
ДОНСКІЯ

ЩРШЛЬНЬШ

 

ВѢДОМОШ.

ЩШШ

 

деіі

 

гііаіі

 

п

 

тщ.
іігиска

 

принимается

 

въ

 

Ре-
жой

 

Духовной

 

Се-

'черкасскѣ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Вѣдо

мостей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

і

 

руб.

 

серебромъ.

ГОДЪ

 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.
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[HI ДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СУНОДА.

i

 

—

 

8

 

Іюля

 

1887

 

года,

 

за

 

M

 

881,

 

о

 

распрост-

твія

 

опредгьленгя

 

Св.

 

Сѵнода

 

12

 

Іюня—12

 

Де-

—

 

86

 

г.,

 

за

 

Л?

 

1136,

 

на

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

духовныхъ

 

семинарги

 

гі

 

учгілгщъ.

.

 

По

 

ука.'.у

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

   

Святѣйшій

Иравите.іьствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

    

предложенный

 

г.

 

сѵ-

едальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

4

 

Мая

 

сего

 

года,

 

за

 

№

29,

 

журнал ь

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

149,

 

съ

 

заключеніемъ

комитета,

 

по

 

представленію

 

одного

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

прео-

свяіденныхъ

 

касательно

 

распространения

 

правилъ,

   

установ-

ок

 

ныхъ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

12

 

Іюня

 

—

 

12

іря

  

1885—

 

86

 

г.

 

(„Церв.

 

Вѣст."

   

1886

 

годъ,

 

№№

 

51

52)

  

для

 

окончившихъ

 

курсъ

 

воспитанпиковъ

 

семинарій,

Щ

 

воспитан никовъ,

    

увольняемыхъ

 

изъ

 

духовной

 

семинаріи



—
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-

до

 

окончанія

 

въ

 

ней

 

полнаго

 

курса

 

ученія.

 

Приказали:

Приптййая

 

во

 

внийапіе,

 

что

 

увольняемые

 

по

 

разнымъ

 

прн-

чинамъ

 

гізъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

до

 

окопчанія,

полнаго

 

курса,

 

семинарскіе

 

и

 

училищные

 

воспитанники,

 

»■

равно

 

и

 

воспитанники,

 

окончившіе

 

училищный

 

курсъ,

 

но

 

не

посту пившіе,

 

для

 

продолженія

 

образовапія,

 

въ

 

другія

 

учеб-

ныя

 

заведенія,

 

предь

 

до

 

выхода

 

ихъ

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства,

 

считаются

 

состоящими

 

въ

 

семъ

 

послѣднемъ

 

и

 

могутъ

подлежать

 

назначенію

 

на

 

епархіадьную

 

службу,

 

а

 

семинар-,

скіе

 

воспитанники

 

и

 

уплатѣ

 

денегъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

сег

минаріи,

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

 

въ

 

евѣтское

 

званіе,

 

Святѣйшіп.

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключепію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

опредѣм

ляетъ:

 

распространить

 

и

 

па

 

сихъ

 

воспитанниковъ

 

действие»

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

12

 

Іюня— 12

 

Декабря

 

1885

—

 

86

 

г.,

 

№

 

1137,

 

поручнвъ

 

духовнымъ

 

консисторіямъ

 

выи

давать

 

таковымъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

билеты

 

на

 

жительство,

согласно

 

заявленіямъ

 

при

 

увольненіи

 

изъ

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ,

 

д-ѣлаейымъ

 

или

 

самими

 

воспитанниками,

 

или

 

же,

 

въ

случаѣ

 

недостпженія

 

ими

 

граждане каго

 

совершенполѣтіл

 

,

ихъ

 

родителями,

 

опекунами

 

и

 

попечителями,

 

по

 

принадлеж-

ности;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

завислщихъ

 

распоряженій,

 

"объявить

енархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣст

никъ".

О

 

разрѣшепіи

 

допускать'

 

къ

 

испытстіямгь

 

на

 

право

 

поученія

лыотныхъ

 

по

 

воинской

 

повгшности

 

свидѣтельствъ

 

всѣхъ

 

вос-

питанниковъ

 

И/ерковно

 

приходскихъ

 

школъ,

 

безъ

 

разлгріія

исповѣданій.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

СвятѣГшііЗ

Праіштельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

п

 

имѣли

 

суждепіе

 

по

возбужденному

 

пѣкоторыми

 

епархіальными

 

преосвященпымп

вопросу

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

испытаніямъ

 

на

 

полученіе'

 

льготный

по

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствъ

 

воспй/ганниковъ

 

цер-



—

   

Г)

 

4

 

5

   

—

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

не

 

православнаго

 

исповѣданія.

Приказали:

 

Обсудивъ

 

возбужденный

 

преосвященными

 

нѣ-

которыхъ

 

епархій

 

вопросъ

 

о

 

допущеніп

 

воснитанниковъ

 

цер-

і.овно-приходскихъ

 

школъ

 

католическаго

 

исповѣданія

 

и

 

ра-

скольниковъ

 

къ

 

испытаніямъ

 

на

 

право

 

полученія

 

льготныхъ

свидѣтельствъ

 

IV

 

разряда

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинно-

сти

 

и

 

признавая

 

сей

 

вопросъ

 

имѣдощимъ

 

общее

 

значеніе

для

 

всѣхъ

 

епархіи,

 

Свлтѣншій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

дать

:ніать

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

печатными

 

циркуляр-

ными

 

указами,

 

что

 

къ

 

испытаніямъ

 

на

 

полученіе

 

льготныхъ

іго

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

экзаменаціонныхъ

оммиссіяхъ,

 

образуемыхъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

могутъ

иыть

 

допускаемы

 

всѣ

 

воспитаппики

 

церковно-прпходскихъ

школъ,

 

безъ

 

различія

 

исповѣданій,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ис-

.тытанія

 

воснитанниковъ

 

пеправославнаго

 

исповѣданія

 

и

 

рас-

вольниковъ

 

производилось

 

во

 

всемъ

 

согласно

 

требованіямъ,

изъясненнымъ

 

въ

 

изданныхъ

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

іітнода

 

отъ

 

8 — 13

 

Октября

 

1886

 

года

 

правилахъ

 

для

 

про-

;?івводства

 

сихъ

 

испытаній.

 

Апрѣля

 

29

 

дня

  

1887

 

года.

«

 

Программа

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

церковныхъ

собесѣдованій

 

(*).

Нравственное

 

учете.

 

Заповѣди.

Понятіе

 

о

 

добрыхъ

 

дѣлахъ.

 

Необходимость

 

добрыхъ

дѣлъ

 

для

 

спасепія

 

человѣка.

 

Внутренній

 

и

 

внѣшній

 

законъ.

какъ

 

средство

 

для

 

распознанія

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

отличіе

ихъ

 

отъ

 

худыхъ.

 

Десять

 

заповѣдей

 

Моѵсеевыхъ,

 

слуяіащія

выраженіемъ

 

сущности

 

ветхозавѣтнаго

 

нравственнаго

 

зако-

на.

 

Первоначальное

 

написаніе

 

дести

 

заповѣдей

 

на

 

двухъ

скриясаляхъ.

 

Общеобязательность

 

исполненія

 

заповѣдей

 

Мо-

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

(*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

„Д.

 

К.

 

Н."

 

за

 

1S87

 

г.,

 

№

 

15.
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ѵсеевыхъ.

 

Первая

 

заповѣдь

 

закопа

 

Моѵсеева:

 

о

 

почитаніц

Бога

 

и

 

святыхъ;

 

грѣхи

 

нротивъ

 

первой

 

заповѣди:

 

отрица-

ніе

 

бытія

 

Божія,

 

многобояііе.

 

расколъ,

 

суевѣріе,

 

человѣко-

угодничество.

 

Вторая

 

заповѣдь;

 

о

 

правильномъ

 

почитаніи

иконъ;

 

грѣхи

 

противъ

 

нея:

 

корыстолюбіе,

 

честолюбіе,

 

чре-

воугодіе

 

и

 

другія

 

человѣческія

 

страсти.

 

Третья

 

заповѣдь:

объ

 

йсклточительныхъ

 

сл^чаяхъ,

 

при

 

которыхъ

 

дозволяется

клятва;

 

грѣхи

 

протпвъ

 

сей

 

заповѣди:

 

ложная

 

клятва

 

и

 

при-

сяга,

 

кощунство.

 

Четвертая

 

заповѣдь:

 

о

 

почитаніп

 

воскрес-

ныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

и

 

необходимости

 

трудиться

 

въ

будничные

 

дни;

 

посты;

 

грѣхи

 

противъ

 

4

 

заповѣди:

 

празд-

ность

 

и

 

запрещаемыя

 

церковію

 

удовольствія

 

и

 

развлеченія

въ

 

праздники.

 

Пятая

 

заповѣдь:

 

о

 

почитаніи

 

родителей,

 

па-

чальниковъ

 

и

 

старшихъ.

 

Шестая

 

заповѣдь:

 

объ*убійствѣ

тѣлесномъ

 

и

 

духовпомъ.

 

Седьмая

 

заповѣдь:

 

о

 

сквернословіи

и

 

разныхъ

 

видахъ

 

блудодѣяпія.

 

Восьмая

 

заповѣдь:

 

о

 

воров-

ствѣ

 

и

 

обманѣ.

 

Девятая

 

заповѣдь:

 

о

 

правдивости

 

въ

 

сло-

вахъ.

 

Десятая

 

заповѣдь:

 

о

 

зависти,

 

худыхъ

 

мысляхъ

 

и

 

же-

ланіяхъ.
ІІримѣчаніе.

 

При

 

объясненіи

 

заповѣдей

 

Моѵсеевыхъ

лекторъ

 

не

 

долженъ

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

суевѣрій

 

и

 

поро-

ковъ,

 

существующихъ

 

въ

 

его

 

приходѣ.

Объяснительное

 

чтеніе

 

священнаго

 

писанія.

Сюда

 

должно

 

войти

 

объяснепіе

 

дпевныхъ

 

зачалъ

 

изъ

е.'ангелія

 

и

 

апостола,

 

и

 

объясненіе

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ,

болѣе

 

важныхъ

 

по

 

своему

 

содержапію,

 

отдѣловъ

 

ветхаго

 

и

новаго

 

завѣта

 

(*).
Объяснительная

 

записка.

Внѣбогослужебпыл

 

соііесѣдованія,

 

для

 

которыхъ

 

состав-

(*)

 

Настоящая

 

программа

 

конечно,

 

далеко

 

не

 

псчериываетъ

 

всего

 

содер-

жанія

 

внѣбогослужебннхъ

 

собесѣдованій.

 

Предметъ

 

нослѣдннхъ

 

неисчерпаемг:

это

 

вся

 

многосторонняя

 

область

 

религіознаго

 

знанія.

 

Поэтому

 

пастырь

 

собесѣд-

никъ,

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

мѣстныхь

 

нравственно-религіозныхь

 

.нуждь

 

и

потребностей

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

можетъ

 

не

 

стѣсняясь

 

рамками

 

предлагаемой
программы,

 

говорить

 

и

 

о

 

такпхъ

 

предметахъ.

 

которые

 

не

 

вошли

 

въ

 

нее.
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лена

 

вышеизложенная

 

программа,

 

по

 

своей

 

цѣли

 

и

 

предме-

ту,

 

близко

 

сходится

 

съ

 

задачами

 

церковной

 

проповѣди,

 

но

они

 

разнятся

 

отъ

 

нея

 

по

 

своей

 

формѣ

 

и

 

способамъ.

 

Меж.

ду

 

тѣмъ

 

какъ

 

искуственная

 

проповѣдь

 

съ

 

церковной

 

каѳед-

ры

 

предлагается

 

народу

 

въ

 

формѣ

 

монологической,

 

внѣбого-

служебныя

 

собесѣдованія

 

должны

 

имѣть

 

форму

 

диалогиче-

скую

 

т.

 

е.

 

здѣсь

 

дѣпствуетъ

 

не

 

одинъ

 

проновѣдникъ,

 

учи-

тель,

 

но

 

должны

 

привлекаться

 

къ

 

участію

 

и

 

слушатели,

 

хо-

тя

 

далеко

 

не

 

всѣ.

 

Образцы

 

такихъ

 

собесѣдованій

 

мы

 

нахо-

димъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

свящепнаго

 

писанія.

 

Достаточно

припомнить

 

здѣсь

 

бесѣды

 

Господа

 

съ

 

Никодимомъ,

 

съ

 

сама-

ряпкою,

 

съ

 

іудеями

 

о

 

маннѣ

 

и

 

таинственномъ

 

прпчащеніи

(Іоан.

 

гл.

 

3,

 

4

 

и

 

6).

 

съ

 

апостолами

 

предъ

 

преображеніемъ.

У

 

апостола

 

Павла

 

пе

 

мало

 

такихъ

 

собесѣдованій,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

онъ

 

вступаетъ

 

въ

 

епоръ

 

съ

 

своими

 

противниками,

 

и

 

то

образумливаетъ

 

ихъ,

 

то

 

остачляетъ,

 

какъ

 

неисправимыхъ

 

вра-

говъ

 

истины

 

(Дѣян.

 

ХУП).

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этихъ

 

собесѣдовані-

яхъ

 

участвуютъ

 

обѣ

 

стороны:

 

и

 

наставникъ

 

и

 

наставляемые,

то

 

нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

они

 

удобнѣе

 

и

 

ближе

 

до-

стигаютъ

 

цѣли

 

уяснепія

 

истины,

 

чѣмъ

 

церковная

 

монологи-

ческая

 

проповѣдь.

 

При

 

послѣдней

 

слушатели

 

находятся

 

въ

пассивномъ

 

состоянии;

 

здѣсь

 

они

 

могутъ

 

одного

 

не

 

доелы-

шать.

 

другаго

 

не

 

попять;

 

а

 

иные

 

не

 

въ

 

состояніи

 

обнять

ряда

 

и

 

связи

 

мыслей

 

въ

 

проповѣди,

 

а

 

потому

 

выносятъ

 

изъ

нея

 

нерѣдко

 

самое

 

смутное

 

впечатлѣніе.

 

Въ

 

собесѣдовані-

яхъ

 

такой

 

недостатокъ

 

устраняется

 

взаимнымъ

 

обсуждені-

еамъ

 

собесѣдниками

 

дапнаго

 

предмета.

Если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

собе-

сѣдованіяхъ

 

дѣйствуетъ

 

не

 

одипъ

 

наставникъ,

 

но

 

и

 

настав-

ляемые,

 

то

 

отсюда

 

выясняются

 

и

 

тѣ

 

методы,

 

которые

 

всего

болѣе

 

умѣстны

 

въ

 

этихъ

 

собесѣдованіяхъ.

 

Этими

 

методами

собесѣдованія

 

должны

 

папомипать

 

лживую

 

катихизацію

 

и

 

объ-

яснительный

 

способъ

 

чтенія

 

по

 

кпигѣ,

   

употребительный

 

въ



—

   

548

  

—

школахъ.

 

Лучше

 

всего

 

начинать

 

эти

 

собесѣдованія

 

съ

 

чте-

нія

 

библейскаго

 

(напр.

 

воскреснаго

 

или

 

праздничнаго

 

еван-

гелія)

 

или

 

церковнаго

 

(напр.

 

житія

 

особенно

 

замѣчательпа-

го

 

святаго),

 

но

 

сюда

 

самъ

 

собою

 

присоединится

 

и

 

способъ

катихизаціи

 

вслѣдъ

 

за

 

первымъ

 

вопросомъ

 

отъ

 

читаю гцаго

къ

 

слушателямъ:

 

ионимаютъ

 

ли

 

они

 

прочитанныя

 

строки

 

и

какъ

 

понимают.?

Но

 

въ

 

какой

 

бы

 

формѣ

 

и

 

какимъ

 

бы

 

способомъ

 

пи

задумалъ

 

пастырь

 

держать

 

собесѣдованія

 

съ

 

пасомыми,

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

для

 

этого

 

дѣла

 

нужно

 

первѣе

 

всего

 

удоб-

ное

 

и

 

достаточное

 

помѣщеніе,

 

затѣмъ

 

опредѣленное

 

время,

которое

 

прихожане

 

могли

 

бы

 

съ

 

болыпимъ

 

удобствомъ.

 

по-

свящать

 

душевной

 

пользѣ,

 

и

 

наконецъ— соблюдете

 

собесѣд-

никами

 

нѣкоторыхч,

 

правилъ,

 

безъ

 

чего

 

собесѣдованія

 

ne

только

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

успѣха.

 

но

 

могутъ

 

обратиться

 

въ

пустое

 

и

 

вредное

 

словопреніе,

   

унизительное

 

для

 

священной

истины.

Мѣстомъ

 

для

 

собесѣдованій

 

можетъ

 

служить

 

или

 

цри-

ходскій

 

храмъ,

 

или

 

другое

 

какое

 

ниб.

 

достаточно

 

аомѣстн-

тельное

 

здапіе,

 

какъ

 

напр.

 

зданіе

 

приходскаго

 

училища,

волостнаго

 

иравленія

 

и

 

т.

 

п.;

 

чтобы

 

собесѣдованія

 

не

 

слу-

жили

 

въ

 

тягость,

 

хорошо

 

бы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

гдѣ

 

будетъ

къ

 

тому

 

возможность,

 

имѣть

 

для

 

сидѣнья

 

слушателей

 

скамьи.

Наиболѣе

 

удобпымъ

 

временемъ

 

для

 

собесѣдованій

 

мо-

жетъ

 

служить

 

въ

 

городахъ

 

часъ.

 

непосредственно

 

слѣдую

щій

 

за

 

вечернимъ

 

богослуженіемъ.

 

а

 

въ

 

селахъ

 

промежу-

токъ

 

времени

 

между

 

утренею

 

и

 

литургіею.

 

Впрочемъ

 

въ

назначеніи

 

часа

 

для

 

собесѣдованій

 

неизлишне

 

соглашение

пастыря

 

съ

 

паствою,

    

которая

 

лучше

   

другихъ

 

знаетъ

 

свое

время.

Назначенный

 

для

 

собранія

 

часъ

   

долженъ

 

быть

 

наблю-

даемъ

 

въ

 

точности,

   

безъ

 

ускореній.

   

замедлений

 

и

 

безъ

 

от-

срочекъ,

 

чтобы

 

отстранить

 

какъ

 

непріятное

 

ожиданіе

 

нача-
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да

 

опредѣлепному

 

занятію,

    

такъ

 

и

 

столько

 

же

  

непріятное

опаздываніе.

Обь

 

урочнѳмъ

 

времени

 

общественная

 

доученія

 

должна

быть

 

хотя

 

бы

 

только

 

словесная,

 

по

 

точная

 

повѣстка,

 

съ

указапіемъ

 

предмета,

 

о

 

которомъ

 

предположено

 

вести

 

рѣчь.

Такая

 

повѣстка

 

полезна,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

отно-

шении,

 

что

 

дастъ

 

возможность

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

прихожанъ

приготовиться

 

m

 

шолзд©

 

яеь

 

(Сдушанію,

 

но

 

и

 

къ

 

участію

 

въ

обсужденіи

 

избраннаго

 

предмета.

Чтобы

 

не

 

утомить

 

слушателей,

 

не

 

слѣдуетъ

 

продолжать

бесѣду

 

долѣе

 

1 1 /а

 

часа.

Чтоже

 

касается

 

правилъ,

 

которыми

 

должны

 

руководить-

ся

 

ібесѣдующіе

 

во

 

время

 

собраній,

 

то

 

между

 

ними

 

отмѣтнмъ

слѣдующія:

а)

 

Пастырь

 

не

 

должедь

 

приступать

 

къ

 

открытію

 

бе-

сѣднаго

 

собранія

 

безъ

 

предварительна™

 

уясненія

 

въ

 

воз-

можной

 

полпотѣ

 

избраннаго

 

предмета,

 

или

 

цѣлаго

 

ряда

 

воп-

росовъ

 

изъ

 

извѣстнаго

 

отдѣла

 

религіознаго

 

знанія.

 

Ему

 

нуж-

,во

 

,знать,

 

чѣмъ

 

,бол£ютъ

 

его

 

.собесѣдники

 

и

 

имѣть

 

въ

 

готов-

ности

 

отвѣты

 

да

 

ихъ

 

вопроси

 

и

 

педоумѣнія.

 

НЬкоторые

вопро,сы

 

онъ

 

можетъ

 

зцать

 

ранѣе

 

собесѣдованія

 

и

 

долженъ

запастись

 

твердыми

 

отвѣтами

 

на

 

дихъ;

 

другія

 

возраженія

ему

 

могугь

 

предложить

 

во

 

время

 

собранія.

 

Можно

 

ихъ

 

раз-

рѣшать

 

и

 

тотчасъ

 

же,

 

если

 

они

 

невыходятъ

 

изъ

 

рамки

 

пред-

положенной

 

бесѣды

 

и

 

проистекаютъ

 

не

 

изъ

 

кичливой

 

пыт-

ливости

 

того

 

или

 

другаго

 

собесѣдпика;

 

но

 

лучше

 

ихъ

 

(воз-

раженія)

 

записать

 

и

 

разрѣтпеніе

 

отложить

 

до

 

слѣдующаго

собрація,

 

чтобы

 

дшѣть

 

въ

 

рѣшеніи

 

болѣе

 

свободы,

 

обета

вить

 

его

 

лучшнмъ

 

,соображеніемъ

 

и

 

утцердить

 

на

 

болѣе

 

проз-

ныхъ

 

основаніяхъ.

,б)

 

Содержаніе

 

.собесѣдованіп

 

зара.нѣе

 

записывать

 

или

излагать

 

па

 

бумагф

 

едвалп

 

возможно.

 

Къ

 

нимъ

 

обязательно

только

 

приготовляться

 

чтеніемъ

 

источниковъ

    

ц

 

пособій

   

(о
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нихъ

 

рѣчь

 

ниже)

 

и

 

собственнымъ

 

размышленіемъ.

 

Необхо-

димо

 

только,

 

по

 

окончаніи

 

бесѣды,

 

записывать

 

въ

 

общихъ

и

 

короткихъ

 

чертахъ

 

сущность

 

содержанія

 

бесѣды,

 

какъ

 

для

отчетности

 

и

 

напоминанія

 

участникамъ

 

собесѣдованія,

 

такъ

и

 

для

 

послѣдовательности

 

въ

 

веденіи

 

этого

 

просвѣтительна-

го

 

дѣла.

в)

   

Собесѣдникамъ

 

нужно

 

имѣть

 

постоянно

 

въ

 

виду,

 

что

они

 

имѣютъ

 

дѣло

 

съ

 

благодаровапною

 

истиною

 

въ

 

намѣре-

ніи

 

просвѣтиться

 

ею

 

для

 

вѣчнаго

 

спасенія;

 

по

 

этому

 

само-

любіе

 

и

 

честолюбіе

 

нужно

 

имъ

 

отложить

 

въ

 

сторону

 

и

 

въ

разсужденіяхъ

 

руководиться

 

однимъ

 

смиренномудрымъ

 

бла-

гоговѣніемъ

 

къ

 

истин ѣ.

г)

   

Ежеминутно

 

должны

 

они

 

помнить

 

долгъ

 

самообла-

данія,

 

чтобы

 

предупредить

 

всякое

 

раздраженіе,

 

отъ

 

какой

бы

 

то

 

ни

 

было

 

причины,

 

отуманивающее

 

разсудокъ

 

и

 

мѣ-

шающее

 

свободному,

 

спокойному

 

изслѣдованію

 

истины,

 

а

 

съ

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

укрѣпиться

 

терпѣніемъ,

 

столь

 

необ-

ходимымъ

 

для

 

успѣха

 

дѣла.

д)

   

Отнюдь

 

не

 

должны

 

они

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

нити

 

со-

бесѣдованія

 

и

 

строго

 

держаться

 

ея,

 

чтобы 'не

 

уклоняться

въ

 

сторону,

 

не

 

удлинять

 

безъ

 

пользы

 

разговора,

 

не

 

запу-

тывать

 

вопросовъ,

 

и,

 

для

 

ясности

 

понимапія,

 

полезно

 

пов-

торять

 

сказанное

 

прежде

 

въ

 

томъ

 

же

 

собраніи

 

по

 

изслѣду-

емому

 

предмету.

е)

   

Участникамъ

 

бесѣды

 

нужно

 

знать,

 

на

 

одной

 

лп

 

они

стоятъ

 

почвѣ,

 

однимъ

 

ли

 

подчиняются

 

началамъ,

 

или

 

они

расходятся

 

между

 

собою.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

имъ

 

нуж-

но

 

установить

 

точку

 

зрѣнія

 

по

 

безпорной

 

истинѣ,

 

и

 

тогда

вести

 

бесѣду

 

съ

 

одною

 

цѣлыо

 

вразумленія

 

и

 

назиданія

 

безъ

увлеченія

 

односторонности.

ж)

   

Для

 

предупрежденія

 

неясности

 

и

 

недоразумѣній

 

со-

бесѣдникамъ

 

нужно

 

понимать

 

правило

 

о

 

простотѣ

 

и

 

чисто-

тѣ

 

выраженій,

    

въ

 

томъ

 

убѣжденіи,

   

что

 

священная

 

истина
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объ

 

блеска

 

и

 

изысканности

 

краснорѣчія

 

ничего

 

не

 

выигры-

ваетъ,

 

но

 

отъ

 

неприличія

 

въ

 

изложеніи

 

страдаетъ.

з)

 

Предметы

 

собесѣдовапія,

 

не

 

уясненные

 

и

 

не

 

раз-

рѣшенные

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

 

отмѣчать

 

и

 

возвращаться

 

къ

 

нимъ

въ

 

другой

 

и

 

третій

 

разъ.

и)

 

Полезно

 

начинать

 

и

 

оканчивать

 

впѣбоголслужебныя

собранія

 

церковнымъ

 

молитвенпымъ

 

пѣніемъ.

 

если

 

найдутся

лица,

 

къ

 

такому

 

пѣнію

 

способныя.

 

Пѣніе

 

имѣетъ

 

связь

 

съ

духовными

 

собесѣдованіями,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

возбудительныхъ

средствъ

 

для

 

религіознаго

 

чувства

 

и

 

сближенія

 

христіапъ

съ

 

церковію.

 

■

                                                    

,

IT

     

*•Пособія.
1.

 

Для

 

объясненія

 

молитвъ.

„Ежедневпыя

 

молитвы

 

православнаі'о

 

хрпстіанина

 

съ

объяснениями

 

толкованіями".

Изданіе

 

редакціи:

 

„Другъ

 

народа".

 

Кіевъ.

 

при

 

1

 

гим-

назіи.

 

Ц.

 

20

 

коп.

„Переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

молитвъ

 

".

 

Протоіерея

 

Че-

мены.

 

Одесса.

 

Ц.

  

15

 

коп.

„Молитвы,

 

заповѣди

 

и

 

сумволъ

 

вѣры".

 

Димитрія

 

Соко-
лова.

„Объясненіе

 

символа

 

вѣры,

 

моливъ

 

и

 

заповѣдей"

 

Чель-
цова.

2.

 

Для

 

бесѣдъ

 

по

 

священной

 

исторіи.

„Священная

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта",

 

прот.

М.

 

Богословскаго.

 

Ц.

 

3

 

р.

„Священная

 

исторія",

 

прот.

 

Попова.

„Бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

христиан-

ской",

 

прот

   

Димитрія

 

Соколова.

„Жизнь

 

Іисуса

 

Хр»ста",

 

Фаррара;

 

пер.

 

съ

 

англійскаго.
„Земная

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа",

 

прот.

  

Попова.
„Земная

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа",

 

перев.

 

Орды.
„Послѣдніе

 

дни

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа",

 

архіеп.
Херсонскаго

 

Инпокенія.
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3.

 

Но

 

церковной

 

исторіи.

„Разсказы

 

по

 

церковной

 

исторіи",

 

графа

 

Толстато.

„Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви".

 

Бахме-
тевой.

„Сказаніе

 

о

 

мученикахъ

 

христіанскихъ",

 

Филарета

Черниговскаго.

„Церковныя

 

исторіи":

 

Рудакова,

 

Смирнова

 

и

 

Знамен-
скаго.

„

 

Избранный

 

житія

 

святыхъ",

 

Бахметевой.

„Воскресное

 

чтеніе",

 

издаваемое

 

при

 

Кіевской

 

духов.

академш.

4.

 

По

 

объясненію

 

богослуженія.

„Объясненіе

 

богослуженія

 

въ

 

поученіяхъ

  

къ

 

прихожа-

намъ",

 

свящ.

 

Владиславлева.

 

2

 

вып.

 

Ц.

 

2

 

р.

„Объясненіе

 

богослуженія",

 

дрот.

 

Рудакова.

„Объясненіе

 

богослуженія",

 

Михайловскаго.

„Дни

 

богослуженія",

 

Дебольскаго.

„Новая

 

скрижаль",

 

Веніамина.

„О

 

церковномъ

 

богослужепіи",

 

Бѣдлюстина.

 

Д.

 

2

 

р.

„Іитургія",

 

Дмитревскаго,

 

Нечаева

 

и

 

др.

5.

   

По

 

догматическому

 

ученію.
„

 

Катихизисъ" ,

 

Филарета.

„Уроки

 

по

 

первоначальному

 

христіадскому

 

катехизи-

су" — свящ.

 

(нынѣ

 

прот.)

 

Жемчужникова.

„Катихизисъ",

 

Владиславлева.
„Догматическое

 

богословіе",

 

Макарія

 

и

 

Филарета

 

Чер-
ниговскаго.

„Догматическое

 

богословіе",

 

преосвящен.

 

Антонія

 

Ка-
занскаго.

6.

  

По

 

нравственному

 

ученію.

„Общенародный

 

чтенія

    

по

 

нравственному

 

богословію
Ев.

 

Попова.
Записки

 

по

 

нравственному

 

богословію,

 

Солярскаго.
Творенія

 

Тихона

 

Задонскаго.
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Сочиненія — еписк.

 

Ѳеофапа.

Нравственное

 

богословіе.

 

преосд.

 

Платона

 

Костромскаго.

7.

 

По

 

изъясненію

 

священнаго

 

писанія.

„Іолковое

 

евангеліе

 

и

 

апостолъ

 

,

 

арх.

 

(нынѣ

 

еписк.)

Михаила.

 

4

 

кн.

„Объясненіе

 

евангельскихъ

 

и

 

апосто.іьскихъ

 

чтеній

 

во

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

года 11 ,

 

Михайловскаго.

 

2

 

кн.

 

по

 

1

 

р.

25

 

кои.

„Руководство

 

къ

 

объяснительному

 

чтенію

 

законополо-

жительныхъ

 

и

 

историиескихъ

 

книгъ

 

ветх,

 

завѣта",

 

прот.

Хераскова

 

2

 

кн.

„Бесѣды

 

на

 

св.

 

евангеліе",

 

архіеп.

  

Евсевія.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

енархіальнаго

 

начальства.

О

 

нѣкоторып,

 

ызміьненіяхъ

 

въ

 

щтатномъ

 

(ж.тааѣ

 

причтовъ

Донской

 

enapxiu.

Но

 

представленію

 

Преосвященнаго

 

Архіепископа

 

Дон-

скаго

 

Святѣйптій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

опредѣлилъ:

„Образовать

 

въ

 

станицѣ

 

Каменской,

 

Донецкаго

 

округа,

 

са-

мостоятельный

 

приходъ

 

при

 

Христо

 

Рождественской

 

церкви

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

двѵхъ

 

священниковъ,

 

діакона

 

и

 

двухъ

псаломщиковъ,

 

выдѣлитъ

 

изъ

 

Покровскаго

 

прихода

 

той

 

же

станицы

 

кладбищенскую

 

Алексіевскую

 

церковь

 

и

 

назначить

къ

 

ней

 

особый

 

иричтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

а

при

 

Покровской

 

церкви

 

станицы

 

Каменской

 

закрыть

 

вакан-

сии

 

четвертаго

 

священника

 

и

 

четвертаго

 

псаломщика.

(Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

30

 

Іюня

 

1887

 

г.

 

за

№

 

2172).

                            

____

Леремѣны

 

по

 

с.гужбѣ

 

священно-церковнослужюпе.щй
Донской

 

спархіи.
m

Отрѣшены

 

отъ

 

мѣста

 

службы:

 

По

 

распоряженію

 

епар-

хіальнаго

    

пачальства:

    

священникъ

    

Николаевской

   

церкви
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слободы

 

Ор.тово

 

Ровенецкой

 

Димитрій

 

Николъскій

 

—

 

съ

 

за-

прещепіемъ

 

священнослуя?енія

 

и

 

низведеніемъ

 

въ

 

причетни

ки~

 

къ

 

Христо-Рождественной

 

церкви

 

слободы

 

Малой- Кир-

сановки

 

и

 

діаконъ

 

въ

 

доляшости

 

псаломщика

 

той

 

же

 

цер-

кви

 

Петръ

 

Ивановъ,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

священнослуженія

 

и

низведеніемъ

 

въ

 

причетники,

 

оба

 

за

 

вымогательство

 

съ

 

при-

хожанъ

 

платы

 

за

 

требы,

 

17

 

Іюня

 

1887

 

года.

 

И.

 

д.

 

пса-

лощика

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

хутора

 

Дударевскаго.

 

за-

штатный

 

священникъ

 

Андрей

 

Кармановъ,

 

за

 

продолжитель-

ную

 

неявку

 

къ

 

мѣсту

 

службы,

  

25

 

Іюня

 

1887

 

года.

Перемѣщены:

 

Псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

Покровской

 

Михаилъ

 

Жедковскій,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

на

 

пса-

ломщицкую

 

вакапсію

 

къ

 

Одигитріевской

 

церкви

 

слободы

Александровки-Грековой.

 

19

 

Іюня

 

1887

 

года.

 

Діаконъ

 

сло-

боды

 

Новопавловки

 

Василій

 

Дгонисьевъ — на

 

діаконскую

 

ва-

кансию

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Таловскаго,

 

по

прошенію

 

его

 

и

 

согласно

 

причта

 

и

 

прихожанъ

 

сей

 

церкви.

22

 

Іюня

 

1887

 

года.

 

Священникъ

 

слободы

 

Ефремовки

 

Сѵ-

меонъ

 

Евфимъевъ,

 

по

 

прошенію

 

его

 

—

 

въ

 

хуторъ

 

Чекаловъ

25

 

Іюня

 

1887

 

года.

 

Священники

 

церквей:

 

Николаевской

 

—

хутора

 

Кружилина

 

Прокопій

 

Икорскій

 

и

 

Троицкой

 

—

 

Be-

шенской

 

станицы

 

Василій

 

Васильевъ,

 

согласно

 

ихъ

 

проше-

нію — одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

4

 

Іюля

  

1887

  

года.

Рукоположены

 

во

 

священника

 

псаломщики:

 

Вешенской

станицы

 

Ѳедоръ

 

Милютинъ — къ

 

Архангельской

 

церкви

 

Те-

пикинской

 

станицы,

 

14

 

Іюня

 

1887

 

года

 

и

 

Старочеркасской

Петро

 

Павловской

 

церкви

 

Стефанъ

 

Зазулинъ

 

—

 

къ

 

Димитрі

евской

 

церкви

 

Павловской

 

станицы,

  

21

  

Іюня

  

1887

 

года.

Определены:

 

Учитель

 

Новочеркаской

 

Михайловской

 

пер-

ковно

 

приходской

 

школы

 

Капитонъ

 

Ивановъ

 

—

 

на

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Орлово-Ро-

вепецкой,

 

22

 

Іюпя

 

1887

 

года.

 

Студентъ

 

I

 

курса

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи

 

Никодимъ

 

Троицкій

 

—

 

на

 

священпиче-
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ское

 

мѣсто

 

къ

 

Тихвинской

 

церкви

 

Нагавской

 

станицы,

 

14

Іюня

 

1887

 

года.

    

Псалом іцицвій

 

сынъ

 

Николай

 

Штурбинъ

—

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Сѵмеоновской

церкви

 

слободы

 

Семеновки,

 

временно,

 

16

 

Іюна

 

1887

 

года.

Псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Семикаракорской

 

станицы

Михаилъ

 

Вилковъ

 

—

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

Тих-

винской

 

церкви

 

слободы

 

Ефремовки,

 

25

 

Іюня

 

1887

 

года.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

III

 

класса

 

Донской

 

Духовной

 

Семи-

наріи

 

Павелъ

 

Поповъ

 

—

 

на

 

праздную

 

псаломщицкую

 

вакан-

сію

 

къ

 

Александре-Невской

 

церкви

 

хутора

 

Апанасова,

 

8-го

Іюля

 

1887

 

года.

 

Студентъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семиняріи

Василій

 

Іереміевъ

 

—

 

на

 

псаломщицкую

 

вакансію

 

къ

 

церкви

слободы

 

Новонавловки,

 

9

 

Іюля

 

1887

 

г.

 

Окончившій

 

курсъ

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

Мартыновь

 

—

 

на

псаломщицкую

 

вакансію

 

въ

 

слободу

 

Орлово-Ровенецкую,

 

9

Іюля

 

1887

 

года.

 

Учитель

 

пѣнія

 

и

 

регентъ

 

Новочеркасской

женской

 

гимназіи

 

Сила

 

Васильевъ

 

—

 

на

 

діаконскую

 

вакан-

сію

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

хутора

 

Ѳомина-Лиховскаго,

 

10

Іюля

 

1887

 

года.

 

Заштатный

 

причетникъ

 

Багаевской

 

стани-

цы

 

Ѳедоръ

 

Поповъ

 

—

 

на

 

псаломщицкую

 

вакансію

 

къ

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

той

 

же

 

станицы,

 

7

 

Іюля

  

1887

 

года.

Утверждены:

 

Діаконъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

Казанской

 

церкви

 

хутора

 

Перелазовскаго

 

Алексій

 

Казьминъ

—

   

штатнымъ

 

діакономъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

4

 

Іюля

 

1887

года.

 

Діаконъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Николаевской

церкви

 

Кременской

 

станицы

 

Іоапнъ

 

Ивановъ

 

—

 

штатнымъ

діавономъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

15

 

Іюля

 

1887

 

года.

 

И.

 

д.

эконома

 

Донскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

іеромонахъ

 

Валері-
анъ— въ

 

должности

 

эконома,

  

16

 

Іюля

 

1887

 

года.

Объявляется

 

священнику

 

Сухановской

 

единовѣрческой

церкви

 

Саввѣ

 

Спнглазову

 

Архипастырская

 

благодарность,

 

за

присоединеніе

 

имъ,

 

въ

 

теченіи

 

первой

 

половины

 

1887

 

года

15

 

лицъ

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію.

—
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Правила

    

объ

 

унастіи

 

преподавателей

 

Донской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

учащихся.

§

 

1.

 

Преподаватели

 

Донской

 

Духовной

 

Семииаріи,

 

не

ограничивая

 

своей

 

педагогической

 

деятельности

 

только

 

пре-

подавайіемъ

 

учебпыхъ

 

предметовъ,

 

обязаны

 

содѣйствовать

семинарскому

 

начальству

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

учащихся

(Уст.

 

дух.

 

семин.

 

§

  

138).

§

 

2.

 

Воспитательная

 

дѣятельность

 

преподавателей

 

долж-

на-

 

имѣть

 

цѣлію

 

правильное

 

образованіе

 

характера

 

учащих-

ся,

 

соотвѣтственно

 

будущему

 

ихъ

 

назначенію

 

(Уст.

 

духовн.

семин.

 

§

 

137;

 

сравн.

 

§

  

1).

§

 

3.

 

Сообразно

 

съ

 

этою

 

цѣлію,

 

преподаватели

 

семииа-

рін,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

круга

 

своихъ

 

обязанностей,

 

заботятся

о1

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

ц

 

укрѣпить

 

въ

 

учащихся

 

любовь

 

и

уваженіе

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

ея

 

устаповленіямъ,

 

свя-

щен

 

нодѣйствіямъ

 

и

 

обрядамъ,

 

утвердить

 

ихъ

 

въ

 

добрыхъ

христіапскнхъ

 

павыкахъ

 

и

 

привести

 

къ

 

живому

 

сознанію

важности

 

священства

 

(Уст.

 

дух.

 

семин.

 

§

  

139).

§

 

4.

 

Ві

 

ѣ

 

уііражненія,

 

располагающія

 

къ

 

благочестію.

преподавателями,

 

въ

 

сферѣ

 

лежащихъ

 

на

 

нихъ

 

обязанно-

стей,

 

должны

 

быть

 

строго

 

охраняемы

 

и

 

неопустительно

поддерживаемы

 

въ

 

семинаріи,

 

какъ

 

благовременными

 

съ

ихъ

 

стороны

 

совѣтами,

 

наставленіями

 

и

 

внушеніями

 

уча-

щимся,

 

такъ

 

и

 

собственнымъ

 

примѣромъ.

§

 

5.

 

Подавая

 

учащимся

 

въ

 

семинаріи

 

живой

 

примѣръ

усердія

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

благоговѣйнаго

 

стоянія

 

во

 

святомъ

храмѣ,

 

преподаватели

 

обязаны

 

для

 

сего

 

являться

 

къ

 

бого-

служеніямъ

 

въ

 

семинарскую

 

церковь

 

своевременно

 

И

 

воз-

можно

 

чаще,

 

особенно

 

же

 

во

 

дни

 

великихъ

 

церковныхъ

праздниковъ

 

и

 

высокоторжественные,

 

а

 

также

 

на

 

общія

 

мо-

литвословія

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

ученія

 

(Указъ

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

30

 

Ноября

  

1883

  

г.

 

за

 

№

 

8).



—

  

5'5'7

  

—

§

 

6.

 

Преподаватели

 

семинаріи

 

говѣютъ,

 

исновѣдыва-

ются

 

и

 

причащаются

 

св.

 

таинъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви,

 

по

возможности,

 

два

 

раза

 

въ

 

тсченіе

 

года,

 

одновременно

 

съ

воспитанниками

 

семинаріи,

 

чтобы

 

послѣдніе

 

видѣли

 

въ

 

нихъ

живой

 

примѣръ

 

благоговѣпнаго

 

исполненія

 

христіанскаго

долга;

 

исключенія

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

вообще

 

йе

 

Жела-

тельны*,

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

только

 

въ

 

крайности,

 

uo

особенно

 

уважительныйъ

 

причинамъ,

 

съ

 

вѣдома

 

ректора

семинаріи.

§

 

7.

 

Присутствуя

 

при

 

богослуженіи

 

въ

 

семинарской

церкви

 

и

 

занимая

 

здѣсь

 

мѣста,

 

по

 

возможности,

 

на

 

виду,

преподаватели

 

подчиняются

 

всѣмъ,

 

установлениымъ

 

для

воспитанниковъ

 

семинаріи.

 

правиламъ

 

церковнаго

 

благочи-

нія

 

относительно

 

земныхъ

 

поклоновъ,

 

преклоненія

 

главы

 

и

колѣнЪ

 

и

 

вообще

 

благоговѣйнаго

 

стоянія

 

въ

 

церкви,

 

чтобы

воспитанники

 

видѣли

 

въ

 

нихъ

 

живой

 

примѣръ

 

важности

 

и

необходимости

 

сихъ

 

правилъ,

 

нреднисываемыхъ

 

имъ

 

суще-

ствующими

 

въ

 

семинаріи

 

постановленіями.

§

 

8.

 

Преподаватели

 

семинаріи,

 

для

 

болѣе

 

глубокаго

 

и

твердато

 

напечатлѣнія

 

преподаваемыхъ

 

ими

 

уроковъ

 

хри-

стіанскаго

 

благочестія

 

въ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

учащихся,

 

обязаны

быть

 

для

 

нихъ

 

вообще

 

образцомъ

 

христіанской

 

нравствен-

ности,

 

по

 

заповѣди

 

апостола,

 

не

 

въ

 

словѣ

 

только,

 

но

 

и

 

въ

oicûmifo

 

(I

 

Тимоѳ.

 

IV,

 

12),

 

твер-До

 

памятуя,

 

что

 

особенности

ихъ

 

житія

 

наичаще

 

бываютъ

 

извѣстны

 

учащимся

 

(Указъ

Св.

 

Сѵпода

 

отъ

 

30

 

Ноября

 

1883

  

г.

 

за

 

Ш

 

8).

§

 

9.

 

Преподаватели

 

семинаріи,

 

Твердо

 

памятуя,

 

что

обучаемые

 

ими

 

составляютъ

 

предметъ

 

вожделѣннѣйшихъ

надеждъ

 

Святой

 

церкви

 

и

 

отечества,

 

вссмѣрно

 

обязаны

 

за-

ботиться,

 

чтобы

 

самое

 

преподаваніе

 

учебпыхъ

 

предметовъ

направлять

 

прежде

 

всего-

 

къ

 

насажденію

 

въ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

учащихся

 

страха

 

Божія

 

и

 

благоговѣнія

 

ііъ

 

истинамъ

 

святой

вѣры,

   

отнюдь,

    

пи

 

словомъ,

   

ни

 

дѣломъ,

   

не

 

дозволяя

 

себѣ
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ничего

 

такого,

 

что,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

свидѣтельствовало 0 бы

о

 

кичливости

 

ихъ

 

собственна™

 

ума,

 

взимающимся

 

на

 

раз-

умъ

 

Божій

 

(II

 

Корине.

 

X,

 

5),

 

чтобы

 

не

 

быть

 

для

 

учащих-

ся

 

орудіемъ

 

просвѣщенія

 

мвЖгаго,

 

разрушительнаго,

 

по

своимъ

 

послѣдствіямъ,

 

для

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

§

 

10.

 

Всегда

 

предшествуя

 

учащимся

 

вообщее

 

въ

 

доб-

рыхъ

 

навыкахъ

 

нримѣромъ

 

собственной

 

жизни,

 

преподава

тели

 

должны

 

воспитывать

 

въ

 

нихъ

 

сознаніе

 

долга,

 

искрен-

нюю

 

покорность

 

закону

 

и

 

установленнымъ

 

въ

 

заведеніи

 

по-

рядкамъ,

 

отнюдь

 

не

 

дозволяя

 

себѣ

 

относиться

 

къ

 

наруше-

нію

 

таковыхъ

 

учащимися

 

безъ

 

надлежащаго

 

вниманія,

 

или

завѣдомо

 

утаивать

 

выдающіеся

 

случаи

 

нарушенія

 

ихъ

 

предъ

семинарскимъ

 

начальствомъ.

§

 

11.

 

Изданныя

 

Правлевіемъ

 

Донской

 

Духовной

 

Се-

минаріи

 

„правила,

 

опредѣляющія

 

образъ

 

жизни

 

и

 

поведе-

ния

 

учениковъ",

 

должны

 

быть

 

извѣстны

 

преподавателям^

для

 

чего

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

выдается

 

печатный

 

экземпляръ

таковыхъ

 

правилъ,

 

которыя

 

преподаватели

 

обязываются

имѣть

 

всегда

 

въ

 

должномъ

 

вниманіи

 

при

 

всѣхъ

 

случаяхъ

своего

 

обращі-иія

 

съ

 

учащимися,

 

чтобы

 

при

 

воспитательномъ

на

 

нихъ

 

вліішііі

 

строго

 

сообразовать

 

свои

 

дѣйствія,

 

совѣты,

наставленія

 

и

 

внушенія

 

съ

 

требовапіями

 

сихъ

 

правилъ.

§

 

12.

 

Преподаватели

 

семинаріи,

 

для

 

преднамѣренно-

добраго

 

вліянія

 

на

 

учащихся,

 

должны

 

находиться,

 

по

 

воз-

можности,

 

въ

 

близкихъ

 

къ

 

нимъ

 

отпошепіяхъ,

 

чтобы

 

имѣть

надлежащее

 

нопятіе

 

о

 

ихъ

 

нравственномъ

 

паправленіи

 

и

образѣ

 

мыслей;

 

но

 

сближепіе

 

преподавателей

 

съ

 

учащимися

отнюдь

 

не

 

должно

 

отличаться

 

характеромъ

 

фамильярности

или,

 

такъ

 

называемаго,

 

панибратства,

 

всегда

 

роняющихъ

не

 

только

 

преподавательски,

 

но

 

нерѣдко

 

и

 

начальпическій

авторитета

 

въ

 

заведеніи:

 

пусть

 

ученики

 

гьдятъ

 

въ

 

лицѣ

преподавателей

 

всегда

 

авторитетяыхъ,

 

по

 

cl »ему

 

званію

 

и

положенію,

    

по

 

своимъ

 

познаніямъ

 

и

 

нравственному

 

досто-

)
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ііпгтву,

 

совѣтпиковъ

 

и

 

руководителей

 

па

 

все

 

доброе,

 

всегда

близкихъ

 

къ

 

нпмъ

 

своимъ

 

сердцемъ

 

и

 

лучшихъ

 

наставни-

ковъ,

 

въ

 

истинпомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

постоянно

 

гото-

внхъ,

 

по

 

своему

 

благожелатч

 

шетву

 

и

 

доступности,

 

руковод-

ствовать

 

ихъ

 

на

 

пути

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствова-

нно

 

и

 

содѣйствовать

 

преуспѣянію

 

ихъ

 

въ

 

преподаваемы хъ

іімъ

 

наукахъ;

 

необходимо,

 

однако

 

же,

 

замѣтить,

 

что

 

игра

въ

 

такъ

 

называемое

 

популярннчанье

 

не

 

должна

 

имѣть

 

мѣ-

ста

 

въ

 

отногаеніяхъ

 

иреподавателей

 

къ

 

учащимся.

§

 

13.

 

Преподаватели

 

обязаны

 

строго

 

наблюдать

 

за

 

со-

бою,

 

чтобы,

 

по

 

возможности,

 

каждое

 

ихъ

 

слово,

 

обращен-

ное

 

къ

 

воспитанникам'!.,

 

было

 

растворено

 

любовію

 

и

 

крото-

стію,

 

чтобы

 

самые

 

выговоры

 

и

 

внушевія

 

ихъ

 

провинившим-

ся

 

были

 

проникнуты

 

сердечнымъ

 

о

 

нихъ

 

соболѣзновапіемъ

и

 

искреянымъ

 

желаніемъ

 

ихъ

 

исправленія.

 

чтобы

 

несомнѣн-

ностію

 

своей

 

благожелательности

 

къ

 

воспитывающимся

 

заслу-

жить

 

у

 

нихъ

 

довѣріе,

 

безь

 

котораго

 

не

 

мыслимо

 

воспита-

тельное

 

вліяніе.

§

 

14.

 

Такъ

 

какъ

 

успѣхъ

 

всякаго

 

дѣла

 

существенно

 

за-

виситъ

 

отъ

 

единодушія

 

труждающихся

 

въ

 

немъ,

 

то

 

и

 

пре-

подаватели

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

на

 

учащихся

должны

 

дѣйствовать

 

единодушно,

 

отнюдь

 

не

 

дозволяя

 

себѣ

нарушать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

общую

 

гармонію

 

ни

 

словомъ,

ни

 

дѣломъ:

 

всѣ

 

преподаватели

 

должны

 

быть,

 

по

 

возможно-

сти,

 

одинаково

 

требовательны

 

и

 

одинаково

 

снисходительны

по

 

отношенію

 

къ

 

учащимся,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

не

 

пріобрѣтеніе

устной

 

похвалы,

 

и

 

дешеваго,

 

скоропреходящего

 

авторитета

„добраго

 

наставника"

 

въ

 

глазахъ

 

недальновнднаго

 

юноше-

ства,

 

въ

 

ущербъ

 

истинно

 

преподавательскому

 

авторитету

своихъ

 

сослужпвцевъ,

 

но

 

единственно

 

интересы

 

учебно

 

і

 

ос-

питательнаго

 

ила,

 

истинное

 

благо

 

заведенія,

 

пользу

 

и

 

на-

зиданіе

 

учащиеся.

§

  

15.

 

Им'&я

 

въ

 

виду

 

сознательное,

   

а

 

не

 

вынужденное
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подчиненіе

 

учащихся

 

устаповлеппымъ

 

для

 

нихъ

 

правиламъ

благоповеденія,

 

преподаватели,

 

при

 

веякомъ

 

удобномъ

 

слу-

чаѣ,

 

обязаны,

 

по

 

возможности,

 

разъяснять

 

имъ

 

зпаченіе,

пользу

 

и

 

цѣлесообразность

 

о:наченпыхъ

 

правилъ

 

какъ

 

въ

въ

 

школьной,

 

такъ

 

и

  

въ

 

общественной

 

жизни.

§

 

16.

 

Преподаватели

 

заботятся

 

о

 

развитіи

 

въ

 

учснн-

кахъ

 

любви

 

къ

 

труду

 

и

 

руководствуюсь

 

ихъ

 

въ

 

точномъ

и

 

усердномъ

 

исполпеніи

 

ученпческихъ

 

обязанностей

 

прежде

всего

 

живымъ

 

примѣромъ

 

собственнаго

 

трудолтобія,

 

усердія

и

 

аккуратности

 

въ

 

испо.іпеніи

 

преподавательскаго

 

долга,

строгостію

 

къ

 

себѣ

 

и

 

пеослабпою

 

требовательностью

 

отъ

учениковъ

 

обстоятельнаго

 

п

 

своевремепнаго

 

отчета

 

въ

 

препо-

даппомъ,

 

усердія

 

и

 

аккуратпости

 

въ

 

исполпепіи

 

даваемыхъ

имъ

 

распоряженш

 

и

 

назначаемыхъ

 

имъ

 

работъ.

§

 

17.

 

Преподаватели

 

семипаріи,

 

неопустительно

 

пре-

слѣдуя

 

въ

 

ученикахъ

 

запирательство

 

и

 

ложь

 

во

 

всѣхъ

 

ея

видахъ,

 

заботятся

 

о

 

развитіп

 

въ

 

пихъ

 

чистосердечія

 

и

справедливости

 

прежде

 

всего

 

бе.'.укоризненно-справедливою

оцѣнкою

 

ихъ

 

успѣхоііъ,

 

тщательнымъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

при-

чпнамъ

 

ихъ

 

безуспѣшности,

 

выражая

 

по

 

отношепію

 

къ

каждому

 

изъ

 

учащихся,

 

смотря

 

по

 

дѣйствительной

 

надобно-

сти,

 

снисхожденіе

 

безъ

 

лицепріятія

 

и

 

строгость

 

безъ

 

нару-

шенія

 

справедливости.

§

 

18.

 

Преподаватели

 

обязаны

 

заботиться

 

о

 

развитіи

въ

 

ученикахъ

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

 

престолу

 

и

 

отече-

ству,

 

предостерегая

 

ихъ

 

при

 

всевозможныхъ

 

случаяхъ

 

отъ

увлеченія

 

вредными

 

ученіями,

 

противными

 

общественному

порядку

 

и

 

государственному

 

благоустройству,

 

тщательно

впіікая

 

въ

 

направленіе

 

и

 

образъ

 

мыслей

 

учениковъ,

 

какъ

при

 

обращеніи

 

сь

 

ними

 

въ

 

классѣ

 

и

 

нѣ

 

класса,

 

такъ

 

п

въ

 

ихъ

 

сочиненіяхъ,

 

а

 

паче

 

всего

 

воздерживаясь

 

отъ

 

по-

рицанія,

 

особенно

 

въ

 

присутствіи

 

учащихся,

 

устаповлен-

ныхъ

 

порядковъ

 

школьной

 

и

 

общественной

 

жизни-.

  

-



—

  

561

   

—

§

 

19.

 

Рекомендуется

 

преподавателямъ,

 

въ

 

интересахъ

вообще

 

религіозно

 

нравственнаго

 

воспитанія

 

учащихся

 

и

 

въ

частности

 

для

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

того

 

паправленія,

 

которое

называется

 

церковностію,

 

принимать,

 

хотя

 

по

 

времепамъ,

дѣятелыюе

 

участіе

 

вмѣстѣ

 

съ,

 

воспитанниками

 

въ

 

церков-

помъ

 

чтеніи

 

и

 

нѣвіи,

 

ироиэпосить,

 

съ

 

разрѣшенія

 

ректора

семинаріи,

 

назидательныя

 

поученія

 

въ

 

семинарской

 

церкви

за

 

богослуженіемъ,

 

въ

 

установленное

 

время.

§

 

20.

 

Наблюденіе

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

тишиною

 

въ

 

классѣ

во

 

время

 

уроковъ

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

преподавателей,

при

 

чемъ

 

учениковъ,

 

нарушающихъ

 

установленныя

 

правила

классной

 

дисциплины,

 

преподаватели

 

неопустите.іьпо

 

обра-

щаюсь

 

къ

 

порядку

 

собственною

 

властію,

 

подвергая

 

ихъ

установленпымъ

 

взысканіямъ,

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

крайности,

удаляюсь

 

ихъ

 

изъ

 

класса,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

урока

 

о

 

замѣ-

ченныхъ

 

въ

 

нарушеніи

 

классной

 

дисциплины

 

ученикахъ

 

со-

общаюсь

 

инспектору

 

(Уст.

 

дух.

 

семин.

 

§

 

62).

§

 

21.

 

Преподаватели

 

обращаюсь

 

особенное

 

впиманіе.

чтобы

 

установленныя

 

молитвы

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окоп-

чаши

 

каждаго

 

урока

 

были

 

читаемы

 

учениками

 

неспѣпшо,

внятно,

 

правильно

 

и

 

благоговѣйно,

 

а

 

также

 

чтобы

 

во

 

вре-

мя

 

чтенія

 

сихъ

 

молитвъ

 

соблюдаемо

 

было

 

всѣми

 

учениками

надлежащее

 

благочнніе;

 

нарушителей

 

же

 

онаго

 

преподава-

тели

 

немедленно

 

обращаюсь

 

къ

 

порядку

 

собственною

 

вла-

стно,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

урока

 

неопустительно

 

сообщаюсь

 

о

нихъ

 

инспектору

 

семинаріи

 

лично

 

или

 

посредствомъ

 

соот-

вѣтственпой

 

записки

 

въ

 

заведенной

 

для

 

сего

 

книгѣ.

§

 

22.

 

Преподаватели

 

обращаютъ

 

также

 

особенное

 

вни-

маніе,

 

чтобы

 

ученики

 

во

 

время

 

уроковъ

 

занимали

 

за

 

клас-

сными

 

столами

 

назначенный

 

имъ

 

мѣста,

 

не

 

допуская

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

произвола

 

со

 

стороны

 

учениковъ

 

ни

 

подъ

какимъ

 

предлогомъ.

§

 

23.

 

Являясь

    

на

   

уроки

    

въ

   

установленной

    

формѣ
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одежды,

 

преподаватели

 

обращаюсь

 

должпое

 

впимапіе

 

и

 

на

внѣшиее

 

благомриличіе

 

учащихся:

 

перишливыхъ

 

и

 

вообще

въ

 

какомъ

 

либо

 

отношеніи

 

невнимательныхъ

 

къ

 

установлен

пымь

 

правнламъ

 

впѣшнмго

 

благоприличія

 

учениковъ

 

препо-

даватели

 

вразумляютъ

 

внушеніяміі

 

и

 

паставлепіями;

 

при

 

пе-

дѣйствительности

 

же

 

таковыхъ,

  

сообщаюсь

 

ипспектору.

§

 

24.

 

Преподаватели

 

обращаютъ

 

должное

 

вниманіе

 

па

внѣшнюю

 

аккуратность

 

учепиковъ

 

въ

 

отношеиіи

 

представ-

ляемыхъ

 

ими

 

па

 

разсмотрѣніе

 

ппсьменпыхъ

 

упражнепій

 

и

вообще

 

на

 

впѣшпій

 

видъ

 

принадлгжащихъ

 

ученикамъ

 

кнпгъ

и

 

тетрадей,

 

подвергая

 

неаккуратных!»

 

въ

 

семъ

 

отношеніп

установленнымъ

 

взысканіямъ;

 

при

 

недѣйетвптелыюети

 

же

таковыхъ,

 

обращаются

  

къ

 

содѣйствію

 

ннспекціи.

§

 

25.

 

Въ

 

классѣ,

 

во

 

время

 

уровъ,

 

преподаватели

 

въ

частности

 

обязаны

 

наблюдать:

 

а)

 

чтобы

 

по

 

прочтепіи

 

уста-

новленной

 

молитвы

 

въ

 

пачалѣ

 

урока,

 

а

 

также

 

послѣ

 

отвѣ-

товъ

 

ученики

 

пе

 

садились

 

безъ

 

позволепія

 

пастаиника;

 

6)

чтобы

 

во

 

время

 

уроковъ

 

ученики

 

сидѣли

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

чинно,

 

пе

 

облакачиваясь

 

и

 

пе

 

разваливаясь

 

на

 

скамьяхъ;

в)

 

чтобы

 

вызванные

 

къ

 

отвѣту

 

держали

 

себя

 

аккуратпо.

отвѣчали

 

урокъ

 

стоя,

 

застегнувъ

 

сюртукъ

 

на

 

всѣ

 

пуговицы,

не

 

деряіа

 

рукъ

 

въ

 

карманахъ

 

и

 

не

 

отставляя

 

ногъ,

 

а

 

так-

же

 

не

 

озираясь

 

но

 

сторопамъ;

 

г)

 

чтобы

 

во

 

время

 

отвѣтовъ

никто

 

другъ

 

другу

 

не

 

подсказывалъ;

 

д)

 

чтобы

 

ученики

 

не

разговаривали

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

не

 

обмѣнивались

 

жеста-

ми;

 

е)

 

чтобы

 

не

 

занимались

 

во

 

время

 

уроковъ

 

посторонни-

ми

 

предметами,

 

наприм.,

 

чтепіемъ

 

книгъ,

 

перепнсывапіемъ

сочиненій,

 

приготовленіемъ

 

къ

 

другому

 

уроку

 

н

 

т.

 

п.;

 

ж)

чтобы

 

никто

 

изъ

 

учениковъ

 

безъ

 

крайней

 

нуя^ды

 

п

 

безъ

позволепія

 

наставника

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

класса

 

до

 

окопча-

пія

 

урока;

 

з)

 

чтобы

 

опоздавшіе

 

къ

 

уроку

 

не

 

смѣли

 

садить-

ся

 

на

 

свои

 

мѣста

 

безъ

 

разрѣшепія

 

наставника;

 

и)

 

чтобы

 

въ

концѣ

 

урока,

 

по

 

прочтеніи

 

установленной

 

молитвы,

   

учени-
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ки

 

не

 

оставляли

 

свопхъ

 

мѣстъ

 

до

 

выхода

 

наставника

 

изъ

класса.

 

—

 

О

 

воспитанникахъ,

 

оиоздавшихъ

 

къ

 

уроку

 

и

 

не-

быишихъ

 

на

 

урокѣ,

 

преподаватели

 

непремѣпно

 

сообщаютъ

инспектору

 

семипаріи

 

по

 

окончаніи

 

урока,

 

для

 

немедлен-

ныхъ

 

расноряженій

 

и

 

разслѣдованій

 

съ

 

его

 

стороны

 

по

 

по-

воду

 

такихъ

 

случаевъ.

§

 

26.

 

При

 

встрѣчѣ

 

съ

 

воспитанниками

 

внѣ

 

класса,

напримѣръ

 

па

 

улицѣ,

 

у

 

общихъ

 

зпакомыхъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

rtptfl-

подаватели

 

обязаны

 

наблюдать,

 

чтобы

 

воспитаппики

 

держа-

ли

 

себя

 

прилично,

 

наблюдали

 

общепринятая

 

правила

 

веж-

ливости

 

и

 

благопристойности,

 

не

 

дозволяли

 

себѣ

 

грубыхъ

 

и

оскорбительныхъ

 

выходокъ,

 

неприличныхъ

 

шутокъ

 

и

 

тому

подобныхъ

 

проступковъ;

 

о

 

замѣченныхъ

 

же

 

въ

 

такихъ

 

про-

ступкахъ

 

преподаватели

 

сообщаюсь

 

ипспектору

 

семинаріи,

если

    

признаютъ

  

недостаточнымъ,

     

смотря

 

по

 

важности

     

и
1

                                                                                

<1

 

/Il

 

ИГ!

 

IK

                                    

IJ1

характеру

 

проступковъ,

 

вразумить

 

провинившихся

 

по

 

соб-

ственпому

  

усмотрѣнііо.

                           

!i(jij . nm ,

§

 

27,

 

При

 

встрѣчѣ

 

съ

 

воспитанниками

 

внѣ

 

заведнпн

преподаватели,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

требуюсь

 

отъ

 

нихъ

предъявлепія

 

отпускнаго

 

билета;

 

уличепныхъ

 

же

 

такимъ

образомъ

 

въ

 

праздношатательствѣ.

 

и

 

вообще

 

въ

 

произволь-

ной

 

отлучкѣ

 

и.ъ

 

семппарскаго

 

общсжитія

 

или

 

частныхъ

квартирі,

 

преподаватели

 

немедленно

 

отсылаюсь

 

къ

 

инспек-

тору

 

семпнаріи,

 

которому

 

сверхъ

 

сего

 

о

 

замѣченпыхъ

 

въ

праздношатательствѣ

 

докладываютъ

 

лично

 

при

 

первомъ

удоопомъ

 

случаѣ.

§

 

28.

 

Въ

 

частности

 

о

 

воснитанникахъ,

 

встрѣчаемыхъ

въ

 

театрѣ,

 

клубѣ

 

и

 

вообще

 

въ

 

какпхъ

 

либо

 

мѣстахъ

 

обще-

ственныхъ

 

гуляній,

 

преподаватели

 

обязаны

 

непремѣнно

 

до-

носить

 

инспектору

 

семинаріи

 

со

 

всевозможною

 

обстоятель-

постію.
§

 

29.

 

Преподавателям!»

 

предоставляется

 

употреблять,

по

 

отнопіепію

  

къ

 

ученикамъ,

    

слѣдующія

 

мѣры

    

дисциили-
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нарныхъ

 

ізыскапій:

 

замѣчаніе,

 

напоминаніе.

 

выговоръ

 

и

внушеніе

 

наединѣ

 

или

 

въ

 

присутствіи

 

товарищей

 

по

 

клас-

су,

 

а

 

также

 

приказапіе

 

ученику

 

удалиться

 

изъ

 

класса.

 

По-

следняя

 

мѣра

 

в

 

ысканія

 

допускается

 

только

 

въ

 

самыхъ

крайнихъ

 

случаяхь,

 

когда,

 

папримѣръ,

 

учепи ,ъ

 

упорно

 

на

рушаетъ

 

порядокъ

 

въ

 

классѣ

 

и

 

препятствует!,

 

преподавате-

лю

 

над.тежащимъ

 

образомъ

 

вести

 

свое

 

дѣло

 

(Журн.

 

Учебп.

Комит.

 

по

 

воспитат.

 

части,

 

1871

 

г.,

 

п.

 

59).

О

 

необходимости

 

оставить

 

ученика

 

въ

 

классѣ

 

для

 

повторе-

нія

 

не

 

надлежаще

 

усвоепнаго

 

имъ

 

урока

 

преподаватели

 

до-

кладываюсь

 

инспектору

 

семипаріи.

Огчетъ

 

о

 

состояніи

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

Донской

 

епаркіи

 

за

 

1886

 

годъ.

ІПколъ,

 

состоявшнхъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Донскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

было

 

122.

именно:

 

церковно-приходскихъ

 

—

 

108

 

и

 

школъ

 

грамотности

14.

 

За

 

время

 

отъ

 

25

 

Ноября

 

1885

 

года

 

(по

 

это

 

число

 

свѣ-

дѣніями

 

руководился

 

Совѣтъ

 

при

 

составленіи

 

прошлаго

 

от-

чета)

 

до

 

конца

 

отчетнаго

 

года

 

вновь

 

открыто

 

36

 

церковно-

приходских!»

 

школъ

 

и

 

1

 

школа

 

грамотности;

 

а

 

2

 

церковно-

прпходскія

 

школы

 

изъ

 

прежде

 

учреліденныхъ

 

закрылись

 

(')•

(')

 

Это

 

школы — въ

 

хуторѣ

 

Болыпе-Мечетномъ

 

и

 

въ

 

станлцѣ

 

Усть-Медвѣ-

днцкой.

 

Закрылись

 

онѣ

 

пп

 

слѣдуощимъ

 

иричннамъ.

 

Въ

 

хуторѣ

 

Больше-Мечет-
номъ,

 

еще

 

ранѣе

 

открытія

 

въ

 

немъ

 

дерковно-приходской

 

школы,

 

дирекціею

 

Дон-
скнхъ

 

народныхъ

 

учи.шщъ

 

предположено

 

было

 

открыть

 

приходское

 

училище

 

на

ноіісковыя

 

средства.

 

Въ

 

1886

 

году

 

училище

 

и

 

было

 

открыто.

 

Мѣстный

 

священ-

никъ

 

должеиъ

 

быль

 

принять

 

на

 

себя

 

нреиодаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

училищѣ.

Тогда

 

онъ

 

донесъ

 

Еиархіалыюиу

 

Училищному

 

Совѣту,

 

что

 

быть

 

законоучите-

лемъ

 

въ

 

двухъ

 

школах

 

ь

 

онъ

 

признаетъ

 

затруднительным-!,

 

для

 

еебя,

 

что

 

самое
существованіе

 

въ

 

означенномъ

 

хуторѣ

 

дерковно-приходской

 

школы

 

послѣ

 

откры-
тія

 

въ

 

немъ

 

приходскаго

 

училища

 

не

 

необходимо,

 

и

 

потому

 

просилъ

 

церковно-

приходскую

 

школу

 

закрыть.

 

Такъ

 

какъ

 

Больше-Мечетинекая

 

церковь

 

одноплат-

ная

 

и

 

другаго

 

лица,

 

которому

 

можно

 

было

 

бы

 

поручить

 

и

 

преподавание

 

Закона
Еожія

 

въ

 

шісолѣ,

 

и

 

непосредственное

 

завѣдываніе

 

ею,

 

между

 

членами

 

причта

 

не
было:

 

то

 

нужно

 

было

 

согласиться

 

на

 

закрытіе

 

школы.

 

—

 

Усть-Медвѣднцкая

 

лес
школа

 

закрылась

 

потому,

 

что

 

діакрнъ,

 

учредивши!

 

оную,

 

завѣдывавшій

 

ею

 

и

 

по-
чти

 

одинъ

 

учившій

 

въ

 

ней,

 

нолучилъ

 

мѣсто

 

въ

 

другомъ

 

приходѣ;

 

а

 

ученики

 

его
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Число

 

учащихся

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

простиралась

 

до

 

4291

(противъ

 

1835

 

г.

 

болѣе

 

на

 

1769

 

человѣка)

 

—

 

мальчиком.

377&

 

и

 

дѣвочекъ

 

518.

 

Между

 

ними

 

католическаго

 

вѣроис-

повѣдапія

 

было

 

5

 

и

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

15;

 

остальные

 

дѣ-

ти

 

православпыхъ

 

родителей.

 

Дли

 

распредѣленія

 

учащихся

ао

 

сословіямъ

 

въ

 

доставлепныхъ

 

Училищному

 

Совѣту

 

наб-

людателями

 

надъ

 

церковпо- приходскими

 

школами

 

свѣдѣніяхъ

не

 

дано

 

точныхъ

 

указаній;

 

мпогіе

 

наблюдатели

 

въ

 

отчетахъ

своихъ

 

ограничилось

 

общимъ

 

замѣчаніемъ,

 

что

 

одна

 

часть

учившихся

 

въ

 

школахъ

 

дѣтей

 

была

 

вазачьяго

 

происхожде-

нія,

 

а

 

другая

 

иногородняго

 

(по

 

обычному

 

мѣстному

 

раздѣ-

лепію

 

обывателей

 

Дона).

Всѣ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

—

 

одноклаеныя.

 

Изъ

нихъ

 

мужскихъ

 

школъ

 

45.

 

жепскихъ

 

—

 

4;

 

въ

 

остальныхъ

поучались

 

совмѣстно

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки.

 

Сооствеппо

 

въ

церковяо-приходскихъ

 

шкотахъ

 

обучалось:

 

мальчиковъ

 

3438

дѣвочекъ

 

488.

 

а

 

всего

  

3926

  

человѣвъ.

Новочеркасская

 

церковно-приходская

 

школа

 

удостои-

лась

 

получить

 

Высочашее

 

соизволеніе

 

на

 

наименовапіе

 

ея

„Михайловского",

 

по

 

фамиліи

 

вдовы

 

генералъ-маіора

 

Алек

сандры

 

Ивановой

 

Михайловой,

 

пожертвовавшей

 

для

 

назван-

ной

 

школы

 

большой

 

двухъэтаяѵный

 

кирпичный

 

домъ

 

и

 

де-

ревянный

 

флигель

 

съ

 

дворовымъ

 

мѣстомъ.

Оіпкрытіе

 

новыхъ

 

школъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

1886

 

г.

 

вповь

открыто

 

26

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

( 2 ),

 

именно:

 

въ

слободѣ

 

Нижпе

 

Ольхово

 

Поздѣевой

 

и

 

въ

 

поселкѣ

 

Греково-

Ниволаевскомъ

 

(Болыниискаго

 

благочинія),

 

въ

 

слободѣ

 

Ми-

хайлова

   

(Глазуеовскаго

 

благочинія),

    

въ

 

поселкѣ

 

О.іьхов-

■ _______________________________________________________________________________________________________________________________

вошли

 

и,

 

еоставъ

 

другой

 

церковно-приходскон

 

гаколн

 

въ

 

топ

 

же

 

сганнп,ѣ.

 

Виѣ-

i" i'o

 

закрывшейся

 

школы,

   

въ

 

нача.іѣ

 

текущаго

 

1887

 

года

 

въ

 

етаницѣ

 

Усть-Ыед-
вѣдпцкой

 

учреждена

 

новая

 

церковно-приходская

 

школа —женская.

I
( 2 )

 

Изъ

 

общаго

 

числа— 36

 

вновь

 

открытыхъ

 

школъ,

    

о

 

которыхъ

 

сказано

выше,

 

10

 

открыто

 

въ

 

концѣ

 

1885

 

года.
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чикѣ

 

(Дегтевскаго

 

благочинія),

 

въ

 

хуторѣ

 

Кононовѣ

 

(Ка-

мепскаго

 

благочииія),

 

въ

 

слободѣ

 

Анастасіевкѣ

 

и

 

въ

 

посел-

ке

 

Исаево-Крѣпинскомъ

 

(Кирсановекаго

 

благочинія),

 

въ

 

ело

бодѣ

 

Зуевкѣ

 

(Новиііавловскаго

 

блигочипія),

 

въ

 

станицѣ

 

Ниж-

не- Чирской

 

и

 

въ

 

хуторѣ

 

Верхпе-Аксенскомъ

 

(Нижне- Чир-

скаго

 

благочинія),

 

въ

 

слободахъ:

 

Покровско-Кирѣевой,

 

Евф-

ремовской,

 

Александрове

 

Грековой,

 

Ѳедоровкѣ,

 

Вееело-Воз-

несенской,

 

Михайловкѣ

 

Кузнецовой

 

и

 

въ

 

поселкахъ:

 

Ива-

новскому

 

Сухосарматскомъ

 

и

 

Греково

 

Тимоѳеевскомъ

 

(Но-

вониколаевскаго

 

благочинія).

 

въ

 

станицѣ

 

Верхпе

 

Каргаль-

свой

 

(Романовскаго

 

благочинія).

 

въ

 

хуторѣ

 

Титовомъ

 

(Семп-

каракорскаго

 

благочинія).

 

въ

 

станицѣ

 

Урюиинской

 

(Урюпип

скаго

 

благочанія),

 

въ

 

станпцахъ:

 

Усть-Медвѣдицкой,

 

Пере-

копской

 

и

 

Усть-Хоперской

 

(Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинін)

и

 

въ

 

хуторѣ

 

Паршинѣ

 

(Черпышевскаго

 

благочнпія).

 

Шко-

лы

 

открываемы

 

были,

 

какь

 

и

 

въ

 

прошлые

 

годы,

 

заботливо-

стію

 

духовенства —мѣстныхъ

 

священниковъ

 

и

 

благочинныхъ.

Имъ

 

принадлежала

 

мысль

 

о

 

ѵь

 

открытіи

 

школъ;

 

они

 

распо-

лагали

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

приходскія

 

общества.

 

Но

 

па

 

этотъ

разъ

 

школы

 

учреждались

 

при

 

болѣе,

 

благоцріятныхъ

 

срав-

нительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

обстоя гельствахъ,

 

не

 

только

 

при

большемъ

 

сочувствіи,

 

но

 

и

 

при

 

дЬятельпомъ

 

участіи

 

при-

ходсвихъ

 

обществъ,

 

нрипимавшихъ

 

на

 

себя

 

обязательства

оказывать

 

матеріальную

 

поддержку

 

школамъ.

 

При

 

такихъ

именно

 

условіяхъ

 

открыты

 

школы

 

въ

 

Новониколаевскомъ

благочиніи,

 

за

 

исключеніемъ

 

школы

 

Греково

 

Тимоѳеевской.

Покровско

 

Кирѣевское

 

общество

 

ассигновало

 

на

 

содержаніе

своей

 

піколы

 

изъ

 

обществениыхъ

 

суммъ

 

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ;

общества

 

Ефремо

 

ское,

 

Михайлове

 

Кузнецовское

 

и

 

Сухо-

Сарматское

 

приговорами

 

постановили

 

ежегодно

 

выдавать

 

на

яуасды

 

свонхъ

 

школъ

 

по

 

120

 

руб.

 

Общества

 

Александрово-

Грековское.

 

Весело

 

Вознесепское

 

и

 

Ивановское

 

по

 

пригово-

рамъ

 

же

 

ассигновали

 

на

 

свои

 

школы

  

по

  

100

 

руб.

 

въ

 

годъ,
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a

 

Ѳедоровское

 

общество

 

ассигновало

 

на

 

свою

 

школу

 

по

200

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Тавимъ

 

матеріальнымъ

 

обзпеченіемъ,

 

а

равно

 

и

 

самымъ

 

существовапіемъ

 

своимъ

 

названныя

 

школы

во

 

многомъ

 

обязаны

 

энергіи

 

и

 

благоразумно

 

мѣстнаго

 

бла-

гочпннаго,-

 

священника

 

Николая

 

Пономарева,

 

съумѣвшаго

расположить

 

ириходскія

 

общества

 

въ

 

пользу

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

 

Но

 

нельзя

 

не

 

порадоваться

 

п

 

тому,

 

что

эти

 

общества

 

сочувственно

 

отозвались

 

на

 

призывъ

 

къ

 

уч-

режденію

 

школъ.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

приходы

 

и

 

сами,

безъ

 

всякаго

 

постороння

 

го

 

понужденія,

 

начинаютъ

 

заявлять

желапіе

 

имѣть

 

хорошо

 

устроенныя

 

церковно-приходскія

 

шко-

лы.

 

Такое

 

желапіе

 

заявлено

 

обществомъ

 

слободы

 

Молчев-

ской

 

(Дегтевскаго

 

благочинія).

 

Указанные

 

факты

 

служитъ

добрымъ

 

признагсомъ

 

того,

 

что

 

идея

 

церковно-приходской

школы

 

проникаетъ

 

въ

 

созпаніе

 

народа

 

и

 

что.

 

съ

 

другой

стороны,

 

существугощія

 

церковпо-приходскія

 

школы

 

оправ-

дываютъ

 

возлагаемыя

 

на

 

нихъ

 

надежды

 

и

 

пріобрѣтаютъ

 

до-

вѣріе

 

къ

 

себѣ.

 

Внрочемъ,

 

справедливость

 

трьбуетъ

 

отмѣтить

и

 

иного

 

рода

 

факты.

 

Они

 

таковы.

 

Въ

 

одной

 

слободѣ

 

Міус-

скаго

 

округа

 

подпятъ

 

былъ

 

вопросъ

 

об"»

 

открытіи

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

Мѣстный

 

волостной

 

старшина

 

на

 

голо-

стномъ

 

сходѣ

 

представилъ

 

обществу,

 

что

 

грамотность

 

къ

добру

 

не

 

иедетъ,

 

а

 

прннодитъ

 

лишь

 

къ

 

пьянству,

 

воровству

и

 

острогу;

 

что

 

его

 

собственный

 

сынъ,

 

котораго

 

онъ

 

научилъ

грамотѣ,

 

вышелъ

 

пьяницей.

 

Этимъ

 

онъ

 

совершепно

 

будто

бы

 

убѣдплъ

 

крестьлнъ,

 

что

 

грамотность

 

дѣло

 

опасное,

 

по-

чему

 

школа

 

въ

 

той

 

слободѣ

 

доеихъ

 

поръ

 

и

 

не

 

открывалась.

Общества

 

Бѣлоя;овское

 

и

 

Мариновское

 

отказывали

 

своимъ

школамъ

 

въ

 

отоплепіи

 

во

 

время

 

зимы.

 

Прихожане

 

церкви

слободы

 

Степановки

 

Реми

 

незахотѣли

 

оказать

 

своей

 

школѣ

даже

 

такой

 

помощи,

 

какъ

 

простая

 

обмазка

 

глиной

 

стѣнъ

іикольнаго

 

помѣщенія...

 

Хотя

 

факты

 

эти

 

и

 

не

 

имѣюгъ

 

пря

маго

 

отношенія

    

къ

 

церковно-приходской

 

школѣ

    

и

 

свидѣ-
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тельствуютъ

 

только

 

частію

 

о

 

томъ

 

предубѣжденіи,

 

которое

все

 

еще

 

имѣетъ

 

простой

 

народъ

 

противъ

 

грамотности,

 

ча-

стію

 

о

 

невѣжествѣ

 

сельскихъ

 

властей;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

краспорѣчиво

 

говорятъ,

 

съ

 

какими

 

препятствиями

 

и

 

затруд-

неніями

 

приходится

 

бороться

 

духовенству

 

при

 

осуществле-

ніи

 

возложенной

 

на

 

него

 

задачи

 

по

 

народному

 

образова-

пію.

 

Много

 

требуется

 

отъ

 

него

 

энергіи,

 

любви

 

къ

 

дѣлу,

соинапія

 

долга

 

и

 

самоотверженія.

 

чтобы

 

не

 

отступать

 

предъ

этими

 

препятствіями

 

и

 

преодолѣвать

 

поставляемыя

 

ему

 

за-

трудненія.

          

1ЧШ

Составь

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ.

 

—

 

Дѣломъ

 

обучепія

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

занимались

 

210

 

человѣкъ,

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

свящепниковъ

 

100.

 

діаконовъ

 

21,

 

псалом-

щиковъ

 

42

 

и

 

учительпнцъ

 

5;

 

изъ

 

пихъ

 

4

 

свящепническія

дочери,

 

учившіяся

 

въ

 

женскихъ

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ.

 

Пять

школъ

 

нмѣли

 

по

 

три

 

учащихъ

 

лица

 

(закопоучитель,

 

учитель

и

 

его

 

помощпикъ),

 

въ

 

десяти

 

шкоіахъ

 

было

 

по

 

одному

учащему

 

лицу,

 

въ

 

остальпыхъ

 

— по

 

два.

 

Между

 

учителями

въ

 

школахъ

 

было:

 

окопчпвшнхъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ

 

11,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

учительскихъ

семипаріяхъ

 

и

 

пріобрѣтшихъ

 

звапіе

 

учителей

 

по

 

экзамену

38,

 

изъ

 

нихъ

 

бывшихъ

 

учителями

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

19.

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

8

 

діакоиовъ.

 

Остальной

 

комплектъ

 

учи-

телей

 

составляли

 

лица

 

различнаго

 

образованія — отъ

 

обучав-

шихся

 

въ

 

средиихъ

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

окои-

чихъ

 

въ

 

пихъ

 

курса,

 

до

 

лицъ

 

съ

 

домашпимъ

 

образованіемъ.
Завѣдывалп

 

школами

 

и

 

законоучителями

 

въ

 

пихъ

 

были

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

священники.

 

Только

 

4

 

школами

 

завѣдуютъ

мѣстные

 

діаконы

 

и

 

одного

 

—

 

учитель,

 

окончпінпій

 

курсъ

 

въ

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

7

 

школахъ

 

Законъ

 

Божій

 

препода-

вали

 

мѣстные

 

діаконы,

 

въ

 

2 —-псаломщики

 

и

 

въ

 

4 — учите-

ли.

 

Въ

 

3

 

школахъ

 

всѣ

 

иредметы

 

иренодавали

 

одни

 

мѣст-

ные

 

свящепники

 

и

 

въ

 

3 —гакже

 

всѣ

 

п])едметы

 

преподавали

мѣстные

 

діаконы.
(ІІродолженіе

 

будегь).
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Отъ

 

Комитета

 

Донскаго

 

Епархіальнаго

 

Оэщѳотва

Взаимнаго

 

Вспомозкѳнія.

Списоть

 

дѣйствительпыхъ

 

членовъ

 

общества

 

взаимнаго

 

вспо-

моигеяія,

  

представивши

 

хъ

 

взпосы

 

свои

 

па

 

1887

 

годъ:

Семеновскаго

 

благочинія:

 

Свящснниковъ:

 

Алексія

 

Зимов-

нова,

 

Аристарха

 

Смольянннкова,

 

Василія

 

Смирнова

 

и

 

Ва

силія

 

Смольянникова,

 

отъ

 

каждаго

 

по

 

18

 

руб.;

 

священника

Васи.йя

 

Попова

 

36

 

р.;

 

свящеппиковъ:

 

Михаила

 

Кузнецова,

Васи.іія

 

Эксталева,

 

Андрея

 

Казанскаго,

 

Стефана

 

Краснова,

Гавріила

 

Діаконова,

 

Прокопія

 

Усачева,

 

Димитрія

 

Діонисье-

ва

 

и

 

Аѳпногена

 

Печерекаго,

 

отъ

 

каждаго

 

по

 

12

 

р.;

 

діако-

новъ:

 

Сѵмеона

 

Васильева,

 

Николая

 

Яблочкина,

 

Ефрема

 

Ев-

фимова.

 

Василія

 

Покровскаго

 

и

 

Евгенія

 

Полякова,

 

отъ

каждаго

 

по

 

6

 

р.;

 

псаломщиковъ:

 

Ивана

 

Егорова.

 

Михаила

Матвѣева,

 

Стефана

 

Поворинскаго,

 

Ивана

 

Нефедова,

 

Григо-

рія

 

Заполатовскаго,

 

Апдрея

 

Новокрѣповскаго,

 

Ивана

 

Ново

крѣповскаго.

 

Ивана

 

Егорова

 

и

 

О^дора

 

Егорова,

 

отъ

 

каж-

даго

 

по

 

6

 

р.;

 

а

 

отъ

 

всѣхъ

 

288

 

руб.

 

Непредставили

 

взно-

совъ:

 

свяіценникъ

 

Прокопій

 

Усачевъ

 

на

 

1885

 

годъ

 

и

 

пса-

ломщикъ

 

Николай

 

Максимовъ

 

на

 

1887

 

годъ.

Устъ-Медвѣдицтіо

 

благочгшія:

 

Свящеппиковъ:

 

Сѵмеопа

Попова,

   

Ефрема

 

Димитріева,

   

Андрея

 

Попова,

   

Петра

 

Мар-

кова,

   

Павла

 

Автономова

 

и

 

Василія

 

Николаева,

   

отъ

 

кажда-

го

 

по

  

18

 

р.;

    

священниковъ:

 

Александра

 

Тодорскаго,

 

Іоан

на

 

Попова,

  

Александра

 

Буханцева,

   

Ѳеодора

 

Попова,

  

loan

на

 

Баженова,

   

Виссаріона

 

Бурыкина,

   

Гаврінла

 

Маргарито-

на,

  

Льва

 

Козловскаго,

   

Захаріи

 

Аѳанасьева,

   

Тимоѳея

 

Семе-

нова,

   

Стефана

 

Семенова

 

и

 

Іоанна

 

Васильева,

   

отъ

 

каждаго

по

 

12

  

р.;

   

діакопа

 

Матѳея

 

Димитріева

 

12

 

руб.;

   

діаконовъ:

Василія

  

Грѣпшова,

 

Петра

 

Петрова,

 

Аристарха

 

Б.іагонраво

ва,

 

Максима

 

Артемьева

 

и

 

Іоанна

  

Иванова,

 

отъ

 

каждаго

 

по

6

 

р.;

 

псаломщиковъ:

   

Ивана

 

Попова,

    

Василія

 

Некаропова,
Стефана

 

Дмитріева,

   

Василія

  

Фипляндскаго,

   

Алексѣя

 

Семе-
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нова,

 

Алексѣя

 

Иванова,

 

Ивана

 

Бурыкина,

 

Прокопія

 

Ники-

тина,

 

Тимоѳея

 

Таирова,

 

Никандра

 

Иванова,

 

Терентія

 

Гурь-

ева,

 

Ивана

 

Васильева,

 

Петра

 

Бурыкина,

 

Виталія

 

Часовпи-

кова

 

и

 

Григорія

 

Васильева,

 

отъ

 

каждаго

 

по

 

6

 

р;

 

ак отъ

всѣхъ

 

384

 

руб.;

 

діакопа

 

Македонія

 

Стефанова

 

18

 

р.

 

Не-

представили

 

взносовъ:

 

священпикъ

 

и

 

псаломщикъ

 

гимнази-

ческой

 

церкви

  

на

  

1887

  

годъ.

Цымлянскаю

 

благочшйя:

 

Священника

 

Михаила

 

Разумо-

ва

 

36

 

р.;

 

свящеппиковъ:

 

Андрея

 

Троицкаго,

 

Михаила

 

По-

пова,

 

Іоанна

 

Попова,

 

Гавріила

 

Рудпяпскаго

 

и

 

Аристарха

Даниловскаго,

 

отъ

 

каждаго

 

но

 

18

 

р.;

 

свящеппиковъ:

 

Іоан-

на

 

Попова,

 

Ѳалалея

 

Часовпикова,

 

Николая

 

Колосова,

 

Ап-

дрея

 

Соболева,

 

Михаила

 

Жукова,

 

Ѳеодора

 

Орѣхова,

 

Гаврі

ила

 

Попова,

 

Алекеія

 

Климептова,

 

Самуила

 

Ефремова,

 

Ва

си.іія

 

Кручипина,

 

Александра

 

Данилевскаго

 

и

 

Гавріила

Алексѣ,'ва,

 

отъ

 

каждаго

 

по

 

12

 

р.;

 

діакона

 

Стратопика

 

Па-

шутина

 

12

 

р.;

 

діаконовъ:

 

Николая

 

Чиликина,

 

Александра

Попова,

 

Евфнмія

 

Па

 

лова

 

и

 

Ѳеодора

 

Допецкаго,

 

отъ

 

каж-

даго

 

по

 

6

 

р.;

 

псаломщиковъ:

 

Василія

 

Васильева

 

п

 

Николая

Мудрова,

 

отъ

 

каждаго

 

но

 

12

 

руб.;

 

псаломщиковъ:

 

Ивана

Попова,

 

Алексѣя

 

Яковлева,

 

Ильи

 

Оболенскаго,

 

Іоанна

 

Тро-

фимова,

 

Николая

 

Соболева,

 

Васнлія

 

Иванова,

 

Николая

 

Бо-

гословскаго,

 

Стефана

 

Поиова,

 

Николая

 

Прибыткова

 

и

 

Іо-

анна

 

Орлова,

 

отъ

 

каждаго

 

но

 

6

 

р.;

 

а

 

отъ

 

всѣхъ

 

390

 

руб.

Сшценникъ

 

Алексій

 

Климеитовъ

 

не

 

взнесъ

 

за

 

1884

 

и

1885

  

годы.

:
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if

 

ІІІТЬ

 

ШШЩ1а1е«1«
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

О

 

преподаваніи

 

пѣнія

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

(*).

Иоложеніе

 

корпуса

 

при

 

пѣнги. —

 

Пѣть

 

нужно

 

стоя,

 

Не

пакланяясь

 

впередъ,

 

и

 

не

 

откидываясь

 

назадъ,

 

причемъ

 

пѣв-

чій

 

должепъ

 

крѣико

 

держаться

 

на

 

ногахъ

 

ни

 

на

 

что

 

не

опираться

 

избѣгать

 

ненужных ь

 

двнженій.

 

при

 

раскрытіи

 

рта

не

 

гримасничить.

 

Если

 

піеса

 

разучивается

 

по

 

отдѣльнымъ

голосовымъ

 

партіямъ,

 

то

 

свободные

 

голоса

 

должны

 

пользо-

ваться

 

этимъ

 

временемъ

 

для

 

отдыха,

 

т.

 

е.

 

могутъ

 

сидѣть.

Дыханге

 

и

 

передышка

 

при

 

пѣніи.

 

—

 

Правила,

 

регули-

рующее

 

дыханіе

 

при

 

пѣніи,

 

имѣютъ

 

громадпое

 

значепіе:

 

отъ

умѣнія

 

вдыхать

 

и

 

выдыхать

 

воздухъ

 

и

 

знанія,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

можно

 

переводить

 

дыханіе,

 

дѣлать

 

передышку,

 

зависить

 

си-

щ

 

свооода,

 

красота

 

и

 

выразительность

 

пѣнія,

 

—

 

качества,

до

 

которыхъ

 

должепъ

 

возвышаться

 

каждый

 

серьезный

 

пѣ-

вецъ,

 

и

 

владѣя

 

которыми

 

хоръ

 

невольно

 

приковываетъ

 

къ

себѣ

 

впиманіе

 

слушателей

 

и

 

производіітъ

 

чарующее

 

впеча-

тлѣніе.

 

Наоборотъ,

 

неумѣнье

 

пѣвчихъ

 

управлять

 

дыхаиіемъ

сейчасъ

 

же

 

сказывается

 

такимъ

 

исполНеніемъ

 

піесъ,

 

кото-

рое

 

поражаетъ

 

отсутчтвіемъ

 

свободы

 

въ

 

ходѣ

 

голосовъ,

 

цѣль-

пости

 

и

 

полной

 

гармоніи

 

въ

 

выдержпваніп

 

такта

 

и

 

знаковъ

выразительности

 

пѣпія,

 

отчего

 

попимающій

 

слушатель

 

вы-

носитъ

 

чувство

 

неудовлетворенности

 

пѣпіемъ.

Огносительпо

 

вдыханія,

 

выдыханія

 

воздуха

 

и

 

передыш

ки

 

нужно

 

держаться

 

слѣдующихъ

 

правилъ:

1)

 

Грудь

 

нужно

 

держать

 

впередъ.

 

2)

 

Вдыхать

 

воздухъ,

нужно

 

сперва

 

втянуть

 

въ

 

себя

    

брюшную

 

полость,

    

потому

что

 

при

 

такъ

 

спО(

 

обѣ

 

дыхапія

    

мож.но

 

долгое

 

время

 

задер-

_________________________

(*)

 

Продолжение.

 

Си.

 

„Д.

 

Е.

 

В

 

"

 

за

 

1887

 

г.,

 

.\«.^

 

8—9.
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живать

 

въ

 

себѣ

 

воздухъ.

 

3)

 

Не

 

слѣдуетъ

 

сразу,

 

глубокимъ

вздохомъ

 

вдыхать

 

много

 

воздуху:

 

это

 

быстрое

 

и

 

глубокое,

жадное,

 

такъ

 

сказать,

 

вдыханіе,

 

во

 

1-хъ,

 

бываетъ

 

настоль-

ко

 

громко

 

и

 

замѣтно,

 

что

 

слышится

 

на

 

значительномъ

 

раз-

стояніи

 

и

 

производптъ

 

пепріятиое

 

впечатлепіе;

 

во

 

2-хъ

 

—

сильно

 

утомляетъ

 

поющаго;

 

въ

 

3-хъ,

 

когда

 

поющему

 

при-

ходится

 

вздохнуть,

 

то

 

при

 

достаточномъ

 

еще

 

количествѣ

воздуха

 

въ

 

легкихъ,

 

вздохъ,

 

выходитъ

 

тяжелый,

 

и

 

слуша-

тель

 

получаетъ

 

такое

 

впечатленіе,

 

что

 

какъ

 

будто

 

поющій

запыхался

 

и

 

съ

 

трудомъ

 

переводить

 

дыханіе.

 

Потому

 

пуж-

но

 

вдыхать

 

покойнѣе

 

и

 

евободнѣе,

 

не

 

стараясь

 

переполнить

легкія

 

воздухомъ.

 

4)

 

При

 

вдыхапіи

 

ротъ

 

нужно

 

держать

 

какъ

можно

 

менѣе

 

открытымъ.

 

5)

 

Выдыхать

 

воздухъ

 

нужно

 

какъ

можно

 

экономнѣе,

 

разсчитывая,

 

чтобы

 

его

 

достало

 

на

 

ис-

полненіе

 

той

 

или

 

другой

 

музыкальной

 

фразы.

 

6)

 

Переводить

дыханіе

 

нужно

 

на

 

паузахъ,

 

или

 

по

 

окончапіи

 

слова

 

(или

иредложенія),

 

но

 

не

 

посрединѣ

 

слова.

 

7)

 

Если

 

же

 

на

 

из-

вѣстный

 

слогъ

 

приходится

 

слишкомъ

 

много

 

нотъ,

 

такъ

 

что

не

 

хватаетъ

 

силъ

 

пропѣть

 

цѣлое

 

слово

 

за

 

однимъ

 

духомъ

и

 

невольно

 

представляется

 

необходимость

 

передышки,

 

то

нужно

 

переводить

 

духъ

 

на

 

снисходящихъ

 

нотахъ,

 

а

 

не

 

на

восходящихъ.

 

8)

 

Послѣ

 

передышки

 

къ

 

поющимъ

 

нужно

присоединяться

 

какъ

 

можно

 

тише,

 

пезамѣтные

 

для

 

слуха.

9)

 

Когда

 

извѣстпую

 

голосовую

 

партію

 

поетъ

 

пѣсколько

 

чело-

вѣкъ,

 

то

 

нужпо

 

дѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

поющіе

 

переводили

 

духъ

не

 

всѣ

 

разомъ,

 

а

 

такъ

 

сказать,

 

чередуясь.

Правильное

 

произношеніе

 

гласных,,.

 

Весьма

 

важное

 

усло-

віе

 

хорошаго

 

пѣнія

 

составляетъ

 

отчетливость,

 

правильная

дикція,

 

т.

 

е.

 

ясное

 

члепораздѣльно

 

слышимое

 

и

 

правильно

звучащее

 

ироизношеніе

 

словъ

 

при

 

пѣніи.

 

Такъ

 

какъ

 

звукъ

можно

 

протягивать

 

только

 

на

 

гласныхъ

 

буквахъ,

 

то

 

серьез-

ное

 

внимапіе

 

учащаго

 

пѣнію

 

или

 

регента

 

должно

 

быть

 

обра-,

щено

 

именно

 

на

 

эту

 

сторону

 

дѣла,

 

т.

 

е.

 

на

 

правильное

 

произ-
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ношеніе

 

гласныхъ,

 

на

 

надлежащее

 

положеніе

 

рта

 

для

 

того,

чтобы

 

гласные

 

звуки

 

произносились

 

соотвѣтственно

 

ихъ

 

обра-

зованно.

 

Для

 

этого

 

нуяспо

 

упражнять

 

пѣвчихъ

 

въ

 

пѣніи

 

од-

ной

 

и

 

той

 

же

 

ноты

 

и

 

цѣлыхъ

 

гаммъ

 

на

 

различные

 

гласные

звуки

 

и

 

во

 

время

 

исполненія

 

піесъ

 

быть

 

строговниматель-

иымъ

 

къ

 

правильному

 

произногаенію

 

словъ.

 

Какъ

 

держать

ротъ

 

при

 

пѣпіи

 

на

 

ту

 

или

 

другую

 

гласную,

 

покажетъ

 

ес-

тественное,

 

свободное

 

протяжепіе

 

этой

 

гласной.

 

При

 

про-

тяженіи

 

гласнаго

 

я,

 

ротъ

 

раскрывается

 

широко

 

и

 

совершен-

но

 

непринужденно,

 

свободно;

 

на

 

я

 

ротъ

 

съуживается

 

и

 

языкъ

отражается

 

отъ

 

передней

 

части

 

неба;

 

на

 

о— ротъ

 

округляет-

ся

 

и

 

съуживается;

 

на

 

е — ротъ

 

еще

 

болѣе

 

съуживается,

 

но

раздвигается

 

нѣсколько

 

къ

 

ушамъ,

 

при

 

чемъ

 

губы

 

вытяги-

ваются

 

впередъ;

 

на

 

у— ротъ

 

принимаетъ

 

видъ

 

узкой

 

ворон-

ки,

 

на

 

іо

 

—

 

воронка

 

еще

 

болѣ

 

съуживается,

 

при

 

чемъ

 

губы

вытягиваясь

 

далѣе

 

впередъ,

 

расширяются

 

нѣсколько

 

у

 

уг-

ловъ

 

рта

 

и

 

приподнимаются

 

на

 

концахъ;

 

на

 

ы

 

—

 

воронка

расширяется,

 

губы

 

вытягиваются

 

и

 

приподнимаются,

 

при

чемъ

 

звукъ

 

получается

 

глубоко

 

гортанный;

 

па

 

и — воропка

губъ

 

съуживается

 

и

 

языкъ

 

упирается

 

въ

 

корни

 

нижнихъ

зубъ.

Вѣрностъ

 

интонаи,іи. — Интонація

 

голоса

 

вѣрна

 

тогда,

когда

 

звукъ

 

берется

 

чисто,

 

правильно

 

т.

 

е.

 

не

 

выше

 

и

 

не

ниже

 

нормы,

 

свободно

 

и

 

увѣренно.

 

Если

 

голосъ

 

склоненъ

повышать,

 

то

 

его

 

нужно

 

больше

 

упражнять

 

въ

 

діатониче-

скихъ

 

полутонахъ,

 

т.

 

е.

 

такихъ,

 

между

 

которыми

 

пѣтъ

 

зву-

коваго

 

перелива,

 

напр.

 

си

 

—

 

до;

 

до — ре

 

(бемоль),

 

ми

 

—

 

фа-

фа

 

(діезъ)— соль

 

и

 

проч.

 

Наоборотъ;

 

если

 

голосъ

 

склоненъ

понижать

 

звукъ,

 

то

 

его

 

нужно

 

чаще

 

упражнять

 

въ

 

хрома-

тическихъ

 

полутонахъ

 

и

 

при

 

томъ

 

исключительно

 

такихъ,

которые

 

образуются

 

изъ

 

повышенія

 

звука

 

тойже

 

ступени

 

на

нолтона,

 

напр.

 

до

 

—

 

до

 

(діезъ)

 

ре

 

—

 

ре

 

(діезъ)

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

воиросѣ

 

о

 

вѣрности

 

интонаціи

 

чрезвычайно

 

важно

 

соблюде-
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nie

 

слѣдующаго

 

правила:

 

извѣстпый

 

тонъ

 

нужно

 

брать

 

всег-

да

 

смѣло,

 

увѣренно

 

и

 

сразу,

 

не

 

ища

 

его

 

голосомъ,

 

не

 

под-

крадываясь

 

къ

 

нему,

 

пе

 

подъѣзжая

 

къ

 

нему,

 

словомъ,

 

нуж-

но

 

брать

 

такъ,

 

чтобы

 

при

 

переходѣ

 

съ

 

одной

 

ноты

 

на

 

дру-

гую

 

слышны

 

были

 

только

 

два

 

звука:

 

тотъ,

 

съ

 

катораго

 

пе-

реходить

 

ноющій,

 

п

 

тотъ,

 

на

 

который

 

онъ

 

переходитъ.

 

То-

же

 

замѣчаніе

 

должно

 

относиться

 

къ

 

переходу

 

съ

 

высшей

ноты

 

на

 

низшую.

 

Нарушеніе

 

этого

 

правила,

 

къ

 

сожалепію.

встрѣчается

 

весьма

 

часто

 

и

 

производитъ

 

крайне

 

ненріятное

завываніе,

 

которое

 

малоразвитые

 

въ

 

музыкально

 

эститиче-

скомъ

 

отношеніи

 

пѣвчіе

 

наивно

 

считаютъ

 

за

 

выраженіе

 

чув-

ства,

 

за

 

исполненіе

  

„съ

 

душою".

Ровность

 

темпа. — Тактъ

 

или

 

темнъ,

 

осповательно

 

при-

нято

 

говорить,

 

дупіа

 

пѣнія:

 

онъ

 

онредѣляетъ

 

движепіе

 

uie-

сы,

 

т.

 

е.

 

степень

 

длительности

 

исполненія

 

отдѣльныхъ

 

нотъ

a

 

слѣдовательно,

 

и

 

цѣлой

 

піесы.

 

Для

 

сохраненія

 

единства

въ

 

движеніи

 

піесы

 

и

 

опредѣлепнаго

 

характера

 

ея,

 

для

 

пол-

наго

 

согласовано!

 

отдѣльпыхъ

 

голосовыхъ

 

групнъ,

 

относи-

тельно

 

времени

 

нротяжепія

 

нотъ,

 

чтобы

 

опѣ

 

не

 

отставали

другъ

 

отъ

 

друга

 

и

 

не

 

опережали,

 

нужно,

 

чтобы

 

разъ

 

при-

нятый

 

тактъ

 

или

 

темпъ

 

при

 

исиолненіи

 

піесы

 

оставался

всегда

 

равпымъ.

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣстъ

 

въ

 

піесѣ,

 

гдѣ

 

для

особой

 

выразительности

 

темпъ

 

измѣняется,

 

что

 

и

 

показы-

вается

 

нзвѣстпыми

 

знаками.

 

При

 

такомъ

 

условіи

 

весь

 

хоръ

приспособляется

 

уже

 

къ

 

извѣстпому

 

такту

  

и

 

безъ

 

труда

 

со

храняетъ

 

его.
Ѳ

   

Кашменскій.
(Продолжепіе

 

будетъ).

'ПИЛ-
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Малорусская

 

штунда

 

(*).

Съ

 

удаленіемъ

 

изъ

 

Россіи

 

Пашкова

 

и

 

барона

 

Корфа,

рушились

 

планы

 

относительно

 

устройства

 

колоніи,

 

и

 

быв-

шіе

 

лжеіереи,

 

полшвшн

 

около

 

полугода

 

въ

 

Казинкѣ,

 

начали

одинъ

 

за

 

другимъ

 

оставлять

 

хуторъ

 

и

 

обращаться

 

къ

 

Си-

луану

 

съ

 

изъявлепіеыъ

 

мнимаго

 

раскаянія.

По

 

этимъ

 

двумъ

 

паправлепіямъ,

 

юго-западному

 

и

 

юго-

восточному,

 

пропаганда

 

штунды

 

въ

 

православномъ

 

русскомъ

населеніи

 

совершается

 

чрезвычайно

 

дѣятельно

 

и

 

районъ

раснространенія

 

ея

 

весьма

 

быстро

 

расширяется.

 

Въ

 

сущно-

сти

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

направленія

 

имѣютъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

походный

 

пунктъ

 

—

 

Германію.

 

Пересаженпая

 

на

 

русскую

почву,

 

штунда

 

никогда

 

не

 

оставалась

 

безъ

 

попеченій

 

со

стороны

 

ея

 

первоначальныхъ

 

сѣятелей.

 

Изгнанные

 

изъ

 

Рос-

сл іі

 

и

 

поселившіеся

 

въ

 

Добруджѣ

 

ученики

 

Онкена

 

поддер-

живали

 

оттуда

 

дѣятелъныя

 

сношенія

 

съ

 

своими

 

послѣдова-

телями

 

не

 

только

 

изъ

 

нѣмцевъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

русскихъ,

 

высы-

лая

 

послѣднимъ

 

чрезъ

 

Одессу

 

трактаты

 

баптистскаго

 

со-

держанія

 

и

 

духовныя

 

стихотворенія

 

заграничной

 

печати

 

на

русскомъ

 

языкѣ.

 

Гамбургъ

 

же

 

между

 

тѣмъ

 

снабжалъ

 

по-

слѣдователей

 

баптизма

 

изъ

 

русскихъ

 

денежными

 

средствами

дли

 

продолженія

 

дѣла

 

пропаганды,

 

какъ

 

подтвердилось

письмами

 

Ондры,

 

одного

 

изъ

 

учениковъ

 

Онкена,

 

въ

 

Гам-

бург!;,

 

изъ

 

воторыхъ

 

въ

 

одномъ,

 

сообщая

 

о

 

крещеніи

 

рус-

скимъ

 

братомъ

 

Пваномъ

 

Лясоднимъ

 

православной

 

яіенщины

въ

 

колоніи

 

Нейдорфъ,

 

и

 

Ондра

 

увѣдомлялъ

 

о

 

полученіи

212

 

марокъ,

 

собран пыхъ

 

въ

 

Гамбургѣ

 

въ

 

пользу

 

русскихъ

братьевъ

 

баптистовъ.

 

Вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

главными

руководителями

 

пропаганды

 

являются

 

не

 

русскіе

 

люди,

 

а

британскія

    

и

 

нѣмедаія

 

общест.

 

а,

    

разсылагощія

    

отъ

 

себя

кппгоношъ

 

и

 

миссіонеровъ

  

и

 

что

 

послѣдніе

 

весьма

 

усердно

.

                       

____________________

(*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1887

 

г.,

 

.^

 

14.



—

  

576

  

—

распространяют'!,

 

штупду,

 

привлекаемые

 

денежпымъ

 

возпа-

граждепісмъ,

 

которые,

 

ваиъ

 

обнаружено

 

въ

 

настоящее,

 

вре-

мя,

 

практикуется

 

въ

 

широкнѵь

 

размѣрахъ

 

руководителями

in i \-цдисгской

 

пропаганды.

 

Швѣстно.

 

напримѣръ,

 

что

 

жа-

лованье

 

мнссіонеровъ

 

простирается

 

отъ

 

300

 

до

 

500

 

руб.,

кромѣ

 

разъѣздпыхъ

 

денсгь.

 

По

 

всей

 

вероятности

 

и

 

пресло-

вутый

 

Павловъ,

 

служа,

 

въ

 

качествѣ

 

уполномоченная

 

и

 

до-

вѣреннаго

 

лпца

 

отъ

 

нѣыецкнхъ

 

еектаптовъ,

 

,

 

посредником'!,

въ

 

пхъ

 

спошепіяхъ

 

съ

 

русскими

 

штупдистами,

 

иолучаетт,

также

 

денежное,

 

вознаграждепіе.

 

Но

 

кромѣ

 

этого

 

средства

пропаганды,

 

обусловливающего

 

ея

 

успѣхъ,

 

штупда,

 

раз-

умеется,

 

пользуется

 

п

 

другими

 

средствами

 

и

 

пррдставляетъ

рама

 

по

 

себѣ

 

много

 

замаичіпшхъ

 

стороиъ,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

имѣ-

ли

 

уже

 

случай

 

упоминать

  

и

 

скажемъ

 

еще

 

впослѣдствін.

О

 

степени

 

развитія

 

штуиды

 

среди

 

православна

 

го

 

рус-

скаго

 

населепія

 

лучше

 

всего,

 

пожалуй,

 

мол;по

 

было

 

бы

 

су-

дить

 

па

 

осповаиін

 

числа

 

ея

 

последователей.

 

Іѵь

 

соя;алѣнію,

въ

 

настоящее

 

время

 

пѣтъ

 

необходимыхъ

 

для

 

сего

 

болѣе

или

 

мепѣе

 

точішхъ

 

статистическихъ

 

дапныхъ.

 

О

 

чнслѣ

шгупдпстовъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстпостяхъ,

 

несомпѣнпо

 

щ

ражещшхъ

 

штундой,

 

совсѣмъ

 

не

 

иыѣется

 

свѣдѣніп,

 

a

 

имѣ-

ющіяся

 

статистическія

 

данпыя

 

касательно

 

другихъ

 

местно-

стей

 

нельзя

 

считать

 

вио.іиѣ

 

вѣрными

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

штунда

 

имѣетъ

 

н

 

явныхъ

 

и

 

тайпыхъ

 

последователей

 

сво-

нхъ.

 

По

 

свѣдѣніямъ,

 

сообщаемым'!,;

 

„Московскими

 

Ведомо

стями"

 

(1884

 

г.,

 

Щ.

 

321),

 

штунда

 

паиболѣе

 

расирострапе-

на

 

въ

 

Кіовекой

 

губерпіи,

 

гдѣ

 

штундистовъ,

 

открыто

 

исііо-

вѣдующихъэту

 

ересь,

 

насчитываюсь

 

24700

 

человѣкъ,

 

въ

Херсонской

 

губерніи

 

—

 

9000

 

человѣкъ,

 

въ

 

Бессарабской

 

—

7500

 

ч.,

 

въ

 

Екатерппославской

 

—

 

до

 

4000

 

ч.,

 

въ

 

Тавриче

свой

 

—

 

около

 

1000

 

ч.

 

и

 

въ

 

Волынской

 

губерніи,

 

по

 

сооб-

щепію

 

„Волыпсвихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей",

 

въ

 

1884

году

 

числилось

 

до

 

40

 

человѣкъ.
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Ныло

 

бы

 

большой

 

ошибкой

 

считать

 

штунду,

 

заиесснг

пуго

 

въ

 

русскую

 

жизнь

 

совне,

 

явлепіемъ

 

случайным'!,,

 

н,е

имѣющимъ

 

почвы,

 

подобно

 

інѣкоторымъ

 

другимъ

 

радіоиаліг

пическимъ

 

севтамъ

 

давно

 

возиикшимъ,

 

но

 

значительна™

распрострапенія

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

получивпгимъ.

 

Явившись

сравнительно

 

не

 

тавъ

 

давно,

 

она,

 

къ

 

песчастію,

 

какъ

 

мы

видели,

 

распространяется

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ.

 

чист

последователей

 

ея

 

увеличивается

 

съ

 

чрезвычайною

 

быстро

тою.

 

Следовательно,

 

штунда,

 

при

 

всей

 

своей

 

странпостн

 

и

несоотвѣтетвіи

 

историческимъ

 

началамъ

 

русской

 

народной

жизни.

 

им'Ьетъ

 

широкую

 

и

 

удобную

 

почву

 

для

 

своего

 

рас-

иространепія,

 

другими

 

словами,

 

русская

 

жизнь

 

представ-

ляетъ

 

благопріятныя

 

условія

 

для

 

развитая

 

штунды.

 

Какія

же

 

причины

 

возникновенія

 

и

 

быетраго

 

распространеиія

штунды

 

среди

 

православна™

 

русскаго

 

населенія?

 

Важность

этого

 

вопроса

 

понятна;

 

отъ

 

решенія

 

этого

 

вопроса

 

зави-

сите

 

рѣшепіе

 

другаго,

 

пе

 

менее

 

важпаго

 

вопроса:

 

какія

мѣры

 

потребны

 

со

 

стороны

 

православной

 

церкви

 

для

 

успеш-

ной

 

борьбы

 

ея

 

со

 

штундой?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

вопросъ

 

о

 

при-

чипахъ

 

возпнкповепія

 

и

 

распространена

 

штунды

 

далеко

 

не

получилъ

 

такого

 

именно

 

решепія,

 

которое

 

желательно

 

но

 

важ-

ности

 

его. -Достаточно

 

сказать,

 

что

 

изслѣдователи,

 

касавші-

еся

 

сего

 

вопроса,

 

существенно

 

расходятся

 

между

 

собою

 

въ

исходныхъ

 

точкахъ

 

зрѣпія

 

па

 

причины

 

пропсхожденія

 

и

развитія

 

штунды

 

Одни

 

изеледователп,

 

признавая

 

штунду

явлепіемъ.

 

исключительно

 

церковнымъ,

 

ограничиваюгь

 

из-

слѣдоваиіе

 

вопроса

 

одною

 

релнгіозпо-нравственпою

 

сферою,

выводнтъ

 

причины

 

зла

 

изъ

 

такого

 

или

 

иного

 

отношенія

 

па-

рода

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

ея

 

евященнослужителямъ;

другіе,

 

наоборотъ,

 

отрицаютъ

 

возможность

 

существованія

въ

 

отношевіяхъ

 

народа;

 

къ

 

церкви

 

и

 

свящеппослужителнмъ

такихь

 

условій,

 

воторыя

 

могли

 

бы

 

благонріятствовать

 

раз-

витию

   

штунды

    

въ

 

православном'!,

    

русскомъ

 

.

 

народе.

     

По
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штунда

 

есть

 

явленіе

 

столько

 

же

 

церковное,

 

какъ

 

и

 

'граж-

данско-экопомнче< кое.

 

Крестьяпипъ,

 

переходящій

 

въ

 

штун-

ду,

 

перестаетъ

 

быть

 

не

 

только

 

сыномъ

 

православной

 

цер-

кви,

 

но

 

н

 

мірекимъ

 

—

 

граждапскнмъ

 

человекомъ.

 

членомъ

крестьянской

 

общшш-громады

 

и

 

впоситъ

 

въ

 

практику

 

сво-

ей

 

обыденной

 

жизни

 

новыя

 

эгономическія

 

„соображепія",

хотя

 

бы

 

на

 

первый

 

разъ

 

выражающіяся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

от,

перестаетъ

 

пьянствовать

 

и

 

внимательно

 

относится

 

къ

 

сво-

ему

 

хозяйству.

 

Посему

 

вышепоетавлеппып

 

вопросъ

 

требуетъ

всесторопняго

 

изследовапія

 

и

 

тщательпаго

 

разсмотр'Бні;і,

кавъ

 

говорится,

 

sine

 

iva

 

ot

 

studio,

 

условій.

 

которыя

 

пред-

ставляете

 

какъ

 

гражданско

 

экономическая,

 

такъ

 

и

 

религі-

озпо-правствеппяя

 

жняпь

 

православнаго

 

русскаго

 

парода

для

 

возникновепія

 

и

 

распространения

 

среди

 

него

 

іптупды.

На

 

какія

 

же

 

условія

 

указывают"!,,

 

какъ

 

па

 

причины

 

возник

повенія

 

и

 

развитія

 

штунды?

 

Замѣтимъ

 

прежде

 

всего,

 

что

этихъ

 

условій,

 

къ

 

прискорбію.

 

довольпо' много,

 

причемг

одне

 

изъ

 

нихъ

 

носятъ,

 

такъ

 

сказать,

 

характеръ

 

чистый,

мѣстный,

 

a

 

другія— общій,

 

повсеместный.

Такъ

 

какъ

 

штунда

 

впервые

 

появилась

 

въ

 

уѣздахъ:

Одесскомъ,

 

Тираспольскомъ

 

н

 

Аиапьевскомъ

 

Херсопской

губерпіи,

 

то

 

и

 

причины

 

первоначальпаго

 

возпикновенін

штунды

 

мы

 

должны

 

искать

 

прежде

 

всего

 

въ

 

Херсонской

 

же

губерніи,

 

въ

 

условіяхъ

 

граждапско-экономической

 

и

 

рели-

гіозно-нравственной

 

жизпи

 

того

 

класса

 

паселепія,

 

который

далъ

 

первыхъ

 

последователей

 

и

 

застрельщиковъ

 

новаго

ученія

 

въ

 

лице

 

Рябошапки,

 

Ратушпаго.

 

Гребенгока

 

и

 

■

 

друг.

Это

 

—

 

классъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

мещанъ-десятинщиковъ.

особенно

 

многочисленной

 

въ

 

губерніяхъ:

 

Херсонской,

 

Бес-

сарабской,

 

Таврической

 

и

 

встречающейся

 

въ

 

губерпіяхь:

Подольской

 

и

 

Екатерйнрславской,

 

Неблагопріятныя

 

условія

экономической

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

этого

 

клас

са

    

русскаго

    

населенія,

    

способствовавшія

    

возникновения
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штунды,

 

живо

 

и

 

ярко

 

изображены

 

г.

 

Дородпнцыпымъ

 

шп>

указанной

 

уже

 

нами

 

статьЬ

 

его:

 

„Къ

 

вопросу

 

о

 

причияахъ

возникновенія

 

штунды

 

на

 

юге

 

Россіи",

 

которой

 

мы

 

и

 

вос-

пользуемся

 

въ

 

данпомъ

 

случае.

 

Классъ

 

мещанъ-десятинщи-

ковъ

 

образовался

 

еще

 

во

 

времена

 

первоначальна™

 

заселе-

нія

 

Новороссийска™

 

края

 

изъ

 

вольноотпущепныхъ

 

кресть-

янъ

 

и

 

всякаго

 

званія

 

бродягъ.

 

Эти

 

переселенцы

 

Новороссін

находили

 

бол'Ье

 

выгоднымъ

 

для

 

себя

 

приписываться

 

въ

 

со-

словие

 

м-бщанъ

 

въ

 

виду

 

незначительных!,

 

податпыхъ

 

пало-

говъ

 

п

 

относительной

 

самостоятельности,

 

которой

 

пользова-

лись

 

мещане,

 

по

 

сравпешго

 

съ

 

государственными

 

крестья-

нами,

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

даже,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

они

 

не

получали

 

подупшыхъ

 

земельпыхъ

 

паделовъ.

 

Последнее

 

об-

стоятельство

 

не

 

страшило

 

міщапъ-десятипщиковъ,

 

такъ

 

какъ

при

 

обиліи

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

занятыхъ

 

земель

 

и

 

при

 

мало-

населенности

 

края,

 

они

 

всегда

 

могли

 

пользоваться

 

..поме-

щичьими

 

землями

 

за

 

нпчтолшую

 

арендную

 

плату;

 

м,ожоте

быть,

 

арендной

 

платой

 

служила

 

десятая

 

часть

 

уроя;ая.

 

от

куда

 

и

 

произошло

 

названіе

 

„десятипщпка".

 

Помещики

 

да-

ромъ

 

даже

 

уступали

 

имъ

 

^

 

свои

 

земли,

 

съ' целью

 

просто

культивировать

 

и

 

придать

 

свонмъ

 

имѣніямъ

 

оолее

 

или

 

ме-

пее

 

олѵивленпый

 

впдъ.

 

Условія,

 

какъ

 

видпо,

 

были

 

таковы,

что

 

оп'В

 

заставляли

 

помѣщиковъ

 

дорожить

 

деппипщикамп

 

и

ставили

 

последнихъ

 

въ

 

независимое

 

положепіе

 

относитель-

но

 

первыхъ,

 

ибо

 

десятипщикъ

 

легко

 

могъ

 

оставить

 

одпого

помещика

 

и

 

перейти

 

къ

 

другому

 

на

 

тЫъ

 

же

 

самыхъ

 

пли

еще

 

оолее

 

выгодныхъ

 

для

 

него

 

условіяхъ.

 

Словомъ,

 

пер-

воначальное

 

положеиіе

 

десятинщиковъ

 

до

 

некоторой

 

степе-

ни

 

даже

 

завидное.

 

Правда,

 

десятипщиви

 

осуждались

 

па

пожизненное

 

странствованіе.

 

по

 

это

 

страпствованіе-

 

возна-

граждалось

 

матеріальнымъ

 

обезпечепіемъ.

 

Съ

 

теченіемъ

 

же

времени

 

условія

 

л;нзпи

 

въ

 

Новороссіи

 

изменились:

 

крап

все

 

более

 

и

 

бол'Ье

  

заселялся

    

и

  

число

 

рабочнхъ

 

рукъ

 

уве-
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личивалось,

 

запросъ

 

на

 

землю

 

усиливался

 

и

 

ценность

 

ея

возрастала,

 

а

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

прежнее

 

завидное

 

иолоиіеніе

десятинщнковъ

 

заменилось

 

крайне

 

тежелымъ

 

матеріальнымъ

положеніемъ

 

ихъ.

 

Высокая

 

арепдная

 

плата

 

за

 

помещичьи

хаты

 

и

 

земли,

 

вызванная

 

новыми

 

условіями

 

жизни,

 

и

 

пись-

менный

 

обязательства

 

десятнпщнковъ

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

по-

мещикамъ,

 

съ

 

неизбежными

 

при

 

этомъ

 

непосильными

 

штра-

фами

 

и

 

взысканіями

 

за

 

неисиолненіе

 

сихъ

 

обязательству

поставили

 

десятипщиковъ

 

въ

 

полную

 

матеріальную

 

зависи-

мость

 

отъ

 

номеіцпковъ

 

п

 

повергли

 

ихъ

 

въ

 

ту

 

ул^асающую

бедность,

 

которая

 

является

 

уд'бломъ

 

ихъ

 

въ

 

настоящее

время.

(Продоли;еніе

 

будетъ).
II.

 

,1,.

ОБЪЯВЛЕНТЕ.
Издается

 

въ

 

св-Ьтъ

 

курсъ

 

ВСЕОБЩИМ

 

ГКОГРАФІІІ,
въ

 

восьми

 

выпускахъ

 

съ

 

нзящпо

 

иллюстрироваппымъ

 

тек-

стом!,

 

и

 

гравированными

 

на

 

мѣди

 

25

 

картами,

 

устраняю-

щими

 

всякую

 

необходимость

 

особаго

 

цріобрѣтепія

 

отдель-
ны

 

хъ

 

а

 

тласовъ.

                  

.

Плат

 

этого

 

сочинешя

 

одобренъ

 

Ученымъ

 

Ломитетомг

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщен/п.

Хромолитографировапныхъ

 

карте

 

при

 

издаиін

 

находит-

ся

 

двадцать

 

пять,

 

а

 

именно:

 

Западпое

 

н

 

восточное

 

иолу-

шарія,

 

Меркаторская

 

карта

 

5

 

частей

 

света,

 

Европа,

 

Шве-
ція,

 

Англія,

 

Данія,

 

Швейцарія,

 

Германія,

 

Франція,

 

Австро-
Венгрія,

 

Испанія,

 

Нидерланды

 

н

 

Бельгія,

 

Италія,

 

Балкан-
ами

 

полуостровъ,

 

Азія,

 

Китай,

 

Ппдія,

 

Нпдо

 

Китай,

 

Афри-
ва,

 

Америка,

 

Соединенные

 

Штаты,

 

Юлгная

 

Америка,

 

Авст-
ралія;

 

кромѣ

 

того:

 

Европейская

 

Россія,

 

Азіятсвая

 

Россія,
Царство

 

Польсвое.

Названге

 

восьми

 

выпусковъ

 

геоірафш

 

и

 

ихъ

 

н,іъиы.
!

(Все

 

варты

  

хромолитографнроваиы).

1)

 

Географія

 

діатематичесвая,

   

физическая

  

и

 

иолитиче-



—

  

581

   

—

екая

 

(общая)

 

съ

 

одною

 

картою

    

и

 

множествомъ

 

рисунвовъ.

Цена

  

1

   

руб.

  

75

  

коп.,

 

прилагается

 

весовыхъ

 

на

  

2

 

ф.
2)

  

Географія

  

государствъ

    

Ивропы

    

съ

 

четырнадцатью

гравированными

 

на

 

меди

 

картами

 

и

 

множествомъ

 

рисунвовъ

Ц'Ьпа

 

2

 

руб.,

 

вес.

 

на

  

3

 

ф.
3)

  

Географія

 

государствъ

 

Азіи

 

съ

 

двумя

 

вартами

 

и

множествомъ

 

рисунвовъ.

 

Цена

  

1

  

руб.,

 

вес.

  

па

  

1

  

ф.
4)

   

География

 

государствъ

 

Африки

 

съ

 

одною

 

картою

 

и

мноліоствомъ

 

рисунвовъ.

 

Цена

 

75

 

вон.,

 

вес.

 

на

  

1

  

ф.
5)

  

Географія

 

государствъ

 

Америки

 

съ

 

двумя

 

вартами

и

 

множествомъ

 

рисунвовъ.

 

Цена

  

1

  

руб.,

 

вес.

 

на

  

1

 

ф.

6)

   

Географія

 

Австраліи

 

съ

 

одною

 

вартою

 

и

 

множест-

вомъ

 

рисункэвъ.

 

Цепа

 

75

  

коп.,

 

вес.

 

на

  

1

  

ф.
7)

  

Географія

 

Россійской

 

Имперіи

 

съ

 

тремя

 

вартами

 

и

220

 

рисунвами.

 

Цбна

 

2

  

руб.,

 

вес.

 

на

 

3

 

ф.
8)

  

Общее

 

вратвое

 

обозреніе

 

географіи

 

съ

 

множествомъ

рисунвовъ.

  

Цена

 

75

  

вон.,

 

вес.

  

на

  

1

  

ф.

Итого

 

за

 

полное

 

изданіе,

 

т.

 

е.

 

за

 

все

 

8

 

выпусковъ

 

це-
на

 

10

 

руб.,

 

весовыхъ

 

на

 

полное

 

изданіе

 

прилагается

 

на

12

  

фуптовъ.
Требованія

 

отъ

 

казенныхъ

 

учрелгденій

 

безъ

 

прилолсе-

нія

 

денегъ

 

принимаются

 

тольво

 

оффиціальныя,

 

т.

 

е.

 

на

 

блан-
ке

 

и

 

за

 

нумеромъ,

 

и

 

притомъ

 

не

 

изъ

 

самыхъ

 

отдаленных

 

ь

отъ

 

С.-Петербурга

 

областей,

 

съ

 

темъ,

 

однаво

 

же,

 

чтобы
уплата

 

денегъ

 

следовала

 

тотчасъ

 

за

 

полученіемъ

 

посылка.

Для

 

лнцъ

 

слул-іащихъ

 

въ

 

казенныхъ

 

учрежденіяхъ

 

можете

быть

 

допущена

 

разерочва

 

уплаты

 

на

 

сровъ

 

не

 

свыше

 

12
месяцевъ

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

аввуратною

 

высылвою

 

причитаю-

щихся

 

денегъ

 

по

 

третямъ,

 

но

 

не

 

иначе,

 

вавъ

 

за

 

поручи-

тельствомъ

 

пачальствующихъ

 

лицъ

 

или

 

васспровъ

 

и

 

притомъ

по

 

требованію

 

оффиціальпому,

 

т.

 

е.

 

на

 

бланке,

 

за

 

нумеромъ

и

 

за

 

подписью

 

упомянутыхъ

 

лицъ.

 

Ночтовыя

 

же

 

пересылоч-

ныя

 

деньги

 

должны

 

быть

 

во

 

веявомъ

 

случае

 

высланы

 

впе-

редъ

 

по

 

разечету

 

требуема™

 

числа

 

экземпляровъ.

Лица,

 

лгелающія

 

пріобресш

 

все

 

8

 

выпусвовъ

 

и

 

вы-

слать

 

за

 

нихъ

 

деньги

 

впередъ,

 

т.

 

е.

 

теперь

 

лее

 

или

 

не

 

поз-

же

 

трехъ-месячнаго

 

срока

 

со

 

дня

 

получепія

 

сего

 

объявле-

ния,

   

пользуются

 

уступвой

 

30°/°>

    

т.

 

е.

 

вместо

 

десяти

 

руб-



—

  

582

 

—

лей

 

-оплатите

 

лишь

 

семь

 

рублей.

 

Но

 

эта

 

уступка

 

30%
не

 

относится

 

до

 

расхода

 

почтовой

 

пересылки.

 

Лица,

 

кото

рыми

 

уже

 

нріобрѣтепа

 

Географія

 

Россіи

 

ранее

 

полученія
сего

 

объявленіи.

 

если

 

пожелатотъ

 

пріобрѣсти

 

полное

 

изда-

ніе

 

воѣхъ

 

8

 

выпусвовъ

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

30°/°

 

; У С *

тупви.

 

могутъ

 

высылать

 

тольво

 

дополнительную

 

въ

 

семи

рублямъ

 

плату

 

;;а

 

вычетомъ

 

выслаппой

 

ранее

 

суммы.

 

Пере-

еылочныя

 

деньги

 

въ

 

разсчетъ

 

30°/°

 

уступки

 

не

 

идутъ.

 

По
истеченіи

 

л;е

 

3

 

хъ

 

мѣсяцевъ

 

эта

 

уступка

 

прекращается.

 

Въ
настоящее

 

время

 

вышла

 

уже

 

въ

 

свѣтъ

 

Географія

 

Россіи

 

съ

220

 

.рисунками

 

и

 

тремя

 

картами.

 

Печатаются

 

выпуски:

 

1,

4,

 

5,

 

6

 

и

 

8.

 

Они

 

будутъ

 

выходить

 

постепенно

 

въ

 

теченіе
4

 

или

 

5

 

мѣсяцевъ.

 

Иврона

 

же,

 

пли

 

2

 

выпусвъ,

 

по

 

много-

численности

 

принадлежащихъ

 

въ

 

ней

 

вартъ

 

и

 

рисунвовъ,

выйдете

 

чрезъ

 

10

 

м'І;сяц.евъ,

 

a

 

Азія,

 

или

 

3-й

 

выпусвъ,

 

не-

сколько

 

ранее,

 

чрезъ

 

8

 

мѣсяцевъ.

Все

 

требовапія

    

и

 

прилагаемый

 

деньги

    

имѣютъ

 

быть
адресованы:

     

въ

 

С.

 

Иетербургъ.

   

И.

 

II.

 

Зуеву,

  

по

 

Лиговкѣ,

домт,

 

?у:

  

G5.

    

кв.

 

.Y:

  

14.

     

Небольшія

 

суммы,

    

для

 

удобства,

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

почтовыми

 

(но

 

не

 

гербовыми)

  

мар

вами

  

въ

 

ааказпыхь

 

и

 

даже

 

вь

  

простыхъ

 

иисьмахъ.

I .KiDl ' l l

     

,„А-пЪткг—. -------- •

 

-—

                        

_^-_ _д =я
Содержаніѳ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла.

Опредѣлс.ііи

 

Си.

 

Сѵнода. — Программ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

церковныхъ

(■■іиічѣдоііаіпй. — Гасиоряженіл

 

и

 

пзвѣстія

 

сиархііілыіаго

 

начальства.

 

—

 

Правила
объ

 

yiucrii!

 

прппиавателей

 

Донской

 

Духопной

 

Семннарш

 

въ

 

дѣ.іѣ

 

иосннтаиія
учащихся.

 

—

 

Отчетъ

 

о

 

еостряніи

 

дерковікыі

 

нходскихъ

 

школъ

 

въ

 

Донской

 

еиа]>-

хіп

 

M

 

188ІІ

 

годъ.—

 

On.

 

Іншнгета

 

Донскаго

 

енархіальнаго

 

общества

 

ВЗйймнагО
всііоможенія.

Содержание

 

нѳоффиціальнаго

 

отдѣла.

О

 

преподаванш

 

пѣнія

 

въ

 

народныхъ

 

учили;цахъ.

 

—

 

Малорусская

 

штунда.

— Объявленіе.
Въ

 

особом,

 

приложеиіи?

 

Запискн,

 

по

 

обличительному

 

богословію

 

(л.

 

7).

~~~.

   

~.~~

                     

"~

              

~~"~

                        

Г'

                                

'

              

а
И.

 

д.

 

редактора,

    

препод,

 

семинаріи

 

Леонтій

 

Епифаповгтъ.

Печатать

 

дозволяется:

    

цензоръ,

   

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.
ТТ

                                               

I

                         

і

 

'

 

I

                      

ч

   

л

 

n

 

rr

Новочеркасску

 

Августа

  

15

 

дпя,

  

1887

 

года.

?^£ѳЧа^п5Гв7чгідогр-,іфш

  

1Г.

  

H.

 

Рѣ.шчкина.

 

Августа

 

16

 

днй^Ши-ода.



—
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—

до.іженъ

 

принести

 

правде

 

Божіей

 

надлежащее

 

удовлетворен

nie,

 

не

 

можете

 

быть

 

признана

 

состоятельною.

 

Уже

 

то

 

об-

стоятельство,

 

что

 

Богъ

 

не

 

всегда

 

отпускаете

 

людямъ

 

вре-

менныя

 

навазанія

 

за

 

ихъ

 

грѣхи,

 

другими

 

словами,

 

что

 

Онъ

пе

 

всегда

 

наказываете

 

ихъ,

 

и

 

что

 

сама

 

римская

 

церковь

не

 

всегда

 

и

 

не

 

всехъ

 

чадъ

 

своихъ

 

подвергаете

 

епитиміи,

говорите

 

довольно

 

ясно,

 

что

 

епитиміи

 

не

 

могутъ

 

служить

удовлетвореніями

 

правде

 

Болѵіей

 

за

 

грехи

 

людей.

 

И

 

въ

 

са-

момъ

 

деле,

 

если

 

бы

 

взглядъ

 

римской

 

цервви

 

на

 

епитиміи

былъ

 

справедливъ,

 

тогда

 

ей

 

следовало

 

бы

 

требовать

 

удовле-

творена

 

за

 

все

 

грѣхи,

 

какъ

 

большіе,

 

такъ

 

и

 

малые,

 

и

 

отъ

всехъ

 

решительно

 

людей,

 

пе

 

исключая

 

и

 

обращающихся

къ

 

христианству,

 

и

 

заботиться

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

наваза-

нія,

 

налагаемые

 

ею

 

на

 

грешниковъ,

 

соответствовали

 

ихъ

вине.

 

Но

 

этого

 

она,

 

какъ

 

известно,

 

не

 

дѣлаетъ;

 

отъ

 

кре-

стящихся

 

же

 

она

 

никогда

 

не

 

требовала,

 

какъ

 

и

 

ныне

 

не

требуете,

 

никакого

 

удовлетворена

 

правде

 

Божіей

 

за

 

ихъ

прежніе

 

грехи.

 

Ясное

 

дело,

 

она

 

находите

 

раскаяніе

 

кре-

стящагося

 

грешника

 

вполне

 

достаточнымъ

 

для

 

заглажденія

всякой

 

его

 

вины

 

предъ

 

Богомъ.

 

Почему

 

л;е

 

для

 

христіапъ

оно

 

оказывается

 

у

 

нея

 

недостаточнымъ?

 

Основаній

 

для

 

та-

кого

 

воззренія

 

ея

 

нетъ

 

ни

 

въ

 

слове

 

Божіемъ,

 

ни

 

въ

 

прак-

тике

 

вселенской

 

церкви.

 

Действительно,

 

древняя

 

вселенская

церковь

 

верила,

 

какъ

 

и

 

ныне

 

верите

 

правосла.

 

пая

 

цер-

ковь,

 

что

 

въ

 

таинстве

 

покаянія,

 

при

 

искреннемъ

 

раскаяніи

вѣрующаго

 

въ

 

своихъ

 

грехахъ,

 

отпускаются

 

ему,

 

въ

 

силу

священническаго

 

разрешенія.

 

все

 

вообще

 

грехи,

 

а

 

вместе

съ

 

тѣмъ

 

и

 

всявія

 

навазанія

 

за

 

нихъ.

 

Св.

 

церковь

 

следуете

въ

 

этомъ

 

случае

 

примеру

 

Христа

 

Спасителя,

 

который

 

какъ

самъ

 

отпустилъ

 

грехи

 

Маріи

 

Магдалине,

 

блуднице

 

и

 

раз-

слабленному

 

безъ

 

всякой

 

епигиміи

 

за

 

ихъ

 

искреннее

 

рас-

каяніе,

 

такъ

 

и

 

въ

 

притчахъ

 

о

 

мытаре

 

и

 

фарисее

 

и

 

блуд-

номъ

 

сыне

    

представилъ

 

мытаря

 

и

 

блуднаго

 

сына

 

прощен-



—
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—

пымн

 

и

 

оправданными

 

помимо

 

всякаго

 

наказанія.

 

Другое

дело

 

говорить,

 

что

 

епитиміи

 

необходимы

 

какъ

 

средства

удерапівать

 

человека

 

отъ

 

гр'пховъ

 

п

 

пріучаті,

 

его

 

къ

 

благо-

честивой

 

лѵизни.

 

Но

 

тогда

 

они

 

уже

 

пе

 

будутъ

 

наказаиіямн

для

 

удон.іетворепія

 

правде

 

ІЗожіей

 

за

 

rpt.xn

 

людей.

 

„Со-

грепіилъ

 

ты,

 

—

 

шипеть

 

св.

 

Златоусте, —

 

обратись

 

къ

 

церкви,

принеси

 

покаяніе...

 

Здесь

 

врачебница.

 

а

 

пе

 

судилище:

 

еідѢ,'

 

і,

подаютъ

  

нрощеніе

  

грѣхонъ,

 

а

  

не

  

истязуюттЛ

Напрасно

 

указы ваютъ

 

католики

 

въ

 

доказательство

 

сво-

его

 

учепія

 

объ

 

удовлетворепіи

 

на

 

прШѣры:

 

Адама,

 

Моѵсея,

Аарона

 

и

 

Давида,

 

которымъ

 

Богъ

 

хотя

 

и

 

простилъ

 

грехи,

но

 

опредѣ.іи.іъ

 

времепныя

 

паказанія.

 

Эти

 

примеры

 

ne

идутъ

 

in,

 

дЬ.іу.

 

Надъ

 

всеми

 

эпімн

 

лицами

 

пе

 

было

 

совершено

таинство

 

покаянія,

 

потому

 

что

 

его

 

не

 

было

 

для

 

чадъ

 

вет-

хозаветной

 

церкви

 

въ

 

такой

 

силе,

 

какъ

 

оно

 

существуете

 

для

чадъ

 

новозаветной.

 

Власть

 

вязать

 

и

 

решить

 

(Мато.

 

ХѴІИ.

18У

 

пли

 

удорлпіиать

 

п

 

отпускать

 

грехи

 

дарована

 

Іисусомъ

Христомъ

 

лишь

 

пастырямъ

 

новозаветной

 

цервви.

 

Ветхозаввт-

пые

 

свящеппиви

 

пе

 

имели

 

этой

 

власти. — Никакой

 

не

 

пм'ветт,

силы

 

и

 

указапіе

 

латйИЯнъ

 

на

 

прпмііръ

 

Іоі.ппа

 

Крестителя,

требовавшаго

 

отъ

 

кающихся

 

грешнпкопъ

 

плодовъ.

 

достойпыхі,

покояпія.

 

Подъ

 

этими

 

плодами

 

разумелись

 

отпюдь

 

пе

 

пака-

занія

 

для

 

удовлетворенія

 

праде

 

Бож-іей

 

за

 

прелшіе

 

грѣхи.

а

 

добрыя

 

де.іа,

 

которыя

 

бы

 

свидетельствовали

 

объ

 

искрен-

ности

 

раскаяпія

 

грешпиковъ.

 

Это,

 

кавъ

 

нельзя

 

больше,

 

от-

крывается

 

изъ

 

объясиенія

 

самимъ

 

Іоапномъ

 

Крестнтелемъ

своихъ

 

требованій:

 

нсѣ

 

они

 

относятся

 

только

 

въ

 

будущему

ваявшихся

 

грешнпкопъ,

 

—

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они,

 

переменит,

свой

 

нреЖній

 

порочный

 

образъ

 

жизпи,

 

исполняли

 

бы

 

впредь

свои

  

обязанности

  

и

 

действовали

 

благочестиво.

Врачевствомъ

 

отъ

 

греховъ,

 

а

 

не

 

удовлетвореиіямн

 

за

грехи

 

вЬчпой

 

правде,

 

считала

 

епитимія

 

и

 

вся

 

древпяя

 

цер-

ійШ"ЧЭто

 

доказываютъ

 

правила

 

св.

 

вселенскихъ

 

и

  

номѣст-
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ныхъ

 

соборовъ:

 

пи

 

въ

 

одномъ

 

іпъ

 

нихъ

 

онѣ

 

пе

 

называют-

ся

 

удовлетворениями

 

за

 

грѣхи.

 

Тоже

 

самое

 

учееіе

 

объ

 

епи-

тпмілхъ

 

излагали

 

и

 

ев.

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

 

въ

 

своихъ

сочиненіяхъ.

 

Если

 

же

 

нѣкоторые

 

изъ

 

дровнихъ

 

занадныхъ

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

именно:

 

Тертулліанъ.

 

Киыріанъ,

Амвросій

 

и

 

Августииъ,

 

иногда

 

и

 

называли

 

еііитиміи

 

удовле-

твореніями,

 

'іо

 

не

 

въ

 

томь

 

смыслѣ.

 

будто

 

енитиміи

 

служатъ

сами

 

но

 

себѣ

 

какою

 

либо

 

искупительною

 

цѣною

 

или

 

жер-

твою

 

за

 

грѣхи

 

для

 

божественнаго

 

правосудія,

 

а

 

въ

 

томъ,

что

 

опѣ.

 

какъ

 

отеческія

 

паказанія,

 

возбуждаютъ

 

въ

 

грѣш-

никахъ

 

истинное

 

раскаяніе,

 

да.ютъ

 

имъ

 

случай

 

выразить

 

и

засвидѣтельствовать

 

иредъ

 

Богомаъ

 

всю

 

истинность

 

и

 

глу-

бину

 

этого

 

раскаянія,

 

чѣмъ

 

и

 

умилостивляется

 

Отецъ

 

не-

бесный,

 

что

 

и

 

удовлетворяем

 

Его.

 

Такъ

 

напр.

 

Тертулліанъ,

говоря

 

о

 

необходимости

 

исповѣдм,

 

совершавшееся

 

всенарод-

но

 

въ

 

первенствующей

 

церкви

 

и

 

предписывавшей

 

грѣшни-

камъ

 

разныя

 

степени

 

еиитимій,

 

на'ываетъ

 

ихъ

 

удовлетво-

реніями,

 

но

 

тутъ

 

же

 

прибавляетъ.

 

что

 

только

 

„расваяпіемъ

умилостивляется

 

Богъ".

Паконецъ,

 

несправедливость

 

ученін

 

римской

 

церкви

 

о

значенін

 

епитимій,

 

какъ

 

удовлетвореній,

 

открывается

 

к

 

изъ

того,

 

что

 

оно

 

противпо

 

христианскому

 

учеиію

 

объ

 

удовле-

творена,

 

принесенномъ

 

правдѣ

 

Вожіей

 

за

 

грѣхи

 

людей

 

Хри-

стомъ

 

Сиасит.елемъ.

 

Слово

 

Божіе

 

ясно

 

учитъ,

 

что

 

полное,

 

и

совершенное

 

удовлегвореніе

 

правдѣ

 

Бол;іей

 

за

 

всѣ

 

грѣхи

рода

 

человѣческаго

 

принесъ

 

однажды

 

навсегда

 

Христосъ

 

Спа-

ситель;

 

что

 

Онъ

 

претер.пѣлъ

 

всю

 

тяжесть

 

страданій,

 

какимъ

должны

 

были

 

подвергнуться

 

грѣшпики

 

за^ВДи

 

безаконія

(Рим.

 

III,

 

25;

 

Ис.

 

LUI,

 

5

 

и

 

пр.)

 

и

 

содѣлался

 

вѣчнымъ

первосвнщенникомъ.

 

который

 

спасти

 

до

 

копт

 

можешь

 

при-

вод

 

нщихъ

 

чрезъ

 

пего

 

щ

 

Бо>ц,

 

всеіда

 

эісивъ

 

сый,

 

во

 

еже

 

хо

дата

 

ш:

 

твоей

 

ш

 

и

 

о

 

ныхъ

 

(Евр.

 

VII.

 

25).

 

Утверждать

 

послѣ

ifôftffti

   

что

 

епитиміи

 

суть

  

пака.;анія

   

въ

 

собственноыъ

 

смы-
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слѣ,

 

хотя

 

и

 

времеппыя,

 

и

 

что

 

ихъ

 

долженъ

 

потериѣть

 

каю-

щійся,

 

чтобы

 

принести

 

за

 

свои

 

грѣхц

 

нѣкоторое

 

удовле-

твореніе

 

правдѣ

 

Божіей,

 

значитъ

 

выражать

 

одно

 

изъ

 

двухъ:

или

 

а)

 

что

 

удовлетворепіе,

 

принесенное

 

Іисусомъ

 

Христомъ

правдѣ

 

Божіей

 

за

 

грѣхи

 

всего

 

рода

 

человѣческаго,

 

недоста-

точно,

 

такъ

 

что

 

его

 

надобно

 

восполнять

 

страданіями

 

самихъ

кающихся,

 

или

 

б)

 

что

 

правда

 

Божія

 

за

 

одни

 

и

 

тѣже

 

грѣ-

хи

 

наказываетъ

 

два

 

раза,

 

принимаетъ

 

двукратное

 

удовле-

творепіе,

 

т.

 

е.

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

Спасителя

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

кающихся

христіанъ.

 

Но

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

предположеніе.

 

очевидно,

 

лож-

ны

 

и

 

не

 

признаются

 

истинными

 

самими

 

рпмско- католиками.

Кромѣ

 

своеобразпаго

 

взгляда

 

па

 

епитиміи.

 

какъ

 

на

удовлетворепія

 

или

 

уплату

 

правдѣ

 

Божіей

 

за

 

грѣхи,

 

рим-

ско-католическая

 

церковь

 

отличается

 

отъ

 

православной

 

по

отношеніго

 

къ

 

таинству

 

покаянія

 

еще

 

допущеніемъ

 

у

 

себя

такъ

 

называемыхъ

 

ипдульгепцій.

 

„Еще

 

въ

 

тѣ

 

времена,

 

чи-

таемъ

 

въ

 

римско

 

католическомъ

 

катихизисѣ

 

Стацевича,

 

ког-

да

 

церковныя

 

епитиміи

 

существовали

 

въ

 

полной

 

силѣ,

 

бы

вали

 

случаи,

 

что

 

епископы,

 

тропутые

 

усердіемъ

 

кающагося,

или

 

по

 

ходатайству

 

мучеппиковъ.

 

отпускали

 

кающемуся

часть

 

возложенпаго

 

на

 

пего

 

церковпаго

 

наказанія,

 

сокра-

щая

 

или

 

время,

 

или

 

строгость

 

епитиміи.

 

Потомъ

 

(на

 

запа-

дѣ

 

въ

 

концѣ

 

ѴШ

 

столѣтія)

 

стали

 

обыкновенно

 

замѣпять

тяжкія

 

епитеміи

 

дѣлали

 

менѣе

 

трудными,

 

вакъ-то:

 

мило-

стынями,

 

строеніемъ

 

церквей,

 

путешествіемъ

 

къ

 

святымъ

мѣетамъ,

 

службою

 

на

 

войнѣ

 

противъ

 

враговъ

 

христіанства;

все

 

это

 

названо

 

было

 

послабленіемъ

 

или

 

вообще

 

индуль-

генціями

 

(Indïllqentia.

 

слово

 

лат.

 

—

 

снисхожденіе.

 

льгота;

по

 

русски

 

можно

 

это

 

назвать

 

церковнымъ

 

облегченіемъ.

 

от-

пускомъ).

 

Слѣдовательно,

 

индульгенція

 

есть

 

отпущеніе

 

не

грѣховъ,

 

а

 

только

 

облегченіе

 

церковныхъ

 

епитимій,

 

долж-

пыхъ

 

за

 

грѣхи,

 

по

 

древнимъ

 

церковнымъ

 

канопамъ;

 

самые

же

 

грѣхи

 

прощаются

 

не

 

иначе,

  

какъ

 

таинствомъ

 

покаянія.
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Индульгенція

 

бываетъ

 

или

 

полная,

 

когда,

 

отпускается

 

вся

епитимія;

 

или

 

частная,

 

когда

 

прощается

 

только

 

нѣкоторая

часть

 

ея,

 

папримѣръ:

 

сорокъ,

 

сто

 

дней,

 

семь

 

лѣтъ,

 

имѣя

въ

 

виду

  

время

 

прежнихъ

  

канопичегкихъ

 

епитимій.

Власть

 

раздавать

 

индульгенціи

 

принадлежит^

 

собствен-

но

 

одному

 

папѣ,

 

какъ

 

главѣ

 

церкви,

 

который

 

награждаете.

сими

 

духовными

 

сокровищами

 

тѣхъ,

 

кои

 

читаютъ

 

набожно

нредписанныя

 

молитвы,

 

въ

 

опредѣ.іенныя

 

дни

 

иеновѣдыватот-

ся

 

и

 

пріобщаются

 

св.

 

Таинъ;

 

присутствуютъ

 

при

 

швѣст-

ныхъ

 

церковныхъ

 

службах'!,,

 

посѣщаютъ

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни

опредѣленыя

 

церкви;

 

ходятъ

 

на

 

поклоненіе

 

святымъ

 

мѣ-

стамъ

 

или

 

мощамъ.

 

творятъ

 

милостыню

 

и

 

другія

 

добрыя

 

дѣ-

ла".

 

Въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

известному

 

человѣку

 

отпущено

 

на-

казаніе

 

за

 

грѣхи

 

или

 

дана

 

индульгенція.

 

ему

 

выдается

 

отъ

имени

 

папы

 

надлежащая

 

письменная

 

грамота.

 

Индульгепціи

даются

 

римскою

 

церковію

 

не

 

только

 

для

 

живыхъ,

 

но

 

и

 

для

умершихъ,

 

не

 

только

 

за

 

грѣхи

 

совершенные,

 

но

 

и

 

за

 

имѣю-

щія

 

быть

 

совершенными, — и

 

даются

 

потому,

 

что

 

есть

 

будто

бы

 

сокровищница

 

сверхъ

 

должныхъ

 

дѣлъ

 

или

 

заслугъ

 

Хри-

ста

 

Спасителя

 

и

 

святыхъ,

 

богатствомъ

 

которой

 

распоря-

жается

  

римскій

  

папа,

  

какъ

 

глава

 

церкви.

Но

 

что

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакой

 

сокровищни-

цы

 

святыхъ— это

 

мы

 

уже

 

видѣли

 

[см.

 

стр.

 

56]

 

( 53).

 

Стало

быть"

 

существенная

 

и

 

единственная

 

опора

 

пндулыѵпцій

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

оказывается

 

миѳомъ,

 

созданіемъ

 

воображенія

католических'!,

 

богослововъ.

 

Поэтому

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

мы

только

 

посмотримъ,

 

чѣмъ,

 

какими

 

данными

 

римская

 

церковь

iqoT

(**)

 

Къ

 

сказанному

 

тамъ,

 

прииедемт.

 

о.гвдующія

 

мѣста

 

св.

 

ішсанія,

 

ясно

воворлщіи

 

иротикъ

 

возможности

 

іштііі

 

сокровищницы

 

снпты.чь:

 

Нрать

 

не

 

изба-
вить:

 

избавить

 

ли

 

человѣкь?

 

не

 

дисть

 

Пшу

 

измѣны

 

(выкупа)

 

за

 

ся

 

(гііігь

 

Гю-
■іѣе

 

сіі.доваіѵлыіо

 

;іа

 

друпахъ),

 

и

 

іиьну

 

избавленья

 

ді/ши

 

евоея

 

(Не.

 

XCYII1

 

8).
iïida

 

сотворите

 

вся

 

повеліьнная

 

вамь,

 

ілаіо.иітс,

 

пко

 

раби

 

неключимц.

 

семы:

■чип.

 

еже

 

должна

 

біьхомь

 

сотвори

 

mu,

 

сотворчхомь

 

(Лук.

 

XVII,

 

10).



—

 

Ill)

 

-

опра;

 

дываетъ

 

свою

 

раздачу

 

иид\

 

іьгепцій

 

всѣмъ.

   

желающимъ

получить

 

ихъ

 

( 5+ ).

      

Еяпкщп
Свою

 

щедрую

 

раздачу

 

пндульгенцій

 

римская

 

церковь

оправдываетъ

 

тѣмь.

 

что

 

па

 

это

 

ей

 

уполномочиваюсь

 

будто

бы:

 

власть,

 

данная

 

Христомъ

 

а

 

п.

 

Петру

 

взять

 

и

 

рѣшить

не

 

только

 

въ

 

таинствѣ

 

покоянія.

 

по

 

и

 

внѣ

 

его

 

(Мато.

 

ХѴТ,

19)

 

и

 

примѣръ

 

древней

 

церкви.

 

—

 

Но

 

эти

 

ссылки

 

ея

 

нель-

зя

 

признать

 

состоятельными.

 

Полопшмъ

 

то

 

вѣрпо,

 

что

 

ап.

Петру

 

были

 

обѣщаны

 

ключи

 

царства

 

небеснаго

 

пли

 

власть

вязать

 

и

 

рѣгаить;

 

но

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

она

 

дана

 

была

 

Хри-

стомъ

 

не

 

одному

 

Петру,

 

а,

 

всѣмъ

 

аиостоламъ,

 

равно

 

какъ

и

 

ихъ

 

преемпикамъ

 

—

 

пастырямъ

 

церкви

 

(Мате.

 

XVIII.

 

18;

loan.

 

XX,

 

22

 

—

 

2:;).

 

:)то

 

разъ.

 

Во

 

2.

 

какъ

 

св.

 

апостолы,

такт,

 

и

 

ихъ

 

преемники

 

—

 

пастыри

 

церкви,

 

предоставленною

имъ

 

божественною

 

властно

 

разрѣіпать

 

грѣшниковъ

 

пли

 

ос-

вобождать

 

ихъ

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

наказапій

 

за

 

грѣхи.

 

могутъ

пользоваться

 

только

 

во

 

имя

 

или

 

въ

 

силу

 

заслугъ

 

Іисуса

Христа,

 

сказавши

 

го

 

аиостоламъ:

 

якожт

 

пост

 

Ш

 

Отен,ъ

 

ѵ

азъ

 

посылаю

 

вы.....

 

пріимнте

 

Ді/хь

 

Сеять.

 

Имже

 

отпусти-

те

 

грѣхи,

 

отпусшятея

 

к.мъ:

 

а

 

гшоісе

 

держите,

 

держатся

(Іоан.

 

XX,

 

21

 

— 23).

 

О

 

заслугахъ

 

святыхъ

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

ни

слова.

 

Слѣдовательно,

 

разрѣшать

 

грѣпшиковъ

 

въ

 

силу

 

этихъ

заслугъ

 

пастыри

 

церкви

 

не

 

нмѣютъ

 

никакого

 

нрава.

 

Въ

 

3.

разрешать

 

отъ

 

грѣхо

 

;ъ

 

или

 

отъ

 

паказаній

 

за

 

нихъ

 

силою

Духа

 

Святаго

 

пастыри

 

церкви

 

могутъ

 

только

 

при

 

соблюде-

ны

 

самими

 

кающимися

 

извѣстпыхъ

 

условій.

 

т.

 

е.

 

въ

 

таин-

ствѣ

 

или

 

чрезъ

 

таинство

 

иокаяпія.

 

Стало

 

быть

 

разрешать

отъ

 

грѣховъ

 

или

 

наказапій

 

за

 

нихъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

ко-

торые

 

еще

 

не

 

воспользовались

 

благодатною

 

сплою

 

этого

 

та-

.-———————————

( 54 )

 

Въ

 

Галиціи

 

такъ

 

называемые

 

z

 

martwycTi

 

wstancy,

 

т.

 

е.

 

воскресшіе
изъ

 

мертвыхъ,

 

принадлежащие

 

кь

 

іезуптскому

 

ордену,

 

продают

 

ь

 

даже

 

православ-

ными,

 

индульгеяціи

 

на

 

всю

 

жизнь

 

за

 

30

 

руб.,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

купнвшіе

 

ихт.

ежедневно

 

читали

 

бы

 

извѣстныя

 

католическая

 

молитвы

 

на

 

польскомъ

 

лзыкѣ

 

и
не

 

ходили

 

бы

 

въ

 

православные

 

храмы,

 

но

 

въ

 

костелы.



—

 

Ill

 

—

ипства.

 

или

 

если

 

и

 

воспользовались,

 

то

 

безъ

 

должнаго

 

внут-

ренние

 

расположения,

 

пастыри

 

церкви

 

также

 

не

 

имѣютъ

нрава.

 

Еще

 

менѣе

 

права

 

имѣютъ

 

они

 

продавать

 

индульген-

ціи

 

на

 

отнуіцепі.е

 

наказаній

 

за

 

грѣхи

 

будущіе

 

или

 

же

 

бро-

сать

 

ихт,

 

въ

 

толпу

 

es

 

ватикапскаго

 

балкона,

 

какъ

 

это

 

дѣ-

лаютъ

 

папы

 

въ

 

дни

 

гобилейныхъ

 

торжествъ

 

или

 

вступлепій

своихъ

 

па

 

престолъ,

 

изъ

 

состраданія

 

къ

 

бѣдпнкамъ,

 

не

 

то

гущимъ

 

купить

 

ихъ.

 

при

 

чемъ

 

эти

 

грамоты

 

могутъ

 

попасть

въ

 

руки

 

схизматиковъ.

 

невѣрующихъ

 

или

 

просто

 

спекуля-

торовъ.

 

продающихъ

 

ихъ,

 

какъ

 

рѣдкость,

 

за

 

большую

 

под-

часъ

 

цѣпу.

 

Накопецъ

 

въ

 

4,

 

папы

 

положительно,

 

не

 

имѣютъ

никакого

 

играв®

 

давать

 

ипдульгепціи

 

въ

 

пользу

 

умеріпихъ.

находящихся

 

въ

 

мнимомъ

 

чисти.шщѣ,

 

которые

 

уже

 

не

 

мо-

гутъ

 

пи

 

приступать

 

къ

 

таинству

 

нокаянія,

 

пи

 

исполнить

услоиій,

 

требуемыхъ

 

отъ

 

кающихся.

 

Въ

 

настоящее

 

время

даже

 

сами

 

римскіе

 

богословы

 

сознаются,

 

что

 

власть

 

паны

давать

 

индульгепціи

 

въ

 

пользу

 

умершихъ

 

основывается

 

не

на

 

словахъ

 

Спасителя

 

къ

 

ап.

 

Петру:

 

и

 

еж.е

 

аще

 

разріыик-

ііпі

 

ни

 

земли,

 

бцдетъ

 

разрѣніено

 

па

 

небеса,

 

(но

 

не

 

въ

 

ч\\ѵ-

тнлищѣ),

 

какъ

 

эти

 

слова

 

они

 

толковали

 

въ

 

старину,

 

по

 

на

иравѣ

 

папы,

 

какъ

 

главы

 

церкви,,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Бо-

гомт,

 

за

 

исѣхъ

 

вѣрующихъ

 

( 00 ).

 

Въ

 

этомъ

 

правѣ

 

молиться

на

 

умершихъ

 

иапамъ

 

никто

 

и

 

никогда

 

пе

 

отказывалъ

 

и

 

не

отказываетъ.

 

Но

 

во

 

1-хъ

 

такпмъ

 

же

 

правомъ

 

надѣлены

 

и

 

всѣ

пастыри

 

церкви.

 

Во

 

2-хъ,

 

опыгъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

не

вслк -te

 

ходатайство

 

папы

 

предъ

 

Богомъ

 

(наир.

 

во

 

время

 

без-

дождія,

 

холеры,

 

чумы

 

и

 

т.

 

и.)

 

бываетъ

 

исполняемо

 

Имъ.

Кто

 

же

 

можетъ

 

поручиться,

 

что

 

ходатайство

 

паны

 

за

 

из

- _____________ і________________ і------------

(•"■»)■

 

Bon,

 

ихъ

 

соображенія

 

огносителыю

 

права

 

папы

 

да

 

ват.,

 

нн

 

іулы-енціи
въ

 

иолыу

 

у мер.пнхъ;

 

„всЬ

 

молитвы

 

за

 

умершихъ,

 

прпио.ііеиія

 

бе^кравной

 

жегі-

тиы,

 

мн.іосііши

 

и

 

друпя

 

добрый

 

дѣла

 

полезны

 

для

 

умершихъ:

 

потему

 

Же

 

не

могутъ

 

бы

 

и.

 

почеши

 

для

 

нихъ

 

прензбыгоче; :гпу.очіін

 

заслуги

 

Інсуса

 

Христа

 

и

свіітыхв,

 

прилагаемый

 

кх

 

ниѵ.ъ

 

per

 

modum

 

suffraqïï,

 

въ

 

качесгь -h

 

іГредстатель-
i-riui,

 

т.

 

с.

  

чрезт.

 

ирсдложеиіе

 

tiriixi.

 

зислугь

 

папоню

  

БогуѴ"



—

   

112

  

—

вѣстныхъ

 

умершихъ

 

людей

 

обязательно

 

будетъ

 

принято

 

Бо-

гомъ?

 

Не

 

лучше

 

ли

 

было

 

бы

 

римскому

 

папѣ,

 

подобно

 

па-

стырямъ

 

православной

 

церкви,

 

только

 

молиться

 

за

 

умер

шихъ,

 

особенно

 

при

 

сонершеніи

 

литургіи,

 

возложивъ

 

все

свое

 

упованіе

 

на

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

предоставляя

 

власти

самаго

 

Бога

 

внимать

 

или

 

не

 

внимать

 

этимъ

 

молитвамъ,

 

чѣмъ

самоувѣренно

 

выдавать

 

росписку

 

въ

 

томъ,

 

что

 

душа

 

извѣ-

стнаго

 

человѣка

 

переведена

 

изъ

 

чистилища

 

въ

 

рай?

Не

 

болѣе

 

состоятельна

 

ссылка

 

римскпхъ

 

католиковъ

въ

 

пользу

 

ученія

 

объ

 

индульгенціяхъ

 

и

 

на

 

примѣръ

 

древ-

ней

 

церкви.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

а)

 

если

 

ап.

 

Павелъ

 

снялъ

съ

 

каринѳскаго

 

грѣшника

 

наложенную

 

имъ

 

на

 

него

 

епити-

мію,

 

то

 

это

 

вовсе

 

не

 

значить,

 

чтобы

 

онъ

 

далъ

 

ему

 

индуль-

генцію.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

св.

 

апостола,

 

цзвѣстная

 

епи-

тимія

 

была

 

наложена

 

имъ

 

на

 

него

 

не

 

для

 

удовлетворенія

правдѣ

 

Божіей

 

за

 

его

 

грѣхи,

 

а

 

для

 

уврачепія

 

отъ

 

грѣховъ

— да

 

д;/хъ

 

спасется.

 

—

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

снята

 

съ

 

него

не

 

рапѣе,

 

какъ

 

онъ

 

искренно

 

раскаялся

 

(2

 

Кор.

 

II,

 

6

 

—

 

7).

Не

 

ясно

 

ли

 

это

 

показы ваетъ,

 

что

 

индульгенціи

 

въ

 

римскомъ

ссмыслѣ

 

здѣсь

 

и

 

въ

 

поминѣ

 

не

 

было?

 

б)

 

Если

 

во

 

дни

 

Тер-

тулліана

 

и

 

св.

 

Кипріана

 

церковь

 

не

 

рѣдво,

 

по

 

ходатайству

мученпиковъ

 

и

 

исповѣдниковъ,

 

освобождала

 

грѣшниковъ

 

отъ

епитимій,

 

ими

 

заслужепныхъ.

 

то

 

и

 

это

 

не

 

свидѣтельствуетъ,

чтобы

 

она

 

являла

 

здѣсь

 

свою

 

власть

 

давать

 

индульгенціи.

Почему?

 

Потому,

 

что

 

хотя

 

предстоятели

 

тогдашнихъ

 

цер-

квей

 

и

 

много

 

уважали

 

св.

 

страдальцевъ

 

за

 

вѣру

 

Христову,

и

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

ихъ

 

предстательству

 

иногда

 

принималіі

отпадшихъ,

 

по

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

существеннымъ

 

условіемъ

для

 

этого

 

принятія

 

было

 

ихъ

 

раскаяніе

 

и

 

исправленіе.

 

„Mo

жетъ

 

Господь,

 

говорить

 

св.

 

Кипріанъ,

 

подробно

 

разсуждав-

шій

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ;

    

можетъ

 

милостиво

 

прощать,

    

по

молитвамъ

 

мученниковъ

 

чрезъ

 

посредство

 

священниковъ.

 

но
'

только

  

кающемуся,

 

трудящемуся,

 

просящему,—тому

  

кто

 

бу-
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деть

 

творить

 

молитвы

 

отъ

 

всего

 

сердца,

 

плавать

 

иетиннымъ

плачемъ

 

и

 

слезами

 

покаянія,

 

преклонять

 

Господа

 

къ

 

поми-

ловапію

 

постоянными

 

добрыми

 

дѣлами".

 

Наконецъ.

 

в)

 

если

древняя

 

церковь,

 

налагая

 

епитиміи

 

или

 

временныя

 

наказа-

нія,

 

нерѣдко

 

облегчала

 

ихъ,

 

то

 

и

 

это

 

вовсе

 

не

 

подтвер-

ждаем

 

римсво-ватоличесваго

 

ученія

 

объ

 

иидульгепціяхъ.

 

Дѣ-

ло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

правила

 

Апвнрсваго

 

и

 

друіихъ

 

соборовъ,

на

 

воторыя

 

ссылаются

 

католиви,

 

вавъ

 

на

 

подтверягдающія

ихъ

 

ученіе

 

объ

 

индульгенціяхъ,

 

говорятъ

 

противъ

 

него,

 

а

не

 

за

 

него.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

довольно

 

прочитать

 

слѣдугощее

правило

 

Апкирсваго

 

собора:

 

„епископы

 

да

 

имѣютъ

 

власть,

испытавъ

 

образъ

 

обращенія,

 

человѣколюбствовати,

 

или

 

боль-

шее

 

Йремя

 

покаянія

 

приложити.

 

Паче

 

же

 

всего,

 

да

 

испы-

туется

 

житіе

 

предшествовавшее

 

искушенію

 

и

 

послѣдовавшее

за

 

онымъ

 

и

 

тако

 

да

 

размѣряется

 

человѣволюбіе"

 

(пр,

 

I,

 

сн.

7).

 

Тоже

 

самое

 

подт

 

ерждаетъ

 

1

 

вселенсвій

 

соборъ

 

и

 

пра-

вила

 

св.

 

Василія

 

Вел.,

 

Григорія

 

Ниссваго

 

и

 

другихъ.

 

А

если

 

тавъ,

 

то

 

не

 

ясно

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

древняя

 

церковь

 

емо

трѣла

 

на

 

епитиміи

 

не

 

какъ

 

на

 

удовлетворенія,

 

а

 

какъ

 

на

исправительныя

 

мѣры,

 

почему,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

напр.

исправленія

 

или

 

неисправленія

 

грѣшника,

 

не

 

только

 

облег-

чала

 

ихъ

 

или

 

совсѣмъ

 

снимала,

 

но

 

иногда

 

и

 

увеличивала?

Достойно

 

вниманія

 

здѣсь

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

древности

снисхожденіе

 

къ

 

кающимся

 

дѣлалось

 

не

 

вдругъ

 

по

 

паложе-

ніи

 

на

 

нихъ

 

епитиміи,

 

(у

 

римско-католиковъ,

 

какъ

 

извѣст-

но,

 

индульгенція

 

дается

 

иногда

 

и

 

раньше

 

наложенія

 

епи

тимій.

 

напр.

 

въ

 

дни

 

юбилейиыхъ

 

торжествъ),

 

а

 

но

 

проше-

ствіи,

 

довольно

 

продолжительная

 

времени,

 

въ

 

теченіе

 

вото-

раго

 

грѣшникъ

 

уеиѣвалъ

 

опытомъ

 

дознать

 

какъ

 

тяжесть

своей

 

вины

 

и

 

наложенной

 

на

 

него

 

епитиміи,

 

тавъ

 

и

 

ис-

кренно

 

раскаятся.

 

Не

 

менѣе

 

замѣчательпо

 

также

 

и

 

то.

 

что

въ

 

древности

 

было

 

въ

 

обычаѣ

 

разрѣшать

 

отъ

 

церковнаго

паказанія

 

и

 

допускать

 

къ

 

св.

 

причащенію

  

всякаго

  

грѣшни-
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ка,

 

находящаяся

 

въ

 

опасности

 

умереть;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

его

выздоровленія.

 

опять

 

заставлять

 

его

 

нести

 

наложенную

 

па

него

 

прежде

 

епитимію.

 

Все

 

это

 

не

 

служить

 

ли

 

иснымъ

 

до

казательствомъ

 

того,

 

что

 

древняя

 

церковь

 

не

 

смотрѣла

 

на

епитиміи

 

не

 

какъ

 

на

 

удоилотворенія

 

иравдѣ

 

Бо;і;іей,

 

которыя

легко

 

и

 

съ

 

удобствомъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

замѣнены

 

заслугами

Христа

 

Спасителя

 

и

 

святыхъ.

 

а

 

какъ

 

на

 

мѣры

 

исправитель-

ный

 

отъ

 

которыхъ

 

освобояѵдтло

 

грѣшлика

 

одно

 

только

 

его

дѣйствительное

 

раскаяніе?

Нтакъ

 

ученіе

 

римской

 

церкви

     

объ

 

индульгенціахъ

 

не

имѣетъ

 

для

  

себя

  

основаній

     

ни

  

въ

  

св.

  

писаніи,

     

ни

  

нъ

 

св.

нреданіи

    

и

  

потому

  

не

 

должно

 

быть

    

пазываемо

 

догматомт,

Христовой

 

церкви. —-Если

  

же

 

принять

 

въ

 

разсчетъ,

 

что

 

ии

дульгенціи

 

оказывались

    

и

  

оказываются

 

вр

 

дными

  

по

 

отно

шепію

 

къ

 

христианской

 

жизни,

    

именно:

   

что

 

онѣ

 

подрыва-

ютъ

 

искреннее

 

раскаяніе

   

во

  

грѣхахъ,

     

безъ

  

разбора

 

отии

маютъ

   

у

  

грѣшпиконъ

  

цѣлптелышя

  

средства,

     

необходимый

для

 

уврачевапія

 

ихъ

 

духовныхъ

 

бо.іѣзпей,

    

оболыцаютъ

 

на

родъ

 

легкостію

  

примнренія

     

съ

  

Богомъ

     

и

 

съ

   

церковію

    

и

чрезъ

 

все

 

это

 

способствовали

  

и

 

способствуютъ

 

великой

 

пор-

чѣ

 

нравовъ, — въ

  

чемъ

 

сознаются

   

и

  

сами

  

историки

 

римской

церкви. — то

 

нельзя

 

пе

 

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

печальнаго

  

послѣдст-

вія

 

папской

 

системы,

    

возникшего

 

и

 

развившагося

 

въ

 

рим-

сиой

 

церкви

 

сквернаго

 

ради

 

прибытка

 

(Гит.

  

I,

  

11).

д)

 

Брака;

 

безусловная

 

нерасторжимость

 

брака.

 

—

 

Су-

щественное

 

отлнчіе

 

ученія

 

римской

 

церкви

 

относительно

 

та-

инства

 

брака

 

отъ

 

ученія

 

церкви

 

православной

 

заключается

въ

 

томъ,

 

что

 

католическая

 

церковь

 

призпаетъ

 

безусловную

нерасторжимость

 

брака,

 

даже

 

въ

 

случаѣ

 

прелюбодѣянія

 

од-

ного

 

изъ

 

суируговъ.

 

Такое

 

ученіе

 

ея

 

ннчѣмъ

 

не

 

можетъ

быть

 

оиравдапо.

 

Такъ,

 

хотя

 

католическіе

 

богословы

 

и

 

го-

ворятъ.

 

что

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

воз-становилъ

 

бракъ

 

въ

 

пер

вобытное

 

состоя ніе

 

его.

 

образуя

  

изъ

 

него

 

соединеніе

 

одпого
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мужа

 

съ

 

одною

 

женою

 

—

 

соедипеніе

 

такое,

 

что

 

двѣ

 

души

должны

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

существовать

 

въ

 

одномъ

 

,'f.Hf

лѣ; — соединепіе

 

столь

 

пераздѣльное.

 

что

 

одна

 

только

 

смерть

может ь

 

расторгнуть

 

крѣпкія

 

узы

 

его"

 

(кат.

 

Стацевича),

 

но

подобное

 

разсужденіе

 

относительно

 

брака

 

идетъ

 

въ

 

разрѣзъ

съ

 

ученіемъ

 

Спасителя

 

о

 

томъ

 

я;е

 

предмітѣ.

 

$ШШ¥івщ

 

что

когда

 

фарисеи,

 

искушая

 

Его.

 

спросили:

 

йЩе

 

достоишь

 

чс-

.ювѣку

 

пусшитн

 

жену

 

свою

 

по

 

всякой

 

вниіь?

 

Онъ

 

отвѣтилъ

имъ:

 

нѣсте

 

ли

 

или.

 

яко

 

сотворивый

 

искони,

 

мужск'ш

 

ноль

к

 

жепскт

 

сотворил?,

 

я

 

есть?

 

H

 

речс:

 

сею

 

ради

 

оставить

чі.твѣкь

 

отн,а

 

своею

 

и

 

матерь,

 

и

 

прилчьптпся

 

къ

 

женгъ

своей,

 

а

 

будета

 

оба

 

въ

 

плоть

 

едину.

 

Якоже

 

кшиму

 

нѣста

()па,

 

но

 

плоть

 

едина:

 

еже

 

убо

 

Бои,

 

сочсм'г.

 

че.іопѣкь

 

да

 

не

разлучапш.

 

Когда

 

же

 

они

 

замѣтили

 

Емужйі

 

:#rfoi

 

.■Могсей

заповѣда

 

намъ

 

дата

 

книгу

 

распустную,

 

и

 

ошнусшнши

 

ю,

 

то

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

Могсей

 

по

 

жестосердію

 

вашему

 

повелѣ

 

вамъ

чцстиши

 

ж-ены

 

ваша:

 

изначала

 

эюе

 

не

 

бысть

 

тако.

 

Глаго-

ли)

 

те

 

вамь,

 

яко

 

іиісе

 

аще

 

пустить

 

жен//

 

свою,

 

развѣ

 

сло-

іесе

 

прелюбодѣпна,

 

и

 

ожптится

 

иною,

 

прелюбы

 

творить

(Матѳ.

 

XIX,

 

3

 

—

 

9;

 

см.

 

еще

 

V,

 

31—32).

 

Не

 

ясно

 

ли

 

от-

сюда,

 

что,

 

кромѣ

 

смерти,

 

можетъ

 

разлучить

 

супруговъ

 

еще

и

 

невѣрность

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

другому?

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

ес-

тественно.

   

Бракъ

 

всецѣло

 

зиждется

   

па

 

взаимной

  

искренней

любви

 

лицъ.

 

встѵпивпніхъ

 

въ

 

сѵпрѵжескій

 

союзъ.

 

Но

 

можетъ
'

ли

 

любовь

 

имѣть

 

мѣсто

 

тамъ,

    

гдѣ

 

существует'!,

 

невѣрность

одного

 

изъ

 

супруговъ?

     

„Вт,

 

смыслѣ

  

хриотіанскомъ

 

прелю-

бодѣяпіе

 

есть

 

смерть

 

брака"

   

(Хомяковъ).

    

Какъ

  

же

 

можно

поэтому,

     

вопреки

 

словамъ

 

Спасателя

     

и

 

здраваго

   

смысла,

настаивать

  

на

 

нерасторжимости

 

брава

 

даже

 

въ

 

случаѣ

 

пре-

любодѣянія?

    

Вѣдь

 

бракъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

   

легко

 

мож.етъ

превратиться

 

въ

 

гражданское

 

рабство.

   

ЩЩ

 

того,

  

въ

 

въппе-

приведенныхъ

 

словахъ

 

Спасителя

 

нѣтъ

 

даже

 

и

 

намека

 

на

 

раз

■іученіе

 

только

 

супруговъ

 

въ

 

случаѣ

 

невѣриости

  

одного

  

изъ
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нихъ

 

другому

 

безъ

 

права

 

невинному

 

вступить

 

въ

 

новый

 

брач-

ный

 

союзъ.

 

какъ

 

ихъ

 

толвуютъ

 

католики;

 

въ

 

нихъ,

 

очевидно,

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

разводѣ,

 

а

 

не

 

о

 

разлученіи.

 

потому

 

что

 

упо-

минается

 

о

 

книггъ

 

распустной

 

или

 

о

 

разводномъ

 

письмѣ.

дававшемся

 

именно

 

при

 

расторженіи

 

суиружескаго

 

союза

(Вгор.

 

XXIV,

 

1

 

—-

 

3;

 

Не.

 

L,

 

I,

 

Гер.

 

Ill,

 

8).

 

Явленіе

 

это

происходитъ

 

у

 

евреевъ

 

въ

 

случаѣ

 

развода

 

даже

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

 

Гавнымъ

 

образомъ

 

правила

 

еоборовъ.

 

и

 

св.

отцевъ

 

также

 

допускаготъ

 

расторжимость

 

брака

 

въ

 

случаѣ

невѣрности

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

супруи;еской

 

четы,

 

хотя

 

и

замѣчаютъ,

 

что

 

союзъ

 

разведепныхъ

 

лнцъ

 

может ьоставать-

йя

 

въ

 

иолной

 

силѣ,

 

если

 

опи

 

примирятся

 

между

 

собою

 

и

снова

 

иожелаютъ

 

жить

 

вмѣстѣ

 

(Неовес.

 

соб.

 

пр.

 

8;

 

Каре,

соб.

 

пр.

 

115;

 

Васолій

 

Велик,

 

пр.

 

9,

 

21,

 

39,

 

48;

 

VI

 

всел.

соб.

 

пр.

  

87]

 

( 56 ).

Священства:

 

безбрачіе

 

духовенства

 

и

 

смѣшеніе

 

степе-

ней

 

священства

 

(кардиналы —діаконы). —

 

Въ

 

ученіи

 

о

 

таин-

ствѣ

 

священства

 

рнмеко- католическая

 

церковь

 

отличается

отъ

 

православной

 

тѣмъ,

 

а)

 

что

 

съ

 

XI

 

вѣка

 

совершено

 

за-

претила

 

брачное

 

состояніе

 

своему

 

ириходсвому

 

духовенству,

чрезъ

 

что

 

въ

 

нѣвоторой

 

степени

 

опорочила

 

бракъ

 

вавъ

 

та-

■

( 5

 

)

 

Относительно

 

брака

 

у

 

ричокихъ

 

католиковъ

 

существуетъ

 

еще

 

с.тЬч..
особенность:

 

„церковь

 

римская

 

не

 

нмѣетъ

 

опредѣленнаго

 

учепія

 

относительно

совершителя

 

сего

 

таинства,

 

и

 

ел

 

теологи

 

ведутъ

 

споры

 

между

 

собою

 

о

 

томх.
священникъ-ли

 

есть

 

совершитель

 

сего

 

таинства,

 

или

 

это

 

суть

 

сами

 

супруги,

 

су-

пружескій

 

союзъ

 

конхъ

 

нмѣетъ

 

характеръ

 

таинства,

 

коль

 

скоро

 

они

 

суть

 

чада

церкви.

 

Тридентскій

 

соборъ

 

уклонился

 

рпзрѣншть

 

прямо

 

этотъ

 

воиросъ

 

и

 

и.ь-

яенплъ

 

только,

 

что

 

евлщенникъ

 

есть

 

необходимый

 

ЬвіідіьЫель

 

для

 

того,

 

чтоби
супружескій

 

союзъ

 

быль

 

разематриваемъ,

 

какъ

 

законный,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

рели-
гіозной".

 

(В.

 

Гетте).

 

Особенность

 

эта

 

отчасти

 

видна

 

и

 

изъ

 

рнмеко-каталическа-

ро

 

катихизиса

 

о.

 

Стацевича.

 

Въ

 

помъ

 

между

 

ирочимъ

 

читаемъ,

 

что

 

послѣ

 

про-

чтенія

 

священникомъ,

 

„сунружескаі-о

 

кллтвеннаго

 

обѣщанія",

 

онъ

 

„обращается
къ

 

присутствующимъ

 

н

 

просить

 

ихъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

свидѣтельствовать

 

о

 

ік-

тшіѣ

 

и

 

законности

 

зак.іюченнаю

 

брака

 

сего

 

и

 

туп,

 

же,

 

именем

 

церкви,

 

утвер-

ждаетъ

 

оный,

 

говоря:

 

„Итак-ь,

 

что

 

Богъ

 

сочнталъ,

 

того

 

человѣкъ

 

да

 

не

 

разлу-
чаеть

 

(Мато.

 

XIX,

 

(!),

 

и

 

посему

 

бракъ

 

между

 

вами

 

заключенный,

 

я,

 

властію

 

ка-
толической

 

церкви,

 

утверждаю

 

и

 

благословляю:

 

го

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына

 

л

 

Святаго
Духа.

 

Аминь".
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инство

 

и

 

б)

 

тѣмъ,

 

что

 

допустила

 

у

 

себя

 

смѣшеніе

 

степеней

священства.

Относительно

 

первой

 

особенности

 

замѣтимъ,

 

что

 

самое

время

 

возникновенія

 

на

 

западѣ

 

общаго

 

правила —-не

 

возво-

дить

 

на

 

степепь

 

свящеппика

 

и

 

діакопа

 

никого,

 

не

 

давшаго

обѣта

 

всегдашняго

 

дѣвства,

 

показываетъ

 

его

 

чисто

 

человѣ-

ческое

 

происхожденіе.

 

Вг

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

ни

 

Спаситель,

 

нк

апостолы

 

не

 

осуждали

 

брачнаго

 

состоянія,

 

а

 

напротивъ

 

пи-

хваляли,

 

хотя

 

и

 

не

 

дѣлали

 

его

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ.

Двое

 

изъ

 

апостоловъ

 

несомнѣнно

 

сами

 

были

 

женаты

 

(ІІетръ

и

 

Фнлиппъ

 

—

 

діаконъ

 

(Матѳ.

 

VIII,

 

14;

 

Дѣян.

 

XXI,

 

8 — 9).

An.

 

Иавелъ

 

о

 

епископахъ

 

или

 

пресвитерахъ

 

и

 

діавонахъ

выражается,

 

что

 

имъ

 

подобаетъ

 

быти

 

единый

 

жены

 

мужемъ

(I

 

Тим.

 

Ш,

 

2,

 

4

 

и

 

12).

 

Если

 

же

 

еще

 

въ

 

первыя

 

времена

лііпамъ

 

свящеппаго

 

сана

 

дозволялось

 

удаляться

 

отъ

 

брака,

(чго

 

видно

 

изъ

 

51

 

правила

 

св.

 

апостоловъ),

 

то

 

только

 

ради

подвига

 

воздержан'ш,

 

а

 

пе

 

вслѣдствіе

 

гнушенія

 

бракомъ,

 

(что

проповѣдывалн

 

пѣкоторые

 

еретики

 

еще

 

во

 

времена

 

апостоль-

скія).

 

Ш

 

внослѣдствіи

 

времени,

 

когда

 

ни

 

поднимался

 

воп-

росъ

 

о

 

бракѣ

 

священнослужителей.

 

—

 

въ

 

частныхъ

 

ли

 

раз-

сужденіяхъ

 

св.

 

отцевъ,

 

или

 

на

 

соборахъ, — бракъ

 

евященни-

ковъ

 

и

 

діаконовъ

 

всегда

 

былъ

 

утверждаемъ

 

(Неокес.

 

соб.

пр.

 

I;

 

I

 

вселен,

 

соб.

 

пр.

 

3;

 

VI

 

всел.

 

соб.

 

пр.

 

3,

 

6

 

и

 

18).

Мало

 

того,

 

даже

 

и

 

добровольное

 

оставлепіе

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

нпхъ

 

своей

 

жены

 

ради

 

подвига

 

благочестія,

 

но

 

безъ

 

ея

 

ео-

гласія.

 

считалось

 

веливимъ

 

преСтупленіемъ.

 

—

 

Вообще

 

же

 

на-

добно

 

сказать,

 

что

 

римская

 

церковь,

 

предписывая

 

безбрачіе

своему

 

духовенству,

 

забываетъ

 

слова

 

самаго

 

Господа,

 

что

не

 

оси

 

вмѣгцаютъ

 

словесе

 

сего,

 

но

 

имже

 

дано

 

есть

 

(Матѳ.

XIX.

 

11).

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

закойъ

 

о

 

безбрачіи

 

католи-

ческая)

 

духовенства

 

или

 

целибатъ,

 

леппій

 

на

 

немъ

 

тяжкимъ

бременемъ,

 

существенно

 

необходимъ

 

для

 

единства

 

римской

Церкви.

    

„Онъ

 

даетъ

 

папамъ

 

армію

 

преданныхъ

 

слѵгъ,

   

не-
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знающи>л>

 

узъ

 

родства

 

и

 

народности,

 

непризнаюпціхъ

 

надъ

собою

 

закоповъ

 

общества

 

и

 

государства,

 

но

 

всецѣло

 

пре-

данныхъ

 

одному

 

лицу

 

бодѣе

 

или

 

мепѣе

 

искренно

 

п

 

слѣпо"

(Прот.

 

А.

 

А.

 

Лебедеіп.).

 

Потъ

 

причина,

 

почему

 

иаиы

 

таісь

ревниво

 

оберітаютъ

 

целибатт,

 

п

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

хотятъ

 

посту-

питься

  

пмъ.

мн

 

.

 

Вторая

 

особенность

 

римской

 

церкви,

 

касающаяся

 

такъ

или

 

иначе

 

ученім

 

о

 

таинствѣ

 

священства,

 

есть

 

смѣшеніе

степеней

 

духовенства.

 

Послѣдшіхъ

 

у

 

иея

 

не

 

мало.

 

Та

 

кг.

кромѣ

 

богоучрежденныхъ

 

степеней

 

священства:

 

епископской.

пресвитерской

 

и

 

діакопской

 

и

 

имѣющнхъ

 

чисто

 

историческое

пропсхожденіе

 

степеней:

 

прхіешіскоиекон.

 

митрополичьей

 

и

натріаршей.

 

съ

 

пхъ

 

ирамами

 

и

 

преимуществами,

 

у

 

нихъ

есть

 

еще

 

и

 

такт,

 

называемые

 

князья

 

церкви

 

—

 

кардиналы.

(О

 

папѣ.

 

главѣ

 

римской

 

церкви,

 

— ужъ

 

и

 

не

 

гокоримъ).

 

По

слѣдніе

 

етоятъ

 

у

 

ін-н

 

выше

 

не

 

только

 

архіеиископовъ

 

и

митрололіповь.

 

но

 

даже

 

и

 

патріарховъ

 

('")•

 

Вотъ

 

эти-то

кардиналы,

 

стонщіе

 

въ

 

іерархической

 

лѣстпицѣ,

 

всѣ

 

безг

исключешя,

 

выше

 

даже

 

натріарховъ,

 

разделяются:

 

па

 

еш-

сконовъ,

 

свніщпииковъ

 

и

 

діаконовъ

 

и

 

при

 

торжественныхъ

службахъ

 

исирав.іаютъ

 

обязанности,

 

сообризиыя

 

съ

 

своею

степенью

 

-г

 

діакона,

 

священника

 

или

 

епископа.

 

Такое

 

смѣ-

шеніе

 

стспепей

 

священства

 

пичѣмъ

 

не

 

можетъібыть

 

оправ-

дано,

 

потому

 

что

 

для

 

него

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣишаго

 

основапія

ни

 

въ

 

св.

 

писаніи,

 

ни

 

въ

 

св.

 

иредапіи.

 

Оно

 

всецЬло

 

есть

дѣло

 

чистолюбиваго

 

самоволія

 

римскихъ

 

паиъ,

 

желаиишхъ,

чтобы

 

и

 

у

 

нихъ,

 

по

 

иримѣру

 

герыанскихъ

 

имиераторовъ,

быль

 

иридворныи

 

штатъ

 

съ

 

князьями

 

во

 

главѣ.

,

 

]

 

ж)

 

Елеосвященія:

 

освященіе

 

елея

 

еписісоиомъ

 

и

 

совер-

тенге

 

таинства

 

надъ

 

умирающими. —

 

Въ

 

тапнствѣ

 

елеосвя-

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

С)

 

Натріархи

 

У

 

като.шкопъ

 

часто

 

но

 

пмѣють

 

даіко

 

простнхь

 

euapxiiM'
существуютъ,

 

кажется,

 

только

 

для

 

однихъ

 

торжестненныхъ

 

панскихъ

 

цереиоиш,
ради

 

возвелияенія

 

панской

 

персоны.



—

 

по

 

—

щенія

 

католики

 

отличаются

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

въ

двухъ

 

пунктахт.:

 

они

 

учатъ,

 

а)

 

что

 

елей

 

для

 

таинства

 

дол-

жепъ

 

быть

 

освященъ

 

епископомъ

 

н

 

б)

 

что

 

самое

 

таинство

должно

 

быть

 

совершаемо

 

не

 

надъ

 

тяжко

 

больными,

 

какъ

учить

 

ан.

 

Іаковъ

 

(Y,

 

14

 

—

 

15)

 

и

 

какъ

 

поступаешь

 

право-

славная

 

церковь,

 

а

 

надъ

 

умирающими;

 

цѣль

 

елеосвященія

заключается

 

поэтому

 

главпымъ

 

образомъ

 

не

 

въ

 

исцѣленіи

больпаго.

 

по

 

въ

 

прпготовлепін

 

его

 

къ

 

мирной

 

и

 

безбояз-

ненной

 

кончипѣ,

 

—

 

„ къ

 

укрѣпленію

 

его

 

въ

 

страданіяхъ

 

и

борьбѣ

 

съ

 

уясасами

 

смерти"

 

(Катих.

 

Стацевича);

 

выздоров-

леніе

 

больна

 

го

 

—

 

нсключеніе.

 

Сообразно

 

съ

 

такимъ

 

воззрѣ-

піемъ

 

на

 

таппетно,

 

они

 

и

 

называютъ

 

его

 

„нослѣдиимъ

 

по-

мазапіемъ"

 

(cxtrema

 

unctio)

 

или

 

„помазаніемъ

 

на

 

исходъ

души"

 

(unctio

 

exoimtimi]).

 

Въ

 

облпченіе

 

этихъ

 

римско-

католпческихъ

 

особенностей

 

достаточно

 

будетъ

 

замѣтить,

 

что

онѣ

 

появились

 

у

 

нихъ

 

не

 

ранѣе

 

XII

 

вѣва

 

и

 

не

 

имѣютъ

для

 

себя

 

пикакого

 

основанія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

пи

 

въ

 

за-

понѣдн

 

св.

 

ан.

 

Іакова

 

объ

 

елеосвященіи,

 

ни

 

въ

 

чипѣ

 

елс-

освящепія,

 

употребляющемся

 

издавна

 

въ

 

православной

 

цер-

кви,

 

пи

 

въ

 

древпемъ

 

чииѣ

 

самой

 

римской

 

церкви,

 

какъ

 

онъ

изложенъ

 

у

 

папы

 

Грпгорія

 

Великаго,

 

нѣтъ

 

ни

 

мальйшаго

намека

 

на

 

предсмертное

 

напутствіе

 

больнаго,

 

а

 

говорится

только

 

объ

 

нсцѣленін

 

его

 

отъ

 

болѣзнп

 

и

 

объ

 

отпущепіи

 

ему

ірѣховъ:

 

равнымъ

 

образомъ

 

нѣтъ

 

нигдѣ

 

ни

 

малѣйшаго

 

на-

мека

 

па

 

то,

 

чтобы

 

право

 

освящать

 

елей

 

для

 

таинства

 

при-

надлежало

 

только

 

епископамъ.

 

Мало

 

того.

 

Извѣстно,

 

что

древняя

 

вселенская

 

церковь

 

считала

 

иредсмертпымъ

 

папут-

ствіемъ

 

для

 

вѣрующихъ

 

не

 

таинство

 

елеосиящепія,

 

какъ

 

въ

позднѣншее

 

время

 

стала

 

считать

 

римская

 

церковь,

 

но

 

та-

инство

 

тѣла

 

-п

 

крови

 

Господней

 

съ

 

предшествующи мъ

 

ему

таипстпомъ

 

покаяпія,

 

что

 

видпо

 

изъ

 

правнлъ

 

св.

 

соборовъ

и

 

св.

 

отцевъ

 

(I

 

вселен,

 

соб.

 

прав.

 

13;

 

Григор.

 

Писек,

 

ка-

поп.

  

пос.

  

къ

 

Литоіто,

 

прав.

  

7).
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17/.

 

Въ

 

учеиін

 

о

 

шірибной

 

судьбѣ

 

человѣка

 

—

 

ученіе

 

<>

чистилищѣ. —

 

Особенность

 

ученія

 

римско-католической

 

цер-

кви

 

относительно

 

состоянія

 

душъ,

 

перешедшихъ

 

въ

 

загроб-

ную

 

жизнь,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ.

 

что

 

кромѣ

 

рая

 

и

 

ада,

 

куда

отходятъ

 

души

 

умершихъ,

 

она

 

призпаетъ

 

еще

 

чистилище.

Такъ

 

называетъ

 

она

 

особое

 

мѣсто

 

или

 

состояніе

 

очищенія,

въ

 

которомъ

 

души

 

умершихъ

 

людей,

 

не

 

получившихъ

 

при

жизни

 

разрѣшенія

 

отъ

 

какнхъ

 

нибудь

 

легкихъ,

 

проститель-

ныхъ

 

грѣховъ,

 

или

 

же

 

хотя

 

п

 

получившихъ

 

разрѣшеніе.

но

 

не

 

понесшихъ

 

временнаго

 

накаванія

 

за

 

нихъ

 

для

 

удо-

в.тетворенія

 

правдѣ

 

Божіей,

 

терпятъ

 

мученія

 

до

 

тѣмъ

 

поръ,

пока

 

совершенно

 

не

 

очистятся

 

отъ

 

грѣховъ.

 

т.

 

е.

 

пока

 

не

исвупятъ

 

чрезъ

 

свои

 

мученія

 

сдѣланныхъ

 

ими

 

легкихъ

 

грѣ-

ховъ

 

и

 

не

 

получатъ

 

прощепія.

 

Этимъ

 

то

 

душамъ,

 

очищаю-

щимся

 

въ

 

чистилиіцѣ.

 

весьма

 

много

 

помогаютъ

 

молитвы

 

о

нихъ

 

церкви,

 

милостыня

 

и

 

особенно

 

нрнношепія

 

безкровной

жертвы.

Несправедливость

 

этого

 

ученія

 

католиковъ

 

не

 

можетъ

подлежать

 

ни

 

малѣйгаему

 

сомнѣпію.

 

Во

 

первыхъ,

 

опо

 

не

имѣетъ

 

для

 

себя

 

никакого

 

освовапія

 

въ

 

св.

 

писаніи.

 

Въ

самомъ

 

дѣлв.

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

нѣтъ

 

даже

 

и

 

рѣчи

 

о

 

чи-

стилища.

 

Тѣ

 

же

 

мѣста,

 

на

 

которыя

 

обыкновенно

 

указыва-

ют^

 

католики,

 

какъ

 

на

 

основаніе

 

своего

 

ученія

 

о

 

немъ.

имѣютъ

 

совершенно

 

другой

 

смыслъ.

 

Такъ

 

во

 

II

 

Маккавей-

ской

 

книгѣ

 

(XII,

 

43 — 46)

 

говорится

 

только

 

о

 

похвальномь

поступкѣ

 

Іуды

 

Маккавея,

 

именно,

 

что

 

онъ

 

принесъ

 

за

 

уби-

тыхъ

 

вогшовъ

 

умилостивительную

 

жертву,

 

да

 

разрѣшипіся

отъ

 

грѣха,

 

но

 

нѣтъ

 

ни

 

слова

 

о

 

чистилищѣ.

 

какъ

 

среднем'ь

состояніи

 

душъ

 

и

 

о

 

частилищномъ

 

огнѣ.

 

Замѣчаніе

 

же

 

пи-

сателя

 

книги

 

Маккавейской,

 

что

 

Іуда

 

сдѣлалъ

 

это

 

помыт

аяя

 

о

 

воскресеніи,

 

заставляетъ

 

думать,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

въ

виду

 

послѣдній

 

судъ,

 

а

 

не

 

что

 

нибудь

 

другое.

 

Важнѣйшее

же

 

изъ

 

новозавѣтныхъ

 

мѣстъ

    

читается

 

такъ:

    

аще

 

ли

 

кто


