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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВѢДОНОСТИ

№

 

9, 1872

 

г. Мая

   

1-го.

ОТ

 

ДЪ

 

Ji

 

Ъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАЙШАЯ

   

ГРАМОТА.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ,

МЫ,

 

АШСАЩРЪ

 

ВТОРЫЕ,
ИШІЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОШЙШЙ,

ЦАРЬ

 

ШМЬСКІЙ,

 

ПЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСІІІІІ,

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

  

ПРОЧАЯ,

   

И

  

ПРОЧАЯ.

Преосвященному

 

Аполлосу,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому.

Постоянно

 

усердное

 

служеніе

 

ваше

 

Церкви

 

п

 

ревност-

аыя

 

попѳченія

 

о

 

благѣ

 

ввѣронноіі

 

вамъ

 

паствы

 

обратили

на

 

себя

 

МОНАРШЕЕ

 

вниманіе

 

НАШЕ,

 

въ

 

озиаменованіе

коего

 

Всішилостивъііше

 

сопричисляет

 

васъ

 

къ

 

Импера-

торскому

 

ордеиу

 

Нашему

 

Святыя

 

Анны

 

первой

 

степени

 

и,

препровождая

 

къ

 

вамъ

 

знаки

 

сего

 

ордена,

 

повельваемъ

возложить

 

ихъ

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

по

 

установление

іВ
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Пребываемъ

    

къ

    

вамъ

   

ИМПЕРАТОРСКОЮ

    

милостію

Нашею

  

благосклошМ.

На

 

подлинной

 

Собственною

    

ЕГО

    

ИМНЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

  

рукою

 

написано:

«АЛЕКСАНДРЪ».

Въ

 

С.

 

Петербурге.
16

 

апреля

 

1872

 

года.

I.

РАСПОРЯЙШНЯ

 

И

 

ПѲСТАШШЛЕШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

19

 

марта

 

1872

 

г.

 

за

 

№

 

І2-мъ.

 

О

 

порядка

 

ис-

"'покнеиія

 

постановлеітыхь

 

свѣтскими

 

судами

 

приюворовъ,

коими

 

церковнослужители

 

присуждаются

 

къ

 

тюремному

заключенію.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Онодъ

 

слушали

 

полученное

пзъ

 

Общаго

 

Собранія

 

Кассаціонпыхъ

 

Денартаментовъ

 

Пра-

вптельствующаго

 

Сената

 

вѣдѣніе,

 

въ

 

коемъ

 

изложено:

Путивльскій

 

Мировой

 

Съѣздъ

 

обратился

 

въ

 

Святѣйшій

 

Су-

нодъ

 

съ

 

жалобою

 

па

 

замѣпу

 

Курскпмъ

 

Еиархіальнымъ

 

на-

чальствомъ,

 

вопреки

 

955

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.

 

Суд.,

 

иазначен-

паго

 

Мировымъ

 

Съѣздомъ

 

дьячку

 

Мордвинову

 

заключенія

въ

 

тюрьмѣ — монастырскимь

 

заключеніемъ.

 

Сообразнвъ

 

эту

жалобу

 

съ

 

законами,

 

Святѣйшііі

 

Сѵнодъ

 

нашелъ:

 

1)

 

что

на

 

основаніи

 

буквальна™

 

смысла

 

86

 

ст.

 

Улож.

 

Нак.

 

1866

года,

 

Курское

 

Енархіальное

 

начальство

 

не

 

имѣло

 

никакого

права

 

дѣлать

 

такой

 

замѣвы

 

въ

 

иавазаніи

 

Мордвинова,

 

а

обязывалось,

 

сообразно

    

съ

 

ст.

 

189

   

Уст.

   

Дух.

 

Консист.,
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постановить

 

опредѣлеиіе

 

объ

 

исключена]

 

изъ

 

духовнаго

вѣдомства

 

дьячка

 

Мордвинова,

 

вакъ

 

осужденного

 

уголов-

ным!

 

присутственным!

 

мѣстомъ

 

по

 

уголовному

 

преступле-

нію;

 

2)

 

что

 

ст.

 

1029

 

Уст.

 

Угол.

 

Суд.,

 

основанная

 

на

 

ст.

97

 

Улож.

 

Нак.

 

1857

 

года,

 

могла

 

имѣть

 

дѣйствіе,

 

на

 

осно-

ваеіи

 

ст.

 

72

 

т.

 

1

 

Осн.

 

Гос.

 

Зак.,

 

лишь

 

до

 

обнародованів

Улож.

 

Нак.

 

1866

 

года,

 

статьею

 

86

 

коего

 

отмѣнена

 

от-

сылка

 

къ

 

Енархіальному

 

начальству

 

церковнослужителей,

осужденныхъ

 

на

 

временное

 

заключеніе.

 

На

 

семъ

 

основаніп

Путивльскііі

 

Мировой

 

Съѣздъ

 

долженъ

 

былъ,

 

не

 

отсылая

дьячка

 

Мордвинова

 

къ

 

Епархіальному

 

начальству,

 

увѣдо-

мить

 

только

 

это

 

начальство

 

о

 

послѣдовавшемъ

 

приговорѣ,

иснолненіе

 

коего

 

зависѣло

 

отъ

 

самого

 

Съѣзда;

 

о

 

чѳмъ

 

Свя-

тѣйшій

 

Сѵнодъ

 

и

 

сообщилъ

 

Правительствующему

 

Сенату,

ва

 

основаніи

 

237

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.

 

Суд.

 

По

 

выслушаніи

 

за-

ключенія

 

Оберъ-Прокурора,

 

Общее

 

Собраніе

 

"Кассаціонныхъ

Департаментовъ

 

Правительствующего

 

Сената

 

вполві;

 

согла-'

силось

 

съ

 

соображеніями

 

Святѣышаго

 

Сѵпода

 

по

 

настоя-

щему

 

дѣлу.

 

По

 

справки,

 

Приказали:

 

въ

 

предупрежденіе

могущихъ

 

возникать

 

въ

 

духовныхъ

 

консисторіяхъ

 

недора-

зумѣній

 

по

 

предмету

 

иополненія

 

иадъ

 

церковнослужителя-

ми

 

подобныхъ

 

настоящему

 

приговоровъ,

 

постановленныхъ

свѣтскими

 

судами

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстиостяхъ,

 

гдѣ

 

введены

въ

 

дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержденные

 

20

 

ноября

 

1864

 

г.

судебные

 

уставы,

 

о

 

содержаніи

 

вышеизъяснеинаго

 

ръше-

нія

 

Общаго

 

Собранія

 

Кассаціонныхъ

 

Денартаментовъ

 

Пра-

вительствующаго

 

Сепата

 

но

 

дѣлу

 

дьячка

 

Мордвинова

 

дать

знать,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надлежащего

 

въ

 

потребпыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

руководства

 

и

 

псполненія,

 

по

 

духовному

 

'вѣдометну

печатными

 

циркулярными

 

указами.
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II.

ИЗ

 

в

 

ъ

 

спя

ІІреподаніе

 

блаюсловенгя

 

Святѣгігиаго

 

Стада.

Крестьянину

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Селтннской

 

волости

починка

 

Лепшура

 

Николаю

 

Ходыреву

 

преподано

 

благосло-

венье

    

СвятЬйшаго

 

Сѵпода

    

за

 

пожертвованіе

    

въ

 

церковь

села

 

Мултана

 

Евангелія,

  

стоющаго

 

І51

 

руб.

Преподаніе

 

Архипастырского

 

блаюсловенгя.

Священнику

 

села

 

Троицко-Кучкинскаго

 

Ѳеодору

 

Пада-

рину,

 

за

 

произнесете

 

въ

 

1871

 

г.

 

36

 

назидательныхъ

 

ка-

тихнзическихъ

 

поученій,

 

преподало

 

Архипастырское

 

бла-

гословеніе,

 

съ

 

объявленіемъ,

 

что

 

труды

 

его

 

по

 

должности

катпхизатора

 

принимаются

 

въ

 

особенное

 

вииманіе

 

Епархі-

альнаго

 

начальства.

Объдвленіе

 

благодарности

 

и

 

одобрены

 

отъ

 

Епархшь-

наго

 

начальства.

Катихизаторамъ

 

священникамъ

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

села

Салаболяка

 

Михаилу

 

Завоііскому,

 

села

 

Великополья

 

Ми-

хаилу

 

Шпачинскому,

 

села

 

Кугушерки

 

Гавріилу

 

Танаев-

скому,

 

объявляется,

 

за

 

катихизаторокіе

 

труды

 

въ

 

1871

 

г.,

благодарность,

 

а

 

священнпкамъ

 

села

 

Оршанско-Краевскаго

Васгілію

 

Тихвинскому,

 

села

 

Пектубаѳва

 

Василію

 

Попову,

села

 

Кугушерки

 

Николаю

 

Романову

 

и

 

села

 

Великорѣчья

Владиміру

 

Никонову,

 

за

 

таковые

 

же

 

труды

 

въ

 

томъ

 

же

году, — одобреніе

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Иеремѣны

   

по

   

службѣ.

Свящепвикъ

 

села

 

Ярамазки

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

Але-

ксий

 

Пинегинъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

се-

ло

 

Вятское,

 

съ

 

увольненіемъ

 

отъ

 

должности

 

благочиннаго,
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а

 

на

 

его

 

ыѣсто

 

избранъ

 

духовеиствомъ

 

иопредѣленъ

 

Епар-

хіальиымъ

 

начальствомъ

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

свя-

щенппкъ

 

села

 

Буранова

 

Аристархъ

 

Аввакумовъ.

—

  

Духовникомъ

 

перваго

 

благочинпическаго

 

округа

 

Вят-

скаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

умершаго

 

ііротоіерея

 

Павла

 

Мышкина,

избранъ

 

духовенствомъ

 

этого

 

благочииія

 

и

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ

 

опредѣленъ

 

священникъ

 

села

 

Кстинииа

 

Паввлъ

Шсоновъ.

—

 

Священникъ

 

села

 

Ошети

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

Feopiiiù

Ыспецовь,

 

согласно

 

прошонію

 

его,

 

по

 

слабости

 

зрѣнія

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

катпхизатора,

 

a

 

вмѣсто

 

него

 

ка-

тихизаторомъ

 

оиредѣленъ

 

священникъ

 

Пстръ

 

Ііоздіьевъ,

—

  

Заштатный

 

діакоиъ

 

Лрокопгй

 

Орловских,

 

согласно

ирошенію

 

ого,

 

онредъ'ленъ

 

въ

 

село

 

Верхнее

 

Ивкино

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда

 

на

 

причетническую

  

вакаисію.

—

  

Пономарь

 

села

 

Бѣлоозерскаго

 

Орловскаго

 

уѣзда

Ѳедоръ

 

Мултановскій,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

опредѣ-

ленъ

 

штатнымъ

 

причетникомъ

 

въ

 

село

 

Космодаміанское

того

 

же

 

уѣзда.

—

  

Пономарь

 

села

 

Чепецко-Ильинскаго

 

Андрей

 

Снширевъ,

но

 

прошеніго

 

его,

 

уволенъ

 

въ

 

заштатъ,

 

а

 

ва

 

его

 

мѣсто

доиущеиъ

 

къ

 

псиравленію

 

причетнической

 

должности,

въ

 

качествѣ

 

вольнонаемнаго

 

церковника,

 

послушникъ

 

Вят-

скаго

 

Успонскаго

 

монастыря

 

Иванъ

 

Рязанцовъ.

—

  

Причетники

 

Буйскаго

 

завода

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

Николай

 

Евсевгевъ

 

и

 

села

 

Кизьиери

 

Уржумскаго

 

уѣзда

Михаилъ

 

Яизнерцовъ,

 

по

 

прошенію

 

ихъ,

 

неремѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Блаючшшчсскіе

 

округи

 

въ

 

Ііотельиишкомъ

 

уіъздѣ.

Постановленіемъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Еоиснсторіи,

 

состо-
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явшимся

 

11-го

 

марта

 

и

 

утверждеинымъ

 

Его

 

Нреосвящен-

етвомъ

 

16-го

 

чпсла

 

тогоже

 

мѣсяцл,

 

Котельнпческій

 

уЬздъ

раздѣленъ

 

на

 

четыре

 

благочинническіе

 

округа:

 

въ

 

1-мъ

изъ

 

нихъ,

 

состоитъ

 

благочпннымъ

 

прогоіерей

 

Васплііі

 

Кур-

тіевъ.

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

находятся:

 

Котельническііі

Тронцкій

 

соборъ,

 

градскіе

 

церкви:

 

Николаевская

 

и

 

Пред-

течинская

 

и

 

села:

 

Молотнпкевекоо,

 

Гостевское,

 

Юрьевское^

Красногорское,

 

Ь'урпнское,

 

Макарьевское,

 

Борхокуринское,

Ильнпское,

 

Ацнѳжскос,

 

Екатерининское,

 

Александровское,

и

 

Покровекое;

 

во

 

2-мъ — благочинный

 

священникъ

 

Іоаннъ

Сычуговъ,

 

въ

 

ьѣдѣніи

 

его

 

находятся

 

села:

 

Троицкое,

 

Бо-

городское,

 

Высокогорское,

 

Богословское,

 

Семеновское,

 

Юм-

ское,

 

Ивановское,

 

Рождественское,

 

Архангельское

 

и

 

Про-

копьевское;

 

въ

 

3-мъ

 

— благочинный

 

свнщенпикъ

 

Іоавнь

Траницынъ,

 

въ

 

вѣдѣнін

 

коего

 

состолтъ

 

села:

 

Вонданское,

Снасское,

 

Окатьевское,

 

Кругл ыжское,

 

Кобрское,

 

Порѣль-

ское,

 

Владимірское,

 

Даровское,

 

Верховондапское,

 

Николь-

ское,

 

Тороповское

 

и

 

Высоковскос

 

и

 

въ

 

4-мъ

 

—

 

благочин-

ный

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Изергпнъ,

 

къ

 

вѣдѣнію

 

коего

 

при-

надлежать

 

села:

 

Верхотульское,

 

Вишкильское,

 

Сорвпжское,

Васильковскос,

 

Арбажское.

 

Верхошижемское,

 

Чистополь-

ское

   

и

 

Шембетское.

Новый

    

приходъ.

Постановленіемъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Конспсторіи,

 

со-

стоявшимся

 

13

 

марта

 

и

 

утверждеинымъ

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

21

 

марта,

 

открытъ

 

новый

 

приходъ

 

при

 

почиикі

Роженцовскомъ

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

подъ

 

иазваніемъ

 

«Рожен-
цовскій».

Открытк

 

Приходскою

   

Еопечгітельства.

При

 

церкви

 

новооткрытаго

 

села

 

Роженцовскаго

 

Епархі-

альнымъ

 

начальствомъ

 

открыто

 

Приходское

 

Попечительство,
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Иривѣгавіе

   

Влтскаго

   

духовенства

 

своему

 

Архи-

пастырю.

25

 

текущего

 

анрѣля,

 

около

 

полудни,

 

нзъ

 

Почтовой
конторы

 

доетавленъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преоевященнвй-
шему

 

Аполлосу,

 

Еішскоиу

 

Нятскому

 

ii

 

Слободскому

 

ящикъ,

съ

 

надписью:

 

«оть

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святьіішаго
Сѵнода».

 

Въ

 

ящйніі,

 

по

 

вскрытін

 

его

 

оказалось:

 

отношеніе
Его

 

Сіятельетва

 

съ

 

пзвѣщевіомъ

 

о

 

Монаршей

 

наградѣ

 

Вла-
дыкѣ,

 

копія

 

съ

 

Высочайшей

 

грамоты

 

Государя

 

Императора
п

 

знаки

 

ордена

 

святой

 

Анны

 

первой

 

степени.

Угромъ

 

слѣдующаго

 

дня

 

въ

 

исходѣ

 

осьмаго

 

часа,

 

кп-

ѳедральныіі

 

протоіероіі,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочимъ

 

духовенствомъ

города

 

Вятки,

 

привьтетвовалъ

 

своего

 

Архипастыря

 

съ

 

ми-

лостивым'],

 

внпманіемь

 

Монарха

 

іі

 

высказать

 

желаніе

 

сей-
часъ

 

же

 

совершить

 

благодарстноинып

 

молебенъ.

 

Владыка
благодарилъ

 

духовенство

 

за

 

его

 

усердіе

 

и

 

о

 

желаніи

 

со-

вершить

 

молебснъ

 

сказалъ:

 

«вотъ

 

это

 

съ

 

вашей

 

стороны

всего

 

лучше

 

для

 

меня».

Въ

 

крестовой

 

церкви,

 

такъ

 

устроенной

 

н

 

такъ

 

укра-

шенной

 

заботами

 

Его

 

Преосвященства,

 

былъ

 

совершенъ

благодарный

 

молебенъ.

 

Ike

 

духовенство

 

участвовало

 

въ

 

мо-

лебствіи:

 

протоіереи,

 

священники,

 

нротодіагсонъ

 

и

 

собор-
ные

 

діаконы

 

предстояли

 

среди

 

церкви

 

въ

 

облаченіи,

 

а

остальпые

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

пѣліі

 

на

 

двухъ

 

клиро-

са

 

хъ.

Во

 

время

 

молебпа

 

Архипастырь

 

пзъ

 

своихъ

 

покоевъ

порешелъ

 

въ

 

алтарь

 

крестовой

 

церкви.

 

По

 

окончаніи

 

мо-

лебна

 

провозглашены

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

всему

 

царствующему

 

Дому,

 

за

 

тѣмъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

и

нотомъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

со

 

всею

 

ого

 

Богоспасаемою
паствою.

Крестъ

 

нодпесенъ

 

былъ

 

Архипастырю.

 

Когда,

 

иосяѣ'

того,

 

все

 

духовенство

 

приложилось

 

къ

 

кресту

 

и,

 

пропѣв-

ши

 

«пс

 

полла

 

эти

 

деспота»,

 

вступило

 

въ

 

алтарь,

 

Владыка
осѣнилъ

 

всѣхъ

 

святнтельскпмъ

 

благословеніемъ

 

и

 

сказалъ:
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«Возлюбленные

 

о

 

Господѣ

 

отцы

 

и

 

братія!

 

искренно

 

благо-
дарю

 

васъ

 

за

 

усердную

 

вашу

 

молитву

 

о

 

моемъ

 

недостоин-

«ствѣ.

 

Я

 

вѣрю,

 

что

 

въ

 

общей

 

вашей

 

теплой

 

молитвѣ

 

къ

 

Богу
«есть

 

сила

 

къ

 

полному

 

возстаиовленію

 

моихъ

 

силъ

 

тѣлес-

«ныхъ,

 

кои

 

были

 

ослаблены

 

моею

 

недавнею

 

болѣзнію,

 

и

«и

 

къ

 

укрѣпленію

 

моего

 

духа,

 

изнемогавшего

 

нодъ

 

бреме-
«немъ

 

болѣзней

 

и

 

скорбей,

 

пеизбѣжныхъ

 

прп

 

управленіи

«обширвѣйшею

 

и

 

многолюднѣйгаею

 

паствою,

 

а

 

равно

 

и

«къ

 

препобѣжденію

 

всѣхъ

 

сопротивныхъ

 

силъ

 

на

 

попрнщѣ

«моего

 

служенія

 

спасенІЕО

 

нѣрующихъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

труд-

«ныхъ

 

обстоятельствахъ

 

утѣшался

 

я

 

всегда,

 

и

 

васъ,

 

бла-

«годаря

 

за

 

молитву

 

о

 

мнѣ,

 

утѣшаю

 

непрелошнымъ

 

обѣто-

«ваніемъ

 

Спасителя:

 

«се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмь

 

во

 

вся

 

дни,

«до

 

скончанія

 

вѣка».

Тавъ

 

высказалась

 

благоговѣйная

 

радость

 

Вятскаго

 

ду-

ховенства

 

о

 

Монаршей

 

милости

 

къ

 

Архипастырю

 

своему.

Такъ

 

проявилъ

 

себя

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

любви,

 

благодатный

союзъ,

 

связующій

 

Архипастыря

 

съ

 

паствою

 

его.

Обзора

   

ф

 

н

 

л

 

о

 

с

 

о

 

ф

 

с

 

к

 

и

 

х

 

ъ

   

у

 

ч

 

е

 

н

 

і

 

и.

(Окончите).

Критика

 

метафизического

 

идеализма:

/)

 

Элеатской

 

философіи.

 

Іытіс-~ отвеченное

 

понятіе.

Бьпіе

 

не

 

совпадаете

 

съ

 

мышленіемъ

 

и

 

не

 

открывается

 

не-

посредственно

 

въ

 

мышлеиіи.

 

Опытъ

 

(слѣд.

 

чувственныя

ощущенія

 

и

 

паблюденія

 

и

 

историческая

 

вѣра) — какъ

 

не-

обходипый

 

и

 

единственный

 

свидѣтоль

 

бытія.

2)

 

Пиѳаюрейской

 

философы.

 

Высшій

 

принципъ

 

ея —

число,

 

какъ

 

показатель

 

отношеній

 

бытія.

 

Недостатокъ

этаго

 

принципа

 

въ

 

отношепін

 

къ

 

изъяспенію

 

сущности

бытія.

  

Онъ

  

не

   

пзъясняетъ

   

сущности — ни

   

природы,

   

ни
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духа

 

человѣческаго,

 

ни

 

безусловная

 

бытія,

 

которыя

 

пред-

нолагаетъ

 

данными

 

пли

 

иапередъ

 

известными.

3)

   

Спинозизма.

 

Несообразность

 

въ

 

крайиихъ

 

выво-

дахъ

 

его

 

съ

 

основнымъ

 

иринципомъ

 

или

 

съ

 

ионятіемъ

о

 

субстанціи.

 

Одинъ

 

изъ

 

модусовъ

 

(человѣчсскіп

 

духъ),

 

ко-

торый

 

не

 

только

 

не

 

субстанція,

 

по

 

даже

 

не

 

аттрпбутъ

 

ея,

а

 

только

 

одно

 

изъ

 

положеній

 

аттрибута

 

мышленія,

 

обни-

маешь

 

безконечное

 

въ

 

иознаніи

 

и

 

нравственной

 

дѣятель-

ности

 

пли

 

любви,

 

и

 

слѣдовательло

 

самъ

 

превращается

 

въ

субстанцію,

 

что

 

составляетъ

 

внутреннее

 

противорѣчіе

 

въ

Спинозизмѣ,

 

пли,

 

что

 

тоже,

 

показываетъ

 

недостаточность

принципа,

 

положоннаго

 

въ

 

его

 

основаніе.

4)

    

Системъ

 

тождества,

 

а)

 

Тождество

 

идеальнаго

и

 

реальнаго

 

у

 

Шеллинга

 

и

 

абсолютная

 

идея

 

у

 

Гегеля,

 

прн-

ннмающія

 

мало

 

по

 

малу

 

реальность,

 

суть

 

чистыя

 

отвлече-

нія.

 

б)

 

Чистое

 

мышлепіе,

 

точно

 

ташо,

 

какъ

 

чистое

 

бытіе,

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

есть

 

ничто,

 

или

 

не

 

существуетъ;

 

пото-

му

 

что

 

существуетъ

 

только

 

мышлевіе,

 

нанравлонное

 

иа

оиредѣленный

 

предметъ,

 

п

 

бытіе,

 

проявляющееся

 

только

съ

 

опредѣлепнымъ

 

содоржаніемъ.

 

в)

 

Превращать

 

человѣче-

ское,

 

ограниченное

 

мышленіе

 

въ

 

абсолютное,

 

божественное,

значить

 

отождествлять

 

конечное

 

съ

 

бозконечнымъ,

 

плн

 

по-

лагать

 

человѣческій

 

умъ

 

мѣрою

 

безкопечпаго

 

ума.

3.

 

М'сализягь.

Реализмъ

 

считаетъ

 

существеннымъ

 

въ

 

вещахъ

 

не

 

вы-

ражаемое

 

ими

 

общее

 

понятіе,

 

которое,

 

какъ

 

отвлеченное,

существуетъ

 

только

 

въ

 

нашемъ

 

мышленіп,

 

а

 

самое

 

бытіс

отдѣльныхъ

 

вещей,

 

какъ

 

реальное

 

выраженіе

 

понятій.

Риды

 

реализма.

 

Исторически

 

реализмъ

 

развился

 

въ

двухъ

 

слѣдующихъ

 

главныхъ

 

видахъ:
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1)

   

Реализмъ,

 

считающій

 

еущоствеинымъ

 

въ

 

вещахъ

 

ихъ

форму,

 

но

 

но

 

отвлеченности

 

(какъ

 

у

 

пдеалиетовъ),

 

а

 

какъ

она

 

выражается

 

въ

 

каждой

 

отдельной

 

вещи,

 

какъ

 

ея

 

цѣль

и

 

вмѣстѣ

 

дѣятельная

 

сила.

 

Аристотель

 

(38» — 322

 

до

 

Р.

 

X.).

Критика

 

Платонова

 

ученія

 

объ

 

пдеяхъ.

 

Начала

 

бытія:

 

ма-

терин

 

и

 

Форма,

 

возможность

 

и

 

действительность.

 

Жизнь

какъ

 

движепіе.

 

Первый

 

Двпжущііі.

 

Человѣческій

 

духъ

 

и

отиошеніе

 

его

 

къ

 

тѣлу.

2)

   

Реализмъ,

 

считающій

 

существепиымъ

 

въ

 

веаі,ахъ

 

ма-

териальную

 

сущность

 

ихъ.

 

Каждая

 

вещь,

 

находясь

 

въ

 

тѣс-

ной

 

связи

 

съ

 

цѣлымъ,

 

въ

 

тоже

 

время

 

въ

 

извѣстной

 

стене-

пи

 

есть

 

отдельная

 

вещь,

 

п

 

въ

 

осповѣ

 

этой

 

ея

 

отдѣльности

должна

 

лежать

 

извѣстная

 

часть

 

матеріала.

 

Каждое

 

частое,

Феноменальное

 

бытіе

 

преднолагаетъ

 

въ

 

своей

 

основѣ

 

часть

реальнаго

 

бытія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сущность

 

міра

 

состо-

итъ

 

изъ

 

безконечнаго

 

множества

 

сущностей

 

(реальностей),

лежащпхъ

 

въ

 

основѣ

 

отдѣльныхъ

 

вещей.

 

Если

 

при

 

этомъ

выяснена

 

противоположность

 

между

 

бытіемъ

 

духовнымъ

 

и

матеріалыіымъ,

 

и

 

если

 

при

 

этомъ

 

не

 

находятъ

 

возможности

нп

 

вывесть

 

ихъ

 

изъ

 

одного

 

корня,

 

который

 

бы

 

не

 

быль

ни

 

матеріей,

 

ни

 

духомъ,

 

а

 

порождалъ

 

бы

 

явлеиія

 

духовныя

и

 

матеріальвыя,

 

ни

 

изъяснить,

 

при

 

совместном*

 

существо-

вали

 

пхъ,

 

отношеніе

 

нхъ

 

одного

 

къ

 

другому:

 

то

 

представ-

ляется

 

пеизбѣжнымъ

 

всему

 

множеству

 

реальностей

 

припи-

сать

 

одинаковую

 

природу

 

пли

 

духовную

 

или

 

матеріальпую,

при

 

чемъ

 

или

 

представлсніе

 

матеріи

 

изъясняется

 

пзъ

 

сущ-

ности

 

духа,

 

или

 

духовныя

 

проявлонія

 

выводятся

 

нзъ

 

мате -

pin.

 

Такъ

 

возникли

 

реалисттескій

 

спириту ализліъ

 

и

 

ато-

мистические

 

матсріализмг .

 

Сущность

 

бытія

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

является

 

множественностью

 

или

 

духовныхъ

 

сущностей
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или

 

матеріальныхъ

 

атомовъ.

 

Формы

 

бытія

 

въ

 

первомъ

 

слу-

чаѣ

 

представляются

 

условнымъ

 

проявленіемъ

 

этихъ

 

сущно-

стей,

 

а

 

во

 

второмъ — оростымъ

 

слѣдствіемъ

 

комбинаціи

 

ато-

мовъ.

Реалиста чоскій

   

ениритуалиамъ.

     

Леіібжць

(1646

 

—

 

17

 

16).

 

Сила

 

есть

 

сущность

 

духовъ

 

и

 

тѣлъ.

 

Мона-

ды,

 

какъ

 

живыя

 

силы,

 

дѣятельныя

 

(душа)

 

и

 

страдательный

(начало

 

вещества).

 

Свойства

 

монадъ

 

-нредставленіе

 

и

 

стрем-

леніе.

 

Монады — какъ

 

души.

 

Человѣкъ

 

есть

 

существо,

представляющее

 

въ

 

силу

 

своей

 

духовной

 

ирпроды,

 

а

 

не

 

по

вліянію

 

на

 

духъ

 

внѣшнихъ

 

предметов*.

 

Постепенность

 

жиз-

ни

 

въ

 

природѣ.

 

Пространство,

 

движеніе.

 

Вещественныя

тѣла,

 

какъ

 

смутиыя

 

наши

 

представленія,

 

имѣюшія

 

впро-

чемъ

 

свое

 

реальное

 

основаніе

 

въ

 

сущности

 

монадъ.

 

Отио-

шеніе

 

между

 

душою

 

и

 

тѣломъ.

 

Система

 

предустановленной

гармоніи

 

(harmoniae

 

praestabilitae).

Атомиалгь

 

и

 

матеріализлгь.

 

/)

 

Атомистичекіп

матеріализмъ

 

Левкиппа

 

и

 

Демокрита

 

(р.

 

около

 

460

 

г.

до

 

Р.

 

X.).

 

Вещественные

 

атомы,

 

какъ

 

ггростѣйшіо

 

элемен-

ты

 

всего

 

существующего,

 

Понятіе

 

объ

 

атомахъ.

 

Пустое

пространство,

 

раздѣляющее

 

атомы.

 

Различіе

 

Фигуры

 

и

 

по-

рядка

 

соедивенія

 

атомовъ,

 

какъ

 

причина

 

разнообразія

 

ве-

щей.

 

Мехапическій

 

взглядъ

 

на

 

міръ.

 

Слѣпая

 

необходимость

(случай),

 

какъ

 

послѣднее

 

основание

 

вещей.

 

Атомистическое

ученіе

 

о

 

человеческой

 

душѣ.

2)

 

Французскій

 

матеріализмъ

 

ХѴІП

 

вѣка.

 

Ламетри

(1709—1751),

 

Дидро

 

(1713—1784)

 

и

 

Энциклопедисты.

S)

 

Современный

 

матеріализмъ.

 

Причины,

 

содѣйство-

вавшія

 

его

 

развитію.

 

1)

 

Реакція

 

противъ

 

идеализма

 

Гер-

манской

   

и

 

ближайшимъ

   

образомъ

   

Гегелевой

   

философіи.
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Фейербаосъ.

 

Связь

 

его

 

съ

 

Геголемъ

 

Антропо-теистическій

и

 

матеріалистическій

 

характеръ

 

его

 

системы.

 

Человѣческій

духъ,

 

какъ

 

совершенно

 

адэкватная

 

Форма

 

абсолютной

 

идеи:

внѣ

 

его

 

нѣтъ

 

абсолютнаго.

 

Отсюда-обоготвореніе

 

человѣка:

Но

 

человѣкъ

 

развивается

 

на

 

базисѣ

 

природы

 

и

 

есть

 

толь-

ко

 

высшая

 

Форма

 

жизни

 

природы.

 

Отсюда-натурализмъ

 

и

матеріализмъ.

 

2)

 

Широкое

 

развитіе

 

опытныхъ

 

наукъ

 

(фи-

зики,

 

физіологіи,

 

химіи,

 

сравнительной

 

анатоміи),

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

стремлеиіемъ

 

каждой

 

науки

 

къ

 

независимости

 

(авто-

номіи).

 

3)

 

Практическое

 

паправленіе

 

ионятій

 

и

 

научныхъ

знаній

 

со

 

времени

 

Бэкона.

Виды

 

современнаго

 

атомизма.

 

/)

 

Эмпирически

 

или

методическій

 

атомизмъ,

 

который

 

пользуется

 

атомами,

 

какъ

(условными)

 

послѣдвими,

 

умоиредставляемыми

 

величинами

дѣлимаго

 

тѣла,

 

для

 

изъясненія

 

явленій

 

химическаго

 

срод-

ства,

 

кристаллизаціи

 

и

 

проч.,

 

или

 

твердыми

 

(условными)

точками

 

для

 

построена

 

системы

 

явленій.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

атомы

 

допускаются

 

всѣми

 

естественными

 

науками.

 

Здѣсь

понятіе

 

атома

 

не

 

имѣетъ

 

объективная

 

и

 

метафизического,

но

 

только

 

субъективное,

 

условное,

 

методическое

 

значеніе.

І)

 

Метафизичсстіл атомизмъ

 

имѣетъ

 

несколько

 

разно-

стеіі,

 

изъ

 

которыхъ

 

главныя:

 

дуалистически

 

или

 

половин-

ный

 

атомизмъ,

 

который

 

допускаотъ

 

атомы

 

только

 

какъ

составныя

 

начала

 

матеріальнаго

 

міра,

 

не

 

отрицая

 

творенія,

самостоятельнаго

 

бытія

 

душъ,

 

конечныхъ

 

цѣлей,

 

и — после-

довательный

 

атомизмъ

 

или

 

собственно— матеріализмъ.

I.

 

Метафизическая

 

теоргя

 

матеріализма.

 

Матерія,

(атомы)

 

и

 

пустое

 

пространство.

 

Неясность

 

и

 

неопределен-

ность

 

понятія

 

о

 

матеріи.

 

Опытное

 

(естествознательное)

оонятіе

 

о

 

матеріи.

 

Атомы.

    

Прнзианіе

   

ихъ

   

есть

   

теорія,
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вѳоправдываемая

 

наблюденіемъ.

 

Внутреннее

 

противорѣчіе

въ

 

понатіи

 

пустаго

 

пространства.

 

Атомы

 

и

 

силы.

 

Само-

движущееся

 

атомы

 

суть

 

выдумка

 

Фантазіи.

 

Сила

 

(способ-

ность

 

къ

 

движенію)

 

не

 

принадлежишь

 

къ

 

существу

 

матеріи,

которой

 

свойственна

 

инерція,

 

и

 

должна

 

быть

 

изъясняема

изъ

 

причины

 

не-матеріальной.

 

Начало

 

двнжеиія

 

(жизни)

должно

 

лежать

 

внѣ

 

атомовъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

Формы

 

со-

четали

 

атомовъ

 

въ

 

правильныя

 

группы

 

предполагаютъ

 

на-

чало,

 

находящееся

 

внѣ

 

ихъ

 

и

 

приводящее

 

ихъ

 

въ

 

поря-,

докъ

 

изъ

 

хаотическаго

 

состоянія.

 

Къ

 

признанію

 

этого

 

вы-

нуждает*

 

наблюдевіе

 

иовсюднаго

 

плана,

 

порядка

 

и

 

цвдесо-

образности

 

въ

 

мірѣ.

7/.

 

Ііроисхожденіе

 

оріантескихъ

 

формъ.

 

Самовозбущ-

деніе

 

жизни

 

въ

 

организмахъ

 

(generatio

 

equivoca,

 

spon-

tanea).

 

Жизненная

 

сила,

 

какъ

 

условіе

 

всякой

 

организаціи

и

 

начало

 

измѣненій

 

въ

 

органическихъ

 

тѣлахъ.

 

Планъ

 

и

законы

 

въ

 

развитіи

 

растительнаго

 

и

 

животнаго

 

царства.

Целесообразность

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

органическихъ

 

творопі-

яхъ.

 

Творец*

 

міра.

7/7.

 

Психолоіичесмй

 

матеріализмъ.

 

Матеріалистиче-

ское

 

учеиіе

 

о

 

человѣческомъ

 

духѣ.

 

Духъ

 

есть

 

продуктъ

организма.

 

Мозгъ,

 

какъ

 

начало

 

сознапія

 

и

 

самосознанія.

Чувственное

 

происхожденіе

 

всякаго

 

познанія.

 

Прнрожден-

ныя

 

идеи.

 

Критика

 

психологическаго

 

матеріализма.

 

Зави-

симость

 

мысли

 

отъ

 

мозга

 

не

 

есть

 

доказательство

 

того,

 

что

мозгъ

 

есть

 

причина

 

мысли.

 

Неизъяснимость

 

изъ

 

начал*

матеріальныхъ

 

единства

 

сознанія,

 

тождества

 

сознанія,

субъективности

 

сознанія

 

и

 

самосознанія.

 

Неприменимость

механических*

 

закоповъ

 

движепія

 

къ

 

изъясненію

 

явленій

духовной

   

жизни.
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III.

 

Вопросі»

 

о

 

первой

 

причинѣ

 

бытія.

Въ

 

вопросе

 

о

 

первой

 

причин b

 

бытія

 

существуютъ

 

два

направлѳиія

 

мыслей:

 

въ

 

одном*,

 

на

 

основаніи

 

противопо-

ложности

 

условнаго

 

и

 

безусловнаго,

 

отделяют*

 

безуслов-

ную

 

причину

 

бытія

 

от*

 

условнаго

 

бытія,

 

какъ

 

не

 

совмѣ-

стимыя

 

между

 

собою;

 

въ

 

другом*

 

направленіи,

 

по

 

тому

побужденію,

 

что

 

условное

 

необходимо

 

стоит*

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

безусловнаго

 

въ

 

самомъ

 

своемъ

 

существованіи,

и

 

отделенное

 

отъ

 

него

 

темъ

 

самымъ

 

ограничивало

 

бы

 

его,

допускаютъ

 

нераздельность

 

бевусдовнаго

 

и

 

условнаго,

 

имма-

нентность

 

Бога

 

къ

 

міру.

1)

    

УЧЕНІК

   

О

   

БЕЗУСЛОВНОЙ

   

ПРИЧИНИ

    

БЫТІЯ,

     

КАКЪ

    

ОТДѢДЬНОЙ"

ОТЪ

   

УСЛОВНАГО

   

БЫТІЯ

  

(ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ).

Теизмі».

Безусловная

 

причина

 

всякаго

 

бытія,

 

какъ

 

отдельная

отъ

 

условнаго

 

бытія,

 

есть

 

1)

 

начало

 

Формъ

 

условнаго

 

бы-

тія

 

при

 

допущеніи

 

вѣчпо

 

существующей

 

матерін.

 

Это

 

на-

чало

 

есть

 

отдельный

 

отъ

 

міра

 

Разумъ,

 

котораго

 

деятель-

ность

 

ограничивается

 

первымъ

 

толчкомъ

 

къ

 

движенію

 

ма-

теріи

 

или

 

образованію

 

матеріи

 

[Аристотель);

   

или

 

же

 

есть

2)

   

творецъ

 

не

 

только

 

Формъ,

  

но

 

и

 

матеріи.

   

Ученія

    

Ана-

ксагора,

 

Платона,

 

Декарта

 

и

 

Лейбница

 

о

 

Богв.

Щимѣчаніе.

 

Отъ

 

теизма

 

отличается

 

Деизмъ,

 

кото-

рый

 

1)

 

полагаешь

 

Бога

 

внѣ

 

міра

 

и

 

надъ

 

міромъ,

 

какъ

 

вы-

сочайшее

 

существо,

 

какъ

 

личнаго

 

Творца

 

міра;

 

но

 

допу-

скаешь

 

одно

 

естественное

 

иознаніе

 

Бога,

 

котораго

 

откро-

веніе

 

составляютъ

 

природа

 

и

 

міръ

 

вообще.

 

Слѣдовательно

различіе

 

между

 

дѳизмомъ

 

и

 

теизмомъ

 

основывается

 

съ

 

этой

стороны

 

только

 

на

 

различном*

 

отношеніи

 

ихъ

 

къ

 

положи-
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тельной

 

религіи:

 

въ

 

деизме— отрицаніе

 

откровснія,

 

таи

 

in,

чудесь,

 

всякаго

 

сверхъ-естественнаго

 

вмѣщательства

 

Бога

въ

 

ходъ

 

вещей.

 

2)

 

Другой

 

вадъ

 

деизма,

 

допуская

 

бытіе

Творца

 

міра,

 

не

 

допускаешь

 

Божественнаго

 

промыіпленія

о

 

мірѣ.

2)

   

УчёНІЕ

   

О

   

БЯЗУСЛОВНОП

   

ПРИЧИНѢ

   

БЫТІЯ,

  

КАКЪ

 

ИММАНЕНТНОЙ

МІРУ.

Пантеиямь.

ііонятіс.

 

Пантеизм*

 

есть

 

ученіе,

 

которое

 

как*

 

в*

 

раз-

личных*

 

родах*

 

бытія

 

(идеальном*

 

и

 

пространственном*),

такъ

 

н

 

въ

 

разднчныхъ

 

Формахъ

 

его

 

видишь

 

проявленіе

 

од-

ной

 

міровой

 

и

 

притомъ

 

божественной

 

субстанціи.

 

Panthe-

ismus

 

est

 

philosophema,

 

quo

 

ponitur

 

omnia,

 

quae

 

sinl,

ad

 

unum

 

redire,

 

idque

 

unum

 

esse

 

Deum.

Виды

 

пантеизма.

 

А)

 

По

 

свойствам*

 

сущности,

 

полага-

емой

 

въ

 

основаиіе

 

міра,

 

матеріальной

 

или

 

духовной,

 

пан-

теизм*

 

можетъ

 

быть

 

матеріалистическимъ

 

и

 

идеалисти-

ческимъ.

1)

   

Матеріалистическій

 

паитеизмъ.

 

Стоит.

 

Ученіе

Стоиковъ.

 

Божество

 

есть

 

телесная

 

сущность.

 

Богъ

 

и

 

міръ-

тождественная

 

субстанція.

 

Двв

 

стороны

 

всеобщей

 

жизни.-

Божество—дѣятельная

 

сила,

 

образующая

 

матерію,

 

п

 

ма-

терія — страдательная

 

причина

 

вещей.

 

Богъ-художественный

огонь

 

и

 

творецъ

 

міра.

 

Происхожденіе

 

и

 

исчезновеніе

 

міра.

Несамостоятельность

 

вещей.

 

Разумпость

 

и

 

законосообраз-

ность

 

существующаго.

2)

   

Идеалистичекій

 

пантеизмъ.

 

Неоплатоники.

 

Ученіе
Неоплатониковъ.

 

Первая

 

сущность,

 

какъ

 

единство

 

всЬхъ

различій

 

и

 

противоположностей.

 

Единое.

   

Неопределимость



_^âi2
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божества,

 

какъ

 

безусловно-простой

 

сущности.

 

Вторая

 

бо-

жественная

 

сущность— разумъ.

 

Разумъ,

 

какъ

 

совокупность

идей,

 

воплощенных*

 

въ

 

твореніи

 

чувственнаго

 

міра.

 

Третья

божественная

 

сущность,

 

истекающая

 

изъ

 

разума— міровая

душа,

 

творящая

 

міръ

 

изъ

 

чувственной

 

матеріи

 

по

 

идеям*

разума.

 

Чувственная

 

матерія — последняя

 

ступень

 

въ

 

посте-

пенномъ

 

ряду

 

эмапацій.

 

Происхожденіе

 

человѣческихъдуш*.

Г>)

 

По

 

различному

 

опредѣленію

 

отвошеиія

 

Бога

 

к*

 

міру

въ

 

пантеизме

 

различаются:

 

системы

 

иммане/щіи

 

и

 

эмана-

щ\и.

Въ

 

псрвыхъ

 

еасіеміххъ-имліанет^и — Боіъ

 

п

 

міръ

 

не-

посредственно

 

полагаются

 

какъ

 

одно,

 

какъ

 

единство.

 

Та-

ковъ

 

въ

 

древности

 

пантеизм*

 

Элеатовъ

 

и

 

въ

 

новое

 

вре-

мя— Сшшшг.

 

По

 

понятію

 

Элеатовъ

 

существуетъ

 

только

Богъ,

 

какъ

 

истинно-реальное,

 

какъ

 

истннно-реальиый

 

субъ-

ект*;

 

мір*

 

есть

 

только

 

его

 

предикат*

 

и

 

потому

 

не

 

имѣет*

реальнаго

 

бытія. — Пантеизм*

 

Спинозы. — Въ

 

этихъ

 

снсте-

махъ

 

нЬтъ

 

никакого

 

перехода

 

отъ

 

безкопечнаго

 

къ

 

конеч-

ному,

 

никакого

 

творенія

 

или

 

чего

 

либо

 

нодобнаго

 

творенію.

Богъ

 

и

 

міръ

 

нераздельны,

 

одпнъ

 

въ

 

другомъ,

 

такъ

 

что

 

гдѣ

одно,

 

тамъ

 

вмЬсте

 

и

 

другое.

 

Deus

 

ergo

 

est

 

omnium

 

rerum

causa

 

immanens,

 

non

 

vero

 

transiens.

  

(Spinoza).

Въ

 

системахъ

 

эманаціи,

 

напротивъ,

 

есть

 

такой

 

uepe-

ходъ,

 

развитіе,

 

происхожденіе

 

конечнаго

 

изъ

 

безконечнаго.

Такова

 

Индейская

 

философія

 

и

 

религія.

 

Брама— одинъ

 

вла-

дыка

 

всего.

 

Изъ

 

него

 

произошел*,

 

вопервыхъ,

 

духъ;

 

изъ

духа— лицо

 

и

 

наконецъ

 

отдѣльные

 

элементы

 

и

 

отдѣльныя

существа.

 

Все

 

въ

 

мірѣ

 

есть

 

истеченіе

 

изъ

 

Божества,

 

часть

его;

 

все

 

одушевлено,

 

пли

 

наполнено

 

Богомъ;

 

всякое

 

суще-

ство

 

есть

 

только

 

ограниченный,

    

связанный,

   

потемпенный
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Вогъ.

 

Таковы

 

же

 

фіілософія

 

Плотина

 

и

  

ГноЬмтешя

 

си-

стемы.

По

 

способу,

 

какъ

 

происхвдитъ

 

эта

 

эманація,

 

можно

еще

 

раздѣлить

 

эманативныя

 

системы

 

на

 

два

 

класса:

 

гь

однихъ

 

сввершеннѣйшее

 

дано

 

въ

 

началѣ:

 

оно

 

есть

 

перво-

начальное,

 

a

 

источенія,

 

по

 

мЕрѣ

 

удаленія

 

отъ

 

источника,

теряютъ

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

совершенства:

 

такова

 

Индгьйсъая

религіозвая

 

философія.

 

Въ

 

другихъ

 

оно

 

является

 

на

 

концѣ:

системы

 

Шеллинга

 

и

 

Гегеля.

 

Впрочемъ

 

оба

 

эти

 

взгляда

 

сли-

ваются,

 

когда,

 

какъ

 

въ

 

Индѣйской

 

философін,

 

предпола-

гается

 

возвратъ

 

отдѣльныхъ

 

сушествъ

 

въ

 

нѣдро

 

безконеч-

наго.

Субъективное

 

основаніе

 

пантеизма — въ

 

стремленіи

 

фи-

лософскаго

 

мышленія

 

къ

 

единству

 

представленія.

 

Недоста-

точность

 

этого

 

оснѳванія.

Критика

 

пантеизма.

 

/)

 

Со

 

стороны

 

теоретической.

Недостаточность

 

въ

 

разрѣшеніи

 

главпѣіішихъ

 

вопросовъ

ума.

 

Паптеизмъ

 

1)

 

сливаетъ

 

конечное

 

съ

 

без

 

к

 

он

 

очи

 

ьшъ,

не

 

изъясняя

 

ни

 

того,

 

ни

 

другаго:

 

безкопечное

 

не

 

имѣетъ

положптельнагр

 

характера,

 

по

 

есть

 

только

 

аггрегатъ

 

ко-

нечнаго;

 

2)

 

переносить

 

па

 

Божество

 

недостатки

 

міра,

 

на

міръ

 

совершенства

 

Божества:

 

3)

 

уничтожаотъ

 

личность

Бога,

 

лишая

 

ее

 

свойств ь

 

разума

 

и

 

свободы:

 

4)

 

уничтожа-

етъ

 

относительную

 

самостоятельность

 

вообще

 

иедѣлимыхъ

и

 

въ

 

частности

 

человѣческаго

 

духа;

 

5)

 

унпчтожаетъ

 

Про-

мыслъ

 

и

 

конечныя

 

и

 

нравственный

 

цѣлп

 

въ

 

мірѣ.

2)

 

Со

 

стороны

 

практической.

 

Пантопзмъ

 

1)

 

уничтояіа-

егь

 

свободу

 

человѣческоіі

 

воли;

  

вмѣстѣ

 

гь

 

тѣмъ

 

2)

 

упичто-

шаетъ

 

противоположность

 

иравстеппаго

 

и

 

безнравственпаго,

отождествляя

 

ее

 

съ

 

противоположностью

 

метафизическою —

16
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свѣта

 

и

 

тьмы,

 

логическою— положенія

 

п

 

отрицанія

 

и

 

съ

психологическою— ясныхъ

 

и

 

темныхъ

  

нредставленій.

   

Qui
■

se

 

suosque

 

aiïecLus

 

dare

 

el

 

distincte

 

inteUigi.t,

 

Deum

amàt,

 

et

 

eo

 

magis,

 

quo

 

se

 

suosque

 

affectus

 

magis

 

intel-

ligit.

 

[Spinoza).

 

3)

 

Уничтожаеть

 

живое

 

отнощеніе

 

человѣка

къ

 

Богу

 

въ

 

релпгіи.

 

4)

 

Отрицая

 

самостоятельность

 

чело-

в'Ька,

 

отрицаетъ

 

личное

 

безсмертіе

 

человѣчсскаго

 

духа.

Въ

 

частности:

 

І)

 

относительно

 

системь

 

имманеиціѵ,

Уничтоженіе

 

конечности

 

міра

 

и

 

безіфнечиости

 

и

 

нравствен-

ной

 

природы

 

Божества.

 

Отнесете

 

на

 

Божественную

 

сущ-

ность

 

всѣхъ

 

явленій

 

несовершенства

 

и

 

зла

  

въ

 

мірѣ.

2)

 

Спстемъ

 

эманацт.

 

Богъ,

 

какъ

 

развивающееся

 

со-
■

 

_

вершенство,

 

есть

 

contradiclio

 

in

 

adiecto.

 

Раявптіе

 

совер-

шенства

 

пзъ

 

несовершенства,

 

разула

 

нзъ

 

неразумности,

свободы

 

пзъ

 

необходимости,

 

непонятно

 

и

 

невозможно

 

при

иаптсистическомъ

 

пзъясиепіп,

 

педонускающемъ

 

ничего

 

внѣ

Бога

 

(Deus

 

impJicitus,

 

.Deus

 

evplieitus)'.

При

 

обратномъ

 

иредставленіп,

 

чувство

 

болѣзиепно

 

по-

ражается

 

мыслью

 

о

 

постоянно

 

возрастающемъ

  

и

  

усилива-
гГТ?£Н>

 

Ый

   

j

 

!.

ющемся

 

дѣііствіп

 

темной

 

силы

 

въ

 

мірѣ.

Атеиамъ.

Сущность

 

этого

 

иаправлепія

 

ноиатііі.

 

Атеизмъ

 

положи-

тельный

 

и

 

отрицательный,

 

теоретический

 

и

 

практпческій;

ть'спая

 

связь

 

атеизма

 

съ

 

матеріалпзмомъ

 

п

 

сеисуализмомъ;

точка

 

соприкосновенія

 

съ

 

паптепзмомъ.

 

Протпворѣчіе

 

мыш-

леиія

 

самому

 

себѣ

 

при

 

отрпцапіп

 

идеи

 

Бога;

 

логпческая

невозпожность

 

отрпцанія

 

идеи

 

Бога;

 

тѣсная

 

связь

 

въ

 

на-

шемъ

 

созпаиіи

 

идеи

 

Бога

 

со

 

всею

 

нашею

 

впѵтренпею

 

жиз-

нію;

 

разрушителыіыя

 

дѣйствія,

 

производимыя

 

атепзмомъ

 

во
— (У

h
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внутренней

 

и

 

впѣшней

 

жизни

 

человека.

 

Практически

 

ате-

измъ,

 

какъ

 

жизненное

 

состояніе,

 

противоположное

 

жизни,

основанной

 

на

 

релиііп,

 

можетъ

 

происходить

 

только вслѣд-

етвіе

 

крайпяго

 

развращенія;

 

теоретическій — какъ

 

ученіе —

можетъ

 

происходить

 

только

 

вслѣдствіе

 

крайней

 

односто-

ронности

 

нач:дъ,

 

полагаемыхъ

 

въ

 

основаніе

 

метаФизиче-

скихъ

 

изслѣдовапій.

IV.

 

Ilosifiocb

   

о

 

нрактзічссегмхі»

   

ввриицивтхъ

и

 

ідѣли

 

ч«.і«юѣ піесв««*я8

 

/а/Ьягсльности.

Значеиіе

 

вопроса

 

о

 

деятельности

 

человѣка.

 

Тѣсиаа

связь

 

Иѳики

 

(Этики;

 

съ

 

теоретическими

 

воззръпіями

 

іі

убѣжденіями.

 

Положсніе

 

вопроса

 

о

 

дѣятольности

 

человѣка

въ

 

фнлософскііхъ

 

учопінхъ;

 

разлпчныя

 

оирѣдѣ.тенія

 

цѣіп

дѣятельиостп

 

челоіівка;

 

различіе

 

въ

 

философскпхъ

 

ученіяхь

съ

 

этой

 

стороны.

Руководительнымъ

 

началомъ

 

жизни

 

признается

 

или

чувство,

 

или

 

разеудокъ,

 

или

 

высшая

 

сила

 

духа — разумъ.

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

возиикаютъ

 

принципы

 

нравственности

— удовольствіо,

 

польза

 

и

 

нравственный

 

долгъ.

 

Первый

 

да-

отъ

 

основаніе

 

систем'шъ—эвдемонизма,

 

второй— утилита-

ризма,

 

третій — системами

 

нравственнаю

 

дола

 

и

 

одно-

сторонне—

 

практическому

 

выраженію

 

его — аскетизму.

I.

 

Эвдеядониздмъ.

 

Школы

 

Киренская

 

и

 

Эпикурейская.

Ученіе

 

о

 

жизнп

 

и

 

ея

 

цѣлп.

 

Удовольствіе

 

какъ

 

начало

 

дѣ-

ятсльностн

 

и

 

счастіе,

 

какъ

 

цѣль

 

жпзни

 

въ

 

Эиикурейской

философіи

 

(Voiuptas

 

evpetenda,

 

fugiendus

 

dolor.

 

Cicero

de

 

Finib.

   

I.

  

!)).

Разсмотрѣиіе

 

этого

 

принципа

 

со

 

стороны

 

теоретиче-

ской.

 

Онъ

 

соотвѣтствуетъ

 

чувственной

 

природѣ

 

человѣка;

во

 

человѣкъ

 

не

 

есть

 

только

   

чувственное,

  

но

 

вмѣстѣ

   

pa-
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зумное

 

п

 

свободное

 

существо;

 

онъ

 

имѣетъ

 

высшія

 

стремле-

нія

 

и

 

потребности,

 

который

 

не

 

могуть

 

ни

 

быть

 

удовлетво-

рены

 

чувствоннымь

 

наслажденіемь,

 

ни

 

полагать

 

въ

 

иемі,

свою

 

последнюю

 

цѣль.

 

Онъ

 

можетъ

 

достигать

 

счастія

 

чрезъ

нсполненіе

 

закона,

 

соотвѣтственнаго

 

его

 

нриродѣ;

 

но

 

Эпи-

курейская

 

философія

 

не

 

опредѣлястъ

 

этого

 

закона.

1'р.іктичешія

 

несостоятельность

 

принципа,

 

а)

 

Прин-

цииъ

 

удовольствія

 

не

 

имѣеть

 

ни

 

всеобщности,

 

ни

 

прочно-

сти

 

и

 

устойчивости.

 

Какъ

 

различны

 

потребности,

 

такъ

 

раз-

личны

 

удовольствія,

 

пзмѣняющіяся

 

съ

 

индивидуальными

 

со-

стояніями

 

и

 

многочисленными

 

и

 

разнообразными

 

Физиче-

скими

 

и

 

моральными

 

условіями;

 

у

 

каждаго

 

свои

 

цѣли

 

и

свое

 

счастье,

 

и

 

потому

 

закона

 

ѵдовольствія

 

нельзя

 

воз-

весть

 

въ

 

законь

 

для

 

всѣхъ

 

или

 

сдѣлать

 

всеобщимъ

 

зако-

номъ;

 

б)

 

нривципъ

 

удовольствія

 

есть

 

прпвципъ

 

своекорыст-

ный

 

(эгоистическій),

 

не

 

допускающій

 

ни

 

долга,

 

ни

 

обя-

занностей,

 

следовательно

 

не

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

нрав-

ственная

 

элемента;

 

иаконецъ

 

в)

 

онъ

 

не

 

имьетъ

 

надлежа-

щей

 

ясности:

 

какое

 

удовольствіе

 

иредпочитать — здоровье,

пли

 

богатство,

 

или

 

образованіе,

 

порывистое

 

пли

 

спокой-

ное

 

и

 

тихое

 

наслажденіе,

 

и

 

какими

 

средствами

   

достигать

его — добродѣтелыо

 

или

 

василіемъ,

  

искуствомъ

   

или

 

хитро-
.

СТІЮ.

ІИА>Н">

 

Mi-
ll.

 

Лтилптприілімі».

 

Польза

 

(интересъ),

 

какъ

 

прин-

ципъ

 

дѣлтельности

 

и

 

цъ

 

ль

 

"жизни.

 

ГельвецШ

 

(1716

 

— 1771).

Польза,

 

какъ

 

начало

 

правственной

 

системы.

 

Ограничение
пользы

 

чувствоннымъ

 

удовольствіемъ.

 

ДобродЬгели

 

и

 

по-

роки— полезныя

 

и

 

вредный

 

памъ

 

свойства.

 

Гентамъ

 

(1748

 

—

1832),

 

Ионтъ

 

(1798—1857)

 

и

 

Милль.

Разсмотрѣніе

 

этого

 

иринцпна.



'

    

—217

 

—

Личная

 

польза.

 

1)

 

Прпнципъ

 

пользы

 

не

 

имѣетъ

 

все-

общности:

 

человѣческіе

 

иитерссы

 

изменчивы

 

и

 

подвижны,

различны

 

и

 

часто

 

вротиьоположны;

 

2)

 

не

 

имѣетъ

 

ясности

а

 

постоянно

 

требуетъ

 

руководства;

 

3)

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

обязательности,

 

никакого

 

авторитета.

 

Можно

 

совѣтовать

 

че-

ловѣку

 

полезное;

 

но

 

нельзя

 

требовать

 

этого

 

отъ

 

него.

 

Ни

о

 

долгѣ,

 

ни

 

объ

 

обязаипостяхъ,

 

вообще

 

о

 

всеобщеобяза-

тельномъ

 

нравственаомъ

 

законѣ

 

въ

 

предѣлахъ

 

этого

 

прин-

ципа

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рѣчи.

Общая

 

польза.

 

Деятельность,

 

въ

 

которой

 

личный

 

пнте-

ресъ

 

совпадаетъ

 

съ

 

общимъ,

 

сводится

 

къ

 

личному

 

"инте-

ресу;

 

въ

 

которой

 

не

 

совиадаетъ,

 

не

 

обязательна

 

для

 

лица,

какъ

 

противная

 

общему

 

принцииу

 

его

 

деятельности.

III.

 

Системы

 

нравственнаго

 

долга.

 

Сократъ

(469 — 399

 

до

 

Р.

 

X.).

 

Ученіе

 

его

 

о

 

сущности

 

добродѣтели

и

 

о

 

высочайшемъ

 

благѣ

 

и

 

счастіи.

 

Знаніе

 

(самоиознаніе),

какъ

 

принципь

 

нравственной

 

длительности.

 

Добродѣтель

и

 

удача.

 

Критика

 

нравственнаго

 

принципа

 

Сократовой

 

фи-

лософіи

 

у

 

Аристотеля.

Еантъ.

 

(1724 — 1804).

 

Категорическій

 

нмператпвъ

 

(нрав-

ственная

 

заповѣдь),

 

Чистая

 

и

 

эмпирическая

 

воля.

 

Задача

свободы.

 

Нравственность

 

и

 

эвдемонизмъ.

 

Нравственный

 

за-

конъ.

 

Уваженід

 

к»

 

закону,

 

какъ

 

принципъ

 

нравственнос//пі.

Высочайшее

 

благо.

 

Антииомія

 

въ

 

понятіи

 

высочайшаго

блага.

 

Добродетель

 

и

 

счастіе.

 

Разрѣшеніе

 

иротиворѣчія

(антиноміи).

 

Постулаты

 

нрактическаго

 

разума.

 

Безсмертіе

души.

 

Бытіе

 

Бога.

 

Добродетель.

 

Моральность

 

и

 

внѣшняя

законность

 

(легальность).

 

Обязанность

 

къ

 

добродетели.

 

Со-

вершенство

 

н

 

счастіе.

 

Нравственное

 

настрооніе

 

духа.

 

Обя-

занности

 

къ

 

себе

 

и

 

другимъ..

 

Любовь

 

и

 

уваженіе.

 

Критика
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категорическаго

 

императива,

 

какъ

 

выходящаго

 

нзъ

 

само-

законности

 

(автономіи)

 

разума.

Фихте

 

(1762 — 1814).

 

Иѳическій

 

характеръ

 

филосо-

фіи

 

Фихте.

 

Свобода

 

духа

 

какъ

 

цѣль,

 

къ

 

которой

 

мы

 

дол-

жны

 

стремиться

 

въ

 

познаніп

 

и

 

деятельности.

 

Но

 

чтобы

быть

 

свободнымъ,

 

нужно

 

сдѣлатьсл

 

свободнымъ.

 

Въ

 

нрав-

ственной

 

области

 

человѣкъ

 

достигаетъ

 

этого

 

только

 

посте-

пенно,

 

точно

 

также,

 

кіікъ

 

въ

 

теоретической.

 

Въ

 

последней

мы

 

ограничены

 

определенными

 

законами

 

созерцанія

 

и

 

мыш-

ленія,

 

вынуждающими

 

насъ

 

признать

 

бытіе

 

ввѣшиихъ

вещей

 

(не- я);

 

въ

 

первой

 

мы

 

возстановляемъ

 

нашу

 

неза-

висимость,

 

обращая

 

внѣшиія

 

вещи

 

пзъ

 

ограннчнвающихь

насъ

 

цѣлей

 

въ

 

иредметы

 

нашей

 

деятельности,

 

въ

 

среду,

въ

 

которой

 

только

 

и

 

можетъ

 

проявиться

 

и

 

осуще-

ствиться

 

чувство

 

долга.

 

Два

 

рода

 

побужденій

 

къ

 

дѣитель-

пости:

 

чпетыя,

 

разумиыя

 

требоваиія

 

долга,

 

и

 

чувственныя,

эвдсмонистическія.

 

Борьба

 

съ

 

природою. 'Превращена

 

чув-

ственныхъ

 

вещей

 

въ

 

нравственный

 

міръ

 

по

 

идет,

 

долга

 

или

подчиненіе

 

ихъ

 

разуму.

 

Доліъ,

 

какъ

 

высшіМ

 

принципъ

 

нрав-

ственности.

 

Характеръ

 

нравственныхъ

 

иостунковъ.

Аекетизмъ.

 

Понятіе

 

объ

 

этомъ

 

направленіи.

 

Фило-

софскія

 

a

 

религіозныя

 

основанія

 

его

 

п

 

различиыя

 

Формы.

Индьйекій

 

аскетпзмъ.

 

Аскетическія

 

правила

 

Ппѳагорейской

школы.

 

Циническій

 

п

 

стоическііі

 

аскетизмъ.

 

Аскетизмъ

Алсксандрійскихъ

 

философовъ.

 

Истинный

 

аскетизмъ — Хри-

стіанскііі.

Односторонность

 

и

 

неправильность

 

всѣхъ

 

Формъ

 

аске-

тизма,

 

развивающегося

 

внѣ

 

Хрнстіанства.

 

Нельзя

 

признать

здравымъ

 

и

 

правильнымъ

 

аскетпзмъ,

 

состоявшій

 

въ

 

безео-

знательномъ

 

погружсніи

 

во

 

всемірную

   

субстанцію;

 

нельзя
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одобрить

 

аскетизма,

 

возникающего

 

изъ

 

гордаго

 

презрѣнія

къ

 

условілмъ

 

жизни.

 

Препятствія

 

къ

 

псиолненію

 

нравствен-

наю

 

закона

 

заключаются

 

не

 

въ

 

матерін

 

и

 

не

 

въ

 

мірѣ

 

чув-

ственному

 

по

 

въ

 

чуствепныхъ

 

влеченіяхъ.

 

Характеристи-

ческая

 

черты

 

нстиннаго

 

аскетизма— исполнение

 

воли

 

Вер-

ховнаго

 

Законодателя,

 

победа

 

надъ

 

эгоистическимн

 

стрем-

леніями,

 

живейшая

 

любовь

 

къ

 

человѣку,

 

сочувствіе

 

ьь

участи

 

блпжнихъ,

 

уваженіе

 

къ

 

святости

 

труда.

 

Разборъ

возраженііі.

 

протнііъ

 

достоинства

 

и

 

важности

 

аскетизма.

Примѣчаніе.

 

ЬЪ

 

іівіэтівзмгб.

 

Сущность

 

ученія;

 

начало

и

 

историческое

 

развитіе;

 

тѣсная

 

связь

 

съ

 

нантензмомъ

 

ш

мистицнзмомъ;

 

причины

 

его

 

успѣха

 

и

 

вліянія.

 

Добрая

 

сто-

рона

 

квіэтпзма

 

и

 

злоупотреблепія

 

имъ;

 

значѳиіе

 

внутрен-

вяго

 

чувства

 

вт

 

нашей

 

жизни

 

и

 

отпошеніе

 

его

 

къ

 

мышле-

вію;

 

увазаніе

 

предала,

 

за

 

которымъ

 

внутреннее

 

чувство

начпнаетъ

 

оказывать

 

неблагопріятное

 

вліяніе

 

на

 

внутрен-

нее

 

развитіе.

Заключен!*».

Изъ

 

представлоннаго

 

обзора

 

фнлософскпхъ

 

учепін

 

можно

видѣть,

 

что

 

одной

 

объективно- истинной

 

философіи

 

иѣпгъ,

что

 

разлпчныя

 

системы

 

суть

 

отдѣльныя

 

и

 

несовершенный

попытки

 

осуществленія

 

идеи

 

одной

 

истинной

 

фплософіи,

яначоніе

 

которыхъ

 

надо

 

оценивать

 

но

 

тому

 

положенію,

 

ка-

кое

 

он.ѣ

 

имѣли

 

въ

 

цѣломъ

 

ходе

 

развитія

 

философіи.

Неудовлетворительность

 

философского

 

знаніл

 

воспол-

няется

 

рслипею.

 

Религія

 

восполпяетъ

 

ограниченность

умственнаго

 

познанія

 

истипы

 

— вѣрою,

 

удовлетворяетъ

 

стрем-

ление-

 

къ

 

Безконечному

 

посредством!,

 

жива

 

го

 

союза

 

съ

Нимъ

  

въ

 

любви

  

и

  

правствонно-доброй

  

жизнп;

  

полное

   

же
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созерцаніе

 

п

 

постиженіе

 

истины

 

обѣщаетъ

 

въ

 

другой

 

выс-

шей

 

Формѣ

 

жизни

 

человѣка — въ

 

вѣчномъ

 

блаженствѣ.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

программе

 

«Обзора

 

философскихъ

 

уче-

ши»

 

не

 

перечисляются

 

и

 

не

 

разсматриваются

 

принципы

методическіе,

 

какъ

 

догматизмъ,

 

формализмъ,

 

эклектизмъ

и

 

проч.

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

они

 

не

 

выражаютъ

 

собою

философскихъ

 

направленій

 

и

 

могутъ

 

быть

 

приложимы

 

ко

всякому

 

наирайленію.

ОВЪЯПЛЕНІЯ.

Отъ

 

Вятскаго

 

Семинарскаго

 

Правленія.

Журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Правленія

 

Семинаріи,
утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

постановлено,

 

что-

бы

 

всѣ

 

своекоштные

 

ученики

 

Семинаріи

 

носили

 

одежду

однообразную

 

съ

 

одеждою

 

казенвокоштныхъ

 

воспитанник

ковъ,

 

именно:

 

черный

 

суконный

 

сюртукъ

 

пли

 

другой

 

какой

либо

 

матеріи

 

того

 

же

 

цвета,

 

и

 

таковыя

 

же

 

брюки

 

съ

 

жи-

летомъ.

 

О

 

чемъ

 

Правлеиіе

 

Семинаріи

 

извѣщаетъ

 

родителей

и

 

родственниковъ

 

учеников ь

 

Семинаріп.

— При

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

за

 

увольнеиіемъ

 

отъ

должности

 

эконома

 

Семипаріп

 

свящеииііка

 

Евгенія

 

Арда-
шева,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

 

означенная

 

должность

 

со-

стоитъ

 

вакантною.

 

Посему

 

лица,

 

жолающія

 

занять

 

ее,

пмѣютъ

 

подать

 

прошенія

 

въ

 

Правлепіе

 

Семпиаріи

 

не

 

позже

21

 

мая.

—

 

При

 

Вятской

 

Семинаріи

 

состоитъ

 

вакансія

 

учителя

пѣнія.

    

•

                                                                                   

'""'

і

                                                                                                                              

і—

СОДЕРЖАНІЕ:

    

Высочайшая

 

грамота.

    

Гаспоряженія

 

и

 

постановле-

нія

  

Правительства.

   

Указъ

   

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

   

Иавѣстія.

    

Привѣт-

ствіе.

    

Программа.

    

Обънвленія.
________ г _______________________

      

___________________!___

Дозволено

 

цензурою.

  

28

 

апрѣля

 

1872

 

года.

Скоропечатня

   

Анисим'овыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.
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ЕПАРХІШНЫЯ

  

ВѢД0М0СТИ

№

 

9,

                           

1872

 

г.

                 

Мая

   

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Извлсченіс

 

пзъ

 

всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

Оберъ-Про-

курора

 

Святѣйшаго

 

Сѵчюда

 

за

 

1870

 

годъ.

  

*)

(Лродолженге).

Дѣятельность

 

церкви

 

по

 

обращенію

 

расколъниковъ

 

и

 

плоды

оной.

 

Не

 

менѣе

 

благотворно

 

и

 

благоуспѣшно

 

было

 

спаситель-

ное

 

дѣйствованіе

 

св.

 

нашей

 

Церкви

 

къ

 

возвращенію

 

въ

 

ма-

теринское

 

ея

 

лоно

 

заблудшихъ

 

чадъ

 

ея.

 

По

 

мѣрѣ. того,

какъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уясняется,

 

чѣмъ

поддерживается

 

расколъ

 

и

 

па

 

чѳмъ

 

основывается

 

его

 

влі-

яніе

 

па

 

массы

 

народа,

 

протввъ

 

него

 

принимаются

 

и

 

болѣс

вѣрныя

 

мѣры.

 

Всѣ

 

сіи

 

мѣры

 

имѣютъ

 

повсюду

 

одинъ

 

и

тотъ

 

же

 

характеръ

 

и

 

состоять

 

въ

 

духовномъ

 

просвѣщепіи

заблуждающихся,

 

чрозъ

 

разъяснепіе

 

имъ

 

неправдъ

 

раскола

и

 

правоты

 

православной

 

Церкви,

 

и

 

разнообразятся,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

опархіяхъ,

 

способами,

 

избираемыми

 

къ

 

такому

нросвѣщепію.

 

Такъ,

 

для

 

обращенія

 

на

 

путь

 

истины

 

рас-

колъниковъ

    

Владимірскон

 

опархіи,

    

мѣстное

 

опархіальиоо

*)'См,

 

№

 

m

 

3,

 

4

 

и

 

s.

13
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начальство

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

учреждало

 

особыя

 

коммис-

сіи

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

священниковъ

   

тѣхъ

 

приходовъ,

   

кои

заражены

 

расколомъ,

 

и

 

способныхъ

 

прихожапъ;

 

коммпссі-

ямъ

 

ѳтимъ

 

было

 

поручаемо

 

дѣло

 

увѣщанія

 

заблуждающих-

ся,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

о

 

плодахъ

 

своихъ

 

увѣщаній

 

оаѣ

 

доно-

сили

 

епархіальному

 

начальству

 

чрезь

 

каждые

 

два

 

мѣсяца,

представляя

   

журналы

    

собесѣдованій

    

съ

   

раскольникамп.

По

 

отзыву

 

нреосвященнаго

 

Владимірскаго,

  

учреждѳніе

 

та-

кихъ

 

коммассій

 

уже

 

въ

 

минувшемъ

 

году

   

оказалось

 

мѣрою

дѣйствительною.

 

Подобная

 

мѣра,

    

но

 

еще

 

болѣе

 

въ

 

широ-

кихъ

 

размѣрахъ,

 

предпринимается

 

въ

 

Нижегородской

 

енар-

хіи.

 

Здѣсь

 

предположено

 

учредить

 

попечительное

 

общество

для

 

дѣйствованія

    

на

 

раскодъ,

    

на

 

слѣдующихъ

 

главныхъ

основаніяхъ:

    

1)

 

сродоточіе

 

означеннаго

 

общества

 

должно

быть

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородв,

  

подъ

 

предсѣдатѳльствомъ

 

пре-

освященнаго

 

викарія

 

Нижегородской

 

епархіи,

   

a

 

отдѣленія

онаго

 

въ

 

мѣстахъ,

 

преимущественно

 

заражепныхъ

   

раско-

ломъ

 

или

 

сопредѣльныхъ

 

съ

 

оными,

  

иапримѣръ,

   

въ

 

горо-

дахъ:

 

Семеновѣ,

 

Васплв,

 

Горбатовѣ,

  

селахъ:

 

Павлове,

 

Бо-

городскомъ,

 

Мурашкинѣ

 

и

 

др.;

    

2)

    

въ

  

еоставъ

 

общества

должны

 

входить

   

лица

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

    

особенно

 

изъ

принадлежащихъ

 

къ

 

едивовѣрію

    

и

 

еостоящихъ

   

въ

 

болѣе

близкихъ

 

отношеніяхъ

   

къ

 

заблуждающимся

    

и

  

иребываю-

щимъ

 

внѣ

 

общенія

   

съ

 

Церковію;

    

иосему

   

непременными

членами

 

общества

   

въ

 

Нияшемъ-Новгородѣ

   

должны

   

быть:

членъ

   

консисторіи,

    

завѣдывающій

    

дѣлами

    

по

 

расколу,

благочинный

 

единовѣрческихъ

 

церквей,

 

священникъ

   

клад-

бищенской

 

единоверческой

 

церкви,

 

учитель

 

семииаріи,

 

за-

вѣдывающій

 

учрежденнымъ

 

при

 

семанаріи

 

миссіонерскимг

отдѣленіемъ,

   

попечитель

    

кладбищенской

   

единоверческой
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церкви,

 

староста

 

приходской

 

едиеовѣрческой

 

церкви

 

и

одинъ

 

иди

 

два

 

изъ

 

протоіереевъ

 

или

 

священниковъ

 

Ниже-

городскихъ,

 

по

 

избранію

 

ііреосвященнаго

 

викарія

 

и

 

утверж-

денію

 

въ

 

званіи

 

членовъ

 

епархіальньшъ

 

преосвященнымъ;

а

 

вг

 

отдѣленіяхъ

 

общества

 

непремѣвнымп

 

членами

 

должны

быть,

 

при

 

участіи

 

единовѣрческихъ

 

священниковъ

 

тѣхъ

мѣстноетей,

 

въ

 

коихъ

 

эти

 

отдѣлѳнія

 

будетъ

 

признано

 

нуж-

вьшъ

 

и

 

полезяымъ

 

учредить,

 

одинъ

 

или

 

два

 

изъ

 

ыѣстныхъ

православныхъ

 

священниковъ,

 

пзбраппыс

 

йлагочинппче-

скимъ

 

совѣтомъ,

 

учредители

 

и

 

благотворители

 

училищъ

при

 

единовѣрчесдпхъ

 

церквахъ,

 

учители

 

этихъ

 

училищъ,

старосты

 

единовѣрческихъ

 

церквей

 

той

 

мѣстности

 

и

 

во-

лостные

 

старшины,

 

если

 

будутъ

 

признаны

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

отношении

 

для

 

отдѣленія

 

полезными;

 

3)

 

предмета-

ми

 

деятельности

 

попечительнаго

 

общества

 

должны

 

быть:

устройство

 

училищъ

 

при

 

сдиновѣрчѳскихъ

 

церквахъ,

 

вды-

сканіе

 

средстнъ

 

къ

 

нхъ

 

содержанию

 

и

 

благоустройству,

возбужденіе

 

въ

 

раскольникахъ

 

желанія

 

войти

 

въ

 

сношеніа

съ

 

членами

 

общества,

 

вспоможеніе

 

бѣдпымъ,

 

прпнадлежа-

щимъ

 

къ

 

.единовѣрческимъ

 

церквамъ

 

и

 

вновь

 

присоединяю-

щимся

 

къ

 

едияовѣрію

 

изъ

 

раскола,

 

нризрѣніе

 

сиротъ,

 

при-

надлежащихъ

 

или

 

обращающихся

 

къ

 

едпновѣрческой

 

цер-

кви,

 

вспоможѳніе

 

въ

 

крайнихъ

 

нуждахъ

 

и

 

бѣдствіяхъ

 

даже

и

 

иребывающимъ

 

въ

 

расколѣ.

 

На

 

основаніи

 

отихъ

 

глав-

ныхъ

 

ноложеній

 

имѣетъ

 

быть

 

составлена

 

подробная

 

про-

грамма

 

дѣйствій

 

попечительнаго

 

общеспа,

 

пзготовленіе

которой

 

возложено

 

иа

 

особо

 

учрежденную

 

коммиссію

 

пзъ

непремѣнныхъ

 

члеповъ

 

попечительнаго

 

общества,

 

подъ

руководствомъ

 

предсѣдателя

 

общества,

 

викарія

 

Нижегород-

ской

 

епархіи.
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Въ

 

Псковской

 

епархіи

 

весьма

 

полезнымъ

 

дѣятелѳмъ

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

раоколомъ

 

является

 

содержатель

 

славянской

тшюграфіи

 

въ

 

Псковѣ

 

и

 

издатель

 

журнала

 

«Истина»

 

Го-

лубевъ,

 

въ

 

1867

 

году

 

обратившійся

 

къ

 

православию

 

изъ

безпоповщинской

 

секты.

 

Въ

 

мартѣ

 

1870

 

года

 

оеь

 

посвя-

щенъ

 

во

 

священника

 

Псковской

 

Троицкой

 

единовѣрческой

церкви

 

и

 

поставленъ

 

въ

 

званіе

 

благочиннаго

 

надъ

 

всыш

единовѣрческими

 

церквами

 

въ

 

енархіи.

 

Своими

 

бесѣдами

и

 

изданіями

 

свящепникъ

 

Голубевъ

 

значительно

 

осдабидг

Фанатизмъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

самомъ

 

Псковѣ.

 

Въ

 

помощь

ему

 

преосвященный

 

Псковскій

 

вызвалъ

 

изъ

 

Московской

ецархіи

 

единовѣрческаго

 

монастыря

 

іеромоиаха

 

Прокопія,

бывшаго

 

ирежде

 

расколыіичьимъ

 

наставиикомъ.

 

По

 

распо-

ряженію

 

нреосвященпаю,

 

оба

 

они,

 

совершая

 

объѣзды

 

по

енархіи,

 

въ

 

каждомъ

 

значительномъ

 

ио

 

численности

 

и

 

влі-

янію

 

раскольниковъ

 

мѣстѣ

 

собирали

 

раскольпическихъ

 

на-

ставниковъ

 

и

 

вожаковъ

 

раскола

 

и

 

открыто

 

бесѣдовалп

съ

 

ними

 

о

 

значеніи

 

ci;.

 

Евангелія,

 

о

 

Церкви,

 

о

 

таші-

ствахъ,

 

въ

 

особенности

 

о

 

крещеніи,

 

исновѣди,

 

бракѣ

 

и

 

т.

 

и.

Во

 

время

 

своего

 

нутешествія

 

они

 

безмездно

 

раздавали

повсюду

 

заготовленныя

 

нарочно

 

для

 

сего

 

Голубевымъ

 

пе-

чатныя

 

брошюры:

 

«о

 

исправлевіи

 

церковныхъ

 

книгъ»

 

и

«бесѣда

 

о

 

св.

 

ниоаніи».

 

По

 

отзыву

 

нреосвященнаго

 

Псков-

скаго,

 

уже

 

начинаютъ

 

появляться

 

благотворные

 

плоды

апостольской

 

ревности

 

этнхъ

 

миссіонеровъ.

Преобразованный

 

въ

 

1869

 

году

 

противураскольниче-

скія

 

мнссіи

 

въ

 

еиархіяхъ

 

Архангельской

 

и

 

Вятской

 

съ

 

не-

малымъ

 

успѣхомъ

 

совершали

 

дѣло

 

своего

 

служенія.

 

Въ

 

Ар-

хангельской

 

епархіи,

 

миссіонеръ

 

и

 

его

 

помощникъ

 

объез-

жали

 

раскольническіе

 

приходы

 

Шенкурскаго

 

у.ѣзда

 

и

 

здѣсь
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вступали

 

съ

 

раскольииваші

 

въ

 

публичаыя

 

собесѣдовавія;

иервьшъ

 

илодомъ

 

собесѣдованііі

 

было

 

то,

 

что

 

слѣпое,

 

yuop-

ное

 

ожесточеніе

 

раскольниковъ

 

стало

 

уступать

 

мѣсто

 

бо-

лее

 

спокойному

 

разсуждеиію

 

о

 

вѣрѣ.

 

Случаи

 

совращенія

въ

 

расколъ

 

стали

 

рѣже.

 

Но

 

особенно

 

утвщптельно

 

то

 

об-

стоятельство,

 

что,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мисеіоверовъ,

 

между

крестьянами,

 

прежде

 

православными

 

только. ио

 

виду,

 

но

тайно

 

проданными

 

расколу,

 

и

 

готовыми

 

защищать

 

его,

стали

 

являться

 

усердные

 

поборники

 

иравославія.

 

Миссіоне-

ры

 

Вятской

 

опархіи,

 

носѣщая

 

мѣстности,

 

населенныя

 

рас-

кольниками,

 

нмѣли

 

при

 

себѣ

 

уважаемыя

 

ими

 

книги

 

и,

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

ними,

 

приводили,

 

въ

 

защиту

 

нравосшавія,

свидетельства

 

изъ

 

тѣхъ

 

книгъ.

 

Раскольвикп

 

нигдѣ

 

но

 

укло-

нялись

 

отъ

 

собесѣдованій,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхь

 

местахъ

 

даже

очень

 

охотно

 

входили

 

въ

 

объясненія

 

съ

 

миссіонерами.

 

Блі-

яніе

 

такого

 

способа

 

дѣйствѳванія

 

на

 

заблуждающихся

 

было

особенно

 

замѣтно

 

и

 

сильно

 

въ

 

южной

 

иолосѣ

 

Глазовскаго

уѣзда.

 

Здѣсь

 

расколъ

 

уже

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

ослаб-

лень.

 

Главныіі

 

миссіонеръ

 

въ

 

разъѣздахъ

 

своихъ

 

uo

 

при-

ходамъ,

 

зараженнымъ

 

расколомъ,

 

лично

 

знакомился,

 

какъ

съ

 

вліятелыіыми

 

лицами

 

между

 

раскольниками,

 

такъ

 

и

 

съ

лучшими

 

изъ

 

православныхъ,

 

убѣждая

 

первыхъ — оставить

упорство

 

въ

 

ихъ

 

заблужденіяхъ

 

и

 

прося

 

послѣднвхъ--со-

дѣйствовать.

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

къ

 

ослабленію

 

раскола;

 

лично

узнавадъ

 

гдѣ,

 

смотря

 

по

 

усердію

 

и

 

способности

 

местныхъ

священниковъ

 

и

 

силѣ

 

раскола,

 

иужно

 

и

 

можно

 

завести

бесѣды

 

съ

 

раскольниками,

 

и

 

учредилъ

 

таковыя

 

въ

 

тридца-

ти

 

мѣстахъ

 

разиыхъ

 

уѣздовъ,

 

обязавши

 

священниковъ

 

до-

носить

 

ему

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

собесѣдованій

 

чрезъ

 

каждые

три

 

мѣсяца;

 

раздавалъ

 

безмездно

 

прихожанамъ

 

имъ

 

самимъ
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составленный

 

и

 

наиечатанныя

 

брошюры

 

«обращеніе

 

къмни-

мымъ

 

старообрядцамъ,

 

отложившимся

 

отъ

 

святой

 

Церкви

 

и

«ученіе

 

о

 

Церкви

 

Христовой»,

 

извлеченное

 

изъ

 

книги

о

 

вѣрѣ,

 

изданной

 

въ

 

1648

 

году

 

нри

 

Всероссійскомъ

 

пат-

ріархѣ

 

іосифѢ;

 

пересмотрѣвши

 

каталоги

 

церковныхъ

 

би-

бліотекъ

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

наиболее

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

снабдилъ

 

оныя

 

иротивураскольни-

ческими

 

сочиненіями.

 

и

 

книгами,

 

особенно

 

уважаемыми

 

у

раскольниковъ,

 

каковы,

 

напримѣръ,

 

книга

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

книга

Кириллова.

Кромѣ

 

указанныхъ

 

выше

 

епархій,

 

собесѣдованія

 

или

состязанія

 

православныхъ

 

священниковъ

 

съ

 

раскольниками

о

 

иравотѣ

 

вѣры

 

происходили

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

и

повсюду

 

являлись

 

далеко

  

небезилодными.

Опытъ

 

многихъ

 

лѣтъ

 

показалъ,

 

что

 

образован іе

 

детей

раскольниковъ

 

въ

 

нравославныхъ

 

приходскихъ

 

школахъ,

внося

 

свѣтъ

 

въ

 

раскольпичьи

 

семьи,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

вовсю

темную

 

среду

 

раскола,

 

служитъ

 

дѣйствительнѣйшимъ

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

его

 

ослабленію.

 

Въ

 

виду

 

очевидной

 

иользы

 

этой

мѣры,

 

духовенство

 

употребляѳтъ

 

старанія

 

о

 

привлечена

раскольническихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школы

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

не

 

безъ

 

успеха

 

достигаетъ

 

желаемаго.

 

Такъ,

 

но

отзыву

 

митронолита

 

Новгородскаго,

 

раскольники

 

Старорус-

скаго

 

уѣзда

 

охотно

 

отдавали

 

своихъ

 

дѣтеіі

 

въ

 

сельскін

школы,

 

где

 

они

 

обучаются

 

духовенствомъ

 

закону

 

Божію

наравнѣ

 

съ

 

православными

 

дѣтьми.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

Пермской

 

и

 

Черниговской

 

епархіи

 

дѣти

 

раскольни-

ковъ

 

обучались

 

въ

 

школахъ,

 

открытыхъ

 

при

 

единовѣрче-

скихъ

 

церквахъ.

 

Въ

 

еиархіяхъ

 

Владимірской

 

и

 

Нижегород-

ской,

 

гдѣ

 

расколъ

 

довольно

 

еще

 

силенъ

 

и

 

упоренъ,

 

прео-
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священные

 

побуждаютъ

 

духовенство

 

заводить

 

вновь

 

школы

въ

 

нриходахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

именно

 

съ

 

целію

привлечевія

 

въ

 

нихъ

 

раскольничьихъ

 

дѣтей.

Публичныя

 

собесѣдованія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

съ

 

рас-

кольниками

 

и

 

распрострапеніе

 

обравовапія

 

въ

 

юномъ

 

ихъ

ноколѣвіи,

 

вакъ

 

дѣйствительнѣйшія

 

орудія

 

противъ

 

раско-

ла,

 

сосредоточивали

 

на

 

себѣ

 

ревностную

 

дѣятельность

братствъ,

 

учрежденныхъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

съ

 

цѣ-

дію

 

искорененія

 

раскола.

 

Такъ

 

братствомъ

 

Св.

 

Креста

въ

 

Саратовѣ

 

продолжаемы

 

были

 

собесѣдованія

 

съ

 

расколь-

никами

 

разныхъ

 

толковъ

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

Саратовѣ,

 

такъ

въ

 

Вольскѣ,

 

Хвалынске

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Камшикирѣ,

 

Кузнецкаго

уѣзда.

 

Эти

 

собесѣдованія,

 

привлекая

 

значительное

 

число

православныхъ,

 

единовѣрцевъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

постепенно

нолучаютъ

 

возрастающее

 

значеніе

 

въ

 

интересахъ

 

правосла-

вія.

 

Кромѣ

 

некоторыхъ

 

случаевъ

 

обращенія

 

изъ

 

раскола

къ

 

истинной

 

вѣре,

 

совершившихся

 

именно

 

путемъ

 

собесѣ-

дованій,

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

и

 

то,

 

что

 

подъ

 

вліяніемъ

оныхъ

 

изъ

 

среды

 

единовѣрцѳвъ

 

и

 

даже

 

бывгаихъ

 

расколь-

никовъ

 

являлись

 

ревнители

 

православія;

 

ревность

 

ихъ

 

въ

состязаніяхъ

 

съ

 

прежними

 

своими

 

единомышленниками

 

про-

стиралась

 

до

 

того,

 

что

 

начатыя

 

въ

 

церкви

 

или

 

около

 

церк-

ви

 

пренія

 

они

 

перѣдко

 

продолжали

 

на

 

площадяхъ,

 

база-

рахъ

 

и

 

въ

 

домахъ.

 

Приносило

 

свои. плоды

 

и

 

предпринятое

въ

 

1869

 

году,

 

на

 

средства

 

братства,

 

учрежденіе

 

особой

каѳедры

 

раскольническихъ

 

предметовъ

 

въ

 

Саратовской

 

се-

минаріи.

 

По

 

спеціальпомъ

 

ириготовленіи

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

рас-

коломъ,

 

шесть

 

воснитанниковъ

 

семинаріи,

 

кончившіе

 

пол-

ный

 

курсъ

 

ученія,

 

приняли

 

на

 

себя

 

обязанности

 

миссіоне-

ровъ

 

и

 

посланы

 

въ

 

селенія,

   

особенно

 

зараженвыя

 

раско-
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Каждому

 

изъ

 

нихъ

 

братство

 

назначило

   

изъ

 

своихъ

суммъ

 

жалованья

 

по

 

250

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

лучшаго

 

достіі-

женіл

 

мпссіонерскихъ

 

целей,

 

братство

 

Св.

 

Креста

 

пополня-

ло

 

заведенную

 

имъ

 

биб.ііотеку

   

книгами,

 

особенно

 

пригод-

ными

 

для

 

дѣйствованія

 

на

 

расколъ;

 

библиотека

   

Ш

 

минув-

шомъ

 

году

 

посѣщалась

 

и

 

раскольниками,

   

и

 

православны-

ми,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

несколькими

    

воспитанниками

 

сѳми-

нлріп,

  

готовящимися

 

къ

 

миссіонерскому

 

служвнію.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣйь

 

братство

 

продолжало

    

поддерживать

   

и

 

развивать

мѣры

 

къ

 

расиространенію

    

въ

 

народе

 

нстшшыхъ

   

нонятііі

и

 

нредяетахъ

 

вѣры

 

и

 

предохранение

  

его

 

отъ

 

заблужденііі

путемъ

   

религіозно-нравственнаго

   

образованія.

 

.

 

Открытое

имъ

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

въ

  

1868

 

году

 

училище

 

для

 

приготов-

ленія

 

сельскихъ

 

учителыіицъ,

 

въ

 

иииувшемъ

 

году,

   

увели-

чено

 

въ

 

числѣ

 

воснитанниць

 

принятіемъ,

 

сверхъ

 

ноложен-

ныхъ

 

штатомъ

 

пансіонерокъ

 

братства,

 

дѣвицъ

 

приходящихъ.

Совѣтъ

 

братства

    

внимательно

   

слѣднлъ

    

за

 

дѣятельностію

народиыхъ

 

учительницъ,

 

получившихъ

 

образованіе

 

въ

 

семъ

заведоніи

 

в

 

выпущенныхъ

 

изъ

 

онаго

 

въ

 

концѣ

 

1869

 

года.

Утѣшительныя

 

свѣдѣнія

    

получены

 

совѣтомъ

 

о

 

деятельно-

сти

 

двухъ

 

такйхъ

 

учительницъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

завѣдыва-

ла

 

школой

 

для

 

мальчиковъ,

 

съ

 

33

 

учениками,

 

а

 

другая —

школой

 

дѣвочекъ,

 

съ

 

19

 

ученицами.

Преусиѣваетъ

 

въ

 

просвѣтительномъ

 

служеніи

 

заблушд-

шомъ

 

и

 

противураскольнвческое

 

отдѣленіе

 

братства

 

св.

Гурія^

 

въ

 

Казани,

 

начавши

 

свое

 

поприще

 

въ

 

1 8 в 9

 

году.

Действуя

 

чрезъ

 

людей,

 

спеціалыю

 

и

 

научно

 

знакомыхъ

съ

 

расколомъ,

 

оно

 

обращало

 

преимущественное

 

вниманіс

на

 

духовное

 

образованіе

 

раскольническихъ

 

дѣтей.

 

Съ

 

этою

целію,

 

съ

 

марта

 

1870

 

года,

 

два

 

профессора

   

университета
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и

 

духовной

 

академіи

 

занимаются

 

нренодаванісмъ

 

закона

Божія

 

въ

 

единоверческой

 

школѣ,

 

при

 

церкви

 

четырехъ

Еваигелистовъ,

 

въ

 

которой,

 

на

 

ряду

 

съ

 

дѣтьмн

 

единовѣр-

цевъ,

 

обучаются

 

и

 

дѣти

 

раскольннковъ.

 

Еатпхнзпческое

учоніе

 

преподается

 

здѣсь

 

иодъ

 

руководствомъ

 

«старыхъ

книгъ»

 

п

 

къ

 

этому

 

новому

 

способу

 

иреиодаванія

 

весьма

сочувственно

 

относятся

 

и

 

дѣти

 

и

 

ихъ

 

родители.

 

Кромѣ

того

 

братство

 

оказывало

 

нравственную

 

поддержку

 

и

 

мате-

ріальное

 

вспоможспіс

 

еще

 

двумъ

 

школамъ,

 

въ

 

которыхъ

воспитываются

 

почти

 

исключительно

 

дѣтп

 

раскольничьи

 

и

которыя

 

уже

 

произвели

 

замѣтвое

 

вліяніе

 

па

 

ослаблѳніе

иредубежденій

 

мѣстпыхъ

 

раскольниковъ

 

нротивъ

 

православ-

ной

 

Церкви;

 

иаконецъ,

 

въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

братства

 

вхо-

дило

 

доставлепіс

 

нравственной

 

и

 

матерьяльной

 

помощи

 

дн~

цамъ,

 

которыя,

 

нмѣя

 

близкое

 

отіюшеніе

 

къ

 

раскольникамъ,

носредствомъ

 

чтеній

 

н

 

бесЬдъ

 

съ

 

ними

 

могли

 

разрѣшать

ихъ

 

религіозныя

 

сомнѣнія

 

и

 

вопросы.

 

При

 

посродствѣ

одного

 

изъ

 

такихъ

 

ліщъ,

 

въ

 

минувшомъ

 

году,

 

присооди-

пились

 

къ

 

православной

 

Церкви

 

па

 

иачалахъ

 

еднновѣрія-

три

 

семейства

 

Казанскихъ

 

мѣщанъ,

 

иринадлежавшія

 

къ

ѳедосѣевскому

 

согласно.

Благотворною

 

и

 

разнообразною

 

дЬятельностіго

 

озна-

меновало

 

себя

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

братство

 

свя та-

ге

 

Ангола —хранителя

 

жизни

 

человѣческоіі,

 

учрежден-

ное

 

въ

 

г.

 

Глазовѣ,

 

Вятекой

 

euapxiu.

 

Имѣя

 

въ

 

среде

своихъ

 

члсновъ

 

значительное

 

число

 

священнослужителей,

оно

 

старалось

 

чрезъ

 

нихъ

 

вразумлять

 

заблугкдагощпхся

 

ра-

скольниковъ

 

и

 

утверждать

 

въ

 

св.

 

вѣрѣ

 

православное

 

на-

селеніе

 

нутемъ

 

пастырскпхъ

 

собесѣдованіц

 

и

 

распростра-

нена

 

религіозно-нравствеипаго

 

просвѣщенія.

 

Для

 

двухъ.

противураскольническихъ

   

миссіонеровъ,

 

действующих'!,

 

въ

к
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Глазовскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

счетъ

 

братства

 

пріобрѣтены

 

древне-

печатныя

 

и

 

нѣкоторыя

   

новіаішія

 

книги,

    

снособствующія

къ

 

изученію

 

раскола

 

и

 

опроверженію

 

его

 

лжѳученій,

 

какъ

то:

 

кормчая

 

книга,

    

книга

 

о

 

вѣрѣ,

    

большой

   

катихизисъ,

кприллова

 

книга,

  

стоглавъ,

 

изданія:

 

священноинока

 

Павла

и

 

Псковско-славянской

 

типограФІи

 

Голубева.

    

На

 

свой

 

же

счетъ

 

братство

 

содержало

 

три

 

училища

 

въ

 

селахъ:

 

Найму-

шинскомъ,

 

Гординскомъ

   

и

 

Кулигинскомъ

  

и

 

предположило

еще

 

открыть

 

четвертое

 

училище

    

въ

  

селе

    

Христорожде-

ственскомъ,

 

для

 

чего

    

и

 

приспособляется

 

поя^ертвованный

братству

 

однимъ

 

крестьянипомъ

 

деревянный

 

домъ.

   

Въ

 

со-

держимыхъ

 

брптствомъ

   

училищахъ,

    

въ

 

минувшемъ

  

году,

обучалось

 

17

 

раскольническнхъ

 

дѣтей,

 

12

 

единовѣрческихъ

и

 

15

 

православпыхъ.

 

Открытая

 

прп

 

совѣтѣ

 

братства

 

библі-

отека

 

значительно

 

пополнена

 

была

 

книгами,

  

соотвѣтствую-

щимп

 

цѣли

 

братства,

 

и

 

на

 

этотъ

   

предметъ

   

въ

  

1870

 

году

ассигновано

 

братствомъ

   

единовременно

 

300

 

рублей.

    

Для

возможно-большаго

 

распространенія

 

въ

 

народѣ

 

священнаго

ипсанія

 

и

 

духовно-нравственныхъ

 

книгъ,

 

братство

 

предпо-

ложило

 

обратиться

 

въ

 

способу,

   

употребляемому,

 

такъ

 

на-

зываемыми,

    

книгоношами,

    

а

 

до

 

пріисканія

    

способныхъ

къ

 

сему

 

и

 

надѳжныхъ

 

людей

    

книги

 

братства

 

продавались

чрезъ

 

псаломщиковъ

    

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

въ

 

каждомъ

приходѣ.

 

Наконецъ,

 

братство

 

оказывало

 

иособіе

   

къ

   

под-

держанію

 

бедныхъ

 

церквей

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

силенъ

расколъ.

   

Вообще,

   

какъ

 

свидѣтельствуетъ

   

преосвященный

Вятскій,

 

братство

   

Св.

   

Ангела-Хранителя

   

своею

 

дѣятель-

ностію

 

много

 

способствовало

 

ослабденію

   

раскола

   

въ

 

Гла-

зовскомъ

 

уѣздѣ.

Немалую

     

иользу

    

православію

 

,

     

въ

     

его

    

борьбѣ

съ

 

расколомъ,

    

принесли

    

въ

   

минувшемъ

    

году

   

братства
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Александро-Невское

 

при

 

Ѳеодоровскомъ

 

Городецкомъ

монастырѣ,

 

Балахииаскаго

 

уѣзда,

 

Нижегородской

 

епархіи,

и

 

Святотроицкое

 

въ

 

г.

 

Златоустове,

 

Уфимской

 

епархіи.

Оба

 

они

 

служили

 

дѣлу

 

распространена

 

и

 

утвержденія

православія

 

учрежденіемъ

 

и

 

содержаиіемъ

 

нѣсколькихъ

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обучались,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

право-

славныхъ

 

родителей,

 

и

 

дѣти

 

раскольниковъ.

 

Приносило

свою

 

долю

 

пользы

 

и

 

заведенная

 

Святотроицкнмъ

 

братствомъ

библіотека

 

изъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

духовно-вравственнаго

 

и

преимущественно

 

полемическаго

 

противъ

 

раскола

 

содер-

жала.

Состоднге

 

раскола.

 

Совокупное

 

дѣйствованіе

 

братствъ

и

 

православнаго

 

духовенства

 

къ

 

просвѣщенію

 

раскольни-

ковъ

 

увѣнчавается,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

весомнѣннымъ

 

ус-

нѣхомъ.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

отчетовъ

 

епархіальныхъ

 

преосвя-

щенныхъ,

 

въ

 

вемногихъ

 

только

 

епархіяхъ,

 

въ

 

минувшемъ

году,

 

расколъ

 

оказывалъ

 

силу

 

и

 

уиорство.

 

Кромѣ

 

сибир-

скихъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

расколу

 

всегда

 

благопріятствовали

разбросанность

 

населеній

 

по

 

огромнымъ

 

пространствам^

замкнутый

 

образъ

 

жизни

 

раскольниковъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

се-

лахъ

 

и

 

слободахъ,

 

большею

 

частію

 

удалеиныхъ

 

отъ

 

мѣсто-

жительства

 

православнаго

 

населенія,

 

п

 

наконецъ

 

приливъ

новыхъ

 

деятелей

 

раскола

 

въ

 

лице

 

ссыльныхъ,

 

расколъ

обнаруживалъ

 

значительную

 

силу

 

въ

 

епархіяхъ;

 

Тамбовской,

Пермской,

 

Пензенской,

 

Нижегородской

 

"п

 

въ

 

нѣкоторыхъ

уѣздахъ

 

епархій

 

Владимірской,

 

Тверской,

 

Черниговской

 

и

Казанской.

Изъ

 

другихъ

 

епархій

 

доставлены

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

утѣшительныя

 

свѣдѣиія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

о

 

торже-

стве

 

надъ

 

нимъ

 

православія.

 

Такъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

митро-
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полита

 

Кіевскаго,

 

расколъ

 

по

 

ввѣронной

 

ему

 

енархіи

продолжаетъ

 

ослабевать

 

въ

 

своемъ

 

прежнемъ

 

отчужденіи

отъ

 

православной

 

Церкви.

 

Расиаденіе

 

его,

 

вслѣдствіе

 

внут-

рсннихъ

 

раздоровъ,

 

усиливается

 

въ

 

немалочисленныхъ

 

преж-

де

 

и

 

опасиыхъ

 

для

 

нравославія

 

раскольническихъ

 

общинахъ

въ

 

Кіевѣ,

 

Черкасахъ

 

и

 

Чернобыли;

 

какъ

 

па

 

послЬдствіе

сего

 

преосвященный

 

митроиолитъ

 

указываетъ

 

на

 

совершен-

ное

 

почти

 

запустѣніо

 

расколыіичьяго

 

монастыря

 

близь

 

г.

Черкасъ,

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

имѣвшаго

 

до

 

50,

 

и

 

болѣе,

 

мо-

нашествующихъ

 

п

 

значительное

 

вліяиіе

 

па

 

окрестный

 

на-

селенія.

 

Въ

 

Харьковской

 

енархіи

 

ослабленіе

 

заблуждений

 

и

упорства

 

раскольниковъ,

 

по

 

отзыву

 

преосвященнаго,

 

оказы-

валось

 

въ

 

томъ,

 

что- во

 

мвогихъ

 

домахъ

 

рпскольническихъ

стали

 

появляться

 

иконы

 

новой

 

живописи

 

и

 

богослужебныя

книги

 

послѣдией

 

церковной

 

печати.

 

Еще

 

въ

 

недавнее

 

вре-

мя

 

весьма

 

сильный

 

Фанатизмъ

 

раскольниковъ

 

па

 

Кавказе,

особенно

 

въ

 

станицахъ

 

Кубанской

 

и

 

Терской

 

областей,

 

за-

мѣтно

 

начинаетъ

 

устуиатъ

 

благотворному

 

вліянію

 

право-

славнаго

 

духовенства,

 

которое,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

пре-

освященный

 

Кавказскій,

 

являетъ

 

примбръ

 

христіанской

 

тер-

пимости

 

и

 

любви

 

при

 

твердости

 

пастырскихъ

 

убежденій.

Раскольники

 

на

 

Кавказе

 

перестаютъ

 

удаляться

 

отъ

 

ираво-

сдавиыхъ

 

священниковъ,

 

принимаютъ

 

ихъ

 

въ

 

свои

 

домы,

вступаютъ

 

съ

 

ними

 

съ

 

беседы,

 

берутъ

 

у

 

нихъ

 

книги

 

для

чтонія,

 

a

 

нѣкоторые

 

посѣщаютъ

 

и

 

православное

 

богослу-

жепіе.

 

Въ

 

Костромской

 

епархіи,

 

где,

 

не

 

задолго

 

предъ

спмъ,

 

широко

 

разливался

 

расколъ,

 

число

 

его

 

последовате-

лей

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

уменьшается

 

и

 

сила

 

его

 

утрачи-

вается,

 

въ

 

главпыхъ

 

его

 

представителяхъ

 

замечается

 

бро-

жение

 

умовъ

 

и

 

возникаютъ

 

вопросы

 

о

 

Церкви,

 

действитель-
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но

 

ли

 

она

 

чужда

 

истины

 

и

 

не

 

заблуждаются

 

ли

 

сами

 

по-

борники

 

мнимо-старой

 

вѣры.

 

Сомнѣнія

 

раскольниковъ

 

въ

правотѣ

 

своихъ

 

убѣждевій

 

высказываются

 

все

 

чаще

 

и

 

рѣ-

шительнѣе.

 

Отъ

 

своихъ

 

наставниковъ

 

многіе

 

начинаютъ

 

от-

вращаться

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

безнравственной

 

жизни,

 

и

 

хотя

обращаются

 

щ

 

пимъ

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

своихъ

 

духов-

ныхъ

 

потребностей,

 

но

 

значительно

 

охладѣли

 

въ

 

усердіи

 

къ

нимъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

уваженіи,

 

какимъ

 

окружали

 

ихъ

 

прежде.

Нѣкоторые

 

же

 

изъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

своихъ

 

духовцыхъ

нуждахъ

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

иравославнымъ

 

храмамъ

 

и

 

свя-

щеннослужитедямъ,

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

поднимаютъ

 

изъ

церквей

 

св.

 

иконы

 

для

 

отправлеиія

 

молебствій

 

на

 

своихъ

поляхъ

 

и

 

въ

 

домахъ,

 

принимаютъ

 

участіе

 

въ

 

крестныхъ

ходахъ,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

пристуиаютъ

 

къ

 

цѣлованію

 

св.

креста

 

при

 

православныхъ

 

богослуженіяхъ.

Присоединенгя

 

из*

 

раскола.

 

Такія

 

и

 

подобныя

 

явленія,

обѣщая

 

многое

 

въ

 

будущемъ,

 

не

 

остаются

 

безъ

 

положи -

тельныхъ

 

результатовъ

 

и

 

въ

 

пастоящемъ.

 

Въ

 

1870

 

г.

 

изъ

раскола

 

присоединилось

 

къ

 

православію

 

ШЫ

 

человькъ

обоего

 

пола;

 

изъ

 

этого

 

числа

 

853

 

человѣка

 

на

 

правилахъ

единовѣрія.

Обращенія

 

совершались

 

изъ

 

обѣихъ

 

иоловинъ

 

раско-

ла— безпоповщины

 

И

 

ПОПОВЩИНЫ.

 

НѢкОТОрьіЯ

 

ИЗЪ

 

СИХЪ

 

110-

елѣднихъ

 

останавливают

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

какъ

 

ио

 

оче-

видно

 

проявлявшемуся

 

въ

 

нихъ

 

дѣйствію

 

благодати

 

Божіоіі

на

 

сердца

 

заблуждающихся,

 

такъ

 

и

 

по

 

особому

 

значенію

яовоприсоединенныхъ

 

въ

 

средѣ

 

ирежнихъ

 

ихъ

 

единомышлеи-

пиковъ.

 

Таково

 

присоединеніе

 

одного

 

изъ

 

вліятельвыхъ

 

чле-

новъ

 

австрійской

 

лжеіерархіи,

 

настоятеля

 

раскольническа-

го

 

Мануиловскаго

 

монастыря

 

въ

 

Молдавіи,

 

лжеархимандри-
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та

 

ВарсоноФІя.

 

Какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

преосвященный

Черниговскій,

 

обращѳпіе

 

ВарсоноФІя

 

замѣчательно

 

но

 

тоіі

силѣ

 

убѣжденіа,

 

съ

 

какою

 

онъ

 

созналъ

 

заблужденія

 

рас-

кола

 

и

 

правоту

 

православной

 

Церкви

 

и

 

которая

 

одна

 

толь-

ко

 

иодвигла

 

его

 

оставить

 

выгодное

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

положеніе,

 

занимаемое

 

имъ

 

въ

 

расколѣ,

 

и

 

принять

 

скром-

ную

 

долю

 

инока

 

въ

 

единовѣрческой

 

обители.

 

Поучительный

примѣръ

 

такого

 

обращенія

 

не

 

можегъ

 

остаться

 

безъ

 

вліянія

ва

 

раскольниковъ,

 

особенво

 

держащихся,

 

такт,

 

называемая,

анстрійскаго

 

священства.

Въ

 

Оренбургской

 

еиархіи

 

присоединился

 

въ

 

минувшемъ

году

 

къ

 

православію

 

на

 

правилахъ

 

сдиновѣрія

 

лжедіаконъ

австрійскаго

 

посвященія,

 

Пименъ;

 

и

 

это

 

обращеніе,

 

по

отзыву

 

преосвященнаго

 

Оренбургскаго,

 

произвело

 

сильное

виечатлѣніе

 

на

 

мѣстныхъ

 

раскольниковъ.

Не

 

менѣѳ

 

сильное

 

виечатлѣніе

 

долженствовало

 

нроизвесть

на

 

раскольничью

 

поповщину

 

совершившееся

 

къ

 

Московском!.

Никол ьскомъ

 

едпновѣрческомъ

 

монастырь

 

присоединеніе

 

къ

православной

 

Церкви

 

лжесвященника

 

мнимой

 

австрійской

іерархін,

 

крестьянина

 

Нижегородской

 

губерніи,

 

Алексея

Кошечкива.

 

Принадлежа

 

но

 

рожденію

 

къ

 

расколу

 

бозпо-

иовщинскаго

 

толка,

 

но

 

перешедгаи

 

въ

 

поповщину

 

по

 

убѣ-

ждѳнію

 

въ

 

необходимости

 

священства,

 

Кошечкинъ

 

сдѣлался

ревностнымъ

 

защитникомъ

 

и

 

расиространителемъ

 

сей

 

по-

следней,

 

такъ

 

что

 

въ

 

короткое

 

время

 

усиѣлъ

 

обратить

 

къ

ней

 

около

 

1000

 

душъ

 

безпоновцевъ.

 

Вслѣдствіо

 

такой

 

его

ревности

 

и

 

достаточной

 

начитанности,

 

онъ

 

въ

 

1851

 

г.

 

по

ходатайству

 

абабковскаго

 

раскольническаго

 

общества,

 

по-

ставлена

 

ироживающимъ

 

въ

 

Москвѣ

 

ланеепнскопомъ

 

Анто-

ніемъ

 

во

 

священника,

 

съ

   

назначеніемъ

 

имѣть

   

пребываніе
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въ

 

Нижегородской

 

губерніи,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

посѣшать

и

 

другія

 

губерніп

 

для

 

исправления

 

духовныхъ

 

требъ

 

у

раскольниковъ.

 

Усердно

 

исполняя

 

это

 

порученіе,

 

Кошечкинъ,

для

 

болынихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

изъ

 

безпонов»

щины

 

въ

 

поповщину,

 

прилежно

 

занялся

 

чтеиіемъ

 

св.

 

ии-

санія

 

и

 

святоотечеекихъ

 

книгъ,

 

извлекая

 

изъ

 

аихъ

 

свидѣ

тельства

 

о

 

необходимости

 

священства.

 

Но

 

этимъ

 

путемъ

Промыслъ

 

Божііі

 

велъ

 

его

 

къ

 

инымъ

 

цѣлаігь.

 

Чтеніе

 

слова

Вожія

 

и

 

твореиііі

 

отеческпхъ

 

иредставило

 

ему

 

много

 

сви-

дѣтельствъ,

 

утверждающихъ,

 

что

 

богоучрежденная

 

іерархія

Церкви

 

Христовой

 

должна

 

существовать

 

непрерывно

 

до

скончанія

 

міра,

 

а

 

это

 

породило

 

въ

 

немъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

пра-

вой

 

поповщины

 

съ

 

ея

 

мнимою

 

іерархіею,

 

воспріявшею

свое

 

начало

 

только

 

отъ

 

Амвросія;

 

при

 

возвраставшемъ

 

со-

мнѣніи,

 

ирисоеданеніе

 

къправославію

 

лжеепископовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

вліятельныхъ

 

членовъ

 

австрійской

 

лжеіерархіи

 

равно

какъ

 

издаваемыя

 

ими

 

сочиненія,

 

разоблачающія

 

незакон-

ность

 

сей

 

послѣдней,

 

окончательно

 

убѣдили

 

его

 

въ

 

лжи-

вости

 

мнішаго

 

старообрядчества

 

и

 

привели

 

къ

 

рѣшимости

искать

 

едииеніе

 

съ

 

православною

 

Церковію.

 

Для

 

сего

 

при-

быдъ

 

онъ

 

въ

 

Москву

 

въ

 

Никольскій

 

единовѣрческій

 

мона-

стырь

 

и

 

тамъ

 

исполнилъ

 

свое

 

искреннее

 

намѣреніе.

Въ

 

Казанской

 

еиархіи

 

расколъ,

 

признающій

 

австрійское

священство,

 

также

 

понесъ

 

новое

 

неожиданное

 

поражоніе

въ

 

обращеніи

 

къ

 

православію

 

монахини

 

Агніи.

 

Агнія

 

20

 

лѣтъ

провела

 

въ

 

иночествѣ

 

по

 

расколу,

 

славилась

 

строгостію

жизни,

 

около

 

пяти

 

лѣтъ

 

состояла

 

настоятельницею

 

расколь-

ническаго

 

женскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Казани

 

и,

 

хотя

 

въ

послѣдніе

 

три

 

года

 

отказалась

 

отъ

 

управленія

 

онымъ,

 

но

пользовадасьбольшимъ

 

вліяніемъ

 

въ

 

средѣ

 

своей

 

монастыр-



—

 

192

 

—

ской

 

общины.

 

Примѣръ

 

обратившагося

 

въ

 

1869

 

г.

 

къ

 

пра-

вославію

 

инока,

 

нынѣ

 

іеродіакоиа

 

Еазанскаго

 

архіерейскаго

дома,

 

ИаФнутія,

 

коего

 

прежде

 

она

 

была

 

духовною

 

дочерью,

ироизвелъ

 

на

 

нее

 

весьма

 

сильное

 

дѣйствіе.

 

Со

 

времени

присоединена

 

ПаФнутія

 

и

 

иодъ

 

его

 

вліяпіемъ,

 

Агнія

 

стала

внимательно

 

изучать

 

догматическія

 

нонятія

 

о

 

Церкви,

 

про-

веряла

 

новопечатныя

 

сочиненія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

съ

 

старо-

печатными

 

книгами

 

и

 

между

 

прочимъ

 

съ.

 

этою

 

цЬлію

носѣщала

 

библіотеку

 

Казанской

 

духовной

 

академіп.

 

Мысли

и

 

сердце

 

ея

 

уже

 

тяготѣлп

 

къ

 

Церкви,

 

но

 

привычка

 

и

особенно

 

затруднительность

 

устроить

 

свое

 

положеніе

 

въ

 

Ка-

зани

 

въ

 

званіи

 

единовѣрческой

 

монахини,

 

удерживали

ее

 

отъ

 

рѣшительнаго

 

шага.

 

Предсмертпая

 

болѣзнь

 

поло-

жила

 

конецъ

 

ея

 

нерешительности.

 

Въ

 

декабрь

 

мЬсяцѣ

 

мп-

нувшаго

 

года

 

Агиія

 

была

 

присоединена

 

къ

 

православвоіі

Церкви

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

чрезъ

 

два

 

дия

 

скончалась

 

съ

 

глубокимъ

чувствомъ

 

благодаренія

 

къ

 

милосердому

 

Господу,

 

благоизво-

лпвшему

 

пріобщить

 

ее

 

къ

 

Своему

 

стаду

 

послѣ

 

долгихъ

блужданій

 

по

 

распутіямъ

 

раскола.

 

Присоеднпеніе

 

Агніп

 

по-

действовало

 

весьма

 

сильно

 

на

 

раскольническую

 

женскую

общину,

 

коей

 

она

 

была

 

нѣкогда

 

начальницею:

 

три

 

изъ

бывшихъ

 

ея

 

сожптельницъ,

 

болѣе

 

другихъ

 

близкія

 

къ

 

ней

пр,и

 

жизни,

 

свидетельницы

 

ея

 

обращенія

 

на

 

путь

 

истин-

ной

 

вѣры,

 

рѣшились,

 

въ

 

зпакъ

 

духовнаго

 

единенія

 

съ

 

нею,

нослѣдовать

 

ея

 

благому

 

примѣру

 

и

 

изъявили

 

желаніе

присоединиться

 

къ

 

православной

 

Церкви.

 

Такимъ

 

образомь

обращеніе

 

Агніп

 

важно

 

въ

 

томъ

 

отпошеніи,

 

что

 

нмъ

 

поло-

жено

 

начало

 

разрушенію

 

давняго

 

притона

 

раскола, — такъ

называемаго

 

скита

 

въ

 

Архангельской

 

слободѣ

 

г.

 

Казани.
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Ориходскос

   

Попечительство

   

при

   

Николаевской

церкви

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ.

Слободское

 

Николаевское

 

Приходское

 

Попечительство

открыто

 

6

 

декабря

 

1868

 

г.,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

приход-

скаго

 

праздника.

                 

"

Попечительство,

 

въ

 

составь-

 

16

 

членовъ,

 

определяя

 

для

себя

 

круп,

 

дѣйствій,

  

приняло

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

приходскііі

храмъ,

 

получаюшій

 

пескудныя

 

прпношенія

 

отъ

 

прихожанъ,

содержится

 

благолѣпно,

 

церковный

 

строенія

 

необходимыхъ

нсиравленііі

 

не

 

требуютъ,

  

приходское

 

духовенство

 

доволь-

ствуется

 

существующими

 

средствами

 

содержанія,

  

а

 

между

тѣмъ

 

въ

 

приходѣ

 

есть

 

бѣдаые

 

люди,

 

которые

 

терпятъ

 

ве-

ликую

 

нужду

 

даже

 

въ

 

насущныхъ

 

иотребностяхъ;

   

почему

и

 

положило

 

на

 

первое

 

время

 

ограничить

 

свою

 

деятельность

вспоможеніемъ

 

бѣднымъ

 

Николаевскаго

 

прихода.

   

Распола-

гая

 

небольшими

 

средствами,

 

оно

 

оказывало

 

пособіе

 

только

крайне

 

нуждающимся.

 

При

 

назпаченіп

 

пособія

 

всегда

 

име-

лись

 

въ

 

виду

 

нравственный

 

качества

 

лпцъ,

   

которымъ

   

оно

назначалось.

    

Лицпмъ,

 

извѣстиымъ

 

праздностію

 

и

 

бездѣя-

тельностію

    

п

   

неодобрительнымъ

 

поведеніемъ,

 

пособіе

  

не

было

 

выдаваемо.

    

Попечительство

 

признало

 

лучшимъ

   

вы-

давать

 

пособіе

 

матеріалами,

  

а

 

не

 

деньгами,

   

чтобы

   

не

 

по-

дать

 

повода

 

людямъ,

  

не

 

нуждающимся

 

въ

 

насущномъ

 

хлѣ-

бѣ,

    

прибегать

   

къ

 

денежной

 

помощи

 

Попечительства.

 

По-

лучающимъ

 

иособіе

   

отъ

 

Попечительства,

 

было

 

внушаемо,

чтобы

 

они

 

отнюдь

 

не

   

обращались

 

къ

 

нищенству.

Помощь

 

Попечительства

 

бѣднычъ

 

состояла

 

въ

 

выдачѣ

КЛѣба

 

отъ

 

1

 

до

 

3'/,

 

пудовъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

на

 

семейство.

 

Та-

$ая

 

выдача

 

производилась

 

въ

 

теченіе

   

трехъ

 

лѣтъ

   

десяти
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семействамъ.

    

Сверхъ

 

того

 

одной

    

вдовѣ

   

оказано

 

иособіе

при

 

выдаче

 

дочерп

   

въ

 

замужество.

 

Двое

 

бѣдныхъ

 

погре-

бены

 

на

 

счетъ

 

Попечительства.

 

Кромѣ

 

удовлетвореніл

 

ма-

теріальныхъ

 

нуждъ,

    

было

 

дано

 

нѣкоторымь

    

изъ

 

прихо-

жанъ

 

денежное

 

пособіе

 

для

   

обучснія

 

дѣтей.

   

Попечитель-

ство

 

нашло

 

нужнымъ

 

осведомиться,

    

пѣтъ

 

ли

 

въ

 

прпходѣ

такпхъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

по

 

бедности

 

остаются

  

безъ

 

обуче-

нія.

 

Нашлись

 

четыре

 

мальчика,

 

которые

 

желали

  

учиться,

но

 

не

 

имели

    

одежды,

    

чтобы

   

ходить

 

въ

 

школу.

    

Этимъ

мальчикамъ,

  

на

 

счетъ

 

Попечительства,

    

заведена

   

одежда,

пріобрѣтены

 

необходимыя

   

учебныя

   

принадлежности,

 

а

 

за

одного

 

изъ

 

нихъ

 

вносится

   

въ

 

увздное

   

училище

 

положен-

ная

 

плата

 

за

 

право

 

ученія.

 

Всѣ

 

они

 

учатся

 

съ

 

успвхомъ:

одинъ

 

въ

 

уѣздномъ

 

училище,

 

двое

 

въ

 

городскомъ

  

приход-

скомъ

 

училищѣ

 

и

 

одинъ

 

въ

 

земскомъ

 

городскомъ

 

училипгіі.

На

 

расходы

 

свои

    

Попечительство

 

собирало

 

денежныя

пожертвованія

   

чрезъ

 

посредство

 

члеповъ— попечителей

 

по

выданньшъ

    

имъ

 

книжкамъ

 

и

 

чрезъ

 

кружки,

    

устроенный

при

 

приходской

 

церкви.

 

Въ

 

теченіе

 

трехлѣтія

 

получено

 

по

книжкамъ

 

362

 

р.

 

47 '/2

 

к.,

 

высыпано

 

изъ

 

кружекъ

 

767

 

р.

56 3/4

 

к.,

 

особо

 

пожертвовано

 

55

 

р.,

 

получено

 

процентовъ

по

 

билетамъ

 

Государственна™

 

Казначейства

 

и

 

Банка

 

88

 

р.

44 3Д

 

к.,

  

итого

 

1273

 

р.

  

49

 

к.

   

Изъ

 

нихъ

 

вышло

 

въ

 

рас-

ходъ

 

на

 

дѣла

 

благотворенія

 

202

 

р.

 

82'/2

 

к.,

    

на

   

заведе-

те

 

нѣкоторыхъ

 

вещей

 

13

 

р.

 

11

  

к.

 

и

 

приплачено

 

при

 

по-

купке

 

процентныхъ

   

бумагъ

 

3

 

р.

  

6

 

к.

    

За

 

тѣмъ

 

къ

 

6-му

декабря

 

1871

  

г.

 

въ

 

кассѣ

 

Попечительства

 

осталось

 

10В4

 

р.

49'Д

 

к.
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Разный

   

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

Окопчате

 

трудов

 

ъ

 

'-омитета

 

по

 

преобразованію

духовно-судебной

 

часты. — Въ

 

Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ

отъ

 

12

 

апрѣля

 

пишутъ,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

Биржевыхъ

 

Вѣ-

домостей,

 

въ

 

конце

 

прошедшей

 

недвли

 

комитетъ

 

о

 

нре-

образованіи

 

духовно-учебной

 

части

 

окончилъ-

 

состлвлсніе

проекта

 

основиыхъ

 

иоложеній

 

духовнаго

 

суда

 

и

 

занимает-

ся

 

просмотромъ

 

редакціи

 

объяснительной

 

заппскп.

 

Работы

комитета

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

будутъ

 

представлены

 

по

принадлежности

 

и

 

опубликованы

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдѣиія

и

 

обсужденія.

 

При

 

окончаніи

 

работъ

 

въ

 

комитете

 

не

 

по-

следовало

 

полпаго

 

соГлашенія

 

между

 

членами

 

относительно

существенныхъ

 

вопросовъ

 

реформы.

 

На

 

этомъ

 

осиоваиіи г

члены

 

оставшіося

 

при

 

особомъ

 

мнѣніи

 

составили

 

свой

 

осо-

бый

 

ироектъ.

 

который

 

съ

 

объяснительною

 

запискою

 

также

будетъ

 

представленъ,

  

куда

 

слѣдуѳтъ.

Новый

 

уставъ

 

о

 

печати

 

и

 

цензурѣ.

 

—

 

«Бирж.

 

Вѣдомостп»

сообщаютъ

 

следующее

 

о

 

«иовомъ

 

уставѣ

 

о

 

печати

 

и

 

цен-

зурѣ»,

 

который,

 

по

 

словамъ. той

 

же

 

газеты,

 

разсматрп-

ваетса

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Государственномъ

 

Совѣте:

«сравнительно

 

больше

 

дается

 

новымъ

 

уставомъ

 

свободы

печатному

 

слову,

 

какъ

 

мы

 

слышали,

 

въ

 

области

 

духовной

литературы.

 

Такъ,

 

наиримѣръ,

 

дозволяется

 

священно-слу-

жителямъ

 

(о

 

евьтекихъ

 

богословахъ

 

не

 

упоминается)

 

изда-

вать

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

брошюры

 

и

 

сочиненія

духовно-нравственнаго

 

содержаиія,

 

за

 

исключеніемъ

 

книгъ

по

 

богослужение

 

и

 

о

 

догматахъ.

 

Такое

 

иостановленіе,

 

вы-

работанное

 

духовнымъ

 

вЬдомствомъ,

 

дастъ

 

болѣе

 

свободы

духовной

 

печати,

  

сравнительно

   

съ

 

иечатію

 

свѣтскио,

 

гдіі
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брошюры

 

объемомъ

 

менее

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ

 

не

 

осво-

бождены

 

и

 

новымъ

 

уставо'мъ

 

отъ

 

предварительной

 

цензуры».

(Соврем.

 

№

 

27).

Назначеніе

 

Болгарскаго

 

Ыізарха.

 

—

 

Корреспондента

Французскаго

 

«Петербургскаго

 

журнала»,

 

сообщая

 

даль-

нѣйшія

 

свѣдѣыія

 

о

 

греко-болгарской

 

распрѣ,

 

извѣщаетъ,

что

 

порта

 

обнародовала

 

указъ

 

(ираде)

 

султана,

 

утверж-

дающій

 

избраніѳ

 

преосвященнаго

 

Анѳима

 

болгарскимъ

 

ѳк-

зархомъ.

 

Документъ

 

этотъ

 

былъ

 

сообщепъ

 

временному

 

бол-

гарскому

 

собранію

 

въ

 

Ортакее

 

и

 

президевтъ

 

его

 

послалъ

по

 

приказанію

 

правительства

 

телеграфическую

 

депешу

къ

 

Анѳиму

 

съ

 

приглашеніемъ

 

прибыть

 

въ

 

Константино-

поль.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

собраніе

 

отправило

 

трехъ

представителей

 

въ

 

Рущукъ

 

для

 

сопровождена

 

оттуда

 

новаго

экзарха

 

въ

 

Константинополь,

 

где

 

для

 

его

 

пріема

 

делаются

большія

 

нриготовленія.

 

Судя

 

по

 

нѣтсоторымъ

 

признакамъ,

говоритъ

 

корреспондентъ,

 

умѣренная

 

греческая

 

партія

 

по-

чти

 

примирилась

 

съ

 

избраніемъ

 

виддинскаго

 

архіепископа.

Пользуясь

 

такимъ

 

миролюбивымъ

 

настроеніемъ,

 

порта

 

по-

пыталась

 

было

 

склонить

 

патріарха

 

къ

 

согаашенію.

 

Въ

 

не-

давнемъ

 

продолжительномъ

 

свиданіи

 

съ

 

нимъ,

 

великій

 

ви-

зирь

 

высказалъ

 

ему

 

много

 

неоспоримыхъ

 

иетинъ,

 

доказы-

вая

 

всю

 

опасность

 

пастоящаго

 

положенія,

 

и

 

приглашалъ

оказывать

 

снисхожденіе

 

желающимъ

 

пребывать

 

вѣрнымв

церкви.

 

После

 

этого

 

свиданія,

 

патріархъ

 

дѣйствительно

составилъ

 

новый

 

ироектъ

 

соглашенія

 

съ

 

болгарами

 

на

основаніи

 

Фіірмаиа;

 

ироектъ

 

одобренъ

 

и

 

членами

 

сгнода.

Теперь

 

остается

 

узнать,

 

какъ

 

его,

 

примутъ

 

умеренные

 

бол-

гары,

 

соглашавшіеся

 

даже

 

на

 

прежній

 

патріаршій

 

иро-

ектъ,

 

съ

 

единственнымъ

   

условіемъ,

 

лишь

 

бы

    

онъ

   

суще-
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ственно

 

не

 

расходился

 

съ

 

постановленьями

 

Фирмана-.

 

Но

сторонники

 

крайней

 

болгарской

 

партіи,

 

по

 

слухамъ,

 

на-

мереваются

 

требовать

 

обязательства

 

со

 

стороны

 

своего

новаго

 

экзарха

 

не

 

возобновлять

 

больше

 

переговоровъ

съ

 

иатріархомъ.

  

(Соврем.

  

№

 

29.).

Ооюиданіе

 

скорой

 

постройки

 

православнаго

 

храма

въ

 

Выо-Иоркгь.

 

Въ

 

Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

отъ

 

5

 

апрѣля

нишутъ:

 

Его

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Алексѣй

 

Але-

ксАНдровичъпожертвовалъЮОО

 

р.

 

на

 

устроеніе

 

въНыо-Йоркѣ

иравославнаго

 

храма.

 

Съ

 

живѣйшимъ

 

удовольствіемъ

 

узна-

емъ

 

мы,

 

что

 

денегъ

 

на

 

этотъ

 

храмъ

 

собрано

 

уже

 

не

 

мало,

и

 

что

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

будетъ

 

ириступлено

 

къ

 

его

 

по-

стройке.

 

Благодареніе

 

Богу

 

за

 

то,

 

что

 

еще

 

однимъ

 

право-г

славнымъ

 

храмомъ

 

будетъ

 

болѣѳ

 

между

 

иноверцами,

 

прі-

обрѣтающими

 

такимъ

 

образомъ

 

возможность

 

узнать

 

нашу

великую

 

и

 

святую

 

вѣру.

 

Мы

 

признаемся

 

откровенно,

 

что

не

 

можемъ

 

понять

 

доводы

 

твхъ, .

 

которые

 

высказываются

нротивъ

 

устройства

 

за

 

границей

 

православныхъ

 

церквей.

Бывъ

 

уже

 

несколько

 

разъ

 

и

 

подолгу

 

на

 

западѣ

 

Европы,

мы

 

на

 

самихъ

 

себе

 

испытали

 

великое

 

утѣшеніе

 

и

 

пользу,

безъ

 

соинѣнія,

 

доставляемыя

 

Русскимъ

 

заграничными

 

на-

шими

 

храмами

 

и

 

нашимъ

 

достойнымъ

 

при

 

нихъ

 

духовен-

ствомъ.

Педаюгическ'Ш

 

курсъ

 

при

 

духовномъ

 

окенскомь

 

пріютѣ

es

 

Курскіь,

 

на

 

счетъ

 

земства.

 

Курская

 

губернская

 

Зем-

ская

 

Управа,-

 

согласно

 

постановленію

 

Губернскаго .

 

земска-

го

 

собранія,

 

обратилась

 

къ

 

Епархіальиому

 

Начальству

съ

 

предложеніемъ

 

допустить

 

введеніе

 

нѳдагогпческаго

 

кур-

са

 

въ

 

иріютскомъ

 

учйдищѣ

 

для

 

ирпготовленія

 

воспитав-

нпцъ

 

въ

 

учительницы

 

городскихъ

   

а

 

сельскнхъ.

 

ииродныхъ
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школъ

 

и

 

на

 

устройство

 

онаго

 

ассигновало

 

1500

 

рублей.

При

 

обсуЖденіи

 

сего

 

нредложепія,

 

найденнаго

 

полезным*

какъ

 

въ

 

видахъ

 

содѣйствія

 

къ

 

раснространенію

 

народнаго

образованія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

видахъ

 

пріобрѣтенія

 

Пріютокими

воспитанницами

 

званія

 

учительницъ.

 

Попечительство

 

поло-

жило

 

ввести

 

педагогическій

 

курсъ

 

въ

 

пріютскомъ

 

училище

съ

 

болЬе

 

иространнымъ,

 

чемъ

 

прежде,

 

объемом*

 

препода-

ванія

 

предметовъ

 

и

 

допустить

 

приходить

 

постороннихъ

 

дѣ-

вочекъ

 

въ

 

иріютъ,

 

чтобы

 

воспитанницы,

 

занимаясь

 

съ

 

ни-

ми

 

въ

 

известные

 

часы,

 

могли

 

знакомиться

 

съ

 

порядкомъ

и

 

йовѣйшими

 

способами

 

начальнаго

 

обученія.

 

Соответствен-

но

 

сему

 

въ

 

августе

 

мбсяце

 

педагогическій

 

курсъ

 

открытъ

въ

 

пріюте.

 

Земское

 

Собраніе,

 

бывшее

 

въ

 

ноябрѣ,

 

отправ^

ляло

 

своихъ

 

депутатовъ

 

удостовѣриться,

 

какъ

 

устроился

и

 

какіе

 

делаетъ

 

успехи

 

педагогический

 

курсъ

 

въ

 

пріютв.

Гласные,

 

составлявшее

 

деоутацію,

 

do

 

тщательиомъ

 

Обозрв-

ніи

 

пріюта

 

и

 

неоднократномъ

 

посещеніи

 

классовъ,

 

засви-

детельствовали

 

въ

 

своемъ

 

собраніи,

 

что

 

дѣло

 

это

 

превзо-

шло

 

ихъ

 

ожиданія

 

и

 

вполнѣ

 

соответствуешь

 

предназначен-

ной

 

цели.

 

Следствіемъ

 

сего

 

отзыва

 

было

 

то,

 

что

 

земское

собраніе

 

2

 

декабря

 

постановило

 

отпускать

 

ежегодно

 

на

нужды

 

пріюта,

 

сверхъ

 

ассигнованныхъ

 

прежде

 

1500

 

руб.,

еще

 

по

 

иятисотъ

 

рублей

 

(Курск.

 

Еп.

 

Въд.).

Частная

 

школа

 

священника

 

Маріупольскаю

 

собора

 

о.

 

Д.

Текежи.

 

Въ

 

городе

 

Маріуполѣ,

 

при

 

паселеніи

 

слишкомъ

въссмьтысячъдушъ,

 

кроме

 

духовнаго училища

 

и

 

приходскаго

свѣтскаго,

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

для

 

детей

 

муже-

скаго

 

пола

 

петъ,

 

а

 

посему,

 

при

 

всей

 

апатіи

 

къ

 

образова-

пію

 

МБстиаго

 

наседенія,

  

чувствовался

 

и

 

чувствуется

 

недо-
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статокь

 

въ

 

училищахъ.

 

Этотъ

 

недостатокъ

 

несколько

 

и

пополненъ

 

школою

 

о.

 

Текежи.

 

Живя

 

въ

 

центрѣ

 

города,

гдѣ

 

квартиры

 

баснословно

 

дороги,

 

о.

 

Димитрій,

 

несмотря

на

 

огравиченныя

 

средства

 

свои,

 

въ

 

собствепномъ

 

Флигелѣ

еще

 

въ

 

186 J

 

году

 

открылъ

 

школу,

 

пріобрѣлъ

 

на

 

свой

счетъ

 

лучшіе

 

учебники

 

и

 

всѣ

 

учебныя

 

принадлежности.

Въ

 

школѣ

 

этой,

 

со

 

времени

 

ея

 

открытія,

 

никогда

 

не

 

бы-

ло

 

менве

 

30

 

учениковъ,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

70

 

душъ —столько

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

приходскомъ

 

училище.

Такое

 

число

 

учениковъ

 

много

 

уже

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

школы

 

о.

 

Текежи.

 

Школа

 

эта

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣ-

леній: — въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

обучаются

 

русской

 

грамо-

тѣ

 

и

 

письму

 

по

 

руководству

 

барона

 

Корфа,

 

славянскому

и

 

греческому

 

чтенію,

 

кромѣ

 

того

 

преподается

 

Законъ

 

Бо-

жій

 

(объясненіе

 

молитвъ

 

п

 

Ветхозавѣтная

 

Исторіа)

 

и

 

на-

чальныя

 

правила

 

Ариѳметики; — въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

пре-

подается

 

Законъ

 

Божій

 

(Катихизисъ

 

преосв.

 

Филарета

 

и

Св.

 

Исторія

 

Новаго

 

Завѣта),

 

русскій

 

языкъ

 

по

 

учебнику

Антонова,

 

Ариѳметика— Леве,

 

ГеограФІя —Семенова,

 

Рус-

ская

 

Исторія — Иловайского

 

(младшій

 

возрастъ),

 

Греческій

и

 

Латинекій

 

языки.

 

Законъ

 

Божій,

 

ГеограФІю,

 

Руссь'ую

Исторію.

 

и

 

Латинскій

 

языкъ

 

преподаетъ

 

самъ

 

содержатель

школы

 

о.

 

Текежи, — Греческій

 

языкъ

 

преподаетъ

 

природ-

ный

 

грекъ

 

г.

 

Парассъ,

 

получая

 

по

 

1

 

р.

 

сер.

 

за

 

урокъ

(въ

 

недѣлю

 

два

 

урока),

 

а

 

остальные

 

предметы

 

преподаютъ

два

 

учителя

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

средеихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

получая

 

одинъ

 

25

 

р.

 

сер.

 

въ

 

мѣсяцъ,

а

 

другой

 

20

 

р.

 

Каждый

 

ученикъ

 

школы

 

о.

 

Текежи

 

за

право

 

обученія

 

платитъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

по

 

2

 

р.

 

сер.,

 

бѣдные

же

 

ничего

 

не

 

платятъ.

  

Получаемыя

 

деньги

 

за

 

право,

 

обу-
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ченія

 

всѣ

 

расходуются

 

на

 

жалованье

 

тремъ

 

учителямъ

 

и

на

 

учебныя

 

пособія,

 

а

 

о.

 

Дпмитрій,

 

кромѣ

 

собственныхъ
трудовъ

 

своихъ

 

и

 

помѣщенія

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

учп-

лпща,

 

еще

 

на

 

свой

 

счетъ

 

отапливаетъ

 

училище

 

и

 

ианп-

маетъ

 

для

 

училища

 

прислугу,

 

расходуя

 

на

 

это

 

не

 

менѣе

75

 

р.

  

сер.

  

въ

 

годъ.

Нѣсколько

 

разъ

 

намъ

 

приходилось

 

быть

 

въ

 

шводѣ

о.

 

Димитрія.- — чистота

 

и

 

порядокъ

 

во

 

всемъ,

 

непринуж-

денное

 

обращеніе

 

дѣтеіі,

 

толковые

 

отвѣты

 

на

 

предложен-

ные

 

вопросы,

 

всегда

 

производили

 

на

 

насъ

 

самое

 

пріятное
впечатлѣпіе.

Насколько

 

успешно

 

іідетъ

 

дѣло

 

ооученія

 

въ

 

этоіі

 

шко-

лѣ,

 

лучшимъ

 

доказательством

 

служитъ

 

то,

 

что

 

изъ

 

школы

отца

 

Дпмитрія

 

въ

 

прошломъ

 

1871

 

году

 

три

 

ученика

 

по-

ступили

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

духовнаго

 

училища,

 

и

 

два

 

во

 

2-й
классъ

 

Таганрогской

 

Гимпазіп, — другіе

 

Же

 

заканчиваюсь

кругъ

 

образованія

 

своего

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

вполпѣ

 

удовле-

творяющей

 

неболышшъ

 

требованіямъ

 

бвднаго

 

класса

 

лю-

дей

 

мастеровыхъ

 

и

 

коммерчесвихъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

семи-

лѣтніе

 

труды

 

п

 

матеріальпыя

 

жертвы

 

о.

 

Димптрія

 

Тевежн
весьма

 

производительны, — онъ

 

принесъ

 

уже

 

известную

долю

 

пользы

 

обществу,

 

трудясь

 

безмездно

 

и

 

безъ

 

всякаго

морадьнаго

 

цоощренія.

 

(Екатерипосл.

 

En.

  

Вѣд.).

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Извлечете

 

изъ

 

всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

Оберъ-Про-
курора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

за

 

1870

 

годъ.

 

Приходское

 

Попечитель-
ство

 

въ.

 

г,

 

Слободскомъ.

    

Разныя

 

извѣстія.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомоетн»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

вь

 

мѣслцъ —

1

 

и

 

10

 

числа.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редаьдіи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

ма

 

дочь

 

m,

 

г.

 

Вятлѣ

 

и

 

ci>

 

пересылкою

 

5

 

p.

 

Подписка
принимается

 

въ

 

Редакцш

 

спхъ

 

Ведомостей,

 

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской
Духовной

 

Семинарін.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Щ

 

апрѣля

 

1872

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

н

 

Блиновой

  

въ

 

Вятк*.

-

ШгашеУ




