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Подписка

  

принимается

   

въ

 

Ре-

   

/Ш\

            

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Вѣдо-

дакціи,

   

при

 

Донской

 

Духовной

 

Се-

 

ЛИ 1")

 

моетей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою
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въ

 

Новочеркаскѣ.
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ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВЯТѢЙПІАГО

 

СѴНОДА.

Отъ

 

25

 

Ноября—Л

 

Января

 

188° h

 

года,

 

за

 

Л»

 

2563,

 

о

 

за-

мѣщеніи

 

вакансій

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковь.

въ

 

I

 

классѣ

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

діьйствнтельны.ѵи

 

студен-

тами

 

академій.

 

и

 

объ

 

оканчивающихъ

 

кшсъ

 

казеннокошт-

ныхъ

 

воспитанниках^

 

академій.

 

не

 

получающихъ

 

назначены

на

 

духовно-учебную

 

службу.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

предложепіе

 

г.

 

сгпо-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

14

 

Ноября

 

1886

 

года,

 

за

-i\s

 

983.

 

по

 

вопросу

 

о

 

примѣненіи

 

Высочайше

 

утвержден-

пнаго,

 

28

 

Поля

 

1886

 

года,

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵно-

Да.

 

(п.

 

6)

 

относительно

 

замѣщенія

 

вакансій

 

преподавателей

Русскаго

 

и

 

щфвовно-славянсваго

 

язывовъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

  

студептами

 

семинарій

    

(„Церк.

 

Вѣстн.".



Л»

 

35)

 

къ

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

авадемій,

 

окопчив-

пшмъ

 

вурсъ

 

съ

 

званіемъ

 

дѣйствительпаго

 

студента.

 

При-

казали:

 

Разсмотрѣвъ

 

настоящее

 

предложеніе,

 

Святѣйгаіп

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

I)

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

действительные

студенты

 

духовныхъ

 

авадемій

 

пользуются

 

на

 

духовно-учеб-

ной

 

службѣ,

 

по

 

§

 

63

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

одинако-

выми

 

правами

 

съ

 

студентами

 

семинарін

 

относительно

 

раз-

мѣра

 

нолучаемаго

 

ими

 

жаловапья.

 

разъяснить

 

чрезъ

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

 

подлежа

 

іцимъ

 

духовно-учебнымъ

 

учреж-

деніямъ

 

въ

 

руководству,

 

что

 

изложенное

 

въ

 

6

 

п.

 

Высочай-

ше

 

утвержденпаго

 

28

 

Поля

 

1886

 

года

 

опредѣленія

 

Свлтѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

постановленіе

 

о

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

препода-

вательсвихъ

 

вавансій

 

по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

язывамъ

 

въ

 

І-мъ

 

классѣ

 

духовныхъ

 

учнлппуь

 

должно

 

быть

примѣияемо

 

и

 

къ

 

воспитанниками,

 

духовныхъ

 

академій,

окопчившимъ

 

вурсъ

 

съ

 

звапіемъ

 

дѣйствительпаго

 

студента;

II)

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

усматривая

 

изъ

 

имѣющихся

 

въ

центральномъ

 

духовно-учебпомъ

 

управленіи

 

свѣдѣній.

 

что

многіе

 

изъ

 

вазеннокоштпыхм

 

академическихъ

 

воспитапнн-

вовъ.

 

окопчившихъ

 

вурсъ

 

ученія

 

въ

 

минувшемъ

 

учебномъ

году,

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

остаются

 

оезъ

 

назначенія

 

на

духовно-учебную

 

службу,

 

за

 

недостаткомъ

 

преподаватель-

свихъ

 

вавансій,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

пеобходимымъ

сдѣлать

 

слѣдующія

 

распоряліенія:

 

a)

 

всѣхъ

 

остающихся

нынѣ

 

безъ

 

назначенія

 

по

 

духовно- учебному

 

вѣдомству

 

ава-

демичесвихъ

 

воспитаннивовъ

 

обратить

 

въ

 

еиархіи

 

по

 

мѣс-

тамъ

 

ихъ

 

происхождепія.

 

освободивъ

 

ихъ

 

при

 

семъ

 

отъ

обязательной

 

службы

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

а

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

поступятъ

 

на

 

службу

 

вообще

 

по

духовному

 

вѣдомству,

 

и

 

отъ

 

уплаты

 

денегъ

 

за

 

казенное

 

со-

держаніе

 

въ

 

академіяхъ;

 

б)

 

поручить

 

учебному

 

комитету

сообщить

 

совѣтамъ

 

авадемій

 

свѣдѣнія

 

о

 

неполучивгпихъ

 

на-

значения

 

академическихъ

 

воспитанниках!,

  

для

 

раепоряжепж
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съ

 

ихъ

 

стороны

 

объ

 

отсылкѣ

 

довументовъ

 

таковыхъ

 

воспи-

таппивовъ

 

въ

 

духовныя

 

вонсисторін.

 

по

 

принадлежности,

 

и

для

 

объявленія

 

симъ

 

восшпанпикамъ.

 

чтобы

 

они.

 

по

 

прн-

бытіи

 

въ

 

епархію,

 

независимо

 

отъ

 

представлепія

 

мѣстному

преосвященному,

 

сообщили

 

вонсисторіи

 

спѣдѣиія

 

о

 

мѣстѣ

своего

 

жительства

 

въ

 

епархіи.

 

причемъ

 

вмѣпяется

 

въ

 

обя-

занность

 

вонсисторіямъ.

 

чтобы

 

онѣ

 

немедленно

 

и

 

безъ

 

:>а,-

трудненій

 

выдавали

 

документы

 

тѣмъ

 

изъ

 

воснитанниковъ,

кои

 

пожелали

 

бы

 

выйти

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства;

 

в)

 

пред-

писать

 

совѣтамъ

 

академій.

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

они,

по

 

распредѣленіи,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

требованій

 

циркулярпа-

го

 

сгнодальнаго

 

указа

 

отъ

 

29-го

 

Апрѣля

 

1884

 

года.

 

№

 

4,

овопчивіпихъ

 

вурсъ

 

академическихъ

 

воспитанниковъ

 

на

мѣста

 

по

 

духовно- учебному

 

вѣдомству,

 

прочихъ,

 

не

 

полу-

чившихъ

 

назначенін.

 

воспитанниковъ

 

обращали

 

въ

 

епархіи,

по

 

принадлежности,

 

съ

 

отсылкою

 

документовъ

 

въ

 

подлежа-

щія

 

консисторіи,

 

и

 

г)

 

предоставить

 

епархіальнымъ

 

преосвя-

щенным!,

 

всѣхъ

 

таковыхъ

 

академическихъ

 

воспитанниковъ,

въ

 

случае

 

просьбъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

четырехъ

 

мѣсяцевъ

 

по

 

овончаніи

 

курса,

 

съ

 

1

 

Поля

 

по

 

1

Ноября,

 

назначать

 

на

 

мѣста

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предварительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

г.

 

сѵно-

дальнымъ

 

Оберъ

 

Прокуроромъ

 

относительно

 

безпрепятствеп-

ности

 

со

 

стороны

 

центральная

 

духовно- учебнаго

 

вѣдомства

къ

 

предоставление

 

просителямъ

 

мѣстъ

 

по

 

епархіальному

вѣдомству,

 

a

 

затѣмъ

 

опредѣлять

 

ихъ

 

непосредственно,

 

съ

сообщеніемъ

 

лишь

 

г.

 

сѵнодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

о

каждомъ

 

назначеніи,

 

для

 

свѣдѣнія;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

расноряженій

 

и

 

исполненія,

 

объявить

 

епархіальнымъ

 

прео-

священнымъ

 

и

 

совѣтамъ

 

академій

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

насто-

ящаго

 

опредѣленія

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстпивѣ

 

,

 

въ

 

учеб-

ный

 

же

 

вомитетъ

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣленія.
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Отъ

 

17 —

 

30

 

Сентября

 

1886

 

года,

 

за

 

Â"

 

1961,

 

о

 

воспреще-

нін

 

торговли

 

саванами

 

съ

 

священными

 

пзображеніямн.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшіи

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

нспра-

вляющаго

 

долашость

 

сунодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

22

 

Августа

 

сего

 

года,

 

л»

 

3658.

 

воимъ

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣ-

нія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

что

 

со

 

стороны

 

мипистерствъ

 

—

внутрепнихъ

 

дѣлъ

 

и

 

фипансовъ,

 

вслѣдствіе

 

спошеиія

 

съ

ними,

 

по

 

определенно

 

Сѵпода

 

отъ

 

3

 

Апрѣля

 

—

 

26-го

 

По

 

ни

1886

 

года,

 

сдѣланы

 

надлен;ащш

 

распоряжешя

 

къ

 

воспре-

щепію

 

торговли

 

саванами

 

съ

 

священными

 

изображеиіями,

производившейся

 

доселѣ

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстностяхъ

 

имперіи.

Справка:

 

Разсмотрѣвъ

 

прошеніе

 

Рязанскаго

 

мѣщанипа

Селиванова

 

о

 

разрѣшепіи

 

ему

 

печатать

 

покрывала

 

для

усопшихъ

 

съ

 

священными

 

изооражешями

 

и

 

продавать

 

ихъ,

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

нашелъ,

 

что

 

представленный

 

Селивано-

вымъ

 

экземпляръ

 

погребальнаго

 

поврылава.

 

или

 

савана,

 

съ

священными

 

изобраягешями,

 

не

 

нрипадлежитъ

 

въ

 

числу

предметовъ,

 

торговля

 

воими

 

дозволена

 

завономъ

 

(Полное

собр.

 

зав.

 

т.

 

XXXVIII,

 

1

 

Января

 

1863

 

г.

 

прилож.

 

въ

 

JY:

39,118).

 

Посему

 

и

 

принимая

 

во

 

внимапіе,

 

что

 

употребле-

ніе

 

савановъ

 

съ

 

священными

 

изооражешями

 

для

 

возложенія

на

 

умершихъ

 

не

 

узавонено

 

церковными

 

правилами,

 

Сѵподъ

3

 

Апрѣля — 26

 

Іюпя

 

сего

 

года

 

постановила

 

просьбу

 

Сели-

ванова

 

оставить

 

безъ

 

послѣдствш,

 

о

 

чемъ

 

и

 

далъ

 

знать

Московскому

 

духовно-цензурному

 

комитету

 

указомъ

 

отъ

 

30

Іюня

 

1886

 

года,

 

за

 

№

 

2,373.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

усмотрѣвь

изъ

 

свѣдѣній,

 

представленныхъ

 

Воронежсвихъ

 

епархіаль'-

нымъ

 

иачальствомъ,

 

что

 

въ

 

городахъ

 

—

 

Воропежѣ

 

и

 

Кіевѣ

производится

 

безпрепятствепно

 

торговля

 

подобными

 

покры-

валами,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

предоставилъ

 

г.

 

исправляющему

должность

 

сѵнодальнаго

 

Оберъ-Провурора

 

о

 

допускаемой
въ

 

разныхъ

    

мѣстпостяхъ

    

пмперіи

    

торговлѣ

 

саванами

 

съ
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священными

 

изооражешями

 

сообщить

 

гг.

 

министрамъ

 

—

 

виу-

треннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

финансовъ

 

и

 

иросить

 

ихъ

 

распоряяіепій

къ

 

прекращенію

 

таковой

 

торговли,

 

съ

 

увѣдомленіемъ

 

о

 

по-

слѣдующемъ.

 

Приказали:

 

О

 

сдѣланныхъ

 

министерствами

—

 

внутренних-!,

 

дѣлъ

 

н

 

финансовъ

 

раснорлженіяхъ

 

къ

 

вос-

ирещенію

 

торговли

 

савапами

 

съ

 

священными

 

изооражешя-
ми,

 

производившейся

 

доселѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

им-

иеріи,

 

и

 

объ

 

оказавшемся

 

по

 

справкѣ,

 

объявить

 

по

 

духов-

пому

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

ліурналѣ

 

„Церковный
Вѣстникъ",

 

для

 

чего

 

и

 

сообщить

 

редакціи

 

сего

 

агурнала,.

 

по

принятому

 

порядку,

 

выписку

 

изъ

 

пастоящаго

 

опредѣленія.

Программа

 

чистописанія

    

въ

 

цѳрковно-приходскихъ

школахъ.

А.

 

Программа

 

однок.іасснои

  

школы.

Годъ

 

первый

 

(3

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1)

   

Прежде

 

всего

 

надо

 

показать

 

учащимся,

 

какъ

 

си*

дѣть

 

при

 

письмѣ,

 

какъ

 

до.шпа

 

лежать

 

тетрадь,

 

какъ

 

дер-

жать

 

перо,

 

За.

 

исполиеніемъ

 

ѵказаипыхъ

 

нравилъ

 

необходи-
мо

 

постоянное

 

наблюдеше

 

не

 

только

 

при

 

занятіяхъ

 

чисто-

писапіемъ,

 

но

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

ппсьменныхъ

 

упраяшепіяхъ
учащихся

2)

   

Не

 

приступая

 

еще

 

къ

 

письму,

 

слѣдуетъ

 

упражнять

учащихся

 

въ

 

рисованіп

 

но

 

еѣточкамъ,

 

въ

 

черченіи

 

буквъ
славянской

 

н

 

гражданской

 

печати

 

и

 

въ

 

проведеніи

 

грифе-
лемъ

 

или

 

карандашемт,

 

различныхъ

 

линій

 

и

 

фпгуръ,

 

слуаса-

щнхъ

 

въ

 

развитію

 

руки

 

и

 

глазомѣра.

 

Такими

 

упражненія-
ми

 

дѣти

 

легче

 

нріучаются

 

въ

 

правильному

 

иолоа;енію

 

при

письмѣ

 

и

 

подготовляются

 

къ

 

письму.

3)

   

Буквы

 

малыя

 

и

 

болыпія

 

изучаются

 

по

 

сѣтвѣ,

 

состо-

ит,

 

ей

 

изъ

 

горизоптальпыхъ

 

и

 

навлопныхъ

 

липій,

 

опредѣля-

ющнхъ

 

высоту

 

п

 

ширину

 

буквъ,

 

а

 

также

 

разстоянія

 

между

частями

 

буквъ

 

и

 

буквами

 

(*).

(*)

 

Такую

 

сѣтку

 

можетъ

 

легко

 

приготовить

 

и

 

самъ

 

учитель

 

но

 

указанно,

сдѣланному

 

въ

 

„ Методическом

 

ь

 

руноводствѣ"

 

Гербача.
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4)

  

Малы

 

я

 

буквы

 

по

 

степени

 

легкости

 

и

 

трудности

ихъ

 

начертанія

 

изучаются

 

по

 

группамъ.

 

1-я

 

группа

 

—

 

бу-
квы,

 

состоящія

 

изъ

 

черты

 

прямой

 

и

 

черты

 

съ

 

завруглепі-

емъ

 

внизу:

 

і,

 

и,

 

й,

 

ш,

 

л,

 

м,

 

ь,

 

ы,

 

н,

 

ц,

 

щ.

 

2-я

 

группа

 

—

буквы,

 

состояния

 

изъ

 

черты

 

съ

 

закруглепіемъ

 

вверху

 

и

черты

 

съ

 

завруглепіями

 

вверху

 

и

 

внизу:

 

г,

 

п,

 

т,

 

р,

 

у,

 

в.

3-я

 

группа

 

—

 

буввы,

 

состояния

 

изъ

 

полуоваловъ

 

лѣвыхъ

 

и

правыхъ:

 

е,

 

с,

 

в,

 

ч,

 

ъ,

 

ѣ,

 

э,

 

з,

 

х,

 

ж.

 

4

 

я

 

группа — буввы,

состояния

 

изъ

 

оваловъ:

 

о,

 

о,

 

ю,

 

а,

 

я,

 

д,

 

ф,

 

б.

5)

  

Письму

 

буквъ

 

кая;дой

 

группы

 

предшествуетъ

 

изу-

чепіе

 

частей

 

буквъ.

 

Эти

 

части

 

пишутся

 

сперва

 

отдѣльно

важдая,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

связи

 

по

 

пѣсвольку,

 

чтобы

 

подгото-

вить

 

къ

 

письму

 

буквъ

 

и

 

словъ

 

съ

 

одпого

 

почерка.

6)

  

Каяѵдое

 

упрал;неніе

 

показывается

 

учитедемъ

 

на

классной

 

доскѣ

 

и

 

повторяется

 

нѣкоторыми

 

учепиками

 

так-

же

 

на

 

класспой

 

доскѣ,

 

а

 

потомъ

 

упражненіе

 

исполняется

всѣми

 

учащимися

 

иодъ

 

поетоянпымъ

 

падзоромъ

 

и

 

рувовод-

ствомъ

 

учителя.

7)

  

Каждое

 

упраашеніе

 

исполняется

 

сначала

 

безъ

 

сче-

та

 

(такта),

 

чтобы

 

ученики

 

могли

 

изучить

 

его

 

форму,

 

а

 

по-

томъ

 

полезно

 

писать

 

его

 

иодъ

 

тактъ.

 

Тактъ,

 

пріучая

 

руку

къ

 

равномѣрпымъ

 

плавнымъ

 

двиаіепіямъ,

 

придаетъ

 

рукѣ

смѣлость

 

въ

 

пнсьмѣ.

8)

  

По

 

изученіи

 

буквъ

 

важдой

 

группы,

 

пишутся

 

слова,

чтобы

 

повторить

 

пройдення

 

буввы

 

и

 

пріучить

 

въ

 

связному

письму.

9)

  

Подборъ

 

буквъ

 

и

 

словъ

 

могутъ

 

дѣлать

 

и

 

сами

 

уча-

щееся:

 

обучепіе

 

дѣлаотся

 

чрезъ

 

это

 

болѣе

 

оживленнымъ

 

и

осмысленным!..

10)

  

Все

 

пройденное

 

слѣдуетъ

 

давать

 

писать

 

по

 

прони-

сямь,

 

чтобы

 

путемъ

 

подрал;анія

 

хорошо

 

исиолпеннымъ

 

об-

разцамъ

 

учащіеся

 

могли

 

научиться

 

красивому

 

письму.

11)

  

Послѣ

 

того

 

какъ

 

будутъ

 

пройдены

 

малыя

 

буквы,

дѣлается.

 

иовто])еиіе

 

пхъ

 

по

 

группамъ

 

и

 

въ

 

алфашггпомъ

порядкѣ;

 

а

 

также

 

диктуются

 

слова

 

на

 

болѣе

 

трудпыя

 

бу-

квы

 

и

 

на

 

болѣе

 

трудныя

 

соедипенія

 

буквъ.

12)

  

Болынія

 

буквы

 

изучаются

 

такл;е

 

по

 

группамъГ

 

І-я
группа— буквы

 

состоящія

 

изъ

 

черты

 

съ

 

завругленіемъ

 

вни-
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зу,

 

или

 

вверху,

 

или

 

вверху

 

и

 

внизу:

 

И,

 

Ш,

 

Ц,

 

Щ,

 

Ч,

 

Л,
А,

 

М.

 

2-я

 

трупа

 

—

 

буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

полуоваловъ

 

и

оваловъ:

 

С,

 

Е,

 

ѣ,

 

Э,

 

10,

 

3,

 

X.

 

Ж,

 

О,

 

Ѳ,

 

Я.

 

3-я

 

гхуппа—

буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

пламевидной

 

черты:

 

I,

 

У.

 

И,

 

Р,

 

В,
Ф,

 

К.

 

4-я

 

группа— буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

пламевидпой

 

чер-

ты

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

волнистой:

 

Г,

 

П,

 

Т,

 

Б,

 

Д.
13)

  

Письму

 

каждой

 

группы

 

болыпихъ

 

буквъ

 

также

предшествуетъ

 

изученіе

 

частей

 

буквъ.

 

Каждая

 

пройденная

группа

 

болыпихъ

 

буквъ

 

повторяется

 

въ

 

связи

 

съ

 

соотвѣт-

ствующими

 

имъ

 

малыми,

 

a

 

затѣмъ

 

пишутся

 

на

 

каждую

букву

 

слова.

14)

  

Всѣ

 

упражненія

 

съ

 

большими

 

буквами

 

исполняются

въ

 

началѣ

 

безъ

 

такта,

 

а

 

потомъ

 

могутъ

 

быть

 

исполняемы

и

 

подъ

 

тактъ.

 

Каждую

 

пройденную

 

группу

 

болыпихъ

 

буквъ
ученики

 

пишутъ

 

и

 

по

 

прописямъ.

15)

  

Буквы

 

оолышя

 

повторяются

 

по

 

груциамъ

 

и

 

въ

 

ал-

фавитном!,

 

пррлдкѣ.

16)

  

Цифры

 

пишутса

 

по

 

клѣточкамъ

 

и

 

изучаются

 

груп-

пами:

  

1-я

 

группа

 

—

  

1,

  

7.

 

4:

 

2-я

 

группа

 

—

 

3.

  

5,

  

6:

 

3-я
1

 

J

             

.il

 

f\

 

(111'

       

.'

        

'

               

.

     

1

 

J

                               

'

        

'

        

'
группа

 

—

 

2,

 

9,

 

0,

 

8.

 

За

 

изученіемъ

 

цифръ

 

по

 

группамъ

слѣдуетъ

 

письмо

 

неболыиихъ

 

чиселъ.

 

Необходимо

 

упраж-

нять

 

также

 

учащихся

 

въ

 

письмѣ

 

ариѳметическихъ

 

знаковъ,

въ

 

размѣіцепііі

 

строкъ,

 

чтобы

 

пріучить

 

ихъ

 

къ

 

аккуратному

исполпенію

 

вычпслепій.

 

Особенное

 

вниманіе

 

слѣдуетъ

 

обра-
щать

 

па

 

форму

 

цифръ.

 

четкое

 

изображеніе

 

которыхъ

 

имѣетъ

очень

 

важное

 

практическое

 

зпаченіе.
17)

  

Славянское

 

письмо

 

полѵѵставомъ.

Годт,

 

птороп

 

(2

 

урока

 

въ

 

недѣліо).
*

1)

   

Письмо

 

буквъ

 

средней

 

величипы

 

производится

 

так-

же

 

но

 

сѣткѣ.

 

Сѣтка

 

состоитъ

 

изъ

 

горпзонтальпыхъ

 

линій г

опредѣляющихъ

 

неличину

 

малыхъ

 

и

 

болыпихъ

 

буквъ,

 

и

 

не-

болынаго

 

числа

 

наклониыхъ

 

линій,

 

служащихъ

 

лишь

 

ука-

запіемч.'

 

паклопа

 

письма.

2)

  

На

 

ѳтоп

 

сѣткѣ

 

даются

 

преимущественно

 

упражне-

нія

 

въ

 

связномъ

 

письмѣ.

 

Пишутъ

 

связно

 

части

 

буквъ

 

по

группамъ,

 

соединял

 

ихъ

 

удлиненными

 

чертами.

3)

  

Бук

 

ы

 

малыя

 

и

 

болыиія

  

повторяются

 

по

 

группамъ,
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причемъ

 

буквы

 

полезно

 

связывать

 

также

 

удлиненными

 

сое-

динительными

 

штрихами,

 

придающими

 

рукѣ

 

плавное

 

и

 

сво-

бодное

 

дниженіе.

4)

   

За

 

повтореніемъ

 

буквъ

 

слѣдуетъ

 

письмо

 

словъ

 

и

короткихъ

 

пословицъ.

 

Лучшпмъ

 

матеріаломъ

 

могутъ

 

слу-

жить

 

коренныя

 

слова

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

и

 

диктовка

 

словъ

 

п

предлоаіеній

 

на

 

усвоенныя

 

орѳографическія

 

правила.

5)

   

Славянское

 

письмо

 

полууставомъ.

вн

   

Б.

 

Лроірсшма

 

двуклассной

 

школы.

Годъ

 

первый

 

и

 

второй — по

 

программѣ

 

одноклассной

 

школы.

Годъ

 

третій

 

(2

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1)

   

Болѣе

 

систематическія,

 

чѣмъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

упражне-

нія

 

въ

 

письмѣ

 

средней

 

величины.

 

Буквы

 

малыя

 

дѣлятся

 

на

три

 

группы.

 

1-я

 

группа —буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

черты

 

пря-

мой

 

и

 

черты

 

съ

 

закругленіями

 

внизу

 

или

 

вверху,

 

или

 

ввер-

ху

 

и

 

внизу:

 

і.

 

и,

 

й,

 

ш.

 

л,

 

м,

 

ь,

 

ы,

 

п.

 

ц,

 

щ,

 

г,

 

и,

 

т.

 

к;

2-я

 

группа — буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

полуоваловъ

 

и

 

оваловъ:

е,

 

с,

 

в

 

ч,

 

ъ,

 

Щ

 

э,'з,

 

х,

 

ж,

 

о,

 

о,

 

ю,

 

а,

 

я;

 

3-Я

 

группа

 

-

буквы,

 

съ

 

застрочными

 

чертами:

 

р,

 

у,

 

д,

 

ф.

 

з,

 

б,

 

ж.

2)

   

Письму

 

буквъ

 

каждой

 

группы

 

предшествуете

 

связ-

пое

 

письмо

 

пхъ

 

частей;

 

части

 

эти

 

выписываются

 

по

 

нѣс-

колькѵ

 

вмѣстѣ

 

и

 

группы

 

нхъ

 

связываются

 

удлиненными

чертами.

3)

   

Буквы

 

каждой

 

группы

 

пишутся

 

также

 

связно

 

по-

мощью

 

удлиненной

 

соединительной

 

черты.

4)

   

Одновременно

 

съ

 

нредъидущими

 

упражпеніями

 

идетъ

письмо

 

коренныхъ

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

ѣ.

 

Упражпенія

 

въ

связномъ

 

письмѣ

 

производятся

 

подъ

 

тактъ

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

учителя,

 

а

 

письмо

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

можетъ

 

слу-

жить

 

самостоятельпымъ

 

упражненіемъ

 

и

 

исполняется

 

по

прописямъ.

5)

   

Письму

 

болыпихъ

 

буквъ

 

по

 

группамъ

 

(группировка
нхъ

 

та

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

курсѣ

 

I

 

класса)

 

также

 

предшествуетъ

связное

 

письмо

 

ихъ

 

частей.

6)

   

Одновременно

 

съ

 

упражненіями

 

въ

 

письмѣ

 

боль-

шихъ

 

буквъ

 

идетъ

 

письмо

 

короткихъ

 

пословицъ

 

на

 

каждую
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большую

 

букву.

 

Упражненія

 

въ

 

письмѣ

 

частей

 

буквъ

 

и

письмѣ

 

буквъ

 

производятся

 

въ

 

тактъ

 

подъ

 

руководствомъ

учителя,

 

а

 

письмо

 

фразъ

 

ыожетъ

 

служить

 

самостоятельнымъ

упражненіемъ

 

и

 

исполняется

 

по

 

проппсямъ.

7)

  

Отъ

 

письма

 

по

 

сѣткѣ

 

учащіеся

 

переходятъ

 

къ

письму

 

той

 

же

 

средней

 

велнчипы

 

безъ

 

сѣтки

 

по

 

одной

строчной

 

липіи.

 

Пишутся

 

связно

 

малыя

 

буквы

 

въ

 

алфавит-
номъ

 

порядкѣ.

 

слова

 

въ

 

связи

 

съ

 

различными

 

соединитель-

ными

 

штрихами

 

и

 

фразы

 

на

 

алфавитъ

 

прописныхъ

 

буквъ.
Буквы

 

и

 

слова

 

пишутся

 

подъ

 

тактъ.

 

а

 

фразы

 

по

 

прописямъ

безъ

 

такта.

                  

;ынн9П9т

                                   

г/ынж<м|

8)

  

Славянское

 

письмо

 

полууставомъ.

Годъ

 

четвертый

 

(2

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1)

  

Запятія

 

этого

 

года

 

состоятъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

упралшеніяхъ

 

въ

 

скорописи,

 

которыя

 

ведутся

 

въ

 

системѣ,

указанной

 

въ

 

руководствѣ

 

В.

 

Гербача

  

„Русская

 

скоропись".
2)

  

Упражненія

 

въ

 

скороппсп

    

перемежаются

 

письмомъ

подъ

 

скорый

 

тактъ

 

пословицъ

    

п

 

письмомъ

    

подъ

 

диктовку

неболынихъ

 

статей.
„Г™

                            

[НОШООі

           

г

                                   

а.

   

ù
3)

   

Пишутъ

 

ученики

 

въ

 

началѣ

   

по

 

одной

 

линейкѣ,

    

а

иотомъ

 

въ

 

тетрадяхъ

 

безъ

 

всякой

 

линовки.

 

Употребленіе
транспоранта

 

можно

 

допускать

 

лишь

 

пзрѣдка

 

для

 

чистой

переписки.

4")

 

При

 

обученіи

 

на

 

этой

 

ступени

 

слѣдуетъ

 

познако-

мить

 

съ

 

т'Бмп

 

упрощеніямп

 

въ

 

начертаніи

 

буквъ,

 

которыя

болѣе

 

примѣнимы

 

въ

 

скорописп,

 

а

 

также

 

познакомить

 

съ

сокращешями

 

словъ.

5)

 

Въ

 

виду

 

практической

 

пользы

 

желательно

 

обученіе
письму

 

шрифтами

 

—

 

славяпскимъ

 

и

 

круглымъ.

Руководства

 

и

 

пособія.

1)

 

В.

 

Гербача:

 

„Методическое

 

руководство

 

къ

 

обуче-
ние-

 

письму"

 

(для

 

учителя);

 

2)

 

„Руководство

 

къ

 

обученію
письму

 

—

 

прописи

 

русскія",

 

его

 

же;

 

3)

 

„Русская

 

скоро-

пись",

   

его

 

же;

    

4)

  

„Прописи

 

и

 

образцы

 

для

 

рнсованія

 

по
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клѣткамъ",

 

его

 

же,

 

и

 

5)

 

В.

 

Иожарскаго:

 

„Полный

 

курсъ

русскаго

 

чистописанія.

 

Спб.

  

1884

 

г.".

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства.

Положение

   

о

 

техничесішхъ

  

жслѣзнодорожнихъ

 

і/чн.ін-

щахъ

 

министерства

 

щ/теіі

 

сообщепія

 

(*).
-ЛГ.9ТІ

   

і

     

_

§

 

1.

 

Технически!

 

желѣзнодорожныя

 

училища

 

имѣютъ

цѣлыо

 

образованіе,

 

преимущественно

 

изъ

 

дѣтей

 

желѣзнодо-

рожныхъ

 

служащихъ,

 

второстепенныхъ

 

техниковъ

 

для

 

же-

лѣзнодорожной

 

службы,

 

какъ-то:

 

машннистовъ,

 

помощнп-

ковъ

 

машинистовъ,

 

доролшыхъ,

 

мастеровъ

 

п

 

другихъ.

Лримѣчанге.

 

Свооодныя

 

вакансіг,

 

за

 

принятіемъ

 

въ

училища

 

удовлетворяющихъ

 

условіямъ

 

пріема

 

дѣтей

 

желѣз-

нодоролшыхъ

 

слуя?ащихъ,

 

могутъ

 

быть

 

замѣщаемы,

 

по

 

рас-

поряженію

 

министра

 

путей

 

сообщенія,

 

дѣтьми

 

лнцъ

 

посто-

роннихъ.

§

 

4.

 

При

 

училищахъ

    

могутъ

 

быть

    

учреждаемы,

    

съ

разрѣшепія

 

министра

 

путей

 

сообщенія,

 

па

 

средства

 

незави-

симыя

 

отъ

 

упомянутаго

 

въ

 

ст.

 

3

 

училищнаго

 

фонда,

 

уче-

ническія

 

общежитія,

 

равно

 

особыя

 

мѣстныя

 

попечительства,

имѣющія

 

цѣлью:

 

вспомоществованіе

 

ученикамъ,

 

пріисканіе

для

 

нихъ

 

служебныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

заботу

 

о

 

преуспѣяпіп

 

учи-

лищъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

§

 

5.

 

Учебный

 

курсъ

 

въ

 

желѣзнодорЬжныхъ

 

учнлищахъ

продолліается

 

три

 

года

 

и

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

годичныхъ

курса.

Для

 

дальнѣйшаго

 

усовершенствована!

 

въ

 

изораниой

снеціальпостн,

 

ученики,

 

окончимте

 

полный

 

курсъ

 

училища,

(*)

 

Печатается

 

согласно

 

резолюцін

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

22-го
Декабря

 

1880

 

года

 

за

 

№

 

5249,

 

пслѣдствіе

 

щгркулярнаго

 

отношенія

 

г.

 

Оберъ-
Прокурора

 

Свят.

 

Сѵнода

 

отъ

 

2G

 

Ноября

 

того

 

же

 

года

 

за

 

Je

 

5-1

 

.,1(5,

 

аля

 

распро-

страненія

 

въ

 

церковно-прнходскихъ

 

іико.шхъ

 

духовито

 

вѣдомспша

 

свѣдіьиіи

 

о

техническихъ

 

желѣзподорожиыхъ

 

унилищахъ

 

министерства

 

иутсіі

 

сообщения
и

 

особенно

 

ус.ювій

 

пріема

 

повопоступающихъ

 

въ

 

яти

 

училища

 

въ

 

lSS e /i

 

учеб-
Номъ

 

году.

                                                      

HOql.
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поступаютъ

 

на

 

двухлѣтнюю

 

желѣзнодорожную

 

практику.

§

 

7.

 

Въ

 

желѣзнодорожпыя

 

училища

 

допускаются

 

толь-

ко

 

русскіе

 

подданные,

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

14-ти

 

до

 

17

 

лѣтъ;

причемъ

 

пріемъ

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

училище

 

произ-

водится

 

исключительно

 

въ

 

первый

 

классъ.

 

Для

 

поступленія

въ

 

него

 

требуется:

 

а)

 

представленіе

 

установленныхъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

или

 

аттестатовъ

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

уче-

нія

 

въ

 

двуклассныхъ

 

сельскихъ,

 

уѣздныхъ

 

или

 

городскихъ

(по

 

положенію

 

1872

 

года)

 

училищахъ

 

министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщенія,

 

или

 

въ

 

двуклассныхъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

училищахъ,

 

и

 

б)

 

выдержаніе

 

повѣрочнаго

 

испытанія

изъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

математики,

 

въ

 

объемѣ

 

программъ,

утверя^денныхъ

 

для

 

двухкласснаго

 

сельскаго

 

училища

 

по

этимъ

 

предметамъ.

§

 

10.

 

Попеченіе

 

о

 

благосостояніи

 

желѣзподорожныхъ

училищъ

 

въ

 

отношеніи

 

хозяйствеппомъ

 

возлагается

 

на

 

осо-

быхъ

 

попечителей,

 

избираемыхъ

 

для

 

калідаго

 

училища

 

на

три

 

года

 

правленіемъ

 

желѣзной

 

дороги,

 

при

 

которой

 

учи-

лище

 

устроено,

 

и

 

утверлідаемыхъ

 

въ

 

должности

 

министромъ

путей

 

сообщенія.
J

                                                     

--------

                                               

[TUlt

Списокъ

   

техническихъ

  

желѣзнодорожныхъ

 

училищъ

    

вѣдом-

ства

 

путей

 

сообщенія:

1)

 

Александровское— въ

 

г.

 

Ельцѣ,

 

Орловской

 

губерніи;

2)

  

Борисо-Глѣбское —Борисо-Глѣбскѣ,

 

Тамбовской

 

губерніи;

3)

  

Бологовское

 

—

 

на

 

ст.

 

Бологое,

 

Никол,

 

ж.

 

д.;

 

4)

 

Варша-

во-Вѣпско-Бромбергское

 

—

 

въ

 

г.

 

Варшавѣ;

 

5)

 

Варшаво-Те-

респольское

 

—

 

Варшавѣ;

 

6)

 

Вилепское

 

—

 

Вильпѣ;

 

7)

 

Воро-
If!"

   

С]
нежское

 

—

 

Воронежѣ;

 

8)

 

Гомельское

 

—

 

Гомелѣ.

 

Могилевской

губерніи;

 

9)

 

Дельвиговское

 

—

 

Москвѣі

 

10)

 

Донецкое

 

—

 

Лу-

чанскѣ,

 

Екатерпнославской

 

губерпіи:

 

18)

 

Калул^ское

 

—

 

Ка-

луги;

 

12)

 

Ковровское

 

—

 

Ковровѣ,

 

Владимірской

 

губерніи;

13)

 

Кіевское

 

—

 

Кіевѣ;

 

14)

 

Кременчугское

 

*—

 

Кременчугѣ,
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Полтавской

 

губерніи;

 

15)

 

Люблинское —Люблинѣ;

 

16)

 

Мос-

ковско-Брестское —Москвѣ;

 

17)

 

Московско-Рязанское —Мос-

квѣ;

 

18)

 

Одесское —Одессѣ;

 

19)

 

Ольвіопольское — Ольвіопо*

лѣ,

 

Херсонской

 

губерніи;

 

20)

 

Пензенское

 

—

 

Пензѣ;

 

21)

Пермское — Перми;

 

22)

 

Ревельское —Ревелѣ;

 

23)

 

Рославль-*

ское

 

—

 

Рославлѣ,

 

Смоленской

 

губерніи;

 

24)

 

Ростовское

 

—

Ростовѣ

 

(на

 

Дону);

 

25)

 

Самарское— Самарѣ;

 

26)

 

С.-Петерт

бургское

 

-— С.-Петербургѣ;

 

27)

 

Тифлисское —'Тифлисѣ;

 

28)

Тульское— Тулѣ,

 

и

 

29)

 

Харьковское —Харьковѣ.

-fcozaqn-onaohq

                

—-«-<«ss*— «—

           

.ніп'Ш!;І!гнм]п

 

о'шя

Росписаніе

 

проловѣдѳй,

 

назначенныхъ

 

для

 

произне-

сенія

  

въ

 

Новочеркаскомъ

  

каѳедральномъ

  

Вознесен-

скомъ

 

соборѣ

 

въ

 

1887

 

году.

Въ

 

Маѣ.
.г/ 1

 

;

   

«

                                

ѵ

                                             

ГІ

3

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

самаряныни

 

—

 

Старочеркаскому

соборному

 

священнику

 

Аристарху

 

Александрову.

6

 

числа,

 

въ

 

день

 

рождепія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высо-
ТТ

             

Г

                           

,т

                                                  

TÏ

                                

7,.

                     

ТТ

чества

  

Наслѣдника

 

Цесаревича

  

и

 

Великаго

 

Князя

 

Николая
,

                                                                                              

„

                                                    

іЦШГ.
Александровича

 

—

 

ректору

 

духовной

 

семипарш.

 

протоіерею

Митрофану

 

Симашкевичу.

    

------

9

   

числа,

 

въ

 

день

 

перепесенія

 

мощей

 

святителя

 

и

 

чу-

дотворца

 

Николая — священпику

 

г.

 

Александровска-Грушев-

скаго,

 

Петру

 

Нектаревскому.

10

   

числа,

 

въ

 

недѣлто

 

о

 

слѣпомъ

 

—

 

священнику

 

Ново-

черкаскаго

 

собора,

 

Георгію

 

Ѳедорову.

14

   

числа,

 

въ

 

день

 

Возпесепія

 

Господпя

 

—

 

священнику

Старочеркаскаго

 

монастыря,

 

Алекс.

 

1

 

рнгорьеву.

15

   

числа,

 

въ

 

день

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорекихъ

Величествъ — Государя

 

Императора

 

Алексапдра

 

Александро-

вича

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

—

 

свя-

щеннику

 

Михайло-Архангельькой

 

церкви,

 

Алексію

 

Полякову.
17

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

отецъ

 

въ

 

Никеѣ — священни-

ку

 

поселка

 

Сулиновскаго,

 

Іоанну

 

Александрову.
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24

   

числа,

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы— не

 

назначается.

25

   

числа,

 

въ

 

день

 

Св..

 

Духа— духовпику

 

духовной

 

се

минаріи,

 

Димитрію

 

Левашеву.

31

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

1-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ

 

—

 

всѣхъ

святыхъ

 

—

 

священнику

 

г.

 

Александровска-Грушевскаго,

 

Ан-
тонно

 

Манохину.
;>

      

тВо

 

Іюнѣ.

7

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ

 

—

 

священ-

нику

  

Вагаевскоп

 

станицы.

   

Василію

  

Памфилову.

1 4,! аиста,

 

въ

 

недѣлю

 

3-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ — священ-

нику

 

Гундоровской

 

станицы.

 

Стефану

 

Власову.

21

 

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

4-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ — священ-

нику

 

Калитвенской

 

станицы,

 

Павлу

 

Успенскому.
24

 

числа,

 

въ

 

день

 

Ролідества

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

—

священнику

 

Калитвенской

 

станицы,

 

Алексію

 

Смирнову.
28

   

числа,

 

въ

 

недѣлю

 

5-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ — священ-

нику

 

Шриенской

 

станицы,

 

Николаю

 

Рукину.
29

   

числа,

 

въ

 

день

 

св.

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

—

Петра

 

и

 

Павла

 

—

 

священнику

 

Калитвенской

 

стапицы,

 

Іоан-
ну

 

Вѵколову.

Отъ

 

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

духовнаго

эінсжо

          

училища.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ.

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

сутмъ

 

по

 

содержа-

нью училища

 

за

 

1885

 

годъ

 

(*).

_^— ------------------

ПоступилоСтатьи

 

прихода.

■

  

.

А.

 

Отъ

 

1884

 

г.

 

къ

 

1885

 

г.

 

оставалось

 

суммы:

Р.

   

;

   

К.

1)

 

Капитала

 

жертвуемаго

 

духовесптвомъ

ï

(*)

 

Настоящім

 

отчетъ

 

полученъ

 

бн.ть

 

19

 

Сентября

 

1886 ,

 

г.,

 

но

 

пе

 

былъ
напечатанъ

 

до

 

цастолщаго

 

времени

 

за

 

неішѣніелъ

 

мѣста

 

въ

 

оффіщіалышй

 

ча-

сти

 

„Донсклхъ

 

Еімрхіалышхъ

 

Віиомостей".— Ред.
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Усть-Медпѣднцкаго

 

училищнаго

 

округа

 

па

 

раз-

2)

 

Капитала

 

ученической

 

библіотеки,

 

пред-

назначенного

  

на

 

оборотъ

    

по

 

покупкѣ

 

учебпи-
ковъ

 

для

 

училища ........

о)

 

Суммы,

 

взпесенно

 

иучениками

 

училища,

не

 

принадлелсащими

   

по

 

своему

 

происхол;депію
къ

 

духовному

   

сословію,

    

за

 

право

   

ученія

    

въ

213а

633

 

b

13

98

57

52

Итого

 

отъ

 

1884

 

г.

 

къ

1885

 

г.

 

оставалось-

 

.

Б.

 

Въ

 

1885

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)

 

По

 

смѣтѣ

   

утверл;

 

денной

 

Св.

 

Сгнодомъ

на

 

содерліаніе

 

училища

 

въ

 

1885

 

г.

861

13502-

7

45

Итого

    

поступило

    

на

приходъ

  

по

 

смѣтѣ

 

ут-

вержденной

  

Св.

 

Сгно-
домъ

  

..... 13502 b

 

45
____________________________

-ПЯ<|

а)

 

Деньги

 

сіи,

 

согласпо

 

постановление

 

съѣзда

 

духовен-

ства

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

училищнаго

 

округа

 

отъ

 

10

 

Авгу-
ста

 

1880

 

года,

 

утвержденному

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ,
жертвуются

 

на

 

разпыя

 

училищныя

 

пулгды,

 

на

 

единовремен-

ную

 

выдачу

 

пособій

 

ученпкамъ,

 

на

 

содержаніе

 

ученической

библіотеки

 

и

 

др.

(Ь)

 

Капиталъ

 

этотъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

училищнаго

Правленія

 

отъ

 

10

 

Января

 

1874

 

г.

 

за

 

№

 

2

 

ст.

 

1,

 

утверж-

денному

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ,

 

предназначенъ

 

частію
на

 

оборотъ

 

по

 

покупкѣ

 

учебнпковъ

 

для

 

училища

 

и

 

частію
для

 

пріобрѣтенія

 

книгъ

 

для

 

внѣкласспаго

 

чтенія

 

ученикамъ

училища.

а)

 

Деньги

 

сіи

 

поступили

 

при

 

отношеніяхъ

 

Донской
духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

17

 

Января

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

583
(6482

 

руб.

 

10

 

к.)

 

и

 

отъ

 

23

 

Поля

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

6236
(7020

 

р.

 

35

 

к.).
(Ь)

 

Болѣе

 

противъ

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

13117

 

рублей
45

 

к.

   

поступило

 

на

 

385

 

руб.

    

Сей

 

излишекъ

 

Правленіемъ
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училища

 

былъ

 

нстребованъ

 

и

 

Донской

 

духовной

 

консисто-

ріей

 

отпущенъ:

 

1)

 

по

 

статьѣ

 

содеря;анія

 

наличпаго

 

состава

лицъ

 

управленія

 

и

 

преподавателей

 

училища

 

175

 

р.

 

35

 

к.

и

 

2)

 

по

 

статьѣ

 

содер,жапіл

 

училищнаго

 

дома

 

209

 

р.

 

65

 

к.

Подробпыя

 

объяснепія

 

относительно

 

назначенія

 

сего

 

излиш-

ка

 

протнвъ

 

смѣтиаго

 

назначенія

 

будутъ

 

излолгены

 

въ

 

отдѣ-

лѣ

 

расхода

 

настолщаго

 

отчета

 

въ

 

статьяхъ

 

къ

 

1

 

п

 

3

 

§§
расходной

 

смѣты.

(ПрохолжешдбуфЦвдде;

^ЩРЛ

 

объя^Генія.

 

^епилт,

Въ

 

сѵнодальныхъ

 

кпшкпыхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

С.-Пе-
тероургѣ

 

(въ

 

Москвѣ

 

въ

 

здашп

 

сгнодальнои

 

тппографш,

 

въ

О.-Петербургѣ

 

въ

 

зданін

 

Св.

 

Сѵнода)

   

имѣются

 

въ

 

продажѣ

слѣдующія

 

кннгп:

Тшиконъ

 

или

 

уставь,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

слав,

 

печ.,

 

съ

 

кин.,

изд.

 

Моск.

 

сѵн.

 

типог.,

 

цѣпа

 

въ

 

кож.

 

3

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

кор.

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

въсйийй

 

ao^à9-FffE
Мгшея

 

общая,

 

въ

 

л.,

 

съ

 

кип.,

 

изд.

 

Моск.

 

сѵн.

 

тппог.,

цѣна

 

въ

 

колі.

  

3

  

р.

  

65

  

к.,

 

въ

 

бум.

  

2

 

р.

  

80

 

к.

Минея

 

праздничная,

 

въ

 

8

 

д.,

 

цер.

 

печ.

 

съ

 

кин.,

 

изд.

Моск.

 

сѵп.

 

типог.,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

2

 

p.

 

10

 

к.,

 

въ

 

бум.

 

пер.

1

 

р.

 

80

 

к.

Канонники,

 

въ

 

8

 

д..

 

цер.

 

печ.

 

съ

 

кин.,

 

изданіе

 

Моск.

сѵя.

 

типогр.,

 

цѣпа

 

іъ

 

бум.

  

65

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

80

 

к.

Это— сборникъ

 

каноновъ

 

на

 

каждый

 

день

 

седмицы,

 

съ

двумя

 

акаѳистами

 

—

 

Спасителю

 

и

 

Богоматери,

 

съ

 

канономъ

ангелу

 

хранителю

 

и

 

правиломъ

 

о

 

пѣнін

 

12

 

псалмовъ,

 

мо?

литвамп— утренними

 

и

 

вечерними.

         

■'

                          

Я»
Акаѳнстъ

 

ІІресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

съ

изображеніемъ

 

Св.

 

Троицы,

 

граж.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.,

 

изд.

 

Спб.
спт.

 

тип.

  

1886

  

г.,

 

въ

 

бум'.

  

20

 

к.

Акаѳистъ

 

Пресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

съ

изобр.,

 

цер.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д..

 

изд.

 

Спо.

 

сѵн.

 

тип.,

 

въ

 

бум.

 

ц.

35

 

к.

Лкавистъ

 

Покрову

 

Пресвятый

 

Воюродицы,

    

съ

 

изобр.,
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цер.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.,

 

изд.

 

Спб.

 

сѵн.

 

тип.

 

ц.

 

20

 

к.,

 

въ

 

8

 

д.

ц.

  

35

  

к.

Молебное

 

пѣніе

 

съ

 

акавистомъ

 

св.

 

великомученику

 

Те-
орию,

 

съ

 

изобр.,

 

граж.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.

 

ц.

 

20

 

к.;

 

изд.

 

Спб.
сѵп.

 

тип.,

 

цер.

 

печ.,

 

въ

  

8

 

д.

 

ц.

 

35

 

к.

Акаѳистъ

 

святителю

 

и

 

чудотв.

 

Митрофану,

 

съ

 

изобр.,
ц.

 

п..

 

въ

  

32

  

д.,

 

изд.

 

Спб.

  

сѵн.

 

тип.

  

1886

 

г.,

 

ц.

  

20

 

к.

ДЕПО

 

СѢЖЯНЪ

 

И

 

СКЛАДЪ

 

МАШИНЪ

ѵ2ЕЕВЪ

  

ІХИІѵЛІѵЯІСЬСІЙ
(прелчде

 

Василевскій

 

и

 

Пиляскій),

Кіевъ,

 

Крещатшъ,

 

12.

предлагаете

 

къ

 

предстоящему

 

весенпему

 

сезону

   

сѣмена

 

—

хлѣбовъ,

 

кормовыхъ

 

травъ,

 

плугопольпыхъ

 

древесныхъ,

 

ого-

родныхъ

 

и

 

цвѣточныхъ

 

растеній

 

въ

 

самомъ

 

лучшемъ

качествѣ.

Каталоги

 

высылаются

 

по

 

требованію

 

безплатно.
Въ

 

депо

 

продается

 

рекомендуемое

 

Варшавской

 

лѣчебницей

для

 

домашняго

 

скота

 

ЛѢЧЕБНОЕ

 

МЫЛО

 

малыми

 

куска-

ми

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

средними

 

—

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

большими
—по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

пересылку

 

по

 

почтѣ

 

25

 

к.,

 

а

 

за

 

каж-

дый

 

слѣдующій

 

кусокъ

 

на

 

5

 

к.

 

доролсе.

И
учителя

 

иконописанія

 

при

 

Донской

 

дух.

 

сѳминаріи

МАРКІАНА

 

ДАВИДОВИЧА

(ученика

 

иконописной

 

школы

 

Кіево-Печерской

 

лавры)

принимает!,

 

на

 

себя

 

работы

    

по

 

внутренней

 

отдѣлкѣ

    

цер-

квей,

 

какъ-то:

   

написаніе

 

св.

 

икоиъ

 

и

 

роснисаніе

 

жи.юписи

па

 

стѣнахъ.

 

устройство

 

пконостасовъ

 

съ

 

рѣзьбою

и

 

позолотою

 

и

 

т.

 

п.
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_____________

                                                                                

___

Ч.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ"

CJCOIBO

 

(*)

въ

 

день

 

рождѳнія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

Александровича.

Нынѣ

 

православная

 

русская

 

церковь

 

празднуетъ

 

день

рожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

Александра

 

Александровича.

 

Нынѣ

 

призываетъ

 

она

 

всѣхъ

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

своихъ

 

къ

 

усердному

 

моленію

 

въ

 

св.

 

хра-

махъ

 

предъ

 

престоломъ

 

Царя

 

царей

 

о

 

низпосланіи

 

свыше

всѣхъ

 

благъ.

 

всякаго

 

утѣшенія,

 

а

 

въ

 

особенности

 

о

 

даро-

ваніи

 

ему

 

епасенія,

 

здравія.

 

долгоденствія,

 

успѣха

 

во

 

всѣхъ

пачинапіяхъ,

 

иобѣды

 

и

 

торжества

 

падъ

 

всѣмц

 

врагами

 

ви-

димыми

 

и

 

невидимыми,

 

внутренними

 

и

 

впѣшними.

 

Нынѣ

же

 

съ

 

особенною

 

силою

 

она

 

внушаетъ

 

намъ

 

одну

 

изъ

 

свя-

щеннѣйшихъ

 

заповѣдей

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

именно

заповѣдь

 

бояться

 

Бога

 

и

 

почитать

 

помазанника

 

Его.

 

земпа-

г*

 

Цаім.

 

Скажемъ

 

словами

 

св.

 

апостола

 

Іоанпа:

 

мы

 

возвіь-

щаемь

 

вамъ

 

не

 

новую

 

заповѣдь,

 

a

 

заповѣдь

 

древнюю,

 

запо-

вѣдь,

 

которую

 

вы

 

имѣли

 

отъ

 

начала

 

(I

 

Іоан.

 

II,

 

7).

 

Это

та

 

заповѣдь,

 

которую

 

преподалъ

 

намъ

 

самъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

поучая

 

мятеашыхъ

 

и

 

невѣрующихъ

 

іуде-

евъ

 

воздавать

 

кесарева

 

кесарю,

 

a

 

Божія

 

Вогови

 

(Матѳ.

 

XXII,

21);

 

та

 

заповѣдь,

 

въ

 

которой

 

постоянно

 

и

 

настойчиво

 

ут-

верждали

 

вѣрныхъ

 

св.

 

апостолы;

 

паконецъ,

 

это

 

именно

 

та

заповѣдь,

 

на

 

исполненіи

 

которой

 

незыблемо

 

зиждется

 

бла-

госостояніе

 

царствъ

 

и

 

народовъ,

    

а

 

также

 

земное

 

и

 

вѣчное

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

за

 

архіеерейскою

 

слѵжбою

 

26

 

Фев-
раля

 

1887

 

года.
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благополучіе

 

каждаго

 

изъ

 

нагъ

 

въ

 

частности:

 

Вот.

 

боитесь,

Царя

 

чтите

 

(I

 

Петр.

 

IL

  

17).

По

 

слово

 

Божіе

 

вѣчпо

 

и

 

незыблемо,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

обстоятельства

 

жизни

 

пашей

 

крайне

 

измѣнчйвы

 

п

 

непосто-

янны.

 

Если

 

бы

 

жизнь

 

паша

 

безмятежно

 

протекала

 

по

 

од-

ному

 

и

 

тому

 

же

 

разъ

 

навсегда

 

опредѣлепному

 

руслу,

 

если

бы

 

условія

 

нашего

 

существованіи

 

пепзмѣнпо

 

оставались

 

од-

ними

 

и

 

тѣми

 

же,

 

н

 

то.

 

что

 

происходить

 

сегодня,

 

чего

 

слѣ-

дуетъ

 

ожидать

 

завтра,

 

было

 

бы

 

только

 

точнымъ

 

воспроиз-

ведепіемъ

 

или

 

повтореніемъ

 

того,

 

что

 

было

 

уже

 

ггзвѣстно.

что

 

случалось

 

вѣка

 

тому

 

назадъ.

 

въ

 

такомъ

 

разѣ

 

св.

 

цер-

ковь,

 

возвѣщая

 

чадамъ

 

своимъ

 

вѣчпыя

 

еваигельскія

 

истины,

указывала

 

бы

 

только

 

одни

 

и

 

тѣже

 

вѣковымъ

 

опытомъ

 

вы-

работанные,

 

освящеппые

 

авторитетомъ

 

глубокой

 

давности

 

и

высокими

 

примѣрами

 

нервыхъ

 

подвижниковъ

 

христіанства,

пути

 

къ

 

осуществление

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

свящеппыхъ

 

и

 

пе-

измѣнныхъ

 

ученій

 

слова

 

Божія.

 

Но

 

никакого

 

постоянства

въ

 

условіяхъ

 

нашего

 

существованія

 

нѣтъ.

 

Нѣтъ

 

его,

 

съ

одпой

 

стороны,

 

потому,

 

что

 

опо

 

пе

 

мирится

 

съ

 

разумпо-

свободною

 

природою

 

человѣка,

 

которая

 

все

 

стремится

 

впе-

редъ

 

въ

 

большему

 

и

 

большему

 

совершепствованію.

 

пораж-

даетъ

 

все

 

иовыя

 

и

 

повыя

 

желанія

 

и

 

одушевляетъ

 

новыми

надеждами.

 

Нѣтъ

 

его,

 

съ

 

другой

 

сторопы,

 

потому,

 

что

 

все

назирающая

 

и

 

всѣмъ

 

управляющая

 

десница

 

Провидѣнія

 

ве-

детъ

 

человѣческій

 

родъ

 

многими

 

незримыми

 

и

 

неисповѣди-

мыми

 

путями

 

къ

 

цѣли

 

отъ

 

вѣчпостн

 

ирсдопредѣлеппой.

 

а

всякое

 

движеніе

 

къ

 

цѣли

 

представляетъ

 

собою

 

полпу'то

 

про-

тивопололшость

 

безусловному

 

покою

 

и

 

выражается

 

непре-

рывною

 

цѣпыо

 

всякаго

 

рода

 

нзмѣпеній.

 

Нѣтъ

 

его

 

и

 

пото-

му,

 

что

 

всегда

 

бодрствугощій

 

въ

 

мірѣ

 

духъ

 

оболыценія

 

и

соблазна

 

пеустанпо

 

сѣетъ

 

все

 

повыя

 

и

 

повыя

 

плевелы

 

па

нивѣ

 

царства

 

Божія,

 

пеустанпо

 

разставляетъ

 

все

 

повыя

 

сѣ-

tu

 

и

 

принимаетъ

 

разнообразпѣйгггія,

    

смотря

  

но

  

обетолтель-
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ствамъ,

 

личины.

 

Не

 

говорю,

 

братіе,

 

что

 

съ

 

течепіемъ

 

вѣ-

ковъ

 

произошли

 

или

 

могли

 

произойти

 

какія

 

либо

 

сущест-'

ненпыя

 

измѣпенія

 

въ

 

нашей

 

ог])апііченной

 

и

 

поврежденной

грѣхомъ

 

природѣ.

 

Не

 

думаю

 

и

 

того,

 

чтобы

 

слабости

 

и

 

по-

роки,

 

проявлявшееся

 

въ

 

человѣческомъ

 

родѣ

 

пынѣ.

 

были

совершенно

 

чужды

 

людямъ

 

отдалепнѣйншхъ

 

отъ

 

насъ

 

эпохъ,

или

 

пяоборотъ,

 

чтобы

 

то,

 

чѣмъ

 

согрѣшали

 

люди

 

міра

 

пер-

вобытнаго,

 

представляв

 

собою

 

нѣчто

 

странпое,

 

пебывалое,

даже

 

просто

 

исключительное

 

теперь.

 

Въ

 

данномъ

 

отпошеніи

ничто

 

не

 

ново

 

подъ

 

солнцсмь

 

(Ьквлез.

 

I,

 

9),

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ,

 

какъ

 

стали

 

умирать

 

отцы,

 

отъ

 

начала

 

творенія,

 

все

остается

 

также

 

(И

 

Петр.

 

III.

 

4).

 

Но

 

искушенія

 

и

 

соблаз-

ны

 

постоянно

 

рггзпообразятъ

 

и

 

видоизмѣняютъ

 

свои

 

формы.

Они

 

пикогда

 

по

 

идутъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

позади

 

своего

вѣка,

 

а

 

на

 

оборотъ.

 

пе

 

смотря

 

на

 

свою

 

въ

 

сущности

 

весь-

ма

 

древпюю,

 

современную

 

иервымъ

 

людямъ

 

природу,

 

всегда

стараются

 

явиться

 

чѣмъ-то

 

повымъ,

 

совершенно

 

еще

 

неиз-

вѣданнымъ,

 

чѣмъ-то

 

въ

 

высшей

 

степени

 

передовымъ

 

и'1

 

со-

временным^

 

одппмъ

 

словомъ,

 

послѣдпимъ

 

выводомъ

 

чело-

вѣческаго

 

развитія

 

и

 

науки,

 

самымъ

 

зрѣлымъ

 

плодомъ

 

ци-

вилизаціп

 

и

 

культуры.

 

Поэтому

 

въ

 

нсторическихъ

 

судьба хъ

человѣчества

 

замѣчается

 

весьма

 

странное

 

и

 

на

 

первый

взглядъ

 

необъяснимое

 

явленіе.

 

Тѣ

 

же

 

самыя

 

заблужденія,

ироисхожденіе

 

которыхъ

 

затерялось

 

во

 

временахъ

 

доисто-

рическихъ,

 

въ

 

преданіяхъ

 

глубокой

 

старины,

 

и

 

которыя

много

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ

 

были

 

разоблачены,

 

брошены,

 

да-

же

 

забыты,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

оживаютъ

 

снова,

 

пріо- ;

брѣтаютъ

 

прелесть

 

и

 

обольстительность

 

еще

 

невѣдомаго

плода

 

древа

 

познаиія

 

добра

 

и

 

зла,

 

подчипяютъ

 

себѣ

 

легко-

мысленные,

 

падкіе

 

на

 

всякую

 

новинку

 

и

 

моду

 

умы

 

и

 

рас-

пространяются

 

съ

 

такою

 

ужасающею

 

быстротою,

 

съ

 

какою

не

 

свирѣпствуетъ

 

ни

 

одна

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

человѣчеству

энидемій

 

въ

 

мірѣ

 

физическомъ.
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Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

когда

 

возвѣщалъ

 

міру

Свое

 

божественное

 

учепіе,

 

указывалъ

 

вмѣстѣ

 

съ"«й$мъ

 

и

 

па

то,

 

что

 

въ

 

понятіяхъ,

 

и

 

лшзпи

 

даннаго

 

вѣка

 

было

 

против-

но

 

духу

 

этого

 

ученія,

 

что

 

представляло

 

собою

 

болѣе

 

или

менѣе

 

рѣшительное

 

препятствіе

 

къ

 

пасажденію

 

и

 

распро-

страненно

 

царства

 

Божія

 

па

 

землѣ;

 

другими

 

словами,

 

Онъ

нерѣдво

 

даже

 

очень

 

сурово

 

и

 

рѣзко

 

обличалъ

 

враждебный

евангелію

 

духъ

 

времепи,

 

господствовавшіе

 

въ

 

іудейскомъ

народѣ

 

заблужденія

 

и

 

пороки.

 

Такъ

 

поступали

 

вѣрные

 

ири-

мѣру

 

своего

 

небеснаго

 

Учителя

 

—

 

апостолы;

 

точно

 

также

дѣйствовали

 

и

 

свят,

 

отцы

 

церкви.

 

Слово

 

Божіе,

 

по

 

ученію

Спасителя,

 

есть

 

сѣмя,

 

a

 

пріемлющее

 

его

 

чело.ѣческое

 

серд-

це—

 

нива.

 

Не

 

на

 

всякой

 

нивѣ

 

благодатное*

 

сѣмя

 

слова

 

Бо-

жія

 

можетъ

 

произрастить

 

свой

 

плодъ.

 

Для

 

этого

 

преяіде

всего

 

важно,

 

чтобы

 

нива

 

не

 

была

 

засорена

 

камнями,

 

тер-

піями

 

и

 

разными

 

плевелами,

 

чтобы

 

она

 

представляла

 

собою

для

 

святаго

 

сѣмени

 

удобопріемлющую

 

и

 

плодородную

 

поч-

ву.

 

Еще

 

свящ.

 

писаніе

 

сравниваешь

 

человѣческое

 

сердце

 

съ

окомъ.

 

Не

 

всякое

 

око

 

способно

 

видѣть

 

предметы

 

въ

 

ихъ

яадлежащемъ

 

свѣтѣ.

 

Для

 

этого

 

требуется,

 

чтобы

 

оно

 

было

совершенно

 

здорово

 

и

 

пичѣмъ

 

не

 

засорено.

 

Точно

 

таклсе

истинное

 

учепіе

 

христіанской

 

вѣры

 

можетъ

 

воспринимать

 

и

усвоять

 

только

 

непорочное

 

и

 

чистое

 

сердце.

 

Влаженнп

 

чгіс-

тіи

 

сердцемъ,

 

яко

 

тігі

 

Бога

 

уарятъ,

 

учитъ

 

насъ

 

самъ

 

Гос-

подь

 

(Матѳ.

 

V,

  

8).

Когда

 

апостолы

 

возвѣщали

 

міру

 

заповѣданное

 

самимъ

Спасителемъ

 

пебесное

 

ученіе,

 

то

 

для

 

погибавшаго

 

человѣ-

чества

 

евангельская

 

нроповѣдь

 

показалась

 

юродствомъ

 

(I

Кор.

 

I,

 

18).

 

Іудеи

 

увидѣли

 

въ

 

пей

 

соблазнъ,

 

а

 

еллины

 

—

безуміе

 

(ст.

 

23).

 

Это

 

потому,

 

что

 

евангельское

 

ученіе

 

шло

въ

 

раврѣзъ

 

съ

 

духомъ,

 

понятіями,

 

.

 

заблулѵденіями

 

и

 

поро-

ками

 

даннаго

 

времени.

 

Оно

 

не

 

могло

 

мириться

 

съ

 

религио-

зною

 

и

 

національною

   

исключительностію

    

и

 

петерппмостію
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іудейскаго

 

народа,

 

съ

 

его

 

притяланіями

 

и

 

надеждами

 

на

земное

 

всемірно-историческое-

 

господство,

 

съ

 

его^слѣпою

приверженностію

 

къ

 

буквѣ

 

и

 

обрядовой

 

сторонѣ

 

закона,

затемненной

 

и

 

искаженной

 

преданіями

 

старцевъ

 

и

 

казуис-

тическими

 

толкованіями

 

раввиновъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

мірѣ

 

языческомъ

 

евангельскому

 

ученію

 

противостояло

 

глу-

бокое

 

поврежденіе

 

нравовъ

 

и

 

юродивая

 

мудрость

 

вѣка

 

сего,

льстившая

 

и

 

потворствовавшая

 

разнузданности

 

человѣче-

скихъ

 

страстей

 

и

 

похотѣиій,

 

а

 

потому

 

естественно

 

непри-

миримо

 

враждебная

 

всему

 

тому,

 

что

 

сколько

 

нибудь

 

угро-

жало

 

наложить

 

узду

 

на

 

животныя

 

вожделѣнія

 

испорченной

природы

 

нашей.

Учепіе

 

о

 

единомъ

 

Богѣ,

 

всемогущемъ

 

Творцѣ,

 

Промы-

слителѣ

 

и

 

Мздовоздалтедѣ,

 

конечно,

 

было

 

для

 

іудеевъ

 

не

ново.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

хорошо

 

была

 

имъ

 

извѣстна

 

и

 

за-

поведь,

 

что

 

только

 

истиннаго

 

Бога

 

должно

 

бояться,

 

Ему

служить,

 

и

 

что

 

кромѣ

 

Его

 

сдинаго

 

не

 

должно

 

быть

 

ника-

кихъ

 

другихъ

 

боговъ

 

во

 

Пзраили.

 

Но

 

іудеи

 

думали,

 

что

Іегова

 

есть

 

Богъ

 

іудеевъ

 

только,

 

а

 

не

 

и

 

язычниковъ, — какъ

свидѣтельствуетъ

 

свят,

 

апостолъ

 

Иавелъ

 

(Римл.

 

III,

 

29),

 

—

что

 

поклоненіе

 

Ему

 

возможно

 

только

 

въ

 

Іерусалимскомъ

храмѣ,

 

и

 

что

 

все

 

служеніе

 

Богу

 

должно

 

состоять

 

въ

 

фор-

мальномъ

 

исполпепін

 

мертвенной

 

буквы

 

обрядоваго

 

закона,

безъ

 

всякаго

 

участія

 

духа

 

и

 

сердца.

 

Еще

 

меньше

 

могли

понять

 

іудоіі

 

христианскую

 

обязанность

 

почтенія

 

къ

 

земно-

му

 

царю,

 

какъ

 

помазаннику

 

Божію,

 

представителю

 

болсест-

венпой

 

власти

 

на

 

землѣ.

 

„Мы

 

сѣмя

 

Авраамово,

 

и

 

не

 

были

рабами

 

никому

 

никогда",

 

надмѣнно

 

отвѣчали

 

іудеи

 

Спаси-

телю,

 

когда

 

Онъ

 

поучалъ

 

ихъ

 

объ

 

истинной

 

христіанской

свободѣ

 

(loan.

 

VIII,

 

33).

 

Самый

 

вопросъ:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

пла-

тить

 

дань

 

кесарю,

 

предложений

 

іудеями

 

Господу,

 

былъ

 

вы-

звапъ

 

пе

 

какимъ

 

либо

 

дѣйствительпо

 

существовавшимъ

 

на

этотъ

 

счетъ

   

недоумѣніемъ,

    

а

 

только

 

дееланіемъ

    

искусить
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Іисуса

 

Христа,

 

поставить

 

Его

 

въ

 

затруднительное

 

положе-

ние

 

пр^дъ

 

народомъ,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

утвердительнаго

 

отвѣта,

вооружить

 

иротивъ

 

Него

 

всѣхъ

 

фанатическихъ

 

ревнителей

націоналыюй

 

свободы

 

и

 

независимости.

 

Для

 

іудея

 

временъ

Спасителя

 

не

 

могло

 

быть

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

скоро

 

наступитъ,

 

или

 

быть

 

моагетъ

 

уже

 

даже

 

наступила

пора

 

свергнуть

 

съ

 

себя

 

ненавистное

 

римское

 

иго,

 

а

 

потому

заповѣдь

 

воздавать

 

кесарева

 

кесаревы

 

поистинѣ

 

могла

 

пока-

заться

 

чѣмъ-то

 

весьма

 

соблазнительнымъ

 

для

 

всякаго

 

сына

Израиля,

 

не

 

способнаго

 

легко

 

отказаться

 

отъ

 

издавна

 

лелѣ-

яппой

 

мечты

 

о

 

всемірпомъ

 

господствѣ,

 

будто

 

нредпазначен-

номъ

 

сѣмени

 

Авраама.

Тогда

 

какъ

 

іудеи

 

были

 

слѣиыми

 

рабами

 

мертвенной

буквы

 

обрядоваго

 

закона,

 

ревпиво

 

охраняли

 

свою

 

націо-

нальную

 

обособленность,

 

съ

 

ненавистно

 

и

 

презрѣніемъ

 

от-

носились

 

ко

 

всему

 

не

 

іудейскому

 

и

 

мечтали

 

о

 

наступленіи

царства

 

Мессіи,

 

въ

 

которомъ

 

имъ

 

предстояло

 

быть

 

влады-

ками

 

міра,

 

язычники

 

были

 

рабами

 

плоти

 

въ

 

худшемъ

 

смы-

слѣ

 

этого

 

слова,

 

нисколько

 

не

 

заботились

 

о

 

высшихъ

 

рели-

гіозно-нравственныхъ

 

иотребностяхъ

 

человѣческаго

 

духа

 

и

искали

 

только

 

счастія,

 

отождествляя

 

его,

 

согласно

 

нача-

ламъ

 

особенно

 

распространенной

 

въ

 

тогдашпемъ

 

мірѣ

 

эии-

курейской

 

философіи,

 

съ

 

личнымъ

 

наслажденіемъ,

 

преиму-

щественно

 

чувственнаго

 

характера.

 

Когда

 

какимъ

 

нибудь

образомъ

 

до

 

слуха

 

просвѣщеннаго,

 

предаппаго

 

чувственно-

сти,

 

язычпика

 

доходила

 

молва

 

о

 

высшихъ

 

вопросахъ,

 

цѣ-

ляхъ

 

и

 

надеагдахъ

 

человѣческаго

 

существованія,

 

то

 

вотъ

обыкновенный

 

отвѣтъ

 

тогдашнпхъ

 

мудрецовъ:

 

я

 

не

 

хочу

быть

 

судьею

 

въ

 

этомъ

 

(Дѣяп.

 

XVIII,

 

15);

 

мнѣ

 

теперь

 

не-

когда,

 

объ

 

этомъ

 

послушаемъ

 

тебя

 

въ

 

другое

 

время

 

(Дѣян.

XVII,

 

32);

 

теперь

 

пойди,

 

а

 

когда

 

найду

 

время,

 

позову

 

тебя

(Дѣян.

 

XXIV,

 

25);

 

это

 

безуміе

 

(Дѣян.

 

XXVI,

 

24).

 

Потря-

сающую

 

картину

   

крайняго

 

растлѣнія

 

нравовъ

    

и

 

чудовищ-

(
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ной

 

порочности

 

языческаго

 

міра

 

изобразилъ

 

свят,

 

апостолъ

Павелъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

посланій

 

(Римл.

 

I,

 

21'— 32),

Прошли

 

многіе

 

вѣка

 

со

 

времени

 

перваго

 

насажденія

св.

 

вѣры

 

Христовой

 

на

 

землѣ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

тотъ

 

же

 

са-

мый

 

духъ

 

противленія,

 

который

 

поставлялъ

 

преграды

 

успѣ-

хамъ

 

истиннаго

 

ученія

 

во

 

времена

 

апостоловъ,

 

нродолжаетъ

дѣйствовать

 

и

 

нынѣ,

 

только

 

подь

 

различными

 

образами

 

и

наименованіями.

 

Іудейская

 

слѣная

 

ревность

 

къ

 

охраненію

буквы

 

обрядоваго

 

закона

 

и

 

отечесвихъ

 

преданій,

 

безъ

 

вся-

каго

 

попиманія

 

его

 

духа

 

и

 

истиннаго

 

значенія,

 

и

 

въ

 

вангь,

славящійся

 

своимъ

 

просвѣщеніемъ,

 

вѣкъ

 

нашла

 

себѣ

 

до

 

из-

бытка

 

полное

 

вырал?еніе

 

въ

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Вы

 

не

 

зна-

ете,

 

чему

 

кланяетесь,

 

—

 

говорилъ

 

Спаситель

 

самаряпскоп

женппшѣ: — Богъ

 

есть

 

духъ;

 

и

 

покланяющгеся

 

Ему

 

должны

покланяться

 

въ

 

духіь

 

и

 

истшѣ.

 

Ибо

 

такнхъ

 

поклонниковъ

Отецъ

 

ищетъ

 

Себѣ

 

(Іоан.

 

IV,

 

22,

 

24

 

—

 

23).

 

Между

 

тѣмъ

и

 

ныпѣ

 

среди

 

русскаго

 

народа

 

есть,

 

къ

 

величайшему

 

при-

скорбно,

 

весьма

 

много

 

такихъ,

 

которые

 

убѣлідены,

 

что

 

мож-

но

 

и

 

доллшо

 

служить

 

и

 

покланяться

 

Господу

 

не

 

духомъ

 

и

истиною,

 

а

 

осьмиконсчиымъ

 

крестомъ,

 

хожденіемъ

 

посо-

лонь,

 

сугубою

 

аллилуіею,

 

двуперстнымъ

 

зпаменіемъ

 

и

 

проч.

Для

 

такихъ

 

людей

 

пѣтъ

 

разницы

 

между

 

догматомъ

 

вѣры

 

и

заповѣдыо,

 

какъ

 

вѣчпыми

 

п

 

незыблемыми

 

истинами,

 

и

 

об-

рядомъ,

 

имѣющпмъ

 

иногда

 

только,

 

случайное

 

нроисхол;деніе

и

 

временпое

 

значеніе;

 

для

 

нпхъ

 

сугубая

 

аллилуіа

 

или

 

дву-

перстное

 

знаменіе

 

имѣготъ

 

повидимому

 

гораздо

 

большее

 

зна-

ченіе,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

существеннѣйшія

 

истины

 

христіанскаго

 

вѣ-

роучепія.

По

 

естественному

 

порядку

 

вещей,

 

одна

 

крайность

 

вы-

зываетъ

 

другую

 

противоположную.

 

II

 

въ

 

древнемъ

 

іудей-

ствѣ,

 

какъ

 

противопололшость

 

несмысленному

 

слулѵвнію

буввѣ

 

закона

 

и

 

отеческихъ

 

преданій,

 

выдѣлилась

 

секта

такъ

 

называемыхъ

 

свободныхъ

 

мыслителей,

   

извѣстная

 

подъ
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именемъ

 

саддукейской.

 

Саддукеи

 

не

 

признавали

 

пророковъ,

отвергали— отеческія

 

преданія,

 

безсмертіе

 

души

 

и

 

воскресе-

ніе

 

мервыхъ,

 

извращали

 

законъ

 

Моѵсеевъ;

 

однимъ

 

словомъ,

принимали

 

въ

 

богооткровенной

 

религіи

 

только

 

то,

 

что

 

ка-

залось

 

совмѣстимымъ

 

съ

 

служеніемъ

 

мамонѣ,

 

съ

 

свойствен-

ною

 

испорчепной

 

человѣческой

 

нриродѣ

 

ненасытимою

 

л;аж-

дою

 

чувственпыхъ

 

наслажденій.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

средѣ

современпыхъ

 

намъ

 

отступнцковъ

 

отъ

 

единства

 

богоночте-

нія

 

въ

 

св.

 

православной

 

церкви

 

не

 

замедлило

 

сказаться

 

но-

вое

 

саддукейство

 

въ

 

формѣ

 

разпыхъ

 

раскольничьихъ

 

тоі-

ковъ,

 

въ

 

родѣ

 

безпоповщины,

 

молоканства,

 

духоборства,

хлыстовщипм

 

и

 

проч.

 

Сюда

 

же

 

относится

 

появившаяся

 

въ

недавнее

 

время

 

штунда,

 

пашковщина

 

и

 

новосозидаемый

культъ

 

грфа

 

Льва

 

Толстаго.

 

Сущность

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лжеу-

ченій

 

выражается

 

въ

 

полномъ

 

отверженін

 

обряда,

 

a

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

всякой

 

формы

 

внѣшняго

 

богопочтенія.

 

Отвер-

гается

 

іерархія,

 

отвергаются

 

таинства,

 

храмы,

 

свят,

 

иконы,

посты

 

и

 

проч.

 

Думаютъ

 

служить

 

Богу

 

однимъ

 

духомъ.

 

Въ

чемъ

 

яіе

 

доллсно

 

состоять

 

такое

 

чисто-духовное

 

слулсеиіе

Богу,

 

—

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

пока

 

ни

 

одному

 

смертному

 

не

удалось

 

еще

 

дать

 

удовлетворнтельнаго

 

отвѣта.

 

Пять

 

заповѣ-

дей,

 

измышленныхъ

 

графомъ

 

Толстымъ

 

и

 

долженствующихъ,

по

 

его

 

убѣжденію,

 

замѣнить

 

собою

 

все

 

ветхозавѣтное

 

и

 

но-

возавѣтное

 

божественное

 

откровеніе,

 

все

 

ученіе

 

св.

 

право-

славной,

 

основанной

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

церкви,

 

представ-

ляютъ

 

собою

 

пѣчто

 

въ

 

такой

 

степени

 

скудосодерл?ательное,

что

 

едвали

 

могутъ

 

удовлетворить

 

хотя

 

бы

 

одного

 

изъ

 

рья-

ныхъ

 

ревнителей

 

одухотворенія

 

религіи,

 

за

 

исключепіемъ

развѣ

 

самого

 

творца

 

этого

 

совремепнаго

 

канона

 

богопочте-

нія.

 

Намъ

 

калгется,

 

что

 

такимъ

 

ревпителямъ

 

лучше

 

бы

 

со

всфмъ

 

отказаться

 

отъ

 

сочинительства

 

всякихъ

 

заиовѣдей,

если

 

только

 

они

 

не

 

хотятъ

 

принимать

 

заповѣдей

 

евапгель-

скихъ

 

ц

 

апостольскихъ.

 

Это

 

было

 

бы,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

от-
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кровенно

 

и

 

послѣдовательно,

 

а

 

также

 

никого

 

не

 

вводило

бы

 

въ

 

соблазнъ,

 

такъ

 

какъ

 

всякій

 

ясно

 

видѣлъ

 

бы,

 

что

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

людьми,

 

отвергшимися

 

Господа,

 

и

 

съ

 

тѣми

лжеучителями,

 

о

 

которыхъ

 

пророчествовалъ

 

апостолъ

 

Петръ,

что

 

они

 

введутъ

 

пагубныя

 

ереси,

 

и

 

произнося

 

надутое

 

пус-

тословіе,

 

будутъ

 

уловлять

 

въ

 

плотскія

 

похоти

 

и

 

развратъ

тѣхъ,

 

которые

 

едва

 

отстали

 

отъ

 

находящихся

 

въ

 

заблулчде-

ніи

 

(II

 

Петр.

 

II,

 

1—18).

Братіе-христіане!

 

Пока

 

живетъ

 

мы

 

въ

 

сей

 

бренной

плоти,

 

не

 

мол;етъ

 

считать

 

себя

 

существами

 

чисто-духовны-

ми,

 

не

 

можетъ

 

следовательно

 

и

 

мечтать

 

объ

 

одномъ

 

только

духовномъ

 

богопочтеніи.

 

Плоть

 

наша

 

есть

 

неразлучный

спутникъ

 

всякихъ

 

нашихъ

 

радостей

 

и

 

печалей,

 

всякихъ

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

начипаній.

 

Господь

 

создалъ

 

духъ

 

и

 

тѣло

человѣка,

 

Господь

 

непрерывно

 

изливаетъ

 

на

 

насъ

 

не

 

одни

духовныя,

 

но

 

также

 

п

 

тѣлесныя

 

щедроты

 

свои;

 

неуя;ели

же

 

справедливо,

 

неужели

 

возможно,

 

чтобы

 

тѣло

 

паше,

 

при-

нимающее

 

всегдашнее

 

участіе

 

во

 

всей

 

нашей

 

духовной

 

жиз-

ни,

 

оставалось

 

непричастнымъ

 

первѣйшему

 

и

 

священнейше-

му

 

долгу

 

человека,

 

долгу

 

богопочтенія?

 

Служеніе

 

Богу

 

од-

нимъ

 

духомъ

 

точно

 

такя^е

 

правдоподобно,

 

точно

 

таіике

 

мы-

слимо,

 

какъ

 

и

 

чисто-духовное

 

слуліеніе

 

ближнему.

 

Какой

смыслъ

 

имели

 

бы

 

самыя

 

лучгаія

 

наши

 

чувства

 

и

 

намеренія

по

 

отношенію

 

къ

 

блилшему,

 

если

 

бы

 

они

 

никогда

 

не

 

пере-

ходили

 

и

 

не

 

могли

 

перейти

 

въ

 

де.чо.

 

„Если

 

братъ

 

или

 

се-

стра

 

наги,

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

дневнаго

 

пропитапія,

 

а

 

кто

 

ни-

будь

 

изъ

 

васъ

 

скажетъ

 

имъ:

 

идите

 

съ

 

миромъ,

 

грѣйтесь

 

и

питайтесь,

 

но

 

не

 

дастъ

 

имъ

 

потребпаго

 

для

 

тѣла:

 

что

пользы?"

 

—

 

спрашиваетъ

 

св.

 

апостолъ

 

Іаковъ

 

(И.

 

15

 

—

 

16).

Дѣти

 

мои!

 

—

 

увещеваетъ

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ,

 

—

 

станемъ

любить

 

не

 

словомъ,

 

или

 

языкомъ,

 

по

 

дѣломъ

 

и

 

истиною

 

(I

Іоан.

 

Ill,

 

18).

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

принялъ

 

на

Себя

   

не

 

одну

 

душу,

    

по

 

и

 

человечеекое

 

тело,

    

посдужилъ
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міру,

 

послуяшлъ

 

делу

 

нашего

 

спасенія

 

не

 

духовпо

 

только,

но

 

п

 

те.іесно.

 

Онъ

 

былъ

 

обрезанъ

 

по

 

закону

 

Моѵсееву,

ходилъ

 

въ

 

храмъ

 

на

 

молитву,

 

постился,

 

соблюдалъ

 

празд-

ники,

 

однимъ

 

словомъ,

 

исполпилъ

 

весь

 

закопъ,

 

всякую

правду

 

на

 

земле

 

и

 

намъ

 

сказалъ:

 

Я

 

далъ

 

вамъ

 

нримѣръ.

чтобы

 

и

 

вы

 

дѣлали

 

тоже,

 

что

 

Я

 

сдѣлалъ

 

вамъ

 

(loan.

 

XIII.

15).

 

Я

 

убеждепъ,

 

братіе,

 

что

 

среди

 

насъ

 

иетъ

 

ни

 

одного,

кто

 

бы

 

не

 

могъ

 

безъ

 

малейшаго

 

колеба-нія

 

отвѣтнть

 

на

 

во-

нросъ:

 

чему

 

намъ

 

следовать?

 

Ученію

 

ли

 

и

 

примеру

 

паше-

го

 

Господа,

 

или

 

буесловію

 

разныхъ

 

пашковцевъ,

 

толстов-

цевъ

 

н

 

другухъ

 

ересеятелей,

 

ихъ

 

же

 

назвапіямъ

 

несть

 

чи-

сла.

 

Случилось

 

некогда,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

Госиода

отошли

 

отъ

 

Него

 

и

 

уже

 

пе

 

ходили

 

съ

 

Нимъ.

 

Тогда

 

Іисусъ

сказалъ

 

дванадесяти:

 

не

 

хотите

 

ли

 

и

 

вы

 

отойти?

 

Симонъ

Петръ

 

отвечалъ

 

Ему:

 

Господи!

 

къ

 

кому

 

намъ

 

идти?

 

Ты

имеешь

 

глаголы

 

вечной

 

жизни.

 

И

 

мы

 

уверовали

 

и

 

позна-

ли,

 

что

 

Ты

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

лшваго

 

(loan.

 

VI t

 

66

 

—

GO).

 

II

 

ныпе,

 

братіе,

 

Господь,

 

согласно

 

Своему

 

обѣтованію,

стоить

 

у

 

дверей

 

сердца

 

нашего

 

н

 

стучитъ

 

(Аиошлипс.

 

III,

20),

 

и

 

ныне

 

Онъ

 

вопрошаетъ

 

насъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

некогда

 

вопропіалъ

 

двѣпадцать

 

возлюбленны

 

хъ

 

Своихъ

 

уче-

никовъ:

 

не

 

хотите

 

ли

 

и

 

вы

 

отойти?

 

Господи!

 

скалсемъ

 

и

мы

 

Ему

 

подобно

 

апостоламъ

 

отъ

 

всей

 

души

 

пашей:

 

намъ

не

 

къ

 

кому

 

идти,

 

Ты

 

Сынъ

 

Бога

 

жпваго,

 

и

 

инаго

 

учителя

разве

 

Тебе

 

не

 

вѣйы,

Видимъ

 

мы

 

пынѣ,

 

братіе,

 

къ

 

глубочайшему

 

прискор-

бно,

 

въ

 

европейскомъ

 

хрпстіаискомъ

 

міре

 

повтореніе

 

и

языческихъ

 

воззреній,

 

языческаго

 

отпошепія

 

къ

 

богопочте-

нію,

 

того

 

самаго,

 

которое,

 

какъ

 

сказано

 

ул;е

 

выше,

 

господ-

ствовало

 

во

 

времепа

 

Спасителя

 

и

 

апостоловъ.

 

Вся

 

разни-

ца

 

между

 

древнейшимъ

 

язычествомъ

 

и

 

современнымъ

 

идо-

лопоклонствомъ

 

только

 

въ

 

форме,

 

въ

 

звуке

 

назвапія.

 

Во-

семнадцать

 

вековъ

 

тому

 

назадъ

 

равнодушіе

 

къ

 

религіи,

   

къ
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вопросамъ

 

богопочтенія

 

сказывалось

 

грубо,

 

рѣзко,

 

безъ

 

при-

крась;

 

теперь

 

же

 

оно

 

имѣетъ

 

вполнѣ

 

современный,

 

такъ

сказать,

 

культурный

 

вндъ.

 

Теперь

 

оно

 

извѣстпо

 

подъ

 

име-

пемъ

 

вѣротерпимости,

 

свободы

 

совѣсти,

 

культурной

 

борьбы

и

 

другими

 

заманчивыми

 

названіями,

 

прикрывающими

 

собою

отталкивающую

 

изнапку

 

и

 

гнилые

 

плоды

 

нашей

 

современ-

ной

 

цивилизадіи.

 

Нельзя

 

не

 

удивляться

 

человѣческой

 

непо-

слѣдовательности.

 

Если

 

нашему

 

имуществу,

 

здоровью,

 

жиз-

ни

 

или

 

чести

 

угрожаетъ

 

опасность,

 

никто

 

не

 

сомнѣвается

въ

 

необходимости

 

мѣръ

 

предосторожности

 

или

 

самообороны.

Если

 

внѣшній

 

врагъ

 

вторгается

 

въ

 

прсдѣлы

 

нашего

 

отече-

ства,

 

никому

 

и

 

въ

 

голову

 

не

 

придетъ

 

встрѣчать

 

его

 

паль-

мовыми

 

вѣтвями

 

и

 

радостными

 

восклицаніями.

 

Во

 

всѣхъ

такихъ

 

случаяхъ

 

мы

 

отлично

 

знаемъ,

 

что

 

слѣдуетъ

 

намъ

дѣлать.

 

Даже

 

если

 

опасность

 

еще

 

слишкомъ

 

далеко

 

отъ

насъ,

 

какъ

 

это

 

было,

 

напримѣръ,

 

во

 

время

 

понвленія

 

хо-

лерной

 

эпидеміи

 

на

 

югѣ

 

Франціп

 

и

 

въ

 

Италіи,

 

и

 

то

 

мы

уже

 

не

 

дремлемъ,

 

а

 

не

 

ж.алѣя

 

средствъ,

 

напрягаемъ

 

всѣ

усилія,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

захваченными

 

врасплохъ

 

появленіемъ

грознаго

 

врага.

 

Только

 

развѣ

 

какіе

 

нпбудь

 

заоблачные

 

меч-

татели

 

(въ

 

родѣ

 

извѣстнаго

 

русскаго

 

писателя— графа

 

Тол-

етаго),

 

могутъ

 

пустословить,

 

что

 

не

 

должно

 

противиться

злу,

 

а

 

наоборотъ,

 

слѣдуетъ,

 

сложа

 

руки,

 

хладнокровно

 

смо-

трѣть.

 

какъ

 

рѣжутъ,

 

быотъ,

 

нстязаготъ

 

напшхъ

 

ближнихъ.

нашу

 

плоть

 

и

 

кровь.

 

Всѣ

 

мы.

 

братіе.

 

слишкомъ

 

хорошо

инаемъ

 

цѣну

 

этому

 

суеслоііію,

 

знаемъ,

 

что

 

единственное

приличествующее

 

ему

 

мѣсто

 

только

 

страницы

 

либеральныхъ

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

п

 

что

 

въ

 

действительности,

 

которая

даетъ

 

намъ

 

совсѣмъ

 

инаго

 

рода

 

уроки,

 

оно

 

никуда

 

не

 

год-

но

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

приложимо.

 

Но

 

отчего

 

же,

 

братіе,

когда

 

дѣло

 

касается

 

интересовъ

 

нашихъ

 

менѣе

 

осязатель-

ныхъ,

 

но

 

зато

 

болѣе

 

существенныхъ,

 

болѣе

 

дорогихъ,

 

чѣмъ

имущество

    

и

 

даже

 

жизнь

 

наша,

    

очень

   

многіе

 

совершен-
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но

 

пзмѣняютъ

 

точку

 

зрѣнія

 

и

 

вдаются

 

въ

 

такое

 

суесловіе,

которое

 

имъ

 

же

 

самимъ

 

представляется

 

такъ

 

нелѣпымъ

 

въ

приложеніи

 

къ

 

дѣламъ

 

чисто-житейскимъ?

 

Защищать

 

свой

семейный

 

очагъ,

 

защищать

 

родину

 

отъ

 

враговъ

 

нашего

 

спо-

койствія

 

н

 

благосостояпія

 

можно

 

и

 

должно,

 

а

 

ограждать

величайшую

 

для

 

человѣка

 

святыню

 

—

 

вѣру

 

и

 

добрые

 

нравы

отъ

 

поруганія

 

и

 

растлѣнія

 

разными

 

либеральными

 

доктри-

нами

 

никакъ

 

нельзя,

 

ибо

 

это,

 

говорятъ,

 

нелиберально,

 

про-

тиворѣчитъ

 

духу

 

терпимости

 

и

 

свободы

 

совѣсти.

 

Что

 

же

это

 

такое

 

за

 

пресловутая

 

свобода?

 

—

 

Это

 

свобода

 

—

 

сѣять

сѣмя

 

певѣрія

 

и

 

несчастія,

 

гдѣ

 

попало

 

и

 

какъ

 

попало;

 

сво-

бода

 

—

 

посредттвомъ

 

устнаго

 

п

 

печатпаго

 

слова

 

совращать

на

 

путь

 

погибельный

 

неутвержденные

 

умы;

 

свобода— всяче-

ски

 

подкапываться

 

подъ

 

благосостояніе

 

церкви

 

и

 

государ-

ства;

 

свобода

 

tttiдля

 

алчпыхъ

 

волковъ

 

и

 

разрушителей

 

втор-

гаться

 

въ

 

заведенія,

 

въ

 

семьи

 

съ

 

своею

 

адскою

 

злобою

противъ

 

всѣхъ

 

основъ

 

еуществующаго

 

порядка,

 

съ

 

своею

проповѣдыо

 

безбожія

 

и

 

анархіи.

 

Еще

 

не

 

далеко

 

ушло

 

отъ

насъ

 

то

 

время,

 

когда

 

своими

 

глазами

 

мы

 

видѣли

 

самый

пышный

 

разцвѣтъ

 

этой

 

свободы

 

у

 

насъ,

 

когда

 

наше

 

юно-

шество

 

отдавалось -въ

 

жертву

 

всяческимъ

 

оболыценіямъ,

 

п

высшія,

 

а

 

также

 

среднія

 

учебныя

 

заведепія

 

служили

 

аре-

ною

 

для

 

растлѣвающей

 

пропаганды,

 

когда

 

почти

 

все

 

то.

что

 

считало

 

себя

 

молодымъ

 

поколѣпіемъ,

 

бекзавѣтно

 

упива-

лось

 

вздорпою

 

болтовнёю

 

тоныхъ,

 

недоучившихся

 

семішаря-

стовъ.

 

вродѣ

 

Чернншевскаго,

 

Добролюбова

 

и

 

другихъ,

 

ког-

да

 

фантастическіі-нелѣное

 

нзмыпіленіе,

 

вродѣ

 

романа

 

„

 

Чпт

дѣлатъ"?

 

—

 

принималось

 

учащеюся

 

молодежью

 

чуть

 

ли

 

не

за

 

повое

 

откровеніе

 

и

 

проч.

 

Мы

 

знаемъ,

 

братіе,

 

чѣмъ

 

все

это

 

кончилось,

 

и

 

не

 

къ

 

чему

 

дальше

 

разворачивать

 

печаль-

ныя

 

страпицы

 

недавпяго

 

прошлаго.

 

Но

 

что

 

же

 

зпачпп,

чѣмъ

 

объяснить

 

то

 

страпное

 

явленіе,

 

что

 

люди,

 

вообще

склонные

 

горячо

 

защищать

 

свои

 

обыденные,

 

мелкіе,

 

буднич-
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ные

 

интересы,

 

оказываются

 

мягкими,

 

уступчивыми,

 

или,

какъ

 

принято

 

выражаться,

 

либерально- гумманными

 

и

 

про-

свѣщенными

 

ревнителями

 

свободы

 

совѣсти,

 

въ

 

тѣхъ

 

случа-

ях!.,

 

когда

 

рѣчь

 

касается

 

религіи

 

и

 

нравственности — нред-

метовъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

наиболѣе

 

дороги

 

и

 

свящепны

для

 

человѣка?

 

Это

 

значнтъ,

 

что

 

тотъ

 

же

 

духъ

 

древняго

язычества,

 

противоборствовавши

 

евангельской

 

проповѣди

 

во

времена

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

духъ

 

полнѣйшаго

равнодушія

 

п

 

пренебрежснія

 

ко

 

всему

 

высокому

 

и

 

священ-

ному,

 

живетъ

 

и

 

понынѣ,

 

ведя

 

неустанную

 

брань

 

съ

 

цар-

ствомъ

 

Христовымъ

 

на

 

землѣ,

 

съ

 

Его

 

святою

 

православною

церковію.

Братіе-христіане!

 

Нѣкогда

 

Спаситель

 

сказалъ

 

Своимъ

учепнкамъ:

 

не

 

знаете,

 

какого

 

вы

 

духа

 

(Луки

 

IX,

 

55).

 

Это

значнтъ:

 

вы

 

не

 

знаете,

 

не

 

даете

 

себѣ

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

по

какішъ

 

началамъ,

 

ради

 

какихъ

 

цѣлей

 

вы

 

живете

 

и

 

дѣйст-

вуете.

 

Возлюбленные!— пишетъ

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ,

 

не

 

вся-

кому

 

духу

 

оѣрьте,

 

но

 

испытывайте

 

духовъ.

 

отъ

 

Бога

 

ли

они:

 

потому

 

что

 

мною

 

лжепророковъ

 

появилось

 

въ

 

мірѣ

 

(I

Іоан.

 

IV,

 

1).

 

О

 

если

 

бы

 

мы,

 

братіе,

 

могли

 

съ

 

чистою

 

со-

вѣстьто

 

отклонить

 

отъ

 

себя

 

упрекъ,

 

сдѣланный

 

нѣкогда

Господомъ

 

Своимъ

 

ученикамъ,

 

если

 

бы

 

всегда

 

слѣдовали

наставленію

 

свят,

 

апостола

 

Іоанна

 

и

 

остерегались

 

всякаго

такого

 

духа,

 

который

 

не

 

отъ

 

Бога,

 

удалялись

 

духа

 

лжи

 

и

заблужденія.

 

Счастливы

 

тѣ

 

изъ

 

насъ,

 

которые

 

съ

 

твердою

вѣрою

 

идутъ

 

по

 

жизненному

 

пути

 

и

 

могутъ

 

сказать

 

о

 

се-

бѣ:

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

никакого

 

инаго

 

духа,

 

кромѣ

 

духа

 

Хри-

стова.

 

Глубоко

 

несчастны

 

тѣ,

 

которые

 

взявшись

 

за

 

рало

озираются

 

вспять,

 

давши

 

обѣтъ

 

нелицемѣрнаго

 

служенія

Богу,

 

увлекаются

 

обманчивыми

 

призраками

 

и

 

суетою,

 

кото-

рыми

 

духъ

 

міра

 

сего

 

застилаетъ

 

предъ

 

ихъ

 

глазами

 

истин-

ное

 

назначеніе

 

и

 

истинное

 

счастіе

 

человѣка.

Вознося

 

нынѣ

 

прошснія

 

и

 

благодаренія

   

о

 

Благочести-
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в'Мшемъ,

 

Самодержавнѣпшемъ.

 

Великомъ

 

Государѣ

 

нашемъ,

помолимся,

 

братія,

 

со

 

умиленіемъ

 

также

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

милосердый

 

Господь

 

силою

 

всемогущей,

 

всенрачующей

 

и

обпоішпощей

 

Своей

 

благодати

 

сохранилъ

 

пасъ

 

неуязвимыми

отъ

 

оболыцепій

 

духа

 

тьмы,

 

создал?,

 

въ

 

насъ

 

сердце

 

чисто

 

и

овновилъ

 

духъ

 

правый

 

во

 

утробѣ

 

нашей,

 

дабы

 

мы

 

могли

всегда

 

при

 

всѣхъ

 

испытапіяхъ

 

пребыть

 

вѣрными

 

сынами

свят,

 

православной

 

церкви

 

и

 

песокрушимою

 

опорою

 

трона

возлюблепнѣйшаго

 

нашего

 

Монарха.

 

Аминь.

Свищ.

 

Ал.

 

Власовъ.

Сборъ

 

ложертвованій.

При

 

редакціи

 

мѣстной

 

газеты

 

—

 

„Донская

 

Ргъчь" ,

 

съ

разрѣшенія

 

г.

 

Войсковаго

 

Наказнаго

 

Атамана,

 

открыта

подниска

 

въ

 

пользу

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая

 

жителей

области

 

войска

 

Донскаго.

 

О

 

всякомъ

 

пожертвованіи

 

дается

отчетъ

 

па

 

страпицахъ

 

газеты.

 

Изъ

 

послѣдняго,

 

между

 

про-

чимъ,

 

отчета

 

(№

 

31)

 

видно,

 

что

 

всѣхъ

 

пожертвованій

 

по-

ступило

 

уже

 

1129

 

руб.

 

75

 

коп.

 

—

 

Рука

 

дающаго

 

не

 

оску-

дѣетъ.

-:

     

-

     

;

    

'

      

'■

      

■■

     

'■'!.—

 

,

      

'

                 

'

     

:

 

::

I

9

 

сего

 

Марта,

 

послѣ

 

непродолжительной

 

болѣзни,

скопчался

 

бывшій

 

ключарь

 

Новочеркаскаго

 

каѳедраль-

наго

 

собора,

 

заштатный

 

протоіерей

 

Александръ

 

Михай-
ловичъ

 

Багрянскій.
1

Прибавление

 

къ

 

оффиціалыюму

 

отдѣлу.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства.

Лраздныя

 

священтьческія

 

мѣста.

а)

 

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

1)

 

Успенской

 

—

 

слободы

 

Добрпнской,

 

Нижне-Чирскаго
благочинія.

  

2)

 

Троицкой

 

—

 

поселка

 

Алексѣевско- Нагольчин-
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скаго,

 

Ново-Павловскаго

 

благочинія.

 

З)

 

Преображенской

 

—

хутора

 

Остроуховскаго,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

4)

 

Успен-

ской—слободы

 

Успенской,

 

Урюнипскаго

 

благочипія.

 

5)

 

Ус-

пенской

 

—

 

хутора

 

Кувшинова,

 

Березовскаго

 

благочинія.

 

6)

Рождество

 

Богороднцкой

 

—

 

поселка

 

Митко-Ерицкаіо,

 

Еача-

липскаго

 

благочинія.
б)

 

При

 

двухклирныхъ

 

церквахъ:

1)

 

Рождество- Богородицкой

 

—

 

хутора

 

Чекалова,

 

Цым-

лянскаго

 

благочшіія.

 

2)

 

Троицкой—Ново-Григорьевской

 

ста-

ницы,

 

Качалинскаго

 

благочинія.

 

3)

 

Николаевской— Голубин-

ской

 

станицы,

 

Нижпе

 

Чирскаго

 

благочинія.

 

4)

 

Димитріев-

ской

 

—

 

Павловской

 

станицы,

 

ІІавловскаго

 

благочинія.

 

5)

Рождество-Богородицкой

 

—

 

слободы

 

Мачихи,

 

Семеновскаго

благочнпія.

 

6)

 

Троицкой

 

—

 

хутора

 

Берхне-Бузиновскаго,

 

Ка-

чалинскаго

 

благочинія.

Праздное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

хутора

Ѳомина-Жиховскаго.

Прихожане

 

Георгіевской

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

Ѳомина-Жиховскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія,

ходатайствуют

 

предъ

 

Донскимъ

 

епархіальнымъ

 

начальст-

вомъ

 

о

 

назначен]и

 

къ

 

ихъ

 

церкви

 

штатнаго

 

діакона.

Объявляя

 

объ

 

этомъ

 

по

 

Донской

 

епархіи

 

для

 

желаю-

щихъ

 

занять

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Ѳомино-Лиховской

 

цер-

кви,

 

Донская

 

духовпая

 

консисторія

 

прпсовокупляетъ,

 

что

при

 

этой

 

церк"и

 

числится

 

прихол;анъ

 

муж.

 

пола

 

православ-

ныхъ

 

1224

 

и

 

раскольниковъ

 

2

 

души;

 

подцерковныхъ

 

до-

мовъ

 

и

 

опредѣленпаго

 

жалованья

 

для

 

причта

 

нѣтъ.

Праздныя

 

псалолщицкія

 

мѣста

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Николаевской

 

—

 

поселка

 

Родіоново-Неіьвѣтайскаіо.

2)

 

Покровской —-хутора

 

Ромашкина.

 

3)

 

Троицкой— поселка

Иванооскаю.

  

4)

 

Архангельской

 

—

 

хутора

 

Михайловскаго.

 

5)
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Богоявленской

 

—

 

Перекопской

 

станицы.

 

6)

 

Свято- Духовской

— Луковской

 

станицы.

 

7)

 

Архангельской—

 

Теникипской

 

ста-

ницы.

 

8)

 

Троицкой

 

—

 

хутора

 

Верхне-Бузиновскаю.

 

9)

 

Рож-

дество-Богородицкои

 

—

 

слободы

 

Мачихи.

 

10)

 

Успепской

 

—

слободы

 

Успенской,

 

Міусскаго

 

округа.

 

11)

 

Троицкой — сло-

боды

 

Устъ-Мѣловой-Манъковой.

 

12)

 

Покровской

 

—

 

хутора

Каргина.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ

 

совѣта

 

Донскаго

 

Аксайско-Богородичнаго

братства.

Оо.

 

благочинныхъ,

 

духовенство,

 

церковныхъ

 

старостъ

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

сочувствующихъ

 

цѣлямъ

 

братства,

 

совѣтъ

онаго

 

покорпѣйше

 

проситъ

 

—

 

членскіе

 

взносы,

 

кружечные

сборы

 

и

 

всякія

 

иныя

 

пожертвовапія

 

присылать

 

по

 

слѣдую-

щему

 

адресу:

 

Новочеркаскъ,

 

совѣту

 

Аксайско-Богородичнаго

братства,

 

въ

 

канцелярію

 

епископа

 

Аксайскаго.

——^ззеэ ——

Содоржаніѳ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла.

Опрвдѣлепія

 

Св.

 

Сѵнода.

 

—

 

Программа

 

чистоішсанія

 

въ

 

церковно-приход-
скихъ

 

школахъ. —Распоряжепія

 

и

 

извѣсгія

 

еиархіалыіаго

 

начальства. —Росписа-
ніе

 

проповѣдей

 

назначенныхъ

 

для

 

произнесенія

 

въ

 

Новочеркаскомъ

 

каѳедраль-

номъ

 

Вовиесенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

1887

 

году.

 

—

 

Отъ

 

Правлеаія

 

Усть-Медвѣдіщкаго

духовнаго

 

училища. — Объявленія.

Содѳржаніѳ

 

нѳоффиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

въ

 

день

 

і

 

ожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

Александровича. —-Распоряжешя

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства.—

Объявленіе.
Въ

 

особомъ

 

приложеніи:

 

Записки

 

по

 

обличительному

 

богословію

 

(л.

 

2).

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семипаріи

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется:

    

цензоръ,

   

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркаскъ,

 

Марта

 

15

 

дня,

 

1887

 

года.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

H.

 

И.

 

Рѣдичкина.

 

Марта

 

15

 

дня,

 

1887

 

года.



9

   

—

пія;

 

собственною

 

властію

 

отлучать

 

отъ

 

цервовнаго

 

общенія

цѣлыя

 

церкви,

 

подвергая

 

чрезъ

 

то

 

и

 

самихъ

 

себя

 

опасно-

сти

 

лишиться

 

цервовнаго

 

обіценія.

Изъ

 

вышеуказанныхъ

 

взаимны хъ

 

отношеиій

 

между

Римскими

 

напамн

 

и

 

восточными

 

епископами

 

яспо

 

видпо.

что

 

папы,

 

даже

 

въ

 

самое

 

раннее

 

время

 

сущестіюванія

 

цер-

кви

 

христианской,

 

выдѣляли

 

свою

 

церковь

 

в

 

самихъ

 

себя

иве

 

ряда

 

друпіхъ

 

церквей

 

и

 

епископовъ.

 

приписывая

 

толь-

ко

 

своей

 

церкви

 

и

 

въ

 

частпости

 

салаимъ

 

себѣ

 

право

 

непо-

грѣшимо

 

рѣпіать

 

всѣ

 

церковные

 

вопросы,

 

возипкающіе

 

въ

ней.

 

Такимъ

 

образомъ.

 

воп])екп

 

еловамъ

 

Христа

 

Спасителя,

Который

 

обѣщалъ

 

Свое

 

непосредственное

 

ирисутствіе,

 

а

равно

 

и

 

присутствіе

 

Св.

 

Духа

 

только

 

всѣмъ

 

апостоламъ,

 

и

стало

 

быть

 

всей

 

церкви,

 

Римская

 

церковь

 

приписала

 

толь-

ко

 

себѣ,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

богослова

 

(А.

 

С.

 

Хомякова),

„исключительную

 

прцвнллегіго

 

на

 

обладапіе

 

Святымъ

 

Ду-

хомъ",

 

низведя

 

чрезъ

 

то

 

весь

 

Востокъ

 

въ

 

положеніе

 

.,ило-

товъ

 

( 5 )

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

и

 

ученія".

 

Ясное

 

дѣло.

 

что

 

она

поступила

 

такъ,

 

слѣдуя

 

не

 

заповѣдямъ

 

Христа,

 

а

 

духу

лжи.

 

Непогрѣшимость

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

 

благочестія

 

и

 

цер-

ковпаго

 

благочинія

 

припадлежитъ

 

п

 

можетъ

 

принадлеяіать

только

 

всей

 

церкви

 

Христовой

 

или

 

церкви

 

вселенской.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

изъ

 

увазанныхъ

 

взаішныхъ

 

отношеній

 

папъ

и

 

восточныхъ

 

епископовъ

 

открывается

 

также

 

и

 

то.

 

что

 

па-

пы,

 

уже

 

даже

 

во

 

II

 

вѣкѣ

 

христіанской

 

эры

 

(по

 

замѣчанію

другаго

 

богослова — Н.

 

Бѣляева),

 

обнаружили

 

явное

 

притя-

заніе

 

на

 

исключительную

 

неногрѣшимость

 

въ

 

церкви, — при-

тязаніе,

 

повлекшее

 

за

 

собою

 

въ

 

копцѣ

 

концевъ

 

раздѣленіе

церквей.

Съ

 

IV

 

вѣка

 

значеніе

 

Римскаго

 

папы

 

еще

 

болѣе

 

уве-

личилось

   

вслѣдствіе

 

перенесенія

   

Константипомъ

 

Великимъ
впяі

 

я

( 5 )

 

Илоты— рабы

 

въ

 

древней

 

Греціи.



—

   

ЦТ-

столицы

 

изъ

 

Рима

 

въ

 

Византію.

 

Тогда

 

папа,

 

единственный

на

 

западѣ

 

съ

 

обширною

 

властію,

 

какъ

 

столичный

 

епископъ

и

 

какъ

 

духовный

 

отецъ

 

новообращенныхъ

 

вѣрующихъ

 

изъ

варварскихъ

 

племепъ,

 

вторгавшихся

 

въ

 

разрушавшуюся

 

за-

падную

 

Римскую

 

имперію,

 

представлялся

 

въ

 

сознаніи

 

та-

мошнихъ

 

христіанъ

 

владыкою

 

церкви

 

и

 

западной

 

имперіи.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

перенесеиіемъ

 

столицы

 

въ

 

Визаптію

 

стало

увеличиваться

 

и

 

значеніе

 

Констаптпнопольскаго

 

епископа.

Константинополь

 

былъ

 

названъ

 

новымъ

 

Римомъ

 

и

 

за

 

его

епископомъ,

 

получившимъ

 

титутъ

 

патріарха,

 

вторымъ

 

( 6),

чертвертымъ

 

( 7 )

 

и

 

шестымъ

 

( 8)

 

вселенскими

 

соборами

 

при-

знаны

 

права

 

чести,

 

равныя

 

съ

 

правами

 

Римскаго

 

епископа.

Это

 

папамъ

 

очень

 

не

 

понравилось.

 

Они

 

стали

 

смотрѣть

 

на

Константинопольскихъ

 

патріарховъ.

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

сопер-

никовъ

 

и

 

пользоваться

 

всякимъ

 

случаемъ

 

къ

 

униженію

 

ихъ.

Таковыхъ

 

случаевъ

 

было,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

мало.

 

Столкно-

венія

 

напримѣръ

 

Константпнопольскихъ

 

патріарховъ

 

съ

императорскими

 

и

 

другими

 

старѣйшими

 

епископами

 

востока

(напримѣръ

 

Александрійскимъ)

 

подавали

 

папамъ

 

поводъ

вмѣшиваться

 

въ

 

дѣла

 

востока

 

и

 

принимать,

 

смотря

 

по

 

об-

стоятельствам^

 

то

 

ту,

 

то

 

другую

 

сторону.

 

Разумѣется,

 

па-

пы

 

при

 

этомъ

 

преусердно

 

старались

 

утвердить

 

за

 

собою

авторитетъ

 

высшихъ

 

судей

 

и

 

рѣшителей

 

всякаго

 

спора.

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ослабленіемъ

 

правитель-

ственной

 

власти

 

на

 

западѣ

 

всесвѣтной

 

имперіи,

 

благодаря

различнымъ

 

обстоятельствам!,

 

и

 

между

 

нрочимъ

 

тому,

 

что

сами

 

Римскіе

 

императоры

 

жили

 

не

 

въ

 

Римѣ,

 

а

 

въ

 

Равенѣ

или

 

Медіоланѣ,

 

папа

 

сдѣлался

 

для

 

Римскихъ

 

гражданъ

фактическимъ

 

государемъ.

 

Стекавшіяся

 

же

 

къ

 

нему

 

въ

 

это

тревожное

 

время

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

отъ

 

подвѣдомствен-

ныхъ

 

ему

 

церквей

 

значительныя

 

богатства,

 

заставляли

 

по-

кланяться

 

ему

 

даже

 

императорскій

 

дворъ.

(°)

 

Правило

 

3.

 

(')

 

Правило

 

28.

 

( R)

 

Правило

 

3G.
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Такое

 

возвыіпепіе

 

Рішскаго

 

папы,

 

несовмѣстное

 

съ

 

ду-

хомъ

 

христианства,

 

повлекло

 

за

 

собою

 

уиадокъ

 

нравственно-

сти

 

въ

 

западной

 

церковной

 

іерархіи.

 

II

 

это

 

естественно.

Въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

умножались

 

почести

 

и

 

богатство

Рнмскихъ

 

папъ,

 

сами

 

они

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увлекались

духомъ

 

міра

 

и

 

свѣта.

 

Нмъ

 

стали

 

во

 

всемъ

 

подражать

 

дру-

гіе

 

епископы,

 

а

 

отъ

 

пихъ

 

это

 

же

 

направленіе

 

быстро

 

со-

общилось

 

и

 

низшему

 

духовенству.

 

Само

 

собою

 

разумѣется.

что

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

вещей

 

притязанія

 

папъ

 

на

 

пер-

венство

 

и

 

полное

 

обладапіе

 

всею

 

церковіго

 

увеличились

 

еще

болѣе.

 

Такъ,

 

легаты

 

Льва

 

Великаго

 

на

 

Халкидонскомъ

 

со-

борѣ

 

(451

 

г.),

 

пользуясь

 

тѣмъ.

 

что

 

восточная

 

церковь

 

бы-

ла

 

ослаблена

 

мопофизитскими

 

спорами,

 

публично

 

заявили,

что

 

Римская

 

церковь,

 

какъ

 

глава

 

всѣхъ

 

церквей,

 

должна

быть

 

признана

 

рѣшительницею

 

всякихъ

 

споровъ,

 

возникаго-

щихъ

 

въ

 

христіанствѣ.

 

Но

 

особено

 

ясно

 

эти

 

притязанія

обнаружились

 

въ

 

VI

 

вѣкѣ,

 

по

 

случаю

 

усвоенія

 

императо-

ромъ

 

Юстиніаномъ

 

Константинопольскому

 

патріарху

 

св.

 

Іо-

анну

 

Постнику

 

титула

 

„вселенскаго".

 

Назвавъ

 

этотъ

 

титулъ

антпхристіанскимъ

 

(Григорій

 

Великій),

 

папы,

 

со

 

временъ

Бонифація

 

III

 

(607

 

г.),

 

присвоили

 

его

 

себѣ

 

однимъ

 

и

 

уже

не

 

въ

 

смыслѣ

 

почетнаго

 

титула,

 

какъ

 

это

 

было

 

на

 

восто-

кѣ,

 

а

 

въ

 

смыслѣ

 

всемірнаго

 

главенства

 

и

 

владычества

 

надь

церквами

 

Божіими

 

и

 

ихъ

 

предстоятелями.

Въ

 

VIII

 

и

 

IX

 

вѣкахъ

 

открылись

 

новыя

 

обстоятельст-

ва,

 

способствовавшія

 

возвышенію

 

Римскихъ

 

папъ

 

на

 

западѣ

Европы,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обнаружились

 

и

 

болѣе

 

рѣши-

тельныя

 

притязанія

 

ихъ

 

на

 

главенство

 

въ

 

церкви.

 

Сюда

нужно

 

отнести:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

иконоборческія

 

волненія

на

 

востокѣ,

 

давшія

 

папамъ

 

поводъ

 

отдѣлиться

 

и

 

сдѣлаться

совершенно

 

независимыми

 

отъ

 

Византійскпхъ

 

нмператоровъ,

а

 

съ

 

другой — сблияіеніе

 

папъ

 

съ

 

франкскою

 

династіею

 

Ка-

ролинговъ.

   

Папы

 

—

 

Захарія

 

и

 

Стефанъ,

 

воспользовавшись



—
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обстоятельствами,

 

своимъ

 

авторитетомъ

 

незаконно

 

утверди-

ли

 

за

 

родоначальпикомъ

 

этой

 

династіи

 

Пппиномъ

 

Корот-

кимъ

 

королевское

 

достоипство,

 

а

 

папа

 

Левъ

 

III- й

 

па

 

сына

его

 

Карла

 

Великаго

 

возложилъ

 

корону

 

вападной

 

Римской

пмперіи,

 

не

 

имѣя

 

на

 

то

 

никакого

 

права

 

( 9 ).

 

Это

 

обстоя-

тельство

 

было

 

чрезвычайно

 

важно

 

для

 

папъ:

 

оно

 

дало

 

нмъ

право

 

говорить,

 

что

 

они

 

фактическіе

 

раздаятели

 

коронъ.

Кромѣ

 

того,

 

Каролинги,

 

въ

 

благородарность.

 

подарили

 

па-

памъ

 

обширныя

 

земли

 

въ

 

Италіи

 

(такъ

 

называемый

 

Равен-

скій

 

экзархатъ)

 

и

 

объявили

 

себя

 

ревностными

 

сынами

 

и

усердными

 

защитниками

 

Римской

 

церкви.

 

Такимъ

 

образомъ

папы

 

сдѣлались

 

ne

 

только

 

духовными,

 

но

 

и

 

свѣтскими

 

вла-

дыками

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

утвердили,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

свое

 

вліявіе

 

надъ

 

сильнѣйшнми

 

государствами

 

Западной

Европы.

 

Все

 

это

 

окончательно

 

утвердило

 

папъ

 

въ

 

той

 

мы-

сли,

 

что

 

они

 

„намѣстники

 

Христа,

 

тѣнь

 

Бога

 

на

 

землѣ,

преемники

 

апостола

 

Петра

 

въ

 

его

 

княжеекомъ,

 

примат-

скомъ

 

достоинствѣ

 

надъ

 

всею

 

церковію";

 

они

 

поэтому

 

имѣ-

ютъ

 

право

 

рѣшать

 

всѣ

 

вопросы

 

въ

 

церкви;

 

ихъ

 

голосъ

 

пепо-

грѣшимъ.

 

Утвержденію

 

подобныхъ

 

папскихъ

 

притязапій

 

въ

мысляхъ

 

западпыхъ

 

христіанъ

 

весьма

 

мпого

 

способствовали

и

 

такъ

 

называемые

 

лжеисидоровы

 

докреталіи

 

пли

 

различные

подложные

 

документы,

 

распространившіеся

 

па

 

западѣ

 

въ

ихъ

 

пользу

 

въ

 

ѴПІ

 

и

 

IX

 

вѣкахъ.

Такимъ

 

образомъ

 

в

 

е

 

было

 

подготовлено

 

къ

 

обнару-

жена

 

папскихъ

 

притязаній.

 

Нуженъ

 

былъ

 

только

 

често-

любивый

 

и

 

твердый

 

характеръ,

 

чтобы

 

со

 

всею

 

ясностію

высказать

 

ихъ,

 

—

 

и

 

опъ

 

явился

 

въ

 

лицѣ

 

папы

 

Николая

 

Г;

нуженъ

 

былъ

 

случай,

 

чтобы

 

приступить

 

къ

 

этому

 

—

 

и

 

оігь

представился

 

въ

 

несчастной,

 

хотя

 

и

 

невольной,

 

тридцати-

лѣтней

 

борьбѣ

 

двухъ

 

Константинонольскихъ

 

патріарховъ

 

—

__________________________________

0

 

Право

 

дт.латі,

 

это

 

принадлежало

 

Вялантіискому

 

императору.



—

 

и

 

—

Игнатія

 

и

 

Фотія.

 

Это

 

било

 

въ

 

половинѣ

 

IX

 

вѣка.

 

За

 

ма-

лолѣтстізомъ

 

греческаго

 

императора

 

Михаила

 

III,

 

государ-

ствомъ

 

управлялъ

 

его

 

дядя

 

Варда,

 

человѣкъ

 

даровитый,

 

но

очень

 

порочный,

 

подъ

 

покровительствомъ

 

котораго

 

господ-

ствовало

 

всякое

 

нечестіе

 

и

 

всевозможные

 

пороки

 

при

 

Ви-

зантійскомъ

 

дворѣ.

 

Патріархъ

 

того

 

времени — Игнатій

 

(про-

исходившие

 

изъ

 

царской

 

фамиліп),

 

сильно

 

возставалъ

 

про-

тивъ

 

его

 

нечестія,

 

п.

 

наконецъ,

 

узнавъ,

 

что

 

самъ

 

Варда

женился

 

на

 

своей

 

близкой

 

родственницѣ,

 

публично

 

не

 

до-

пустплъ

 

его

 

(въ

 

день

 

Богоявленія

 

Господня)

 

къ

 

св.

 

прича-

щенію.

 

Раздраженный

 

этимъ,

 

правитель

 

свергнулъ

 

его

 

съ

каѳедры

 

и,

 

съ

 

согласія

 

клира,

 

избралъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

Фотія,

человѣка

 

ученаго,

 

уважаемаго,

 

важнаго

 

государственнаго

сановника,

 

могшаго,

 

при

 

такихъ

 

затруднительныхъ

 

обстоя-

тельствах 1^

 

со

 

славою

 

занимать

 

патріаршій

 

престолъ.

 

Но

Игнатій

 

не

 

думалъ

 

отказываться

 

отъ

 

своего

 

сана.

 

Говорятъ,

что.

 

оставляя

 

по

 

иеволѣ

 

каѳедру,

 

онъ

 

наложилъ

 

запрещепіс

на

 

новаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

па

 

всѣхъ,

 

признавшихъ

 

его

патріярхомъ.

 

Кромѣ

 

того

 

оказалось

 

много

 

недовольныхъ

какъ

 

не

 

законпымъ

 

низложепіемъ

 

Игнатія,

 

человѣка

 

благо-

честиваго,

 

такъ

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

Фотій

 

избранъ

 

былъ

 

въ

 

патрі-

архп

 

помимо

 

высшихъ

 

духовішхъ

 

лияъ,

 

почти

 

прямо

 

изъ

свѣтскихъ

 

людей,

 

и

 

въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

(6

 

дней)

 

про-

шелъ

 

всѣ

 

низгаія

 

дерковныя

 

степепи.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

яви-

лись

 

партіи,

 

началась

 

вражда,

 

для

 

прекращенія

 

которой

рѣншлись

 

созвать

 

соборъ

 

(861

 

г.)

 

и,

 

по

 

обычаю,

 

пригла-

сить

 

на

 

него

 

папу.

 

Еъ

 

сожалѣнію,

 

вошли

 

въ

 

сношеніе

 

ne

съ

 

такимь

 

человѣкомъ.

 

который

 

могъ

 

дать

 

только

 

совѣтъ

и

 

помощь.

 

Папа

 

Николай

 

1-й

 

вдругъ

 

представляетъ

 

себя

верховпымъ

 

судіею

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

принимаете

 

то

 

одну,

 

то

другую

 

сторону,

 

дѣйствуетъ

 

чрезъ

 

посланія

 

и

 

своихъ

 

лега-

товъ,

 

то

 

утвсрлсдаетъ,

 

то

 

отвергаетъ

 

опредѣлепія

 

соборовъ,

созываемыхъ

 

по

 

дѣлу

 

двухъ

 

натріарховъ,

 

—

 

п

 

все

 

для

 

того,
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чтобы

 

доказать,

 

что

 

„Римская

 

церковь,

 

въ

 

силу

 

преимуще-

ства,

 

полученнаго

 

апостоломъ

 

Нетромъ

 

отъ

 

самаго

 

Христа,

есть

 

глава

 

веѣхъ

 

другихъ

 

церквей,

 

и

 

что

 

поэтому

 

каждый

должснъ

 

свято

 

и

 

ненарушимо

 

содержать

 

всѣ

 

ея

 

опредѣле-

нія"

 

( 10),

 

что

 

какъ

 

„не

 

отъ

 

людей,

 

но

 

отъ

 

Бога

 

апостолъ

Бетръ

 

получилъ

 

преимущество

 

власти

 

надъ

 

всею

 

церковію,

то

 

и

 

архіереи

 

Римскіе

 

суть

 

верховные

 

судіи

 

всякаго

 

духо-

внаго

 

дѣла"

 

( u).

 

Не

 

вполнѣ

 

вѣрилп

 

этому

 

и

 

на

 

западѣ;

тѣмь

 

болѣе

 

не

 

могли

 

и

 

не

 

хотѣли

 

признать

 

законными

 

та-

кія.

 

притязанія

 

на

 

востокѣ:

 

часъ

 

раздѣленія

 

церквей

 

при-

ближался.

 

Къ

 

усиленію

 

этой

 

распри

 

открылся

 

еще

 

новый

поводъ,

 

по

 

случаю

 

обращенія

 

болгаръ

 

въ

 

христіанство

 

при

царѣ

 

ихъ

 

Борисѣ,

 

около

 

половины

 

ІХ-го

 

вѣка.

 

Такъ

 

какъ

христіанская

 

вѣра

 

была

 

нроповѣдана

 

и

 

утверждена

 

въ

 

Бол-

гаріи

 

греческими

 

проповѣдниками,

 

посланными

 

туда

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

Фотіемъ,

 

то

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

церковномъ

 

отношепіи

 

новая

 

церковь

 

стала

 

въ

 

зависимость

отъ

 

Константинопольскаго

 

патріаха.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

па-

па

 

Николай

 

поспѣшилъ

 

послать

 

въ

 

Болгарію

 

своихъ

 

мис-

сіонеровъ,

 

чтобы

 

подчинить

 

эту

 

область

 

своей

 

власти.

 

Лов-

кимъ

 

папскимъ

 

миссіонерамъ,

 

не

 

брезгавшимъ

 

никакими

средствами

 

для

 

достижепія

 

своей

 

цѣли,

 

конечно,

 

не

 

трудно

было

 

только

 

что

 

обращенныхъ

 

болгаръ

 

отвлечь

 

отъ

 

ученія

и

 

обрядовъ

 

православной

 

церкви:

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

приняли

латинскіе

 

догматы

 

и

 

обряды.

 

Патріархъ

 

Фотій,

 

видя

 

оттор-

женіе

 

яовыхъ

 

членовъ

 

своей

 

церкви

 

и

 

увлеченіе

 

ихъ

 

запа-

дными

 

заблуждепіями,

 

увѣдоми.іъ

 

всѣхъ

 

восточныхъ

 

патрі-

арховъ

 

и

 

епископовъ

 

окружнымъ

 

иосланіемъ

 

о

 

нанесенной

ему

 

обидѣ

 

и

 

о

 

новыхъ

 

догматахъ,

 

проповѣдуемыхъ

 

въ

 

Бол-

гаріи

 

Римскими

 

миссіонерами.

 

Затѣмъ,

 

для

 

утвержденія

 

и

защищепія

    

церковныхъ

  

постановленій

    

и

 

для

 

упичтожепія

Z~Zr

        

i

    

7,

                  

Г" .

    

йт.

 

„

( 10 )

 

Ппсьио

 

папы

 

Николая

 

къ

 

Фотію.

   

(")

 

Письмо

 

его

 

же

 

къ

 

императору
Михаилу.
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Римскихъ

 

замысловъ,

 

собранъ

 

былъ

 

въ

 

Константинополѣ

многочисленный

 

соборъ

 

(въ

 

867

 

г.),

 

на

 

которомъ

 

Римская

церковь

 

была

 

обличена

 

въ

 

пяти

 

заблужденіяхъ

 

(постъ

 

въ

субботу;

 

разрѣшеніе

 

въ

 

первую

 

недѣлю

 

Великаго

 

поста

 

на

сыръ,

 

яйца

 

и

 

молоко;

 

безженство

 

священниковъ;

 

предостав-

леніе

 

права

 

помазывать

 

св.

 

мѵромъ

 

однимъ

 

епископамъ,

 

и

прибавленіе

 

къ

 

сѵмволу

 

вѣру

 

слова

 

„и

 

отъ

 

Сына" — по

 

ла-

тыни— Filioque),

 

а

 

папа

 

Николай

 

объявленъ

 

недостойнымъ

престола

 

и

 

преданъ

 

анаѳемѣ.

 

Получивъ

 

опредѣленія

 

этого

собора,

 

утвержденнаго

 

тысячью

 

подписей,

 

папа

 

вызвалъ

знатнѣйшихъ

 

епископовъ

 

своей

 

церкви

 

къ

 

защищенію

 

ея

цротивъ

 

греческой

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

предалъ

 

анаѳемѣ

Фотія.

 

Этимъ

 

положено

 

было

 

начало

 

раздѣленію

 

церквей

въ

 

867

 

году.

Въ

 

X

 

вѣкѣ

 

не

 

было

 

открытыхъ

 

преній

 

между

 

восто-

комъ

 

и

 

западомъ;

 

но

 

въ

 

половинѣ

 

XI

 

вѣка

 

(1053

 

г.)

 

Кон-

стантинопольскій

 

патріархъ

 

Михаплъ

 

Керулларій,

 

въ

 

сое-

диненіи

 

съ

 

Львомъ,

 

митрополитомъ

 

Болгарскимъ,

 

снова

 

воз-

высилъ

 

голось

 

противъ

 

нововведеній,

 

распространявшихся

на

 

западѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

противъ

 

употребленія

 

въ

 

евха-

ристии

 

опрѣсноковъ.

 

Императоръ

 

Константинъ

 

Мономахъ,

изъ

 

полнтическихъ

 

разсчетовъ,

 

усердно

 

старался

 

о

 

прпми-

реніи

 

лапы

 

съ

 

патріархомъ.

 

Но

 

когда

 

легаты

 

Льва

 

IX

 

(съ

кардиналомъ

 

Гумбертомъ

 

во

 

главѣ),

 

прибывъ

 

въ

 

Констан-

тинополь,

 

гордо

 

и

 

начальнически

 

потребовали,

 

чтобы

 

на

востокѣ

 

были

 

приняты

 

постановленія

 

паискаго

 

двора,

 

все-

народно

 

проповѣдывали

 

латинскіе

 

догматы

 

и

 

наконецъ

 

по-

ложили

 

буллу,

 

въ

 

которой

 

произносились

 

проклятія

 

на

 

Кон-

стантинопольскаго

 

патріарха

 

и

 

на

 

всю

 

восточную

 

церковь,

на

 

престолѣ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

(16

 

Мая

 

1054

 

г.);

 

тог-

да

 

уже

 

всенародно

 

произнесена

 

была

 

анаѳема

 

и

 

на

 

запад-

ную

 

церковь.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Римская

 

церковь

 

(ставшая

 

на-

зывать

 

себя

    

католической)

    

находится

    

въ

 

отдѣленіи

    

отъ
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православной.

 

Тридептскій

 

соборъ

 

(созванный

 

въ

 

1545

 

году

и

 

окончившійся

 

въ

 

1564

 

г.),

 

который

 

возвелъ

 

на

 

степень

догматовъ

 

и

 

оградилъ

 

анаѳемою

 

даже

 

такія

 

мнѣнія,

 

кото-

рыя

 

до

 

него

 

составляли

 

предмета

 

произвольнаго

 

вѣрованія,

н

 

котораго

 

правила

 

и

 

ностановленія

 

признаны

 

папою

 

Пі-

емъ

 

IV

 

(u pu

 

немъ

 

закончился

 

Тридептсвій

 

соборъ)

 

павсе-

гда

 

неизмѣннымн,

 

—

 

сдѣлалъ

 

примиреніе

 

церквей

 

почти

 

не-

возможными

                                                  

>npoifird
Главнѣіыиіп

 

отст упленія

 

Римской

 

церкви

 

отъ

 

право-

славной

 

въ

 

рченіи.

 

Перечень

 

ихъ.

 

—

 

Римская

 

или

 

западная

церковь

 

со

 

времени

 

своего

 

отдѣленія

 

отъ

 

православной,

 

вне-

сла

 

въ

 

составъ

 

своего

 

вѣроученія

 

еще

 

нѣсколысо

 

новыхъ

догматовъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

она

 

разнится

 

отъ

 

право-

славной

 

въ

 

слѣдующихъ

 

пунктахъ

 

хрпстіанскаго

 

вѣроуче-

нія:

 

1)

 

объ

 

источникахъ

 

церковнаго

 

ученія

 

—

 

св.

 

пиоапіи

 

и

св.

 

предапіи;

 

2)

 

объ

 

исхождепіи

 

Св.

 

Духа

 

и

 

отъ

 

Сына;

 

3)

о

 

первородномъ

 

грѣхѣ

 

п

 

непорочпомъ

 

зачатіи

 

Пресвятой

Дѣвы;

 

4)

 

объ

 

оправданіи

 

и

 

спасепіи

 

человѣка,

 

о

 

сверхдолж-

ныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

совровищницѣ

 

святыхъ;

 

5)

 

о

 

церкви

 

и

 

ея

устройствѣ,

 

главенствѣ

 

папы

 

въ

 

церкви

 

и

 

его

 

личной

 

не-

ногрѣшимости;

 

б)

 

о

 

всѣхъ

 

семи

 

таинствахъ,

 

и

 

7)

 

о

 

загроб-

ной

 

судьбѣ

 

человѣка.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

вѣроученіе

 

имѣетъ

 

су-

щественное

 

вліяніе

 

на

 

нравственную

 

дѣятельность

 

человѣ-

ка

 

и

 

послѣдпяя

 

собственно

 

есть

 

точный

 

логичесвій

 

выводъ

изъ

 

перваго,

 

то

 

естественпо.

 

что

 

съ

 

измѣпеніемъ

 

у

 

католи-

ковъ

 

вѣроученія

 

въ

 

главнѣйпшхъ

 

пупктахъ

 

христианства,

измѣнился

 

весьма

 

значительно

 

п

 

взгллдъ

 

ихъ

 

па

 

нравствен-

ность.

 

Такимъ

 

образомъ

 

кромѣ

 

вѣроученія

 

Римская

 

цер-

ковь

 

отличается

 

отъ

 

православной

 

еще

 

и

 

свопмъ

 

нравоуче-

піемъ.

 

Особенности

 

эти,

 

допущенныя

 

у

 

себя

 

Римскою

 

цер-1-

ковію,

 

мы

 

теперь

 

и

 

раземотримъ.

I.

 

Объ

 

источникахъ

 

церкЬвнаю

 

учвнія

 

*— '■

 

св.

 

тіоаиіи

 

и

св.

 

преОтіи.—

 

Относительно

 

источников*

 

церковнаго

 

удѳнія
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Римская

 

церковь

 

въ

 

общемъ

 

вполнѣ

 

согласна

 

съ

 

правосла-

вною:

 

и

 

та

 

и

 

другая

 

таковымъ

 

источникомъ

 

признаетъ

 

бо-

жественное

 

откровеніе

 

или

 

св.

 

писаніе

 

и

 

св.

 

предапіе.

 

Но

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

источниковъ,

 

именно

 

св.

 

писаніе,

 

Римская

церковь

 

нѣсколько

 

расширяетъ,

 

когда

 

апокрифическія

 

или

неканоническія

 

книги

 

ветхаго

 

завѣта

 

( 12 )

 

признаетъ

 

кано-

ническими.

 

Правда,

 

въ

 

отличіе

 

ихъ

 

отъ

 

послѣднихъ,

 

она

пазываетъ

 

ихъ

 

второканонически.ш

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

бы

 

отпоситъ

 

къ

 

другому

 

разряду

 

св.

 

книгъ;

 

но.

 

не

 

смотря

на

 

это,

 

она

 

считаетъ

 

эти

 

книги

 

имѣющими

 

точно

 

такую

 

же

важность,

 

какъ

 

и

 

каноническая.

 

Въ

 

этомъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

и

 

состоптъ

 

ея

 

отступленіе

 

отъ

 

православной

 

церкви

относительно

 

св.

 

нисанія.

                                

^аояиі

Произошло

 

это

 

отступленіе

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Въ

началѣ

 

вся

 

церковь

 

Христова

 

пользовалась

 

не

 

только

 

ка-

ноническими,

 

но

 

и

 

не

 

каноническими

 

книгами

 

ветхаго

 

за-

вѣта.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

древніе

 

св.

 

отцы

 

и

 

писате-

ли

 

церкви,

 

приводя

 

иногда

 

нъ

 

своихъ

 

твореніяхъ

 

выдержки

изъ

 

этихъ

 

книгъ,

 

сопровождали

 

ихъ

 

слова:

 

„говорить

 

писа-

ніе,

 

или

 

говорить

 

св.

 

писаніе" .

 

Такимъ

 

образомъ

 

они

 

и

 

не

канононическія

 

книги

 

Библіи

 

считали

 

какъ

 

бы

 

канониче-

скими.

 

Явленіе

 

это

 

объясняется

 

съ

 

одной

 

стороны

 

тѣмъ,

что

 

христіанская

 

церковь

 

искони

 

уважала

 

неканоническія

книги,

 

хотя

 

и

 

пе

 

наравнѣ

 

съ

 

каноническими,

 

а

 

съ

 

другой

—

 

тѣмъ.

 

что

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

между

 

христіанамн

 

была

 

въ

употребленіи

 

только

 

гречески

 

я

 

Библія,

 

извѣстная

 

подъ

 

име-

немъ

 

перевода

 

70

 

толковниковъ,

 

въ

 

которой,

 

какъ

 

извѣст-

но,

 

неканоническія

 

книги

 

соединены

 

съ

 

каноническими

 

въ

одинъ

 

кодексъ.

 

Только

 

внослѣдствіи,

 

когда

 

еврейская

 

Биб-

--------------------------------1--------------------------------

('-')

 

lîamiK

 

.ни

 

слѣдуюіція:

 

1)

 

книга

 

пророка

 

liapjxa,

 

2)

 

Tourna,,

 

3)

 

ly-
дтіі,,

 

4)

 

Премудрости

 

Соломоновой.

 

5)

 

Премудрости

 

Іисуса,

 

сына

 

Опрахопа,

 

й)
двѣ

 

книги

 

Маккаиейсьія,

 

7)

 

иѣоліь

 

трех

 

і.

 

отроковъ,

 

цсторія

 

о

 

Сусаннѣ,

 

исторіл
о

 

Внлѣ

 

и

 

зміѣ

 

и

 

8)

 

пса

 

книга

 

Еснирь,

 

не

 

исключая

 

мѣсть,

 

не

 

означеныхъ

 

сче-

томъ

 

стихоііъ.
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лія,

 

ьъ

 

которой

 

было

 

только

 

22

 

книги,

 

стала

 

извѣстна

между

 

христіанами,

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

 

начали

 

посто

янно

 

и

 

строго

 

отличать

 

ваноническія

 

книги

 

отъ

 

некано-

ническихъ.

 

Это

 

дѣлаютъ

 

на

 

занадѣ:

 

блаженный

 

Іеронимъ,

Пларій

 

Пиктавійскій,

 

Руфинъ

 

Аквилейскій,

 

блаженный

 

Ав-

густинъ

 

и

 

другіе.

 

По

 

свидѣтельству

 

напримѣръ

 

блаженнаго

Августина,

 

очень

 

уважаемаго

 

католиками,

 

„неканоническія

книги

 

были

 

присоединены

 

къ

 

каноническимъ

 

не

 

для

 

ут-

вержденія

 

(auctoritatem)

 

вѣры,

 

но

 

для

 

разширенія

 

свѣдѣ-

ній,

 

для

 

пріумноженія

 

познаній".

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

бла-

женный

 

Іеропимъ

 

говоритъ

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

о

 

книгахъ,

 

назна-

ченныхъ

 

„для

 

назиданія

 

народа

 

наряду

 

съ

 

жизнеописанія-

ми

 

мучениковъ,

 

но

 

не

 

для

 

подтверліденія

 

догматовъ".

 

А

если

 

такъ,

 

то

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

на

 

за-

падѣ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

неканоничсскія

 

книги

 

признаны

были

 

каноническими

 

по

 

ошибкѣ,

 

нев'ккеству,

 

какъ

 

не

 

отдѣ-

ленныя

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

въ

 

греческомъ

 

(Алевсандрійскомъ)

кодевсѣ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

Римская

 

церковь,

 

не

 

смотря

 

на

указанія

 

своихъ

 

отцевъ

 

и

 

писателей,

 

не

 

сознала

 

этой

 

своей

ошибки

 

и

 

не

 

исправила

 

ея.

Такимъ

 

образомъ

 

случайная

 

частная

 

ошибка,,

 

благода-

ря

 

невѣжеству,

 

повторяясь

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще,

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

распространялась

 

и

 

укоренялась;

 

съ

 

теченіемъ

 

же

 

вре-

мени

 

она

 

сдѣлалась

 

уже

 

явленіемъ

 

вполнѣ

 

обычнымъ,

 

—

стала,

 

обычаемъ.

 

Обычаи

 

же,

 

какъ

 

извѣстно,

 

со

 

временемъ

пріобрѣтаютъ

 

силу

 

и

 

становятся

 

законо.чъ.

 

Послѣ

 

этого

 

уже

оказывается

 

необходимымъ

 

подънскать

 

основаны

 

для

 

оправ-

данія

 

того,

 

что

 

стало

 

закономъ.

 

Тоже

 

случилось

 

и

 

въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ.

 

Когда

 

вышеуказанная

 

ошибка,

 

широко

 

рас-

пространившись,

 

получила,

 

паконецъ,

 

силу

 

обычая,

 

то

 

она

перешла

 

въ

 

практику

 

церкви

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

окончательно

узавонилась

 

въ

 

ней.

 

Затѣмъ

 

уже

 

подъисканы

 

были

 

основа-

нія

 

для

 

нея.

 

Формы

 

только

 

ради,

 

она

 

утверждена

 

была

 

де-



—

  

19

  

—

кретами

 

Римскихъ

 

нанъ,

 

а

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ,

 

на

 

Тридентскомъ

соборѣ,

 

даже

 

ограждена

 

анаѳемою

 

отъ

 

всякихъ

 

поползно-

веній

 

въ

 

нарушенію

 

ея

 

( 13).

Легко

 

послѣ

 

этого

 

судить,

 

какого

 

рода

 

будутъ

 

основа-

нія,

 

приводимыя

 

Римскими

 

католиками

 

для

 

оправданія

 

ука-

заннаго

 

заблужденія

 

своей

 

церкви.

 

Въ

 

защиту

 

ошибки,

фальши

 

и

 

лжи

 

можно

 

привести

 

только

 

такого

 

же

 

рода

 

и

данныя.

 

У

 

ватоликовъ

 

дѣйствительно

 

такъ

 

и

 

случилось.

 

Въ

защиту,

 

напрнмѣръ,

 

ученія

 

своей

 

церкви

 

объ

 

апокрифиче-

скихъ

 

книгахъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

какъ

 

богодухновенныхъ,

имѣющихъ

 

равное

 

достоинство

 

съ

 

каноническими,

 

они

 

ссы-

лаются:

 

на

 

блаяіеннаго

 

Августина

 

(f

 

430

 

г.),

 

папъ

 

—

 

Ин-

нокентія

 

I

 

(f

 

417

 

г.)

 

и

 

Геласія

 

(f

 

496

 

г.),

 

древніе

 

пере-

воды

 

Библіи,

 

въ

 

которыхъ

 

каноничесвія

 

и

 

неканоническія

книги

 

ветхаго

 

завѣта

 

соединены

 

вмѣстѣ

 

и

 

на

 

Африканскіе

соборы:

 

Иппонійскій

 

(прав.

 

36)

 

и

 

Карѳагенскій

 

(прав.

 

33).

Но

 

что

 

же?

 

Взглядъ

 

блаженнаго

 

Августина

 

на

 

неканони-

ческія

 

книги,

 

ne

 

благопріятствующій

 

католикамъ,

 

мы

 

уже

видѣли.

 

Остается,

 

поэтому,

 

только

 

добавить

 

къ

 

сказанному,

что

 

если

 

блал<енный

 

Августпнъ

 

называетъ

 

нхъ

 

иногда

 

въ

своихъ

 

твореніяхъ

 

каноническими,

 

то

 

зато

 

самъ

 

ліе

 

и

 

объ-

ясняете,

 

что

 

опъ

 

это

 

дѣлаетъ,

 

слѣдуя

 

своему

 

личному

 

мпѣ-

нію,

 

а

 

не

 

взгляду

 

вселенской

 

церкви,

 

или

 

же,

 

что

 

слово

канопическт

 

онъ

 

понимаете

 

въ

 

широкомъ

 

емыслѣ

 

слова.

Такъ,

 

свазавъ

 

наиримѣръ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ:

 

„хотя

 

іудеи

не

 

почитаютъ

 

Маккавейскихъ

 

книгъ

 

каноническими,

 

но

 

цер-

ковь

 

признаетъ

 

ихъ

 

каноническими",

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣс-

тѣ

 

пишете:

 

„писанія,

 

называемаго

 

Маккавейскимъ,

 

іудеи

не

 

почитаютъ

 

наравпѣ

 

съ

 

закономъ,

    

пророками

 

и

 

псалма-

( іа )

 

Таковъ,

 

замѣгимь

 

кстати,

 

исторически!

 

ходъ

 

ьсѣхь

 

лапшскихъ

 

но-

вопведеній.

 

Именно:

 

сначала

 

появляется

 

частная

 

ошибка,

 

которая

 

потолъ,

 

рас-

прості>аншшіпсь

 

и

 

утвердившись,

 

по.іучаетъ

 

силу

 

обычая;

 

обычай

 

переходптъ

 

въ

церковную

 

практику

 

и

 

въ

 

концѣ

 

кондевъ

 

узаконяется;

 

натѣмъ

 

уже

 

подъискива-

ются

 

основанія

 

для

 

онравданія

 

того,

 

что

 

стало

 

закоиомъ.
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ми;

 

но

 

церковь

 

признала

 

его

 

небезполезнымъ,

 

если

 

будутъ

читать

 

или

 

слушать

 

ею

 

заравоміисленно" .

 

(Говорить

 

послѣ

этого

 

о

 

значеніи

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

свидѣтельствъ

 

папъ—

РІннокентія

 

I

 

и

 

Геласія,

 

совремснниковъ

 

блажепнаго

 

Авгу-

стипа,

 

очевидно,

 

нѣтъ

 

надобности).

 

Еще

 

слабѣе

 

ссылка

 

ихъ

на

 

нѣкоторые

 

древніе

 

переводы

 

Библіп

 

(Италійскій),

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

неканоническія

 

и

 

каноническія

 

книги

 

соединены

вмѣстѣ.

 

II

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

переводъ

 

70-ти

 

толковпикозъ

представляетъ

 

тоже

 

явленіе.

 

Однако

 

же,

 

это

 

никогда

 

не

 

да-

вало

 

повода

 

ни

 

одному

 

православному

 

неканонпческія

 

кни-

ги

 

считать

 

каноническими.

 

Что

 

же

 

касается,

 

наконецъ,

 

по-

мѣстныхъ

 

Африканскихъ

 

соборовъ— Иппонійскаго

 

и

 

Карѳа-

генсваго,

 

въ

 

правилахъ

 

воторыхъ

 

неканоннческія

 

книги

называются

 

каноническими,

 

то

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

 

эти

церкви

 

во

 

времена

 

блаясеннаго

 

Августина

 

находились

 

подъ

его

 

неносредственнымъ

 

вліяніемъ.

 

Отсюда

 

естественно

 

за-

ключить,

 

что

 

если

 

они

 

употребляли

 

слово

 

„каноиическіи"

по

 

отношенію

 

къ

 

апокрифическимъ

 

книгамъ

 

ветхаго

 

завѣта,

то

 

въ

 

смыслѣ

 

блаженнаго

 

Августина.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

можно

видѣть

 

и

 

изъ

 

самыхъ

 

правилъ

 

указанныхъ

 

соборовъ.

 

текста

воторыхъ

 

гласить:

 

„Да

 

не

 

читается

 

ничто

 

въ

 

церкви

 

подъ

именемъ

 

божественныхъ

 

писаній,

    

вромѣ

 

писшій

 

канониче-

скихъ.

 

Канопическія

 

лее

 

писанія

 

суть

 

сіи:

 

Бытіе,

 

Исходъ.....

Ибо

 

мы

 

пріялп

 

отъ

 

отцевъ,

 

что

 

сіи

 

книги

 

читати

 

подо-

баешь

 

въ

 

церквгі" .

 

Впрочемъ,

 

если

 

бы

 

даяіе

 

вышеупомяну-

тые

 

Африканскіе

 

соборы

 

слово

 

„каноническій"

 

употребляли

въ

 

строгомъ,

 

общеприпятомъ

 

смыслѣ

 

и

 

по

 

отношенію

 

въ

некапопическимъ

 

киигамъ

 

Библіи,

 

то

 

авторитетъ

 

ихъ,

 

какъ

соборовъ

 

помѣстиыхъ,

 

не

 

можете,

 

имѣть

 

зпаченія

 

закона

для

 

всей

 

вселенской

 

церкви.

 

Иослѣдняя

 

же,

 

какъ

 

извѣстно,

всегда

 

думала

 

иначе.

Но

 

на

 

этомъ

 

своемъ

 

заблужденіи

  

Римская

 

церковь

 

не

остановилась.

    

Она

 

совершенно

 

запретила

 

міряиамъ

   

читать
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Библію.

 

Правда,

 

это

 

она

 

сдѣлалала

 

не

 

сразу,

 

а

 

съ

 

благо-

разумною

 

постепенностью.

 

Такъ,

 

сначала

 

она

 

формально

запретила

 

только

 

переводить

 

Библію

 

на

 

живые

 

народные

языки

 

(на

 

Тулузскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ),

 

каковое

 

за-

прещение

 

повторялось

 

потомъ

 

много

 

разъ

 

различными

 

па-

пами.

 

Въ

 

XVI

 

же

 

вѣкѣ,

 

па

 

Тридентскомъ

 

соборѣ,

 

она

 

ка-

понизова.іа

 

переводъ

 

Библіи

 

па

 

мертвый

 

латипскій

 

язывъ,

называемый

 

Вульгатою,

 

т.

 

е.

 

потребовала

 

отъ

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

членовъ

 

признанія

 

его

 

вполнѣ

 

достаточнымъ

 

и

 

соот-

вѣтствующимъ

 

какъ

 

цѣлямъ

 

религіознаго

 

образованія,

 

такъ

и

 

для

 

богослужебнаго

 

употребленія.

 

Затѣмъ

 

улсе

 

дѣло

 

до-

шло

 

и

 

до

 

совершеппаго

 

изъятія

 

св.

 

писанія

 

изъ

 

рукъ

 

на-

рода.

 

По

 

мѣнію

 

напъ,

 

знакомство

 

мірянъ

 

съ

 

Библіею

 

при-

поситъ

 

больше

 

вреда,

 

чѣмъ

 

пользы;

 

отсюда

 

будто

 

бы

 

воз-

никают!,

 

ереси

 

и

 

расколы.

 

Недавно

 

же

 

скончавшійся

 

папа

Пій

 

IX

 

(предшественнивъ

 

нынѣшняго

 

папы

 

Льва

 

XIII)

 

всѣ

библейскія

 

общества,

 

заботящіяся

 

о

 

распространена

 

въ

массахъ

 

народа

 

Библіи

 

на

 

понятныхъ

 

языкахъ.

 

прнзналъ

большимъ

 

зломъ,

 

чѣмъ

 

моровое

 

повѣтріе

 

или

 

чума,

 

а

 

въ

своемъ

 

силлабусгь

 

( и )

 

онъ

 

осудилъ

 

ихъ

 

паравнѣ

 

съ

 

соціа-

лизмомъ

 

и

 

коммупизмомъ.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

подобнаго

 

яв-

ленія

 

никакъ

 

нельзя

 

ожидать

 

отъ

 

церкви

 

христианской,

 

хо-

тя

 

бы

 

то

 

и

 

частпой.

 

Самъ

 

Спаситель

 

требовалъ

 

отъ

 

Своихъ

послѣдователей

 

изслгъдованія

 

писаній

 

(loan.

 

V,

 

39).

 

Только-

изъ

 

слова

 

Боліія

 

человѣкъ

 

молгетъ

 

почерпнуть

 

истинныя

свѣдѣнія

 

о

 

Богѣ,

 

Его

 

свойствахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

о

 

спасеніи

чрезъ

 

Христа

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

т.

 

д.,

 

т.

 

е.

 

о

 

самыхъ

валшыхъ,

 

дорогихъ

 

для

 

человѣка

 

истинахъ.

 

Какъ

 

же

 

поэ-

тому

 

христіаяину

 

не

 

обращаться

 

къ

 

этому

 

первоисточнику

своей

 

вѣры

 

и

 

своего

 

спасенія?

 

Но

 

что

 

кажется

 

вполнѣ

 

ес-

тественнымъ

 

и

 

пеобходимымъ

 

для

 

православпаго,

    

то

 

пока-

(")

 

Силлабусъ— реестръ,

 

снисокъ.

 

Такъ

 

называется

 

нрабавленіе

 

къ

 

энци-

клики,

 

или

 

окружному

 

пос.таніо

 

папы

 

Пія

 

IX.
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залось

 

далеко

 

не

 

таковымъ

 

для

 

католика.

 

Римская

 

церковь

съ

 

давняго

 

времени

 

стала

 

па

 

совершенно

 

лол;ный

 

путь,

когда

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

папы,

 

—

 

котораго

 

она

 

признала

 

Хри-

стовымъ

 

памѣстникомъ,

 

княземъ

 

апостоловъ

 

п

 

главою

 

цер-

кви. — начала

 

стремиться

 

къ

 

обладанію,

 

въ

 

господству

 

надъ

всѣми

 

церквами.

 

Но

 

па

 

это

 

не

 

было

 

ни

 

малѣйшаго

 

осио-

ванія

 

въ

 

словѣ

 

Боя;іемъ;

 

папротивъ.

 

было

 

много

 

противна-

го

 

этому.

 

А

 

мея?ду

 

тѣмъ

 

стремленіе.

 

страсть

 

къ

 

обладапію

понравилась

 

католическому

 

духовенству

 

и

 

мало

 

по

 

малу

укоренилась

 

въ

 

немъ.

 

Создалась

 

цѣлая

 

система,

 

такъ

 

назы-

ваемая,

 

папская.

 

Она

 

основана

 

была

 

между

 

прочимъ

 

на

не

 

правильномъ

 

толкованіи

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

 

св.

 

писанія.

Нужно

 

было

 

поэтому

 

или

 

отстаивать

 

свою

 

систему,

 

какъ

говорится,

 

всѣми

 

правдами

 

и

 

неправдами,

 

или

 

л;е

 

отказать-

ся

 

отъ

 

нея.

 

Но

 

послѣднее

 

было

 

не

 

по

 

вкусу

 

римскому

 

ду-

ховенству.

 

Оно

 

уже

 

вкусило

 

плодовъ

 

безусловнаго

 

господ-

ства

 

надъ

 

массами

 

народа.

 

И

 

вотъ

 

оно

 

сочло

 

за

 

лучшее

установить

 

своего

 

рода

 

монополію

 

на

 

право

 

разумнаго

 

на-

зиданія

 

словомъ

 

Божіимъ

 

тольво

 

самому

 

себѣ.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

если

 

бы

 

Библія

 

была

 

у

 

народа

 

на

 

понятномъ

 

для

него

 

языкѣ

 

и

 

онъ

 

читалъ

 

бы

 

ее,

 

то

 

у

 

пего

 

естественно

долженъ

 

былъ

 

бы

 

родиться

 

воиросъ:

 

когда

 

же

 

именно

 

Хри-

стосъ

 

сдѣлалъ

 

апостола

 

Петра

 

княземъ

 

другихъ

 

апостоловъ?

Откуда

 

и

 

какимъ

 

образомъ

 

могли

 

перейти

 

къ

 

напамъ

 

такія

обширныя

 

и

 

иеключительныя

 

полномочія,

 

воторыхъ

 

Спаси-

тель

 

не

 

давалъ

 

ни

 

апостолу

 

Петру,

 

ни

 

вому

 

либо

 

другому?

Чтобы

 

подобные

 

вопросы

 

не

 

возникали

 

предъ

 

сознаніемъ

римско-католивовъ

 

и

 

не

 

грозили

 

бы

 

гибелью

 

папству,

 

папы

и

 

позаботились

 

сдѣлать

 

для

 

мірянъ

 

невозможнымъ

 

чтеніе

Библіи.

 

Отсюда

 

обязательное

 

употребленіе

 

при

 

богослуже-

ніи

 

Вульгаты,

 

отсюда

 

запрещепіе

 

переводить

 

ее

 

на

 

живые

языви,

 

безусловное

 

осужденіе

 

библейскихъ

 

обществъ

 

и

 

тому

подобное.

  

Всякому

 

очевидна

 

неосновательность

 

и

 

врайность
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этихъ

 

римскихъ

 

законоположений.

 

Всякому

 

очевидно,

 

что

если

 

тотъ

 

или

 

другой

 

переводъ

 

Библіи

 

несовершенъ

 

(таковъ

между

 

прочимъ

 

и

 

переводъ

 

Вульгаты),

 

то

 

нужно

 

позабо-

титься

 

объ

 

исправлепіи

 

п

 

усовершенствованы

 

его

 

и

 

только.

Итакъ,

 

ради

 

жптейскихъ

 

выгодъ

 

своего

 

клира

 

Римская

 

цер-

ковь

 

обрекла

 

своихъ

 

мірянъ

 

на

 

религіозное

 

невѣжество.

Для

 

нея

 

дѣйствительно

 

гораздо

 

безопаенѣе,

 

если

 

міряне

повѣрятъ

 

ей

 

на

 

слово

 

относительно

 

божественнаго

 

проис-

хожденія

 

папской

 

власти

 

и

 

въ

 

Библію

 

заглядывать

 

не

 

ста-

нутъ.

Тавимъ

 

образомъ

 

Римская

 

церковь

 

съузила

 

область

свободнаго

 

изслѣдованія

 

для

 

мірянина-католика:

 

она

 

отняла

у

 

него

 

св.

 

писаніе

 

и

 

оставила

 

ему

 

одно

 

св.

 

преданіе.

 

По-

ложимъ,

 

и

 

это

 

послѣднее

 

есть

 

тоже

 

слово

 

Божіе,

 

только

 

не

записанное,

 

а

 

устно

 

переданное

 

церкви

 

для

 

хранепія.

 

Но

если

 

католическая

 

церковь

 

не

 

постѣспилась

 

отнять

 

у

 

наро-

да

 

Библію

 

ради

 

своихъ

 

честолюбивыхъ

 

и

 

корыстныхъ

 

цѣ-

лей,

 

то

 

невольно

 

у

 

всякаго

 

можетъ

 

явиться

 

вопросъ:

 

дала

ли

 

она

 

народу

 

св.

 

преданіе

 

въ

 

чистомъ,

 

не

 

поврежденномъ

видѣ.

 

или

 

же

 

въ

 

искаженномъ?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

на

 

этотъ

вопросъ

 

можетъ

 

быть

 

данъ

 

только

 

отрицательный

 

отвѣтъ.

А

 

почему — понятно.

 

Св.

 

преданіе

 

есть

 

такое

 

же

 

слово

 

Во

жіе,

 

какъ

 

и

 

св.

 

писаніе.

 

Одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Вогъ

 

есть

 

ви-

повникъ

 

того

 

и

 

другаго.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

между

 

ними

 

не

должно

 

быть

 

никакого

 

противорѣчія:

 

о

 

чемъ

 

извѣстнымъ

образомъ

 

говорить

 

одно,

 

о

 

томъ

 

точно

 

также

 

должно

 

гово-

рить

 

и

 

другое.

 

Если

 

же

 

Римская

 

церковь

 

изъяла

 

Библію

изъ

 

рукъ

 

народа

 

потому

 

собственно,

 

что

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

ос-

новами

 

для

 

папской

 

системы,

 

то,

 

давъ

 

въ

 

его

 

руки

 

св.

 

пре-

даніе,

 

она,

 

конечно,

 

многое

 

въ

 

немъ

 

должна

 

была

 

поддѣ-

лать,

 

измѣнить.

 

сообразно

 

своимъ

 

идеямъ.

 

Она

 

такъ

 

и

 

сдѣ-

лала.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

относительно

 

св.

 

преданія

 

она

разнится

 

съ

 

православного

 

церковію

   

въ

 

слѣдующихъ

 

пунк-



—

   

24

  

—

тахъ:

 

а)

 

устное

 

преданіе

 

и

 

церковное

 

опредѣленіе

 

(свое

конечно)

 

нризнаетъ

 

источникомъ

 

вѣры,

 

не

 

подчиненными,

св.

 

писанію

 

и

 

даже

 

высшимъ

 

его;

 

б)

 

вселепскнхъ

 

соборовъ

считаетъ

 

не

 

7,

 

а

 

20;

 

в)

 

декреты

 

папъ

 

считаетъ

 

такимъ

 

же

источпикомъ

 

вѣроученія,

 

какъ

 

и

 

опредѣлепія

 

вселенскихъ

соборовъ,

 

или

 

даже

 

какъ

 

само

 

св.

 

ппсаніе;

 

г)

 

изъ

 

86

 

апо-

стольскихъ

 

правилъ

 

припимаетъ

 

только

 

первыя

 

50;

 

д)

 

съ

правилами

 

перваго

 

вселеискаго

 

собора

 

соединяете

 

правила

Сардійскаго

 

собора

 

и

 

кромѣ

 

того

 

6

 

правило

 

Никейскаго

 

со-

бора

 

приннмаетъ

 

въ

 

измѣненномъ

 

видѣ;

 

е)

 

отвергаете:

 

3-е

правило

 

втораго

 

вселенскаго

 

собора.

 

7

 

и

 

8

 

правила

 

треть-

яго

 

вселенскаго

 

собора,

 

28

 

правило

 

четвертаго

 

вселепскаго

собора;

 

ж)

 

не

 

привпаетъ

 

правилъ-

 

пятаго

 

п

 

шестаго

 

вселеп-

сішхъ

 

соборовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

говорится

 

или

 

о

 

равепствѣ

власти

 

Римскаго

 

папы

 

съ

 

прочими

 

патріархами

 

или

 

о

 

не-

измѣняемости

 

Никео-Цареградскаго

 

сумвола;

 

з)

 

не

 

иризнаетъ

правилъ

 

помѣстныхъ

 

соборовъ—Карѳагенскаго

 

и

 

2-хъ

 

Коп-

стантинопольскихъ,

 

бывшихъ

 

при

 

Фотіѣ

 

и

 

въ

 

его

 

защиту

 

и

пользу;

 

и)

 

нѣкоторыхъ

 

отеческихъ

 

правилъ,

 

призпанныхъ

православною

 

церковію

 

каноническими

 

(напр.

 

правилъ

 

св.

Василія

 

Великаго

 

и

 

др.,

 

находящихся

 

въ

 

„Книгѣ

 

правилъ")

и

 

утвержденныхъ

 

на

 

шестомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

не

 

нри-

знаетъ

 

въ

 

этомъ

 

достоипствѣ;

 

і)

 

измѣнила

 

Никео-Цареград-

скін

 

сгмволъ;

 

к)

 

допустила

 

много

 

отступлепій

 

отъ

 

уставовъ

древней

 

церкви

 

о

 

богослуженіяхъ

 

п

 

вообще

 

практики

 

древ-

ней

 

вселенской

 

церкви,

 

и

 

л)

 

наконецъ,

 

многія

 

мѣста

 

въ

твореніяхъ

 

св.

 

отцевъ,

 

какъ

 

восточныхъ,

 

такъ

 

и

 

западныхъ.

не

 

согласпыя

 

съ

 

папскою

 

теоріею,

 

она

 

поддѣлала

 

сообраз-

но

 

своимъ

 

цѣлямъ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

представ-

ляя

 

народу

 

право

 

читать

 

только

 

св.

 

преданіе,

 

Римская

 

цер-

ковь

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

и

 

тутъ

 

допустила

 

значительныя

ограпиченія.

 

Такъ,

 

простому

 

народу

 

она

 

совѣтуетъ

 

читать

преимущественно

 

легенды

 

или

 

сказанія

 

о

 

ж.изни,

    

дѣяніяхъ




