной

 

жизни.

 

Плоть,

 

повторит

 

нриведенныя

 

нами

выже

 

слова

 

апостола,

 

похотствуетв

 

на

 

духа,

 

духе

же

 

на

 

плоть:

 

сія

 

же

 

друге

 

другу

 

противятся.

 

Итакъ

дабы

 

потребности

 

и

 

влеченія

 

тѣлесной

 

природы

 

нашей

 

не

пересиливали

 

потребностей

 

духа,

 

не

 

стѣсияли

 

и

 

не

 

подчи-

няли

 

ихъ

 

себв,

 

чувственная

 

сторона

 

человѣка

 

должна

умѣть

 

силы

 

и

 

жизни

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

это

 

можетъ

найменве

 

препятствовать

 

жизни

 

души.

 

Употребленіе

 

мяс-

ной

 

пищи,

 

какъ

 

всякій

 

знаетъ,

 

питательнѣе

 

для

 

нашего

тѣла,

 

чѣмъ

 

унотребленіе

 

пищи

 

постной,

 

употребленіе

 

ro-

рячихъ

 

напитковъ,

 

особенно,

 

неумѣрепное,

 

имветъ

 

свой

ство

 

возбуждать

 

дремлющія

 

страсти

 

и

 

давать

 

имъ

 

жизнь

и

 

силу.

 

Отсюда

 

становится

 

понятнымъ,

 

почему

 

не

 

всякаго

рода

 

пища

 

дозволена

 

христіанину

 

для

 

употребленія

 

вовре-

мя

 

поста.

 

Можно,

 

конечно,

 

не

 

предаваться

 

пресыщенію,

можно

 

быть

 

умвреннымъ

 

и

 

воздержнымъ,

 

употребляя

 

и

 

ско-

ромную

 

пищу.

 

Но

 

всякому

 

извѣс/гно,

 

какъ

 

трудно

 

соб-

люсти

 

надлежащую

 

умвренность

 

въ

 

употребленіи

 

того,

 

что

питаетъ

 

иасъ

 

и

 

доставляетъ

 

намъ

 

удовольствіе.

 

ЧеловЬкъ

не

 

любитъ

 

питать

 

себя

 

и

 

предаваться

 

удовольствію

 

только

яа

 

половину,

 

онъ

 

хочетъ

 

и

 

стремится

 

всегда

 

удовлетво-

рить

 

себя

 

до

 

сыта

 

и

 

побуждение

 

къ

 

этому

 

находитъ

 

въ

собственной

 

пагурѣ.

 

Такъ,

 

употребляя

 

мясную

 

пищу,

 

какъ

болѣе

 

питательную

 

для

 

тѣла,

 

чѣмъ

 

постная,

 

весьма

 

труд-

но

 

неудовлетворить

 

ею

 

себя

 

до

 

сыта.

 

А

 

какъ

 

скоро

 

че-

ловѣкъ

 

ощущаетъ

 

въ

 

себв

 

насыщеніе,

 

довольство

 

и

 

пол-

ное

 

удовлегвореніе,

 

онъ

 

всего

 

скорѣе

 

предается

 

успоко-

енію

 

Физическому

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

духовно

 

-

 

нрав-

ственному,

 

предается

 

лѣности

 

и

 

безпечпости,

 

слѣдо-

вательио

     

становится

     

весьма

    

склоннымъ

    

къ

    

пренеб-
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режепію

 

другими

 

потребностями

 

своего

 

существа,

 

имен-

но

 

духовными,

 

которыя,

 

какъ

 

таковыя,

 

по

 

своему

 

харак-

теру

 

и

 

существу

 

неуловимыя

 

и

 

неосязаемыя,

 

легко

 

ото-

двигаются

 

на

 

задній

 

планъ,

 

легко

 

забываются

 

и

 

остаются

въ

 

небреженіи.

 

Удовлетвореніе

 

требованій

 

духа

 

отклады-

вается

 

человѣкомъ

 

на

 

дальнейшее

 

время,

 

во

 

всѣхъ

 

случа-

яхъ,

 

какъ

 

скоро

 

удовлетворены

 

вполнѣ

 

и

 

до

 

сыта

 

потреб-

ности

 

тѣлесной

 

природы;-

 

потому

 

что

 

эти

 

послѣднія,

 

какъ

мы

 

сказали,

 

всегда

 

нредъявляютъ

 

права

 

свои

 

на

 

удовле-

твореніе

 

съ

 

большею

 

силою,

 

настойчивостью

 

и

 

осязатель-

ности,

 

чѣмъ

 

первыя.

 

Ясно,

 

что

 

подвижнику,

 

какимъ

 

и

долженъ

 

быть

 

истинно-постящійся

 

христіанинъ,

 

совершенно

необходимо

 

соблюдать

 

полную

 

воздержность

 

и

 

умѣренность

какъ

 

въ

 

пище

 

и

 

питіи

 

(важнѣйшихъ

 

и

 

существенныхъ

 

усло-

віяхъ

 

жизни

 

тѣла),

 

такъ

 

и

 

во

 

всемъ,

 

что

 

но

 

своему

 

ха-

рактеру

 

дѣйствуетъ

 

иеблагопріятно

 

на

 

жизнь

 

духа,

 

прояв-

лепіямъ

 

которой

 

ностящійся

 

долженъ

 

дать

 

возможно

 

боль-

шую

 

силу,

 

широту

 

а

 

полноту;

 

ибо

 

тѣмъ

 

болѣе

 

живетъ

душа,

 

чѣмъ

 

слабѣе

 

на

 

нее

 

вліяніе

 

тѣла.

 

«Я

 

думаю,

 

гово-

ритъ

 

одинъ

 

хрнстіанскій

 

писатель

 

5-го

 

вѣка,

 

что

 

всѣ

 

лю-

ди

 

становятся

 

сильными

 

тѣлесно

 

отъ

 

пищи

 

ипитія,

 

а

 

не-

мощными

 

отъ

 

воздержанія

 

и

 

постовъ.

 

Если

 

же

 

жизненная

сила

 

тѣла

 

препятствуетъ

 

жизни

 

духа,

 

то

 

намъ

 

должно

обезсилпть

 

тѣло,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

мощнымъ

 

духъ;

 

ибо

 

не-

мощь

 

тѣлесная

 

возвышаетъ

 

душевную

 

силу,

 

и

 

когда

 

чле-

ны

 

тѣла

 

удручены,

 

силы

 

его

 

переносятся

 

на

 

душевныя

добродѣтели;

 

сердца

 

не

 

разгораются

 

тогда

 

постыднымъ

плаяенемъ

 

страстей,

 

здравый

 

умъ

 

не

 

обуреваютъ

 

нечистыя

мысли,

 

необузданныя

 

чувства

 

не

 

играють

 

различными

 

удо-

вольствіями,

 

а

 

торжествуетъ

 

только

 

душа,

 

радующаяся

 

объ



обеЗсилёйн-

 

мъ

 

тѣлѣ,

 

какъ

 

бы

 

о

 

побѣждешюмъ

 

противни*

кѣ»*.

 

Велпкіе

 

праведники

 

какъ

 

новозавѣтной

 

такъ

 

и

 

ветхо-

завѣтной

 

церкви,

 

когда

 

обращались

 

всею

 

душею

 

своею

 

къ

Богу,

 

соблюдали

 

самое

 

строгое

 

воздержаніе

 

въ

 

пищѣ

 

и

питіи

 

и

 

жили

 

вполнѣ

 

жизнію

 

духа.

 

Постники,

 

прославлен-

ные"

 

христіанскою

 

церковію,

 

по

 

цѣлымъ

 

диямъ

 

и

 

даже

 

не-

дѣлямъ

 

совершенно

 

не

 

принимали

 

пищи,

 

Моисей,

 

когда

взошелъ

 

на

 

гору

 

Синай,

 

сорокъ

 

дней

 

постился,

 

хлѣба

 

не

ѣлъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

о

 

себѣ,

 

и

 

воды

 

не

 

пилъ.

 

Когда

 

взо-

щелъ

 

вторично

 

на

 

туже

 

гору,

 

также

 

постился

 

сорокъ

дней:

 

повергшись

 

предъ

 

Господомъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

я

 

мо-

лился

 

Ему

 

сорокъ

 

дней

 

и

 

сорокъ

 

ночей,

 

хлѣба

 

не

 

ѣлъ

 

и

воды

 

но

 

пйлъ

 

(Втор.

 

9,

 

9

 

и

 

18).

 

Ир.

 

Данінлъ

 

когда

 

мо-

лилъ

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

открылъ

 

ему

 

судьбу

 

іудейскаго

 

па-

рода

 

По

 

Возвращепіи

 

его

 

изъ

 

плѣна

 

вавилонскаго,

 

соблю-

далъ

 

самый

 

строгій

 

посгъ:

 

въ

 

оные

 

дни,

 

говоритъ

 

онъ,

 

я,

Даніилъ,

 

три

 

седмицы

 

пребывалъ

 

въ

 

плачѣ.

 

Хлѣба

 

вожде-

лѣинаго

 

не

 

ѣлъ,

 

и

 

мясо

 

и

 

вино

 

не

 

входило

 

въ

 

уста

 

мои

(Дан.

 

10,

 

2

 

и

 

3).

 

Такъ

 

обезсиливали

 

свое

 

тѣло

 

святые

мужи,

 

стремившіеся

 

всею

 

душею

 

къ

 

Богу.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

запрещепіе

 

христіанину

 

употреблять

 

извѣстный

 

родъ

пищи

 

во

 

время

 

поста

 

служитъ

 

однимъ

 

изъ

 

дѣйствитель-

пыхъ

 

средствъ

 

къ

 

вѣрному

 

достиженію

 

цѣлн,

 

съ

 

какою

посты

 

установлены.

Скаса

 

іпое

 

нами

 

о

 

значеніи,

 

силѣ,

 

достоинствѣ

 

и

 

цѣли

иостовъ

 

само

 

собою

 

ведетъ

  

къ

 

заключенію,

   

что

 

добродѣ-

Salvian.

 

Ье

 

gnbern.

 

Dei

 

lib.

 

1.

 

cap.

 

3.



_

 

190

 

-

іель

 

пощенія,

 

не

 

соединенная

 

съ

 

внутреннимъ

 

обновлені-

емъ

 

всего

 

существа

 

человѣка,

 

не

 

связанная

 

съ

 

другими

добродѣтелями,

 

отличающими

 

истипно-христіанскую

 

иіизнь,

каковы

 

напр.,

 

молитва,

 

милосердіе

 

къ

 

бвднымъ

 

и

 

нищимъ,

такая

 

добродѣтель

 

не

 

полна

 

и

 

несовершенна

 

и

 

такой

 

постъ

есть

 

только

 

иостъ

 

тѣлесный,

 

слѣдовательно

 

онъ

 

есть

 

толь-

ко

 

средство

 

ведущее

 

къ

 

цѣли,

 

а

 

не

 

самая

 

цѣль.

 

Дабы

постъ

 

христіанина

 

былъ

 

совершеннымъ,

 

благоплоднымъ

 

и

богоугоднымъ

 

не

 

достаточно

 

для

 

этаго,

 

одного

 

воздержанія

отъ

 

яствъ,

 

а

 

необходимо

 

внутреннее,

 

нравственно-духовное

иерерожденіе

 

всего

 

человѣка,

 

необходимо,

 

чтобы

 

вся

 

жизиь

его

 

украшалась

 

добродѣтелями

 

истинно-христіанскими,

 

е.

е.

 

такими

 

дѣлами,

 

которыми

 

истинно

 

прославляется

 

Отецъ

иашъ,

 

иже

 

на

 

небесѣхе.

 

Постящеся,

 

братіе,

 

тѣле

ешь,

 

говоритъ

 

св.

 

церковь,

 

постимся

 

и

 

духовнѣ:

 

раз-

решите

 

всякгй

 

союзе

 

неправды,

 

расторгнете

 

стро-

потная

 

нуждныхе

 

измѣненій,

 

всякое

 

списанге

 

не-

праведное

 

раздерете ,

 

дадите

 

алчущиме

 

хлѣбе

 

и

 

ни-

щія

 

безкровныя

 

введете

 

ее

 

долш.

 

— «Честь

 

поста,

 

го-

горитъ

 

св.

 

Златоустъ,

 

составляетъ

 

не

 

воздержаніе

 

отъ

пищи,

 

но

 

удалеиіе

 

отъ

 

грѣховъ,

 

такъ

 

что,

 

кто

 

ограничи-

ваем

 

постъ

 

только

 

воздержаніемъ

 

отъ

 

иищи,

 

тотъ

 

болѣе

всего

 

безчеститъ

 

его.

 

Ты

 

постишься?

 

Докажи

 

мнѣ

 

это

своими

 

дѣлами.

 

Какими,

 

говоришь,

 

дѣлами?

 

Если

 

увидишь

нищаго,

 

подай

 

милостыню;

 

если

 

увидишь

 

врага,

 

прими-

рись;

 

если

 

увидишь

 

своего

 

друга

 

счастливымъ,

 

не

 

зави-

дуй;

 

если

 

увидишь

 

красивую

 

женщину,

 

пройти

 

мимо.

Пусть

 

постятся

 

не

 

одни

 

уста,

 

но

 

и

 

зрѣпіе,

 

и

 

слухъ,

 

и

ноги

 

и

 

руки

 

и

 

всѣ

 

члены

 

нашего

 

тѣла.

 

Пусть

 

постятся

руки,

   

пребывая

   

чистыми

   

отъ

 

хищенія

   

и

  

любостяжаиія.
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Пусть

 

постятся

 

ноги,

 

переставъ

 

ходить

 

на

 

противозакон-

ныя

 

зрѣлища.

 

Пусть

 

постятся

 

глаза,

 

пріучаясь

 

не

 

устрем-

ляться

 

на

 

благообразныя

 

лица

 

и

 

незасматриваться

 

на

 

чу-

жую

 

красоту.

 

Ты

 

не

 

ѣшь

 

мяса,

 

не

 

вкушай

 

же

 

и

 

глазами

нескромности.

 

Пусть

 

и

 

языкъ

 

постится

 

отъ

 

сквернословія

и

 

ругательства.

 

Что

 

за

 

польза,

 

когда

 

мы

 

воздерживаемся

'

 

отъ

 

пищъ

 

и

 

рыбъ,

 

а

 

братьевъ

 

угрызаемъ

 

и

 

снѣдаемъ.

Зная

 

все

 

это,

 

перемѣнимъ

 

и

 

исправимъ

 

свою

 

жизнь

 

и

 

по-

заботимся

 

о

 

благочестін

 

и

 

добродѣтели»

 

*.

 

Таковъ

 

истин-

ный

 

постъ

 

по

 

разуму

 

св.

 

церкви.

 

Итакъ

 

христіанинъ,

 

со-

блюдающей

 

самое

 

строгое

 

воздержапіе

 

въ

 

пнщв

 

и

 

питіи

во

 

время

 

поста,

 

но

 

не

 

заботящійся

 

о

 

благочестіи

 

и

 

добро-

детели,

 

не

 

живущій

 

по

 

внутреннему

 

человѣку,

 

постится

постомъ

 

не

 

истиннымъ

 

и

 

потому

 

не

 

благоугоднымъ

 

Богу.

Постились

 

и

 

древніе

 

іудеи

 

и

 

постомъ

 

своимъ

 

думали

 

от-

вратить

 

отъ

 

себя

 

каравшій

 

ихъ

 

гнѣвъ

 

праведнаго

 

Бога;

но,

 

когда

 

общественный

 

бѣдствія,

 

не

 

смотря

 

на

 

постъ,

 

на-

ложенный

 

правителями

 

іудеевъ

 

на

 

весь

 

народъ,

 

не

 

пре-

кращались

 

а

 

напротивъ

 

усиливались

 

и

 

тѣмъ

 

доказывали,

что

 

гнѣвъ

 

Іеговы

 

продолжаетъ

 

тяготѣть

 

надъ

 

народомъ

 

и

его

 

вождями,

 

іудеи

 

начали

 

роптать

 

на

 

Бога:

 

«почему

 

мы

постимся,

 

взывали

 

они,

 

а

 

Ты

 

не

 

видишь?

 

томимъ

 

душу

свою,

 

а

 

Ты

 

не

 

знаешь?»

 

— Вотъ

 

отвѣтъ

 

небеснаго

 

право-

судія

 

ропщущимъ

 

іудеямъ:

 

«Се!

 

въ

 

день

 

поста

 

вашего

 

вы

угождаете

 

своей

 

прихоти,

 

и

 

мстите

 

за

 

всякія

 

досады

 

свои.

Се!

 

вы

 

поститесь

 

для

 

ссоръ

 

и

 

распрей,

 

и

 

для

 

того

 

чтобъ

кулакомъ

 

беззаконнымъ

 

бить,

 

не

 

для

 

того

 

поститесь

 

те-

перь,

 

чтобы

 

голосъ

 

вашъ

 

былъ

 

услышанъ

 

на

 

высоте.

 

Та-

*

 

Воскр.

 

чтен.

 

годъ

 

XVI.

 

№

 

51.
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—

ковъ

 

ли

 

долженъ

 

быть

 

пзслъ,

 

который

 

Я

 

люблю,— день,

въ

 

который

 

томитъ

 

человъкъ

 

душу

 

свою,

 

когда

 

гнетъ

 

го-

лову

 

свою

 

какъ

 

тростнпкъ

 

и

 

иодстилаетъ

 

себв

 

власяницу

и

 

иенелъ?

 

Это

 

ли

 

назовешь

 

постомъ

 

и

 

диемъ

 

благоугод-

нымъ

 

Іеговѣ?

 

А

 

вотъ

 

постъ,

 

который

 

Я

 

люблю:

 

Сними

оковы

 

неправосудія,

 

разрѣши

 

узы

 

ярма^,

 

и

 

измученныхъ

(рабовъ)

 

отпусти

 

на

 

свободу,

 

и

 

расторгните

 

всякія

 

узы.

Когда

 

голодному

 

будешь

 

преломлять

 

хлѣбъ

 

твой,

 

и

 

ски-

тающихся

 

иесчастныхъ

 

будешь

 

принимать

 

въ

 

домъ;

 

когда

увидишь

 

нагаго,

 

и

 

одѣнешь

 

его,

 

и

 

отъ

 

единокровнаго

 

тво-

его

 

не

 

спрячешься:

 

тогда

 

проглянетъ

 

какъ

 

заря

 

свѣтъ

-твой,

 

и

 

исцвленіе

 

твое

 

процвѣтетъ

 

скоро

 

и

 

слава

 

Іеговы

будетъ

 

сопровождать

 

тебя»*. — Свящ.

 

исторія

 

представ-

ляетъ

 

намъ

 

другой

 

примѣръ, — прнмѣръ

 

искренняго

 

поста,

отвратившаго

 

отъ

 

цѣлаго

 

парода

 

страшное

 

бѣдствіе —раз-

рушеніе

 

многоплоднаго

 

города.

 

Городъ

 

этотъ— Ниневія.

За

 

крайнее

 

нечестіе

 

и

 

всеобщее

 

развращеніе

 

ниневитянамъ

возвещено

 

было

 

чрезъ

 

посланника

 

Божія

 

пророка

 

Іону,

что

 

величественный

 

городъ

 

нхъ

 

чрезъ

 

сорокъ

 

дней

 

неми-

нуемо

 

будетъ

 

разрушенъ.

 

Жители

 

Ниневін

 

повѣрилв

 

гроз-

ному

 

приговору

 

о

 

ихъ

 

городѣ,

 

изреченному

 

небеснымъ

правосудіемъ

 

и

 

объявили

 

постъ

 

и

 

одѣлись

 

во

 

власяницы

отъ

 

большаго

 

до

 

малаго.

 

Царь

 

и

 

вельможи

 

его

 

издали

 

та-

кое

 

повелѣніе:

 

люди

 

и

 

скотъ

 

крупный

 

и

 

мелкій

 

пусть

 

ни-

чего

 

не

 

ѣдятъ,

 

и

 

не

 

пасутся

 

и

 

воды

 

не

 

пьютъ,

 

пусть

 

крѣп-

ко

 

взывают

 

ь

 

къ

 

Богу

 

и

 

пусть

 

отступятъ

 

всѣ

 

отъ

 

пути

своего

 

порочнаго

 

и

 

отъ

 

обидъ,

 

которыя

 

на

 

рукахъ

 

ихъ.

И

 

Богь

 

увидѣлъ

 

добрыя

 

дѣла

 

ихъ,

 

искренность

 

ихъ

 

пока-

янія

 

и

 

обращенія

  

на

 

путь

 

добра,

 

увидѣлъ,

 

что

 

онн

 

отста-

*

 

Кн.

 

прор.

 

Исаіи

 

rj.

 

58.

 

въ

 

руск.

  

пер.

 

архим.

 

Макарій.
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-

ли

 

on

 

иорьшго

 

пути

 

своего

 

и

 

отиѣинлг

 

Богъ

 

бѣдствіе,

которымъ

 

хотѣлъ

 

наказать

 

нечестіе

 

жителей

 

города

 

(Іон.

 

3).
Такъ

 

много

 

умнлостивляетъ

 

небеснаго

 

Огца

 

постъ,

 

соеди-

ненный

 

съ

 

истиннымъ

 

покаяніемъ

 

и

 

сопровождаемый

 

добро-

нравственною

 

жнзнію.

 

Христіапнну

 

ли,

 

призванному

 

къ

вѣчной

 

жизни

 

въ

 

царствѣ

 

сыни

 

небеснаго

 

Отца

 

не

 

прила-

гать

 

всѣхъ

 

силъ

 

своихъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

духовная

 

жизнь

его

 

возрастала

 

и

 

укрѣплялась

 

вь

 

немъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

боліе

въ

 

то

 

особенно

 

время,

 

когда

 

св.. мать

 

его

 

церковь

 

зовстъ

его

 

къ

 

такой

 

жизни!

 

Странникъ-

 

и

 

гость

 

въ

 

семъ

 

мірѣ

онъ

 

долженъ

 

всего

 

мепве

 

заботиться

 

о

 

жизни

 

временной,

жизни

 

тлвннаго

 

твла

 

своего

 

и

 

всего

 

болѣе

 

пещнсь

 

о

 

сво-

ей

 

душѣ

 

и

 

ея

 

благѣ,

 

утѣшаясь

 

тѣмъ,

 

что

 

аще

 

и

 

внѣш-

ній

 

наше

 

человѣке

 

тлѣете,

 

обаче

 

внутренней

 

обнов-

ляется

 

по

 

вся

 

дни

 

(2

 

Кор.

 

4,

 

16),

 

и

 

помпа

 

всегда,

что

 

сѣяй

 

ее

 

плоть

 

свою,

 

оте

 

плоти

 

пожнете

 

ист-

лѣніе:

 

а

 

сѣяй

 

ее

 

духе,

 

оте

 

духа

 

пожнете

 

животе

вѣчный

 

(Гал.

 

6,

 

8).

А.

 

В — скій.

—---^^лдДЛАЛУ\ЛГ«ЛЛ/ѵч.-



III.

СВЯТЫЙ

 

КИПРІАБЪ

 

ЕЛИСКОПЪ

  

КАРѲАГЕНСКІЙ.

(Продолжение)

 

*.

Въ

 

251

 

году

 

иослѣ

 

праздника

 

пасхи

 

св.

 

Кипріанъ

возвратился

 

на

 

престолъ

 

карѳагенскій,

 

привѣтствуемый

благожеланіями

 

своей

 

паствы.

 

Оставаясь

 

до

 

сего

 

времени

въ

 

уединеніи,

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

замѣтно,

 

хотя

въ

 

тоже

 

время

 

былъ

 

въ

 

постоянныхъ

 

сноШеніяхъ

 

съ

 

рим-

скою

 

и

 

другими

 

церквами.

 

Съ

 

возвращеніемъ

 

въ

 

Карѳа-

генъ

 

разширяется

 

кругъ

 

его

 

деятельности.

 

Къ

 

нему

 

обра-

щаются

 

епископы

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

епархій,

 

и

 

его

 

опре-

дѣленія

 

утверждаются

 

и

 

принимаются

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

церквахъ.

Время

 

послѣ

 

пасхи,

 

когда

 

возвратился

 

Кипріанъ

 

къ

своей

 

паствѣ

 

было

 

въ

 

карѳагенской

 

церкви

 

обычнымъ

 

вре-

менемъ

 

соборомъ

 

Гі ,

 

на

 

которыхъ

 

пересматриваемы

 

и

 

ре-

шаемы

 

были

 

дѣла

 

церкви.

 

Настоящія

 

обстоятельства

 

цер-

кви

 

представляли

 

еще

 

болѣе

 

необходимости

 

въ

 

соборнымъ

совѣшаніи.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

дѣла

 

о

 

падшихъ

 

требовали

окончательнаго

   

рѣшенія,

   

съ

 

другой— возникшій

   

расколъ

•

 

Си.

 

УіМ

 

4

 

и

 

5.

"

 

Раеагвоп

   

in

 

annal.

 

Cyprian.
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требовалъ

 

суда

 

соборпаго.

 

Еще

 

болѣе

 

требовалось

 

пастыр-

скаго

 

благоразумія

 

и

 

деятельности

 

отъ

 

Кипріана

 

въ

 

буду-

щемъ.

 

Обстоятельства

 

римской

 

церкви

 

были

 

таковы,

 

что

она

 

ожидала

 

наставденія

 

и

 

руководства

 

отъ

 

другой

 

каѳед-

ры

 

".

 

Болѣе

 

года

 

уже

 

она

 

оставалась

 

безъ

 

пастыря,

 

и

дѣла

 

ея

 

не

 

могли

 

не

 

приходить

 

въ

 

разстройство

 

отъ

 

про-

шедшаго

 

гоненія,'а

 

еще

 

болѣе

 

предстояло

 

ей

 

опасности

при

 

вступлепіи

 

на

 

престосъ

 

римскій

 

Корнелія.

 

Нужна

была

 

вся

 

опытность

 

и

 

осторожность

 

пастыря

 

мудраго,

 

что-

бы

 

вмѣстѣ

 

поражать

 

противииковъ

 

и

 

собирать

 

расточен-

ныхъ

 

чадъ

 

церкви

 

въ

 

двухъ.

 

зпаменитыхъ

 

въ

 

то

 

время

церквахъ.

 

Въ

 

святителѣ

 

карѳагенскомъ

 

было

 

то

 

и

 

другое.

Тогда-то,

 

замѣчаетъ

 

Понтій,

 

явно

 

открылась

 

высокая

 

цѣль,

для

 

которой

 

св.

 

Кипріанъ

 

сохраненъ

 

былъ

 

промысломъ

 

въ

прошедшее

 

гоненіе

 

Гз .

Онъ

 

видѣлъ,

 

что

 

обстоятельства

 

церкви

 

требовали

 

еще

не

 

милости

 

и

 

сннсхожденія,

 

а

 

всей

 

строгости

 

суда

 

на

 

пад-

шихъ.

 

Прежній

 

образъ

 

его

 

дѣйствій,

 

прот"ивъ

 

котораго

такъ

 

явно

 

возставалъ

 

возникшій

 

разсколъ;

 

необходимость

созиапія

 

полной

 

зависимости

 

отъ

 

церкви

 

и

 

покорности

 

ей;

недостатокъ

 

истиннаго

 

раскаянія

 

въ

 

самыхъ

 

падшихъ,

 

ко-

торые

 

такъ

 

легко

 

переходилп

 

насторону

 

возмутителей,

 

а

болве

 

всего

 

необходимость

 

противодѣйствія

 

возникшему

расколу,

 

который

 

такъ

 

много

 

ноблажалъ

 

падшимъ,

 

пред-

ставляя

 

и

 

самое

 

паденіе

 

не

 

.

 

важнымъ

 

и

 

примиреніе

 

съ

церковію

 

весьма

 

легкимъ,

 

все

 

это

 

побуждало

 

требовать

покаянія

 

отъ

 

падшихъ

 

и

 

строгаго

 

и

 

продолжительна™.

Чтобы

 

приготовить

 

къ

 

нему,

   

св.

 

Кипріаиъ

 

написалъ?

  

об-

"

 

Ерр.

 

44

 

et.

 

51.

~ ,а

 

Pont,

 

in

 

vita

 

Сург.
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шйрйбе

 

сбчйненіе

 

«о

 

падшихъ»

 

(dsbpsis),

 

въ

 

Кощшъ

 

с*

одной

 

стороны

 

старался

 

пробудить

 

въ

 

нихъ

 

глубокое

 

со-

знаніе

 

своей

 

виновности

 

нредъ

 

Богомъ,

 

съ

 

другой— побу-

дить

 

съ

 

покорностію

 

нести

 

возложенную

 

па

 

нихъ

 

епити-

шію

 

и

 

удаляться

 

нротивниковъ

 

церкви,

 

иоболыцающихъ

ложными

 

обѣщаніями

 

и

 

готовящихъ

 

имъ

 

не

 

сяасеніе,

 

а

погибель»

 

7 \

На

 

коиецъ

 

открытъ

 

былъ

 

сборъ

 

въ

 

Карѳагенѣ

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Кипріана.

 

Кромѣ

 

епископовъ

 

съ

 

пре-

свитерами

 

и

 

діакоиами,

 

на

 

немъ

 

много

 

было

 

такихъ,

 

ко-

торые

 

свндѣтельствовали

 

объ

 

истипѣ

 

не

 

словами,

 

а

 

язва-

ми,

 

принятыми

 

за

 

Христа

 

".

 

Главными

 

предметами

 

раз-

сужденія

 

были:

 

дѣло

 

о

 

падшихъ

 

и

 

расколъ

 

Фелициссима.

«Разсмотрѣвъ

 

различный

 

свидетельства

 

св.

 

нисапія,

 

отно-

сящаяся

 

къ

 

нашему

 

дЪлу,

 

мы

 

определили,

 

говорнтъ

 

Кип-

ріапъ,

 

не

 

лишать

 

совершенно

 

надежды

 

падшихъ

 

на

 

обще-

ніе

 

и

 

миръ

 

съ

 

церковію,

 

чтобы

 

пеповергнуть

 

нхъ

 

въ

 

от-

чаяпіе,

 

и,

 

затворивши

 

для

 

нихъ

 

двери

 

церкви,

 

не

 

заста-

вить

 

жить

 

поязычески.

 

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

не

сдѣлаться

 

нарушителями

 

церковиаго

 

порядка,

 

наложили

 

на

нихъ

 

продолжительную

 

епитимію»

 

Щ.

 

Один

 

тѣ,

 

которые

не

 

приносили

 

жертвъ

 

идолалъ,

 

а

 

покупали

 

только

 

грамо-

ты

 

у

 

языческихъ

 

судей

  

для

 

своей

 

безопасности,

 

были

 

до-

74

  

Маранъ

 

in

 

vit.

 

Cyprivn.

 

p.

 

LV.

 

num.

 

18.

75

  

Epist.

 

52.

 

p.

 

67.

 

ad.

 

Antonin.

78

 

Epist.

 

52.

 

p.

 

67. — Для

 

опредѣденін

 

свиаго

 

времени

 

поиаанія,

 

при-

няты

 

были

 

во

 

вниаіаніе

 

разныя

 

обстоятельства:

 

причины

 

паденія,

 

внутрен-

нее

 

расположение

 

падшихъ,

 

настоящее

 

состояніе

 

и

 

пр.

 

въ

 

случаѣ

 

только

опасности

 

лизни

 

позволено

 

было

 

принимать

 

кающихся

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

цер-

ховію,

 

хотя

 

бы

 

и

 

неисполнился

 

срокъ

 

покаянія— «Sacriticatis

 

iu

 

exitu

 

lub-

venire»^



—
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пущены

 

къ

 

общенг ю

 

съ

 

церковію,

 

если

 

со

 

дня

 

падонія

 

не

преставали

 

каяться

 

и

 

исповедали

 

грѣхъ

 

свой

 

иредъ

 

свя-

щенникомъ.

 

Еще

 

болѣе

 

достойны

 

были

 

нрощенія

 

тв,

 

кото-

рые

 

имели

 

только

 

намѣреиіе

 

принесть

 

жертву

 

идоламъ,

 

въ

случаѣ

 

невыиосимыхъ

 

мучепій,

 

и

 

исиовѣдали

 

предъ

 

свя-

щенникомъ

 

это

 

нечистое

 

расиоложеніе,

 

хотя

 

и

 

не

 

привели

его

 

въ

 

иснолненіе.

 

Ихъ-то

 

раскаяніе

 

особенно

 

хвалитъ

 

св.

Кипріанъ

 

и

 

поставляетъ

 

въ

 

примѣръ

 

истиннаго

 

покаяпія

 

7Ѵ

Накоиецъ

 

соборъ

 

обратился

 

къ

 

расколу

 

Новата

 

и

 

Фели-

циссима;

 

они

 

были

 

осуждены

 

и

 

отлучены

 

отъ

 

церкви

 

со

всѣми

 

послѣдователями

 

7 *.

 

На

 

томъ

 

же

 

соборе

 

получено

было

 

извѣстіе

 

о

 

новомъ

 

расколе,

 

произшедшемъ

 

въ

 

Римѣ

но

 

случаю

  

избранія

 

епископа

Положеніе

 

дѣлъ

 

въ

 

Риме

 

было

 

таково.

 

Сиротствовав-

шая

 

въ

 

продолжсніе

 

16

 

ти

 

мѣсяцевъ

 

римская

 

цррковь

 

при-

ступила

 

къ

 

избранію

 

себѣ

 

епископа,

 

и

 

общимъ

 

согласіемъ

клир/а

 

и

 

народа,

 

въ

 

совокупности

 

съ

 

16-ю

 

епископами,

присутствовавшими

 

тогда

 

въ

 

Римѣ

 

,э ,

 

избранъ

 

былъ

 

Кор-

нелій,

 

«мужъ

 

благочестивый,

 

отличавшійся

 

всѣмя

 

пастыр-

скими

 

добродетелями,

 

известный

 

вс.емъ

 

по

 

своему

 

право-

славію,

 

к[)отости

 

и

 

постоянству»

 

80 .

 

Но

 

церкви

 

римской,

не

 

успокоенной

 

еще

 

отъ

 

гоненій,

 

суждено

 

было

 

претер-

петь

 

новое

 

бедствіе

 

отъ

 

честолюбія

 

и

 

дерзости

 

некото-

рыхъ

 

ея

 

членовъ.

 

Тамъ

 

повторилось

 

тоже,

 

что

 

было

 

въ

Карѳагене

 

при

 

избраніи

 

епископомъ

 

св.

 

Клпріана,

 

только

съ

 

более

 

печалыіыми

   

последствіями.

 

—

 

Нротивникомъ

   

из-

77

  

De

 

Іарвів.

78

  

Epist.

 

52.

 

ad

 

Antonin.

79

  

Между

 

нами

 

бы

 

«о

 

два

 

изъ

 

Африки— Помпоній

 

и

 

СтеФанъ.

 

Epiet.

41.

 

р.

 

55.

,0

 

Epis(.

  

51.

 

ad

 

Antonin-
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бранія

 

Кориелія

 

явился

 

некто

 

Новагіанъ

 

пресвитеръ

 

рим-

скій.

 

Между

 

всеми

 

старался

 

оиъ

 

разсеевать

 

клеветы

 

на

Корнелія,

 

будтобы

 

тоть,

 

не

 

только

 

самъ

 

во

 

время

 

гоненія

искалъ

 

своей

 

безопасности

 

предъ

 

судьями

 

языческими;

 

но,

вопреки

 

постановлен^

 

церковныхъ,

 

донускаегь

 

къ

 

обще-

иію

 

съ

 

церковію

 

всехъ

 

падшихъ;

 

жаловался

 

на

 

легкость

нокаянія

 

и

 

вследствіе

 

того

 

предсказывалъ

 

совершенное

оскудѣніе

 

благочестія

 

и

 

истинной

 

церкви

 

между

 

верны-

ми

 

*'. — Можно

 

было

 

думать,

 

что

 

это

 

возмушеніе

 

не

 

про-

изведетъ

 

еще

 

важныхъ

 

послѣдствій:

 

ибо

 

виновникомъ

 

его

былъ

 

человекъ,

 

котораго

 

ни

 

прошедшая,

 

ни

 

настоящая

жизнь

 

не

 

ручалась

 

за

 

чистоту

 

намѣрепій,

 

и

 

который

 

самъ,

не

 

только

 

противъ

 

воли

 

клира

 

и

 

народа,

 

но

 

даже

 

вопре-

ки

 

нравилъ

 

церковныхъ,

 

занималъ

 

священническую

 

долж-

ность

 

въ

 

церкви

 

".

 

И

 

действительно

 

некоторое

 

время

весь

 

усиехъ

 

его

 

ограничивался

 

соблазиомъ

 

некотбрыхъ

только

 

слабыхъ

 

членовъ

 

церкви.

 

Но

 

скоро

 

дело

 

приняло

другой

 

оборотъ.

 

Осужденный

 

въ

 

Карѳагене

 

Новатъ,

 

не

надѣясь

 

тлмъ

 

иметь

 

никакого

 

успеха,

 

удалился

 

въ

 

Римъ

и

 

нашелъ

 

себе

 

достойнаго

 

союзника

 

въ

 

Новатіане.

 

Мало

дела

 

было

 

до

 

того,

   

что

 

ихъ

  

совершенно

   

разделяло

 

уче-

*•

 

Epist.

 

52.

* 2

 

Новатіанъ

 

въ

 

язычествѣ

 

принвдлежалъ

 

къ

 

еектѣ

 

стоической

 

«вло

о.офіи

 

(Pacian.

 

ad

 

Sympon.

 

ер.

 

23);

 

обратился

 

въ

 

христианство

 

вслѣдствіе

избавленія

 

его

 

заклинателими

 

отъ

 

нученій

 

зіаго

 

духа;

 

принялъ

 

крещеніе

 

въ

болвани,

 

которой

 

подвергся,

 

принадлежа

 

къ

 

числу

 

оглашенныхъ

 

(ер.

 

Corn,

apud

 

Euseb.

 

с.

 

43).

 

Такихъ

 

непозволялось

 

по

 

правилаыъ

 

церковныиъ

 

допу-

скать

 

ни

 

къ

 

кавииъ

 

церковныиъ

 

доджностямъ

 

('памяти,

 

хряст,

 

древн.

 

Вѣт-

ринскаго

 

т.

 

1.

 

кн.

 

4.

 

гл.

 

3),

 

и

 

только

 

во

 

уваженіе

 

епископа,

 

чаявшаго

 

ви-

діть

 

въ

 

немъ

 

пользу

 

для

 

н.ернви,

 

Иоватівнъ

 

посвященъ

 

былъ

 

пресвитеромъ.

Жизнь

 

Новатіана

 

въ

 

хриславствв

 

не

 

лучше

 

была,

 

какъ

 

в

 

въ

 

язычествѣ'

(ер.

 

Cor

   

apud.

 

Evseb.

 

loc.

 

citat).

                                                              

'

   

■
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ніе,

 

распространяемое

 

ими

 

*3 ,

 

честолюбіе

 

соединило

 

яхъ

крепче

 

всякихъ

 

узъ;

 

они

 

рѣшились

 

общими

 

силами

 

дей-

ствовать

 

противъ

 

Корнелія

 

84 .

 

Отличный

 

даръ

 

слова

 

•*,

наружный

 

вндъ

 

благочестія

 

н

 

мнимая

 

святость

 

жизни,

 

осо-

бенно

 

же

 

строгость

 

правилъ

 

касательно

 

падшихъ

 

скоро

привлекли

 

на

 

ихъ

 

сторону

 

самый

 

иветъ

 

римской

 

церкви—

ея

 

исповедниковъ

 

ss . — Примеръ

 

техъ,

 

которые

 

внушали

общее

 

доверіе

 

къ

 

себе

 

не

 

только

 

святостію

 

жизни,

 

но

 

и

язвами,

 

принятыми

 

за

 

Христа,

 

не

 

могъ

 

не

 

увлечь

 

на

 

сто-

рону

 

возмутителей

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

между

 

верными.

Ободренные

 

столь

 

быстрыми

 

успехами

 

мнимые

 

ревнители

чистоты

 

церкви,

 

простерли

 

дерзость

 

свою

 

еще

 

далее.

 

Изъ

отдаленной

 

провинція

 

Италіи

 

хитростію

 

привлечены

 

были

въ

 

Римъ

 

три

 

епископа

 

и

 

принуждены

 

посвятить

 

Новитіана

епископомъ

 

римскимъ

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

посвящеиъ

 

уже

былъ

 

Корнелій.

Образовавшійся

 

такимъ

 

образомъ

 

расколъ

 

въ

 

римской

церкви

 

87

 

мало

 

находилъ

 

для

 

себя

 

противодействія

 

въ

 

ней

самой;

 

но

 

явился

 

строгимъ

 

обличителемъ

 

ереси

 

и

 

раскола

и

 

поборникомъ

 

православія

 

св.

 

Кипріанъ.

"

 

Новатъ,

 

въ

 

Кареогенѣ,

 

всѣхъ

 

падших*

 

безъ

 

поваянія

 

прлнииалъ

 

въ

общеніе,

 

Новатіанъ

 

въ

 

Римѣ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

падшіе

 

я

 

послѣ

 

покаявія

 

не'

были

 

допускаемы

 

къ

 

общенію

 

съ

 

церковію.

 

epist.

 

Cypr

 

.ad

 

Ant.

 

52. — Epp.

 

38

 

et.

 

40-

"

 

Epist.

 

48.

n

 

Pacian.

 

ad

 

Symp.

 

epist.

 

23.

"

 

Epp.

 

46

 

et.

 

47.

            

-

       

-

,7

 

Съ

 

расколомъ

 

Новатіанъ

 

соедмнялъ

 

к

 

ересь.

 

Оя*

 

учвлъ,

 

что

 

над-

шіе

 

въ

 

грѣхъ

 

суть

 

мертвые,

 

что

 

разрѣшеніеиъ

 

ихъ

 

уменьшается

 

добродѣ-

тель

 

и

 

ослабѣваегъ

 

мученичество.

 

Последователей

 

своихъ

 

навывалъ

 

чисты-

ми

 

(xaf)apot ):

 

занрещалъ

 

имъ

 

второй

 

бравъ

 

и

 

иерекрещивалъ

 

тъхъ,

 

ков

присоединялись

 

въ

 

неяу.

 

Для

 

сохраненія

 

верности

 

свовхъ

 

послѣдооателей

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

клятвы

 

кровію

 

и

 

тѣломъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

когда

 

дову-

скялъ

 

ихъ

 

къ

 

евхаристіи.

 

(Начент.

 

цер.

 

истор.

 

час.

 

1.

 

стр.

 

201).



_
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Оба

 

новопоставленные

 

епископы

 

римскге

 

Корнелій

 

н

Новатіапъ

 

дали

 

знать

 

о

 

своемъ

 

носвященін

 

всемъ

 

еписко-

памъ.

 

Письмо

 

Новатіана

 

исполнено

 

было

 

клеветы

 

на

 

Кор-

нелія,

 

какъ

 

на

 

явнаго

 

презрителя

 

церковнаго

 

благочивія,

не

 

достойнаго

 

высокихъ

 

должностей ,

 

въ

 

церкви

 

**.

 

Онъ

увещавалъ,

 

между

 

прочимъ,

 

епископовъ

 

недопускать

 

пад-

шихъ

 

до

 

участія

 

въ

 

таинствахъ,

 

а

 

побуждать

 

ихъ

 

только

къ

 

покаянію,

 

предоставляя

 

судьбу

 

ихъ

 

воле

 

Божіей.

Такое

 

изв

 

встіе

 

не

 

могло

 

непривесть

 

въ

 

смущеніе

 

веѣ

церкви;

 

нельзя

 

было

 

не

 

сомневаться

 

въ

 

чистоте

 

дѣйствій

Новатіана,

 

сообщника

 

Новатова;

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

никто

 

иемогъ

 

думать,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

ошибаться,

 

сле-

думая

 

примеру

 

техъ,

 

которые

 

такъ

 

мужественно

 

стояли

 

за

веру

 

свою

 

во

 

время

 

гонеиія,

 

и

 

целый

 

годъ

 

страдали

 

за

твердость

 

своей

 

веры.

 

Одииъ

 

Діописій

 

александрійскій

 

от-

вечалъ

 

Новатіану:

 

«если

 

действительно,

 

какъ

 

говоришь,

ты

 

противъ

 

воли

 

возведепъ,

 

докажи

 

это

 

добровольнымъ

отреченіемъ.

 

Лучше

 

претерпеть

 

все,

 

только

 

бы

 

не

 

разди-

рать

 

церковь

 

Божію.

 

Не

 

менее

 

было

 

бы

 

славно

 

потер-

петь

 

мученичество

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

разсекать

 

церковь,

сколько

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

припесть

 

жертву

 

идоламъ.

Первое,

 

по

 

моему

 

мненію,

 

было

 

бы

 

даже

 

достославнее;

 

ибо

въ

 

иосЛБднемъ

 

случае

 

терпятъ

 

мученіе

 

только

 

за

 

свою

душу,

 

а

 

въ

 

первомъ

 

за

 

всю

 

церковь»

 

* 9 .

Новатъ

 

зналъ,

 

что

 

соборъ

 

каѳагенскій

 

будетъ

 

иметь

сильное

 

вліяніе

 

на

 

дела

 

римской

 

церкви,

 

и

 

потому,

 

от-

правляя

 

пословъ

 

своихъ

 

съ

 

известіемъ

 

объ

 

пзбраніи

 

Нова-

тіана

 

епископомъ,

 

наетаивалъ

 

всеми

 

силами

 

стараться

 

при-

••

 

Ерр.

 

41.

 

it

 

42. .

89

 

Apud

 

Eujseb.

  

VI,

 

hist.

 

cap.

  

45,



-

 

20!

 

—

влечь

 

на

 

свою

 

сторону

 

Кипріана,

 

а

 

для

 

сего,

 

еколько

 

мо-

жно

 

более

 

очернить

 

Корнелія

 

90 .

 

Въ

 

одно

 

почти

 

время

получено

 

известіе

 

и

 

о

 

посвященіи

 

Корнелія.

 

Кипріанъ

 

на-

передъ

 

зналъ,— какого

 

духа

 

это

 

дело;

 

внрочемъ

 

не

 

пред-

принималъ

 

решительныхъ

 

дѣйствій

 

ни

 

въ

 

ту,

 

ни

 

въ

 

дру-

гую

 

сторону

 

прежде,

 

чемъ

 

имелъ

 

возможность

 

подробно

узнать

 

всѣ

 

обстоятельства

 

дѣла.

 

На

 

соборе,— онъ

 

про-

должался

 

еще,— положено

 

было

 

отправить

 

въ

 

Римъ

 

двухъ

епископов

 

ь,

 

Калдонія

 

и

 

Фортуната,

 

которые

 

должны

 

были

узнать

 

о

 

произшедшемъ

 

иесогласіи

 

на

 

самомъ

 

месте^

 

и

непозволять

 

до

 

того

 

времени

 

посламъ

 

Новатіана

 

обнароды-

вать,

 

но

 

іьхъ

 

требованію,

 

наветы

 

на

 

Корнелія.

 

Известіе,

полученное

 

Кипріаномъ

 

изъ

 

Рима,

 

вполне

 

соответствовало

его

 

ожидапію.

 

Возвратившіеся

 

епископы

 

донесли

 

собору

о

 

законномъ

 

избраніи

 

Корнелія

 

и

 

о

 

расколе

 

Новатіана.

Не

 

оставалось

 

болѣе

 

ни

 

какихъ

 

сомнѣній

 

въ

 

коварной

хитрости

 

Новата;

 

такъ

 

какъ

 

свидетельство

 

возвратившихся

изъ

 

Рима

 

епискоиовъ

 

подтверждено

 

было

 

Помпеемь

 

и

 

Сте-

фзномъ.

 

африканскими

 

епископами,

 

присутствовавшими

 

при

самомъ

 

посвященіи

 

Корнелія

 

9t .

 

Тогда

 

соборъ

 

карѳаген-

скій

 

утвердилъ

 

избраиіе

 

Корнолія

 

свонмъ

 

определеніемъ

 

и"

окружнымъ

 

посланіемъ

 

далъ

 

знать

 

о

 

томъ

 

всемъ

 

африкан-

скимъ

 

епископамъ.

 

Послы

 

же

 

Новатіана

 

были

 

отвергнуты

и

 

весь

 

успехъ

 

ихъ,

 

какъ

 

говоритъ

 

Кипріанъ,

 

ограничился

соблазномъ

 

некоторыхъ

 

только

 

частныхъ

 

линь

 

въ

 

Карѳа-

генѣ

 

%.

 

Кипріанъ

 

съ

 

любовію

 

нриветствовалъ

 

новаго

 

ени-

скопа

 

римскаго

 

и,

 

въ

 

свидетельство

 

братскаго

 

общенія

 

съ

90

  

Epist.

 

41.

 

р.

 

55.

                                         

'

 

'•'

   

,:
91

  

Epist.

 

Сург.

 

41.

                                                         

Ч
*»

 

Ibid.

3



—
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—

нимъ,

 

отправилъ

 

къ

 

нему

 

списокъ

 

постановлен^

 

карѳаген-

скаго

 

собора

 

9І .

 

Корпел ій

 

соборомъ

 

же

 

утвердилъ

 

для

своей

 

церкви

 

все

 

постановленія

 

карѳагенскаго

 

собора,

 

от-

лучилъ

 

отъ

 

общенія

 

Новатіана

 

съ

 

его

 

сообщниками

 

и

вскоре

 

известилъ

 

о

 

томъ

 

церкви

 

Карѳагепа,

 

Александра

и

 

Антіохіи

 

'*.

Поражая

 

преступлена

 

св.

 

Кипріанъ

 

не

 

преставалъ

любить

 

самыхъ

 

преступииковъ

 

и

 

всеми

 

способами

 

искалъ

ихъ

 

обращеиія

 

къ

 

церкви.

 

Оградивъ

 

церковь

 

отъ

 

соблазна

отделившихся

 

отъ

 

нея,

 

онъ

 

простеръ

 

слово

 

увещанія

 

и

къ

 

вернымъ

 

и

 

къ

 

сектантамъ.

 

Книга

 

«о

 

единстве

 

цер-

кви»,

 

относящаяся

 

къ

 

этому

 

времени

 

95 ,

 

предохраняла

 

отъ

соблазна

 

нервыхъ,

 

внушая

 

имъ

 

осторожность

 

въ

 

различе-

ны!

 

духовомв

 

96 ,

 

и

 

была

 

врачевствомъ

 

для

 

последнихъ.

«я

 

желаю,

 

умоляю

 

и

 

убѣждаю,

 

такъ

 

заключаетъ

 

онъ

ее,

 

чтобы

 

никто,

 

если

 

можно,

 

не

 

погибалз

 

изз

 

бра-

тіи,

 

т,

 

чтобы

 

матерь

 

заключила

 

вг

 

оббятіяхз

 

весь

народе,

 

какъ

 

бы

 

одно

 

единодушное

 

тѣлоь

 

9 \

 

И

 

свя-

тое

 

желаніе

 

пастыря

 

скоро

 

увенчалось

 

успЬхомъ.

 

Трога-

тельное

 

иисьмо

 

св.

 

Кипріана

 

къ

 

римскимъ

 

исповедникамъ

 

9 %

перешедшимъ

 

на

 

сторону

 

Новатіана

 

и

 

книга

 

о

 

единствѣ

церкви

 

открыли

 

предъ

 

ними

 

глубину

 

ихъ

 

наденія.

 

Со

всьмъ

 

смиреиіемъ

 

кающихся

 

они

 

явились

 

предъ

 

собрав-

шимися

 

въ

 

Риме

  

епископами,

   

признали

 

свое

 

заблужденіе

"

 

Epist.

 

52.

 

ad

 

Antonin,

"

 

ЕтшеЬ.

 

VI.

 

Hist.

 

с.

 

43.

"

 

Ciillier

 

Hist,

 

gener.

 

dee

 

Autenre

 

t.

 

3.

 

p.

 

33.

И

 

Dnpin.

 

Biblioth.

 

Auct.

 

t.

 

1.

 

p.

 

260.

 

edit.

 

lat.

,T

 

Lib.

 

de

 

unit,

 

ecclee.

*'

 

Epist.

 

44.



-

 

203

и

 

просили

 

разрѣшенія

 

и

 

прощенія

 

ихъ

 

лроступковъ

 

".

Радость

 

св.

 

Кипріана

 

была

 

столь

 

велика,

 

что

 

онъ

 

немогъ

не

 

изъявить

 

своей

 

благодарности

 

исповедникамъ

 

и

 

не

 

про-

славить

 

ихъ

 

смиренія

 

10°.

Не

 

успевшій

 

въ

 

Риме

 

Новатъ

 

опять

 

явился

 

въ

 

Кар-

ѳагеиь.

 

Кяпріанъ

 

напередъ

 

былъ

 

извещенъ

 

Корнсліемъ

 

о

новыхъ

 

его

 

замыслахъ

 

ко

 

вреду

 

церкви

 

,0 '.

 

Но

 

церковь

африканская

 

не

 

имела

 

уже

 

нужды

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

предосте-

реженіяхъ;

 

на

 

страже

 

ея

 

безопасности

 

бделъ

 

св.

 

Кипрі-

анъ,

 

и

 

все

 

стрелы

 

враговъ

 

церкви

 

и

 

православія

 

обраща-

лись

 

на

 

нихъ

 

жѳ

 

самыхъ.

 

Впрочемъ

 

клеветы,

 

всюду

 

рач-

сееваемыя

 

Нотшомъ

 

и

 

его

 

сообщниками,

 

не

 

остались

 

со-

вершенно

 

безъ

 

плода.

 

Письма

 

Новатіана

 

успели

 

было

 

по-

колебать

 

веру

 

въ

 

предстоятеле

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

афри-

канскихъ.

 

Нумидійскій

 

епископъ

 

Антонинъ

 

явно

 

сталъ

 

вы-

сказывать

 

сомнѣпіе

 

въ

 

чистоте

 

дѣйствій

 

Кипріана

 

и

 

Кор-

нелія

 

и

 

вообще

 

во

 

всемъ

 

ходе

 

делъ

 

въ

 

церкви

 

съ

 

перва-

го

 

карѳагенскаго

 

собора

 

,02 .

 

Бресь

 

Новатіана

 

такъ

 

искус-

но

 

была

 

прикрыта,

 

а

 

мнимое

 

общеніе

 

Корнелія

 

со

 

всѣми

падшими

 

представлено

 

съ

 

столь

 

не

 

благовидной

 

стороны,

что

 

требовалось

 

большое

 

искуство

 

обличить

 

ложь

 

и

 

от-

крыть

 

истину.

 

Кипріанъ

 

поспешилъ

 

на

 

помощь

 

къ

 

падаю

щему

 

брату.

 

Въ

 

обширномъ

 

посланіи

 

своемъ

 

' 03

 

онъ

 

рас-

крылъ

 

различный

 

степени

 

падшихъ,

 

объяснилъ

 

духъ

 

со-

борныхъ

   

определеній

   

применительно

   

въ

 

ихъ

   

состоянію,

99

 

Epist.

 

46.

 

p.

 

60.

,0 *

 

Epist.

 

47.

 

p.

 

61.

ш

 

Epist.

 

48.

 

p.

 

62.

<M

 

Epist.

 

52.

 

p.

 

66.

W

 

Epict.

   

52



—

 

204-

 

—

оправдалъ

 

невинность

 

Корнелія,

 

обличилъ

  

клеветы

   

Нова-

тіана,

 

и

 

светъ

 

истины

 

разогналъ

 

мракъ

 

сомненій

 

Антонина.

Успокоенный

 

на

 

счетъ

 

дблъ

 

римской

 

церкви

 

и

 

утвер-

дивъ

 

преграду

 

разлитію

 

еретическаго

 

учеиія,

 

св.

 

Кипріанъ

виделъ,

 

что

 

дело

 

о

 

ѣадшихз

 

требовало

 

ун<е

 

сиисхожде-

нія

 

и

 

милости

 

со

 

стороны

 

церкви.

 

Безропотное

 

населеніе

церковной

 

епитиміи

 

достаточно

 

уже

 

ручалось

 

за

 

ихъ

 

рас-

каяніе

 

и

 

свидетельствовало

 

о

 

совершенной

 

покорности

 

цер-

кви;

 

а

 

Кипріапъ

 

того

 

только

 

и

 

хотѣлъ,

 

и

 

потому

 

въ

 

духе

готовъ

 

уже

 

былъ

 

принять

 

ихъ

 

въ

 

общепіе

 

съ

 

церковію.

Съ

 

другой

 

стороны

 

того

 

же

 

требовала

 

необходимость

 

иро-

тиводействія

 

вновь

 

возникавшей

 

ереси

 

Новатіана. — У

 

от-

цевъ

 

церкви

 

находимъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мудрое

 

при-

способленіе

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

времени:

 

ори

 

всегда

 

ста-

рались

 

ставить

 

въ

 

совершенно

 

противополо?кномъ

 

отноше-

ніи

 

свои

 

определенія

 

съ

 

возникавшею

 

ересью

 

1<н . — Нако-

нецъ

 

Кипріану

 

открыто

 

было

 

о

 

новомъ

 

насіупающемъ

 

го-

неніи

 

на

 

церковь

 

Божію.

 

Желапіе

 

приготовить

 

къ

 

нему

всехъ

 

члеповъ

 

церкви

 

^было

 

новою

 

побудительного

 

причи-

ною

 

допустить

 

всехъ

 

кающихся

 

до

 

оСщепія

 

съ

 

верными,

«.дабы

 

церковь,

 

какъ

 

говорптъ

 

онъ,

 

съ

 

девственною

 

чисто-

тою

 

могла

 

явиться

 

подъ

 

венецъ

 

мученическій»

  

105 .

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

252

 

году

  

послы

 

праздника

 

пас-

хи

 

составлеиъ

 

быль

   

многочисленный

   

соборъ,

   

состоявшій

104

 

Такъ

 

противъ

 

Новата

 

и

 

Фелициссима

 

Кипріанъ

 

опредѣлилъ

 

стро

ное

 

и

 

продолжительное

 

иокаяніе

 

падшимъ;

 

новый

 

противоположенный

 

рас"

колъ

 

Новатіана

 

требовалъ

 

свисхожденіи

 

со

 

стороны

 

церкви,

 

и

 

оно

 

сдѣлано.

Ѳто,

 

между

 

прочимъ,

 

служитъ

 

доказательствоиъ

 

того,

 

что

 

церковь

 

никогда

несмотрѣла

 

на

 

покаянные

 

повиги,

 

кака

 

на

 

удовлетворсніе.

 

Satisfactio —всрѣ-

Гаемое

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Кипріана

 

и

 

другихъ

 

отцевъ

 

церкви

 

въ

 

втоыъ

 

отно-

шении

 

совершенно

 

равнозвачуще- — eiUTfJAlOC.

т

 

Epist.

 

54.

 

р.

 

77.



«~»

 

205

 

•"*•

изъ

 

42-хъ,

 

а

 

подъ

 

конецъ

 

его

 

изъ

 

66

 

тй

 

еішскоповъ

 

,бй.

На

 

пемъ

 

общимъ

 

согласіемъ

 

положено

 

было

 

допустить

 

къ

общенію

 

съ

 

церковію

 

всехъ

 

падшихъ,

 

которые

 

несли

 

опре-

деленную

 

еиитимію;

 

определены

 

различный

 

степени

 

цер-

ковнаго

 

покаянія;

 

падшихъ

 

изъ

 

клира

 

постановлено

 

ли-

шать

 

на

 

будущее

 

время

 

все.хъ

 

стеиеней

 

церковной

 

іерар-

хіи,

 

а

 

после

 

покапнія

 

ихъ

 

приниматя

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

цер-

ковію

 

наравне

 

съ

 

прочими

 

міряиами

 

І07 .

 

Списки

 

изъ

 

этихъ

определепій

 

разосланы

 

къ

 

римской

 

и

 

къ

 

другимъ

 

церк-

вамъ.

 

«Будучи

 

извещены

 

частыми

 

откровепіями, — писалъ

по

 

этому

 

случаю

 

св.

 

Кипріанъ

 

къ

 

римскому

 

епископу,

 

о

гоненіи,

 

угрожающемъ

 

церкви,

 

мы

 

положили

 

дать

 

миръ

живымъ,

 

который

 

былъ

 

обещанъ

 

только

 

умирающимъ,

 

что-

бы

 

кающіеся

 

вышли

 

на

 

брань

 

не

 

безоружеными,

 

а

 

обле-

ченными

 

въ

 

заслуги

 

Іисуса

 

Христа.

 

"Ибо

 

тотъ

 

неспосо-

бенъ

 

къ

 

сраженію,

 

кто

 

не

 

вооруженъ

 

церковію:

 

Если

Духъ

 

Отца,

 

по

 

слову

 

Господа

 

(Матѳ.

 

10,

 

19),

 

долженъ

говорить

 

въ

 

тбхъ,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

состояніи

 

испо-

ведничества:

 

то

 

какъ

 

можетъ

 

быть

 

способенъ

 

къ

 

сему

подвигу

 

тотъ,

 

кто

 

неПримирился

 

съ

 

церковіго?

 

Ибо

 

сей

благій

 

Духъ

 

нисходитъ

 

на

 

душу

 

посредствомъ

 

таииствъ,

коихъ

 

хранительница

 

церковь. —

 

По

 

сему

 

мы

 

разсудили,

не

 

безъ

 

виушенія

 

Духа

 

Божія,

 

собрать

 

всехъ

 

воиновъ

Христовыхъ

 

подъ

 

одни

 

знамена

 

и

 

дать

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

оружіе.

 

Кто

 

не

 

одобритъ

 

сего

 

снисхожденія,

 

тотъ

 

дастъ

оіветъ

 

предъ

 

Бочомъ

 

или

 

въ

 

жестокости,

 

или

 

въ

 

невни-

ыаніи

 

къ

 

спасенію

 

своихъ

 

братій»

  

108 .

106

  

Seillier

 

hist,

 

general,

 

p.

 

198.

 

п.

 

a.

107

  

Дѣянія

 

сего

   

собора.

408

 

Epist.

 

54.

 

p.

 

77.
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Въ

 

то

 

же

 

почти

 

время

 

созвапъ

 

былъ

 

соборъ

 

въ

 

Ан-

тіохіи

 

изъ

 

епископовъ

 

Сирін

 

и

 

милой

 

Азіи

 

для

 

осужденія

Новатіана

 

,оэ .

 

На

 

немъ

 

предсѣдательетвовалъ

 

Діонисій

александрійскій,

 

подобно

 

Кипріану,

 

опредѣлнвшій

 

у

 

себя

различныя

 

степени

 

покаяш'я. — Впрочемъ

 

соборнымъ

 

осуж-

деніемъ

 

восточныхъ

 

епископовъ

 

не

 

сокрушилась

 

дерзость

еретпковъ,

 

не

 

прекратились

 

и

 

неустройства

 

африканской

церкви.

 

Скоро

 

открылся

 

случай

 

и

 

Кориелію

 

быть

 

умиро-

творителемъ

 

церкви

 

карѳагенской;

 

но

 

въ

 

немъ,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

не

 

достало

 

той

 

твердости,

 

какую

 

показалъ

 

въ

 

свое

время

 

св.

 

Кипріанъ.

Еще

 

продолжался

 

соборъ

 

карѳагепскій,

   

какъ

 

явился

иа

 

него

 

нѣкто

 

Приватъ,

 

бывшій

   

прежде

   

еиископомъ

   

въ

Нумидіи,

 

но

 

за

 

различныя

   

преступленія

 

еще

 

при

 

Донатѣ,

кэрѳагепскомъ

 

епискоиѣ,

   

соборомъ

 

девяноста

 

епископовъ,

лишенный

 

своего

 

достоинства

  

"°.

    

Онъ

   

имѣлъ

   

съ

 

собою

трехъ

 

сообщниковъ,— Феликса,

  

Іовіана

 

и

 

Максима,

 

—

 

пре-

свитеровъ,

 

такъ

 

же

 

осуждешіыхъ

 

церковію,

   

но

 

возведен*

ныхъ

 

уже

 

Приватомъ

 

въ

 

санъ

 

еписконскій

  

'".

   

Осужден-

ные

 

надѣялись

  

возвратить

   

прежнее

   

свое

   

достоиистко

   

и

стать

 

въ

 

ряду

  

церковной

 

іерархіи;

 

но

 

отцы

 

собора

 

отвер-

гли

 

ихъ,

 

даже

   

не

 

выслушавъ.

   

Тогда

  

Приватъ

 

всномнилъ

времена

 

Новата

  

и

 

Новатіана

   

и

 

рѣшился

   

дѣйствовать

   

въ

ихъ

 

духѣ.

 

Онъ

 

объявилъ

 

Кипріана

   

не

 

достойнымъ

   

епис-

копскаго

 

сана

 

и

 

посвятилъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

Фортуната,

 

одно-

Го

 

изъ

 

пяти

 

пресвитеровъ,

   

осуждевныхъ

   

на

 

предшество-

<и

 

Euseb.

 

lib.

 

7.

 

е.

 

8.

u°

 

Epist.

 

55

 

p.

 

84.'
Iu

 

Свѣдѣнія

  

ббъ

 

этоыъ

   

проиэшвствій

  

8аимство»ай#

   

48*

 

4B?!Hjft

   

Ф

Шпрш^

 

къ

 

Корнелію,

 

по

 

числу

 

55,

 

etit.

 

Ваіішай,
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—

вавтемъ

 

соборв

 

карѳагенскомъ;

 

они

 

неумедлилй

 

flpactatfc

къ

 

стороиѣ

 

нопаго

 

противника

 

Кипріаиова

 

"*.

 

Новопо-
ставленный

 

лжеепископъ

 

отправилъ

 

въ

 

Римъ

 

многочислен-

ное

 

посольство,

 

подъ

 

начальствомъ

 

Фелициссима,

 

съ

 

извѣ-

стіемъ

 

о

 

своемъ

 

иосвященіи.

Св.

 

Кипріанъ

 

мало

 

заботился

 

объ

 

этомъ

 

новомъ

 

про-

тивъ

 

него

 

возстаніи.

 

Онъ

 

зиалъ,

 

что

   

Корнелію

 

давно

 

из-

вістенъ

 

духъ

 

этихъ

   

людей.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

недавно

   

от-

правилъ

 

къ

 

нему

 

списокъ

 

африканскихъ

 

епископовъ,

 

дабы

онъ

 

зналъ,

 

къ

 

кому

 

въ

 

Африкѣ

 

можно

 

писать

 

и

 

отъ

 

кого

принимать

 

письма

 

" 3 .

  

Не

 

смотря

   

внротчемъ

   

на

 

все

   

это

Кнпріанъ

 

извѣстилъ

 

Корпел ія

 

о

 

новомъ

 

возмущеніи

 

въ

 

его

церкви

 

чрезъ

 

Фелипіана;

  

но

 

Фелицисспмъ

   

упредилъ

   

его

своимъ

 

прибытіемъ

 

въ

 

Римъ

 

'".

  

Впрочемъ

   

первыя

 

поку-

шенія

 

Филициссина

 

остались

 

совершенно

   

тщетными.

 

Кор-

нелій

 

совершенно

 

оправдалъ

 

ожиданіе

 

Кипріана:

 

Филицис-

симъ

   

не

 

только

   

не

 

имЬлъ

   

у

 

него

   

успѣха,

   

но

 

даже

 

не

былъ

 

допущенъ

 

къ

 

нему.

  

Получивъ

 

письмо

 

отъ

 

Корнелія,

выражающее

 

братскую

 

любовь

 

и

 

уважепіе,

 

Кипріанъ

 

радо-

вался

 

посрамленію

 

враговъ

   

церкви

 

и

 

твердости

 

ея

 

защит-

никовъ

 

" 5 .

  

Но

 

скоро

   

поколебалась

   

твердость

   

Корнелія.

Фелицисспмъ

 

грозилъ

 

поблично

  

обнародовать

   

привезенное

имъ

 

извѣстіе

 

о

 

поступкахъ

 

Кинріана

   

и

 

о

 

избраніи

 

на

 

его

мѣсто

 

иоваго

 

епископа

 

въ

 

Карѳагеиѣ,

   

и

 

что

 

Корнелій

 

въ

такомъ

 

случаѣ,

 

отвергши

 

послаиииковъ

 

отъ

 

25 -ти.

 

еписко-

повъ,

 

будтобы

 

присутствовавшихъ

   

при

 

посвященіи

 

Форту»

«"

 

Epist.

 

55.

 

р.

 

83.

•'«

 

Ibid.

«'*

 

Ibid.

 

p.

 

84.

"6

 

Ibid.

 

у.

 

lb
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-

ната,

 

не

 

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

отящемія

 

lle.— Твердость
Коряелія

 

поколебалась.

 

Въ

 

новомъ

 

его

 

письмѣ

 

къ

 

Кия-

ріану

 

невидно

 

уже

 

было

 

прежней

 

твердости

 

духа

 

и

 

выра-

жалась

 

#

 

недовѣрчивость

 

къ

 

самому

 

Кипріану.

 

—і

 

Силен

 

ь

былъ

 

отвѣтъ

 

Кипріана

 

Корнелію

 

,1Г .

 

Онъ

 

упрекалъ

 

его

 

въ

ослабленіи

 

строгости

 

церковной

 

къ

 

людямъ,

 

не

 

заслужи-

вающимъ

 

снисхожденія,

 

и

 

въ

 

излишнемъ

 

разбирательствѣ

дѣла,

 

однажды

 

уже

 

рѣшеннаго

 

судомъ

 

епископовъ.

 

«Ме-

жду

 

всѣми

 

нами

 

определено,

 

иисалъ

 

онъ

 

между

 

прочимъ,

и

 

весьма

 

справедливо,

 

чтобы

 

каждый

 

виновный

 

судимъ

былъ

 

на

 

мѣстѣ

 

своего

 

преступленія;

 

ибо

 

часть

 

стада

 

ввѣ-

рена

 

своему

 

пастырю,

 

чтобы

 

управлять

 

ею

 

и

 

дать

 

за

 

нее

отчетъ

 

Богу.

 

По

 

сему

 

недолжно

 

позволять,

 

чтобы

 

подчи-

ненные

 

намъ

 

скитались

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

и

 

возбуждали

 

несо-

гласіе

 

между

 

епископами»

 

" я .

 

Впрочемъ

 

Корнелій

 

скоро

загладилъ

 

слабость

 

свою

 

мужественнымъ

 

защищеніемъ

 

Ки-

пріапа

 

противъ

 

его

 

враговъ,

 

и

 

скопище

 

Привата

 

разсѣя-

лось

 

само

 

собою.

Бывъ

 

до

 

селѣ

 

ангеломъ

 

благовѣстія

 

и

 

православія

св.

 

Кипріанъ

 

яйилси

 

и

 

ангеломъ

 

хранителемъ

 

въ

 

страш-

ную

 

годину

 

моровой

 

язвы,

 

опустошившей

 

римскія

 

и

 

аФри-

капскія

 

области.

 

Послѣ

 

внутреннихъ

 

не

 

согласій

 

церковь

карѳагепская

 

подверглась

 

всей

 

тяжести

 

виѣшнихъ

 

бѣдст-

вій.

 

Язва

 

въ

 

Карѳагенѣ

 

свирѣнствовала

 

съ

 

неонисанпымъ

ужасомь;

 

страхъ

 

оковалъ

 

сердца

 

всѣхъ;

 

все,

 

что

 

могло,

бѣжало

 

изъ

 

города;

 

мертвыхъ

 

и

 

полумертвыхъ

 

выбрасы-

вали

 

на

 

улицы;

 

опасаясь

 

заразы

 

никто

 

не

 

заботился

 

ни

 

о

,,e

 

Ibid.

1,7

 

Epist.

 

55.

i,s

 

tbid.

 

p,

 

86.
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-

больныхъ,

 

ни

 

о

 

иогребепіи

 

умершихъ;

 

гніющіе

 

трупы,

 

За-

ражая

 

воздухъ,

 

увеличивали

 

смертность.

 

Такъ

 

описываетъ

общее

 

бѣдствіе

 

современный

 

дѣеписатель

 

Кипріановъ

 

Пон-

тій. — Кипріанъ

 

не

 

однократно

 

созывалъ

 

свою

 

паству

 

и

бесѣдами

 

своими

 

внушалъ

 

тотъ

 

духъ

 

вѣры,

 

которая

 

тор-

жествуем

 

надъ

 

самою

 

смертію,

 

ту

 

полноту

 

любви,

 

кото-

рая

 

незнаетъ

 

для

 

себя

 

предѣловъ,

 

неограничивается

 

ни

единовѣрцами,

 

ни

 

согражданами.

 

«Прежде,

 

говорилъ

 

онъ,

одни

 

богатые

 

обладали

 

возможностію

 

оказывать

 

благодѣя-

нія,

 

теперь

 

сіе

 

равно

 

сдѣлалось

 

возможпымъ

 

и

 

для

 

бвд-

ныхъ.

 

Требуются

 

не

 

деньги

 

а

 

усердіе;

 

ибо

 

предметомъ

благоДѣяііія

 

сдѣлалнсь

 

не

 

живые,

 

а

 

умирающіе,

 

которые

имѣютъ

 

пуліду

 

только

 

въ

 

состраданіи

 

и

 

призрѣніи,

 

или

мертвые,

 

для

 

которыхъ

 

потребна

 

одна

 

могила.

 

Вотъ

 

слу-

чай

 

показать

 

христіанамъ

 

свое

 

достоинство

 

предъ

 

язычни-

ками.

 

Прострите

 

руку

 

помощи

 

къ

 

тѣмъ,

 

надъ

 

коими

 

тя-

готѣетъ

 

рука

 

смерти.

 

Не

 

смотрите

 

на

 

лица

 

страждущихъ;

они

 

вс.ѣ

 

ваши

 

братья,

 

дѣти

 

единаго

 

Отца

 

небеснаго.

 

Пусть

язычники

 

узнаютъ,

 

что

 

самая

 

смерть

 

не

 

можетъ

 

угасить

въ

 

христіанинѣ

 

любви

 

ко

 

врагамъ»

 

" 9 .

 

Слово

 

любимаго

пасшря

 

нашло

 

сочувствіе

 

въ

 

паствѣ.

 

Слово

 

о

 

любви

 

про-

будило

 

въ

 

каждомъ

 

рѣшимость

 

на

 

дѣла

 

любви

 

до

 

самоот-

вержепія.'

 

Казалось

 

новая

 

жизнь

 

пролилась

 

въ

 

Карѳагенѣ

среди

 

всеобщей

 

мертвенности;

 

любовь

 

равно

 

спѣшила

 

на

помощь

 

къ

 

вѣрнымъ

 

и

 

невврнымъ,

 

страхъ

 

смерти

 

былъ

прогнанъ

 

,2°. — Но

 

предѣлы

 

паствы

 

не

 

были

 

нредѣлами

любви

 

Кипріана

 

и

 

его

 

пасомыхъ.

 

Движимые

 

сострадані-

емъ

 

къ

 

нумидійскимъ

 

христіанамъ,

 

плѣнннныхъ

 

напавшими

1,9

 

Lib.

 

de

 

mortalitate.

»*>

 

Pont,

 

с

 

9.
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'на

 

нихъ

 

варарвами,

 

они

 

послали

 

для

 

выкупа

 

ихъ

 

100.000
ринскихъ

 

монетъ

 

1й| .

Одяо

 

бѣдствіе

 

скоро

 

вызвало

 

другое

 

христіане,

 

стра-

дая

 

отъ

 

моровой

 

язвы,

 

скоро

 

подверглись

 

новому

 

гоиенію

со

 

стороны

 

язычииковъ.

 

Ихъ

 

стали

 

обвинять,

 

каки

 

вра-

говъ

 

общественпаго

 

благоденствія;

 

ставили

 

въ

 

вину

 

всѣ

смуты

 

и

 

бѣдствія,

 

которымъ

 

подвергалась

 

римская

 

имперія

и

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

отъ

 

повсеместной

 

язвы.

 

Всѣ

 

увѣщанія

Кипріана

 

остались

 

тщетными.

 

Напрасно

 

убѣждалъ

 

онъ,

что

 

самый

 

міръ

 

по

 

ветхости

 

своей

 

близокъ

 

уже

 

къ

 

концу

и

 

постепеннымъ

 

разрушеніемъ

 

своимъ

 

предваряетъ

 

только

совершенное

 

разрушеніе;

 

что

 

если

 

должно

 

обвинять

 

кого

въ

 

причинѣ

 

всеобщихъ

 

бЬдствій,

 

то

 

скорѣе

 

язычииковъ,

которые

 

оставили

 

и

 

забыли

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

теперь

 

благо-

дарю

 

Божіею

 

призываются

 

къ

 

покаянію

 

'".

 

Гоненіе,

 

хотя

нестоль

 

сильное

 

какъ

 

прежде,

 

открылось

 

по

 

смерти

 

Декія

при

 

его

 

преемникѣ

 

Галлѣ.

 

Сь

 

возшествіемъ

 

его

 

на

 

пре-

столъ

 

всюду

 

назначены

 

были

 

жертвоприношенія

 

идоламъ

для

 

утоленія

 

гпѣва

 

боговъ

 

на

 

мятущуюся

 

имперію

 

!23 .

 

Пер-

вымъ

 

нсповѣдпикомъ

 

и

 

вскорѣ

 

мученикомъ

 

за

 

вѣру

 

былъ

Корнелій,

 

ѵтѣшенный

 

въ

 

узахъ

 

св.

 

Кипріаномъ

 

m .

 

«Те-

перь

 

видно,

 

писалъ

 

онъ

 

ему,

 

гдѣ

 

истинный

 

священникъ

Божій,

 

гдѣ

 

церковь

 

и

 

домъ

 

Христовъ,

 

гдѣ

 

рабы

 

Божіи,

на

 

которыхъ

 

нанадаеіъ

 

діаволъ,

 

гдѣ

 

истинные

 

христіане,

иротивъ

 

которыхъ

 

вооружается

 

антнхристъ.

 

Оиъ

 

не

 

вре-

дить

 

тому,

 

кто

 

въ

 

союзѣ

   

сь

 

нимъ,

   

не

 

поражаетъ

 

вѣчно

*»■

 

Epist.

 

ВО,

 

р.

 

99.

in

 

Epist.

 

ad"

 

Demetrian.

» 8

 

Evseb.

 

chronic,

 

en.

 

253.

 

I.

 

Vltj

 

d.

 

ІІ,,
»'♦

 

Epiit.

 

M,



поражеііиыхъ.

 

Но

 

если. бы

 

и

 

они

 

пострадали,

 

это

 

несо-

плететъ

 

имъ

 

вѣнца

 

за

 

вѣру,

 

а

 

будетъ

 

достойнымъ

 

наказа-

ніемъ

 

за

 

вѣроломство»

 

m .

 

Въ

 

тоже

 

гоненіе

 

сподобился

мученической

 

кончины

 

и

 

намѣстникъ

 

Корнелія

 

Луцій.

 

Все-

го

 

4

 

мѣсяца

 

пребывалъ

 

онъ

 

на

 

римской

 

каѳедрѣ;

 

его

 

мѣ-

сто

 

заступилъ

 

СтеФанъ

 

архвдіакопъ,

 

которому

 

въ

 

часъ

смерти

 

норучилѵ

 

свою

 

паству

 

Кориелій. — Въ

 

Карѳагепѣ

опять

 

раздавались

 

крыки

 

черни

 

«Кипріана

 

ко

 

львамъ»;

 

но

часъ

 

его

 

еще

 

не

 

пришелъ;

 

рукою

 

Промысла

 

онъ

 

сохра-

ненъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

это

 

гонепіе.

Съ

 

восшествіемъ

 

на

 

престолъ

 

рпмскій

 

Валеріана

 

пре-

кратилось

 

не

 

надолго

 

гонспіе

 

на

 

христіанъ.

 

Церковь

 

на-

слаждалась

 

миромъ

 

3

 

года,

 

и

 

это

 

было

 

лучшее

 

время

 

цер-

кви

 

африканской,

 

которая

 

всѣхъ

 

непродолжителыіѣе

 

цвѣ-

ла

 

въ

 

обшемъ

 

составѣ

 

церкви

 

вселенской.

 

Кинріаиъ

 

пред-

свдательствовалъ

 

на

 

многихъ

 

соборахъ

 

и

 

къ

 

его

 

мудрости

обращались

 

епископы

 

Испаніи,

 

Галліи

 

и

 

первостеиепныхъ

епархій

 

востока.

Вскорѣ

 

по

 

прекращепіи

 

гоиенія

 

въ

 

Еарѳагенѣ

 

соста-

вленъ

 

былъ

 

соборъ

 

изъ

 

окружпыхъ

 

епископовъ,

 

вѣроятно,

для

 

прпведенія

 

въ

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

церкви,

 

разстроенныхъ

во

 

времи

 

гонеиія.

 

Для

 

насъ

 

важенъ

 

этотъ

 

соборъ

 

въ

 

томъ

отношеиіи,

 

что

 

на

 

немъ

 

разрѣшено

 

было

 

сомнѣніе

 

каса-

тельно

 

времени

 

крещепія

 

младенцевъ.

 

Кипріаиъ

 

писалъ

отъ

 

лица

 

собора

 

Фидусу

 

П6 ,

 

которымъ

 

предложенъ

 

былъ

этотъ

 

воиросъ:

 

«что

 

касается

 

до

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

по

 

тво-

ему

 

мнѣнію

 

не

 

должно

 

крестить

 

на

 

второй,

 

или

 

третій

день

 

по

 

рождеиіи,

  

а

 

должно

 

наблюдать

   

законъ

   

древняго

"'

 

Epist,

 

57.

 

р.

 

93.

ш

 

Щі$і,

 

59.

 

pag,

 

97-98.
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обрѣзанія,

 

дабы

 

до

 

восьми

 

дней

 

не

 

крестить

 

и

 

не

 

освя-

щать

 

новорожденна™,

 

то

 

на

 

соборѣ

 

нашемъ

 

всѣ

 

мы

 

были

противиаго

 

мнѣнія;

 

ибо

 

никто

 

не

 

согласился

 

съ

 

твоимъ

мнѣніемъ,

 

но

 

Всѣ

 

за

 

лучшее

 

почли

 

никому

 

изъ

 

новорож-

денныхъ

 

не

 

отказывать

 

въ

 

милосердіи

 

и

 

благодати

 

Божі-

ей.

 

Ибо

 

если

 

и

 

самымъ

 

тяжким'ъ

 

грѣшникамъ,

 

по

 

обра-

щеніи

 

ихъ

 

къ

 

вѣрѣ,

 

дается

 

отпущеніе

 

грѣховъ

 

и

 

никто

не

 

отлучается

 

отъ

 

крещенія

 

и

 

благодати;

 

то

 

кольми

 

паче

не

 

должно

 

возбранять

 

крещеніе*

 

новорожденному

 

младенцу,

который

 

ни

 

Въ

 

чекъ

 

не

 

согрѣшплъ,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

ро-

дившись

 

плотію

 

по

 

Адаму,

 

заразился

 

древнею

 

смертію

 

при

первомъ

 

рожденін.

 

Сей

 

младенецъ

 

.

 

тѣмъ

 

удобнѣе

 

можетъ

получить

 

отпущеніе

 

грѣховъ,

 

что

 

ему

 

отиускаются

 

не

 

соб-

ственные

 

грѣхи,

 

а

 

чужіе.

 

А

 

что

 

при

 

іудейскомъ

 

плот-

скомъ

 

рожденіи

 

наблюдаемъ

 

былъ

 

восьмой

 

день,

 

то

 

это

было

 

преобразовательное

 

таинство

 

въ

 

сѣни

 

и

 

образѣ,

 

ко-

торое

 

по

 

пришествіи

 

Іисуса

 

Христа

 

действительно

 

испол-

нилось.

 

Ибо

 

какъ

 

въ

 

восьмой

 

день,

 

т.

 

е.

 

въ

 

первый

 

пос-

лѣ

 

субботы,

 

Господь

 

имѣлъ

 

воскреснуть

 

и

 

насъ

 

оживить

и

 

даровать

 

намъ

 

духовное

 

обрѣзаиіе;

 

то

 

сей

 

восьмой

 

день,

т.

 

е.

 

первый

 

по

 

субботѣ

 

и

 

воскресный,

 

предшествовалъ

образовательно,

 

который

 

образъ

 

и

 

прешелъ

 

по

 

пришест-

віи

 

истины

 

и

 

по

 

даровапіи

 

намъ

 

духовнаго

 

обрѣзанія.

 

По

сему,

 

думаемъ

 

мы,

 

никому

 

не

 

долженъ

 

препятствовать

въ

 

получеиіи

 

благодати

 

тотъ

 

законъ

 

и

 

что

 

плотское

 

обрВ-

заніе

 

не

 

должно

 

препятствовать

 

духовному;

 

но

 

всякій

 

дол-

женъ

 

быть

 

допускаемъ

 

къ

 

благодати

 

Христовой,

 

такъ

 

какъ

и

 

апостолъ

 

Петръ

 

говоритъ:

 

и

 

мнгъ

 

Боге

 

показа

 

ни

 

еди-

наго

 

скверна,

 

гели

 

нечиста

 

ыаюлати

 

человѣка

 

(Дѣяи.

10,

 

28)

 

'".

•

 

«

 

Epist.

 

59

 

p.

 

97-99.
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Вскорѣ

 

послы

 

этого

 

Кипріаиъ

 

писалъ

 

къ

 

Цецилію

 

о

таинствѣ

 

евхаристіи

 

і28 .

 

Поводомъ

 

къ

 

сему

 

было

 

то,

 

что

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

начали

 

употреблять

 

при

 

утрен-

немъ

 

совершеніи

 

евхаристіи

 

вмѣсто

 

вина

 

одну

 

воду.

 

Это

обыкновеніе,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

самаго

 

письма

 

св.

 

Кипріана,

старались

 

извинить

 

примѣромъ

 

нѣкотораго

 

епископа

 

и

тѣсными

 

обстоятельствами

 

церкви,

 

именно

 

тѣмъ,

 

что

 

христіа-

не

 

съ

 

одной

 

стороны

 

опасались

 

обличить

 

себя

 

христіанамцпредъ

гонителями

 

\Щ

 

съ

 

другой

 

страшились

 

отъ

 

язычииковъ

 

кле-

веты

 

ръ

 

нетрезвенности

 

І3а .

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

осно-

ваніе

 

не

 

имвло

 

никакой

 

силы

 

и

 

«нельзя

 

повѣрить,

 

гово-

ритъ

 

Кипріанъ,

 

чтобы

 

тотъ

 

рѣшился

 

пролить

 

кровь

 

свою

за

 

Христа

 

во

 

время

 

гоненія,

 

кто

 

во

 

время

 

мира

 

стыдится

пріобщаться

 

Его

 

крови».

Между

 

тѣмъ

 

отиошенія

 

римской

 

церкви

 

къ

 

карѳаген-

скрй

 

измѣнились.

 

Это

 

обстоятельство,

 

было

 

весьма

 

при

скорбно

 

для

 

Кииріана,

 

но

 

оно

 

же

 

еще

 

болѣе

 

открыло

правоту

 

и

 

мудрость

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

святителя

 

карѳагепска-

го.

 

Между

 

нимъ

 

и

 

первосвященникпмъ

 

римскимъ

 

возпикъ

споръ

 

о

 

способѣ

 

принятія

 

обращающихся

 

еретиковъ.

 

Онъ

начался

 

не

 

задолго

 

уже

 

до

 

кончины

 

Кипріана

 

и

 

Стефана,

но

 

прожде

 

еще

 

подготовленъ

 

былъ

 

сторонними

 

обстоятель-

ствами.

На

 

соборѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

254

 

году

 

послѣ

 

праздника

пасхи,

 

получено

 

было

 

Кипріаномъ

 

отъ,

 

Фавстина,

 

«пископа

гальскаго,

 

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что-

 

арелатскій

 

епископъ

 

Мар-

кіанъ

 

перешелъ

   

на

 

сторону

 

Новатіана

 

и

 

учитъ,

 

какъ

 

пи-

138

 

Epist.

 

63.

1,9

 

Pears,

 

in

 

anual.

130

 

Maran.

 

ір

 

vit.

 

§

 

З^,
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салъ

 

онъ,

 

«кающихся

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

со

 

слезами

 

и

 

во-

племъ

 

обращающихся

 

къ

 

церкви,

 

не

 

допускать

 

къ

 

участію
въ

 

божественномъ

 

милосердіи

 

и

 

отеческой

 

любви

 

и

 

къ

уврачеванію

 

ранъ

 

евоихъ»

 

,3 '.

 

Оиасаясь

 

новаго

 

разлитія
еретическаго

 

ученіа

 

Фавстинъ

 

увѣдомилъ

 

о

 

лжеучителѣ

Стефана

 

римскаго

 

и

 

Киоріана,

 

прося

 

ихъ

 

содѣйствія

 

къ

обузданію

 

его.

 

Такія

 

мѣры

 

были

 

необходимы,

 

ибо

 

Маркі-

анъ

 

провозглашалъ,

 

что

 

онъ

 

находится

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

обще-

ній

 

съ

 

знаменнтѣйшими

 

церквами

 

Рима

 

и

 

Карѳагена;

 

съ

другой

 

стороны

 

самое

 

свойство

 

ереси,

 

не

 

давно

 

осужден-

ной

 

въ

 

лицѣ

 

ея

 

главы

 

въ

 

церквахъ

 

римской

 

и

 

карѳаген-

ской,

 

заставляло

 

гальскую

 

церковь

 

обратиться

 

къ

 

симъ

иерквамъ

 

за

 

оружіемъ

 

для

 

пораженія

 

новаго

 

ея

 

члена.

 

Но
отъ

 

СтеФана

 

не

 

было

 

ни

 

какого

 

извѣсіія.

 

Фавстинъ

 

въ

другой

 

разъ

 

обратился

 

къ

 

Кипріану,

 

извѣщая

 

его

 

о

 

по-

кровятельствѣ

 

СтеФана

 

еретику-

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

пришло

къ

 

Кипріану

 

подобное

 

извѣстіе

 

отъ

 

церкви

 

испанской.

Его

 

извѣщали,

 

что

 

два

 

енискона

 

Василидъ

 

и

 

Марціалъ,

падшіе

 

во

 

время

 

гонеиія,

 

и,

 

по

 

нравиламъ

 

карѳагснскаго

собора,

 

допущенные,

 

послѣ

 

покаянія,

 

къ

 

общенію

 

съ

 

цер-

ковію

 

только

 

наравиѣ

 

съ

 

мірянами,

 

нашли

 

себѣ

 

покрови-

теля

 

въ

 

лицѣ

 

римскаго

 

епископа

 

СтеФана

 

и,

 

при

 

его

 

со-

дѣйствіи,

 

домагаются

 

удержать

 

прежнее

 

свое

 

достоинство

въ

 

церковной

 

іерархіи

 

,3\
Тягостная

 

обязанность

 

возлагалась

 

на

 

Кипріана;

 

тре-

бовалось

 

обличеніе

 

предстоятелю

 

такой

 

церкви,

 

которую

прежде

 

любилъ

 

онъ

 

называть

 

хранительницею

 

чистоты

ученія

 

и

 

благочинія;

    

но

 

тѣмъ

   

не

 

мепѣе

    

нельзя

   

было

181

 

Epist.

 

67.

 

Cypr.

 

ad.

 

Stef.

,э '

 

Epist.

 

68.

 

ad.

 

eler.

 

Нівр
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оставить

 

безъ

 

внимапія

 

такого

 

дѣла,

 

изъ

 

котораго

 

много

могли

 

заимствовать

 

подкрѣпленія

 

себѣ

 

отдѣлившіеся

 

отъ

церкви.— Кипріанъ

 

утвердилъ

 

опредѣленіе

 

испанской

 

цер-

кви

 

касательно

 

Василида

 

и

 

Маршала

 

1ЭЗ ,

 

и

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

писалъ

 

къ

 

Стефану

 

о

 

Маркіанѣ

 

арелатскомъ.

 

Христі-

анская

 

кротость

 

и

 

пастырское

 

благоразуміе

 

внушили

 

ему

такія

 

выраженія,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

видно

 

было

 

обличенія

судіи,

 

а

 

слышался

 

только

 

голосъ

 

друга,

 

напоминающаго

обЪ

 

истинѣ.

 

«Наше

 

дѣло,

 

писалъ

 

онь,, помочь

 

сему

 

несча-

стно...

 

Ибо

 

хотя

 

насъ

 

числомъ

 

и

 

много,

 

но

 

мы

 

всѣ

 

па-

селъ

 

одно

 

стадо,

 

и

 

должны

 

собирать

 

и

 

питать

 

всѣхъ

оьецъ,

 

которыхъ

 

Христосъ

 

оріобрѣль

 

своею

 

кровію,

 

и

ве

 

позволять,

 

чтобы

 

кто

 

либо

 

презиралъ

 

смиренныхъ

 

и

-сѣтующихъ

 

братій

 

иашихъ.

 

Всѣ

 

священники

 

для

 

того

 

со-

единены

 

единствомъ

 

и

 

взаимнымъ

 

согласіемъ,

 

чтобы,

 

когда

начпетъ

 

распространяться

 

въ

 

обществѣ^ересь

 

и

 

уязвлять

стадо

 

Христово,

 

мы

 

лругъ

 

другу

 

помогали

 

и,

 

подобно

сердобольнымъ

 

иастырямъ,

 

собирали

 

стадо

 

Христово

 

п.

 

Въ

заключеніе

 

опъ

 

пастаивалъ

 

написать

 

къ

 

арелатской

 

паствѣ,

«чтобы

 

врагъ

 

благочестія

 

Маркіанъ

 

болѣе

 

не

 

вредилъ

 

об-

ществу»,

 

обЬщаясь

 

и

 

самъ

 

сдѣлать

 

тоже.

Истина,

 

высказанная

 

столь

 

рѣшителыю

 

и

 

съ

 

такой

стороны,

 

не

 

оставляла

 

мѣста

 

никакимъ

 

противорѣчіямъ":

непринять

 

ее

 

значило

 

бы

 

объявить

 

себя

 

япннмъ

 

противни-

комъ

 

церкввнаго

 

благочинія

 

и

 

самаго

 

православія.— Сте-

Фанъ

 

долженъ

 

былъ

 

терпѣливо

 

принять

 

урокъ

 

отъ

 

Кинрі-

эна,

 

но

 

первый

 

открывшійся

 

случай

 

показалъ,

 

съ

 

какимъ

расположеніемъ

 

онъ

 

былъ

 

принятъ.

 

Этотъ

 

случай

 

скоро

аодали

 

обращающіеся

   

къ

 

православію

 

отъ

 

ереси

 

Новатіа

< эа

 

Ibid.
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иа.

 

Кипріаиъ

 

защищалъ

 

необходимость

 

крестить

 

ихъ;

 

Сте-

фзнъ

 

рѣшительио

 

настаивэлъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

еретики

 

прини-

маемы

 

были

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

церковію

 

послѣ

 

одного

 

цокая-

нія,

 

безъ

 

крещенія.

 

Церковь

 

нашла

 

впослѣдствіи

 

истину

въ

 

срединѣ;

 

но

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

въ

 

мнѣніи

 

Кипріана

 

бо-

лее

 

было

 

согласія

 

съ

 

духомъ

 

церкви,

 

самый

 

образъ

 

дѣй-

стзованія

 

его

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

составляетъ

 

назидательнѣй-

шую

 

часть

 

въ

 

его

 

исторіи,

 

обнаруживая

 

съ

 

одной,

 

стороны

высокое

 

понятіе

 

ert

 

о

 

церкви,

 

съ

 

другой

 

представляя

 

въ

полномъ

 

свѣтѣ

 

его

 

пастырское

 

благоразуміе

 

и

 

высоту

 

ха-

рактера.— Но

 

прежде

 

нежели

 

изложимъ

 

исторію

 

сего

спора

 

нужнымъ

 

считаемъ-

 

обратить

 

предварительно

 

внима-

ніе

 

на

 

то,

 

въ

 

какомъ

 

состояніи

 

въ

 

то

 

время

 

находилось

въ

 

церкви

 

ученіе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

J.

 

Б.

(Лродолженіе

 

будетъ.)

эідісш



-

IV.

ПРОЭКТЫ

 

УНИЧТОЖЕНІЯ

   

РУССКОЙ

 

ВЪРЫ

 

(ПРА80ШВІЯ)

 

ВЪ
ПОЛЫНЬ.

Продолженіе

 

*.

Мы

 

слвшкомъ

 

предупредили

 

ходъ

 

событій,

 

обращаясь

прямо

 

къ

 

окончательнымъ

 

иоелѣдствіямъ

 

ороэкта

 

в

 

реко-

мендованной

 

ймъ

 

системы

 

пропаганды,

 

ммѣвшей

 

роковое

значеніе

 

для

 

Польши.

 

Нужно

 

намъ

 

папередъ

 

указать,

 

что

нроэктъ

 

не

 

остался

 

одиимъ

 

проэктомъ,

 

но

 

иолучалъ

 

прак-

тическое

 

значеніе;

 

нужно

 

затѣмъ

 

уяснить,

 

когда

 

и

 

какъ

онъ

 

прилагался

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

какіе

 

были

 

непосредственные

результаты

 

гѣхъ

 

или

 

другихъ,

 

основанпыхъ

 

на

 

немъ,

 

мѣро-

нріятій,

 

словомъ,

 

нужно

 

раскрыть

 

процессъ

 

практически

дѣйствія

 

проекта

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

окатоличеніе

 

православ-

ной

 

Руси.

 

Для

 

рѣшенія

 

этихъ

 

вопросовъ

 

мы

 

снова

 

обра-

щаемся

 

къ

 

исторіи

 

Польши.

Первымъ

 

королемъ

 

посл'ѣ

 

составленія

 

ороэкта

 

былъ

Генрихъ

 

Анжуйскій,

 

получившій

 

корону

 

подъ

 

условіемъ

признанія

 

равноправности

 

диссидентовъ

 

съ

 

католиками.

Онъ

 

королевствовалъ

 

слишкомъ

 

мало,

 

чтобы

 

имѣть

 

серь-

езное

 

значепіе

 

въ

 

религіозной

 

исторіи

 

Польши.

    

Тѣмъ

 

не

*

 

Начало

 

етой

 

статьи

 

помѣщено

 

бвіло

 

въ

 

№

 

№

 

23

 

и

 

24-мъ

 

черивг.

ераряіальііыіъ

 

іиаііетій

 

за

 

прошедшій

 

1868

 

годъ,

4
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мепѣе

 

ему

 

уже

 

было

 

внушено,

 

еще

 

прежде

 

его

 

коронова-

нія,

 

что,

 

ставши

 

польскимъ

 

королемъ,

 

онъ

 

будетъ

 

распо-

лагать

 

средствами,

 

виолнѣ

 

достаточными

 

для

 

истреблеиія

ереси,

 

и

 

пеприбѣгая

 

къ

 

открытому

 

преслѣдованію

 

ерети-

ковъ.

 

И

 

самъ

 

онъ

 

достаточно

 

ясно

 

показалъ

 

свою

 

готов-

ность

 

войти

 

въ

 

виды

 

католической

 

іерархіи:

 

онъ

 

охотно

подчинялся

 

внушеиіямъ

 

католическихъ

 

епископовъ

 

и

 

окру-

жалъ

 

себя

 

католиками,

 

отъ

 

чего

 

вліяніе

 

знатныхъ

 

дисси-

деитскихъ

 

Фамилій

 

на

 

государственный

 

дѣла

 

терпѣло

 

силь-

ный

 

ущербъ.

 

Все

 

это

 

возбуждало

 

недовольство

 

диссиден-

товъ,

 

которое

 

уже

 

грозило

 

было

 

разразиться

 

кровавымъ

возстаніемъ,

 

какъ

 

неожиданное

 

бѣгство

 

Генриха

 

въ

 

свое

отечество

 

избавило

 

страну

 

отъ

 

бѣдствій

 

гражданской

войны.

Преемиикомъ

 

Генриху

 

Анжуйскому

 

усиліями

 

дисеиден-

товъ

 

избраиъ

 

былъ

 

СтеФанъ

 

Баторій,

 

воевода

 

Трансиль-

вапскій,

 

Мадьяръ

 

по

 

происхожденію,

 

кальвинистъ

 

но

 

вѣро-

исповѣданію,

 

человѣкъ

 

необыкновеинаго

 

ума,

 

уже

 

просла-

вившійся

 

победами

 

надъ

 

турками.

 

Избраніе

 

его,

 

по

 

види-

мому,

 

на

 

всегда

 

передавало

 

власть

 

въ

 

руки

 

днссидентовъ;

но

 

католическая

 

іерархія

 

умѣла

 

ловко

 

извернуться

 

и

 

по-

разить

 

противішковъ

 

съ

 

той

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

они

 

и

пеожидали

 

удара.

 

По

 

настоянію

 

ея

 

СтеФанъ

 

Баторій

 

при-

нялъ

 

католичество,

 

поелику

 

она

 

грозила

 

не

 

допустить

 

его

до

 

короиованія.

 

Конечно

 

принятіе

 

католичества

 

изъ

 

цоли-

тическихъ

 

побуждеиій

 

не

 

сдѣлало

 

Баторія

 

Фанатикомѵ,

 

но

тѣ

 

же

 

политическія

 

побужденія

 

вынуждали

 

его

 

во

 

все

 

время

своего

 

королевствованія

 

покровительствовать

 

католичеству.

Замышляя

 

образовать

 

изъ

 

польской

 

рѣчи

 

посполитой

 

абсо-

лютную,

 

централизованную

 

монархію 3

 

СтеФанъ

 

Баторій

 

не



безъ

 

освованія

 

считалъ

 

католичество

 

единствениымъ

 

ві

Польшѣ

 

вѣроисповѣдаиіемъ,

 

которое

 

могло

 

стать

 

связую-

щимъ

 

звеномъ

 

между

 

народами

 

ея,

 

краеуголышмъ

 

камнемъ

внутренняго

 

единства

 

монархіи.

 

Но

 

какъ

 

благоразумный

иолитикъ

 

и

 

человѣкъ

 

самостоятельна™,

 

властнаго

 

характе-

ра,

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

в

 

не

 

могъ

 

взять

 

на

 

себя

 

жалкую

 

роль

орудія

 

въ

 

рукахъ

 

панскаго

 

Нунція,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

былъ

готовь

 

безусловно

 

ориводить

 

въ

 

исиолненіе

 

проэктъ

 

Ком-

мендоии.

СтеФанъ

 

Баторій

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

то

 

есть,

 

на

сколько

 

позволяли

 

го

 

обстоятельства

 

и

 

политическое

 

благо-

разумие,

 

старался

 

содействовать

 

торжеству

 

католичества

иадъ

 

иновѣрными

 

церквами

 

и

 

обществами.

 

Особенно

 

онъ

покровительствовалъ

 

нравственньшъ

 

завоеваніямъ

 

католи-

чества,

 

обращенію

 

диссидентовъ

 

въ

 

католичество— чрезъ

образованіе

 

и

 

воспптаніе

 

въ

 

католическомъ

 

духв

 

молодаго

шляхетскаго

 

иоколѣнія,

 

также

 

путемъ

 

проповѣди

 

и

 

рели-

гіозной

 

полемики,

 

чѣмъ

 

въ

 

ту

 

пору

 

занимался

 

въ

 

Иоль-

шѣ

 

орденъ

 

іезуитовъ.

 

Баторій

 

былъ,

 

или

 

казался,

 

ревно-

стнымъ

 

покровителемъ

 

іезуитовъ

 

и

 

ихъ

 

педагогической

 

и

миссіонерской

 

деятельности:

 

онъ

 

основывалъ

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

іезуитскія

 

коллегіи

 

и

 

другихъ

 

иоощрялъ

 

къ

 

тому

же*,

 

далъ

 

виленской

 

коллегіи

 

ихъ

 

права

 

университета.

Благодаря

 

ему

 

іезуиты

 

стали

 

"прочною

 

ногою

 

въ

 

Полыпѣ.

Иногда

 

Баторій

 

бралъ

 

на

 

себя

 

роль

 

миссіонера;

 

напр.

онъ

 

нисколько

 

разъ

 

писалъ

 

къ

 

славному

 

воителю

 

Богушу

кн.

 

Коренному,

 

воеводв

 

Брацлавскому,

 

склоняя

 

его

 

къ

принятію

 

католичества,

 

и

 

всегда

 

безуспѣшно.

 

Но

 

Баторій
не

 

нарушалъ

 

правь

 

диссидентовъ,

 

одинаково

 

награждалъ

заслуги

 

людей,

 

не

 

разбирая

   

ихъ

 

вѣроисповѣданія,

 

откры-



—
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—

валъ

 

и

 

диссидентамъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

католиками

 

дорогу

 

ко

всѣмъ

 

почестямъ,

 

санамъ

 

и

 

должностями

 

Религіозныхъ

же

 

преслѣдованій

 

и

 

нарушепія

 

общественной,

 

безопасности

подъ

 

иредлогомъ

 

религіи,

 

онъ

 

рѣшительио

 

недопускалъ.

Когда

 

въ

 

1581

 

году

 

кпязь

 

Юрій

 

Радзивиллъ,

 

не

 

за -долго

предъ

 

тѣмъ

 

обращенный

 

іезуитами

 

въ

 

католичество,

 

при-

казалъ

 

собрать

 

большое

 

количество

 

напечатаппыхъ

 

проте-

стантами

 

кпигъ

 

и

 

публично

 

Сжечь

 

ихъ

 

въ

 

Вильиѣ

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

іезуитскіе

 

воспитанники,

 

напавши

 

иа

 

кальзиискую

тнпограФІю,

 

разламали

 

типограФскіе

 

станки;

 

СтеФанъ

 

Ба-

торій,

 

осалдавшій

 

тогда

 

Псковъ,

 

натіисалъ

 

рѣзкое

 

письмо

къ

 

намѣстнику

 

вилепскаго

 

воеводы — Яну

 

Абрамовичу,

 

съ

приказаніемъ

 

охранять

 

общественную

 

безопасность

 

и

 

не

допускать

 

никакихъ

 

насильственныхъ

 

дѣйствій

 

противъ

диссидентовъ

 

V

Съ

 

особенною

 

осторожности

 

БаторШ

 

постуиалъ

 

въ

отнсшеніи

 

къ

 

православно-русскому

 

населенію,

 

вѣрпость

котораго

 

была

 

ему

 

крайне

 

необходима

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

москов-

скпмъ

 

государствомъ.

 

Онъ

 

отступалъ

 

предъ

 

ихъ

 

оппозиці-

ей

 

даже

 

въ

 

вещахъ

 

церковно-гражданскаго

 

свойства,

 

гдѣ

онъ

 

имѣлъ

 

пѣкоторыя

 

гражданскія

 

основанія

 

для

 

настой-

чивости.

 

Такъ

 

напр.

 

онъ

 

иавязалъ

 

протестантскимъ

 

лиф-

ляйдцамъ

 

грегоріанскій

 

католический

 

календарь

 

подъ

 

пред-

логомъ,

 

что

 

эта

 

мѣра

 

чисто

 

гражданского

 

свойства,

 

но

отказался

 

ввести

 

его

 

среди

 

православной

 

Руси,

 

не

 

взирая

даже

 

иа

 

письменный

 

требовапія

 

папы

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

хода-

тайство

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

князя

 

Константина

 

острожскаго

онъ

 

высказалъ

 

слѣдующія

 

замѣчательпыя

 

слова:

   

«я

 

думаю

*

 

Журн.

 

нин.

 

нар.

 

проев.

 

1862

 

г.,

 

октябрь,

 

статья:

 

«-учебныя

 

ваведе-

иія

 

Литеы

 

до

 

присоединения

 

щя

 

къ

 

Россіи

 

стр.

 

89.
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такъ:

 

русскій

 

народъ

 

помогаетъ

 

намъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

вѣ

 

вой-

иг.:,

 

новый

 

календарь

 

и

 

подчиненіе

 

вѣрующихъ

 

греческаго

обряда

 

папѣ,

 

безснльные

 

сблизить

 

два

 

народа,

 

только

 

бо-

лѣе

 

разъединять

 

ихъ:

 

вотъ

 

почему

 

я

 

не

 

хочу

 

новостей;

пусть

 

все

 

останется

 

такъ,

 

какъ

 

было».

 

Такимъ

 

образомъ

эта

 

мѣра,

 

придуманная

 

латинянами

 

для

 

сближенія

 

русиповъ

съ

 

латипами

 

на

 

почвѣ

 

времясчисленія

 

и

 

церковныхъ

празднествъ

 

и

 

посговъ,

 

благодаря'

 

умеренности

 

Баторія,

иеудалась

 

*.

 

Некоторое

 

время

 

Баторій

 

думалъ

 

было

 

ипымъ

путемъ

 

подчинить

 

Русь

 

папѣ— введеніемъ

 

уніи,

 

плапъ

 

коей

опъ

 

и

 

представилъ

 

папѣ:

 

по

 

скоро

 

и

 

эта

 

загѣя

 

была

оставлена.

При

 

умѣренпости

 

Баторія

 

успѣхи

 

католической

 

про-

паганды

 

на

 

Руси

 

не

 

могли

 

быть

 

велики.

 

Дѣятелыюсть

 

іе-

зуитовъ,

 

— главное

 

орудіе

 

пропаганды

 

въ

 

это

 

государство-

ваніе,

 

также

 

не

 

могла

 

еще

 

достаточно

 

заявить

 

себя

 

на

Руси,

 

хотя

 

и

 

въ

 

это

 

время

   

были

 

уже

   

случаи

   

обращені я

*

 

Дѣло

 

съ

 

грегоріанскимъ

 

календареиъ

 

начато''

 

было

 

іезуитали;

 

кото-

рые

 

ожидали

 

отъ

 

него

 

гесьма

 

большой

 

пользы

 

для

 

сближения

 

всѣхъ

 

дисси-

дентовъ

 

съ

 

католиками-.

 

Они

 

выхлопотали

 

у

 

Ваторія

 

уппверсалъ,

 

которыаъ

повелѣвалось

 

ввести

 

новый

 

календарь

 

во

 

всемъ

 

литовско-польекоыъ

 

государ-

ствѣ

 

и

 

съ

 

такимъ

 

жаромъ

 

взялись

 

привадить

 

въ

 

исполненіе,

 

что

 

взволновали

весь

 

русскій

 

народъ.

 

Они

 

прерывали

 

въ

 

православныхъ

 

дерквахъ

 

богослу-

женіе,

 

запирали

 

и

 

запечатывали

 

ихъ,

 

силою

 

заставляя

 

русскихъ

 

слѣдовать

новому

 

календарю

 

наравпѣ

 

съ

 

католиками.

 

Особенно

 

усердно

 

дѣйствовалъ

 

въ

этомъ

 

духѣ

 

Соливовскій,

 

католически

 

архіешіскопъ

 

львовскій.

 

Его

 

дѣйствія

и

 

побудили

 

Константина

 

Острожскаго

 

ходатайствовать

 

предъ

 

кородемъ

 

о

 

не-

п;іинужденіи

 

русскихъ

 

къ

 

прлнятію

 

григоріанскаго

 

календаря,

 

какъ

 

запре-

іценнаго

 

духовнымъ

 

главой

 

ихъ,

 

цареградскимъ

 

патріархомъ.

 

Насилія

 

іезу-

иговъ

 

однакошъ

 

не

 

прекращались

 

и

 

послѣ

 

строгихъ

 

приклзаній

 

Баторія.

Поляки

 

ухватились

 

за

 

ѳтотъ

 

плааъ

 

обѣимп

 

руками

 

и

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

случаѣ

 

старались

 

осуществить

 

его.

 

Даше

 

въ

 

настоящую

 

пору

 

они

 

не

 

забыли

его;

 

въ

 

нынѣщиемъ

 

напр.

 

году

 

польскій

 

галицій

 

сеймъ

 

опредѣлилъ

 

уничто-

жать

 

руескій

 

календарь

 

(ctB.

 

почта

 

Л»

 

183).



-222

іезуитами

 

русскихъ

 

вельмошъ

 

въ

 

латинство.

   

Баторій

 

прѳ*

слѣдовалъ

   

иныя

 

цѣли,

   

иолитическаго

   

свойства,

   

именно;

онъ

 

хотѣлъ

 

организовать

 

войнолюбовые

 

элементы

 

русскихъ

воеводствъ

 

и,

 

привлекши

 

"ихъ

 

къ

 

себѣ

 

правами

  

и

 

вольно-

стями,

 

воспользоваться

 

ими

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

московскимъ

 

го-

сударствомъ.

 

Й

 

онъ

 

достигъ

 

цѣли.

 

Русскія

 

воеводства

 

ока-

зали

 

еиу

 

въ

 

борьбѣ

   

съ

 

этимъ

   

родственнымъ

   

по

 

вѣрѣ

 

и

языку,

 

to

 

ненавистнымъ

 

по

 

политическому

 

строю,

 

государ-

ствомъ

 

не

 

оцЬненныя

 

услуги.

   

Отсюда

 

вышло

 

много

 

спод-

вижниковъ

 

Баторія,

 

отважныхъ

 

и

 

славныхъ

 

воителей,

 

ко-

торые

 

съ

 

честію

 

водили

 

на

 

иоле

 

битвы

  

соединенныя

 

шля-

хетскія

 

силы

 

Польши,

   

Литвы

   

и

 

Руси.

    

Къ

 

окоталнчепію

Руси

 

это

 

обстоятельство

 

имѣло

 

одиакожъ

 

отиошеніе,

   

хотя

и

 

непрямое,

 

именно:

 

соединивъ

  

на

 

одномъ

 

полѣ

   

бнтвъ

 

и

побѣдъ,

 

подъ

 

однимъ

 

и

 

тѣмже

 

знаменемъ,

 

противъ

 

одного

и

 

того

 

же

 

врага,

 

іюльскаго

 

шляхтича

 

и

 

русскаго

 

боярина,

оно

 

на

 

столько

 

же

 

сблизило

 

ихъ

 

между

 

собою,

 

на

 

сколь-

ко

 

удалило

 

послѣдняго

   

отъ

 

единовѣрной

    

и

 

единокровной

Москвы

 

«и

 

іѣмъ

 

открыло

 

широкую

 

дорогу

 

вліянію

 

на

 

Русь

іюльскаго

 

языка,

 

польскихъ

 

идей,

 

политическихъ

 

и

 

обще-

сівенныхъ

 

понятій,

 

польскихъ

 

нравовъ

   

и

 

обычаевъ.

    

При

сближеніи

 

же

 

польскаго

 

и

 

русскаго

   

быта

   

и

 

при

 

возиик-

шемъ

 

отсюда

 

соревнованіи

 

и

 

борьбѣ

 

ихъ;,

 

побѣда

 

польскаго

начала

 

въ

 

ту

 

пору

 

была

 

не

 

сомнѣнна.

    

Такимъ

   

образомъ

поражая

 

Москву,

 

южнорусскіе

 

воители

   

поражали

   

самихъ

себя,

 

начала

 

своего

 

быта.

   

За

 

сближеніемъ

 

же

   

Руси

   

съ

Польшей

 

въ

 

отношеніи

   

къ

 

языку,

   

идеямъ

   

и

 

быту,

   

при

развитіи

 

въ

 

польскомъ

 

обществѣ

 

католическая

   

Фанатизма

и

 

духа

 

пропаганды,

   

и

 

религіознос

   

сближеніе

   

въ

 

смыслѣ

уподоблечія

 

иолякамъ

 

было

 

неизбѣжно.

   

Но

 

подобныя

 

по*



слѣдствія

 

йолитйческаго,

 

умствегшаго

  

й

 

бытойаго

 

ебліше*
иія

 

проявились

 

лишь

 

ві

 

послѣдующія

 

царствования.
Въ

 

иреемникѣ

 

Стефана

 

Баторія,

 

Сигизмундѣ

 

III,
шведскомъ

 

королевичѣ

 

изъ

 

дома

 

Вазы,

 

католическая

 

іе-

рархія

 

нашла

 

наконецъ

 

короля

 

ію

 

сердцу,

 

способное

 

ору-

діе

 

для

 

выполненія

 

ея

 

плановъ.

 

Воспитанпикъ

 

іезуитовъ—■

онъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

остался

 

нослушиымъ

 

ученію

 

ихъ

въ

 

дѣлахъ

 

политическаго

 

свойства.

 

Самъ

 

по

 

себѣ

 

это

 

былъ

человѣкъ

 

набожный

 

и

 

Фанатическій,

 

готовый

 

на

 

все

 

для

распространена

 

своей

 

вѣры.

 

«Если

 

бы

 

дѣло

 

зависѣло

 

отъ

короля

 

писалъ

 

о

 

немъ

 

Граціаиъ,

 

секретарь

 

пупція,

 

карди-

нала

 

Туэтани,

 

то

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

могуществеппомъ

 

го-

сударствѣ

 

не

 

было

 

бы

 

пи

 

одного

 

схизматика,

 

кальвини-

ста,

 

или

 

лютеранина.

 

При

 

томъ

 

онъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

столь-

ко

 

же

 

предиріимчивый,

 

способный

 

увлекаться

 

смѣлыми

 

пла-

нами,

 

сколько

 

и

 

не

 

дальновидный.

 

Не

 

трудно

 

было

 

увлечь

его

 

славой

 

апостола

 

Руси

 

и

 

основателя

 

духовнаго

 

единст-

ва

 

польской

 

рѣчи

 

поснолитой, -не

 

трудно

 

было

 

увѣрить

 

его

въ

 

легкости

 

дѣла

 

и

 

въ

 

возможности

 

совершенія

 

его

 

не

честными

 

средствами,

 

предлагаемыми

 

каталической

 

іерар-

хіей.

 

Сигизмундъ

 

III

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

посвятилъ

 

на

 

слу-

жеиіе

 

Риму,

 

руководясь

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

своей

 

внѣшней

и

 

внутренней

 

политики

 

главнымъ

 

образомъ

 

интересами

папства,

 

желаніемъ

 

доставить

 

католичеству

 

торжество

 

надъ

иными

 

исповѣданіями,

 

какъ

 

въ

 

Польше,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

ея.

Припомиимъ

 

самозвавцевъ

 

планъ

 

возложить

 

па

 

свою

 

го-

лову

 

московскую

 

корону

 

и

 

ввести

 

въ

 

московскую

 

Русь

католичество,

 

участіе

 

польскихъ

 

лисовчиковъ

 

въ

 

Бѣльгор-

ской

 

битвѣ,

 

погубившей

 

Чехію;

 

съ

 

другой

 

стороны— Унію

И

 

много

 

другихъ

 

событій.

   

Его

 

ревность

   

по

 

вѣрѣ

   

лучше
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-

всего

 

доказывается

 

іѣми

 

"жертвами,

 

какія

 

онъ

 

прннесъ

лично

 

и

 

отъ

 

своей

 

Фамиліи

 

католичеству:

 

онъ

 

нотерялъ

наследственный

 

престолъ

 

Швецін

 

и

 

московскую

 

корону,

которую

 

счастливый

 

случай

 

готоенлъ

 

его

 

сыну.

При

 

такомъ

 

королѣ

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

іезуитовъ

плапъ

 

Коммендопи

 

не

 

могъ

 

быть

 

забытъ.

 

Дѣйствителыю

всѣ

 

данныя

 

иоказываютъ,

 

что

 

онъ

 

исполнялся

 

болѣе,

 

не-

жели

 

точно.

 

По

 

свидетельству

 

вышеупомянута™

 

Граціапа,

Снгизмундъ

 

принялъ

 

себѣ

 

за

 

правило

 

па

 

коронныя

 

долж-

ности

 

;й

 

саны

 

определять

 

только

 

католиковъ.

 

Диссиденты

въ

 

свою

 

очередь

 

въ

 

актѣ

 

вселенской

 

конФедераціи

 

1799

года

 

жаловались

 

«что,

 

не

 

смотря

 

на

 

юридическое

 

равен-

ство

 

ихъ

 

въ

 

правахъ

 

и

 

обязаиностяхъ

 

съ

 

католиками,

 

не

смотря

 

на

 

вѣрность

 

ихъ

 

и

 

услуги

 

королю

 

и

 

рѣчи

 

поспо-

литой,

 

хитрыми

 

дѣйствіями

 

римскаго

 

духовенства

 

ихъ

 

уст-

рппяли

 

отъ

 

мѣстъ

 

и

 

отъ

 

хлѣба

 

рѣчп

 

иогполитой

 

и

 

пре-

граждали

 

имъ

 

равный

 

съ

 

другими

 

доступъ

 

къ

 

сенаторскимъ

кресламъ,

 

къ

 

санамъ,

 

урядамъ,

 

староствамъ,

 

админпстра-

ніямь

 

и

 

другимъ

 

выгодпымъ

 

должностям ь

 

и

 

даже

 

къ

 

слу-

жбѣ

 

рѣчи

 

посполитой».

 

Король

 

главный

 

пунктъ

 

нроэкта

выиолиялъ

 

съ

 

такою

 

тщателыюстію,

 

что

 

во

 

все

 

время

 

цар-

ствовала

 

его

 

въ

 

русскихъ

 

восводствахъ

 

поставлены

 

были— -

и

 

то

 

по

 

особеннымъ

 

обстоятельствамъ— только

 

двое

 

вое-

водъ

 

не

 

католиковъ,— православный

 

Александръ

 

Остроя;-

скій,

 

воевода

 

волынскій"

 

и

 

протесіантъ

 

Яиъ

 

Иотоцкій,

воевода

   

брацлавскій

 

*,

 

княжескія

 

православныя

   

Фамиліи,

*

 

Александръ

 

кн.

 

Острожсскій,

 

не

 

любимый

 

королемъ

 

и

 

за

 

твердость

вѣ

 

нравлепіи,

 

и

 

за

 

свою

 

гордость

 

и

 

самостоятельность,

 

сдѣланъ

 

былъ

 

воево-

дой

 

единственно

 

въ

 

уваженів

 

къ

 

заслугамъ

 

своего

 

отца,

 

знаменитаго

 

Кон»

стантина

 

Острожскаго,

 

воеводы

 

кіевскаго,

 

Янъ

 

Потоцкій,

 

храбрый

 

воитель,

во

 

время

 

рокоша

 

Зебржидовскаго

 

своимъ

 

мужествомъ

 

спась

 

Сигизмунду

 

III
fro

 

престолъ.
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*.

потомки

 

Владяміра

 

св.

 

и

 

Гедимина,

 

имѣли

 

наследственное

право

 

на

 

кресло

 

въ

 

сенатѣ

 

и

 

на

 

участіе

 

въ

 

королевской

радѣ.

 

Правительство,

 

по

 

совѣту

 

іезуита

 

Ласки,

 

выхлопо-

тало

 

у

 

сейма,

 

подъ

 

предлогомъ

 

шляхетскаго

 

равенства

 

и

вольностей

 

уннчтоженіе

 

этаго

 

права

 

и

 

такимъ

 

образомъ

поставило

 

ихъ

 

политическое

 

зпаченіе

 

въ

 

безусловную

 

за-

висимость

 

отъ

 

короля.

 

Вліяніе

 

католической

 

пропаганды

на

 

православную

 

арпстократію

 

пріобрѣгало

 

чрезъ

 

то

 

но-

вую

 

силу.

 

Снгнзмундъ

 

III

 

какъ

 

будто

 

недовѣрялъ

 

даже

совратившимся

 

въ

 

католичество

 

русскимъ

 

магнатам!.;

 

по-

чему

 

и

 

старался,

 

осыпая

 

ихъ

 

почестями

 

за

 

нзмѣиу

 

право-

славію,

 

размещать

 

въ

 

глубокой

 

Полыпѣ

 

и

 

Литве.

 

Янушъ

Острожскій,

 

братъ

 

Александра

 

и

 

сыпь

 

Константина

 

Ост-

рожскаго

 

былъ

 

напр.

 

краковскнмъ

 

каштеляиомъ,

 

первымъ

свѣтскимъ

 

сенаторомъ

 

Полыни;

 

Копстаптинъ

 

Вишпевецкій

былъ

 

русскимъ

 

воеводой

 

(*алицкой

 

земли),

 

одипъ

 

изъ

 

Чер-

торы'йскнхъ— даже

 

примасомъ

 

Польши.

 

На

 

Руси

 

же

 

ста-

раніями

 

правительства

 

появляются

 

и

 

нріобрѣтаютъ

 

силу

чисто

 

польскія

 

аристократнческіа

 

фэмилія

 

пзъ

 

Галича,

Белза

 

или

 

Мазовіи,

 

не

 

рѣдко

 

до

 

той

 

поры

 

во

 

все

 

неиз-

вѣстныя,

 

напр.

 

Жолкевскіе,

 

Консуиольскіе,

 

Потоцкіе,

 

Лю-

бомирскіе,.

 

Яблоновскіе

 

и

 

др.

Упомянутый'

 

актъ

 

вилепской

 

коііФедерацін

 

удостовѣ-

ряетъ

 

насъ,

 

что

 

и

 

другая

 

часть

 

проэкта

 

выполнялась

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

то

 

есть

 

на

 

сколько

 

адмипистрація

 

н

суды

 

принимали

 

католически

 

-характеръ.

 

«Иногда,

 

гово-

ритъ

 

актъ,

 

въ

 

этоиъ

 

обшпрпомъ

 

государстве

 

не

 

встрѣтишь

закоулка

 

и

 

человека

 

изъ

 

веѣхъ

 

звзній,

 

гвободиыхъ

 

отъ

утѣсисиій,

 

отагощенія

 

и

 

пасилій,

 

но

 

мы

 

всѣ,

 

различно

 

и

по

 

различпшіъ

 

причинамъ,

 

терпимъ

 

таиія

 

привязки

 

и

 

утѣ*
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снепія,

 

что

 

нѳ

 

можемъ

 

похвалиться

 

ни

 

саободой,

 

принад*

лежащей

 

сыпамъ

 

и

 

наслѣдппкамъ

 

сей

 

республики,

 

ни

 

со-

храненіемъ

 

шляхетской

 

чести,

 

ни

 

безопасиостію

 

здоровья,

имвпій

 

и

 

достатком»

 

пашихъ».

 

Диссиденты

 

терпѣли

 

частію

огь

 

прямыхъ

 

притѣсненій

 

со

 

стороны

 

власть

 

имущихъ

 

ка-

толиковъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

огь

 

потворства

 

католикамъ

 

выс-

шихъ

 

и

 

низшихъ

 

органовъ

 

власти

 

и

 

отчасти

 

суда,

 

отъ

 

без-

дьйетвія

 

короля

 

и

 

сейма

 

въ

 

виду

 

гражданскихъ

 

безпоряд-

ковъ,

 

совершаемыхъ

 

католиками.

 

«Когда,

 

говоритъ

 

актъ,

диссиденты

 

жаловались

 

въ

 

судахъ

 

на

 

обиды

 

и

 

со

 

слезами

просили

 

справедливости,

 

защиты

 

и

 

помощи,

 

то

 

у

 

судей—

католиковъ

 

вмѣсто

 

утѣшенія

 

встрѣчали

 

насмѣшки,

 

презрѣ-

ніе,

 

не

 

рѣдко

 

даже

 

отказъ

 

выслушать

 

жалобу».

 

Король

явно

 

потакалъ

 

притѣснителямъ

 

дпеендентовъ.

 

Они

 

обра-

щались

 

и

 

къ

 

сеймамъ

 

съ

 

просьбой

 

объ

 

удовлетворена

 

за

обиды

 

и

 

оскорблеиія;

 

но

 

и

 

тамъ

 

не

 

находили

 

обѣшаннаго

законами

 

судебиаго

 

слѣдствія,

 

которое

 

хоть

 

на

 

будущее

время

 

устранило

 

бы

 

ихъ;

 

на

 

сеймахъ

 

насмѣхались

 

надъ

диссидентами

 

и

 

откладывали

 

разсмотрѣніе #

 

ихъ

 

жалобъ

 

и

просьбъ

 

отъ

 

однаго

 

сейма

 

до

 

другаго.

 

Справедливость

 

од-

накожъ

 

требуетъ

 

къ

 

сему

 

печальному

 

изображение

 

поло-

женія

 

диссидентовъ

 

прибавить,

 

что

 

въ

 

литовскихъ

 

и

 

рус-

скихъ

 

провииціяхъ

 

рѣчи

 

посполитой

 

въ

 

большую

 

половину

царствованія

 

Сигизмунда

 

III,

 

земскіе

 

суды

 

еще

 

дѣйство-

йали

 

справедливо.

 

Если

 

судьи

 

но

 

назначен!»

 

отъ

 

короны

или

 

сейма

 

действовали

 

большею

 

частію

 

пристрастно,

 

за

 

то

органы

 

исполнительной

 

власти,

 

состоя

 

па

 

половину

 

изъ

протестаптовъ

 

и

 

нравославныхъ,

 

еще

 

не

 

всегда

 

потворст-

вовали

 

граждаискимъ

   

иасиліямъ

   

католической

    

нартія

 

*.
Г-

 

' "■ '
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Р

 

Церк.

 

лит.

 

унія

 

Кодл.

 

т.

 

II

 

стр.

 

41—43.



йзъ

 

этаго

 

акта

 

мы

 

узнаемъ

 

и

 

то,

 

кто

 

пользовался

 

иотвор-

ствомъ

 

властей

 

и

 

какія

 

утѣсненія

 

приносило

 

оно

 

для

 

дис-

сидентовъ.

 

Диссиденты

 

терпѣли

 

утѣсненія

   

«особенно

   

отъ

духовиаго

   

чина

   

и

 

отъ

   

нѣкоторыхъ

   

(только)

   

свѣтскихъ

лицъ

 

римскаго

 

вѣроисповЪданія».

   

Столь

   

дѣятелыіая

 

роль

римскаго

 

духовенства

 

при

 

выполненіи

   

нроэкта

   

удовлетво-

рительно

   

объясняется

   

обстоятельствами

   

дѣла.

     

ГІроэктъ

былъ

 

тайный

 

и

 

долженъ

   

былъ

  

оставаться

   

въ

 

тайнѣ

   

для

тѣхъ,

 

противъ

   

кого

 

оиъ

 

былъ

   

направленъ.

   

Его

   

нельзя

было

 

сообщить

 

всѣмъ

 

католикамъ,

 

поелику

  

это

 

могло

 

по-

вести

   

къ

 

преждевременному,

 

опасному

   

для

 

правительства

раекрытію

 

тайны.

   

Иное

 

дѣло— римское

   

духовенство,

   

со-

ставлявшее

 

присяжную,

 

прптомъ

 

прекрасно

 

дисциплиниро-

ванную

 

армію

 

папы;

 

начальнымъ

 

людямъ

 

его

 

планъ

 

и

 

дол-

жепъ,

 

и

 

могъ

 

быть

 

сообщенъ

 

безъ

 

всякихъ

 

опасностей

 

за

его

 

несвоевременное

 

обнаружепіе.

    

По

 

этому

   

па

 

первыхъ

норахъ

 

одно

 

только

   

духовенство

 

могло

   

понимать

   

тайныя

желаиія

 

правительства

 

и

 

пріобрѣсти

 

увѣрепность

 

въ

 

безна-

казанности

 

всѣхъ

 

граждаискихъ

  

безпорядковъ

   

и

 

престун-

леній,

 

клонящихся

 

къ

 

утѣснепію

 

диссидеитовъ.

 

Безъ

 

этой

же

 

увѣрениости

 

нельзя

 

было

   

и

 

дѣйствовать.

   

Духовенство

могло

 

затѣмъ,

 

злоупотребляя

  

по

 

своему

   

обычаю

   

церков-

ными

 

таинствами,

 

посвящать

 

въ

 

этотъ

 

планъ

   

и

 

свѣтскихъ

лицъ

 

римскаго

 

вѣроисповѣдаиія,

 

нисколько

 

не

 

компромен-

тпруя

 

одпакожъ

 

правительство;

 

духовныя

 

лица

 

могли

 

пере-

давать

 

его

 

отъ

 

своего

 

имени

  

и

 

компрометировали

 

по

 

это-

му

 

предъ

 

обществомъ

 

только

 

самихъ

 

себя.

   

Такнмъ

   

обра-

зомъ

 

цѣли

 

правителпства

 

выполнялись

 

какъ

 

будто

 

по

 

мимо

его,

 

безъ

 

прямаго

 

и

 

открытаго

 

участія

   

его

   

въ

 

преслѣдо-

Ваніи

 

диссидеитовъ,



Вынужденное

 

дѣйствовать

 

на

 

свой

 

страхъ

 

римское

духовенство

 

принялось

 

за

 

дѣло

 

смѣло

 

и

 

беззастенчиво.

 

Оно

не

 

только

 

.само

 

неупускало

 

случая

 

утѣснать

 

диссидеитовъ,

гдѣ

 

можно,

 

по

 

и

 

явилось

 

руководптелемъ

 

свѣтскихъ

 

като-

ликовъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

оно

 

не

 

посовѣстилось

 

и

 

не

 

побо-

ялось

 

обратиться

 

далѣе

 

къ

 

страстамъ

 

певѣжествеппаго

народа,

 

открыто

 

возбуждая

 

его

 

противъ

 

диссиденговъ.

 

«Съ

высомы

 

церковной

 

каѳедры,

 

говорить

 

актъ,

 

начали

 

появ :

ляться

 

силыіыя

 

выклиски

 

и

 

возбужденія

 

народа»

 

противъ

пповѣрныхъ

 

церквей,

 

школъ,

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

и

 

вообще

противъ

 

диссидеитовъ,

 

иричем-ъ

 

«показывалась

 

пароду

 

удоб-

ность

 

потребленія

 

иновгфневъ

 

и

 

обѣщалнсь

 

за

 

то

 

награды

и

 

благословенія.

 

Не

 

рѣдко

 

имъ

 

и

 

удавалось

 

достигать

 

своей

цвлп.

 

Уличиыя

 

нападеаія

 

вооруженною

 

рукой

 

па

 

правос-

лавныхъ,

 

всегда

 

тайно

 

или

 

явно

 

руководимый

 

римскиігь

 

духо-

венствомъ,

 

по

 

замѣчанію

 

Кояловича,

 

сдѣлались

 

особенно

части

 

но

 

прекращеніп

 

войны

 

съ

 

Россіей,

 

когда

 

литовскія

и

 

русскія

 

области

 

рѣчи

 

посполитой

 

наводнили

 

толпы

 

буй-

пыхъ

 

голодиыхъ

 

рыцарей,

 

возвращавшихся

 

изъ

 

Россіи

 

съ

ненавистно

 

ко

 

всему

 

православному

 

и

 

кроив

 

того,

 

для

 

по-

нравлеиія

 

своихъ

 

обстоятельству

 

готсвыхъ

 

кулакомъ

 

и

 

но-

жемъ

 

служитъ,

 

кому

 

угодно,

 

и

 

противъ

 

чего

 

угодно

 

(Лит.

цер.

 

Унія,

 

Кояловича,

 

т.

 

II

 

ст.

 

103—104).

 

Въ

 

этнхъ

 

же

видахъ

 

іезупты

 

поощряли

 

буйство

 

своихъ

 

воспитапииковъ

внѣ

 

школы,

 

которое

 

они

 

и

 

направляли

 

противъ

 

не

 

като-

лчковъ.

 

Они

 

воспитали

 

несколько

 

поколѣній

 

шляхетской

молодежи

 

въ

 

презрьиін

 

къ

 

гражданскому

 

закону

 

и

 

долгу

въ

 

убЬжденіи,

 

что

 

уважепіе

 

къ

 

личности,

 

законность

 

дГ.й-

ствій,

 

права

 

ближппхъ

 

—

 

пустыя

 

слова

 

и

 

что

 

власть

 

и

 

ла-

тинство

 

могутъ

 

дѣлать,

 

что

 

угодно,

 

для

 

достижеиія

 

своихъ
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-

цѣлей

   

и,

 

главное,

   

что

   

иновѣрцы,

 

какими

 

бы

 

то

 

нибыло

средствами,

 

должны

 

быть

   

искоренены.

Была

 

и

 

другая

 

причина,

 

почему

 

латинское

 

духовен-

ство

 

стало

 

въ

 

главѣ

 

преследователей

 

диссидеитовъ.

 

Оно

могло

 

действовать

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

видомъ

 

законности

 

и

тѣмъ

 

облегчало

 

трудную,

 

на

 

первый

 

разъ,

 

при

 

безприст-

растіи

 

земскихъ

 

судовъ,

 

задачу

 

властей

 

прикрывать

 

и

 

об-

легчать

 

пасилія

 

во

 

имя

 

вѣрад.

 

Область

 

церкозныхъ

 

дѣлъ

и

 

суда

 

была

 

въ

 

ІІольшѣ

 

не

 

зависима

 

отъ

 

государства

 

уже

потому,

 

что

 

верховный

 

-

 

законодатель

 

и

 

судья

 

въ

 

этой

 

об-

ласти

 

былъ

 

иностранный

 

государь

 

(Папа).

 

Поэтому

 

ла.

типо

 

польское

 

духовенство

 

считало

 

себя

 

въ

 

прав'Ь

 

непод-

чнняться

 

законамъ

 

государства

 

и

 

руководиться

 

церковны-

ми

 

канонами

 

тамъ,

 

гдѣ

 

первые

 

протпворѣчатъ

 

церковнымъ

иитересамъ.

 

Въ

 

указанную

 

пору

 

и

 

было

 

такое

 

противорѣ

чіе,

 

веротерпимость

 

гражданскаго

 

законодательства

 

не

соотвѣіствовала

 

духу

 

и

 

постаиовлепіамъ

 

католичоской

 

церк-

ви

 

и

 

считалась

 

по

 

этому

 

беззаконіемъ.

 

Въ

 

духовныя

 

дѣла

изъ

 

міряпъ

 

могъ

 

отчасти

 

мешаться

 

развѣ

 

одинъ

 

король

напр.

 

при

 

назначепіи

 

па

 

вакантгыа

 

духовныя

 

мѣста.

 

Всѣмъ

эгимъ

 

и

 

воспользовались

 

латинскіе

 

епископы

 

и

 

капитулы.

ІІодъ

 

предлогомъ

 

подсудности

 

и

 

подчпнеиі.а

 

имъ

 

тѣхъ

 

ила

ипыхъ

 

церквей,

 

монастырей,

 

духовпыхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

влас-

тей,

 

они

 

издавали

 

несправедливый

 

и

 

жестокія

 

рѣшенія

 

и

приводили

 

ихъ

 

въ

 

нсполпеніе

 

или

 

собственною

 

властію

(разумеется,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

свѣтская

 

власть

 

въ

ихъ

 

рѣшеиіяхъ

 

могла

 

усмотреть

 

превышеиіе

 

духовной

 

влас-

ти,

 

нарушающее

 

граждапскій

 

миръ

 

между

 

религіями),

 

или

же

 

препровождали

 

свои

 

рѣшенія

 

на

 

исполненіе

 

свѣтской

власти,,

 

когда

   

были

   

увѣрепы,

 

въ

 

цоднѣйшемъ

   

сочувствие
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Отъ

 

такихъ

 

дѣйствій

 

духовенства

 

страдалъ

 

граждански

миръ,

 

диссиденты

   

терпѣли

   

вопіющія

 

насилія,

 

пожаловав-

шимся

 

на

 

него

 

могли

 

говорить

 

и

 

говорили,

 

что

 

оно

 

иснол-

няетъ

 

только

 

свои

 

обязанности.

 

Даже

 

когда

 

и

 

этотъ

 

приз-

ракъ

 

правды

   

не

 

былъ

   

соблюденъ,

 

когда

 

духовенство

 

яв-

лялось

 

во

 

главѣ

   

уличной

   

толпы

 

и

 

руководило

 

кровопро-

лтттіёмъ

 

и

 

грабежемъ,

 

н

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

управу

 

на

 

не-

го

 

при

 

одномышлеипомъ

   

королѣ

 

найти

 

было

 

трудно.

 

За-

мыкаясь,

 

какъ

 

въ

 

улитку,

 

въ

 

область

 

свовхъ

 

правъ

 

и

 

за-

коновъ,

 

оно

 

было

 

не

 

доступно

 

дѣйствію

 

всенародныхъ

 

су-

довъ.

 

Рѣшенія

 

нослѣднихъ

 

противъ

 

духовпыхъ

 

лицъ,

 

какъ

нарушителей

 

обществениаго

   

сиокойствія,

 

король

 

могъ

 

-ос-

тавить

 

безъ

 

исполиенія

 

подъ

 

предлогомъ,

 

что

 

свѣтскіе

 

суды

не

 

могутъ

 

мѣшаться

 

въ

 

духовныя

 

дѣла.

 

Такимъ

 

образомъ

и

 

цѣли

 

пропаганды

    

достигались,

 

и

 

дѣло

 

сохраняло

 

нѣкій

видъ

 

законности,

   

словомъ

 

выходило

  

законное

 

беззаконіе,

въ

 

коемъ

 

практиковались

   

представители

   

церкви,

 

уздтели

вѣры

 

и

 

нравственности.

 

Иедолжны

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

извра-

титься

 

въ

 

нольско-католическомъ

 

обществе

 

всѣ

 

нравствен-

ный

 

понятія,

   

на

 

коихъ

   

зиждутся

 

общественная

   

правда

 

и

благо?

 

Нападепія

 

римскаго

 

духовенства

 

и,наущаемыхъ

 

й'мъ
своевольныхъ

 

людей

   

направлены

 

были

 

главнымъ

 

образомъ

на

 

религіозно-общественныя

   

учрежденія

 

и

 

обрядовыя

 

дѣй-

ствія

 

иновѣрцевъ.

   

Страдали - церкви

 

и

 

монастыри

 

иновѣр-

цевъ,

 

особенно

 

нравославныхъ,

 

страдали

 

имущества

 

рели-

гіозныхъ

 

учрежденій.

  

Все

 

это

 

или

 

разрушалось

 

и

 

погиба-

ло,

 

или

 

Дѣлалось

 

добычей

 

латинства

 

и

  

уніи.

 

Даже

 

отправ-

леніе

 

хрнстіанскихъ

 

обрядовъ

 

также

 

уже

 

Не

 

вездѣ,

 

особен-

но

 

но

 

городамъ,

 

было

 

свободно;

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

не

 

ка-

толикамъ

   

не

 

позволяли

   

собираться

 

на

 

молитву,

 

на

 

бого-
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служеніе,

 

на

 

погребеніе

 

мертвыхъ

 

и

 

другіе

 

христіансКіе

 

об-

ряды,

 

уличная

 

толпа,

 

по

 

наущепію

 

католическихъ

 

и

 

уніат-

скихъ

 

духовпыхъ,

 

палками,

 

камнями

 

и

 

кулаками

 

разгоня-

ла

 

ихъ

 

религіозныя

 

собрапія

 

(см.

 

Миискіе

 

акты

 

№"62).

Иногда

 

не

 

дозволяли

 

имъ

 

строить

 

церкви.

 

Кромѣ

 

того

 

ка-

толическія

 

и

 

уніатскія

 

власти

 

съ

 

особоннымъ

 

ожесточень

емъ

 

преслѣдовали

 

некатолическихъ

 

духовпыхъ

 

лицъ,

 

вынуж-

дая

 

ихъ

 

къ

 

иринятію

 

католичества

 

или

 

уніи.

 

Послѣдніе

не

 

были

 

безопасны

 

пигдѣ:

 

ихъ

 

хватали

 

и

 

въ

 

волыіыхъ

 

го-

родахъ

 

рѣчи

 

посиолитой,

 

и

 

на

 

большнхъ

 

дорогахъ,

 

и

 

даже

въ

 

собствеиныхъ

 

домахъ

 

ихъ,

 

этомъ

 

ненрикоеновеипомъ

 

для

насилій

 

полладіумѣ

 

свободы

 

поляковъ,

 

говорившихъ:

 

«шлях-

тичъ

 

на

 

огродѣ

 

(въ

 

своемъ

 

дворѣ)

 

ровенъ

 

воеводѣ».

 

Ка-

ково

 

же

 

было

 

положеніе

 

православныхъ

 

священниковъ,

когда

 

каждую

 

минуту,

 

и

 

дома

 

и

 

въ

 

дорогѣ.

 

и

 

при

 

испол-

иепіи

 

свопхъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

они

 

должны

 

были

опасаться

 

разоренія,

 

личныхъ

 

оскорбленій

 

и

 

даже

 

лише

нія

 

жизни?

 

Миогіе

 

ли

 

изъ

 

иихъ

 

могли

 

устоять

 

противъ

пропаганды

 

этого

 

рода?

 

Католическая

 

и

 

уніатская

 

іерархія

надѣялась,

 

что

 

иновѣриое

 

населепіе,

 

не

 

имѣя

 

церквей

 

и

пастырей,

 

не

 

видя

 

возможности

 

исполнять

 

требы

 

по

 

зако-

ну

 

своей

 

религін,

 

обратится

 

за

 

тѣмъ

 

къ

 

котолической

 

и

уніатской

 

церкви;

 

христіане

 

не

 

могутъ

 

же

 

думали

 

они,

жить,

 

не

 

удовлетворяя

 

своимъ

 

духовнымъ

 

нуждамъ;

 

при

томъ

 

съ

 

неисполненіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

таииствъ,

 

напр.

 

брака,

соединяйся

 

и

 

гражданскій

 

ущербъ

 

для

 

дѣтей.

 

нрижитыхъ

внѣ

 

его.

 

Если

 

рожденныхъ

 

въ

 

вѣдомыхъ

 

всѣмъ

 

протестант-

скихъ

 

и

 

православныхъ

 

бракахъ

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

назы-

вали

 

не

 

законно-рожденными

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

бра-

ка

 

родителей

   

не

 

были

   

благословлены

   

католическими

 

ду-
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ховными,

 

и

 

признавали

 

ихъ

 

незаслуживающиии

 

довѣрія,

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

могло

 

быть

 

при

 

прекращеніи

 

у

 

не

 

като-

ликовъ

 

публичныхъ

 

церковныхъ

 

требъ.

Имущественныя

 

права

 

и

 

личная

 

безопасность

 

чле-

новъ

 

свѣтскихъ

 

сословій,

 

по

 

видимому,

 

еше

 

не

 

подверга-

лась

 

серьезной

 

опасности;

 

клтолическихъ

 

шляхтичей— раз-

бойіншовъ,

 

подобныхъ

 

Лащу

 

(о

 

томъ

 

мы

 

окажемъ

 

подроб-

нее

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ)

 

было

 

еще

 

немного.

 

Жители

 

горо-

доіть,

 

особенно

 

мѣщапскаго

 

происхождеиіл,

 

страдали

 

одиа-

кожъ

 

отъ

 

утѣспеиій

 

въ

 

удовлетворен^

 

духовпыхъ

 

нуждь

отъ

 

оскорблеиій

 

и

 

прижиаокъ. при

 

судебныхъ

 

разбиратель-

ствахъ,

 

въ

 

родѣ

 

того,

 

что

 

ихъ

 

считали

 

незаконно-рож-

денными

 

а

 

не

 

заслуживающими

 

по

 

этому

 

доізѣриі.

 

Мѣщанъ,

кромѣ

 

того,

 

иногда

 

лишали

 

сословпыхъ

 

правъ,— правъ

 

сво-

бодная

 

труда

 

и

 

торговли,

 

права

 

на

 

участіе

 

въ

 

городскомъ

управленіи;

 

вмѣшивались

 

даже

 

въ

 

семейиыя

 

дѣла

 

ихъ.

 

На-

добно

 

впрочемъ

 

прибавить,

 

что

 

иокушсніе

 

па

 

права

 

мѣщанъ

диссидеитовъ

 

совершались

 

еще

 

негласно,

 

не

 

систематичес-

ки;

 

насилія

 

но

 

этому

 

не

 

были

   

еще

 

всеобщими.

Но

 

особенно

 

въ

 

эту

 

нору

 

развили

 

свою

 

дѣательноеть

іезуиты.

 

Въ

 

царствованіе

 

Сигизчунда

 

Ш

 

и

 

его

 

сына

 

Вла-

дислава

 

основана

 

была

 

большая

 

часть

 

іезуитскихъ

 

школъ

въ

 

русскихъ

 

облаетяхъ,

 

напр.

 

въ

 

Витебскѣ,

 

Оршѣ,

 

Ново-,

грудкіі,

 

Пинскѣ,

 

Брестъ-Лптовскѣ,

 

Ярославлѣ,

 

Луцкѣ,

Барѣ,

 

Виннице,

 

Кіевіі

 

и

 

т.

 

д.

 

Почти

 

всѣ

 

они

 

вмѣли,

 

і

 

с-

щ

 

ие

 

основателями,

 

то

 

благотворителями

 

бывшнхъ

 

правос-

лавно

 

русскихъ

 

магнатовъ,

 

совращениыхъ

 

въ

 

католичество

іезунтами.

 

Миссіонерегво

 

послѣдпихъ

 

въ

 

эту

 

пору

 

было

особенно

 

счастливо,

 

благодаря

 

иовымъ

 

орудіяыъ

 

«полити-

ческпяъ

 

рад-Ум

 

ь».

 

то

 

есть,

 

всемогущее

 

гну

 

ихъ

 

у

 

короля,-
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который

 

возвышалъ

 

лишь

 

тѣхъ,

 

кого

 

любили

 

и

 

рекомен-

довали

 

Іезуиты.

 

Они

 

обратили

 

въ

 

католичество,

 

какъ

увидимъ,

 

очень

 

многпхъ

 

руекихъ

 

магнатовъ.

Для

 

подавленія

 

православія,

 

сверхъ

 

всего

 

этаго,

 

при-

думали

 

особенную

 

мѣру,

 

имѣвшую

 

спеціальный

 

источникъ

и

 

значеніе;

 

говоримъ

 

о

 

Брестской

 

церковной

 

уніи

 

1696

года,

 

устроенной

 

іезуитами;

 

въ

 

силу

 

ея

 

признана

 

была

 

въ

Польше

 

власть

 

Папы,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

однакожъ

 

обря-

довъ

 

греко-восточной

 

церкви.

 

Но

 

и

 

эту

 

мѣру

 

не

 

трудно

пріурочить

 

къ

 

сисгемѣ

 

нодавленія

 

некатоликовъ.

 

Причину

созданія

 

уніи

 

видятъ

 

въ

 

сознаваемой

 

католиками

 

невозмож-

ности

 

привлечь

 

многочисленный

 

русскій

 

народъ,*

 

имѣвшій

свою

 

самобытную

 

церковь

 

и

 

привязанный

 

къ

 

ней,

прямо

 

въ

 

католичество;

 

нуженъ

 

былъ

 

переходъ

 

отъ

 

пра-

вославія

 

къ

 

католичеству,

 

нечувствительный

 

и

 

незамѣтный.

Унія

 

проложила

 

путь

 

къ

 

полнѣйшему

 

поглощение

 

правосла-

вія

 

католичествомъ

 

*.

 

Унію

 

выдумали

 

Поляки,

 

потому

 

что

не

 

надѣялисз

 

собственными

 

силами

 

уничтожить

 

Русь.

 

Они

и

 

постаралі„:ь

 

возжечь

 

въ

 

ней

 

огонь

 

междоусобія.

 

«Пусть

Русинъ

 

губдтъ

 

Русина

 

и

 

такъ

 

оба

 

погибнуть».

 

Эту

 

мысль

и

 

даже

 

слова

 

приписываем»

 

творцамъ

 

уніи

 

преосвящ.

 

Гри-

горій

 

Конисокій,

 

не

 

опровергая

 

этихъ

 

взглядовъ

 

имѣющихъ

каждый

 

свс

 

э

 

долю

 

правды,

 

я

 

только

 

обращу

 

вниманіе

читателей

 

на

 

отношеніе

 

уніи

 

къ

 

разбираемому

 

нами

 

про-

экту.

 

Отличительная

 

черта

 

созданной

 

имъ

 

системы

 

пропа-

ганды

 

состоілъ

 

въ

 

упомянутомъ

 

нами

 

законномъ

 

беззако-

ніи,

 

то

 

есть

 

въ

 

прикрытіи

 

насилій,

 

угнѣтенія

 

и

 

всякихъ

другихъ

 

безсаконій

 

маской

 

правды

   

и

 

законности.

 

Католи-

*

 

Взглядъ

 

Кояловича.
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ческая

 

іерархія

 

старалась

 

распространить

 

свою

 

юридицію

 

на

протестаитовъ,

 

ихъ

 

церкви

 

и

 

духовенство,

 

поелику

 

это

 

были

возмутившіяся

   

овцы,

 

которыя

   

принадлежали

 

ей

 

по

 

праЪу

давности.

 

Действительно

 

нѣкоторая

   

правда

 

на

 

ея

 

сторонѣ

была

 

несомнѣнна.

 

На

 

православно-русское

 

же

 

населеніе

 

и

католическая

 

іерархія

 

не

 

умѣла

 

заявить

 

своихъ

 

правъ,

 

по-

елику

 

оно

 

имѣло

   

свою

   

искони

 

самостоятельную

 

церковь.

Нужно

 

было

 

поэтому

 

привлечь

 

на

 

свою

 

сторону

 

ея

 

іерар-

хію,

 

чтобы

   

потомъ

   

съ

 

нѣкоторой

 

правдоподобностію

 

зая-

вятъ

 

права

 

на

 

весь

 

церковный

 

народъ.

 

Какъ

 

трудно

 

было

совратить

 

въ

 

католичество

 

цѣлый

 

народъ,

 

такъ

 

легко

 

было

это

 

сдѣлать

   

съ

 

отдельными,

   

хоть. и

 

высоко

 

постановлен-

ными

   

личностями.

   

Унія

 

съ

 

Римомъ

   

православно-русской

высшей

 

іерархіи

 

удалось

 

легко.

 

Но

 

какъ

 

только

 

она

 

сое-

динилась

 

съ

 

римскою

   

церковію,

 

тотъ

 

часъ

 

она

 

заняла

 

въ

отнощеніи

 

къ

   

православиымъ,

 

тоже

 

положеніе,

 

какое

 

за-

нимала

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

протестантамъ

 

католическая

 

іерар-

хія.

 

Отсюда

 

то

 

происходили

 

какъ

 

увѣреиія

 

Ипатія

 

Поцея,

будто

 

западно-русская

   

церковь

 

была

 

издревле

 

въ

 

уніи

 

съ

Римомъ,

   

такъ

   

и

 

его

 

пріемъ

   

пропаганды

 

уніи.

 

Отколов-

шійся

 

отъ

 

тѣла

 

православной

 

церковь,

 

онъ

 

считалъ

 

веѣхъ

православныхъ

   

откоповившимися

   

отъ

   

него,

 

своего

 

будто

пастыря,

   

возмутившимися

   

овцами

 

и

 

-самоувѣренно

 

требо-

валъ

 

ихъ

 

повиновенія,

 

признавая

 

себя

 

въ

 

правѣ,

 

въ

 

случаѣ

ослушашя,

 

судить

 

и

 

карать

 

ихъ.

   

Іакже

 

понималъ

 

отпоше-

ніе

 

православныхъ

   

къ

 

этому

 

и

 

подобнымъ

 

ему

 

лжепасты-

рямъ

 

и

 

король,

   

почему

   

когда

 

православные

   

оть

 

насилій

его

   

прибѣгали

   

къ

 

защитѣ

   

государственпыхъ

 

законовъ

 

и

свѣтскихъ

   

судовъ,

    

король

   

отрицалъ

   

компентность

   

ихъ

въ

 

этой

   

будтобы

   

чисто

  

церковной

   

сФерѣ.

   

Католическая
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іерархія

 

была

 

рада,

 

что

 

нашла

 

себѣ

 

помощницу,

 

вполнѣ

вѣрвую

 

но

 

самому

 

своему

 

происхождению

 

и

 

положенію,

которая,

 

по

 

ея

 

мысли,

 

стремилась

 

къ

 

той

 

же

 

конечной

цѣли,

 

которую

 

имѣла

 

въ

 

виду

 

и

 

она

 

сама.

 

Поэтому

 

она

 

и

предоставила

 

помощницѣ

 

въ

 

ея

 

сФерѣ

 

полную

 

свободу

 

дѣй-

ствій,

 

разчитывая

 

окончательно

 

и

 

въ

 

своихъ

 

интересахъ

опредѣлить

 

отношеніе

 

ея

 

къ

 

себѣ

 

тогда,

 

когда

 

возобладаетъ

наконецъ

 

въ

 

своемъ

 

кругѣ.

Благодаря

 

всѣмъ

 

вышеуказапнычъ

 

мѣрамъ,

 

католичес-

кая

 

пропаганда

 

при

 

Сигизмундѣ

 

III

 

достигла

 

важныхъ

 

ус-

пѣховѵ

 

Она

 

совратила

 

въ

 

католичество

 

всѣ

 

маломальски

значительный

 

шляхетскія

 

православный

 

Фамиліи,

 

много

 

мѣ-

щанъ

 

и

 

простаго

 

народа.

 

Самымъ

 

важнымъ

 

изъ

 

нихъ

 

пов-

ліяиію

 

на

 

дальнейшую

 

исторію

 

православія

 

въ

 

польшѣ

 

бы-

ло

 

совращеніе

 

магнатовъ,

 

о

 

которомъ

 

поэтому

 

мы

 

погово*

римъ

 

обстоятельнее,

 

указывая,

 

по

 

возможности,

 

причины

совращеній.

Великое

 

княшество

 

Литовское,

 

соединенное

 

съ

 

Поль-
шей

 

бракомъ

 

Ягеллы

 

и

 

Моблинской

 

уніею,

 

имѣло

 

устрой-

ство,

 

близкое

 

къ

 

Феодальному.

 

Оно

 

состояло

 

изъ

 

значи-

тельная

 

количества

 

удѣлыіыхъ

 

владѣній,

 

соедипеиныхъ

подъ

 

верховною

 

властію

 

великаго

 

князя

 

Литовскаго.

 

Уде-

лы

 

управлялись

 

частію

 

потомками

 

Гедимина,

 

частію

 

Рюри-

ковичами.

 

Политическая

 

самостоятельность

 

ихъ

 

уничтоже-

на

 

была

 

еще

 

Витовтомъ,

 

отпявшимъ

 

у

 

мпогихъ

 

Гедимино-

вичей

 

ихъ

 

владѣнія,

 

послѣдпее

 

же

 

изъ

 

княжествъ.— Кіев-

екое,

 

было

 

уничтожено

   

Казиміромъ

   

IY,

 

Тѣмъ

 

не

 

мепѣё
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кияжеекія

 

Фамиліи

 

сохраняли

 

па

 

правѣ

 

вотчинномъ

 

свои

 

зея-

ли

 

и

 

вліяиіе

 

на

 

политическія

 

дѣла

 

Литвы,

 

образовавъ

 

изъ

себя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

литовскими

 

и

 

русскими

 

бояр-

скими

 

Фамиліями— Гоштольдами,

 

Радзивилламн,

 

Тышкеви-

чами,

 

Кишками

 

и

 

др.

 

высшій

 

классъ

 

населснія

 

государ-

ства,

 

такъ

 

называемыхъ

 

магнатовъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

княжескихъ

 

фэмилій

 

имѣли

 

свои

 

вотчины

 

въ

 

Латинской

руги

 

или

 

въ

 

Бѣлоруссіи,

 

както:

 

князья

 

Слуцкіе,

 

Сапѣги,

Опіискіе,

 

Друцкіе-Горскіе,

 

Друцкіе-Соколанскіе

 

и

 

др.;

большая

 

часть

 

ихъ,

 

впрочемъ,

 

неиграла

 

видной"

 

политичес-

кой

 

роли.

 

Гораздо

 

замѣчательнѣе

 

малорусскіа

 

Фамиліи,

жившія

 

по

 

преимуществу

 

на

 

Волыни,

 

киязья

 

Острожскіе

и

 

родственные

 

имъ

 

Заславскіе,

 

Черторійскіе

 

(Рюрикови-

чи)

 

Вишневскіе

 

и

 

Збарохтскіе,

 

дальніе

 

родичи

 

ихъ— Воро-

нежскіе,

 

Порицкіе

 

и

 

Воины,

 

Саигуши-Корецкіе

 

(Гедими-

новичи,

 

Четвертинскіе

 

и

 

Лузины

 

Рюриковичи -Рожинскіе,

иначе

 

зесквиры

 

Ноловецкіе

 

(потомки

 

черныхъ

 

клабуковъ).

Большая

 

часть

 

ихъ

 

ко

 

времени

 

Сигизмунда

 

III

 

были

 

въ

иолномъ

 

блескѣ

 

своего

 

богатства

 

и

 

могущества,

 

которыя

они

 

нажили,

 

какъ

 

предводители

 

южио-русскаго

 

парода

 

въ

борьбѣ

 

его

 

съ

 

Татарами,

 

захвативая

 

иустыя

 

степи

 

и

 

за-

селяя

 

ихъ

 

выходцами

 

изъ

 

литвы

 

и

 

Польши.

 

Первымъ

изъ

 

нидъ

 

по

 

богатству

 

и

 

вліянію

 

былъ

 

Острожскій,

онъ

 

попималъ

 

опасность,

 

какой

 

угрожало

 

латин-

ское

 

образованіе

 

религіознымъ

 

убѣжденіямъ

 

его

 

дѣ-

тей.

   

но

    

и

    

безъ

   

образованія

    

нельзя

     

было

    

оставить
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ихъ

 

особенно

 

старшего

 

Януша,

 

который,

 

по

 

смерти

 

отца,

долженъ

 

былъ

 

остаться

 

главой

 

Фамиліи

 

и

 

патропомъ

 

право-

славно

 

русскаго

 

народа.

 

Долго

 

онъ

 

колебался;

 

сначала,

по

 

свидетельству

 

Сярчинскаго,

 

«опасаясь,

 

чтобы

 

сыпъ

 

во-

спитывался

 

въ

 

латинскихъ

 

школахъ,

 

не

 

перешолъ

 

въ

 

ла-

тинскую

 

вѣру,

 

не

 

хотѣлъ

 

было

 

даже

 

учить

 

его

 

латыни»,

но

 

политическія

 

соображенія

 

одиакожъ

 

заставили

 

его

 

по-

заботиться

 

о

 

научномъ

 

образованіи

 

и

 

рыцарскомъ

 

воспи-

таніи

 

сына».

 

Онъ

 

думалъ

 

отвратить

 

опасность

 

тѣмъ,

 

что

воспитывалъ

 

его

 

дома,

 

подъ

 

своимъ

 

непосредственнымъ

надзоромъ,

 

пригласнвъ

 

для

 

преподаванія

 

иаукъ

 

лучшихъ

наставниковъ

 

краковской

 

академіи,

 

между

 

прочпмъ

 

Каспо-

ра

 

Цихоцкаго.

 

Когда

 

Янушъ

 

достиг^

 

совершепнолвтія

отецъ

 

отправилъ

 

его

 

подъ

 

руководствомъ

 

того

 

же

 

Цихоц-

каго

 

путешествовать

 

по

 

европѣ;

 

очевидно

 

онъ

 

былъ

 

увѣ-

ренъ,

 

что

 

Цихоцкій

 

не

 

будетъ

 

совращать

 

его

 

сына.

 

Вышло

однакожь

 

не

 

такъ.

 

Юноша

 

съ

 

пышной

 

свитой

 

объѣхалъ

Италію,

 

Германію

 

и

 

Францію,

 

благосклонно

 

принимаемый

при

 

всѣхъ

 

дворахъ;

 

долѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ,

 

онъ

жилъ

 

въ

 

Вѣнѣ

 

при

 

дворѣ

 

Максимиліан а,

 

(соперника

 

Сигиз-

мунда

 

III

 

въ

 

притязаиіяхъ

 

на

 

польскую

 

корону);

 

потому

что

 

это

 

льстило

 

его

 

гордости

 

и

 

согласно

 

было

 

съ

 

волей

отца.

 

Можетъ

 

быть

 

отецъ

 

ймѣлъ

 

при

 

этомъ

 

въ

 

виду

 

ка-

 

.

кія

 

нибудь

 

особыя

 

соображеііія,

 

клонившіяся

 

къ

 

возвыше-

нію

 

своего

 

рода

 

и

 

нравославія,

 

но

 

сынъ

 

подъ

 

вліяпіемъ

своего

 

ментора

 

повериулъ

 

дѣло

 

такъ,

 

какъ

 

отецъ

 

не

 

ожи-

далъ.

 

Молодой

 

князь

 

удивлялся

 

тому^

 

чго

 

въ

 

ев-

ропѣ

 

они

 

не

 

встрѣчали

   

православпыхъ

   

церквей

   

и

 

обря-
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довъ;

 

Цихоцкій,

 

воспользовавшись

 

тѣмъ,

 

умвлъ

 

возбудить

въ

 

юношѣ

 

презрѣніе

 

ко

 

всему

 

православному.

 

Накойецъ

въ

 

Вѣнѣ,

 

по

 

его

 

убѣжденіямъ

 

и

 

совѣтамъ

 

двора,

 

Янушъ

принялъ

 

католичество.

 

Онъ

 

остался

 

католикомъ

 

и

 

по

 

воз-

вращеніи

 

домой.

 

Напрасно

 

отецъ

 

сердился,

 

убѣждалъ

 

и

даже

 

нринуждалъ

 

сына

 

къ

 

возвращ-еиію

 

въ

 

православіе

дѣло

 

было

 

непоправлено.

 

Янушъ

 

не

 

былъ

 

Фанатикомъ;

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

обстоятельства

 

заставили

 

его

 

казаться

 

вра-

гомъ

 

православпыхъ.

 

Опъ

 

разбилъ

 

Гетмана

 

козаковъ

 

Ко-

синскаго,

 

возставшаго,

 

во

 

имя

 

русскаго

 

народа,

 

противъ

брестской

 

уніи

 

и

 

нападавшаго

 

на

 

земли

 

дворянъ— побор-

никовъ

 

уніи.

 

За

 

этотъ

 

подвигъ

 

Сигизмуидъ

 

III

 

его

 

пер-

ваго

 

изъ

 

русскихъ

 

вельможъ

 

ввелъ

 

въ

 

польскій

 

сгнатъ,

на

 

высшее

 

его

 

мѣсто— краковскаго

 

каштеляна;

 

кромѣ

 

того

надѣлилъ

 

его

 

многими

 

староствамн

 

на

 

украйпѣ.

 

Это

 

на-

значеніе

 

краковская

 

шляхта

 

встрѣтила

 

ропотомъ,

 

не

 

довѣ*

ряя,

 

по

 

видимому,

 

искреннести

 

пріобщепія

 

къ

 

католичеству

и

 

полонизму

 

въ

 

сыпѣ

 

знаменитаго

 

поборника

 

православій

и

 

русскаго

 

народа.

 

Joлькo

 

выставленіе

 

въ

 

кастелѣ

 

на

 

по-

казъ

 

народу

 

отбитыхъ

 

у

 

козаковъ

 

знаменъ,

 

да

 

появлепіе

въ

 

немъ

 

самаго

 

Януша

 

въ

 

золотомъ

 

польскомъ

 

куитушѢ

перемѣнило

 

ропотъ

   

па

 

клики

   

радости.

   

По

 

смерти

   

отца

Янушъ

 

уиичтожилъ

 

православпыя

 

училяща,

 

заведепиыя

 

от-

цемъ

 

въ

 

Острогѣ

 

и

 

разогналъ

 

православныхъ

 

ученыхъ.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

кровные

 

поляки

 

считали

 

его

 

все-таки

тайнымъ

 

покровителемъ

 

православія,

 

основывая

 

свои

 

по-

дозрѣнія

 

на

 

томъ

 

обстоятельстве,

 

что

 

около

  

Януша

   

Ост-
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рожскаго

 

(собственно

 

около

 

имени

 

князей

 

Острожскихъ)

группировалось

 

дворянство

 

русскихъ

 

воеводствъ

 

въ

 

боль-

шинстве

 

еще

 

православное.

 

Съ

 

тѣмъ

 

Янушъ

 

и

 

померъ

(1616

 

г.);

 

а

 

съ

 

нимъ

 

прекратился

 

и

 

домъ

 

князей

 

Остро-

жскихъ.

(Продолженіе

   

будетъ).
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