
Г

 

О

 

Д

 

Ъ

  

ІТ-Й. Марта

 

1

 

и

 

15

 

1868

 

года

ОІОЛЕНСКІЯ

КНАРШЛЬНЫЯ

 

ведомости.
Дѣяа

 

годовому

                                           

Выходятъ

 

1-го
ияданію

 

4

 

руб.

        

и0 ш*0

 

с

     

с

 

л

         

и

   

15

 

числъ-

50

 

коп.

 

съ

 

не-

        

І1-

 

1Щт

 

**

 

"

 

"

 

"'

       

каждаго

 

мѣся-

ресылкою.

                                                       

іід.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

БЛАГОДАРНОСТЬ.

Въ

 

Смоленскѣ,

 

на

 

землѣ

 

принадлежащей

 

архіерейскому

 

дому

возлѣ

 

церкви

 

Смоленской

 

Божісй

 

Матери,

 

на

 

средства

 

архіе-

рейскаго

 

дома

 

устроепа

 

часовня

 

въ

 

память

 

собыгій

 

4

 

го

апрѣля

 

1866

 

г.

 

и

 

25

 

мая

 

1867

 

г.

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокуроръ

 

отно-

шенісмъ

 

отъ

 

28

 

января

 

за

 

ЗЙ

 

327

 

увѣдокилъ

 

Его

 

Преосвя-

щепство,

 

что

 

опъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

довести

 

о

 

семъ

 

до

 

Высочаи-

шаго

 

свѣдѣнія

 

Государя

 

Императора,

 

и

 

Его

 

Императорское

 

Вели-

чество

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

изволилъ

 

написать

 

Соб-
ственноручно

 

«Благодарить.»

П.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ.
vjbH

   

,

—

 

Указъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1867

 

года

   

О

 

предоста-

вленги

 

лицамъ

  

духовного

 

зватя

 

права

  

на

 

получете

   

ордена

св.

 

Анны

 

3

 

степени,

   

ого

 

статуту,

 

за

 

труды

 

по

 

народному

образовать.
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—По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

   

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сунодъ

 

слушали

  

предложеніе

 

Господина

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

5

 

текущаго

 

ноября

 

за

 

Ж°
5892,

   

въ

 

которомъ

 

изъяснено,

   

а)

 

что

 

въ

 

Государственный

Совѣтъ

 

внесено

 

было

   

по

 

Высочайше

 

учрежденному

   

Прпсут-

ствію

 

по

 

дѣламъ

  

православнаго.

 

духовенства

   

представленіе

 

о

предоставіеніи

 

лицамъ

  

духовнаго

 

званія

 

правь

   

па

 

полученіе

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени,

 

по

 

статуту,

 

за

 

труды

  

но

 

народ-

ному

 

образованію,

 

и

 

б)

 

что

 

нынѣ

 

Государетвенвымъ

 

секрета-

ремъ

 

сообщено

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

объ

 

исполпеиіи

 

посдѣ -

довавшаго

   

въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ

   

мнѣнія

   

но

  

этому

предмету.

 

При

 

семъ

 

приложены

 

въ

 

спискахъ:

    

1)

   

отпсшеніе

Государственнаго

 

Секретаря

 

отъ

 

30

 

минувшаго

 

октября

 

за

 

К
1913,

 

и

 

2)

 

самое

 

мпѣніе

 

Государствепнаго

 

Совіта;

 

въ

 

озиа-

ченномъ

 

отношеніи

 

Государственный

 

Секретарь,

 

по

 

пзложеніи

изъясненнаго

 

Высочайше

 

повелѣнія,

 

присовонупилъ,

   

что

 

Го-

сударственный

 

Совѣтъ,

 

постаповиьъ

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

мни-

те,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

положилъ

 

предоставить

 

Министру

 

Народ-

наго

 

Просвѣщенія,

  

по

 

надлежащемъ

 

сношеніи

  

съ

 

духовным

вѣдомствомъ,

 

установить

 

порядокъ

 

наблюденія

 

за

 

дѣйствитель-

ныыъ

 

существованіемъ

   

народныхъ

 

школъ,

    

учреждаемыхъ

 

и

содержимыхъ

 

духовенствомъ,

   

и

 

за

 

должпымъ

   

исполненіемъ

обязанностей

 

но

 

онымъ

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

содержателей;

  

и

 

что

о

 

таковомъ

 

постановленіи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

удостоен-

номъ

 

Высочайшаго

  

утвержденія,

 

сообщено

   

въ

 

Министерство

Народнаго

 

Просвѣщенія.

 

Въ

 

самомъ

 

же

 

мпѣпіп

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

изъяснено:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Депар-

тамент

 

Законовъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

пред-

ставленіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

   

о

 

предоста-

вленіи

 

лицамъ

 

Духовнымъ

 

правъ

 

на

 

полученіе

 

ордена

 

св.

 

Апны
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3

 

степени,

 

по

 

статуту,

 

за

 

труды

 

по

 

народііому

 

образованію,

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

Сохраняя

 

для

 

духовенства

 

силу

 

общаго

узаконеиія,

 

изображеннаго

 

въ

 

пункт.

 

22

 

ст.

 

581

 

т.

 

I

 

Учр.

Орд.,

 

предоставляющаго

 

право

 

на

 

награду

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

3

 

степени

 

лицамъ

 

всѣхъ

 

состояній,

 

кромѣ

 

податнаго,

 

за

 

учре-

ждеиіе

 

училища

 

на

 

20

 

человѣкъ

 

и

 

содержаніе

 

онаго

 

въ

 

те-

чете

 

семи

 

лѣтъ,

 

постановить,

 

въ

 

дополненіе

 

п.

 

24

 

той

 

же

ст.

 

581,

 

что

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

предоставляется

 

право

на

 

нолученіе

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

и

 

за

 

особо

 

усердное,

по

 

засвидѣтельсівовавію

 

начальства,

 

исполненіе

 

въ

 

теченіе

25

 

лѣтъ

 

обязанностей

 

по

 

обученію

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

таковое

 

мнѣніе

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

Высочайше

 

утвердить

 

соазволилъ

 

и

 

повелѣлъ

исполнить,

 

30

 

октября

 

1867

 

года.

 

Приказали:

 

объ

 

изьяснен-

номъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мпѣніи

 

Государственнаго

Совѣта,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надлежащаго

 

въ

 

нотребпыхъ

 

случаяхъ

руководства

 

и

 

исполвенія,

 

дать

 

знать

 

циркулярно

 

печатными

по

 

духовному

 

вЬдомству

 

утазами.

По

 

поводу

 

сего

 

указа

 

смоленская

 

духовная

 

консисторія,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

13

 

февраля

 

сего

 

1868

 

года

постановила:

 

«Указъ

 

сей

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

соображение,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

о

 

содержаніи

онаго

 

объявить

 

и

 

духовенству

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомо-

сти.»

-

 

•*-— мйазавайаъп»— —
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Указъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

38,

 

декабря

 

18С7

 

г.

 

Касательно

 

ме-

тоды

 

преподавания

 

уроковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семанаріяхъ

 

и

 

учи-

лищахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правптельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

Господи-

номъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ,

 

огъ

 

16

 

мипувшаго

 

поября

 

за

 

№

101,

 

журналъ

 

учебнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Комитета

(№

 

26),

 

касательпо

 

методы

 

преподаванія

 

и

 

усвоенія

 

уроком,

въ

 

духовныхъ

 

семипаріяхъ

 

и

 

уилищахъ.

 

Приказали:

 

Учеб-

ный

 

Еомитетъ,

 

какъ

 

изъяснено

 

въ

 

настоящемъ

 

журпалѣ

 

его,

обсуждая

 

ыѣры

 

къ

 

улучшепію

 

способовъ

 

паучнаго

 

образованія

воспитанниковъ

 

духовяо-учебныхъ

 

заведсній,

 

пе

 

могъ

 

не

 

обра-

тить

 

вниманія

 

своего

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

еще

 

пе

 

только

 

въ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

но

 

даже

 

и

въ

 

семинаріяхъ,

 

упорно

 

удерживается

 

буквальпое

 

заучиваніе

воспитанниками

 

уроковъ

 

на

 

память.

 

Требовательность,

 

въ

этомъ

 

отношеніи,

 

наставниковъ

 

не

 

рѣдко

 

доводима

 

бываетъ

 

до

такой

 

крайности,

 

что

 

малѣйшее

 

отступлепіе

 

отъ

 

текста

 

учеб-

ной

 

книги,

 

допущенное

 

ученикомъ

 

при

 

его

 

отвѣтахт,

 

прини-

мается

 

за

 

доказательство

 

лѣни,

 

небрежности

 

и

 

подвергается

строгому

 

порицанію.

 

Придерживающіеся

 

подобной

 

методы

обыкновенно

 

обращаютъ

 

болѣе

 

вниманія

 

на

 

бойкость

 

передачи

ченикомъ

 

по

 

печатному

 

или

 

писанному,

 

нежели

 

на

 

понима-

ніе

 

имъ

 

выученнаго.

 

Они

 

оправдываютъ

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

бук-

вальное

 

заучиваніе

 

уроковъ

 

по

 

книгѣ

 

укрѣпляетъ

 

память

 

уче-

ника

 

и

 

обогащаетъ

 

его

 

полезными

 

свѣдѣніями

 

и

 

образцовыми

примѣрами.

 

Не

 

отрицая

 

необходимости

 

значительная

 

участія

памяти

 

въ

 

изученіп

 

нѣкоторыхъ

 

предметовъ,

 

какъ

 

напримѣръ

—точныхъ

 

опредѣленій

 

догматовъ

 

вѣры,

 

классическихъ

 

мѣстъ
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священнаго

 

ішсапія,

 

паучныхъ

 

формулъ,

 

примѣровъ

 

и

 

образ-*

цовъ

 

языка

 

и

 

т.

 

п.,

 

Комитета

 

находить

 

однакожъ,

 

что

 

и

 

въ

отихъ

 

случаяхъ

 

есть

 

мѣсто

 

сознательному

 

и

 

отчетливому

 

усво-

ение

 

преподавасмаго.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

другихъ

 

отраслей

знапій,

 

то

 

въ

 

пріобрѣтеиін

 

оныхъ

 

воснитаппиками

 

необходи-

мо

 

преимущественное

 

участіе

 

разеудка.

 

Признавая

 

механиче-

ское

 

затверживаніе

 

уроковъ

 

стѣсняющимъ

 

самодѣятельиость

умствепныхъ

 

силъ

 

учащихся

 

и

 

вредящимъ

 

развитію

 

ихъ

 

даро-

ваній,

 

Учебный

 

Комитета

 

на

 

основанін

 

§

 

133 — Устава

 

семп-

нарій

 

и

 

§

 

86

 

Устава

 

духовныхъ

 

учплищъ,

 

нолагаетъ

 

съ

 

своей

стороны

 

пеобходимымъ

 

обратить

 

па

 

этотъ

 

предметъ

 

заботливое

вцтіапіе

 

мѣстныхъ

 

учебныхъ

 

начальствъ

 

и

 

поставить

 

имъ

 

въ

иепреыѣнную

 

обязанность

 

наблюдать,

 

чтобы

 

какъ

 

въ

 

сенпна-

рілхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

училищахъ

 

наставники

 

ясно

 

и

 

отчетливо

изъясняли

 

ученикамъ

 

преподаваемыя

 

ими

 

науки,

 

чтобы

 

при

требованіи

 

отъ

 

учениковъ

 

отчетовъ

 

въ

 

классЬ

 

обращали

 

пре-

имущественное

 

вниманіе

 

на

 

пониманіе

 

ими

 

того,

 

о

 

чемъ

 

они

говорятъ,

 

вызывая

 

ихъ

 

разнообразными

 

вопросами

 

къ

 

свобод-

ному

 

изложенію

 

выученнаго,

 

и

 

чтобы

 

при

 

оцѣякѣ

 

успѣха

учепиковъ

 

принимались

 

въ

 

соображеніе

 

свѣдѣвія,

 

добытыя

 

ими

не

 

столько

 

памятью,

 

сколько

 

умственною

 

ихъ

 

дѣятельностію.

Святѣйшін

 

Сияодъ,

 

вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Комитета

о

 

вредѣ

 

механическаго

 

затвержвванія

 

уроковъ

 

и

 

необходимо-

сти

 

возможно

 

большей

 

санодѣятельности

 

умствонныхъ

 

силъ

учащагося

 

юношества,

 

признаетъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

сего,

 

необхо-

димымъ

 

предписать

 

спархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

цирку-

лярно,

 

указами:

 

а.)

 

чтобы

 

доставили

 

начальствамъ

 

иодвѣдом-

ственпыхъ

 

имъ

 

семиаарін

 

и

 

училищъ

 

въ

 

непренѣнную

 

обя-

занность

 

наблюдать,

 

со

 

всею

 

строгостію,

 

за

 

пеуклонпымъ

исполненіемъ

 

въ

 

сихъ

 

заведеніяхъ

 

тѣхъ

 

требовапій,

 

касательпо
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методы

 

преподаваиія

 

и

 

усвоенія

 

уроковъ,

 

которыя

 

предписаны

въ

 

уст.

 

семинар.

 

§

 

133

 

и

 

уст.

 

учил.

 

§

 

86

 

и

 

изъясняются

 

въ

настоящемъ

 

журналѣ

 

учебнаго

 

комитета,

 

и

 

б)

 

чтобы

 

незави-

симо

 

отъ

 

сего,

 

они,

 

Преосвященные,

 

обратили

 

и

 

съ

 

своей

стороны

 

самое

 

заботливое

 

вниманіе

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

и

 

при-

вяли

 

дѣятельнѣйшія

 

мѣры

 

къ

 

неотложному

 

устраневію

 

тѣхъ,

по

 

сей

 

части,

 

недостатковъ,

 

на

 

которые

 

указываетъ

 

учебный

комитета.

На

 

указѣ

 

ссмъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

23

 

япваря

1868

 

года

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Въ

 

семинарское

 

нравленіе,

которое

 

сообщить

 

отъ

 

себя

 

содержаніе

 

сего

 

указа

 

правленіямъ

училищъ

 

и

 

сдѣлаетъ

 

распоряженіе

 

о

 

напечатаніа

 

его

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

■

■

.
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Указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

января

 

1868

 

года.

 

Каса-

тельно

 

порядка

 

пріема

 

и

 

возврата

 

дѣтей,

 

отдаваемых^

въ

 

С.

 

Иетербургскій

 

Воспитательный

 

Домъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сиподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Го-

сподина

 

Сиводальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

10-го

 

декабря

1867

 

года

 

за

 

Эк

 

6578-мъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

отношенія

 

Его

Императорскаго

 

ВысочЕотвА

 

Предсѣдателя

 

С'

Петербурге!. аго

 

Опекупскаго

 

Совѣта

 

за

 

№

 

6600-мъ,

 

въ

 

ко-

торой

 

объяснено

 

слѣдующее:

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

ВЕЛИЧЕСТВАМЪ,

 

въ

 

11

 

день

 

ноября

 

1867

 

года,

 

благоугод-

ио

 

было

 

изъявить

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

па

 

утвержденіе

 

и

на

 

нриведеніе

 

въ

 

испо.тпепіе

 

относительно

 

пріема

 

и

 

возврата

дѣтей,

 

отдавасмыхъ

 

въ

 

С.

 

Петербургскій

 

Воспитательный

Домъ,

 

слѣдующих^ь

 

правилъ:

 

1)

 

Дѣтей

 

приноеимыхъ

 

В'ь'

 

Вое

питательный

 

Домъ

 

въ

 

первые

 

десять

 

дней

 

по"

 

рожденіи,

 

или

съ

 

видимыми

 

признаками

 

обрѣзанной

 

пуповины,

 

принимать

без

 

трен

 

ятственно

 

во

 

всякое

 

время

 

дня

 

и

 

ночи,

 

какъ

 

это

дѣлается

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

2)

 

Младенцы,

 

принятые

 

въ

Домъ

 

въ

 

первые

 

дни

 

по

 

рожденіи

 

безъ

 

метрическихъ

 

свидѣ-

тельствъ,

 

возвращаются

 

безвозмездно

 

отдавіпимь

 

ихъ

 

мате-

рязіъ,

 

пли

 

другпмъ

 

лпцамъ,

 

лишь

 

въ

 

тёченіи

 

первыхъ

 

шести

педѣль

 

со

 

дня

 

отдачи

 

тѣхъ

 

младепцевъ

 

въ

 

Домъ;

 

послѣ

 

же

сего

 

срока

 

они

 

никогда

 

не

 

возвращаются.

 

3)

 

Дѣтей

 

же

 

при-

ноеимыхъ

 

въ

 

Воспитательный

 

Домъ

 

послѣ

 

десятидневнаго

 

сро-

ка

 

но

 

ихъ

 

рожденіи,

 

или

 

послѣ

 

отпаденія

 

пуповины,

 

прини-

мать

 

пе :

 

иначе,

 

какъ

 

крещенными,

 

съ

 

представленіемъ

 

запе-

чатйпнаго

 

конверта,

 

въ

 

коомъ

 

должно

 

быть

 

вложено

 

церковпое

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

роясденіи

 

и

 

крещеніи

 

отдаваема-
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го

 

въ

 

Домъ

 

младенца,

 

за

 

надіежащимъ

 

ноднисаніемъ

 

и

 

съ

нриложеніемъ

 

церковной

 

печати.

 

На

 

конвертѣ

 

должна

 

быть

слѣдующая

 

надпись:

 

<Метрическое

 

свидѣтельство

 

незаконно-

рожденнаго

 

младенца

 

(имя

 

рекъ,

 

но

 

безъ

 

фампліи),

 

выданное

(такой-то)

 

губерніи,

 

(такого-то)

 

уѣзда,

 

(такого-то)

 

города

 

или

села

 

Свящеипикомъ

 

(такой-то)

 

церкви

 

(имя

 

рскъ)».

 

Конверта

этоть

 

долженъ

 

быть

 

занечатавъ

 

веиремѣнно

 

цсрковною

 

пе-

чатью.

 

4)

 

Приносимые

 

въ

 

Воспитательный

 

Домъ

 

младенцы,

съ

 

метрическими

 

о

 

ихъ

 

рожденіп

 

свидетельствами,

 

возвраща-

ются

 

родителямъ,

 

или

 

родственникам!.,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

унлатѣ

 

расходовъ,

 

понесенныхъ

 

Воспитатёльнымъ

 

Домомъ

 

но

содержание

 

просимато

 

къ

 

возвращеиію

 

ребенка,

 

какъ

 

въ

 

Груд-

ных

 

ь

 

Отдѣленіяхъ

 

Дома,

 

такъ

 

и

 

въ

 

деревпѣ.

 

5)

 

Съ

 

дѣтьми,

присланными

 

изъ

 

Родовспомогательная

 

завсденія

 

и

 

больницъ,

поступать

 

сообразио

 

съ

 

вышеизлоліенными

 

правилами.

 

6)

 

Для

сохраненія

 

тайны

 

рожденія

 

несчастнорожденныхъ

 

дѣтей,

 

за-

печатанные

 

пакеты,

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

питомца,

 

или

 

увольне-

нія

 

его

 

изъ

 

ведомства

 

Воснитательнаго

 

Дома,

 

должны

 

быть

сожигаемы,

 

а

 

при

 

возвращеніи

 

ребенка,

 

метрическое

 

его

 

сви-

дѣтельстсо

 

отдается

 

по

 

принадлежности.

 

7)

 

Подкидыши,

 

т.

 

е.

дѣти,

 

оставляемы»

 

внѣ

 

мѣстъ,

 

пазпаченпыхъ

 

для

 

приноса

 

дѣ-

тей,

 

.принимаются

 

въ

 

Воспитательный

 

Домъ,

 

но

 

объ

 

пихъ

 

не-

медленно

 

сообщается

 

мѣстной

 

іюлиціи

 

для

 

производства

 

слѣд-

ствія,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

открытія

 

отца

 

или

 

матери

 

подкинутаго

 

ди-

тяти,

 

оно

 

возвращается

 

но

 

принадлежности,

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

принимается

 

наравнѣ

 

съ

 

дѣтьми,

 

приносимыми

 

въ

теченіи

 

первыхъ

 

10

 

дней

 

по

 

рождепіи.

 

Сообщая

 

объ

 

этомъВы-

сочапшемъ

 

повелѣніи,

 

Опекунски

 

Совѣтъ

 

нроситъ

 

о

 

расноря-

жщіін,..

 

чтобы,

 

па.

 

будущее

 

время

 

духовенство

 

всѣхъ

 

Право-

сдавныхъ

 

церквей

 

безъ

 

замедлеиія

   

и

 

безнрепятственно

 

выда,-
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вало

 

метричесвія

 

свидетельства

 

незавошшрожденныхъ

 

дѣтей,

вкладывая

 

таковыя

 

свпдѣтельства

 

въ

 

конверты

 

съ

 

надписью

 

и

за

 

церковного

 

печатью,

 

вакъ

 

объяснеио

 

въ

 

3-мъ

 

пунвтѣ

 

пра-

вилъ.

 

Вмѣстѣ

 

сь

 

сиыъ,

 

препровождая

 

100

 

экземпляровъ

 

пе-

чатныхъ

 

конвертовъ

 

для

 

образца,

 

Оиевуисвій

 

Совітъ

 

присо-

вокупляем.,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

таковые

 

коиверты

 

мо-

гуть

 

быть

 

высылаемы,

 

по

 

требованіямъ

 

духовенства,

 

пзъііра-

влепія

 

Вошштателыіаго

 

Дома.

 

Приказали:

 

0

 

вышеизь-яснен-

вомъ

 

Высочайшемъ

 

повыѣпіи

 

дать

 

знать

 

Епархіальнымъ

Иреосвященяымъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряжепіи,

 

указомъ,

 

сь

нриложеніемъ

 

экземпляровъ

 

конверта.

(Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству).

Форма

 

конверта.

Метрическое

   

соидѣтельство

   

Незаконнорожденного

младенца

                                                                  

выдан-

ное

                                                    

іуберніи

у>ъзда

 

села

 

(юрода)

евпщенникомъ

церкви
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Указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

января

 

1868

 

года.

 

О

 

Вы-

сочайгае

 

утвержденном

 

шѣніи

 

Государственного

 

Совіь-

та

 

касательно

   

ггроизводства

   

суточныхъ

 

денегъ

   

духов-

ны.мъ

 

депугпатамъ

 

при

 

слѣдствіяхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ПМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣіішій

 

Правительетвующій

 

Сиподъ

 

слушали

 

про,у,ложеиіе

 

Гос-

подина

 

Обері-ІІровѵрора

 

отъ

 

13-го

 

декабря

 

1S67

 

года

 

за

 

№

6015,

   

съ

 

приложсшемъ

 

выписки

 

изъ

 

Высочайше

   

утвержден-

паго

 

11-го

 

декабря

 

1867

 

года

  

журнала

 

Департамента

   

Госу-

дарственной

 

Экопоміи

 

о

 

томе,

    

что

 

Государственный

 

Совѣтъ,

въ

   

Департаменте

   

Государственной

 

Эконоиіп

   

и

 

въ

 

Обіцемъ

Собранівг,

   

разсмотрѣвъ

 

представлоніе

 

Исправляюіцаго

   

долж-

ность

   

Товарища

 

Оберъ-Провурора

    

СвятЬншаго

   

Сипода,

    

о

назначеиіи

  

суточныхъ

 

денегъ

 

депутатам

 

отъ

  

Правосіавпаго

духовенства,

 

при

 

слѣдствіяхъ,

 

а -также

 

отзыв-ъ

 

но

 

настоящему

д*Блу

   

Министра

 

Фипапсовъ,

    

и

 

пе

 

встрѣтивъ

 

препятствія

 

въ

производству,

   

на

 

предполагаемыхъ

   

Святѣйшимъ

 

Спнодоиъ

 

и

Статсъ-Секретаремъ

 

Рейтерпомъ

 

основаыіяхъ,

   

суточЕыхъ

 

де-

н'-егъ

 

духовнымъ

 

денутатамъ,

   

вомандируемнмъ

   

по

 

тробоваігі-

ямъ

 

граждапскаго

 

начальства,

   

дтя

 

пахождепія

 

при

 

слѣдстві-

яхъ,

 

мнѣпісмъ

 

положить:

   

настоящее

 

представленіе

 

утвердить-

и,

 

въ

 

слѣдствіе

 

того,

 

нримѣчаиіе

 

кь

 

ст.

 

26

 

кн.

 

II

 

т.

 

XV

 

Св.|

Зак.,

 

изд.

 

1857

 

года

 

Зак.

 

Суд.

 

Угол.,

   

дѣаствующихъ

 

въ

 

ту-:

берніяхъ,

 

на

 

воторыя

 

пе

 

распространены

 

судебные

 

уставы

 

20

ноября

 

1864-

 

года,-

   

дополнить

 

следующими

 

словами:

   

пмъ

 

(т.
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е.

 

духовнымъ

 

депутатамъ)

 

тайіке

 

производятся

 

и

 

суточный

депьги,

 

по

 

60

 

вош

 

-

 

въ .

 

день,

 

но

 

правиламъ

 

ст.

 

1115

 

т.

 

III

Свод.

 

зав.

 

изд.

 

1857

 

года

 

Уст.

 

служб.

 

Прал.

 

II

 

по

 

справкѣ,

Приказали:

 

О

 

вышеизъясненномъ

 

Высочайше

 

утверяіденпомъ

мнѣиіи

 

Государственнаго

 

С

 

о

 

в

 

ѣ

 

т

 

а

 

дать

 

знать

 

по

 

духовпому

вѣдомству

 

печатнымъ

 

указомъ.

(Къ

 

свѣдѣнію).
■

оп

 

отюйо

 

j/tiH

 

аи

 

нзхыдіі

708

 

Г

iqsn

 

iairroqn

                                           

вкшр

qi

 

іниэу(йо



-
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III.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
і

— Во

 

исиолненіе

  

указа

 

Св.

  

Супода,

 

отъ

   

11

 

япваря

 

1866

года

 

за

 

№

 

80,

 

Преосвященный

 

Іоавнъ,

 

сішскоиъ

 

сыоленсвій

и

 

дорогобужскій,

 

представляя

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

при

 

допе-

сеніи

 

своемъ,

 

отъ

 

31

 

января

 

текущаго

 

года

 

за№

 

352,

 

ниже-

следующую,

 

составленную

 

въ

 

смоленской

 

духовной

 

консисто-

ріи,

 

вѣдомость

 

о

 

числѣ

 

церковно-приходскихъ

 

шволъ

 

и

 

уча-

щихся

 

въ

 

нихъ

 

обоего

 

пола,

 

по

 

смоленской

 

епархіи,

 

съ

 

мая

1867

 

по

 

январь

 

1868

 

года,

 

пр'исововупилъ,

 

что

 

уменьшеніе

числа

 

учащихся*мужеска

 

пола

 

противъ

 

первой

 

половины

 

1867

года

 

произошло,

 

какъ

 

доносятъ

 

пѣиоторые

 

Благочинные,

 

отъ

сильнаго

 

неурожая

 

хлѣба

 

въ

 

томъ

 

году,

 

почему

 

крестьяне

рѣшительно

 

отказались

 

въ

 

настоящую

 

зиму

 

поддерживать

 

су-

ществованіе

 

шволъ

 

и

 

посылать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

существующія

училища

 

для

 

обученія

 

грамотѣ.



—
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ведомость
о

 

числѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

нихъ

 

обоего

 

пола,

 

съ

 

мая

 

1867

 

по

 

январь

 

1868

 

года.

Въконцѣ

 

мая

 

1867 Въ

 

концѣ

 

декабря
года

 

состояло. было.

5 г чащихся. Учащихся.

Й I
В в

в
в*

мужес.

пола.

женск.

пола.

13

>>

мужес.

пола.

женск.

пода.

J

 

По

 

смоленской

1

  

епархіи.

 

.

 

.

 

,

 

. 476 9007 392 481 8147 493



—
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—Города

 

Сычевовъ

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Петръ

 

Аѳон-

скій,

 

рапортомъ

 

своимъ

 

отъ

 

21

 

минувшаго

 

февраля

 

(за.Л1 :

 

91),

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

слѣдующее:

 

«19

числа

 

февраля

 

сычевскимъ

 

уѣзднымъ

 

предводителемъ

 

дворян-

ства

 

Михаиломъ

 

Алексѣевиченъ

 

Мельниковымъ

 

съ

 

дворянами

и

 

старшинами

 

волостей

 

сычевскаго

 

уѣзда

 

и

 

почетными

 

граж-

данами

 

внесена

 

въ

 

сычевскую

 

соборпую

 

церковь

 

икона

 

Св.

Благовѣрваго

 

Кпязл

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

серебряномъ-вы-

золоченномъ

 

окладѣ

 

и

 

въ

 

позолоченномъ

 

кіотѣ,

 

мѣрою

 

-

 

5

четвертей

 

высоты

 

и

 

1

 

арш.

 

ширины,

 

устроенная

 

усердіемъ

ихъ,

 

въ

 

память

 

спаеенія

 

драгоцѣнной"

 

жизпи

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

4-го

 

апрѣля

 

1866

 

года

 

и

 

25-го

 

мая

 

1867

 

года,

 

цѣ-

ною

 

пе

 

менѣе

 

500

 

руб. г

 

—

 

При

 

челъ

 

протоіерей

 

Аѳопскій

 

пра-

совокупилъ,

 

что

 

икона

 

эта,

 

освященная

 

имъ,

 

съ

 

соборнымъ

духовенствомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

положена

 

въ

 

придѣльномъ

храмѣ

 

на

 

аналоѣ,

 

а

 

за

 

тѣмъ,

 

по

 

устроеніи

 

для

 

нея

 

прилич-

наго

 

мѣста,

 

на

 

средства

 

уѣздныхъ

 

и

 

градскихъ

 

сословій,

 

она

поставлена

 

будетъ

 

въ

 

самомъ

 

соборномъ

 

храмѣ.

На

 

рапортѣ

 

семь

 

резолгоція

 

Его

 

Преосвященства

 

26

 

фе-

враля

 

послѣдовала

 

такая:

 

«Въ

 

консисторію —въ

 

свѣдвнію.

Увѣдомить

 

отъ

 

именп

 

моего

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхт;».-

—Хозяйственное

 

Управлепіе

 

при

 

Св.

 

Синод

 

в

 

отношеніемъ

 

сво-

имъ,

 

отъ

 

11

 

января

 

1868

 

года

 

(за

 

№

 

355),

 

сообщило

 

Его

 

Прео-

священству,

 

длясвѣдѣнія

 

и

 

руководства ,

 

слѣдующее:

 

«По

 

сноше-

нію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

съ

 

Г.

 

Министромъ

Внутренпихъ

 

Дѣлъ,

 

Г.

 

Статсъ-Секретарь

 

Валуевъ

 

предложилъ

Губернаторамъ

 

циркулярно,

 

что

 

па

 

продажу

 

духовныхъ

 

книгъ

 

при

духовныхъ

 

учрежденіяхъ-консисторіяхъ,

 

Архіерейскихъ

 

домахь,



—
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Семипарскихъ

 

Правленіяхъ,

 

пли

 

церковными

 

причтами,

 

съ

разрѣшепія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

на

 

основапіи

 

утверж-

денныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

правилъ,

 

пе

 

слѣдуетъ

 

испра-

шивать

 

разрѣшенія

 

мѣстпаго

 

Губерпскаго

 

начальства — поряд-

комъ

 

увазаннымъ

 

въ

 

ст.

 

2

 

и

 

25-й

 

Отд.

 

III

 

Закопа

 

6-го

 

апрѣ-

ля

 

1865

 

года

 

о

 

печати,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

открива-

емыхъ

 

озпачепными

 

учреждепіями

 

и

 

причтами

 

книжпыхъ

 

лав-

кахь

 

продаются

 

только

 

духовншя,

 

.а

 

пе

 

другаго

 

содержанія

книги*.

По

 

поводу

 

сего

 

отношеиія

 

смоленское

 

спархіалыгое

 

началь-

ство

 

9

 

марта

 

постановило: ,

 

«отпошспіс

 

это

 

отослать

 

въ

 

редак-

цию

 

для

 

прппечатапія

 

въ

 

Енархіальиыхь

 

Вѣдомостяхъвь

 

свѣ-

ді.иію».

—Коптора

  

Московской

 

Снподальпой

   

Типографія

   

отноше-

піемъ

 

свонмъ,

 

отъ

 

12

 

января

 

1868

 

года

 

(за

 

ffi

 

246),

 

сообщи-

ла

   

Смоленской

   

Духовной

   

Коисисторіи

  

слѣдующее:

   

«Хозяй-

ственное

 

Управлепіе

   

при

 

Св.

 

Оияодѣ

 

предписаніемъ

 

отъ

 

28

минувшаго

 

ноября

   

(за

 

Ж

 

11930)

 

дало

 

знать

   

конторѣ

 

типо-

графии,

 

что

 

Святѣйшій

 

Сиіюдъ,

 

по

 

представленію

 

опагоУпра-

влеиія,

 

опредѣленіемъ

 

6 /vt

 

ноября,

    

между

 

прочимъ

  

постано-

вилъ:

 

а)

 

на

 

будущее

 

время

 

печатапіе

 

въ

 

Синодальныхъ

 

тппо-

графіяхъ

  

чРежтра

 

панихгіднаю

   

о

 

бываемыхъ

 

поминовеніяхъ

гго

 

Великихъ,

 

Государем

 

и

 

по

 

Высокой

 

Ихъ

 

Фамшігі»

   

про-

изводить

 

каждый

 

разъ,

   

воль

 

скоро

 

представится

   

надобность

въ

 

дополнении

 

помяпиика;

    

б)

 

печатать

 

книгу

 

эт^

 

въ

 

потреб-

номъ,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

воличествѣ

 

экземпляровъ;

  

в)

 

по

 

на-

печатаніп

    

«Реэстра»

 

разсылать

 

обязательно

   

въ

 

епархіи

 

для

каждой

 

церкви,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

причитающаяся

 

за

 

книгу

 

день-
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ги

 

были

 

доставлены

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

изъ

 

цервов-

ныхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ>.

Сообщая

 

о

 

семъ,

 

контора

 

типографіи,

 

дабы

 

определенно

знать

 

означенный

 

реэстръ,

 

въ

 

случаѣ

 

дополненія

 

помяпника,

проситъ

 

смоленскую

 

вопсисторію

 

увѣдомить

 

ее:

 

1)

 

о

 

количес-

твѣ

 

находящихся

 

въ

 

епархіи

 

церквей

 

и

 

2)

 

не

 

благоугодво-ли

будетъ

 

вонсисторіи

 

выписать

 

для

 

поднѣдомствевныхъ

 

ей

 

церк-

вей

 

означенпый

 

«Реэстръ»,

 

отпечатанный

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

1867

 

года.

По

 

поводу

 

сего

 

отношенія

 

смоленская

 

духовная

 

консисто-

рія,

 

съ

 

утверждепія

 

Его

 

Преосвященства,

 

9

 

марта

 

сего

 

1868

года

 

постаиовила:

 

«О

 

числѣ

 

церквей

 

контору

 

увЬдомить,

 

а

относительно

 

выписки

 

пашіхидиаго

 

реэстра

 

опубликовать

 

по

епархіи

 

чрезъ

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомостн

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

же-

лающіе

 

выписывать

 

означенный

 

Реэстръ

 

представили

 

въ

 

кон-

систорію

 

отзывы».
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— Вслъдствіе

 

представления

 

епархіальнаго

 

начальства,

  

ука-

зомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

14

 

февраля

 

1868

 

года

  

(за

 

№

 

446),

назначены

 

пепсіопные

  

оклады

 

слвдующимъ

   

лицамъ

 

смолен-

ской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

слѣдующихъ

 

размѣрахъ:

1)

 

Вяземскаго

 

уѣзда

села

 

Ларина

 

умерша-

го

 

священника

 

Соко-
лова

 

вдовѣ

 

Евдоків
Соколовой

 

съ

 

дочерью

дѣвицею

 

Анною

 

18
лѣтъ.

2)

 

Гжатскаго

 

уѣзда

села

 

Златоустова
умсршаго

 

священни-

ка

 

Смирягина

 

вдовѣ

Маріи

 

Смирягииой
съ

 

дочерьми

 

дѣвица-

ми

 

Маріею

 

18

 

лѣтъ

и

 

Евдокіею

 

12лѣтъ.

3)

  

БЬльсваго

 

уѣзда

села

 

Понизовья
умершаго

 

священни-

ка

 

Мышляева

 

вдовѣ

Аннѣ

 

Мышляевои.

Изъ

 

45

 

рублей.

65

 

р.,

 

впредь

 

до

 

со-

вершеннолѣтія

 

доче-

ри

 

или

 

выхода

 

ея

 

въ

замужество ,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

55

 

руб.

Изъ

 

45

 

рублей.

66

 

р.,

 

впредь

 

до

 

со-

вершеннолѣтія

 

доче

рей

   

или

   

выхода

 

въ

замужество,

   

а

   

за-

тѣмъ

 

55

 

руб.

Изъ

 

35

 

рублей.

55

 

рублей.

Съ

 

31

 

мая

 

1866

 

г.

;о

 

1

 

января

 

1867

 

г.;

Съ

 

1

 

января

 

1867

 

г.

ізъ

 

вяземскаго

 

уѣзд-

лаго

 

казначейства.

Съ7

 

января

 

1866

 

г.

по

 

1

 

января

 

1867

 

г.;

Съ

 

1

 

января

 

1867

 

г.

тъ

 

гжатскаго

 

уѣзд-

ааго

 

казначейства.

Съ21

 

декабря

 

1866
г.

 

но

 

1

 

января

 

1867
года.

Съі

 

января

 

1867

 

г.

изъ

 

більсваго

 

уѣзд-

інаго

 

казначейства.
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—Благочинный

 

3

 

округа

 

сычевскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Короваева

— Подгородняго

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Протопоповъ,

 

14

 

февра-

ля

 

сего

 

1868

 

года

 

свончался;

 

священническое

 

его

 

мѣсто

 

со-

стоять

 

вакантнымъ,

 

а

 

исправленіе

 

должности

 

благочиннаго

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

7

 

марта

 

поручено

 

помощнику

благочиннаго,

  

священнику,

 

Іакову

 

Брянцеву.

Опредѣленіемъ

 

смоленсваго

 

епархіальпаго

 

начальства

 

9-го

марта

 

цервовному

 

старостѣ

 

села

 

Волочва,

 

дорогобужеваго

уѣзда,

 

врестьянину

 

Герасиму

 

Несторову

 

Башнину,

 

прослужив-

шему

 

первое

 

трех-лѣтіе

 

въ

 

своей

 

должности

 

ревностно

 

и

 

без-

порочно,

 

велѣно

 

объявить

 

признательность

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

—Заштатный

 

священнивъ

 

села

 

Герчекова,

 

краснинсваго

уѣзда,

 

Сергій

 

Головвинъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства
13

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

штатное

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Селецвое

дорогобѵжскаго

 

уѣзда.
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—Села

 

Третьякова,

 

духовщинсваго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іо-

анаъ

 

Четыркинъ,

 

вслѣдствіе

 

его

 

прошепія,

 

резолюціею

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

февраля

 

сего

 

года

 

перемьщенъ

 

вь

село

 

Коськово,

 

дорогобуягскаго

 

уѣзда,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

свящепаиче-

ское

 

мѣсто

 

въ

 

селЬ

 

Третьяковѣ

 

осталось

 

вакантнымъ.
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объявления.

ОТЪ

 

СМОЛЕНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

К0НСИСТ0Р1И.

—Вслѣдствіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшей

на

 

журналѣ

 

смоленской

 

духовной

 

консисторіи

 

20

 

минувшаго

февраля,

 

смоленская

 

консисторія

 

симъ

 

объявляетъ

 

подвѣдо-

моыу

 

духовенству,

 

что,

 

по

 

причинѣ

 

мпогочиеленныхъ

 

проше-

ній,

 

поступающихъ

 

кь

 

епархіальному

 

начальству,

 

о

 

вндачѣ

членамъ

 

прцчтовъ

 

заимообразно

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

такія

прошенія

 

не

 

ыогутъ

 

быть

 

исполняемы,

 

а

 

потому

 

и

 

принима-

емы

 

не

 

будутъ.

•CSKSsGkXfrOP-
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Вызовъ

 

на

 

учительскія

 

вакансіи

 

въ

 

западный

 

край.

Гродненская

 

дирекція

 

народныхъ

 

училищъ

 

имѣетъ

 

пуждувъ

трехъ

 

кавдидатахъ

 

на

 

наставническія

 

мѣста

 

въ

 

народныхъ

училищахъ

 

Гродненской

 

губерніи.

 

Не

 

находя

 

таковыхъ

 

въ

 

ли-

товской

 

епархіи

 

по

 

малочисленности

 

духовенства

 

вообще

 

и

преимущественно

 

по

 

недостатку

 

воспитаиниковъ

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

дирекція

 

обратилась

 

съ

 

просьбою

 

въ

 

смоленское

семинарское

 

правленіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

оно

 

сдѣлало

зависящее

 

раепоряженіе

 

о

 

предложеніи

 

кончившимъ

курсъ

 

'въ

 

семинаріи

 

и

 

еще

 

не

 

получившйиь

 

мѣсть

 

въ

епархіи,

   

не

 

пожелаютъ

 

ли

 

3

 

человѣка

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

спо-
К

                                

„

                             

:103DJ()tqO
собные

 

и

 

достойные

 

поступить

 

на

 

наставнически

 

мѣста

гродненской

 

губерши

 

п

 

потрудиться

 

на

 

пользу

 

русскаго

 

дѣла

въ

 

западномъ

 

враѣ.

 

Жалованье

 

народнаго

 

наставника

 

150

 

р.

сер.,

 

при

 

этомъ

 

всякому

 

наставнику

 

дается

 

готовая

 

квартира

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

прислугою

 

и

 

по

 

ыѣстамъ

 

ссыпка

 

зерна

 

отъ

общества.

 

Если

 

таковые

 

кандидаты

 

найдутся

 

изъ

 

окончивщихъ

курсъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

семина-

ріи,

 

то

 

пмѣютъ

 

обращаться

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи

 

съ

 

ихъ

аттестатами

 

или

 

свидетельствами.

 

При

 

семъ

 

присовокупляется,

что

 

изъявившимъ

 

желаніе

 

поступить

 

на

 

должности

 

насгавни-

ковъ

 

пародпыхъ

 

училищъ

 

будуть

 

высланы

 

ирогонньм

 

деньги

изъ

 

дирекціи,

 

подъемный

 

же

 

получать

 

иа

 

мѣств.

иіившшээ

   

Doajsobqo

   

i

      

'

   

"*"°

                                   

иетмв

отъ

 

правленія

 

воронежской

 

ссминаріи.

Правленіе

 

Воронежской

 

семинаріи

 

объявляло

 

о

 

томъ,

 

что

при

 

спой

 

состоитъ

 

вакантною

 

каѳедра

 

Всеобщей

 

гражданской
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исторіи

 

съ

 

соединенными

 

съ

 

нею

 

предметами

 

и

 

что

 

на

 

замѣ-

щеніе

 

этой

 

ваѳедры

 

оно

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидата.

 

Теперь
же

 

правленіе

 

считаетъ

 

нужнылъ

 

объявить,

 

что

 

оно

 

имѣетъ

кандидата,

 

сдавшаго

 

пробные

 

уроки

 

нредъ

 

кіевскою

 

авадемич.

ковферснціею,

 

Илью

 

Орлова,

 

окончившаго

 

курсъ

 

въ

 

кіев.

 

дух.

академін

 

въ

 

іюлѣ

 

1867

 

года.

ннк

ОТЪ

 

ОРЛОВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАР1И.

Бывшій

 

учитель

 

орловской

 

семинаріи

 

по

 

1-му

 

классу

 

физи-

ко-математическихъ

 

наувъ

 

Александръ

 

Покровскій,

 

по

 

избра-

.нію

 

духовенства

   

тамбовской

   

епархіи,

   

преосвященнѣйшимъ

Ѳеодосіеиъ

 

епископомъ

 

тамбовсвимъ

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

смотрителя

 

липецкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

потому

 

преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Макаріемъ

 

епискономъ

 

орловскимъ

 

уволенъ

 

отъ

службы

 

при

 

орловской

 

семинаріи

 

и

 

отправился

 

въ

 

мѣсту

 

но-

ваго

 

своего

 

назначенія,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

учителемъ

 

по

 

1

 

классу

физико-математическихъ

 

наукъ

 

оііредЬленъ

 

учитель

 

орловской

 

же

семипаріи

 

по

 

классу

 

педагогики

 

свящеинивъ

 

Дмитрій

 

Аракинъ.

Поелику

 

же,

 

при

 

ожидаемомъ

 

ир/образоваши

 

духовпыхъ

 

семи-

ларій,

 

по

 

новому

 

уставу

 

на

 

класъ

 

педагогики

 

не

 

назначается

особаго

 

наставника,

 

а

 

поручается

 

преподаваніе

 

этого

 

предмета

иаставникамъ

 

психологіи,

 

то

 

правленіе

   

орловской

   

семиваріи

не

 

нашло

 

нужнымъ

 

на

 

классъ

 

педагогики

 

определять

 

особаго

наставника,

 

а

 

поручило

 

преподаваніе

 

этого

 

предмета-до

   

вре-

мени

 

преобразованія-въ

 

срднемъ

 

отдііленіи

 

иаставникамъ

 

пси-

хологіи,

 

важдому

 

въ

 

своемъ

 

классѣ,

  

а

   

въ

   

высшемъ-учителр

словесности

 

Ивану

 

Лашкареву,
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Отъ

 

правленія

 

кишиневской

 

духовной

 

сеиинаріи.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

С

 

т

 

но

 

да

 

положено

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

году

 

ввести

 

полное

 

преобразованіе

 

въ

 

кишиневской

 

се-

минаріи.

 

Вслѣдствіе

 

чего,

 

къ

 

началу

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

-

 

въ

 

кишиневской

 

семинаріи

 

потребуются

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

ны-

нешнему

 

составу

 

служащихъ

 

въ

 

оной

 

лицъ:

 

одинъ

 

наставникъ

математики,

 

одинъ

 

греческаго

 

и

 

одинъ

 

латипсваго

 

языка,

 

а

также

 

одинъ

 

номощникъ

 

инспектора.
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Отъ

 

правленія

 

владимірской

 

духовной

 

семинаріи.

Учитель

 

владимірсвой

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

влассу

 

всеоб-
щей

 

граждансвой

 

и

 

русской

 

исторіи,

 

кандидатъ

 

Тимоѳей

 

Вто-

ровскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

по

 

разстроенпому

 

состояпію

здоровья,

 

уволенъ

 

отъ

 

духовно-училищной

 

службы;

 

на

 

его

мѣсто,

 

по

 

надлежащемъ

 

испытаніи

 

посредствомъ

 

трехъ

 

про-

бныхъ

 

лекцій,

 

опредѣленъ

 

воспптанникъ

 

с.-петербургской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

Василій

 

Крыловъ.

Отъ

 

правленія

 

пензенской

 

духовной

 

семинаріи,

Правленіе

 

пензенской

 

семинаріи

 

извѣщаетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

пензенской

 

семинаріи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоять

 

двѣ

 

ва-

кансіи:

 

одна

 

учителя

 

греческаго

 

языка,

 

а

 

другая

 

на

 

латип-

скій

 

языкъ, — съ

 

таковымъ

 

присовокупленіемъ,

 

что

 

семинар-

ское

 

правленіе

 

нуждается

 

вь

 

замѣщеніи

 

открывшихся

 

вакан-

сій-и

 

согласно

 

принять

 

на

 

оныя

 

кандидатовъ,

 

выдержавшихъ

испытаніе

 

вь

 

одной

 

изъ

 

академическихъ

 

копференцій,

 

или

въ

 

педагогическомъ

 

собраніи

 

той

 

семинаріи,

 

при

 

которой

 

на-

ходится

 

таковый

 

капдидатъ.

Печатать

 

дозволено

 

Цензурой.

 

Смоленскъ.

  

22

 

февраля

 

1868

года,

 

въ

 

типографіи

 

А-

 

Н.

 

Переплетчикова,



ПРИБАВЛЕНІЯ

КЪ

 

СМОЛЕНСКЙМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЬШЪ

ВЪДОШМЖШЪ.

Марта

 

1

 

и

 

15

      

№№

 

5

 

и

 

6

      

1868

 

года.

БЕСѢДА

ВЪ

 

ПЕРВУЮ

 

НЕДѢЛІО

 

ВЕЛИКАГО

 

ПОСТА,

при

 

торжествѣ

 

православія,

СКАПАННАЯ

ІОАННОМЪ,

 

ЕПИСКОПОМЪ

 

СМОЛЕНСКИМЪ,

ВЪ

  

КДѲЩРАЛЬНОМЪ

  

СОБОР*,

18

 

Февраля,

 

1868

 

года.

Едвали

 

какое

 

яибудь

 

церковное

 

установленіе

 

подвергается

такому

 

множеству

 

пререкапій,

 

какъ

 

то,

 

которое

 

совершается

вь

 

настоящій

 

деш.

 

И

 

нарушеніе

 

свободы

 

человѣческаго

 

духа

и

 

совѣсти,

 

и

 

отвержеціе

 

разумныхъ

 

испытаній

 

истины

 

и

 

вву-

треннихъ

 

въ

 

пей

 

убѣжденій,

 

и

 

нетерпимость,

 

противную

 

духу

истиняаго

 

христіанства, — все

 

это

 

находятъ

 

въ

 

одномъ

 

словѣ

Церкви;

 

анаѳема.

Я

 

не

 

повторяю

 

здѣсь

 

другихъ,

 

менѣе

 

серьезных! ,

 

возраже-

ній,

 

которыя

 

показываютъ,

 

или

 

лучше

 

сказать — въ

 

которыхъ

само

   

себя

 

выказываетъ

 

только

 

невѣжество

 

въ

 

религіи

  

и

 

не-



—

 

146

 

—

достатовъ

 

нравственныхъ

 

убѣжденій.

 

Видно

 

однакоже,

 

что

 

го-

лосъ

 

и

 

судъ

 

Церкви

 

еще

 

довольно

 

сильны,

 

что

 

могутъ

 

такъ

раздражать

 

умы

 

и

 

сердца

 

совремеішыхъ

 

людей.

Но

 

справедливы

 

ли

 

пререкапія?

 

Разсудимъ.

Духъ

 

чедовѣческіл

 

свободенъ,

 

слѣдовательно

 

и

 

совѣсть

 

его

должна

 

быть

 

свободна:

 

что

 

можпо

 

сказать

 

противъ

 

этого?

Ничего.

Духъ

 

человѣчесній

 

требуетъ

 

разумнаго

 

познанія

 

истины

 

и

хочетъ

 

доходить

 

до

 

нее

 

иутеыъ

 

самостоятельныхъ

 

изысканіи:

мсжно

 

ли

 

это

 

оспоривать?

 

Нѣть.

Духъ

 

человѣческій

 

хочетъ

 

подчинять

 

свою

 

волю

 

нравствен-

нымъ

 

обязательствамъ

 

не

 

иначе,

 

кавъ

 

силою

 

внутреннихъ

 

убѣж-

деній

 

ума

 

и

 

сердца,

   

а

 

не

 

одпого

 

внѣшнаго

 

принужденія

 

по-

сторонней

 

воли:

 

можпо

 

ли

 

отвергать

 

это?

 

Нельзя.
«іГМННЭЙЗПОМО

 

«ГМОПОНОИПЗ

 

ЛйОНЯАОІ
Но

 

будто

 

ііроповѣданіе

 

чистой

 

Богооткровенпой

 

истины

 

и

отверженіе

 

противныхъ

 

ей

 

ученій

 

есть

 

посягательство

 

на

свободу

 

человѣческаго

 

духа

 

и

 

совѣстн?

 

Еакъ?

 

Не

 

считается

тавпмъ

 

посягательствомъ

 

раснространеніе

 

положительныхъ

!

 

учевій

 

и

 

нравилъ

 

и

 

авторитетовь

 

въ

 

наукѣ,

 

въ

 

жизни,

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

общества

 

п

 

государства,

 

ученій

 

и

 

нравилъ,

 

прежде

 

нась

ьыработатшхъ

 

и

 

иереходящихъ

 

изъ

 

рода

 

вь

 

родъ,

 

безь

 

пред-

варительпаго

 

разсужденія

 

о

 

свободѣ

 

вашего

 

духа

 

и

 

совѣсти,

и

 

вы

 

принимаете

 

пхъ

 

и

 

добровольно

 

подчиняете

 

себя

 

имъ;

 

и

вы

 

же

 

будете

 

вооружаться

 

сознаиіемъ

 

свободы

 

духа

 

и

 

совѣсти

только

 

тогда,

 

когда

 

ироповѣдуется

 

ученіе

 

религіи?

 

Почему?

Потому,

 

говорять,

 

чго

 

всѣ

 

другія

 

ученія

 

выработываются

 

са-

мимь

 

человѣкомь

 

пзь

 

собственпаго

 

духа

 

или

 

опыта,

 

и

 

они

касаются

  

предметовь,

   

подлежащвхъ

 

иашему

 

разуму

   

и

 

чув-
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ствамъ;

 

а

 

предметы

 

религін

 

не

 

подлежать

 

пивавимъ

 

человѣ-

ческимъ

 

онредѣ-кніямъ,

 

поэтому

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на

 

землѣ

по

 

отношенію

 

къ

 

религів

 

ноложительнаго,

 

обязательная

 

для

всѣхъ

 

авторитета.

 

Но

 

развѣ

 

мы

 

проповѣдуемъ

 

свое

 

ученіе?

Развѣ

 

Церковь

 

сама

 

себѣ

 

дала

 

авторитетъ

 

въ

 

религіи?

 

Пусть

сперва

 

докажутъ,

 

что

 

въ

 

ученіи

 

нашей

 

вѣры

 

нѣтъ

 

ничего

 

вы-

ше-человѣческаго,

 

сверхъестественнаго,

 

что

 

Церковь

 

есть

 

та-

кое

 

же,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

другое,

 

человѣчесвое

 

учреждепіе

 

на

землѣ,— задача,

 

надъ

 

которою

 

трудились

 

всѣ

 

свободно

 

нысля-

щіе

 

умы

 

всѣхъ

 

вѣковъ

 

и

 

народовъ

 

доселѣ

 

и— напрасно.

 

Пусть

соединятся

 

всѣ

 

силы

 

міра,

 

чтобы

 

изъ

 

сознанія

 

и

 

жизни

 

че-

ловѣчества

 

исторгнуть

 

самый

 

корень

 

христіанства:

 

тогда

 

и

авторитетъ

 

Церкви

 

надеть

 

самъ

 

собою

 

и

 

ученіе

 

ея

 

потеряетъ

всякую

 

обязательную

 

силу.

 

Но

 

какія

 

же

 

силы

 

ада,

 

не

 

говорю

уже

 

о

 

силахъ

 

міра,

 

въ

 

состояніи

 

это

 

сдѣлать?

 

Злой

 

духъ

 

вре-

мени

 

думаетъ

 

восторжествовать

 

надъ

 

Церковію,

 

раздѣливъ

 

ея

силы;

 

опъ

 

отдѣляетъ

 

ея

 

догматическое

 

ученіе

 

отъ

 

вравствен-

наго

 

ученія

 

христіанства,

 

и

 

повидпмому

 

благоговѣя

 

ііредъ

 

ио-

слѣднимь,

 

отрицаетъ

 

первое.

 

Но

 

онъ

 

ошибается;

 

нравствен-

ность

 

христианства

 

есть

 

выводъ.изъ

 

его

 

вѣрованій.

 

Отнимите
догматы,— и

 

останется

 

иравственность

 

какая

 

нибудь

 

язычес-

кая,

 

можетъ

 

быть

 

мусульманская,

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

толь-

ко

 

житейская,

 

только

 

не

 

христіанская.

 

Увы!

 

даетъ

 

себя

 

знать

эта

 

новая

 

нравственность

 

безъ

 

вѣры;

 

отъ

 

пея

 

плачутъ

 

семействп,

страдаютъ

 

общества,

 

бѣдствуютъ

 

въ

 

своей

 

гражданской

 

жизни

народы.

 

Что

 

за

 

притча,

 

что

 

вь

 

наше

 

время

 

наверху

 

самыхъ

развитыхъ

 

обществъ,

 

въ

 

ноляомь

 

цвѣтѣ

 

современной

 

образо-

ванности,

 

въ

 

прскраспѣйшихъ

 

по

 

видимому

 

создаиіяхъ

 

про-

свѣщенпаго

 

вѣка

 

являются

 

такъ

 

верѣдко

 

образцы

 

дивой

 

без-

нравствевности?

   

Нѣтъ,

    

значить,

    

въ

 

душЬ

    

идеала

   

чистой
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нравственности,

 

нѣтъ

 

на

 

совѣсти

 

узь

 

высшей

 

правды,

 

нѣтъ

другихъ

 

глубочайшихъ

 

освовъ

 

добродѣтели,

 

кромѣ

 

мірскихъ

измѣнчивыхъ

 

понятій.

Говорятъ

 

о

 

свободѣ

 

и

 

неприкосновенности

 

человѣчесвой

совѣсти:

 

а

 

о

 

свободѣ

 

и

 

неприкосновенности

 

самой

 

истины

 

за-

были?

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

должна

 

ли

 

истина

 

религіозная,

 

кавъ

и

 

всякая

 

другая,

 

господствовать

 

въ

 

мірѣ,

 

или

 

нѣтъ?

 

Должны
ли

 

всѣ

 

виды

 

лжи

 

и

 

заблужденій

 

человѣчесвихъ

 

уступить

 

ей

въ

 

жизни

 

человѣчсства

 

мѣсто

 

и

 

свободу

 

и

 

всѣ

 

права

 

дѣйствія,

или

 

нѣтъ?

 

Есть

 

ли

 

и

 

должна

 

ли

 

быть

 

религіозная

 

истина

 

од-

на

 

въ

 

мірѣ,

 

или

 

и

 

разновѣрныя

 

ученіа

 

могутъ

 

быть

 

всѣ

 

рав-

но

 

истинны,

 

а

 

пожалуй

 

и

 

самое

 

отсутствіе

 

всякаго

 

религіоз-

наго

 

убѣжденія

 

также

 

можетъ

 

быть

 

истинно?

 

Должно

 

ли

 

на-

ковецъ

 

быть

 

какое

 

вибудь

 

средоточіе

 

для

 

раскрытія

 

религиоз-

ной

 

истины

 

и

 

развитія

 

религіозаой

 

жизни

 

людей,

 

подобно

 

то-

му,

 

кавъ

 

у

 

всякаго

 

народа

 

есть

 

свое

 

средоточіе

 

для

 

напра-

влевія

 

гражданской

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

правительство, —

 

или

 

не

нужно?

 

Кавъ

 

будто

 

ученикамъ

 

въ

 

школѣ

 

я

 

предлагаю

 

такіе

вопросы:

 

такъ

 

они

 

просты,

 

и

 

казалось

 

бы

 

отвѣты

 

на

 

нихь

не

 

должны

 

подлежать

 

ни

 

малѣйшему

 

сомнѣнію.

 

Но

 

просвѣ-

щенный

 

вѣкъ

 

вь

 

своемь

 

прогрессивном ь

 

развитіи

 

отрицаетъ

и

 

кавъ

 

будто

 

даже

 

не

 

понимаетъ

 

самыхъ

 

простыхъ

 

вещей.

Такъ

 

ему

 

кажется,

 

что

 

тамъ — то

 

и

 

должно

 

быть,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

болѣе

 

истины,

 

гдѣ

 

болѣе

 

свободы

 

совѣсти!

 

Дѣйствительно,

есть

 

въ

 

мірѣ

 

страны,

 

гдѣ

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

предоставляется

 

пол-

нившая

 

свобода

 

совісти

 

въ

 

религіи.

 

Что

 

же?

 

Вы

 

думаете,

что

 

тамъ-то

 

и

 

есть

 

чистѣйшая

 

религіозная

 

истина,

 

неизмѣн-

ная

 

твердость

 

убѣжденій,

 

нравственное

 

совершенство

 

жизни?

Совсѣмъ

 

вѣть!

   

Навротивъ,

   

тамъ

 

почти

 

столько

 

же

 

религій,
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сколько

 

умовѣ,_

 

й

 

въ

 

необьятномъ

 

разнообразіи

 

мнѣній

 

про»

падаетъ

 

почти

 

всякій

 

слѣдъ

 

истины

 

и

 

господствуете

 

ложь

 

не-

проходимая;

 

тамъ

 

нѣтъ

 

ни

 

ясности

 

религіозныхъ

 

понятій,

 

ни

постоянства

 

религіозпыхъ

 

убѣжденій,

 

и

 

конечный

 

резулътатъ

свободы

 

совѣсти —тотъ,

 

что

 

тамъ

 

совѣсть

 

болѣе

 

чѣмъ

 

гдѣпи-

будь

 

подавлена

 

самымъ

 

тяжкииъ

 

для

 

человѣческаго

 

духа

игомъ —лжевѣрія

 

и

 

грубѣишихъ

 

предразсудковъ.

 

Откуда

 

и

 

къ

памъ

 

переходятъ

 

величайшія

 

нелѣпости,

 

подъ

 

видомъ

 

повыхъ

религіозныхъ

 

ученій,

 

и

 

самые

 

дик'е

 

вымыслы

 

фантазіи,

 

возво-

димые

 

на

 

степень

 

вѣровапій?

 

Это

 

все

 

изъ

 

странъ

 

неограни-

ченно—свободной

 

совѣсти.

У

 

насъ

 

чистъ

 

и

 

невредимъ

 

святой

 

образъ

 

Божественной

истины;

 

черты

 

его

 

неизмѣнны,

 

оставаясь

 

прикровенными

 

подъ

нокровомъ

 

Церкви,

 

который

 

не

 

позволяетъ

 

всякому

 

слишкомъ

смѣло

 

и

 

безразсудно

 

касаться

 

этого

 

образа.

 

Но

 

этимъ

 

покро-

вомъ

 

связана

 

ли

 

у

 

насъ

 

истина?

 

Скрываемъ

 

ли

 

мы

 

ее

 

намѣ-

ренно

 

отъ

 

чистыхъ

 

взоровъ

 

свѣтлаго

 

разума,

 

который

 

поже-

лалъ

 

бы

 

ближе

 

разсмотрѣть

 

ее?

 

Отвергаемъ

 

ли

 

цн

 

всякое

испытаніе

 

въ

 

области

 

вѣры?

 

Мы

 

не

 

выше

 

своего

 

Божествен-

наго

 

Учителя,

 

Который

 

Саѵъ

 

призывалъ

 

всѣхъ

 

къ

 

испытанію

шсаиій;

 

и

 

мы

 

призываемъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго:

 

испытывайте,

изучайте,

 

узнавайте,

 

убеждайтесь!-

 

Мы

 

не

 

отнимаемъ,

 

а

 

са-

ми

 

даемъ

 

Евангеліе

 

въ

 

руки

 

всѣмъ:

 

и

 

образованнымъ

 

и

 

не-

образованнымъ,

 

и

 

женщинамъ

 

и

 

дѣтямъ,

 

и

 

поселянамъ

 

и

 

за-

ключеннымъ

 

въ

 

темницахъ.

 

Мы

 

не

 

боимся

 

за

 

истину,

 

истина

не

 

боится

 

за

 

себя.

 

—

 

Мы

 

понимаемъ

 

возможность

 

ошибочнаго

разумѣнія

 

предметовъ

 

религіи,

 

при

 

частномъ,

 

личномъ,

 

даже

благонамѣренномъ

 

ея

 

изученіи;

 

понятно

 

колебаніе

 

мыслящаго

ума,

 

когда

 

на

 

пути

 

всестороннихъ

 

пспытаній

   

онъ

 

встрѣчает-
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Ся

 

съ

 

вопросами,

 

приводящими

 

его

 

къ

 

сомнѣпіямъ

 

и

 

борьбѣ

противуиоложныхъ

 

мыслей;

 

но

 

тутъ

 

еще

 

пе

 

все

 

потеряно;

 

зат-

мвнія

 

и

 

мрачиыя

 

тучи

 

въ

 

душѣ,

 

даже

 

съ

 

страшными

 

бурями

въ

 

помыслахъ,

 

проходить,

 

и

 

истина

 

является

 

уму

 

п

 

сердцу

въ

 

полпомъ

 

свѣтѣ.

 

И

 

самыя

 

сомпѣнія

 

и

 

возраженія

 

такого

мыслящаго

 

ума

 

заслуживаютъ

 

полпаго

 

вппманія

 

и

 

помощи

 

къ

ихъ

 

разсѣянію;

 

съ

 

нимъ

 

можпо

 

и

 

спорить

 

и

 

выѣстѣ

 

входить

въ

 

подрсбнѣйшія

 

изслѣдованія

 

истины.

 

Но

 

что

 

сказать

 

о

 

томъ

несмысленномъ

 

либерализме,

 

о

 

томъ

 

нелѣпомъ

 

безвѣріи,

 

ко-

торые

 

отвергаютъ

 

истинность

 

и

 

всякую

 

обязательность

 

ученія
вЬры,

 

не

 

испытавъ

 

въ

 

нсмъ

 

ничего,

 

даже

 

пе

 

потрудившись

ознакомиться,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

съ

 

его

 

источниками?

 

Это

 

только

безнравственность

 

ума.

 

И

 

въ

 

нравѣ

 

ли

 

такіе

 

умы

 

требовать
себѣ

 

свободы?

 

И

 

что

 

это

 

была

 

бы

 

за

 

свобода,

 

и

 

къ

 

чему

 

бы
она

 

повела

 

въ

 

обшествѣ,

 

пе

 

отличающемся

 

ни

 

расположенно-

 

.

стію

 

къ

 

серьезному

 

мипілепію,

 

пи

 

обширностью

 

и

 

прочностью

познаній

 

ни

 

въ

 

религіозныхъ,

 

ни

 

въ

 

научныхъ

 

предметахъ,

ни

 

ясностію

 

и

 

твердостію

 

убѣжденій,

 

въ

 

обществѣ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

въ

 

замѣнъ

 

всего

 

этого

 

господствуетъ

 

привычка

 

схва-

тывать

 

на

 

лету

 

п

 

безсознательно

 

и

 

безотчетно

 

повторять

 

чу-

жія

 

мысли

 

и

 

слова,

 

особенно

 

ипостранныя?

 

II

 

вотъ,

 

когда

 

въ

такомъ

 

обществѣ

 

встрѣчаются

 

либеральные

 

мыслители

 

по

 

пред-

метами

 

религіи,

 

о

 

многихъи

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

сказать,

 

право,

нечего,

 

кромѣ

 

словъ

 

псалмопѣвца:

 

сказалъ

 

кто-то

 

въ

 

серд-

цѣ

 

своемъ-

 

нѣтъ

 

Бога,

 

и

 

Уто

 

сказала — иупещъ.

I

Мы

 

не

 

отвергаемъ

 

внутреннихъ

 

убѣжденій.

 

Внутреннее

 

убѣж-

деніе

  

есть

 

великая

 

нравственная

 

сила.

   

Но

 

развѣ

 

въ

 

основа-

ніи

 

исиовѣданія

 

нашей

 

Церкви

 

нѣтъ

 

убѣжденія?

 

Развѣ

 

врав-

ственныя

 

обязательства,

  

возлагаемыя

 

на

 

насъ

 

этимъ

  

исповѣ-
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даніемъ,

 

держатся

 

одною

 

силою

 

внѣшнихъ

 

побужденій?

 

Прав-

да,

   

мы

 

предлагаемъ

 

нсповѣдапіе

 

полояштельноо,

  

готовое,

   

не

нами

 

съ

 

вами

 

выработанное:

    

но

 

подумали

 

ли

 

о

 

томъ,

    

какъ

оно

  

выработалось?

   

Тѣ

 

потоки

 

мученической

 

крови,

   

которые

три

 

вѣка

 

лились

 

по

 

всей

 

землѣ

 

при

 

первоначальномъ

 

распро-

странепіи

 

вѣры,

 

та

 

напряженная,

    

не

 

устанная

 

борьба,

 

кото-

рую

 

исповвднпки

 

вѣры

 

вели

 

за

 

пее

 

въ

 

продолженіи

 

всѣхъ

 

вѣ-

ковъ

  

противъ

 

всЬхъ

 

вольномыслящихъ

 

умовъ,

    

и

 

въ

   

древнія

времена

 

нисколько

 

пе

 

менѣе

 

рѣзкихъ,

 

чѣмъ

 

пынѣшвіе;

 

тѣ

 

не-

слыханныя

 

въ

 

наши

 

времена

 

пренія

  

о

 

вѣрѣ,

  

не

 

въ

 

книгахъ

только,

 

или

 

въ

 

школахъ,

 

или

 

въ

 

отдѣльныхъ

   

кругахъ

 

мысли-

телей,

  

а

 

пренія

   

публичныя,

   

въ

 

самыхъ

 

храмахъ,

  

на

 

город-

скихъ

 

улицахъ

 

иплощадяхъ,

 

на

 

поляхъ,

 

гдѣ

 

весь

 

народъири-

нималъ

 

въ

 

нихъ

 

участіе;

 

далѣе— рядъ

 

пзбранныхъ,

 

проевьщен-

нѣйшихъ

 

въ

 

свои

 

времена

 

мужей,

 

занимавшихся

 

раскрыгіемъ

ученія

 

вѣры;

   

наконецъ

 

вселенскія

  

собранія

 

высшахъ

  

духов-

Ныхъ

 

представителей

   

всего

 

христіанскаго

 

міра,

    

которые

 

не

свои

 

мнѣнія

   

и

 

взгляды

 

обращали

 

въ

 

догматы,

   

а

 

свидетель-

ствовали

 

именно

 

о

 

всеобщихъ

 

убѣжденіяхъ

 

христіанскихъ

 

на-

родовъ:

 

все

 

это

 

развѣ

 

не

 

достаточно,

 

для

 

того,

   

чтобы

 

въ

 

ис-

повѣдапіи

 

нашей

 

православной

 

вѣры

 

видѣть,

 

па

 

ряду

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

авторитетомъ,

   

н

 

силу

 

внутренняго

 

убѣжденія?

   

Вся

исторія

 

христіанской

 

Церкви

 

развѣ

 

не

 

есть

 

непрерывное

 

раз-

'

 

витіе

 

и

 

.утвержденіе

 

этого

 

убѣжденія?

 

И

 

все

 

это

 

развѣ

 

пемо-

жетъ

 

служить

 

ручательствомъ

 

и

 

опорою

 

для

 

твердыхъ

   

въ

 

ду-

хе

 

Церкви

 

убѣжденій

 

и

 

настоящаго

 

христіанскаго

 

міра?

 

Если

же

 

мы

 

признаемъ

 

ученіе

 

Церкви

 

уже

 

законченнымъ

 

и,

 

не

 

при-

давая

 

ему

 

какого

 

либо

 

мнимаго

 

движенія

 

внередъ,

   

какъ

 

буд-

то

 

отстаемъ

 

съ

 

нимъ

 

отъ

 

вѣка,

 

то,

 

хотя

 

1800слишкомъ

 

лѣтъ

существуете

 

христіанскій

 

міръ,

   

однакоже

   

не

 

настолько

 

еще
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подвинулся

 

онъ

 

на

 

пути

 

христіанской

 

жизни,

 

чтобы

 

считать

 

уче-

те

 

Церкви

 

уже

 

недостаточными

 

Жизнь

 

есть

 

мѣра

 

учен'я;

ученіе

 

оказывается

 

неудовлетворительнымъ,

 

когда

 

жизнь

 

впол-

не

 

его

 

исчерпываете

 

и,

 

требуя

 

уже

 

чего

 

нибудь

 

лучшаго,

 

по-

буждаете

 

его

 

идти

 

впередъ

 

себя

 

далее.

 

Но

 

такова

 

ли

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

жизнь

 

христіанъ?

 

Пусть

 

лучше

 

нагаъ

 

вѣкъ

 

ос-

мотрится

 

и

 

подумаете:

 

пе

 

онъ

 

ли

 

болѣе

 

отсталъ

 

отъ

 

учепія

вѣры,

 

чѣмъ

 

оно

 

отъ

 

него?

 

Если

 

мы

 

не

 

позволгемъ

 

ни

 

еебѣ

ни

 

другимъ

 

составлять

 

новое

 

ученіе,

 

или

 

измѣпять

 

древнее

 

по

новымъ

 

идеямъ

 

и

 

теоріямъ

 

вѣка:

 

то

 

еще

 

не

 

явился

 

въ

 

мірѣ

такой

 

учитель,

 

равносильный

 

и

 

равноценный

 

нашему,

 

который

бы

 

доказалъ

 

намъ

 

свои

 

права

 

на

 

переучете

 

христіанскаго

міра;

 

еще

 

не

 

принесли

 

повыя

 

идеи

 

и

 

теоріи

 

такой

 

жертвы

 

за

міръ,

 

которую

 

можно

 

было

 

бы

 

назвать

 

новымъ

 

его

 

искупле-

ніемъ

 

и

 

возрожденіемъ;

 

еще

 

не

 

выслали

 

они

 

въ

 

міръ

 

такихъ

нроноведниковъ,

 

которые

 

по

 

вдохновению

 

и

 

достоинству

 

духа

и

 

жизни

 

были

 

бы

 

подобны

 

Евангельскимъ;

 

еще

 

не

 

вырабо-

талъ

 

новый

 

міръ

 

такой

 

истины,

 

за

 

которую

 

стоило

 

бы

 

жер-

твовать

 

всемъ

 

міромъ

 

и

 

жизнію,

 

какъ

 

это

 

видимъ

 

въ

 

исторіи

христіанскаго

 

ученія.

 

Да,

 

мы

 

люди

 

отсталые,

 

и

 

на

 

удивленіе

быстро

 

бегущему

 

впередъ

 

насъ

 

веку,

 

хотимъ

 

отстать

 

еще

 

бо-

лее.

 

Знаетъ

 

ли

 

міръ,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

нынв

 

готовы

 

молить

 

Бога?

Мы

 

готовы

 

молить

 

Его

 

о

 

возвращеніи

 

первыхъ

 

временъ

 

хри-

стіанства,

 

не

 

съ

 

тогдашними

 

врагами

 

его,

 

какихъ

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

слишкомъ

 

много,

 

а

 

съ

 

учителями

 

тіхъ

 

вре-

менъ,

 

сь

 

ихъ

 

исповедниками,

 

подвижниками

 

духовной

 

жизни,

и,

 

если

 

нужно,

 

съ

 

ихъ

 

мучениками.

і

Напрасно

 

стали

 

бы

 

обвинять

 

насъ

 

въ

 

нетерпимости;

   

на-

прасно

 

при

 

возглашеніи

 

церковной

 

анаѳемы

 

вы

 

стали

 

бы

 

вы-



зывать

 

въ

 

своемъ

 

воображепіи

 

пзъ

 

тьмы

 

среднихъ

 

вѣковъ

мрачные

 

образы

 

пытокь,

 

пылающихъ

 

костровъ,

 

кровавыхъ

 

го-

иеній

 

на

 

всякоэ

 

шюмысліе

 

въ

 

в І.рѣ.

 

Эго

 

не

 

наша

 

исторія.

Мы — кого

 

преслѣдуемъ

 

за

 

иноверіе?

 

Кого

 

насильственно

обращаемъ

 

въ

 

свою

 

вер\?

 

Кого

 

пе

 

терпимь

 

возле

 

себя?

Иноверцы

 

свободно

 

входятъ

 

въ

 

наши

 

храмы,

 

и

 

въ

 

училищахъ

наши

 

православныя

 

дети

 

учатся

 

вместе

 

съ

 

иноверными;

 

и

 

въ

городахъ

 

нашихъ,.

 

а

 

нередко

 

и

 

подъ

 

одною

 

кровлею,

 

мирно

стоить

 

святой

 

престолъ

 

правосдавія

 

рядомь

 

съ

 

алгаремь

 

ино-

иѣрія.

 

Подите

 

въ

 

гв

 

края

 

Россіи,

 

гдѣ

 

особенио

 

многочислен-

но

 

населеніе

 

пноверное

 

пли

 

неверное:

 

вы

 

увидите

 

тамъ

 

поч-

ти

 

совершенное

 

безразличіе

 

въ

 

общежигіи

 

православна™

 

па-

сслепія

 

съ

 

иноверными,

 

безъ

 

в"якой

 

поміхи

 

со

 

стороны

 

свг-

щепно

 

служителей

 

православной

 

Церкви;

 

вы

 

увидите,

 

съ

 

ка-

юмъ

 

миролюбіемъ

 

и

 

кротостію

 

эти

 

священно -служите

 

ія

 

сами

относятся

 

къ

 

духовпымъ

 

представителяііъ

 

иноверія.

Что

 

же

 

зпачитъ

 

пынешпяя

 

анаѳема?

 

Это

 

только

 

всена-

народное,

 

всецерковное

 

обличеніе

 

и

 

отверженіе

 

лжеученій'

противныхъ

 

исповЬдапію

 

вселенской

 

Церкви,

 

и— то

 

собствен-

но

 

не

 

втроисповъданій,

 

а

 

учёпів

 

противныхъ

 

самому

 

сущес-

тву

 

п

 

коревнымъ

 

основаніямъ

 

христіанства,

 

такихъ

 

ученіи,

которыхъ

 

не

 

терпитъ

 

у

 

себя

 

и

 

никакое

 

другое

 

вѣроисповЬ-

даше;

 

это

 

только

 

отлучепіе,

 

отсЬченіе.

 

отъ

 

духовпаго

 

союза

Церкви

 

людей,

 

упорствующихъ

 

въ

 

пагубномъ

 

лжемысліи.

 

Не

то

 

ли

 

бываете

 

во

 

всякомъ

 

добромъ

 

семействе,

 

въ

 

хорошемъ

обществе,

 

откуда

 

удаляютъ

 

людей

 

съ

 

дурными

 

мыслями

 

и

злыми

 

наклонностями?

 

Не

 

то

 

же

 

ли

 

дЬлаетъ

 

государство,

 

ког-

да

 

силою

 

законовъ

 

лишаетъ

 

всЬхъ

 

правъ

 

ззанія

 

и

 

состояпія

людей,

 

признанныхъ

 

преступными

 

и

 

вредными

 

дія

 

обществен-
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наго

 

порядка

 

и

 

безопасности?

 

Мы

 

ни

 

слова

 

не

 

говорпмъ

 

иро-

тивъ

  

гражданской

 

свободы

 

и

 

равпоправнсстп

 

разныхъ

  

веро-

исповеданій

 

и

 

всякаго

 

разномыслія

 

въ

 

вере:

 

но,

  

братія

 

моя,

скажите

   

по

 

совести,

   

можемъ

   

ли

 

мы

 

яштейскую

  

свободу

 

и

гражданскую

 

равноправность

 

доводить

 

пли

 

допускать

   

до

 

без-

различія

 

въ

 

вере?

   

Можемъ

 

ли

   

равнодушно

   

смотреть

 

на

распространепіе

 

лжеученій,

 

вредныхъ

 

для

 

душъ

 

человеческихъ,

и

 

не

 

желать

   

ихъ

 

обращенія?

   

Можемъ

 

ли

  

спокойно

 

видѣть

вторженіе

 

въ

 

ограду

  

Церкви

   

всякаго

   

зловерія]

 

и

 

злочсстія?

И

 

если

 

бы

 

изъ

 

нашихъ

 

оградъ

 

какія

 

нибудь

 

овцы,

 

положимъ

и

 

глупыя,

 

побежали

  

въ

 

чужія

 

стада,

   

сидеть

 

ли

 

намъ

 

сложа

руки

 

и

 

не

 

открывая

 

рта?

   

Вотъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

нт>-

драхъ

 

самой

 

Церкви

 

нашей

 

ыплліоны

 

отделяющихся

 

отъ

 

един-

ства

 

ея,

  

и

 

своимъ

 

расколомъ

 

раздирающихъ

  

и

 

тѣло

   

и

 

душу

ея:

   

все

 

они

 

погрязаютъ

 

въ

 

глубочайшемъ

 

невежестве

   

и

 

въ

ихъ

 

мнимо

 

—

 

церковпомъ

 

устройстве

 

проявляется

   

изумитель-

ное

 

безобразіе;

 

наконецъ

 

въ

 

настоящее

 

время

   

у

 

нихъ

 

поста-

влены

 

изъ

 

среды

 

своей

 

лжепастыри,

 

даже

 

подъ

 

именемъ

 

епи-

скоповъ,

  

которые

 

мнимо -духовною

 

властію

   

управляютъ

   

ихъ

общинами

  

и

 

даже

 

титулуются

 

по

 

именамъ

 

нашихъ

   

епархіП:

'

 

что

 

намъ

   

тутъ

 

делать?

   

Ужь

 

не

 

признать

   

ли

 

беземысленнос

рукоположеніе

 

этихъ

   

лжеепископовъ,

 

и

 

сказать

 

имъ

 

и

 

всемъ

ихъ

 

последователяыъ:

   

«во

 

имя

 

свободы

 

совести

   

мы

 

съ

 

удо-

вольствіемъ

  

и

 

любовію

 

оставляемъ

 

васъ

 

во

 

всей

  

глубине

 

ва-

шего

 

невежества

 

и

  

безнравственности,

  

п

 

истолько

 

но

 

позво-

ляемъ

 

себе

 

касаться

 

вашихъ

 

дикихъ

 

убежденій,

 

и

 

не

 

хотимъ

мешать

   

всеыъ

 

вашвмъ

 

безчинствамъ

   

въ

  

народе,

  

но

  

и

 

пе

желаемъ

 

ни

 

чьей

 

помощи

 

протнвъ

 

вашихъ

 

ожесточенно — вра-

ждебпыхъ

 

отпошеній

 

къ

 

намъ

 

и

 

къ

 

нашей

 

Церкви;

   

мы

 

даяіс

позволяемъ

 

вамъ

 

свободно

   

увлекать

 

въ

 

ваши

   

болота

 

овецъ
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пащего

 

стада?». —Только,

 

каковы

 

должны

 

быть

 

прп

 

этомъ

чувства

 

истинныхъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

мы

 

предоставляемъ

 

су-

дить —напрвжЬръ

 

честнымъ

 

градоправителямъ,

 

которыхъ

 

во

пмя

 

свободы

 

убеждепій

 

сталъ

 

бы

 

кто

 

нибудь

 

просить,

чтобы

 

.они

 

оставили

 

на

 

свободе

 

людей,

 

считающихъ

 

по

 

убеждс-

нію

 

чужую

 

собственность

 

своею,

 

или

 

добрымъ

 

отцамъ

 

и

 

ма-

терямъ,

 

у

 

которыхъ

 

дети,

 

также

 

во

 

имя

 

свободы,

 

стали

 

бы

оспоривать

 

права

 

и

 

обязанности

 

и

 

самыя

 

чувства

 

родите-

лей.

Теперь

 

особое

 

слово

 

къ

 

тебе,

 

моя

 

смоленская

 

паства.

Ныне,

 

когда

 

услышится

 

.судъ

 

Церкви

 

на

 

всякое

 

зловеріе

 

и

злочестіе,

 

когда

 

раздастся

 

громъ

 

церковной

 

анаѳемн,

 

скажи

мне,

 

моя

 

паства,

 

останется

 

ли

 

спокойна

 

твоя

 

совесть?

 

ко-

снется

 

ли

 

тебя

 

этотъ

 

громъ,

 

или

 

онъ

 

прозвучитъ

 

вадъ

 

тобою

и

 

замолкнетъ,

 

за

 

отсутствіемъ

 

почвы,

 

привлекающей

 

на

 

себя

его

 

удары?

 

И

 

я,

 

стоя

 

среди

 

васъ,

 

могу

 

ли

 

быть

 

убежденъ,

что

 

стою

 

не

 

среди

 

чуждыхъ

 

Церкви

 

людей,

 

которыхъ

 

напрас-

но

 

считалъ

 

бы

 

своими?

 

Въ

 

грозномъ

 

голосе

 

Церкви,

 

призы-

вая

 

и

 

выражая

 

судъ

 

Божій

 

на

 

противниковъ

 

истины

 

Христо-

вой,

 

могу

 

ли

 

свидетельствовать

 

иредъ

 

Богомъ

 

и

 

вселенскою

Церковію,

 

что

 

чиста

 

моя

 

паства

 

отъ

 

всякаго

 

лжемыслія

 

въ

вере?

 

Или,

 

при

 

каждомъ

 

возгласе

 

анаѳемы

 

долженъ

 

я

 

трепе-

тать,

 

думая,

 

что

 

съ

 

каждымъ

 

такимъ

 

возгласомъ

 

исторгается

и

 

извергается

 

изъ

 

тела

 

Церкви

 

более

 

или

 

менее

 

членовъ

 

мо-

ей

 

паствы? —Судъ

 

Церкви

 

и

 

въ

 

немъ

 

и

 

чрезъ

 

него

 

судъ

 

Бо-

жій

 

да

 

воздействуете

 

въ

 

совести

 

вашей,

 

къ

 

укрепленію

 

ея

въ

 

вере

 

и

 

къ

 

успокоенію

 

среди

 

волнующпхъ

 

умы

 

лжеученій

века.

А

 

я,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

видЬлъ

 

въ

 

своей

 

пастве -

 

утешитель-

ныхъ

   

доказательствъ

 

правоверія

   

и

 

благочестія,

   

при

   

всемъ
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томъ —да

 

не

 

покажется

 

слово

 

мое

 

жестокимъ, — я

 

не

 

желадъ

бы

 

ныне

 

отложить

 

возглашеніе

 

церковной

 

анаѳемы.

 

Почему?

Потому,

 

что

 

въ

 

паше

 

время

 

считаю

 

нужнымъ

 

не

 

молчать,

 

а

возвышать

 

и

 

возвышать

 

голосъ

 

Церкви,

 

и

 

да

 

будетъ

 

этотъ

 

го-

лосъ

 

всегда

 

слышенъ

 

и

 

всегда

 

твердъ,

 

силснь

 

и

 

дей-

ственъ.

-эщвц
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Двпжепіе

 

народваго

 

образованія

 

въ

 

нашей

 

смоленской

 

губер-

ніи

 

можно

 

разделить

 

на

 

три

 

періода:

 

1)

 

образование

 

народа

до

 

появлевія

 

сельскихъ

 

училищъ;

 

2)

 

отъ

 

начала

 

народныхъ

училищъ

 

или

 

отъ

 

1837

 

года

 

до

 

1Е60

 

года,

 

когда

 

число

 

учи-

лищъ

 

слишкомъ

 

много

 

увеличилось,

 

и

 

когда

 

народъ

 

нашъ,

 

въ

Следствіе

 

разныхъ

 

обстоятельствъ,

 

иначе

 

началъ

 

относиться

къ

 

своему

 

образованію;

 

3)

 

-отъ

 

1860

 

г.

 

до

 

настоящего

 

времени.

Въ

 

первомъ

 

иеріоде

 

народъ

 

нашей

 

смоленской

 

губерніи,

подобно

 

всему

 

русскому

 

люду,

 

воспитывался

 

въ

 

одной

 

школе,

общей

 

для

 

всехъ

 

христіанъ

 

матери

 

нашей,

 

православной

 

це-

ркви;

 

ходя

 

въ

 

церковь

 

и

 

слушал

 

тамъ

 

чтеніе

 

и

 

пеніе,

 

поуче-

иія

 

пастырей

 

Церкви

 

и

 

проч,

 

онъ

 

научился

 

почитать

 

и

 

любить

Бога,

 

молиться

 

Ему

 

и

 

исполнять

 

Его

 

заповѣди,

 

почитать

 

и

любить

 

Царя,

 

какъ

 

помазанника

 

Божія,

 

какъ

 

образъ

 

право-

суда

 

и

 

милосердія

 

Божія,

 

какъ

 

источникъ

 

правды,

 

защиты

 

и

благодеяпій, — научился

 

любить

 

и

 

уважать

 

свопхъ

 

родителей

духовцыхъ

 

и

 

плотскихъ

 

и,

 

вообще,

 

всехъ

 

ближнихъ,

 

повино-

ваться

 

начальству

 

духовному

 

и

 

гражданскому,

 

помогать

 

бѣд-

ннмъ,

 

делая

 

все

 

это

   

безъ

 

гордости

 

и

 

тщеславія,

   

и

 

многому
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-

многому

 

другому,

 

доброму

 

и

 

нравственному

 

научался

 

нашъ

народъ

 

въ

 

цеікви.

 

II

 

эта

 

наука,

 

преиодаваемаи

 

православною

.

 

Церковію,

 

пе

 

тщетна

 

была

 

для

 

народа

 

нашего:

 

опа

 

вошла

 

въ

его

 

верованія,

 

въ

 

его

 

жизнь

 

и,

 

переходя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

теперь

 

еще

 

ясно

 

проявляется

 

въ

 

наредныхъ

 

чувствахъ

 

и

 

ве-

рованіяхъ.

 

Посмотрите,

 

какъ

 

нашъ

 

народъ

 

теснится

 

къ

 

прн-

нятію

 

благословепія

 

стъ

 

Владыки— Архипастыря;

 

посмотрите,

съ

 

какимъ

 

уеердіемъ,

 

доходящимъ

 

до

 

самоотверженія,

 

помо-

гаете

 

онъ

 

ближнимъ;

 

словомъ:

 

посмотрите

 

на

 

остатки

 

всего

нравственнаго,

 

всего

 

добраго,

 

сохранившегося

 

въ

 

пашемъ

 

на-

роде,

 

и

 

спросите:

 

кто

 

научиль

 

его

 

этой

 

нравствепности,

 

этому

доброму?

 

Одинъ

 

первоначальный

 

источвикъ,

 

одна

 

главная

 

и

первая

 

виновница

 

всего

 

этаго— общая

 

матерь

 

наша,

 

право-

славная

 

церковь.

ВмесіЬ

 

съ

 

этимъ

 

народъ

 

нашей

 

губерніи

 

учился,

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

смысле,

 

грамотѣ— чтенію

 

и

 

письму.

 

Эю

 

и

 

естест-

веппо:

 

вбдь

 

незапрещенный

 

же

 

плодъ

 

грамота

 

и

 

не

 

недо-

ступный

 

для

 

крестьянина!

 

И

 

вотъ

 

мы

 

впдпмъ

 

въ

 

діі.тахъ

 

раз-

иыхъ

 

првсутствепиыхъ

 

месть

 

за

 

1813

 

и

 

1814

 

годы

 

подписи

крестьянт,

 

въ

 

дьЗшадцатыхъ

 

годам

 

н

 

panic

 

мы

 

слышали

 

въ

церкви

 

чтеніе

 

и

 

иѣыіе

 

мужичковъ— ст'аричковъ;

 

все

 

жѳ

 

это

возможно

 

только

 

при

 

знати

 

грамоты — умеши

 

читать

 

п

 

пи-

сать.

 

Конечно,

 

число

 

грамттішхъ

 

крестьянѣ

 

въ

 

нашей

 

гучіср-

піп

 

было

 

тигда

 

слишкомъ,

 

слишкомъ

 

пезвачнтсльнс':

 

Быть

мЪжетъ,

 

одинъ

 

приходился

 

па

 

тысячу;

 

дай

 

эти

 

единицы

 

обу-

чались

 

не

 

въ

 

інколахъ

 

какъ

 

бывастъ

 

большею

 

частію

 

ниве,:

 

—

сс.искихъ

 

учнлнщъ

 

тогда

 

и

 

слыхомъ

 

не

 

слыхать

 

было.

 

Обы-

кновенно

 

такь

 

діло

 

совершалось:

 

какой

 

нибудь

 

прпчетипкъ

глн

 

вообще

 

такт,

 

называемой

 

тогда

 

агастеръ

 

говорило,

 

кресть-

янину,

 

болЬе

 

или

 

менее

 

зажиточному:

 

пехудо

 

бы,

 

братъ,

 

вы-
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ушть

 

тебѣ

 

сьша

 

своего

 

церковной

 

грамотѣ;

 

вѣдь

 

опъ

 

прочтетъ

тебѣ

 

молитвы,

 

заповѣдп

 

Божін

 

п

 

все,

 

что

 

читается

 

въ

 

церкви,

тебѣ

 

будетъ

 

польза,

 

да

 

и

 

семейство — то

 

послушаетъ;

 

при

 

томъ

при

 

полученіп

 

тобою

 

иисыіа

 

отъ

 

старшаго

 

сыиа

 

твоего

 

онъ

прочтетъ

 

оное

 

для

 

тебя

 

и

 

напишетъ

 

за

 

тебя.

 

Все

 

это

 

кавъ

нельзя

 

болѣе

 

пріятно

 

было

 

сердцу

 

крестьянина

 

и

 

потому

 

онъ

не

 

дѣлалъ

 

возраженій

 

протпвъ

 

нодобнаго

 

прсдложенія

 

а,

 

по-

молившись

 

Богу

 

и

 

благословивши

 

сына

 

своего,

 

отдавалъ

 

его

учиться

 

церковной

 

гразютѣ

 

и

 

русскому

 

письму.

Цѣль

 

этого

 

ученья

 

была,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

умѣть

 

читать

и

 

хоть

 

немного

 

понимать

 

молитвы,

 

заповѣди

 

и

 

все,

 

что

 

чи-

тается

 

въ

 

церкви;

 

примѣпительно

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

избирались

 

и

учебники.

 

Извѣстяо,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

до

 

половины

 

18

столѣтія

 

и

 

далѣе,

 

во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ

 

учились

 

грамотѣ

 

но

однпмъ

 

л

 

тѣмъ

 

же

 

учебнымъ

 

жнигамъ,

 

превосходно

 

избран-

нымъ

 

и

 

обдуманно

 

вводеннымъ

 

въ

 

унотреблеиіе

 

для

 

релипоз-

но-нравственнаго

 

воспитанія.

 

Книги

 

эти:

 

азбука,

 

часословъ

 

и

псалтирь.

 

Изученіемь

 

пхъ

 

вышеозначенная

 

цѣль

 

.могла

 

быть

достигаема:

 

онѣ

 

исключительно

 

назначены

 

для

 

этой

 

цѣли

 

и

лучше

 

эти.хъ

 

кингъ

 

для

 

распространенія

 

религіозно-нравствен-

пой

 

грамотности

 

въ

 

вародѣ,

 

съ

 

чистѣйшими

 

понятіями

 

обт.

обязанностяхъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему,

 

нельзя

 

било

 

въ

 

то

 

время

н

 

придумать.

 

Книги

 

эти

 

не

 

составляли,

 

подобно

 

нбвѣйшимь

букварямъ,

 

только

 

переходиаго

 

средства

 

къ

 

пзучепііо

 

чтенія

другихъ

 

кнагь,

 

вздаваемыхъ

 

съ

 

различении

 

цѣлямп.

 

Нѣтъ,

уча

 

чтенію,

 

онѣ

 

и

 

наставляли

 

учащихся

 

павыку

 

въ

 

томъ,

 

что

въ

 

ішхъ

 

содержится",

 

т.

 

е.

 

павику

 

въ

 

Богоночитанін,

 

въ

 

ува-

жсиін

 

православной

 

вѣры.

 

и

 

въ

 

псполпепіи

 

заповъдей

 

Божі-

ихъ,

 

яспо

 

опредвляющпхъ

 

наши

 

отношенія

 

къ

 

Богу

   

и

 

блин;-



-

  

160

 

-

нему.

 

Справедливость

 

сего

 

видна

 

пзъ

 

самаго

 

содержанія

 

озпа-

чсшшхъ

 

евигь.

 

Такъ:

Азбуки

 

или

 

букварь:

 

она

 

псситъ

 

слѣдующее

 

иазваніе:

 

на-

чальнсе

 

ученіе

 

человѣкомъ,

 

хотящимъ

 

учитися

 

ішпгъ

 

божест-

веннаго

 

иисанія,— вотъ

 

вамъ

 

уже

 

и

 

цтль

 

ученія

 

церковной

грамотѣ.

 

Предисловіе

 

къ

 

этой

 

азбувѣ

 

весьма

 

кратко:

 

Боже

 

въ

помощь

 

мою

 

вонми

 

п

 

вразуми

 

мя

 

въ

 

ученіе

 

сіе!

 

Затѣмъ

 

слѣ-

дуютъ

 

б;ввы

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

печати,

 

далѣе

 

слоги,

потомъ

 

иримѣры

 

произпошенія

 

буквъ:

 

азъ,

 

буки,

 

вт,дп

 

и

 

проч;

это,

 

конечно,

 

не

 

что

 

впое,

 

какъ

 

прпмѣры

 

произпошенія

 

буквъ,

—

 

по

 

времени

 

и

 

незнавію

 

самихъ

 

учителей— нерешедшія

 

въ

.

 

ихъ

 

названія,

 

затрудняющія

 

слоги.

 

Далѣе

 

глЬдуетъ

 

выписки

сокращепныхъ

 

словъ,

 

печатаемыхъ

 

въ

 

книгахъ

 

подъ

 

титлами,

какъ

 

будто

 

съ

 

намѣреніемт.

 

затрудняющими

 

читателя

 

для

 

того,

чтобы

 

онъ

 

долѣе

 

остаповплъ

 

па

 

ннхъ

 

свое

 

вшіманіе

 

и

 

вду-

мался

 

въ

 

емкелъ

 

ихъ.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

здѣсь

 

съ

 

каждою

почти

 

буквою

 

передавались

 

учащемуся

 

іюнятія,

 

возвышающія

его

 

умъ

 

къ

 

познапію

 

предімосъ,

 

для

 

пего

 

совершенно

 

необ-

ходимых!:

 

А.

 

Ангелъ,

 

Архапгелъ;

 

Б.

 

Бога

 

Божество;

 

Г.

 

Гос-

подь

 

н

 

т.

 

п.

 

Съ

 

Этими

 

примерами

 

сколько

 

прнятій

 

истппиыхъ,

высокихъ

 

передавалось

 

мальчику,

 

начинающему

 

читать.

 

Послѣ

того

 

въ

 

церковной

 

азб^кѣ

 

слідуетъ

 

краткое

 

нравоучепіе:

 

буди

благочестивъ,

 

упогай

 

на

 

Бога ......

 

слѣдуй

 

добродѣтелп,

 

удаляй-

ся

 

иороковъ

 

и

 

проч.

 

Если

 

бы

 

это

 

нравоучепіе

 

перешло

 

г/ь

практическую

 

жизнь,

 

какого

 

бы

 

ни

 

было

 

сословія,

 

)чашихся,

то,

 

ковечпо,

 

они

 

отличались

 

бы

 

примерными

 

гражданскими

добродѣтелями,

 

напр.

 

что

 

взялъ

 

взаймы — отдав;

 

что

 

обііщалъ
исполни;

 

говори

 

всегда

 

правду.

 

Ые

 

истипное

 

ли

 

это

 

нраво-

ученіе?!

 

За

 

тѣмъ

 

поміщепы

 

молитвы:

 

Царю

 

Небесный,

 

Святый

Боже,

 

Отчо

 

нгшт ..... -

 

п

 

проч.

 

Это

 

именно

 

тѣ

 

молитвы,

  

кото-
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рвя,

 

не

 

безъ

 

памѣренія,

 

чаще

 

повторяются

 

Церковію.

 

За

 

ними

слѣдуетъ

 

сокращенный

 

катпхпзисъ,

 

въ

 

коемъ

 

весьма

 

ясно

 

ис-

толкованъ

 

сѵмволъ

 

вѣры,

 

седмь

 

тапнств'ъ,

 

принимаемихъ

 

Цер-

ковію,

 

и

 

десять

 

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

и

 

все

 

заключено

 

молит-

вами:

 

воставъ

 

отъ

 

сна,

 

отходгГкоену,

 

нередъ

 

обѣдомъ

 

и

 

посяѣ

обѣда.

                                                                                     

; 'оа

Вторая

 

народная,

 

учебная

 

книга

 

была,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

часословъ

 

съ

 

Богомъ

 

святымъ,

 

или

 

собраиіе

 

молптвъ,

 

распо-

ложенных!

 

по

 

часамъ

 

Богослуженія

 

Церковнаго,

 

иринятаго

по

 

чину

 

свягыхъіерусалимскихъ

 

монастырей.

 

Книга

 

эта,

 

какъ

нзвѣстно,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

послѣдованіе

 

полунощницы,

 

ут-

рени,

 

часовъ,

 

обідппцы,

 

вечерни

 

и

 

проч.

 

т.

 

е.

 

главное

 

изъ

того,

 

что

 

читается

 

п

 

поется

 

при

 

этихъ

 

Богослуженіяхъ

 

въ

церкви;

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

пей

 

излоя;епъ

 

не

 

только

 

порядокъ

повседневпаго

 

православнаго

 

Богослуженія,

 

но

 

и

 

самое

 

Бого-

служепіе.

 

Понятно

 

послѣ

 

этого,

 

сколько

 

важно

 

значеніе

 

этой

книги

 

для

 

поселяппиа,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

для

 

всякаго

 

поостаго

мірянипа.

 

Изучая

 

оную,

 

въ

 

какое

 

бы

 

время

 

ученикъ

 

не

 

во-

.

 

шелъ

 

въ

 

церковь,

 

онъ

 

слышалъ

 

ему

 

уже

 

знакомыя,

 

а

 

потому

болЬо

 

понятпыя

 

слова

 

молптвъ,

  

при

 

томъ

 

могъ

    

знать

 

и

 

по-

г

                                

т^

                      

■

        

т.
слтдовательпость

 

Ьогослѵженія.

 

Ъакое

 

мудрое

 

сочетаніе

 

гра-

мотноста

 

съ

 

церковію

 

и

 

практическою,

 

блігочестивою

 

жизнно.

Особспио,

 

если

 

бы

 

изучепіе

 

этой

 

кпиги

 

происходило

 

подъ

руководством

 

ь

 

разумпаго

 

священника,

 

—

 

въ

 

такомъ

 

случай

ученикъ

 

пополнилъ

 

бы

 

свои

 

понятія

 

объ

 

нстинахъ

 

христіан-

ской

 

вѣры

 

тѣмп

 

догматами;

 

которые

 

онредѣленнѣе

 

уяснены

въ

 

ученіи

 

Церкви

 

и

 

заключены

 

во

 

многихъ

 

молитвахъ

 

н

 

пѣ-

сноиѣніяхъ,

 

уиотреб.іяемыхъ

 

при

 

Богослужепіи.

Псалтжремъ

 

оканчивался

 

курсъ

 

ученія

 

чтспію.

 

Говорить

 

ли

что

 

объ

 

оінотеніп

 

этой

 

царствеппой

  

кпиги

  

къ

 

народному
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обучепію?

 

Книга

 

псалтирь

 

еодержитъ

 

въ

 

себв

 

священныя

 

аЬ~

снонѣнія,

 

выражающія

 

то

 

благоговѣніе

 

къ

 

Творцу — Промысли-

телю

 

міра,

 

то

 

благодарность

 

за

 

безчисленныя

 

его

 

благодѣянія,

то

 

прошенія

 

въ

 

многоразличных'!

 

духовиыхъ

 

нуждахъ,

 

то

 

па-

конецъ

 

чувствованія

 

души,

 

глубоко

 

кающейся

 

вь

 

своих!

грѣхахъ

 

и

 

ищущей

 

Бога.

 

Посему

 

она,

 

какь

 

превосходное

 

ру-

ководство

 

К!

 

молитвѣ

 

и

 

прославленію

 

Бога,

 

можстъ

 

имѣть

многоразличное

 

употребленіе

 

въ

 

жизни

 

христіанина

 

и

 

обшир-

ное

 

вліяніе

 

на

 

его

 

нравственно-религіозную

 

дѣятельность.

Многіе

 

псалмы

 

входятъ

 

въ

 

составъ

 

повседневнаго

 

и

 

праздни-

чнаго

 

Богослуженія;

 

некоторые

 

употребляются

 

въ

 

видѣ

 

цер-

вовныхъ

 

пѣснопѣній,

 

вся

 

псалтырь

 

читается

 

въ

 

церкви

 

на

часахъ

 

и

 

утреняхъ

 

во

 

время

 

вел.

 

поста,

 

и

 

на

 

утреняхъ,

 

въ

продоляіеніе

 

всего

 

года,

 

за

 

исключеніемъ

 

пасхальной

 

недѣли,

и

 

кромѣ

 

того — въ

 

домахъ

 

надъ

 

тѣлами

 

умершихъ.

 

Следователь-

но

 

ближайшее

 

ознакомленіе

 

съ

 

этою

 

книгою

 

было

 

да

 

и

 

есть

весьма

 

важно

 

для

 

православнаго

 

хрпстіапина.

 

Весьма

 

полезно

было

 

для

 

нашего

 

селянина,

 

если

 

онъ

 

узпавалъ

 

священныя

пѣснопѣнія

 

еще

 

въ

 

отрочествѣ,

 

прежде,

 

чѣмъ

 

усвоялъ

 

себѣ

различныя

 

народвыя

 

пѣсни:

 

священныя

 

пѣспн

 

или

 

псалмы,

питая

 

благочестивое

 

чувство

 

крестьянина,

 

образовывали

 

его

вкусъ

 

и

 

руководствовали

 

въ

 

различены

 

между

 

изящными

 

на-

родными

 

нѣснями

 

и

 

пѣснямн

 

срамными,

 

недостойными

 

христі-

анииа,

 

которыхъ

 

впрочемъ

 

у

 

пасъ,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

не

 

мало;

одвѣ

 

онъ

 

усвоялъ,

 

другими

 

пренебрегал!,

 

тогда

 

как!

 

теперь

.

 

безразлично

 

усвояется

 

нашимъ

 

народом!

 

д(

 

брое

 

и

 

худое,

 

и

чаще

 

худое,

 

чѣм!

 

доброе.

II

 

такъ,

 

вотъ

 

полный

 

курсъ

 

кнпгь,

 

бывшихъ

 

-первоначально

въ

 

употреблеиіи

 

для

 

распространит)!

 

грамотности

 

между

крестьянами

 

нашей

   

смоленской

 

губерніп,

  

какъ

 

вѣроятіш,

    

и



—

 

163

 

—

между

 

жителями

 

другихъ

 

губерпій.

 

Если

 

главнѣйшая

 

цѣль

 

при

этомъ

 

ученіи

 

была

 

та,

 

чтобы

 

познакомить

 

народъ

 

съ

 

духовными

и

 

нравственными

 

началами

 

исповѣдуемой

 

имъ

 

вѣры,

 

и

 

чрезі

то

 

дать

 

опору

 

против!

 

безнравственности

 

и

 

пролить

 

свѣтъ

 

в!

тьму

 

невѣжества,

 

те,

 

для

 

нервоначальнаго

 

народнаго

 

ученія,

этихъ

 

книгъ

 

было

 

вполнѣ

 

достаточно.

Изучить

 

их!

 

такъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

остались

 

въ

 

памяти, 'конечно,

достаточно

 

и

 

одного

 

года.

 

Но

 

чтобы

 

выученное

 

изъ

 

этихт.

книгъ

 

вошло

 

въ

 

жизнь

 

сердца

 

и

 

ума,

 

для

 

этого

 

нужно

 

повто-

реніе

 

ихъ,

 

нуженъ

 

навык

 

ь

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

практическое

 

испо-

лневіс

 

выученнаго,

 

безъ

 

чего

 

не

 

только

 

крестьяне,

 

но

 

и

 

всѣхъ

звапій

 

и

 

состояпій

 

люди,

 

даже

 

и

 

при

 

большем!

 

образованіи,

не

 

дѣлаются

 

лучше.

 

Это,

 

кажется,

 

понятно

 

для

 

каждаго

 

и

 

по

собственному

 

опыту.-— По

 

этой

 

же,

 

конечно,

 

нричипѣ

 

и

 

наши

крестьяне,

 

изучивши

 

озпаченпыя

 

книги,

 

повторяли

 

ихъ;

 

нослѣ

повторепія

 

ученіе

 

считалось

 

оконченным!.

 

Параллельно

 

съ

учепіемъ

 

грамотѣ

 

шло,

 

обыкновенно,

 

и

 

ученіе

 

письму.

 

Начи-

нали

 

писать

 

съ

 

азбуки,

 

или,

 

какъ

 

говорили

 

тогда,

 

съ

 

азовъ,

потомь

 

переходили

 

къ

 

слогамъ

 

и

 

словамъ.

 

Писали

 

прежде

всего

 

на

 

доскахъ

 

грифелями,

 

а

 

потомъ

 

на

 

бумагѣ,

 

время

 

для

этого

 

употреблялось,

 

большею

 

частію,

 

послѣобѣденное,

 

Вы-

учившійся

 

читать

 

п

 

писать

 

возвращался

 

отъ

 

мастера

 

въ

 

домъ

родителей,

 

гдѣ

 

предавался

 

обыкновенным!

 

сельскимъ

 

запяті-

ямъ,

 

не

 

забывая

 

при

 

этомъ

 

и

 

грамоты;

 

въ

 

свободное

 

от!

 

за-

пятш

 

время

 

онъ

 

читал!

 

въ

 

своей

 

семьѣ

 

молитвы,

 

псалмы

 

и

даже,

 

если

 

возможно

 

было,

 

лгатія

 

святыхъ;

 

чтеніе

 

псалтыри

по

 

усопшим!

 

у

 

сосѣдей

 

и

 

дома

 

было

 

также

 

его

 

дѣломъ.

 

В!

праздцнчпые

 

дни

 

опъ

 

всегда

 

ходил!

 

вь

 

церковь,

 

гдѣ,

 

стано-

вясь

 

на

 

клиросп,

 

читал!

 

и

 

пѣлъ

 

вмѣстѣ

 

с!

 

причетниками.

 

И
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какъ

 

было

 

пріятпо

 

для

 

народа,

 

что

 

хоть

 

одішъ

 

пзъ

 

среды

 

его

учавствует!

 

въ

 

отправлепіи

 

церковпаго

 

Богослуженія.

Таким!

 

способом!

 

и

 

в!

 

такомъ

 

паправленіи

   

продолжалось

образованіе

 

народа

 

нашей

 

губерніи

 

до

 

1837

 

года.

В!

 

недавнее

 

время

 

въ

 

журналах!

 

раздавались

 

частая

  

хотя

и

 

голословныя

 

насмішки

   

надъ

 

этимъ

   

древнвмъ

  

обученіемъ

народа

 

церковно-славянскои

 

грамотности.

   

Кажется,

 

многимъ

хотелось

 

бы,

 

чтобы

 

народ!

 

пашь

 

обучатся

 

одной

 

русской

 

гра-

мотѣ,

 

вовсе

 

не

 

знакомясь

 

съ

 

славянскою;

 

пѣкоторые

 

об!

 

обу-

ченіи

 

грамотѣ

   

по

 

часослову

   

и

 

псалтырю

 

отзывалась

 

тавимь

тономт,

 

что

 

легко

 

было

 

подумать,

 

не

 

хогят-ь

 

ли

 

они

 

вырвать

из!

 

рукі

 

народа

 

книги

 

религіознаго

 

содержапія,

 

а

 

въ

 

замѣпі

того

 

дать

 

имъ

 

только

 

басни

 

и

 

сказки.

 

Что

 

сказать

 

па

 

это

 

въ

защиту

 

древняго

 

сіксоба

 

обученія

 

грамотѣ?

    

Правда,

 

народъ

нашъ,

 

учась

 

грамотѣ

 

по

 

вышеозначенным!

 

ішцгамь — букварю,

часослову

 

и

 

псалтырю,

 

не

 

имѣл!

 

должнаго

 

ионятія

 

о

 

разных!

физических!

 

явленіях!:

 

громѣ,

 

молніа

 

и

 

под.,

  

вѣрилъ

 

въ

 

до-

мовых!,

 

лѣсовыхъ

 

и

 

проч.

   

Вообще

 

крайне

   

былъ

 

суевѣренъі

по

 

за

 

то

 

быль

 

слишком!

 

твердь

 

въ

 

вЬрЬ

 

вь

 

Бога,

 

— до

 

само-

пожертвованія

 

готові

 

был!

 

стоять

 

за

 

всѣ

 

обряды

 

и

 

ностапо-

вленія

 

Церкви

 

и

 

проч.

 

И

 

какь

 

благодетельно

 

дѣйствовало

 

на

рслигіозно-нравствепное

 

воспитлпіе

 

народа

 

старинное

 

обучен ; о

грамотѣ

 

но

 

часослову

   

н

 

псалтири, -вь

  

поясненіе

   

этого

 

мы

можемъ

 

указать

 

слѣдующін

 

случай,

 

замѣчеиный

 

истинно

 

благо-

честивымъ

 

подвижник.імъ

  

и

 

глубоко

 

ученымь

 

мужедъ,

 

архи-

мандритомъ

 

Макаріемъ,

 

много

 

лЬтъ

  

трудившимся

 

въ

 

нросвѣ-

щеиіи

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

христовой

 

язычествующихъ

   

поселенцевъ

Сибири

. 0UB1 MapTa

 

10

 

былъ

 

ямщцкомъ

 

у

 

паев

 

одинъ

 

отрокъ,

 

по

 

види-

мому

 

непорочный

 

и

 

благонравный,

 

который

 

пѣніемъ

  

гимнов!
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церковныхъ

 

й

 

саііѣ

 

увеселялся

 

богоугодно,

 

и

 

намъ

 

предлагал!

сладчайшее

 

утѣшеніе,

 

отъ

 

котораго

 

сокращались

 

и

 

простран-

ство

 

и

 

время.

 

Какъ

 

мпѣ

 

пріятно

 

било

 

слышать

 

вт

 

этих!

чувствительных!

 

звуках!

 

пѣніе

 

духа,

 

вознесившагося

 

к!

 

Богу,

без!

 

вѣдома

 

тщеславнагэ

 

самолюбія,

 

въ

 

искренности

 

и

 

про-

стоте,

 

правильное

 

в

 

естественное,

 

и

 

нритомъ

 

какое-то

 

чистое

и

 

любезное

 

неизъяснимо,

 

неищущее

 

нравиться

 

человѣкамъ,

 

но

пріятное

 

Богу,

 

Богомъ

 

благословляемое

 

и

 

привлекающее

 

кі

 

Богу

сердца

 

человѣческія!

 

«Слава

 

в!

 

вышних!

 

Богу!» —пѣл!

 

этот!

жаворонок!

 

в!

 

высотѣ

 

свсей,

 

и

 

мнѣ

 

казалось,

 

что

 

искуст-

венные

 

концерты

 

никогда

 

так!

 

нерадовали

 

меня,

 

какъ

 

пѣніе

юнаго

 

земледѣльца.

 

Дьячекі

 

приходской

 

церкви

 

учил!

 

его

грамотѣ.

 

Не

 

правда

 

ли,

 

что

 

грамота

 

далась

 

ему

 

на

 

славу

Божію,

 

на

 

украшеніе

 

и

 

назиданіе

 

Церкви

 

и

 

на

 

пользу

 

душѣ

его?

 

Не

 

правдали,

 

что

 

тѣ

 

сдѣлали

 

доброе

 

дѣло,

 

богоугодное,

которые

 

надѣлили

 

его

 

умѣньем!

 

читать

 

псалтырь

 

и

 

евангеліе,

и

 

пѣть

 

«Слава

 

в!

 

вышних!

 

Богу?»

 

О,

 

да

 

устыдятся

 

мнѣній

своих!

 

тѣ

 

боязливые,

 

которые

 

хотѣли

 

бы

 

удержать

 

земледель-

цев!

 

наших!

 

во

 

мракѣ

 

невѣжества!

 

Но,

 

не

 

смотря

 

па

 

крикъ

ихъ,

 

тьма

 

уже

 

проходить

 

и

 

свѣт!

 

истинный

 

сіяет!.

 

( 1 )

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

памъ

 

кажутся

 

странными

 

тѣ,

 

которые

надсмѣхались

 

вадъ

 

ученіемъ

 

по

 

часослову

 

и

 

псалтири,

 

какъ

над!

 

чѣм!-то

 

совершенно

 

не

 

имѣющим!

 

будто

 

бы

 

смысла.

Нѣт!,

 

видно,

 

смысл!

 

народный

 

глубоко

 

вникал!

 

в!

 

наши

церковно-служебныя

 

книги,

 

и

 

простымъ

 

чувством!

 

лучше

 

уга-

дывал!

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

религіозно-нравственнымъ

 

потреб-

ностям!

 

своей

 

жизни.

 

Безусловное

 

же

 

охужденіе

 

нѣкоторыми

обученія

 

грамотѣ

 

по

 

букварю,

   

часослову

 

и

 

псалтири

 

приво-

*)

 

Письм.

 

архим.

 

Макарія

 

душеволез.

 

чтсніе

 

I860

 

г.
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дать

 

къ

 

мысли,

 

что

 

они

 

не-

 

разумѣютъ,

 

ни

 

яже

 

глаголют,

 

ни

о

 

нихъ

 

же

 

утверждают.

 

(Іоан.

 

2,

 

8).

Сколько

 

было

 

до

 

1837

 

года

 

учащихся

 

и

 

учащихъ,

 

неизве-

стно:

 

тогда

 

учили

 

и

 

учились

 

безъ

 

всякихъ

 

формальностей.

Можно

 

только

 

предполагать,

 

впрочемъ

 

съ

 

достоверное™,

 

что

учащіе

 

были

 

по

 

преимуществу

 

духовные

 

священники

 

и

 

ихъ

причетники —дьячки

 

и

 

пономари. —

А.

 

Смирновъ.

(Продолженіе

 

будетъ.)

■**■*»
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О

 

сг.ойствахъ,

 

существенно

 

необходпмьтхъ

 

въ

 

пастырѣ

дуіпъ,

 

для

 

усиѣшнаго

 

прохождеяія

 

его

 

служепія.

(Окончаніе.)

Это

 

преданіе

 

сохранилось

 

и

 

дошло

 

до

 

насъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

въ

 

писапіяхъ

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей,

 

В!

 

опредѣленіях!

 

св.

соборов!

 

и

 

в!

 

богослужебных!

 

книгах!

 

нашей

 

православной

церкви.

 

Следовательно

 

пастырю

 

дут!

 

необходимо

 

знать

 

и

изучать

 

эти

 

драгоценные. —

д)

 

источники

 

святаго,

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Пиеанія

 

св.

отцов!

 

представляютъ

 

обпгирнейшій

 

и

 

полезнейшій

 

предмет!

для

 

занятій

 

священника.

 

Здесь

 

найдетъ

 

оні

 

пространное

 

и

основательное

 

изложевіе

 

всякаго

 

члена

 

ввроучепія

 

и

 

нравст-

венности

 

христ.,

 

здесь

 

увидит!

 

высокіе

 

образцы

 

христіансваго

краспоречія,

 

обрѣтет!

 

мудрыя

 

правила,

 

прекрасные

 

примеры

для

 

всего

 

того,

 

чем!

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

и

 

что

 

делать

 

для

своей

 

паствы;

 

здесь

 

наконецъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

найдетъ

 

онъ

оружіе,

 

годное

 

для

 

борьбы

 

и

 

сильное

 

для

 

победы

 

над!

 

всеми

врагами

 

истины.

 

Впрочем!

 

справедливость

 

требует!

 

заметить,

что

 

ему

 

нѣть

 

нужды

 

теряться

 

въ

 

изученіи

 

всехъ

 

томовг,

 

па-

писанныхъ

 

нашими

 

св.

 

учителями;

 

такое

 

пзученіе

 

для

 

одного

ума

 

слишкомъ

 

обременительно,

 

да

 

и

 

едва

 

ли

 

возможпо,

 

къ

тому

 

же

 

оно

 

отпяло

 

бы

 

у

 

священника

 

слишкомъ

 

много

 

вре-

мени,

 

которымъ

 

онъ

 

долженъ

 

дорожить

 

едва

 

ли

 

не

 

более

 

вся-

каго

 

другаго.

 

Ійтъ;

 

пастырь

 

долженъ

 

искать

 

въ

 

нихъ,

 

изби-

рать

 

извлекать

 

то,

 

размышлять

 

о

 

томъ

 

особенно,

 

что

 

ближе

къ

 

предметам!,

 

которым!

 

он!

 

должен!

 

научить

 

свою

 

паству,

что

 

лучше

 

может!

 

исправить

 

его

 

собственное

 

поведеніе.

 

Тоже

должно

 

сказать

 

и

 

о

 

правилам

 

св.

 

соборовъ,

 

из!

 

которыхъ

свящепник!

 

должепъ

 

извлекать

 

по

 

преимуществу

 

то,

 

что

 

мо-
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ІГ(Ш1"Ш1

   

ГЯ

   

,.

                                                                              

пал

  

I)

жетъ

 

служить

 

ему

 

кормпломъ

 

на

 

поприщв

 

его

 

служепія.

 

При

изученіи

 

этпхъ

 

нредметовъ

 

руководнтелемъ

 

пастырю

 

должно

служить

 

благоразуміе,

 

которое

 

укажстъ

 

ему

 

и

 

время,

 

н

 

меры

и

 

способъ

 

занятій

 

ими.

 

Но

 

блшкайінимъ

 

предметом!

 

изучепія

и

 

занятій

 

священника

 

должны

 

быть

 

боюслужебныя

 

книги

 

на-

шей

 

православной

 

церкви.

 

Мы

 

будемъ

 

иметь

 

случай

 

заметить,

что

 

изучепіе

 

ихъ

 

необходимо

 

пастырю,

 

священнослужителю,

для

 

того,

 

чтобы

 

его

 

слуа;епіе

 

Богу

 

было

 

служеніемъ

 

разум-

ным!

 

(Рим.

 

12,

 

1);

 

здесь

 

же

 

скажем!

 

только,

 

что

 

богослужеб-

ныя

 

книги

 

доставляют!

 

пастырю

 

прекрасный,

 

богатый

 

и

 

дра-

гоценный

 

матеріал!

 

для

 

его

 

ноученій.

 

Правда,

 

они

 

не

 

имѣюгь

наружнаго

 

вида

 

системы,

 

но

 

за

 

то

 

в!

 

полном!

 

составе

 

сво-

ем!

 

представляют!

 

полную

 

систему

 

богословскаго

 

учепія.

 

Вь

самомъ

 

деле,

 

вужпо

 

ли

 

проповеднику

 

иособіе

 

для

 

пзъяснен : я

догматовъ

 

св.

 

вѣры?—

 

онъ

 

въ

 

обиліи

 

пайдетъ

 

его

 

въ

 

Октоихе,

въ

 

службах

 

ъ

 

воскресных!,

 

въ

 

канонахъ

 

на

 

дванадесятые

праздники.

 

Намеренъ

 

ли

 

онъ

 

говорить

 

слушателям!

 

о

 

хри-

стіанской

 

нравственности?

 

Службы

 

на

 

дни

 

преподобных!

 

и

нучениковъ

 

дадут!

 

ему

 

прекрасныя

 

правила

 

и

 

образцы

 

ел.

Словомі:

 

молитвы,

 

каноны

 

и

 

піісни,

 

содержащаяся

 

въ

 

бого-

служебных!

 

книгах!,

 

весьма

 

удобно

 

могут!

 

обогатить

 

умъ

 

и

сердце

 

пастыря —учителя

 

обиліемъ

 

истивпо

 

хрпстіапскпхъ

мыслей

 

и

 

чувствовав

 

ій

 

и

 

сообщить

 

его

 

слову

 

характсръ

 

пстин-

но-христіанскій,

 

тонъ

 

священно-церковный. —Все

 

это

 

палага-

етъ

 

на

 

христіанскаго

 

пастыря

 

долгъ — какъ

 

можно

 

более

 

зна-

комиться

 

съ

 

богослужебными

 

книгами

 

православпой

 

церкви,

и

 

этотъ

 

долг!

 

тем!

 

обязательнее,

 

что

 

исполпепіе

 

его

 

пе

 

со-

пряжено

 

с!

 

какими

 

либо

 

неудобствами;

 

кппги

 

эти

 

у

 

каждаго

священника,

 

можно

 

сказать,

 

под!

 

руками:

 

почему

 

же

 

имя

 

пе

пользоваться?
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Къ

 

пімъ

 

главнѣйншнъ

 

предметам*

 

образованія

 

пастырскаго,

по

 

всей

 

справедливости

 

ложно

 

и

 

должно

 

отнести

 

еще

 

два,

далекіе

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

близкіе

 

по

 

стаошенію

 

къ

 

цѣли

 

христіапскаго

 

проловѣдника .

Это— исторія

 

церкви

 

и

 

природа

 

видимая

 

съ

 

ея

 

силами,

 

зако-

нами

 

и

 

явленіями, — предметы

 

которыхъ

 

могутъ

 

сообщить

 

про-

повѣднику

 

прекрасное

 

пособіе

 

къ

 

изъясненію

 

п

 

подтверждепію

истинъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

христіанскаго,— нозпаніе

 

которыхъ

(предметов*),

 

потому

 

самому,

 

весьма

 

важно

 

для

 

пастыря

 

учи-

теля.

е)

 

Пастчрю-учителю

 

весьма

 

важно

 

знать

 

исторію

 

церкви.

Для

 

убѣаденія

 

въ

 

этомъ

 

достаточно

 

припомнить

 

ту

 

тѣсную,

неразрывную

 

связь,

 

въ

 

которой

 

находится

 

исторія

 

церкви

 

съ

религіею,

 

главнымъ

 

предыстомъ

 

учительства

 

пастырскаго.

Во

 

первыхъ

 

исторія

 

церкви

 

есть

 

повѣствованіе

 

о

 

происхо-

жденіи,

 

жизни

 

и

 

судьбѣ

 

христіанской

 

религіи.

 

Следовательно

гкзнаніе

 

первой

 

проливаеіъ

 

яркій.

 

свѣтъ

 

на

 

последнюю,

 

даетъ

ея

 

истинамъ

 

необоримую

 

твердость

 

и

 

силу.

 

Отсюда

 

сслуяій-

«тель

 

церкви,

 

скажемъ

 

словами

 

одного

 

изъ

 

архипастырей

«нашихъ,

 

вникая

 

въ

 

исторію

 

ея,

 

умудряется

 

во

 

спасеніе

 

не

«только

 

свое,

 

но

 

и

 

других*.

 

Здѣсь

 

находитъ

 

он*

 

опыты

 

вы-

соких*

 

истин*,

 

которыя

 

должен*

 

постигать

 

и

 

изъяснять;

«снотеніе

 

ветхозавѣтныхъ

 

прообразованій

 

съ

 

новозаветными

«событіями,

 

пророчеств*

 

съ

 

исполненіем*,

 

разливает*

 

для

«него

 

новый

 

свѣтъ

 

въ

 

священных*

 

книгах*;

 

непрерывность

«вѣры

 

подает*

 

ему

 

оружіе

 

против*

 

безвѣрія;

 

открытые

 

исто»

«чпикн

 

ложных*

 

и

 

вредных*

 

мнѣній

 

доставляют*

 

удобность

«посрамлять

 

суевѣріе

 

и

 

суемудріе,

 

и

 

срывать

 

личину

 

древности,

«которою

 

онѣ

 

часто

 

покрываются;

 

познаніе

 

начала

 

и

 

намѣр

 

е-



«ніе

 

благочестивых*

 

обрядов*

 

и

 

уставлеиіи

 

научает*

 

правиль-

но

 

судить

 

о

 

их*

 

достоинствѣ

 

и

 

употреблепіи

 

(а)»

,,

 

Вр..

 

вторых*

 

религія,

 

можно

 

сказать,

 

есть

 

дух*

 

и

 

внутрен-

няя

 

■

 

сторона

 

христіанства;

 

всторія

 

есть

 

жизнь

 

этого

 

духа,

представленная

 

вовнѣ,

 

въ

 

опытах*,

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣлахъ

 

ре-

лпгіозныхъ

 

людей.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этого,

 

служитель

 

«церкви,

«изучая

 

исторію

 

ея,

 

опять

 

умудряется

 

во

 

спасеніе

 

не

 

только

«свое,

 

но

 

и

 

других*.»

 

«Умудряется

 

во

 

спасеиіе

 

свое,» — пое-

лику

 

в*

 

.жизни

 

изображаемых*

 

исторіею

 

св.

 

мужей

 

находит*

прекрасные

 

образцы

 

для

 

своей

 

деятельности;

 

а

 

«пастырь,

 

по

«замѣчанію

 

св.

 

Григ.

 

Двоеслова,

 

тогда

 

только

 

и

 

может*

 

ре-

«яреткновённо

 

проходить

 

свое

 

служепіе,

 

когда

 

непрестанно

«воображаетъ

 

в*

 

умѣ

 

своем*

 

прпмѣры

 

предшествовавших*

«отцовъ,

 

пеутомтімо

 

разематрнвает*

 

каждый

 

слѣд*

 

святых*,

 

и

«такйМъ

 

образом*

 

подавляет*

 

въ

 

себе

 

грешные

 

помыслы,

 

ни

«на

 

.шаг*

 

пе

 

выступая

 

за

 

черту,

 

отделяющую

 

его

 

званіе

 

отъ

других*

 

(б.)»

 

«Умудряется

 

во

 

спасеніе

 

других*,»

 

—

 

поелику

из*

 

жизни

 

тѣхъ

 

же

 

св.

 

мужей

 

можетъ

 

почерпать

 

и

 

предлагать

Своим*

 

пасомым*

 

примеры

 

для

 

пхъ

 

нравственной

 

жпзни.

*

 

Все

 

это

 

обязывает*

 

пастыря-учителя

 

жить

 

и

 

изучат*

 

исто-

рію

 

Церкви,

 

эту

 

священную

 

книгу

 

судеб*

 

Божіих*

 

въ

 

чело-

вечестве.

                 

. .

   

—

     

■

 

'

 

■

 

А° .

 

•**

;«&•*)

 

Не

 

ненѣс

 

важно

 

для

 

него

 

знать

 

п

 

природу

 

видимую
с*

 

ея

 

силами,

 

законами

 

и

 

явленіями.

і

 

Для

 

подтвержденія

 

этой

 

мысли

 

прежде

 

всего

 

заметим*,

 

что

природа

 

и

 

сама

 

по

 

себе

 

можетъ

 

доставлять

 

пастырю-учителю

богатый

   

класс*

 

предметов*

   

для

 

собеседовапія

   

съ

 

паствою;

а)

 

Библ.

 

Ист.

 

ввел.

 

стр.

 

З.іцивэ^о

 

a

 

siqfo
б),

 

О -паст.

 

с.і}ж.

 

sp.

 

чт.

 

.1847.

 

Ш.

 

стр

   

39.



-

 

m

 

—

особенно

 

когда

 

ее

 

составляет*

 

народ*

 

простой,

 

самою

 

долею

своею

 

обреченный

 

на

 

тесную

 

связь

 

съ

 

землею

 

и

 

ея

 

произве-

дениями.

 

Близкое

 

обращеніе

 

нростаго

 

народа

 

съ

 

природою,

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

неуменье

 

понимать

 

ея

 

явленія,

 

нередко

вводитъ

 

его

 

въ

 

опасныя

 

заблужденія:

 

не

 

могши

 

надлежащим*

образом*

 

понять

 

и

 

изъяснить

 

свойства

 

и

 

причины

 

различных*

явленій

 

въ

 

природе,

 

опъ

 

делаетъ

 

на

 

нихъ

 

свои

 

странпыя

толповапія,

 

свои

 

нелѣпыя

 

воззренія.

 

Отсюда

 

разиыя

 

суевѣгіія

н

 

иредразсудки.

 

Искоренить

 

же

 

ихъ

 

можетъ

 

он*

 

не

 

иначе,

как*

 

если

 

своими

 

наставлеиіями

 

сообщит*

 

пароду

 

здравыя,

правяльпыя

 

понятія

 

о

 

предметах*

 

естественных*.

 

А

 

в*

 

состо-

яніи

 

ли

 

выполнить

 

это

 

условіе,

 

тотъ,

 

кто

 

сам*

 

не

 

знает*

 

при-

роды

 

с*

 

ея

 

сокровенными

 

силами,

 

мудрыми

 

законами

 

и

 

чуд-

ными

 

явленіями?

КромЬ

 

этой

 

пользы

 

от*

 

естествознапія

 

хр.

 

проповедник*

получает*

 

другую,

 

существеннейшую,

 

так*

 

как*

 

паходптъ

 

въ

нем*

 

одно

 

изъ

 

наилучших*

 

пособій

 

къ

 

подтверждение,

 

рас-

крытш

 

и

 

из*яспешю

 

истин*

 

веры

 

и

 

олагочестія

 

хриепанскаго.

По

 

указанію

 

самого

 

Господа

 

и

 

св.

 

истолкователей

 

Его

 

волн,

природа

 

есть

 

вторая,

 

великая

 

книга

 

откровсвія,

 

въ

 

которой

выражает*

 

себя

 

Художник*

 

и

 

Промыслитель

 

вселенной

 

Бог*;

это —живое

 

слово

 

Того

 

же,

 

Кто

 

дал*

 

человѣку

 

Свое

 

письмен-

ное

 

слово

 

(а).

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

въ

 

предметах*

 

и

 

явленіяхъ

природы

 

видимой

 

христіанскій

 

учитель

 

можетъ

 

паходить

 

под-

твержденіе,

 

раскрытіе

 

и

 

объяснение

 

истинъ

 

веры

 

и

 

благоче-

стія,

 

преподавныхъ

 

намъ

 

въ

 

Откровеніи.

 

Этимъ

 

средствомъ

раскрытія

 

св.

 

истинъ

 

пользовались

 

великіе

 

проповедники

 

славы

Божіей,

 

даже

 

сам*

 

небесный

 

Учитель

 

наш*

 

Іисусъ

 

Христос*.

а)

 

Пс.

  

18,

 

2,-103;

 

Дѣяи.

  

U,

   

17.

 

Риял.

   

],'1?0



rsiilffi-rsi,

Сей

 

бож.

 

Наставник*

 

рода

 

человеческаго,

 

можно

 

сказать,

 

по-

стоянно

 

обращал*

 

вниманіе

 

слушателей

 

своих*

 

на

 

я'вленія

природы,

 

вводил*

 

их*

 

въ

 

открытый

 

храм*

 

вселенной,

 

и

 

са-

мыми

 

обыкновенными

 

предметами

 

объяснял*

 

весьма

 

важныя

 

и

глубокія

 

истины

 

своего

 

небеснаго

 

ученія

 

(а).

 

Его

 

примеру

подражали

 

св.

 

Апостолы,

 

которые

 

также

 

весьма

 

часто

 

въ

 

при-

роде

 

искали

 

изъясненія

 

и

 

подтвержденія

 

св.

 

истин*,

 

природу

заставляли

 

говорить

 

языком*

 

веры,

 

надежды

 

и

 

любви

 

(б).

Подобным*

 

образом*

 

под*

 

пером*

 

св.

 

учителей— Златоуста,

Василія

 

В.,

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

Амвросія

 

и

 

др.

 

(в) —вся

 

при-

рода

 

облекалась

 

въ

 

письмена

 

духовной

 

мудрости.

 

Почему

 

же

и

 

каждому

 

благовестпику

 

христіанства,

 

по

 

примеру

 

своихъ

высоких*

 

предшественниковъ,

 

не

 

пользоваться

 

природою

 

для

своей

 

высокой

 

цѣли?

 

Почему

 

ея

 

предметы

 

и

 

явленія

 

не

 

обра-

щать

 

въ

 

живой

 

и

 

для

 

всех*

 

понятный

 

глагол*

 

веры? — Точное

указаніе

 

на

 

выраженіе

 

истинъ

 

въ

 

предметахъ

 

живыхъ

 

всегда

являющихся

 

и

 

действующих*

 

на

 

человека,

 

въ

 

ежедневныхъ

опытахъ

 

жизни,

 

вернее

 

учитъ

 

и

 

убеждает*,

 

чбмъ

 

сухія

 

по-

ложепія

 

логическія.— Но

 

это

 

указаніе

 

въ

 

состояніи

 

сделать

только

 

тот*,

   

кто

 

научился

 

читать

 

таинственныя

  

буквы

 

при-

а)

  

Мат.

 

6,

 

25—30.

 

Іоав.

 

15,

 

1—6.

 

Мѳ.

  

12.

  

10-12

 

я

 

др.

б)

   

1

 

Кор.

 

15,

 

35—39.

 

4-1

 

—

 

42.

 

Рамл.

 

8,

 

19—22.

 

Тим.

5,

 

18,

в)

  

Живыми

 

свидѣтелями

 

ятого

 

служат*

 

их*

 

шестодневы

 

и

 

др.

писанія;

 

папр.

 

Василія

 

В.

 

«слово

 

во

 

время

 

голода

 

и

 

засухи»

 

(хр.

чт.

 

1823

 

г.

 

IX. '

 

стр.

 

182),

 

Григорія

 

Назіав.

 

«слово

 

по

 

случаю

града,

 

оиустошввшаго

 

соля»

 

(Tom.

 

I.,

 

pag.

 

224).
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роды,

 

кто

 

умеет*

 

понимать

 

сокровенный

 

смысл*

 

еяглаголовъ...

Новое

 

обязательство

 

для

 

пастыря-учителя

 

знать

 

природу

 

съ

ея

 

явіеніями,

 

силами

 

и

 

законами!

Таким*

 

образом*

 

догматы

 

веры,

 

правила

 

нравственности

хриетіанской,

 

св.

 

писаніе,

 

свящ.

 

преданіе,

 

писанія

 

св.

 

отцовъ

и

 

учителей,

 

правила

 

соборовъ,

 

богослужебныя

 

книги,

 

исторія

церкви

 

и

 

природа

 

видимая — вот*

 

те

 

предметы,

 

которые

 

прежде

всего

 

и

 

более

 

всего

 

необходимо

 

знать

 

и

 

изучать

 

пастырю

душ*.

 

Обладая

 

познавіемъ

 

этих*

 

предметов*,

 

онъ

 

будетъ

 

имѣть,

въ

 

умѣ

 

своемъ,

 

обильный,

 

прочный

 

и

 

чистый

 

матеріалъ

 

дня

наставленій

 

пастырскихъ.

2.

Но

 

этого

 

еще

 

і-линткомъ

 

недостаточно

 

для

 

цели

 

пастыря

 

—

назидать

 

словом*

 

церковь

 

Божію.

 

Можно

 

иметь

 

матеріалъ

 

и

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

уметь

 

употребить

 

его

 

въ

 

дело,

 

не

 

уметь

построить

 

изъ

 

него

 

хорошаго

 

зданія;

 

а

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

въ

чему

 

же

 

послужить

 

и

 

самый

 

лучшій

 

матеріалъ?

 

Так*

 

точно

безполезпы

 

будут*

 

для

 

пасомых*

 

означенныя

 

познанія

 

пастыря,

если

 

онъ

 

не

 

будет*

 

уметь

 

поделиться

 

ими

 

съ

 

своею

 

паствою,

то

 

есть,

 

придать

 

этому

 

матеріалу

 

надлежащую

 

внутреннюю,

 

и

внешнюю

 

форму,

 

образовать

 

изъ

 

него

 

стройную,

 

живую

 

и

приличную

 

состоянію

 

слушателей

 

беседу.

Это

 

размышленіе

 

само

 

собою

 

ведетъ

 

насъ

 

къ

 

мысли,

 

что

пастырю

 

душъ,

 

для

 

успешнаго

 

выполненія

 

его

 

учитеіьскаго

долга,

 

необходимо

 

еще

 

иметь

 

умъ

 

лоіически-образованнный,
владѣть

 

силою

 

слова,

 

и

 

зиатъ

 

вообще

 

душу

 

человѣческую,

в*

 

частности

 

душу

 

каждаіо

 

изъ

 

своихъ

 

пасомыхъ.

а)

 

Для

 

доказательства

 

первой

 

мысли

  

достаточно

 

указать

только

 

па

 

самый

 

обыкновенный

 

опыт*.

 

Не

 

редко

 

можно

 

встрѣ-



—
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—

чать

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

много

 

читали

 

въ

 

жизни

 

своей,

 

о

многомъ

 

слышали

 

от*

 

других*,

 

и

 

потому

 

обладают*

 

богатым*

запасом*

 

сведеній,

 

и

 

в*

 

тоже

 

время

 

отпюдь

 

не

 

сиособиы

 

со-

общить

 

своих*

 

свЬденій

 

другим*,—не

 

способны

 

потому,

 

что

не

 

имЬютъ

 

ума

 

логически- образованнаго.

 

Наговорят*

 

они,

быть

 

может*,

 

многое;

 

но

 

все

 

это

 

без*

 

строгой

 

связи,

 

после-

довательности

 

и

 

отчетливости;

 

а

 

потому

 

все

 

это,

 

если

 

и

 

доле-

тает*

 

до

 

ума

 

слушателя,

 

скоро

 

и

 

вылетает*,

 

не

 

осгавивъ

 

по

себіі

 

заметнаго

 

следа,

 

кроме

 

разве

 

понятій

 

неопределенных*,

■

 

неясных*,

 

сбивчивых*;

 

особенно

 

бывает*

 

это,

 

когда

 

и

 

сам*

слушатель — человек*

 

необразованный,

 

неспособный

 

своими

соображеніями

 

пополнить

 

пе

 

досказанное,

 

связать

 

разрознен-

ное

 

и

 

т.

 

п.

 

Так*

 

точно

 

недостаток*

 

логическаго

 

образованія

неизбежно

 

отразится

 

и

 

въ

 

беседе

 

пастыря

 

к*

 

пасомым*,

 

и

чрез*

 

то

 

сделает*

 

почти

 

безполезными

 

для

 

них*

 

и

 

самыя

богатыя

 

его

 

сведепія;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

эти

 

сведенія

 

не

 

при-

несут*

 

такого

 

плода,

 

какой

 

могли

 

бы

 

принести

 

они

 

у

 

пропо-

ведника

 

съ

 

умом*

 

логически-образованным*.

б)

 

Съ

 

таковым*

 

умомъ

 

пастырь-учитель

 

должепъ

 

соединять

в*

 

себЬ

 

и

 

даръ

 

слова

 

образованный

 

науками

 

словесными;

 

иначе,

при

 

таком*

 

уме,

 

пастырь-учитель

 

должен*

 

быть

 

красноречи-

вым*.

 

Под*

 

именем*

 

красиорЬчія

 

отнюдь

 

не

 

разумеем*

 

иеку-

ства

 

украшать,

 

или

 

точнее,

 

безобразить

 

рЬчь

 

какими

 

либо

діалектическими

 

тонкостями,

 

ухищренными

 

оборотами,

 

изы-

сканными

 

выражеиіямп

 

и

 

напыщенными

 

словами,

 

Понимае-

мое

 

въ

 

сем*

 

смысле

 

краснорѣчіе,

 

кроме

 

того,

 

что

 

несогласно

с*

 

высокою

 

простотою

 

христіаиской

 

веры

 

(2

 

Кор.

 

11

 

3),—

способно

 

скорее

 

затемнить,

 

чем*

 

уяснить

 

предмет*,

 

и

 

потому

вовсе

 

не

 

свойственно

 

христіанскому

 

проповеднику.

 

По

 

сему-

то

 

еще

 

бл.

 

Августин*

 

замечал*,

 

что

 

«человека,

 

который

 

оби-
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—

лен*

 

и

 

силепъ

 

въ

 

буйном*

 

и

 

безразсудномъ

 

витійстве,

 

надоб-

но

 

опасаться

 

(а).>

 

Посему-то

 

и

 

все

 

зпамёнитые

 

пастыри

церкви,

 

по

 

примеру

 

великаго

 

учителя

 

языков*,

 

котораго

 

про-

повѣдъ

 

состояла

 

не

 

въ

 

препретѣлъныхъ

 

человѣческія

 

мудрости

словесшя

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

4),

 

и

 

сами

 

пренебрегали

 

такое '

 

витійетво

(б),

 

и

 

других*

 

предостерегали

 

от*

 

него

 

(в).

 

Нѣтъ,

 

истинное

лн

 

,.гмняшнглиг

 

эй

 

ояльот

 

'

іягоД

 

иявул

 

ігяннтэ-тяьоясчіп

 

&&

 

«гмшсвдохуО

а)

  

Do

 

clocti ina

 

Cristiaua

 

lib.

 

IV.

 

Cap.

 

7.

 

•.

 

ими

б)

   

Замечательны

 

ііъ

 

сем*

 

отнопіеніи

 

слова

 

одного

 

из*

 

достой^

пѣйшиі*

 

архипастырей

 

пашеіі

 

церкви.

 

«Признаюсь, —

 

так*

 

писал*

«Ііреоев.

 

ІІ.шонъ,

 

Митр.

 

Носков.,

 

въ

 

предпсловіи

 

къ

 

своим*

 

по-

«учешямъ, — признаюсь,

 

что

 

о

 

витіііетвенном*

 

и

 

пспещренном*

 

слогѣ

«я

 

никогда

 

много

 

не

 

заботился.

 

'Гаковыіі

 

словами

 

играю-щій

 

и

 

над-

«мендый

 

слигъ,

 

может*

 

быть,

 

для

 

евѣтскихъ

 

сочиненііі

 

когда

 

либо

«пристоен*

 

и

 

нужен*:

 

во

 

на

 

священном*

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

устами

 

иропо-

«вѣдника

 

бссѣдуетъ

 

вѣчпзя

 

истина,

 

почитал*

 

я,

 

что

 

оный

 

есть

 

из-

...іишенъ ......

  

Притом*,

 

я

 

думллъ,

 

что

 

слово

 

простое

 

болѣе

 

можетъ

«подействовать

 

нъ

 

сердцв

 

слушателя

 

и

 

болѣе

 

къ

 

его

 

пользе

 

послу-

«жвть,

 

нежели

 

то,

 

которое

 

иадымаетъ

 

одною

 

псстроввдныхъ

 

выра-

«женій

 

псстротѵіо

 

и

 

токмо

 

производит*

 

одна*

 

громкііі

 

шуиъ,

 

ни

 

силы

«ни

 

духа

 

не

 

іімѣющііі. »

в)

   

сЯ

 

пс

 

келйн),

 

пасм*

 

бл.

 

Іерошшъ

 

Присввтеру

 

Непоц

 

іану

«•— чтобы

 

ты

 

внтійетвовалъ

 

напоказ*,

 

выходил*

 

изъ

 

себя,

 

говори.іъ

«много,

 

не

 

давая

 

въ

 

том*

 

и

 

себѣ

 

отчета:

 

я

 

хочу

 

видѣть

 

въ

 

тебѣ

«таііноіѵвдца.

 

изучающаго

 

сокровенные

 

совѣіы

 

Бога

 

своего.

 

Бросать

«словами

 

и

 

удивлять

 

мвогорѣчіем*

 

несмыслепную

 

чернь

 

предоставь

«неученым*.

 

Есть

 

люди,

 

которые,

 

съ

 

безстыдством*

 

па. чел*,

 

часто

«толкуют*

 

о

 

том*,

 

чего

 

н

 

сами

 

пс

 

понимают*.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

легче;

«как*

 

забросать

 

словами

 

простой

 

парод*

 

п

 

толпу

   

нсобразиванныхъ;
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«краснорѣчіе

 

состоит*

 

въ

 

уменье

 

представить

 

истину

 

въ

 

яс-

«нѣйшемъ

 

и

 

самомъ

 

лучшем*

 

ея

 

виде

 

(а), —или

 

какъ

 

гово-

рит*

 

св.

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ,

 

въ

 

уменье

 

«составить

 

речь

 

съ

«силою

 

и

 

со

 

вкусомъ,

 

такъ

 

чтобы

 

она

 

и

 

пріятна

 

была

 

попи-

«мающимъ,

 

и

 

способна

 

къ

 

пптанію,

 

и

 

пропивала

 

въ

 

душу

 

слу-

шателей

 

(б).

 

«Такое

 

красноречіе

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

находили

 

не

 

только

 

не

 

излишнимъ,

 

но

 

даже

 

существенно-не-

обходимымъ

 

въ

 

провозвестнике

 

славы

 

Божіей,

 

а

 

потому

 

и

 

са-

ми

 

пользовались

 

имъ

 

(в),

 

и

 

другимъ

 

заповедывали

 

«употреб-

<лять

 

всѣ

 

меры

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

пріобресіи

 

силу

 

слова

 

(г).»

«они

 

чѣиъ

 

менѣе

 

что

 

ннбудь

 

попинают*,

 

тѣнъ

 

болѣе

 

тому

 

удивля-

€ются>

 

(ір.

 

чт.

  

1836

 

Ч.

 

2.

 

стр.

 

267—268).

а)

   

Опыт*

 

о

 

краспорѣчіи

 

нроповѣдник.

 

Блера.

 

перевод*

 

Павин-

скаго.

 

С-бургъ

 

1800

 

г.

 

стр.

 

3.

б)

   

Lib

 

IV

 

epistol.

 

XLIX.

в)

   

«Я

 

никогда

 

не

 

старался,

 

чтобы

 

очень

 

привязать

 

меня

 

къ

«Риторике:

 

но,

 

когда

 

она

 

олову

 

Бояп'ю

 

услужить

 

хотела,

 

употреб-

<лялъ

 

ее,»

 

— так*

 

говорил*

 

о

 

себе

 

один*

 

взъ

 

знаменитых*

 

пропо-

ведников*

 

нашихъ — Гедеон*

 

Криновскііі

 

(въ

 

предпсл.

 

къ

 

поучешямъ

том.

 

IV).

 

Такъ,

 

можно

 

сказать

 

мыслили,

 

такъ

 

поступали

 

и

 

древніе

св.

 

отцы

 

церкви;

 

въ

 

этом*

 

удостоверяют*

 

насъ

 

проповеднически)

труды

 

ихъ.

г)

   

«Священник*,

 

гоиоритъ

   

святыіі

 

Златоуст*,

   

должен*

 

упот-

«реблять

 

все

 

меры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пріобрѣсти

 

силу

 

слова .......

  

къ

♦тому

 

увещевал*

 

прпсвнтеро.

 

ъ

 

о

 

святыіі

 

Ап.

 

Петр*

 

словами:

 

го-

<товы

 

будьте

 

присно

 

ко

 

отвѣту

 

всякому

 

вопрошающему

 

вы

<словесе

 

о

 

вашемъ

 

упованіи

 

(I

 

Петр.

 

3,

 

(5),

 

Если

 

же

 

предсто-

«ятель

 

не

 

ствжалъ

 

силы

 

слова,

 

то

 

гуши

 

подчиненных*

 

ому

 

людей

«ввчемъ

    

не

 

будут*

   

спокойнее

   

обуреваемых*

 

кораблей»

   

(О

 

свящ.
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Не

 

много

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

доказать

 

всю

 

обязатель-

ность

 

для

 

пастыря

 

этой

 

заповеди

 

св.

 

его

 

предшественниковъ.

 

Са-

мое

 

простое

 

размышленіе

 

въ

 

состояніи

 

убедить

 

нас*,

 

что

 

пас-

тырь

 

учитель,

 

не

 

стяжав*

 

силы

 

слова,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будет*

 

над-

лежащим*

 

образом*

 

ни

 

проповедать

 

своимъ

 

пасомым*

 

дог-

матов*

   

веры,

 

ни

 

внушить

 

им*

 

правил*

   

св.

 

нравственности.

Чем*

 

возвышеннее

 

какая

 

либо

 

истина,

 

тѣмъ

 

более

 

тре-

буется

 

словеснаго

 

искусства

 

на

 

то,

 

чтобы

 

передать

 

ее

 

въ

 

сло-

ве

 

другим*,

 

—

 

передать

 

такъ,

 

чтебы

 

она

 

понята

 

была

 

всеми

и

 

притомъ

 

во

 

всей

 

ея

 

силе.

 

Это

 

истина

 

несомненная.

 

Но

очевидно

 

также,

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

высотою

тех*

 

истинъ

 

(разумеемъ

 

преимущественно— догматы

 

веры),

кои

 

обязанъ

 

возвещать

 

людямъ

 

провозвестникъ

 

илени

 

Госпо-

да,

 

коего

 

мысль

 

на

 

столько

 

же

 

отстоитъ

 

отъ

 

мыслей

 

нашихъ,

на

 

сколько

 

отстоитъ

 

небо

 

от*

 

земли

 

(Не.

 

Со.

 

9);

 

особенно

должно

 

сказать

 

это

 

о

 

тайнах*

 

религіи,

 

каковы

 

наприм.

Троичность

 

лиц*

 

въ

 

Боге,

 

Едином*

 

по

 

существу,

 

предвечное

рожденіе

 

Сына

 

и

 

исхожденіе

 

Духа

 

отъ

 

Отца,

 

воплощеніе

Сына

 

Божія,

 

соединеніе

 

въ

 

Немъ

 

двухъ

 

естествъ

 

и

 

т.

 

н.

«Какъ

 

трудно,

 

скажемъ

 

словами

 

св.

 

Отца,— беседующему

 

о

такихъ

 

предметах'*,

 

особенно

 

въ

 

многочисленномъ

 

собраніи

людей

 

всякаго

   

возраста,

   

которые

 

подобно

   

много-струнному

«ел.

 

IV

 

стр.

 

J 38).

 

«Если

 

пастырь

 

не

 

силен*

 

словом*,— замечает*

«другой

 

святитель, —то

 

какъ

 

он*

 

будет*

 

провозвестником*

 

сЛаьы

«Божіеіі?

 

Для

 

того-то

 

и

 

на

 

первых*

 

наших*

 

пастырей

 

(Апостолов*)

сошел*

 

Дух*

 

Святый

 

въ

 

виде

 

огненных*

 

языков*;

 

ибо

 

едва

 

только

«они

 

исполнились

 

Духа,

 

тотчас*

 

начали

 

пропоев дывать

 

(Григ.

 

Двоесл,

о

 

паст.

 

служ.

 

хр.

 

чт.

   

1817

 

г.

 

ян.

 

47).»
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органу,

 

требует*

 

не

 

одинаковых*

 

ударснін,

 

—

 

как*

 

трудпо

найти

 

слово,

 

которое

 

бы

 

вйхъ

 

пазидало

 

и

 

озаряло

 

свЬтом*
веденія

 

(а)».

 

Правда

 

служитель

 

Бога

 

и

 

церкви

 

прекрасно

можетъ

 

воспользоваться

 

въ

 

оемъ

 

случае

 

языкомъ

 

слова

 

Божія

и

 

церкви,

 

преподающих*

 

памъ

 

эти

 

истины:

 

но

 

не

 

для

 

всехъ

же

 

слушателей

 

язык*

 

этот*

 

понятень,

 

пужпо

 

упростить

 

его,

впрочем*

 

так*,

 

чтобы

 

сколько

 

нибудь

 

не

 

пострадала

 

от*

 

то-

го

 

выражаемая

 

им*

 

истина,

 

и

 

самую

 

истину

 

нужно,

 

по

 

воз-

можности,

 

приблизить

 

к*

 

разумѣиію

 

цріемдющих*

 

се,

 

стро-

го

 

наблюдая

 

при

 

сем*,

 

чтобы

 

какъ

 

пибудь.

 

ноослабить,

 

а

тѣмъ

 

более

 

не

 

извратить

 

ея

 

силы

 

и

 

смысла.

 

Как*

 

же

 

вы-

полнить

 

эти

 

условія

 

тот*,

 

кто

 

не

 

стяжал*

 

силы

 

слова,

 

не

пріобрѣлъ

 

уменья

 

выражать

 

свои

 

мысли

 

правильно,

 

ясно,

 

от-

четливо, — представить

 

истину

 

съ

 

самой

 

простой

 

ея

 

стороны

и

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

во

 

всем*

 

ея

 

свѣтѣ?..^^^_

Что

 

же

 

касается

 

до

 

нреподаваиія

 

истин*

 

хрпстіанской

нравственности,

 

то

 

здесь,

 

хотя

 

п

 

не

 

угрожает*

 

учителю

 

боль-

шей

 

опасности

 

скудостію

 

слова

 

ослабить 'или

 

искавать

 

истину,

■—за

 

то

 

предстоит*

 

трудность

 

другаго

 

рода, —трудность,

 

ко-

торую

 

можно

 

преодолеть

 

также

 

пе

 

иначе,

 

как*

 

силою

 

сло-

ва.

Нравственный

 

закон*

 

христіанства

 

так*

 

близок*

 

в

 

і>_

 

при-

роде

 

человека,

 

что

 

каждому

 

более

 

или

 

менее

 

известны

 

его

трсбованія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

несомненна

 

непререкаемая

 

обяза-

тельность

 

их*,

 

каждый

 

знает* -что — добро

 

и

 

что— зло,

 

каж-

дый

 

убѣжденъ

 

также,

 

что

 

нужно

 

делать

 

добро

 

и

 

уклоняться

зла.

 

По,

 

когда

 

дойдет*

 

дело

 

до

 

осуществления

 

закопав*

 

жиз-

а)

 

Григ.'

 

Богосл,

  

Сл.

  

3

 

тн.

 

св.

 

отц,

 

т,

   

I

  

стр.

 

40.
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пи,

 

всѣ

 

эти

 

убѣжденія

 

ума

 

какъ

 

бы

 

вовсе

 

исчезаютъ:

 

вол

вопреки

 

уму,

 

избираетъ

 

зло

 

и'отвергаетъ

 

добро.

 

Такова

 

не-

мощь

 

грѣховной

 

приходы

 

нашей:

 

соуслаждаюся

 

закону

 

Вожію

по

 

внутреннему

 

человѣку:

 

оижду

 

же

 

ѵиг

 

законъ

 

во

 

удѣхъ

моихъ,

 

противувоюющъ

 

закону

 

ума

 

моею,

 

и

 

плѣняющъ

 

мя

 

за-

кономъ

 

грѣховнымъ

 

еущѵлѣ

 

во

 

удѣхъ

 

можъ

 

(Рим.

 

7,

 

22 —23)!

Слѣдовательно

 

главное

 

дѣло

 

проиовѣднвка

 

нравственности

христіанской

 

состоитъ

 

въ

 

томг,

 

чтобы

 

сдѣлагь

 

послушною

 

ра-

зуму

 

и

 

закону

 

волю

 

чмовѣка,

 

и

 

для

 

того

 

подѣйствовать

 

па

 

его

сердце,

 

уязвить

 

это

 

сердце

 

любовію

 

къ

 

добродѣтелп

 

и

 

нена-

всстію

 

къ

 

пороку,

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

жажду

 

первой

 

и

 

отвра-

щеніе

 

отъ

 

послѣдняго.

 

А

 

этого

 

не

 

иначе

 

можетъ

 

достигнуть

онъ,

 

какъ

 

если

 

изобразить

 

своимъ

 

слушателямъ

 

въ

 

живыхъ

 

и

рѣзкихъ

 

чертахъ

 

съ

 

одней

 

стороны

 

всю

 

красоту

 

и

 

благотвор-

ность

 

добродѣтели,

 

съ

 

другой

 

всю

 

гнусность

 

н

 

гибельпость

порока.

 

Какъ

 

же

 

выполнить

 

это

 

условіе

 

тоть,

 

кто

 

не

 

стяжалъ

силы

 

слова,

 

кто

 

не

 

умѣетъ

 

говорить

 

такъ,

 

чтобы

 

его

 

рѣчь

проникала

 

въ

 

душу

 

слушателя,

 

достигала

 

самыхъ

 

сокровенныхъ

изгибовъ

 

сердца

 

человѣческаго?....

 

Вотъ

 

почему

 

даже

 

чрезвы-

чайные

 

посланники

 

Божіи — Пророки

 

говорили

 

пе

 

только

 

муд-

ро,

 

но

 

и

 

красиорѣчиво,

 

живыми

 

свидѣтелями

 

чего

 

ел

 

ужать

 

ихъ

св.

 

Писанія.

Такимъ

 

образомъ

 

пастырь

 

душъ,

 

является

 

ли

 

онъ

 

иредъ

лицемъ

 

насоыыхъ

 

провозвѣстиикомъ,

 

св.

 

догматовъ,

 

учить

 

ли

ихъ

 

богоугодной

 

жизни,

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

ради

болынаго

 

усиѣха

 

своей

 

проновѣди,

 

имъ-етъ

 

не

 

малую

 

нужду

въ

 

силѣ

 

слова

 

(а).

а)

 

Всшшвимъ

 

при

 

атовъ

 

и

 

то,

 

что

 

люди

 

обыкновенно

 

охотвѣс

и

 

шшиатс.шіііе

 

слушаютх

 

проповедника,

 

когда

 

слово

 

его

 

не

 

только
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Поелику

 

же

 

«сила

 

слова,— скажемъ

 

словами

 

Златосювеснаго

учителя, —не

 

природою

 

дается,

 

но

 

пріобрѣтается

 

образова-

ніемъ,»

 

и

 

потому

 

«хотя

 

кто

 

довелъ

 

эту

 

силу

 

до

 

высшей

 

сте-

«пени

 

совершенства,

 

и

 

тогда

 

можетъ

 

потерять

 

ее,

 

если

 

посто-

-«яннымъ

 

и

 

прилежнымъ

 

занлтіемъ

 

не

 

будетъ

 

сохранять

 

ее

 

(а):»
«то,

 

очевидно,

 

каждый,

 

и

 

до

 

вступленія

 

(б)

 

и

 

по

 

вступленіи

«(в)

   

въ

 

званіе

   

пастыря

   

веемѣрно

  

долженъ

 

заботиться

 

объ

умно,

 

по

 

влѣстѣ

 

еъ

 

тѣмъ

 

н

 

красноречиво;

 

а

 

это

 

также

 

не

 

мало-

важіюе

 

условіе

 

къ

 

успѣху

 

проиовѣди.

 

«Или

 

не

 

знаешь,

 

товорплъ

 

въ

«свое

 

время

 

Златоуста, — какая

 

ньшѣ

 

вторглась

 

въ

 

сердца

 

христіанъ

«любовь

 

къ

 

краспорѣчивошу

 

слову?...

 

Когда

 

говорить

 

проповъдпикъ

«пе

 

искуссный

 

въ

 

словѣ,

 

всѣ

 

молчать

 

(т.

 

е.

 

не

 

рукоплещутъ),

 

явно

«нокгшваюта,

 

что

 

они

 

снучаютъ,

 

о?кидая

 

конца

 

слову,

 

какъ

 

нъко-

«его

 

успокоенія

 

отъ

 

трудовъ;

 

а

 

другой

 

(обладающій

 

даромъ

 

красно-

«рѣчія)

 

хотя

 

и

 

долго

 

говорить,

 

но

 

всѣ

 

съ

 

охотою

 

слушаютъ

 

его,

«досадуютъ,

 

когда

 

предвидеть

 

близкііі

 

конецъ

 

слову

 

и

 

огорчаются

«молчаніемъ

 

(о

 

свящ.

 

ел.

 

Y

 

стр.

 

166).» — ЕІе

 

думаешь

 

вполнѣ

 

при-

лагать

 

веѣхъ

 

словъ

 

этихъ

 

къ

 

пашпмъ

 

совремоннынъ

 

проповѣдникамъ;

при

 

всемъ

 

томъ

 

не

 

можеаъ

 

не

 

сознаться,

 

пѣчто

 

подобное

 

сему

 

бы-

ваетъ

 

и

 

въ

 

наше

 

время.

а)

   

Златоуст,

 

о

 

священ,

 

ел,

  

V

 

стр.

   

158.

б)

   

«Нисколько

 

не

 

запасшійея

 

словомь,

 

п

 

прнвужденвый

 

гото-

«впться

 

на

 

самою

 

поприщѣ

 

своемь, —

 

гов..

 

Зіат., — какихъ

 

не

 

дол-

«женъ

 

потерпѣть

 

трудностей,

 

каихъ

 

безпокойствъ,

 

какнхъ

 

смятеній,

«дабы

 

съ

 

врликимь

 

трудомъ

 

иріобрѣіль

 

хотя

 

шалый

 

усиѣхъ

 

(о

 

сващ.

«ел.

 

"V"

 

стр.

   

161).»

в)

   

«И

 

сильные

 

)а;е

 

вь

 

словъ,

 

учаіще

 

сь

 

великою

 

властію, —

«и

 

тѣ

 

пмтютъ

 

нужду

   

въ

 

постоянномъ

   

упражневіи,

   

для

 

сохрапопія



—
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—

усовершенствованіи

  

дара

 

слова,

    

и

   

для

 

сего

 

изучать

   

науки

словеспыя

   

(а),

 

преимущественно

   

же

 

читать'

 

слово

   

Б

 

о

 

ж

 

і

 

е

«снисканной

 

ими

 

способности,

 

Даже

 

образованные

 

должны

 

болѣе

«грудиться,

 

нежели

 

необразованные

 

(о

 

свявт.

 

Злат.

 

ел.

 

V

 

стр.

 

1 68,

4

 

6І).»/ІУ~.
а)

 

Не

 

излишвимъ

  

считаешь

 

прпвести

 

здѣсь

 

прекрасное

 

сужде-

ние

 

одного

 

изъ

 

знаяенитыхъ

 

учителей

 

Церкви — о

 

пользѣ.

 

и

 

необхо-

димости

 

изученія

 

для

 

проповѣдника

 

Реторнки:

  

«Вообще

 

говоря,

 

пра-

«впла

 

Реторшга

 

нужны

 

и

 

полезны;

 

ибо

 

если

 

реторика

 

есть

 

искусство

«убѣждать

 

другихь

    

въ

 

истивиомь

    

и

 

ложноиъ:

   

то

   

кто

 

отважится

«утверждать,

 

будто

   

истина

 

въ

 

рукакъ

 

защитниковъ

   

свонхь

 

должна

*

 

оставаться

 

безоружною

 

иротивъ

 

лжи?

 

Кто

 

стапеть

 

требовать,

 

что-

«бы

 

люди,

   

силящіеся

 

доказать

 

ложные

 

предметы,

 

умѣли

 

въ

 

самомъ

«вступленш

 

кь

 

свопмъ

 

рѣчамь

   

сдѣ.тать

 

слушателя

 

или

 

благоск.юк-

«нымъ,

 

или

 

ввимательиымъ,

 

или

 

понятлнвышы

 

а

 

защитники

 

истины

«не

 

знали

 

бы

 

напротивъ

 

того

 

искусства? — Чтобы

 

въ

 

повѣствованіи

«первые

 

излагали

 

ложь

 

красно,

 

ясно,

 

правдоподобно:

 

а

 

поелѣдніе

 

на-

«противъ

 

разсказывали

 

бы

 

сущую

 

истину

   

такъ

 

дурно,

   

что

 

слушать

«ихъ

 

было

 

бы

    

скучно,

 

понимать

 

трудно,

    

а

 

потому

    

к

 

върпть

 

не

«охотно? —-Чтобы

 

защитники

   

лжи

    

въ

 

излѣдованіи

 

умѣлп

 

ложными

«доводами

 

отвергать

 

истину

 

и

 

утверждать

 

ложь:

 

а

 

защитники

 

истины

<ве

 

были

 

въ

 

состояніи

 

ни

 

самую

 

истину

 

защищать,

   

ви

 

ложь

 

опро-

вергать? —Чтобы

 

въ

 

заключеніи,

 

ваконецъ,

 

одни,

 

силою

 

слова

 

двигая

«в

 

увлекая

 

сердца

 

слупіателей

 

въ

 

заблужденіе,

  

уиѣли,

 

то

 

приводить

«ихъ

 

въ

 

ужась

 

и

 

повергать

   

вь

 

упыніе,

 

то

 

вливать

 

отраду

  

и

 

пла-

«менно

 

увѣщевать:

 

а

 

другіе

  

дремали

 

бы

 

надъ

 

истиною,

   

будучи

 

л-в-

«нивы

 

и

 

холодны

 

кь

 

ея

   

защитѣ?

   

Кто,

 

говорю,

 

захочетъ

   

такъ

 

не

«мудро

    

мудрствовать?

    

Напротивъ,

   

если

 

наука

 

витійства,

 

по

 

при-



-
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-

(д)

 

н

 

шісанія

 

отеческія

 

—

 

эти

 

высокіе

 

памятники

 

и

 

образцы

истпннаго

 

краснорѣчія.

Имѣя

 

унъ

 

логически

 

образованный

 

и

 

владѣя

 

силою

 

слова,

Хрпст.

 

проновѣдишсъ

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

предлагать

 

слуша-

тслямъ

 

слово

 

мудрое

 

и

 

краснорѣчовое;

 

этого,

 

но

 

видимому,

было

 

бы

 

и

 

достаточно

 

для

 

пастыря-учителя:

 

но

 

вѣдь

 

пастырь-

учитель

 

отнюдь

 

пе

 

такой

 

ораторь,

 

который

 

бы

 

-srofJb

 

«считать

себя

 

исполпіівшимъ

 

долга,

 

когда

 

въ

 

указанное

 

время

 

скажетъ

хорошую

 

проповѣдь,

 

не

 

заботясь

 

много

 

о

 

плодахт,

 

ея;

 

его

дѣ.іо— «не

 

внтійствовать

 

паиоказт,»

 

а

 

спасать

 

людей

 

словомь

истины;

 

следовательно,

 

главная

 

забота

 

-его — составить

 

слово

такъ,

 

чтобы

 

оно

 

пе

 

только

 

было

 

умно

 

и

 

краснорѣчиво,

 

но

 

и

пазіідало

 

слушателей,

 

проникало

 

въ

 

ихъ

 

душу,

 

привива-

лось

 

къ

 

уму

 

ихъ

 

и

 

сердцу.

 

А

 

для

 

сего

 

ему

 

необходимо

 

знать:

«родіі

 

своей,

 

стоптъ

 

какъ

 

бы

 

посреди

 

двухь

 

крайностей,

 

оказывая

«большую

 

силу

 

5б1жденія

 

какъ

 

ьъ

 

ложныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

праіш.н,-

«ныхъ

 

імнятіячъ:

 

то

 

почему

 

сею

 

наукою

 

не

 

заниматься

 

людямъ

«добрымь

 

(особенно

 

пастыримъ

 

церкви),

 

д.ібы

 

она

 

въ

 

рукахъ

 

ихъ

«воинствовала

 

за

 

истину,

 

когда

 

худые

 

люди

 

уибтребляютъ

 

ее

 

оруді-

«емъ

 

нечестія

 

и

 

заолуждснія,

 

въ

 

защищен

 

е

 

пуеіыхъ

 

н

 

не'год'ныхъ

«нредметовъ

 

(August,

 

de

 

doctr.

 

chr.

 

lib.

 

IV

 

cap.

 

5).»

 

Такіе

 

же

отзывы

 

находпмъ

 

у

 

Климента

 

Алекс.

 

(Strom.

 

I

 

р.

 

161,

 

319,

 

VI

р.

 

665),

 

и

 

у

 

Василія

 

В.

 

(in

 

Iesaium

 

cap.

 

II.

 

ій

 

Іезек.)

 

о

 

Діале-

ктнйѢ,

 

зялѣнявшеіі

 

собою

 

въ

 

древности

 

руководство

 

къ

 

красноре-

чие

д)

 

«Пт.тъ

 

ничего

 

иремудрѣе

 

св.

 

ІІнсанін,

 

— гов.

 

бл.

 

Августинъ,

« —но

 

и

 

нѣгъ

 

ничего

 

и

 

краспорѣчивѣе

 

его

 

(Doctr

 

Crist,

 

lib.

 

IV"

«cap.

 

9).»



—
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-

в)

 

сердце

 

человѣческое

 

(или

 

что

 

тоя;е— душу).

 

Ибо

 

для

 

того,

чтобы

 

истина

 

могла

 

достигнуть

 

сердца

 

слушателя,

 

пужпо,

 

что-

бы

 

оиа

 

предпосылаема

 

была

 

съ

 

той

 

стороны,

 

съ

 

которой

сердце

 

удобнѣе

 

можетъ

 

быть

 

проникнуто,

 

и

 

чтобы

 

облечена

была

 

въ

 

такую

 

форму,

 

которая

 

бы

 

соотвѣтствовала

 

сердечпымъ

расположеніямъ

 

слушателя

 

(а);

 

а

 

этого

 

нельзя"

 

сдѣлать

 

безъ

зпаііія

 

сердца,

 

его

 

различныхъ

 

свойствъ

 

и

 

нроявлеиій

 

(б)

Мало

 

того,

 

пастырю

 

душъ

 

нулшо

 

знать

 

душу

 

каждаіо

 

изъ

пасомыхъ,

 

ея

 

свойства,

 

степень

 

развптія,

 

болѣзни

 

и

 

нроч.

 

Ибо,

не

 

вевыъ,

 

какъ

 

говорить

 

св.

 

отцы,

 

прилпчегтвуетъ

 

одинаковое

«ноученіе,

 

при

 

неодинаковости

 

людскихъ

 

вравовъ

 

(в).»

 

«Одпи

«по

 

способпосіямъ

 

младенцы

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

еще

 

не

 

оьрі-

«пшіе

 

требуютъ

 

себѣ

 

въ

 

пищу

 

млека,

 

т.

 

е.

 

самыхъ

 

простыхъ

«н

  

первгпачальныхь

   

уроковъ

    

и

 

пе

 

могуть

  

принимать

 

сло-

а)

   

Ниото-ву,

 

кто

 

ке

 

знае*гъ

 

сердца

 

челог.ьчесиаго,

 

тоть

 

не

 

мо-

жстъ

 

быіь

 

и

 

крЕспорѣчвв.>шъ,

 

въ

 

поліцУяь

 

смысле

 

сего

 

слова.

б)

   

Средствами

 

пъ

 

познанпо

 

сердца

 

человѣчсскаго

 

с.іужатъ:

 

1)

изученье

 

психолоіш;

 

2)

 

познаніе

 

собственнаго

 

сердца.

 

Это

последнее

 

средство

 

надежнее

 

даже

 

перваго;

 

иль — то

 

особенно

 

нуж-

но

 

пользоваться

 

пастырю

 

душъ'

 

«учись,

 

говорить

 

Еч>ремч,

 

Сирпнь,

— изъ

 

одного

 

человека

 

познавать

 

все.ѵь;

 

и

 

этотъ

 

одпьъ — ты

 

самъ

(хр.

 

чт,

 

1834

 

г.

 

IV

 

стр.

 

4-1).»

 

Въ

 

сазюмъ

 

делѣ,

 

зная

 

ьъ

 

с-бѣ

происхождение

 

и

 

действте

 

нзвьстпыхъ

 

сордечиыхъ

 

двпженііі

 

и

 

иоло-

жеаііі,

 

и

 

нрпмвчан

 

подобный

 

положены

 

въ

 

другихъ, —уже

 

не

 

трудно

иаіітп

 

средства

 

или

 

похитить

 

ихъ

 

изъ

 

бедствениаго

 

состоянія

 

греха,

пли

 

возбудить

 

благочестив) ю

 

душу

 

къ

 

дальиѣіівіему

 

подвигу.

 

—

 

Впро-

чемъ

 

это

 

средство

 

отнюдь

 

не

 

исключаетъ

 

потребности

 

и

 

перваео.

в)

   

Грнгорія

 

Двоес.іова

 

о

 

настырскомъ

 

служенш

 

христианское

чтеніе

   

lS-i7

 

года,

 

мартъ

 

стр.

  

333.



—
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—

«весной

 

пищи,

   

приличной

 

мужу.

 

А

 

если

 

бы

 

кто

 

предюжилъ

«имъ

 

такую

 

пищу

 

не

 

по

 

силамъ;

  

то,

 

вкусивши

 

и

 

обременив-

«шись,

 

они

 

потерпѣли

 

бы

   

ущербъ

 

даже

   

въ

 

прежней

   

своей

«силѣ.

 

Другіе

 

же

 

достаточно

 

обучившіе

 

чувства

 

въ

 

различеніи

«истиннаго

 

и

 

ложнаго,

  

имѣютъ

 

нужду

 

въ

 

премудрости,

   

про-

«повѣдуемой

 

между

 

совершенными

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

6).

 

А

 

если

 

бы

«стали

 

напоевать

 

ихъ

 

ылекомъ

   

и

 

питать

 

растевіями— пищею

«слабыхь;

 

то

 

они

 

совершенно

 

по

 

праву

 

огорчились

 

бы

 

тѣмъ,

«что

 

ихъ

 

не

 

укрѣнляютъ

 

во

 

Христѣ,

 

не

 

даютъ

 

имъ

 

возрастать

«достойнымъ

 

похвалы

 

возрастаніемъ,

 

какое

 

производится

 

сло-

«вомъ,

 

которое

 

хорошо

   

питаемаго

 

имъ

 

совершаетъ

  

въ

 

мужа

«и

 

приводить

   

въ

 

мѣру

 

духовиаго

   

возраста

   

(а).»

   

«Отъ

 

того

«часто

 

полезное

 

для

 

однихъ,

  

обращается

   

во

 

вредъ

 

другимъ.

«Такъ

 

и

 

травы,

 

которыя

 

однихъ

 

животныхь

 

питают*,

 

другихъ

«убиваютъ;

 

,и

 

одинъ

 

и

 

тотъ

  

же

 

свистъ

 

усмиряетъ

  

объѣзжен-

«наго

 

копя,

 

а

 

молодаго

 

бѣситъ;

   

даже

 

и

 

лекарство,

   

которое

«одну

  

болѣзнь

 

уменьшаете,

 

другую

   

можетъ

   

только

 

усилить;

«наконецъ

 

и

 

самый

 

хлѣбъ,

   

укрѣпляющій

 

жизнь

   

взрослыхъ,

«равстраиваетъ

   

здоровье

   

дѣтей.» —Въ

 

слѣдствіе

  

всего

 

этого

«каждая

 

рѣчь

 

учитеія

 

должна

 

быть

 

принаровіена

 

къ

 

качест-

«вамъ

 

слушателей,

 

чтобы

 

каждому

 

предложено

 

было

 

свое

 

ему

«свойственное,

 

и

 

однакожъ

 

не

 

били

 

опущены

 

изъ

 

виду

 

общія

«требованія

 

проповѣдническаго

 

искусства

 

(б).»

   

А

 

это

 

приспо-

а)

  

Гр.

 

Богосл.

 

ел.

 

3

 

тв.

 

св.

 

отц.

 

т,

 

I

 

стр.

 

43,

 

44.

б)

   

Гр.

 

Двоесл.

 

о

 

наст,

 

служ:

 

хр.

 

чт.

 

1847

 

мар.

 

33.

 

г.

Точно

 

также

 

разеуждала

 

и

 

друііе

 

отцы

 

церкви;

 

все

 

опи

 

и

 

ело*

вомъ

 

и

 

дііломъ

 

единогласно

 

утверждали,

 

что

 

«способъ

 

ученія

 

и

 

на-

«ставлепія

  

вь

 

цодвигахь

 

добродетели

 

требуетъ

 

различнаго

 

ирпложевія

 

-



-
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—

соблепіе,

 

очевидно,

 

въ

 

сосгояніи

 

сдѣлать

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

xti-

ропго

 

знаетъ

 

своихъ

 

слушателей.

 

Посему

 

«пастырь,— скажемъ

«словами

 

святаго

 

отца, — должепъ

 

хорошо

 

знать

 

души

 

своихъ

«пасомыхъ

 

(а),»

 

по

 

слову

 

премудраго:

 

разумнѣ

 

разумѣвай

души

 

стада

 

твоего

 

(Пр.

 

сол.

 

5,

 

37).

 

А

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прі-

обрѣсти

 

это

 

познаніе,

 

«конечно слѣдуеть

 

ему

 

за

 

всякимь

 

сво-

«имъ

 

прихожаниномъ

 

смотрѣть

 

и

 

всякаго

 

состояніе

 

надзирать,

«дабы

 

вѣдать,

 

здравъ

 

ли

 

пребываетъ

 

о

 

благодати

 

Божіей,

 

или

«болитъ

 

грѣхомъ,

 

и

 

какимъ

 

именно,

 

и

 

какъ

 

давно,

 

и

 

какого

«именно

 

лекарства

 

требуетъ

 

(б).>

Таковъ

 

кругъ

 

предметовъ,

 

долженствующих*

 

входить

 

въ

 

со-

ставь

 

образованія

 

пастыря-учителя!

 

Въ

 

сихъ-то,

 

осмѣлимся

сказать

 

словами

 

Апостола,

 

въ

 

сихъ

 

поучаться,

 

въ

 

сихъ

 

пре-

бывать

 

должепъ

 

пастырь,

 

да

 

преспѣяніе

 

его

 

явлено

 

будетъ

 

во

всѣхъ,

 

да

 

спасется

 

cam

 

и

 

ecu

 

послушающіи

 

его

 

(1

 

Тим.

 

4,

15—16).!

II.

Благочестивая

 

жизнь.

Обладая

 

сими

 

познааіямп,

   

пастырь

  

въ

 

состояніи

 

будетъ

предлагать

 

своимъ

 

пасомымъ

 

слово

 

здравое,

 

незазорное

 

и

  

на-

«прпспособительно

 

къ

 

различный*

 

нравамъ

 

и

 

скллшостячъ»

 

(ел.

Гр.

 

Нвсск.

 

хр.

 

чт.

 

1836

 

ч.

 

I

 

стр.

 

124.

 

Слач.

 

Злат.

 

in

 

Math,

homil.

 

9.

 

Гр.

 

Богосл.

 

ел.

 

3,

 

т.

 

с.отц.

 

т.

 

I.

 

стр.

 

34,

 

35

 

и

 

др.

а)

   

Григ.

 

Богосл.

 

ел.

 

3.

 

тв.

 

отц.

 

т.

 

I

 

стр.

 

36.

б)

   

Книга

 

о

 

должност.

 

преевпт.

 

приход,

 

стр.

 

57.

'**чч.

 

»«-*-*^



—

 

186

 

—

зидательное.

 

Но

 

этого

 

слишком*

 

недостаточно

 

для

 

цѣли

 

про.

повѣдника,

 

обязаннаго

 

не

 

только

 

возвѣстить

 

людям*

 

волю

Божію,

 

но

 

и

 

расположить

 

ихъ— осуществить

 

ее

 

в*

 

своей

 

жиз-

ни:

 

«сѣмя

 

слова,

 

по

 

словам*

 

отцевъ,

 

тогда

 

только

 

прозябает*,

«когда

 

въ

 

сердцѣ

 

слушателя

 

оплодотворяется

 

б.іагочестіемъ

«проповѣдающаго

 

(а).>

 

Слѣдовательно,

 

въ

 

пастырѣ

 

душ*,

 

как*

учителѣ

 

пасомых*,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

приличным*

 

образованіенъ

 

ума

необходимо

 

еще

 

надлежащее

 

образованіе

 

воли

 

и

 

сердца, — не-

обходима

 

жизнь

 

по-

 

закону

 

Божію,

 

коего

 

онъ

 

служит*

 

провоз-

вѣстникомъ.

Этого

 

требует*

 

отъ

 

него

 

Слово

 

Божіе;

 

это

 

заповѣдуетъ

 

ему

св.

 

Церковь

 

устами

 

св.

 

своихъ

 

пастырей.

Небесный

 

пастыреначальникъ

 

I

 

и

 

с

 

у

 

с

 

ъ

 

Христос*

 

въ

 

числѣ

свойств*

 

пастыря

 

добраго

 

нолагаетъ

 

и

 

то,

 

что

 

опъ,

 

егда

 

овцы

своя

 

ижденетъ

 

на

 

нажить

 

духовную,

 

предъ

 

ними

 

ходить

 

т.

е.

 

указываете

 

имъ

 

путь

 

къ

 

совершенству

 

пе

 

только

 

словомъ,

но

 

и

 

примѣромъ

 

собственной

 

жизни

 

(Іоан.

 

10,

 

4).

 

Такому

только

 

учителю

 

онъ

 

обѣщаетъ

 

имя

 

великаго

 

въ

 

царствіи

 

Отца

Небеснаго:

 

иже

 

сотворишь

 

и

 

научишь,

 

сей

 

велгй

 

наречется

въ

 

царствіи

 

небеснѣмъ

 

(Мѳ.

 

5,

 

10);

 

грѣитику

 

же

 

рече

 

Богъ:
векую

 

ты

 

повѣдаеши

 

оправдаиія

 

Моя

 

и

 

воспріемлеши

 

завѣтъ

Мой

 

усты

 

твоими;

 

ты

 

же

 

возненавидѣлъ

 

ecu

 

наказаніе,

 

и

отверглъ

 

ecu

 

словеса

 

Моя

 

вспять

 

(Псал.

 

49,

 

16 — 17)!

Живо

 

сознавали

 

и

 

помнили

 

это

 

Апостолы

 

Христовы,

 

по-

тому

 

и

 

сами

 

первые

 

исполняли

 

на

 

дѣлѣ

 

то,

 

чему

 

учили

 

дру-

9W
а)

 

Григорія

 

Богосл.

 

2

 

бесѣда

 

на

 

Іезекіиля,

      

*

   

*-

 

-



—

 

187

 

—

гих*,

 

да

 

не

 

како

 

и

 

ныть

 

проповѣдуя,

 

сами

 

не

 

ключими

будутъ

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

27), — и

 

своим*

 

преемникам*

 

заповѣдали

поступать

 

точно

 

также

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

12;

 

1

 

Петр.

 

8,

 

3),

 

строго

обличая

 

въ

 

тоже

 

время

 

учителей

 

закона,

 

нарушающих*

 

законъ:

се

 

ты...

 

почивавши

 

на

 

законѣ,

 

и

 

хвалитися

 

о

 

Бозѣ,

 

и

 

ра-

зумѣеши

 

волю,

 

и

 

разсуокдаешгі

 

лучшая,

 

научаемъ

 

отъ

 

закона:

уповая

 

же

 

себе

 

вождя

 

быти

 

саѣпымъ,

 

свѣта

 

сущимъ

 

во

 

тмѣ,

наказателя

 

безумнымъ,

 

учителя

 

младенцемъ,

 

имугца

 

образъ

разума

 

и

 

истины

 

въ

 

законѣ.

 

Научая

 

убо

 

инаго

 

себе

 

ли

 

не

учиши

 

(Рим.

 

2,

 

17—21).?

Не

 

на

 

тернистую

 

землю

 

паю

 

слово

 

Господа

 

и

 

св.

 

учениковъ

Его:

 

преемники

 

словеснаго

 

служенія

 

Апостоловъ

 

были

 

вмѣстѣ

преемниками

 

и

 

ихъ

 

добродетелей.

 

Поставленные

 

на

 

свѣщницѣ

свѣтоносной

 

каѳедры,

 

св.

 

отцы

 

церкви

 

свѣтали

 

міру

 

не

 

только

сіяніемъ

 

слов*,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

дѣлъ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

них*

 

не

пмѣли

 

даже

 

большой

 

нужды

 

в*

 

словѣ,

 

потому

 

что

 

«для

 

на-

«ставленія

 

других*

 

достаточно

 

было

 

ихъ

 

жизни

 

(а)>;

 

у

 

мныхъ,

наконецъ,

 

«один*

 

уже

 

вид*

 

был*

 

достаточен*,

 

чтобы

 

внушить

«правила

 

добродѣтели

 

дѣламъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

взирали

 

на

 

них*(б).>

Так*,

 

вмѣстѣ

 

с*

 

мудростію,

 

преизбыточествовали

 

они

 

свято-

стію!

 

Таковыми

 

же

 

желали

 

видѣть

 

отцы

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

слу-

жителей

 

слова.

 

«Тот*

 

только, — по

 

ихъ

 

мнѣнію,—пресвитер*

«истинный,

 

и

 

воли

 

Божіей

 

истинный

 

служитель,

   

кто

 

творит*

а)

   

Григ.

 

Богосл.

   

ел.

 

21

   

въ

 

похв.

 

Аоаиасію

 

В.

   

тв.

 

св.

 

отц.

т.

 

2

 

стр.

   

184.

б)

  

Златоуста

 

похвал,

   

слово

 

Мелетію

 

Архіеи.

 

Антгоі.

 

хр.

 

чт.

1836

 

ч.

 

2

 

стр.

 

12*.



—

 

188

 

—

«и

 

учит*

 

(а).»

 

Посему,

 

«учителю, —говорили

 

они

 

въ

 

слѣдъ

«за

 

Апостолом*, —подобаетъ

 

бити

 

первообразомъ

 

жптія

 

хри-

«стіанскаго,

 

какъ

 

бы

 

одушевленным*

 

законом*,

 

правилом*

 

-и

«уставом*

 

благаго

 

житія

 

(б),>

 

такъ

 

«чтобы

 

каждый

 

шагъего,

«каждое

 

движеніе

 

были

 

поучительны.

 

Истина,

 

озаряющая

 

его

«умъ,

 

должна

 

отражаться

 

во

 

всем*,

 

такъ

 

чтобы,

 

что

 

онъ

 

ни

«дѣлаетъ,

 

что

 

ни

 

говорить,

 

все

 

служило

 

къ

 

назвданію

 

на-

рода

 

(в).»

Вот*

 

чего

 

требует*

 

от*

 

пастырей

 

слово

 

Божіе

 

и

 

Его

 

цер-

ковь!

Причины

 

этого

 

требованія

 

и

 

вся

 

обязательность

 

его

 

для

пастыря

 

душъ

 

очевидны.

 

Самое

 

простое

 

размышленіе

 

привел

дет*

 

нас*

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

священники,

 

предназначенные

для

 

питанія

 

духовных*

 

чадъ

 

своихъ

 

словесным*

 

млекомъ,

если

 

не

 

имѣютъ

 

в*

 

себѣ

 

благочестія,

 

которое

 

бы

 

оплодотво-

ряло

 

труды

 

их*,

 

при

 

всей

 

своей

 

мудрости,

 

суть

 

ничто

 

иное,

какъ

 

утроба

 

не

 

плодящая

 

и

 

сосцы

 

сухіе

 

(Ос.

 

9

 

14),

 

дреса

безплодвыя,

 

которыя, —мало

 

того,

 

что

 

без*

 

пользы

 

занимают*

лучшее

 

мѣсто

 

въ

 

вертоградѣ

 

Господнем*,— своею

 

тѣнію

 

губятъ

еще

 

растенія,

 

находящіяся

 

подъ

 

ними.

И

 

прежде

 

всего

 

спросим*:

 

въ

 

состояніи

 

ли

 

человѣкъ

 

по-

рочный

 

изобразить

 

истину

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

бы

могла

 

она

 

проникнуть

 

въ

 

сердце

 

слушателя?

   

Нѣтъ.

 

Древняя

(а)

  

Климевт.

 

Александріііск.

 

6

 

кн.

 

стромат.

(б)

  

Златоуст,

 

на

  

1-е

 

поел,

 

къ

 

Тимоѳ.

 

бесед.

  

13.

(в)

  

Hieronim.

 

Epistoe.

 

128.



—

 

189

 

—

истина — въ

 

злохудожну

 

душу

 

иевнидетъ

 

премудрость

 

(ІІреи.

Сол.

 

1,

 

4)— и

 

здѣсь

 

оправдывается

 

во

 

всей

 

своей

 

сидѣ.

 

Толь-

ко

 

чеіовѣкъ

 

добродѣтельный

 

можетъ

 

вполаѣ

 

понять

 

и

 

живо

чувствовать

 

вакъ

 

красоту

 

добродѣтели,

 

къ

 

которой

 

пастырь

обязанъ

 

преклонять

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

такъ

 

и

 

безобразіе

 

по-

рока,

 

отъ

 

котораго

 

долженъ

 

отклонить

 

ихъ;

 

а

 

наше

 

слово

 

не

что

 

иное,

 

какъ

 

выраженіе

 

нашихъ

 

мыслей

 

и

 

чувствованій,

слѣдовательно,

 

только

 

добродѣтельпый

 

пастырь

 

въ

 

состояніи

живо

 

и

 

сильно

 

изобразить

 

въ

 

евоемъ

 

словѣ

 

истину

 

(а),

 

кото-

рую

 

обязанъ

 

внѣдрить

 

«ъ

 

умы

 

и

 

сердца

 

своихъ

 

пасомыхъ.

Тогда

 

только,

 

когда

 

согрѣется

 

сердце

 

проповѣдника

 

въ

 

нет,

тогда

 

только

 

и

 

въ

 

поученіи

 

его

 

возгорится

 

огнь

 

(Псал.

 

30,

 

4).

«Нужно

 

возжечь

 

напередъ

 

пламень

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

тогда

«уже

 

можпо

 

будетъ

 

воспламенять

 

другихъ

 

(б)».

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

пастырь

 

душъ

 

еще

 

готовптъ

 

для

 

пасомыхъ

 

словесную

пищу

 

н

 

уже

 

чувствуетъ

 

нужду

 

въ

 

пособіи

 

собственной

 

добро-

дѣтели;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

приготовленная

 

имъ

 

пища

 

не

способна

 

будетъ

 

питать

 

души

 

слушателей.

Дѣлаетъ

 

онъ

 

новый

 

шагъ

 

па

 

поприщѣ

 

уѵительскаго

 

долга,

и

 

эта.

 

нужда

 

становится

 

еще

 

ощутительнѣе.

 

Вотъ

 

онъ,

 

по.іо-

жимъ

 

себѣ,

   

успѣлъ

 

составить

 

слово

 

умное

 

и

 

назидательное;

■

(а)

  

Истину

 

эту

 

сознавали

 

даже

 

язычники;

 

известно

 

язречоніе

Квйатіеті:

 

«поп

 

potest

 

orator

 

esse,

 

nisi

 

vir

 

bonus

 

(institut.

 

orat.

lib.

 

12

 

cap.

 

1)>.

(б)

   

Грог.

 

Дчоест.

 

шісыі.

 

къ

 

Леащру

 

Еписк.

 

нспаиск.

 

хр,

 

чт,

1836

 

г.

 

ч.

 

2.

 

53.



—
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-

нужно

 

возвѣстить

 

его

 

пасомымъ.

 

Какъ

 

же

 

возвѣститъ

 

онъ

 

это

слово,

 

когда

 

вооружается

 

въ

 

немъ

 

противъ

 

пороковъ,

 

въ

 

ко-

торые

 

погруженъ

 

самъ,

 

когда

 

при

 

описаніи

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

совѣсть

 

будетъ

 

говорить

 

ему:

 

Ты

 

ecu

 

мужъ,

 

сотворивыгі

 

сіе

(2

 

Царств.

 

2,

 

7);

 

когда

 

каждый

 

изъ

 

пасомыхъ

 

мысленно,

 

быть

можетъ,

 

обратить

 

къ

 

нему

 

извѣстиую

 

притчу:

 

врачу,

 

исцѣлися

самъ

 

(Лук.

 

4,

 

23);

 

лицемѣре,

 

изми

 

первѣе

 

бревно

 

изъ

 

очесе

твоею,

 

и

 

тогда

 

узриши

 

изъяти

 

сучецъ

 

изъ

 

очесе

 

брата

 

тво-

его

 

(Мѳ.

 

7,

 

5)?

 

Какъ

 

осмѣлится

 

восхвалять

 

добродѣтель,

 

ког-

да

 

въ

 

лицѣ

 

евоемъ

 

иозоритъ

 

ее,

 

когда

 

каждый

 

изъ

 

пасомыхъ

во

 

время

 

проповѣди,

 

быть

 

можетъ,

 

скажетъ

 

про

 

себя:

 

Для

«чего

 

же

 

ты

 

самъ

 

не

 

дѣлаешь

 

такъ,

 

какъ

 

учишь?

 

Легко

 

по-

«слѣ

 

сытнаго

 

обѣда

 

разеуждать

 

о

 

постѣ;

 

и

 

разбойникъ

 

спосо-

«бенъ

 

вопить

 

противъ

 

корыстолюбія

 

(а)» . . .

 

Одинъ

 

этотъ

страхъ

 

не

 

способенъ

 

ли

 

сомкнуть

 

уста

 

проповѣдника

 

оправ-

даній

 

Божіихъ,

 

обратившаго

 

словеса

 

Божіи

 

вспять? . . .

Но,

 

положимъ

 

себѣ,

 

созпаніе

 

долга

 

и

 

особенная

 

любовь

 

къ

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

(если

 

только

 

это

 

святое

 

пламя

 

можетъ

 

еще

горѣть

 

въ

 

сердцѣ,

 

исполпенномъ

 

нечистоты

 

побѣдятъ

 

этотъ

стыдъ

 

и

 

страхъ;

 

положимъ,

 

нроповѣдникъ

 

смѣло

 

начнетъ

 

воз-

вѣщать

 

другимъ

 

истину,

 

хотя

 

самъ

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

ея

 

внуше-

піямъ;

 

можно

 

ли

 

ожидать,

 

чтобъ

 

его

 

проповѣдь

 

принесла

 

над-

лежащи!

 

плодъ?

 

Ахъ,

 

нѣтъ!

 

«Безуспѣшны

 

будутъ,— скажемъ

«словами

 

отцевъ, —н

 

самыя

 

краснорѣчивыя'

 

рѣчи

 

ироповѣдни-

(а)

 

Ьфоним.

    

ппсьм,

   

къ

 

Непоціану

 

хр.

 

чт.

    

1836

 

ч.

 

2

 

стр,

261,



-

 

191

 

-

«ка,

 

если

 

имъ

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

дѣла

 

его

 

(а)».

 

«Слова

 

те-

«ряютъ

 

всю

 

свою

 

важность,

 

когда

 

дѣла

 

имъ

 

не

 

соотвѣтству-

ютъ.(б)»!

 

Отъ

 

чего

 

же

 

такъ?

 

Прекрасный

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

да-

етъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоусты

 

«что

 

ты

 

гордишься

 

тѣмъ,

 

что

 

учишь

«словами?

 

Легко

 

философствовать

 

словами:

 

научи

 

меняжизнію

«твоею ___

 

А

 

когда

 

ты,

 

не

 

имѣя

 

дѣлъ,

 

учишь:

   

то

 

не

 

только

«не

 

пользуешь,

 

но

 

еще

 

вредишь?

 

Почему?

 

Потому

 

что

 

въ

 

та-

«комъ

 

случаѣ

 

самое

 

дѣло

 

представляется

 

для

 

меня

 

не

 

воз-

«можнымъ.

 

Ибо

 

я

 

думаю,

 

что

 

ежели

 

ты,

 

который

 

говоришь

«сіе,

 

сего

 

не

 

исполняешь,

 

то

 

кольми

 

паче

 

я

 

достоинъ

 

проще-

«нія,

 

я,

 

который

 

не

 

говорю

 

ничего

 

такого

 

(в)».

 

«Если

 

ты, —

«замѣчаетъ

 

тотъ

 

же

 

Святитель

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ, — говоришь,

'«что

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ

 

есть

 

безконечныя

 

блага,

 

а

 

показыва-

ешь

 

(дѣломъ)

 

такое

 

пристрастіе

 

къ

 

настоящимъ:

 

то

 

дѣла

«твои

 

для

 

меня

 

достовѣрнѣе

 

твоихъ

 

словъ

 

(г)>.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

слушателю

 

легко

 

можетъ

 

представиться,

 

что

 

добродѣ-

тель,

 

къ

 

которой

 

учитель

 

увѣщеваетъ,

 

или

 

неудобоисполнима

для

 

человѣка:

 

иначе

 

ночемужъ

 

бы

 

не

 

исполнялъ

 

ея

 

тотъ,

 

кто

такъ

 

хорошо

 

говорить

 

о

 

ней,

 

кто

 

такъ

 

сильно,

 

стало

 

быть,
убѣжденъ

 

въ

 

ея

 

необходимости? — или

 

даже

 

вовсе

 

не

 

обяза-

тельна:

 

ибо

 

кому

 

же

 

и

 

знать— обязательна

 

ли

 

извѣстная

 

за-

повѣдь

 

или

 

нѣтъ,

   

какъ

 

не

 

пастырю,

   

учителю

 

закона;

 

а

 

онъ

(э)

 

Hieronira

 

Epist.

 

ad.

 

Oceon.

(б)

  

Григ.

 

Богом,

 

на

 

Іезек,

 

бееѣд.

 

2.

(в)

  

In

 

act.

 

apostol.

 

homil.

 

XXX.

(г)

  

Слово

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

состязаться

 

сь

 

язшшшаш,

    

Н.

 

чт.

 

гл,

XI.



-

    

192

 

—

ея

 

не

 

исполняетъ ___

   

Такимъ

 

образомъ,

   

учитель

   

порочный

самъ

 

же

 

и

 

разрушаетъ

 

то,

 

что

 

созидаетъ,

 

словом*

 

созидаетъ,

а

 

дѣломъ

 

разрушаетъ.

 

Прибавимъ

 

къ

 

сему

 

и

 

то,

 

что,

 

какъ

 

бы

ни

 

было

 

хорошо

 

само

 

по

 

себЬ

 

слово

 

проповѣдника,

 

оно

 

не

принесетъ

 

желаемаго

 

плода,

 

если

 

не

 

будетъ

 

подкрѣплено

 

все,-

сильнымъ

 

б.іагословеніеыъ

 

Божіимъ:

 

«и

 

пропонѣдь Апостоловъ,

« — замѣчаетъ

 

Златоустъ,

 

сильна

 

была

 

не

 

мудростію

 

человѣ-

«чсскою,

 

а

 

благодатію

 

Божіею

 

(а)».

 

А

 

можетъ

 

ли

 

ожидать

благословенія

 

на

 

свою

 

проповѣдь

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

ие

 

только

не

 

привлекаетъ

 

на

 

себя

 

сего

 

благословенія

 

своею

 

жизнію,

 

но

еще

 

отстраняетъ

 

его?

 

.

 

. .

 

Вотъ

 

почему

 

Св.

 

Отцы

 

Церкви

 

со-

вѣтовали

 

пастырямъ

 

и

 

«не

 

браться

 

учить

 

другихъ

 

до

 

тѣхъ

«поръ,

 

пока

 

сами

 

(пастыри)

 

не

 

усовершатся

 

въ

 

добродѣтели:

 

*

«(б)»

 

«или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

словами

 

учи

 

и

 

дѣлами,

 

—

 

говорили

 

они,

«—или

 

вовсе

 

не

 

учи;

 

иначе,

 

словами

 

будешь

 

призывать,

 

а

«дѣлами

 

отгонять

 

(в)»;

 

«когда

 

ты,

 

не

 

имѣя

 

дѣлъ,

 

учишь,

 

то

«не

 

только

 

не

 

пользуешь,

 

но

 

еще

 

вредишь.

 

Тогда

 

лучше

«молчать

 

(г)»;

 

«хорошо

 

учить

 

и

 

худо

 

жить

 

не

 

иное

 

что

 

зна-

«читъ,

 

какъ

 

отъ

 

собственныхъ

 

же

 

устъ

 

судить

 

самаго

 

се-

«бя

 

(д)».

(а)

  

Слово

 

о

 

томъ

 

же

 

І>.

 

чт.

 

гл.

 

XI.

(б)

  

Ни.іа

 

подвпжшіка

 

іш.

 

3

 

письм.

 

105.

 

Кссноф.

 

Нресв.

   

I'.

 

чт.

гл.

 

ѴІП.

 

с.

 

241.

(в)

  

ban.

 

Дамаск,

 

съ

 

слов,

 

(бъ

 

вкопахъ.

(г)

  

Chrysost.

 

homil

 

XXX

 

in

 

Act,

 

Apost.

CO

 

August.

 

D.ctr.

 

Christ,

 

lib.

 

IV

 

с

 

61.
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Всѣ

 

эти

 

опасности,

 

пеизбѣжныя

 

для

 

проповѣднива

 

[пороч-

наго,

 

отнюдь

 

не

 

угрожаютъ

 

учителю

 

благочестивому;

 

мало

 

то-

го,

 

благочестіе

 

проповѣдника

 

положптельнымъ

 

образомъ

 

содѣн-

ствуетъ

 

успѣху

 

евангельской

 

проповѣдп, —

 

живо

 

и

 

дѣйственно

само

 

въ

 

себѣ

 

слово

 

такого

 

проловѣдника , — какъ

 

плодъ

сердца,

 

объятаго

 

пламенемъ

 

истины,

 

а

 

не

 

холодиаго

 

разсудка.

Со

 

властію

 

повѣдаетъ

 

онъ

 

слово

 

сіе:

 

во

 

уши

 

слышащшъ

(Сир.

 

25,

 

12);

 

смѣло

 

возвышаетъ

 

голосъ

 

свой

 

въ

 

пользу

 

до-

бродѣтели;

 

безбоязненно

 

вооружается

 

противъ

 

порока:

 

потому

 

что

не

 

опасается

 

услышать

 

отъ

 

кого

 

нибудь

 

укоризну:

 

научая

инаго

 

себе

 

ли

 

не

 

учгпии'

 

(Рим.

 

2,

 

21)!

 

Никому

 

также

 

не

придетъ

 

на

 

мысль

 

спросить

 

нроповѣдника:

 

возможно

 

ли

 

ис-

полнить

 

добродѣтель,

 

къ

 

которой

 

онъ

 

увѣщеваетъ?

 

Возможно

ли

 

побѣдить

 

страсть,

 

которую

 

онъ

 

порицает*?— потому

 

чтовъ

лицѣ

 

самого

 

нроповѣднпка

 

каждый

 

видитъ

 

и

 

возможность,

 

и

даже

 

снособъ

 

исполненія

 

первой,

 

преиобѣждепія

 

пос.тѣдней.

Такимъ

 

образомъ

 

«и

 

устная

 

проповѣдь, —

 

скажем*

 

словами

 

Св.

«Отца, —удобнѣе

 

и

 

вѣрнѣе

 

пронпкаетъ

 

въ

 

сердца

 

слушателей,

«когда

 

подтверждается

 

нримѣрішмъ

 

шведеніемъ

 

самого

 

нро-

«повѣдника,

 

словомъ

 

онъ

 

только

 

побуждает*,

 

а

 

примѣромъ

«и

 

помогаетъ

 

дѣлать

 

добро

 

(а)».

 

Вотъ

 

почему

 

Св.

 

Отцы

 

за-

новѣдалп

 

пастырям*:

 

«прежде

 

самимъ

 

убѣдиться

 

въ

 

словах*

«свопхъ,

 

а

 

потом*

 

убѣждать

 

других*

 

(б];>

 

преягде

 

исполнить,

«а

 

потом*

 

учить

 

(в);

 

— заботиться

 

не

 

столько

 

о

 

том*,

 

что

 

ска-

СО

 

Грнг.

 

Двоеел.

 

О

 

паст.

 

служ.

 

хр.

  

чт.

 

1817

 

янв,

 

стр.

 

41.

(б)

   

Зійт.

 

ел.

 

о

 

тоиъ,

 

какъ

 

состяз.

 

съ

 

язычник.

   

В.

 

чт.

 

гл.

 

XI.

(в)

   

Пяла

 

іюдвпж.

 

кн.

 

3

 

шірьм.

 

83

 

къ

 

Евгси.

   

Ьчак.

   

В.

 

чт,

 

гл.

ѴШ,

 

240,



—
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«зать,

 

сколько

 

о

 

том.*,

 

что

 

сдѣлать

 

(а)>;

 

«слова,— говорили

«они, —цвѣты,

 

дѣла— плоды

 

(б)»

 

«слова

 

трогают*,

 

нримѣры

«увлекают*

 

(в)»;

 

«подчиненные

 

обыкновенно

 

не

 

столько

 

слѣ-

«дуютъ

 

словам*

 

своих*

 

начальников*,

 

сколько

 

примѣру

 

их*

«жизни

 

(г).

Кромѣ

 

того,

 

нужно

 

заиѣтить,

 

что

 

обязанность

 

пастыря-учи-

теля

 

состоит*

 

не

 

въ

 

том*

 

только,

 

чтобы

 

от*

 

времени

 

до

 

вре-

мени

 

предлагать

 

пасомым*

 

слово

 

назиданія;

 

нѣтъ,

 

это

 

еще

половина

 

дѣла.

 

Съ

 

этою

 

повременно»)

 

проповѣдію,

 

пастырю

заповѣдано

 

предлагать

 

пасомымъ

 

другую— постоянную, — про-

повѣдь

 

примѣра:

 

образъ

 

буди,

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

 

житіемъ,

 

лю-

бовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чистотою

 

(Тим.

 

4,

 

12), —такъ

 

писал*

Св.

 

Павел*

 

Епископу

 

Ефесскому,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

и

 

каждому

пастырю

 

Церкви

 

Христовой. —Но

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

по

 

преимуществу

здѣсь

 

именно,

 

открывается

 

во

 

всей

 

силѣ

 

различіе

 

между

 

па-

стырем*

 

добродѣтельнымъ

 

и

 

порочным*.

Пастырь

 

благочестивый

 

—

 

это

 

постоянный

 

урок*

 

добродѣтели.

Ему

 

даже

 

нѣтъ

 

большой

 

нужды

 

говорить

 

много;

 

за

 

него

 

са-

мая

 

жизнь

 

говорить,

 

и

 

гораздо

 

краснорѣчивѣе,

 

чѣмъ

 

самыя

обдуманныя

 

разсуждевія,

   

наставляетъ,

 

убѣждаетъ,

   

трогает*

(а)

  

Chrysostom.

 

sermo

 

de

 

acceus.

(б)

  

Ефр.

 

Сир.

 

хр.

 

чт.

 

1834.

 

ч.

 

IV*

 

стр.

 

41.

(в)

  

Chrysostom.

 

homil.

 

ѴІП

 

in

 

Genes.

(г)

   

Григ.

 

Двчссл,

 

о

 

паст.

 

служ.

 

хр.

 

чт.

  

1847

 

яив,

 

стр,

 

8.
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всѣхъ

 

до

 

глубины

 

сердца.

 

Если

 

он*

 

не

 

можетъ

 

побудить

всѣхъ

 

грѣшниковъ

 

исполнять

 

всякую

 

добродѣтель,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

побуждает*

 

их*

 

уважать

 

ее.

 

Здѣсь — то

 

оправдыва-

ется

 

слово

 

Господа

 

нашего:

 

аще

 

око

 

твое

 

просто

 

будетъ,

 

все

тѣло

 

твое

 

свѣтло

 

будетъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

22),

 

«то

 

есть,— какъ

 

объ-
«ясняетъ

 

это

 

Св.

 

Амвросій

 

Медіол.,— если

 

пастырь,

 

должен-

«ствующій

 

быть

 

свѣтом*

 

тѣла

 

церковнаго,

 

сіяетъ

 

святою

 

про-

«стотою

 

и

 

невинпостію,

 

то— вся

 

церковь

 

сіяніемъ

 

его

 

освѣ-

«щается

 

(а).

За

 

то

 

пастырь

 

нечестивый — это

 

всенародная

 

анологія,— по-

стоянный

 

урок*

 

нечестія

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

из*

 

пасомыхъ.

Одни

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

вѣрятъ,

 

что

 

не

 

могут*

заблуждаться,

 

когда

 

идут*

 

въ

 

слѣдъ

 

того,

 

кого

 

сам*

 

Б

 

о

 

г

 

*

дал*

 

имъ

 

въ

 

руководителя,

 

другіе,

 

по

 

коварству

 

своихъ

 

мыслей,

ищут*

 

оправданія

 

своего

 

разврата

 

въ

 

примѣрѣ

 

того,

 

кто

 

дол-

жен*

 

был*

 

удерживать

 

ихъ;

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

тѣ

 

и

 

другіе,
будучи

 

ослѣплены,

 

или

 

ободрены

 

нрймѣромъ

 

порочнаго

 

свя-

щеннослужителя,

 

утверждаются

 

во

 

грѣхѣ,

 

без*

 

укора

 

совѣсти

позволяя

 

себѣ

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

без*

 

зазрѣнія

 

совѣсти

 

дѣлаетъ

ихъ

 

руководитель.

 

Здѣсь— то

 

сбывается

 

другое

 

слово

 

Господа:

аще

 

ли

 

око

 

твое

 

лукаво,

 

все

 

тѣло

 

твое

 

темно

 

будетъ

 

(Мѳ.

6,

 

23),

 

то

 

есть,— какъ

 

объясняешь

 

сіе

 

тотъ

 

же

 

святитель, —

«если

 

пастырь,

 

долженствующій

 

подчиненному

 

себѣ

 

тѣлу

«свѣтъ

 

сообщать,

 

помраченъ

 

будетъ

 

гнусностію

 

норока,

 

то

«что

 

остается

   

дѣлать

 

прочимъ

 

членамъ,

   

пои

  

лишены

 

свѣта

(а.)

 

О

 

важности

 

и

 

св"ііствахъ

 

чина

 

священнпч,

 

гл,

 

6,
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«очей

 

своихъ?

 

Что

 

должен*

 

дѣлать

 

не

 

просвѣщенный

 

народъ,

«когда

 

пастырь

 

еще

 

беззаконными

 

дѣяніями

 

и

 

сладострастною

«жизнію

 

въ

 

таковую

 

же

 

пропасть

 

влечь

 

его

 

станетъ?

 

Поелику

«едва

 

ли

 

кому

 

изъ

 

простолюдинов*

 

то

 

беззаконным*

 

покажет-

«ся,

 

что

 

священником*

 

какъ

 

законное

 

совершается:

 

по

 

сіи

«простые

 

люди

 

то

 

мнят*

 

быти

 

похвальным*,

 

въ

 

чем*

 

пастырь

«ихъ

 

находит*

 

для

 

себя

 

увеселеніе.

 

Нѣтъ

 

никого,

 

кто

 

бы

 

изъ

«нихъ

 

посушился

 

то

 

дѣлать,

 

что

 

дѣлать

 

священникъ

 

не

 

со-

«мнѣвается

 

(а)».

 

Так* —то

 

страоюъ

 

дому

 

ІЬрагиева,

 

вмѣсто

того,'

 

чтобы

 

хранить

 

его,

 

сам*

 

становится

 

пругломъ

 

стропти-

вымг

 

па

 

всѣхъ

 

путѣхъ

 

его

 

(Ос.

 

9,

 

8),

 

мрежею,

 

распро-

стертою

 

па

 

Итавріи

 

(Ос.

 

5,

 

1)!

 

Такъ— то

 

камни

 

святи-

лища,

 

разсѣяпные

 

по

 

всѣмъ

 

путямъ,

 

дѣлаіотся

 

камнями

 

со-

блазна,

 

за

 

которые

 

запипаясь,

 

падаютъ

 

прохожіе!

 

Такъ— то

приставники,

 

обязанные

 

воздѣлывать

 

виноградъ

 

Божій,

 

сами

растлѣвают*

 

его,

 

оскверняют

 

часть

 

Божію,

 

превращаютъ

часть

 

желаемую

 

Шо

 

въ

 

пустыню

 

непроходимую

 

(Іср.

 

12,

 

10)!

Такъ— то

 

настыріе,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

собирать

 

расточен-

ное

 

стадо,

 

сами

 

расточаютъ

 

его!

 

«Нужно

 

лп

 

говорить,

 

ка-

кая

 

гпбель,

 

какой

 

огопь

 

собирается

 

на

 

главу

 

сихъ

 

несчаст-

ных*

 

(б)»,

 

когда

 

мы

 

знаем*,

 

какая

 

участь

 

ожидает*

 

каж-

даго

 

из*

 

простых*

 

вѣрующпхъ,

 

иювнійхъ

 

несчастіе

 

послу-

жить

 

кампемъ

 

претыкапія

 

и

 

соблазна

 

пемощному

 

брату

 

сво-

ему

 

(Мѳ.

 

18,

 

6).

 

Азо

 

наказателъ

 

вала,

 

глаголетъ

 

Господь

таковымъ

 

пастырям*

 

(Ос.

 

5,

 

2);

 

а

 

тяжко

 

есть,

 

еже

 

власти

въ

 

руцѣ

 

Бога

 

живаго!

 

.

 

. .

(я)

 

О

 

важности

 

и

 

свойств,

 

чпна

 

свящекипч-,

 

гл.

 

6,

(fi)

 

Зла

 

г.

 

о

 

свящонствѣ

 

ел.

 

IV

 

стр.

  

150,
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Вотъ

 

почему

 

Отцы

 

церкви

 

утверждали,

 

что

 

«если

 

кому

 

изъ

«пастырей

 

не

 

суждено

 

быть

 

совергненнымъ

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-

«шеніяхъ:

 

то- лучше

 

оставаться

 

невѣждою,

 

но

 

святымъ,

 

неже-

«ли

 

быть

 

витіею,

 

но

 

грѣшником*

 

(а):»

 

люди,

 

преизбыточе-

«ствующіе

 

божественными

 

сокровищами

 

святости,

 

с г яющіе

«добрыми

 

дѣлани,

 

утверждали

 

Отцы, —хотя

 

бы

 

ничего

 

не

 

го-

«ворили,

 

но

 

самым*

 

молчаніемъ

 

своим*

 

убѣдительнѣе

 

вся-

«каго

 

слова

 

поучают*

 

учеников*,

 

пе

 

лаская

 

слуху

 

ихъ,

 

по

«просвѣщая

 

душу

 

тѣхъ,

 

которые

 

взирают*

 

на

 

нихъ;

 

напро-

«тивъ

 

тѣ,

 

которые

 

думают*,

 

будто

 

для

 

учительства

 

ничего

 

бо-

«лѣе

 

не

 

нужно,

 

кромѣ

 

дара

 

слова,

 

возмущаютъ

 

только

 

слухъ

«своих*

 

учеников*

  

и

 

возбуждают*

 

въ

 

нихъ

 

смѣхъ

 

(б)>.

И

 

такъ

 

несомнѣшго,

 

что

 

благочестіе— существенно

 

необхо-

димое

 

свойство

 

пастыря,

 

какъ

 

учителя

 

пасомыхъ

 

истинам*

вѣры

 

Христовой.

Въ

 

чемъ

 

же

 

по

 

преимуществу

 

должно

 

состоять

 

это

 

благочес-

тіе?

 

Иначе:

 

чего

 

требуетъ

 

отъ

 

пастыря

 

душ*,

 

слово

 

Божіе

и

 

церковь,

 

заповѣдуя

 

ему:

 

обучать

 

себе

 

ко

 

благочестію
(Тим.

 

4,

 

7)?

Въ

 

силу

 

этого

 

требованія,

 

пастырь

 

душъ

 

прежде

 

всего

 

дол-

жен*

 

быть

 

чист*

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха:

 

подобаетъ

 

Епископу

безъ

 

порока

 

быти,

 

яко

 

оюе

 

Божію

 

служителю

 

(Тит.

 

1,

 

7).

Таков*

 

закон*,

 

проповѣдуемый

 

великим*

 

Апостолом*!

 

Осно-

ваніе

 

этого

 

закона

 

и

 

вся

 

его

 

обязательность

 

для

 

пастыря-учи-

теля

 

очевидны.

   

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

том*,

   

что

 

грѣхъ

 

возбрапя-

(а)

   

Іерон,

 

пнсьи.

 

къ

 

Непоціапу

 

хр.

 

чт.

  

183G

 

ч.

 

2

 

стр.

 

271.

    

-

(б)

  

Исид.

 

Пелусют.

    

къ

 

ѲеоФану

 

пресвит.

    

хр,

 

чт.

   

1834

 

г.

 

3

стр.

 

54.
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етъ

 

вход*

 

премудрости

 

въ

 

душу

 

пастыря

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

без-

сильнымъ

 

врачемъ

 

людских*

 

недугов*, —упомянем*

 

только

 

о

главнѣйшемъ.

 

«Подчиненный

 

народ*,

 

говорит*

 

свят.

 

Іоаннъ

«Злат.,

 

обыкновенно

 

смотрит*

 

на

 

поведеніе

 

высшихъ,

 

какъ

 

на

«образец*

 

и

 

старается

 

во

 

всем*

 

подражать

 

имъ

 

(а)>.

 

Въ
«слѣдствіе

 

сего,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

другой

 

святитель:

 

«не

 

такъ

«удобно

 

ткань

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

невыгодную

 

краску,

 

и

«близкія

 

вещи

 

занимаютъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

зловоніе

 

или

 

бла-

«говоніе,

 

не

 

такъ

 

быстро

 

разливается

 

въ

 

воздухѣ,

 

и

 

изъ

 

воз-

«духа

 

собщается

 

животнымъ

 

какое

 

нибудь

 

вредное

 

испареніе,

«производящее

 

заразу

 

и

 

называемое

 

заразою;

 

какъ

 

подчинен-

«аые

 

въ

 

скорѣйшемъ

 

обыкновенно

 

времени

 

принимают*

 

насе-

«бя

 

пороки

 

начальника

 

(б)», — особенно

 

такого

 

начальника,

каков*

 

священник*.

 

Сіѣдовательно,

 

заключаем*

 

словами

 

же

св.

 

Отца, — «никто

 

въ

 

церкви

 

не

 

можетъ

 

быть

 

столько

 

вре-

«денъ,

 

какъ

 

порочный

 

священнослужитель

 

(в).»

Но

 

этого

 

мало:

 

«Если

 

бы

 

кто

 

из*

 

нас*

 

сохранил*

 

себя, —

«замѣчаетъ

 

св.

 

Григорій

 

Богослов*, —даже

 

сколько

 

можно

 

бо-

«лѣе,

 

чистымъ

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха:

 

то

 

не

 

знаю

 

еще,

 

достаточ-

<но

 

ли

 

и

 

сего

 

готовящемуся

 

учить

 

другихъ

 

добродѣтели.

 

Ко-

ему

 

ввѣрено

 

сіе,

 

тотъ

 

не

 

только

 

не

 

должен*

 

быть

 

порочным*;

«но

 

должен*

 

отличаться

 

добродѣтелію,

 

но

 

заповѣди,

 

повелѣ-

«вающей

 

уклоняться

 

отъ

 

зла

 

и

 

сотворить

 

благо

 

(Не.

 

36,

 

27).

(а)

  

Злат.

 

о

 

евлщ.

 

ел.

 

III.

 

стр.

 

80.

(б)

  

Григ.

 

Богосл.

 

ел.

 

3

 

тв.

 

Св.

 

Ог.

 

т.

  

1

 

стр.

 

23.

(в)

  

Григ.

 

Двоеел.

    

о

 

иастыр.

 

служ.

 

хр.

 

чт.

  

1847

    

г.

 

янв

   

стр,

9.
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«Онъ

 

обязанъ

 

не

 

только

 

изглаждать

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

худые

«образы

 

но

 

и

 

напечатлѣвать

 

лучшіе,

 

чтобы

 

ему

 

превосходить

сдругихъ

 

добродѣтелію

 

больше,

 

нежели

 

сколько

 

онъ

 

выше

 

ихъ

«достоинствомъ.

 

Онъ

 

долженъ

 

не

 

знать

 

даже

 

мѣры

 

въ

 

добрѣ

«и

 

восхожденіи

 

къ

 

совершенству

 

(а)».

 

Причина

 

и

 

этого

 

тре-

бованія

 

также

 

видна.

 

Будучи

 

обязанъ

 

учить

 

народъ

 

всѣмъ

добродѣтелямъ

 

и

 

поставленъ

 

какъ

 

образецъ

 

среди

 

вѣрныхъ

для

 

того,

 

чтобы

 

показывать

 

имъ

 

высокій

 

нримѣръ

 

для

 

подра-

жанія,

 

пастырь

 

душъ

 

естественно

 

долженъ

 

обладать

 

всѣми

добродѣтелями,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

самой

 

высшей

 

ихъ

 

степени:

 

въ

противномъ

 

случаѣ

 

какой

 

же

 

онъ

 

будетъ

 

образецъ

 

для

 

пасо-

мыхъ?

 

...

«Но

 

не

 

достаточно

 

ли

 

потому,— быть

 

можетъ

 

скажутъ

 

намъ,

—не

 

достаточно

 

ли

 

пастырю,

 

«для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

образомъ

«стаду

 

(1

 

Петр.

 

8,

 

3),

 

имѣть

 

одну

 

внѣшнюю,

 

видимую

 

пра-

«вильность

 

поведеніл?»

 

Отнюдь

 

нѣтъ.

 

Дерево,

 

посаженное

 

въ

землю

 

безъ

 

корня,

 

тотчасъ

 

засохнетъ:

 

фарисейство

 

скоро

 

об-

наружится

 

и

 

въ

 

простомъ

 

человѣкѣ,

 

а

 

въ

 

священникѣ,

 

на

 

ко-

тораго

 

устремлено

 

столько

 

очей,

 

которому

 

предстоитъ

 

столько

искушеній,

 

столько

 

опасностей,— по

 

преимуществу.

 

Не

 

можетъ

градъ

 

укрытися

 

вверху

 

горы

 

стоя

 

(Мѳ.

 

5,

 

14),— гласить

 

вѣч-

ная

 

истина;

 

«не

 

возможно,

 

какъ

 

говорить

 

Св.

 

Златоустъ,

«священиикамъ

 

скрыть

 

свои

 

слабости.

 

Малѣйшіеихъ

 

недостат-

ки

 

немедленно

 

открываются.

 

Борешь,

 

пока

 

остается

 

дома

 

и

 

не

«вступаетъ

 

въ

 

единоборство,

 

можетъ

 

скрывать

 

силы

 

свои,

 

хотя

 

бы

«онъ

 

быль

 

слабѣйшій;

 

но

 

какъ

 

скоро

 

выступить

 

на

 

подвиги,

 

тотчасъ

«изобличить

 

себя.

 

Такъ

 

и

 

люди,

 

ведущіе

 

частную

 

жизнь

 

и

 

не

 

за-

(а)

 

Григ.

 

Богосл.

 

ел.

 

3'

 

тв.

 

От.

 

т.

 

1

 

стр.

 

25.
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«пшшощіе

 

никакой

 

должности

 

общественной,

 

подъ

 

уедииені-

«емъ,

 

какъ

 

подъ

 

завѣсою,

 

скрываютъ

 

свои

 

недостатки.

 

Но

 

бывъ

«выведены

 

на

 

поприще,

 

но

 

необходимости

 

должны

 

сбросить

 

съ

«себя,

 

подобно

 

одеждѣ,

 

одиночество,

 

и

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ

«обнаружить

 

для

 

всѣхъ

 

свои

 

души

 

(а)».

 

Такъ

 

необходима

одна

 

внѣшняя

 

видимая

 

правильность

 

поведенія!

 

Впрочемъ

отнюдь

 

не

 

хотимъ

 

сказать

 

этимъ,

 

будто

 

вся

 

слава

 

пастыря

добраго

 

должна

 

быть

 

внутрь

 

его;

 

—нѣтъ,

 

священникъ

 

даже

 

за-

кономъ

 

обязанъ

 

не

 

только

 

быть

 

добродѣтельнымъ,

 

по

 

и

 

яв-

ляться

 

такимъ

 

предъ

 

людьми

 

(Мѳ.

 

5,

 

13);— говоримъ

 

только,

что

 

и

 

внѣнгаее

 

благочестіе,

 

необходимое

 

пастырю

 

для

 

того,

чтобы

 

свѣтиіь

 

міру

 

сіяніемъ

 

дѣлъ,

 

должпо

 

имѣть

 

въ

 

основѣ

своей

 

святость

 

внутреннюю.

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

состоять

 

бдагочестіе

 

пастыря,

 

какъ

учителя.

Когда

 

такимъ

 

благочестіеігь

 

орошено

 

будетъ

 

слово

 

пропо-

вѣдника,

 

—

 

безъ

 

сомшвнія,

 

оно

 

прозябпетъ

 

въ

 

сердцахъ

 

слу-

шателей

 

и

 

принесеть

 

надлежащій

 

плодъ;

 

а

 

слѣдовате.іьно,

 

и

цѣль

 

пастыря-учителя

 

будетъ

 

достигнута.

Такимъ

 

образомъ

 

приличное

 

образованіе

 

и

 

благочестивая

жизнь— вотъ

 

тѣ

 

свойства,

 

коп

 

существенно

 

необходимы

 

въ

пастырѣ

 

ревностномъ,

 

для

 

успѣшнаго

 

прохожденія

 

его

 

учи-

тельскаго

 

служенія.

 

Подъ

 

ус.товіемъ

 

обоихъ

 

только

 

этихъ

 

свойствъ

въ

 

совокупности— пастырь

 

доволенъ

 

будетъ

 

и

 

пныхъ

 

научи-

вши:

 

доброе

 

древо,— говорить

 

Св.

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ, — принося-

«щее

 

обильные

 

плоды,

 

и

 

вмѣстѣ

 

украшенное

 

листьями,

 

и

 

земле-

(;і)

 

Злат.

 

о

 

свящ.

 

ел.

 

3

 

стр.

 

80

 

и

 

81.
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«дѣльца

 

радуетъ,

 

в

 

зрителей

 

увеселяетъ,

 

и

 

пустынникамъ

 

до-

«ставляетъ

 

отдохновеніе.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

поставленный

 

на

«каѳедрѣ

 

для

 

проповѣданія

 

слова

 

Б

 

о

 

ж

 

і

 

я,

 

когда

 

украшенъ

«добродѣтедію

 

и

 

вмѣстѣ

 

блистаетъ

 

враспорѣчіемъ,

 

бываетъ

 

и

«Богу

 

угоденъ,

 

и

 

людямъ

 

полезенъ.

 

Если

 

же

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

имѣть

«какого

 

нибудь

 

изъ

 

сихъ

 

двухъ

 

совершенствъ;

 

то

 

пе

 

много

«принесетъ

 

пользы

 

внимающимъ

 

его

 

ученію. . . .

 

И

 

такъ

 

на-

добно

 

блистать

 

и.

 

словомь

 

и

 

жнзнію:

 

иже

 

сотворить

 

и

 

на-

мучить,

 

сей

 

велій

 

наречется

 

въ

 

царствіи

 

небеснѣмъ

 

(Мѳ.

 

5,

19)

 

(а).-

ѣ.

Свойства

 

пастыря

 

душъ,

   

канъ

 

Священнослужителя.

Второй

 

долгъ

 

пастыря

 

душъ—

 

совершать

 

для

 

пасомыхъ

 

Бого-

служеніе.

Въ

 

силу

 

этого

 

долга

 

является

 

пастырь:

 

во

 

первыхъ

 

пред-

стателемъ

 

или

 

точиѣе

 

ходатаемъ

 

(Ь)

 

за

 

люден

 

предъ

 

Богомъ,

какъ

 

это

 

яспо

 

выражаетъ

 

Св.

 

Апостолъ,

 

когда

 

говорить,

 

что

всякъ

 

первосвященникъ,

 

отъ

 

человѣпъ

 

пріемлемъ,

   

за

 

человѣки

(а)

 

Насыіо

 

къ

    

!''

 

е

 

р

 

а

 

с

 

и

 

іі

 

у.

    

Хр.

 

чт.

  

І834

 

года

 

ч.

 

IV

 

стр.

158,

(Ъ)

 

Имя

 

ходатая

 

за

 

людей

 

арелъ

 

Богомъ

 

въ

 

етрогомъ

 

сиыса*

ііргаадлежвтъ

 

талько

 

I.

 

Хрвсіу:

 

Единъ

 

So

 

есть

 

Богі,

 

и

 

единъ

ходатай

 

Бога

 

и

 

человѣковъ,

 

человѣкъ

 

Христосъ

 

Іисусъ,

 

давый

себе

 

избавленіе

 

за

 

всѣхъ

 

(1

 

Твм.

 

2,

 

5).

 

Но

 

въ

 

сяыелѣ

 

менѣѳ

сгрогимъ

 

ово

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

 

и

 

къ

 

свящевиику,

 

какъ

 

лицу,

Духояъ

 

св.

 

избранному

 

и

 

освященному

 

паслужбы,

 

яже

 

къ

 

Богу,

да

 

приносить

 

дары

 

оке

 

и

 

жертвы

 

о

 

грѣсѣхъ.
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поставляется

 

на

 

службы,

 

яже

 

хъ

 

Богу,

 

да

 

приносить

 

дары

же

 

и

 

жертвы

 

о

 

грѣсѣхъ

 

(Евр.

 

5,

 

1);

 

во

 

вторыхъ

 

орудіенъ

раздаянія

 

вѣрнымъ

 

благодатныхг

 

дарованій,

 

поколику

 

пре-

подаетъ

 

евоимъ

 

пасомымъ

 

спасительныя

 

таинства.

а)

Отъ

 

каждаго

 

ревностпаго

 

ходатая

 

для

 

успѣшнаго

 

выподне-

нія

 

его

 

долга

 

по

 

всей

 

справедливости

 

можно

 

и

 

должно

 

требо-

вать,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ:

 

1)

 

близокъ

 

къ

 

тому

 

лицу,

 

предъ

 

кото-

рымь

 

долженъ

 

ходатайствовать

 

за

 

другихъ;

 

опытенъ

 

въ

 

дѣлѣ

ходатайствованія.

 

Посему

 

и

 

въ

 

пастырѣ

 

душъ,

 

какъ

 

ходатаѣ,

для

 

успѣшнаго

 

выполненія

 

его

 

долга

 

существенно

 

необходимы:

1)

 

особенное

 

преспѣяніе

 

въ

 

блаючестіи, —какъ

 

ненремѣнное

усдовіе

 

близости

 

къ

 

Богу;

 

II)

 

опытность

 

въ

 

молитвѣ.

I)

 

Особенное

 

преспѣяніе

 

въ

 

благочестіи.

Первымъ

 

долгомъ,

 

какой

 

заповѣдалъ

 

Господь

 

Іудейскимъ

пастырямъ,

 

учреждая

 

въ

 

пустынѣ

 

Синайской

 

Левитское

 

свя-

щенство,

 

была

 

святость:

 

святи

 

да

 

будутъ

 

Богу

 

своему

 

и

 

не

оскверняютъ

 

имене

 

Бою

 

своего:

 

жертвы

 

бо

 

Господни

 

дары

Бога

 

своего

 

сами

 

пргіносятъ,

 

и

 

будутъ

 

святи...

 

яко

 

святъ

 

Азі

семь

 

Господь

 

Богъ

 

вашъ

 

освящаяй

 

ихъ

 

(Лев.

 

21,

 

G.

 

8).

Отъ

 

священства

 

ветхозавѣтнаго

 

эта

 

заповѣдь

 

безъ

 

сомнѣнія,

во

 

всей

 

своей

 

еилѣ,

 

даже

 

съ

 

большею

 

силою

 

обязательности,

перешла

 

къ

 

служителямъ

 

скиніиновозавѣтной;

 

это

 

ясно

 

даетъ

разумѣть

 

само

 

Слово

 

Божіе.

 

Такъ,

 

Св.

 

Апосюлъ

 

Павелъ

 

запо-

вѣдуетъ,

 

чтобы

 

и

 

простые

 

вѣрующіе

 

входили

 

во

 

святая,

 

при-

ступали

 

къ

 

престолу

 

благодати

 

съ

 

жтинпымъ

 

сердцемъ

 

во

извѣщеніи

 

вѣры,

 

окроплены

 

сердцы

 

отъ

 

соаѣстгі

 

лг/кавыя:

 

п

измовени

 

тѣлесы

 

водою

 

чистою

 

(Евр.

 

10,

 

19,

 

22).

 

Каковъ

 

же,

сдѣдовательно,

   

по

 

мысли

 

Апостола,

   

долженъ

 

быть

 

тотъ,

 

кто
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«умилостивляетъ

 

Бога

 

за

 

грѣхи

 

всѣхъ,

 

не

 

только

 

живнхъ,

 

но

и

 

мертвыхъ

 

(а)> .....

 

Мы

 

поймемъ

 

это,

 

когда

 

припомнимъ,

  

что

св.

 

отцы

 

Церкви,

 

преемники

 

служенія

 

апостольскаго

 

—не

 

на-

ходили

 

какъ

 

бы

 

словъ,

 

чтобы

 

представить

 

намъ

 

истинный

 

об-

разъ

 

священпослуя.игеля

 

Бсжія:

 

«тотъ,

 

говорить

 

св.

 

Злат.,

 

кто

«молится

 

завесь

 

городъ, — что

 

говорю,

 

городъ — за

 

всю

 

вселен-

«ную,

 

и

 

умилостивляеть

 

Бога

 

за

 

грѣхи

 

всѣхъ,

 

не

 

только

 

жи-

«выхъ,

 

но

 

и

 

мертвыхъ —тотъ

 

кановъ

 

долженъ

 

быть?

 

Даже

 

дер-

«вногеніе

 

Моѵсея

 

и

 

Иліи

 

я

 

почптаю

 

недостаточпымъ

 

для

 

такой

«молитвы.

 

Онъ

 

такъ

 

пристшаетъ

 

въ

 

Богу,

 

какъ

 

бы

 

ему

 

ввѣ-

«ренъ

 

былъ

 

весь

 

мірь,

 

и

 

онъ

 

быль

 

общій

 

всѣмъ

 

отецъ;

 

онъ

«умоляетъ

 

повсюду

 

о

 

нрекращеніи

 

браней

 

и

 

усмиреніи

 

млте-

«жев,

 

просить

 

мира,

 

ллодородія,

 

скораго

 

всѣмъ

 

взбавленія

 

отъ

«всѣхъ

 

тяготящихъ

 

и

 

угрожающихъ

 

бѣдствій,

 

частныхъ

 

и

 

обще-

«ствевныхъ.

 

Следовательно

 

онъ

 

долженъ

 

столько

 

во

 

всемъ

 

пре-

«восходить

 

всіхъ

 

тѣхъ,

 

за

 

котоіыхъ

 

просить,

 

сколько

 

защит -

«ниеъ

 

долженъ

 

превосходить

 

защищаемыхх

 

(b).»

 

Таковъ,

 

по

разуму

 

Слова

 

Божія

 

и

 

св.

 

Отцсвъ,

 

долженъ

 

быть

 

пастырь

 

под-

ставленный

 

на

 

службы,

 

яже

 

къ

 

Богу!

Причина

 

этого

 

очевидна.

 

Самое

 

простое

 

размышленіе

 

въ

 

со»

стояніи

 

убѣдпть

 

насъ,

 

что

 

священнослужитель

 

чуждый

 

благо-

честія

 

есть

 

недостойный

 

ходатай

 

предь

 

Богомъ

 

за

 

грѣхи

 

люд-

свіе.

 

И

 

въ

 

обыкновенномъ

 

порядкѣ

 

жизни,

 

лице,

 

которое

 

бе-

рется

 

ходатайствовать

 

за

 

друтихъ

 

предъ

 

обпінмъ

 

ихъ

 

началь-

никомъ,

 

непремѣнно

 

должно

 

пользоваться

 

преимущественнымъ-

его

 

благоЕОленіемъ;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

необходимо,

 

чтобы

 

началь-

никъ

 

ие-имѣлъ

 

пичего

 

против*

 

него:

   

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

(a)

  

Злат.

 

о

 

свящ.

 

cj.

 

VI

 

стр.

  

175.

(b)

   

Злат.

 

о

 

свяш.

 

ел.

 

VI

 

етр,

 

175

 

и

 

176.
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ходатайство,

 

вмѣсто

 

добра

 

покровительствуемому,

 

можетъ

 

при-

чинить

 

зло

 

и

 

ходатайствующему.

 

Тѣмъ

 

не

 

болѣе

 

ли

 

такъ

 

дол-

жно

 

быть

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу,

 

который

 

только

 

волю

 

боя-

щихся

 

его

 

творить,

 

и

 

молитву

 

гіхъ

 

слышитъ;

 

коего

 

очи

 

на

праведныя

 

и

 

ути

 

въ

 

молитву

 

ихъ,

 

лице

 

же

 

т

 

ттрящія

злая,

 

еже

 

потребитгі

 

отъ

 

земли

 

память

 

гіхг

 

(Псал.

 

33,

 

16).

Когда

 

и

 

къ

 

намъ,

 

гов.

 

свят.

 

Григорій

 

Двоесловъ, — «придетъ

«кто

 

либо

 

съ

 

просьбою

 

походатайствовать

 

за

 

него

 

предъ

 

тѣмъ

«иди

 

другимъ

 

начальннкомъ.

 

который

 

на

 

насъ

 

гнѣвается,

 

а

«намъ

 

не

 

коротко

 

знакомь,

 

мы

 

тотчасъ

 

же

 

отвѣчаемь:»

 

«нѣтт.

«любезный,

 

нельзя

 

памь

 

ходатайствовать

 

за

 

тебя

 

предъ

 

этимъ

« господиномъ,

 

потому

 

что

 

и

 

сами

 

не

 

пользуемся

 

его

 

оеобен-

«нымъ

 

благоволеніемъ» .

 

«Если

 

же

 

такимъ

 

образомъ

 

ичеловѣкъ

«предъ

 

человѣкомъ,

 

на

 

котораго

 

мало

 

надѣется,

 

не

 

отважи-

«вается

 

быть

 

ходатаемъ:

 

то

 

какъ

 

дерзнётъ

 

ходатайствовать

«предъ

 

Богомъ

 

за

 

грѣхи

 

народа

 

тотъ,

 

кто

 

незнаеи.

 

заслужилъ

«ли

 

онъ

 

своею

 

жизнію

 

благоволеніе

 

Божіе

 

къ

 

себѣ

 

самому?

«Какъ

 

онъ

 

будетъ

 

просить

 

прощенія

 

друтихъ,

 

когда

 

неувѣренъ

«прощены

 

ли

 

еще

 

его

 

прегрѣшенія?

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

надобно
«даже

 

опасаться,

 

чтобы,

 

вмѣсто

 

умилостивленія,

 

не

 

подвигнуть

«Господа

 

на

 

болыпій

 

гнѣвъ

 

изь

 

за

 

своихъ

 

грѣховъ:

 

ибо

 

всѣ

«мы

 

хорошо

 

знаемъ,

 

что

 

когда

 

и

 

предъ

 

людьми

 

берется

 

хода-

«тайствовать

 

такое

 

лице,

 

которое

 

имь

 

не

 

нравится,,

 

то

 

гнѣвъ

«вхъ

 

чрезъ

 

то

 

еще

 

болѣе

 

усиливается.

 

И

 

такъ,

 

заключаетъ

 

ев,

«отецъ, — кто

 

еще

 

не

 

отрѣшился

 

отъ

 

земныхъ

 

страстей,

 

пусть

«тотъ

 

остережется

 

занять

 

мѣсто

 

ходатая

 

въ

 

Церкви;

 

иначе

 

онъ

«своимъ

 

предстательствомъ

 

лишь

 

больше

 

раздражить

 

верховнаго

«Судію

 

и

 

навлечетъ

 

тѣмь

 

на

 

свою

 

паству

 

новыя

 

бѣдствія

 

(а)».

(а)

 

0

 

пастыр,

 

служ,

 

хр.

 

чт.

  

1817

 

г.

 

пиі

 

етр.

 

30

 

и

 

31.
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Но

 

если

 

очевидно,

 

что

 

въ

 

пастырѣ

 

душъ,

 

для

 

успѣшнаго

предстательствованія

 

его

 

за

 

людей

 

предъ

 

Богомъ,

 

существенно

необходимо

 

преимущественное

 

нреспѣяніе

 

въ

 

благочестіи:

 

то

несомпѣпно

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

степеней

 

сего

 

преспѣянія

безчисленное

 

множество.

 

Посему

 

мы

 

должны

 

еще

 

показать

хотя

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

но

 

преимуществу

 

должно

состоять

 

и

 

въ

 

чемъ

 

обнаруживаться

 

благочестіе

 

пастыря,

 

какъ

предстателя

 

за

 

пасомыхъ.?

Ближайшій

 

слуга

 

Божій

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

быть,

 

как*

говорить

 

преподобный

 

Сѵмеонь,

 

«чистъ

 

не

 

только

 

душею,

 

но

«и

 

тѣломъ,

 

и

 

притомъ

 

не

 

лодверженъ

 

никакому

 

трѣху

 

(а),

особенно

 

же

 

грѣху

 

смертному.

 

«Тому

 

нельзя,

 

но

 

словамъ

 

св.

'•Григорія

 

Двоесдова,

 

и

 

помышлять

 

о

 

ходатайствѣ

 

за

 

грѣхи

«другихь.

 

кто

 

не

 

очистился

 

отъ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

(Ь).?

Причина

 

этого

 

понятпа.

 

Царь

 

Царей

 

приблпжаетъ

 

къ

 

себѣ

служителей

 

своего

 

Царства,

 

чтобы

 

чрезь

 

иихъ

 

доходили

 

до

Него

 

молитвы

 

его

 

народа,

 

чрезъ

 

иихъ

 

же

 

передавались

 

народу

и

 

Его

 

милости.

 

Но

 

какъ

 

осмѣлнтся

 

принести

 

въ

 

подножію

Небеснаго

 

престола

 

молитвы

 

вѣрующихъ

 

тотъ,

 

кто

 

недостоинъ

представлять

 

туда

 

и

 

своихъ,

 

чьи

 

прошенія

 

и

 

за

 

самого

 

отвер-

гаются?

 

Беззо.конникъ

 

жряй

 

Ми

 

тельца,

 

яко

 

убиваяй

 

пса, —

говорить

 

Богъ

 

устами

 

пророка, — и

 

приносяіі

 

семидалъ,

 

яко

кровь

 

свиную:

 

дам

 

ливанъ

 

въ

 

память,

 

аки

 

хульпикъ

 

(Ис.

 

66,

3).

Но

 

сего

 

недостаточно.

 

Изъятіе

 

отъ

 

грѣха

 

отвращаетъ

 

отъ

человѣва

 

тяжкій

 

гнѣвъ

   

Божій.

   

но

 

еще

 

не

 

снискиваетъ

 

ему

(я)

 

Сѵмеона

 

нов.

 

Богоелова

 

гл.

 

63

 

хр.

 

чт.

   

1823

 

г.

 

ч.

 

XII

 

стр.

 

93.

(V)

 

Грвгор.

 

Дв,

 

о

 

оастыр.

 

муж,

 

хр.

 

чт.

  

1847

 

г.

 

aim,

 

стр.

 

31.
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Божія

 

благоволенія.

 

Посему

 

пастырь

 

душъ,

 

будучи

 

«чистымъ

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

помыслахъ

 

(а),»

 

долженъ

 

быть

 

богатъ

 

еще

«всѣми

 

христіанскими

 

добродѣтеллмл,— долівснъ

 

югѣть

 

душу

«свѣтдѣйшую

 

самыхъ

 

лучей

 

солнечныхъ,

 

дабы

 

никогда

 

не

 

ос-

«тавлялъ

 

его

 

Духъ

 

Снятый

 

и

 

дабы

 

опъ

 

могъ

 

сказать:

 

окиву

не

 

къ

 

тому

 

азъ,

 

но

 

живешь

 

во

 

мнгь

 

Христосъ

 

(Гал.

 

2,

20)

 

(Ь>

So

 

кто

 

же

 

къ

 

сѵмь

 

доволенъ

 

(2

 

Кор.

 

2,

 

16)?

 

Кто

 

можетъ

сказать

 

о

 

себѣ,

 

что

 

онъ

 

чистъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

предъ

 

Конмъ-

 

и

самое

 

небо

 

нечисто

 

(Іов.

 

15,

 

15),

 

Который

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

анге-

лахъ

 

своихъ

 

усматриваете

 

пѣчто

 

стропотное?

 

Еда

 

чистъ

 

бу-

детъ

 

человѣкъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

аще

 

и

 

единъденъ

 

оюитгя

 

его

 

есть,

или

 

въ

 

дѣлѣхъ

 

своѵхъ

 

безъ

 

порока

 

муж-ъ

 

ІІов.

 

4,

 

17).?

 

Отсюда

естественно

 

слѣдуетъ,

 

что

 

взъ

 

іеіхъ

 

дсбродѣтелей,

 

своиствсн-

выхъ

 

каждому

 

христіапину

 

и

 

въ

 

особенности

 

священнику,

 

па-

стырю

 

душъ,

 

какъ

 

ходатаю

 

за

 

людей

 

предъ

 

Богомъ,

 

преиму-

щественно

 

свойственны

 

и

 

должны

 

составлять

 

предметъ

 

его

особепвыхъ

 

заботь

 

и

 

попеченій:

а)

 

Смиреиіе

 

и

 

непрестающее

 

покаянье.

 

«Безъ

 

спхъ

 

добро-

«дѣгедей,

 

по

 

словамь

 

отцевъ,—

 

вся

 

паша

 

суетна

 

и

 

мрачна

 

суть

(с)»;

 

за

 

то

 

при

 

нихъ,

 

можно

 

сказать,

 

вся

 

наша

 

свѣтла

 

суть.

Положимъ

 

себѣ,

 

пастырь

 

душъ

 

не

 

пмѣетъ

 

какихъ

 

либо

 

особен-

ныхъ

 

заслугъ

 

предъ

 

Богомъ;

 

положимъ

 

даже

 

на

 

совѣсти

 

его

лежать

 

какіе

 

либо

 

невольные

 

гріхи

 

слабости

 

и

 

певѣденія,

 

«что

(a)

  

Ibidem,

 

стр.

 

37.

(b)

   

Злат.

 

о

 

свящ.

 

ел.

 

VI

 

стр.

  

170.

((,)

 

Іокн,

 

Men.,

 

вт

 

ела»,

 

пере?,

 

етр.

   

179,
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«весьма

 

легко

 

можетъ

 

случиться

 

и

 

съ

 

священникомъ

 

(а),

 

какъ

«человѣкомъ,

 

переплывающимъ

 

море

 

жизни,

 

исполненной

 

по-

«грѣшностями

 

(b)-»

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

противень

 

Богу,

 

если

 

сле-

зами

 

искренняго

 

раскаянія

 

будетъ

 

омывать

 

грѣхи

 

свои;

 

Господь

не

 

отвратить

 

лица

 

Своего

 

отъ

 

молитвы

 

его,

 

какъ

 

предстателя

за

 

другихъ,

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

приступать

 

къ

 

ходатайству

 

съ

полнымъ

 

сознаніемъ

 

своего

 

ничтожества:

 

жертва

 

Богу

 

духъ

сокрутенъ:

 

сердце

 

сокрушенно

 

и

 

смиренно

 

Богъ

 

не

 

уничижить

(Псал.

 

50,

 

19).

 

Па

 

кого

 

воззрю,

 

токмо

 

на

 

кроткаю

 

и

 

молча-

ливаго

 

и

 

трепещущаго

 

словесъ

 

моихъ

 

(Ис.

 

66.

 

2)

б)

 

благоговѣніе

 

и

 

страхъ

 

Божгй,

 

долженствующіе

 

сопровож-

даться

 

полною

 

впимательностію

 

пастыря

 

къ

 

тому

 

дѣлу,

 

кото-

рое

 

онъ

 

совершаетъ,

 

и

 

безпрекословвымъ

 

подчиненіемъ

 

себя

чиноположенію

 

Церкви,

 

по

 

которому

 

сіе

 

дѣло

 

совершаетъ.

 

Если

всегда,

 

то

 

по

 

преимуществу

 

го

 

время

 

евященвослужевія

 

«Іерей

«долженъ

 

бытп

 

благоговѣенъ

 

(с)»

 

и

 

внимателенъ;

 

иначе

 

ему

самому

 

не

 

избѣгнуть

 

грознаго

 

проклятія,

 

возвѣщеннаго

 

въ

Словѣ

 

Божіемъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

творятъ

 

дѣло

 

Божге

 

съ

 

небрежені-

емъ

 

(Іер.

 

48,

 

10);

 

его

 

молитвѣ

 

не

 

достигнуть

 

слуха

 

Господня,

 

от-

верстаго

 

токмо

 

на

 

молитву

 

боящихся

 

Господа:

 

«како,

 

говорить

св.

 

Златоустъ, — како

 

на

 

милосердіе

 

подвигпемь

 

Господа,

 

воз-

нося

 

съ

 

небреженіемъ

 

молитву?»

 

Страшно

 

также

 

согрѣшилъ

 

бы

(a)

  

Очень

 

трудно,

 

гов.

 

св.

 

отецъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

вихрь

 

пыли,

 

п<ѵ

среди

 

котораго

 

яы

 

совершаемъ

 

путь

 

своіі,

 

по

 

запылвлъ

 

сердецъ

 

са-

мыхъ

 

благочсстивыхъ

 

(P.

 

Leo

 

sevm.

 

VI.

(b)

  

Злат.

 

о

 

евящ.

 

ел.

 

III

 

стр.

 

83.

(c)

   

Поуч.

 

свят,

 

стр.

   

14-

 

сн.

 

ст.

 

грам.
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пастырь

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

 

много

 

обезсилилъ

 

бы

 

молитву

 

свою

служитель

 

церкви,

 

если

 

бы

 

оказался

 

непокорнымь

 

ея

 

чипопо-

ложеніямъ,— дерзнулъ

 

почему

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

и

 

какъ

 

бы

 

то

пи

 

было

 

изаѣнять

 

ихъ.

 

Такая

 

дерзость

 

но

 

всей

 

справедливо-

сти

 

истязуется

 

судомъ

 

церковпымъ.

 

И

 

въ

 

обыкновенномъ

 

по-

рядкѣ

 

жизни

 

ходатайство

 

должностнаго

 

лица, — не

 

по

 

формѣ

установленной

 

закоиомъ,

 

дѣлаетъ

 

и

 

ходатайство

 

не

 

дѣйетви-

тельнымъ,

 

и

 

ходатая

 

виновнымъ;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

такъ

 

должно

 

быть

въ

 

порядкѣ

 

жизни

 

церковной, — такъ

 

какъ

 

чиноположепія"Цер-

кви

 

въ

 

главныхъ

 

основаніяхъ

 

своихъ

 

утверждаются

 

на

 

непре-

ложномъ

 

Словѣ

 

Божіемь,

 

на

 

нрсданіи

 

и

 

примѣрѣ'

 

св.

 

Апосто

 

-

довъ,

 

въ

 

подробностях!,

 

благочестиво

 

опредѣлепы

 

и

 

утверждены

пастырями

 

Церкви,

 

вь

 

духовной

 

мудрости

 

опытными,

 

и

 

при

руководствѣ

 

Духа

 

Божія,

 

умѣвшими

 

вся

 

устроять

 

въ

 

Церкви

благообразно

 

и

 

по

 

чину.

Но

 

какъ

 

ни

 

важно

 

въ

 

дѣлѣ

 

ходатайства

 

за

 

людей

 

предъ

Богомъ

 

нравственное

 

совершенство

 

ходатая:

 

одного

 

его,

 

для

уснѣшваго

 

выполнстгія

 

дѣла,

 

еще

 

недостаточно.

 

Можпо

 

быть

близкимъ

 

въ

 

лицу,

 

предъ

 

которымъ

 

нужно

 

ходатайствовать,

 

и

въ

 

тоже

 

время — неопытнымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

ходатайства,

 

и

 

тѣмъ

повредить

 

ему.

 

Посему

 

въ

 

настырѣ

 

свящепвослужителѣ,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

чистотою

 

души,

 

пеобходпма:

II.)

 

Опытность

 

въ

 

молитвѣ.

«Опытные

 

въ

 

молитвѣ,— такъ

 

изображаете

 

св.

 

Григорій

 

Двое-

«словъ

 

пастырей

 

по

 

сердцу

 

Божію,— они

 

уже

 

изъ

 

прежнихъ

«примѣровъ

 

знаютъ,

 

что

 

получать

 

оть

 

Господа

 

все

 

что

 

ли

«попросятъ;

 

и

 

имъ

 

то

 

какъ

 

бы

 

въ

 

особенности

 

слышится

 

этотъ

«отрадный

 

гласъ

 

Божій:

 

ѵ

 

еще

 

глаголющу

 

ти

 

реку:

 

се

 

пріи-
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ідохъ

 

(Ис.

 

58,

 

9)

 

(а)>

 

«Таковы

 

и

 

дѣйствительво

 

были

 

св.

«Отцы

 

наши,

 

изъ

 

конхъ.

 

по

 

выраженію

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина.

••одинъ

 

могъ

 

умолить

 

Бога

 

за

 

многихъ

 

людей,

 

а

 

двое,

 

стоя

■предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ

 

со

 

святыми

 

молитвами,

 

могли

 

умило-

стивить

 

человѣколюбиваго

 

Бога

 

за

 

цѣлыя

 

тысячи

 

людей

 

(Ь).»

Таковъ

 

же,

 

конечно,

 

долженъ

 

быть

 

и

 

каждый

 

священнослужи-

тель

 

Церкви

 

Божіей:

 

иначе

 

онъ

 

всегда

 

будетъ

 

въ

 

опасности

нрогнѣвпть

 

Бога

 

недостойным*

 

нсполненіемъ

 

дѣла

 

Божія.

 

Вт.

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

за

 

ходатайство

 

предъ

 

Вогомъ

 

-

 

безсильная

молитва

 

того,

 

кто

 

не

 

научился

 

еще

 

во

 

время

 

молитвословія,

возвышаясь

 

надъ

 

всѣзгь

 

нірскимъ

 

и

 

аштейсішмъ,

 

возноситься

духомъ

 

своимъ

 

кт.

 

Богу,— не

 

навыкь

 

молитву

 

устную

 

сопрово-

ждать

 

молитвою

 

ума

 

и

 

сердца

 

(с)?

 

Такою

 

молитвою

 

оскор-

бляется

 

Господа

 

и

 

въ

 

простоит,

 

христіанинѣ

 

(Матѳ.

 

7,

 

6);

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

настырѣ

 

христіанъ,

 

который

 

молится

 

не

 

только

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

но

 

и

 

о

 

людскихъ

 

невѣжествахъ.

 

Слѣдова-

телыю,

 

кто

 

съ

 

такою

 

молитвою

 

дерзнулъ

 

бы

 

взять

 

на

 

себя
великое

 

и

 

страшное

 

дѣло

 

ходатайства

 

за

 

другихъ,

 

тотъ

 

только

оскорблялт.

 

бы

 

Бога

 

тѣмъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

чаще

 

прйступалъ

 

бы
кт.

 

Нему.

Бее

 

это

 

обязываетъ

 

пастыря

 

душъ

 

всемѣрно

 

заботиться

 

о

пріобрѣтеніи

 

опытности

 

въ

 

ыолитвѣ.

 

Когда

 

онъ

 

уепѣетъ

 

въ

йтомъ, — ему

 

уже

 

пе

 

трудно

 

будетъ

 

нриличнымъ

 

образомъ

 

на-

(э)

 

0

 

иастыр.

 

муж.

 

хр.

 

чт.

   

І8і7

 

г.

 

яввар.

 

етр.

 

30.

(b)

   

Слово

 

на

 

кончину

 

отцевъ

 

хр.

 

чт.

  

(835

 

г.

 

ч.

 

3

 

стр.

 

27.

(c)

  

Такая

 

«Шитва,-

 

полипа

 

беаъ

 

ѵчастія

 

уиа

 

я

 

еердца,

 

по

 

вы-

ражен!»

 

св.

 

Димитріа

 

Ростсв.

 

нечто

 

иное,

 

какъ

 

кадильница

 

бряца-

кшіая

 

бозъ

 

огйз

 

в

 

еия'амз.»

 

Соч.

 

Дим.

 

чае.

   

)

 

стр.

 

210,
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строивать

 

себя

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

пасо.чые

 

будутъ

 

имѣть

нужду

 

въ

 

молитвенномъ

 

прсдстательствѣ

 

его

 

предъ

 

Богоыъ,

 

и

достойно

 

приступать

 

къ

 

сему

 

великому

 

дѣлу,

 

съ

 

надеждою

 

на

успѣхъ

 

его,

6.;

Но

 

дѣло

 

пастыря

 

дугаъ,

 

какъ

 

священнослужителя,

 

состоитъ

не

 

въ

 

томъ

 

только,

 

чтобы

 

ходатайствовать

 

за

 

пасомыхъ,

 

воз-

лося

 

къ

 

престолу

 

Царя

 

Царей

 

молитвы

 

ихъ,

 

и

 

подкрѣпляя

оныя

 

собственною

 

молитвою:

 

его

 

долгъ-совершать

 

еще

 

для

пасомыхъ

 

и

 

преподавать

 

имъ

 

спасительная

 

таинства.

Въ

 

этомъ

 

высокомъ

 

дѣлѣ

 

«Священникъ

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

«служить

 

только

 

орудіемъ

 

(а)»;

 

«что

 

ни

 

поручено

 

священ-

нику, — скажемъ

 

словами

 

Св.

 

Златоуста, —все

 

сіе

 

дарствуетъ

«одинъ

 

Богъ;

 

а

 

что

 

дарствуетъ

 

Богъ,

 

то

 

нисколько

 

не

 

зависни,

«отъ

 

добродѣтели

 

служителя

 

Бозкія:

 

все

 

есть

 

даръ

 

благодати.

«Дѣло

 

священника

 

лишь

 

отверзать

 

уста

 

(Ь).»

 

Посему

 

со

 

сто-

роны

 

пастыря

 

душъ,

 

какъ

 

посредника

 

Божія

 

въ

 

раздаяніи

 

вѣ-

рующимъ

 

благодати

 

таинствъ,

 

собственно

 

для

 

успѣганаго

 

вы-

полненія

 

этого

 

долга,

 

главнымъ

 

и

 

существеннымъ

 

образомъ

требуется

 

весьма

 

не

 

многое,

 

имепно:

Крайняя

 

осмотрительность,

 

полное

безпристрастіе

 

«

 

безкорыстіе

 

оъ

 

препо-

давшим

 

пасомыж

 

святыхъ

 

таинствъ.

Не

 

дадите

 

святая

 

псомъ:

 

ни

 

пометайте

 

бисеръ

 

вашгіхъ

предъ

 

свиніями,

 

да

 

не

 

попрутъ

 

инт

 

ногами,

 

своими.

 

(Мѳ.

 

7.

6).

 

Эта

 

заповѣдь,

 

данная

   

Спасптелеиъ

 

ученикамъ

 

Его,

 

дол-

(a)

  

З.іат.

 

еиот.

 

хр.

 

чт.

  

184-2

 

г.

 

ч.

 

і

 

стр.

  

24. .

(b)

  

Ejusdem

 

in

 

ev.

 

Ioahnn.

 

homil.

 

86.
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женствовавшимъ

 

послужить

 

орудіемъ

 

спасеиія

 

людей

 

Божіею

благодатію,

 

въ

 

полной

 

сплѣ

 

своей

 

относится

 

и

 

къ

 

каждому

пастырю,

 

какъ

 

приставнику

 

Божію

 

и

 

хранителю

 

драгоцѣнныхъ

даровъ

 

Его:

 

«имъ

 

же

 

правила

 

не

 

повелѣваютъ, —внушаетъ

«священнику

 

поученіе

 

святительское, — не

 

подасн

 

причастія,

«ни

 

по

 

дару,

 

ни

 

по

 

страсти,

 

ни

 

по

 

любви;

 

помни

 

заповѣдь

«Владычню:

 

не

 

дадите,

 

рече,

 

святая

 

псомъ,

 

ни

 

бисеръ

 

вашшъ

«мегците

 

предъ

 

свиніями

 

(а).»

 

■

Осі:ованіе

 

этой

 

заповѣди

 

очевидно

 

съ

 

перваго

 

взгляда.

 

Тяж-

ко

 

и

 

безотвѣтпо

 

согрѣгяилъ

 

бы

 

предъ

 

Богомъ

 

самъ

 

пастырь,

если

 

бы

 

почему

 

злоупотребпдъ

 

неоцѣненпыми

 

дарами

 

Божіей

благодати,

 

сообщивъ

 

ихъ

 

людямъ

 

недостойнымъ;

 

такъ

 

какъ

 

вы-

разилъ

 

бы

 

тѣмъ

 

неумѣнье

 

цѣнить

 

и

 

уважать

 

по

 

достоинству

ввѣревв)ю

 

ему

 

святыню:

 

еще

 

тягчайшей

 

отвѣтственности

 

под-

Bej

 

гъ

 

Сы

 

чрезъ

 

то

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

принявшихъ

 

отъ

 

него

святыню

 

не

 

по

 

достоинству:

 

:дый

 

бо

 

ипіяй

 

отъ

 

источниковъ

благодати

 

недостойно,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

 

теть

 

(1

 

Кор.

 

11,

28).

 

Живо

 

сознавали,

 

а

 

потому

 

и

 

строго

 

внушали

 

пастырямъ

эту

 

истипу

 

св.

 

отцы

 

Церкви.

«Необходимо

 

вадъ

 

сказать,— съ

 

такою

 

рѣчью

 

обращался

 

къ

«пастырямъ

 

своего

 

времени

 

Златоустый

 

Святитель,— чтобы

 

вы

«съ

 

осмотрптельностію

 

раздѣляли

 

сіи

 

дары:

 

не

 

малое

 

васъ

«ожидаетъ

 

наказаиіе,

 

если

 

вы,

 

зная

 

за

 

кѣмъ

 

тяжкое

 

преступ-

(а)

 

Стр.

 

5.

 

Конечно,

 

здѣсь

 

говорится

 

только

 

о

 

пріобщеніи

 

люди

св.

 

таіінамъ

 

Тѣло

 

п

 

Крови

 

Христовой,

 

тѣмъ

 

не

 

игнѣе

 

это

 

же

 

са-

кое

 

должно

 

сказать

 

и

 

о

 

пренодавапіи

 

другихъ

 

таинствъ;

 

ибо

 

каждое

таинство,

 

принятое

 

чсловѣвдшъ

 

педостоіінымъ,

 

вмѣсто

 

спасевія

 

слу-

жвтг

 

еѵу

 

въ

 

судъ

 

и

 

осуждевіе.

*
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«леніе,

 

допускаете

 

таковаго

 

къ

 

нричащенію

 

трапезы

 

сяе

«ибо

 

кровь

 

его

 

истязана

 

будетъ

 

отъ

 

рукъ

 

ваінихъ.

 

Хотя

 

бы

«какой

 

военачальникъ,

 

хотя

 

бы

 

князь,

 

хотя

 

бы

 

сай

 

носящій

«діадиму

 

хотѣлъ

 

недостойпо

 

приступить,

 

не

 

допускай,

 

(а)

 

Ты

;въ

 

семъ

 

болѣе

 

имѣешъ

 

власти,

 

нежели

 

онъ.

 

Если

 

бы

 

тебѣ

«поручено

 

было

 

беречь

 

.источпикъ

 

чистымъ

 

для

 

стада,

 

и

«ты

 

увидѣлъ.

 

что

 

овца

 

идетъ

 

съ

 

запачканннмъ

 

ртонъ:

 

то,

 

ко-

«нечно,

 

ты

 

не

 

далъ

 

бы

 

ей

 

опустить

 

въ

 

источнлкъ

 

голову

 

й

«возмутить

 

воду.

 

Но

 

воть

 

тебѣ

 

повѣрепъ

 

источникъ

 

не

 

воды,

 

в

«а

 

крови

 

и

 

духа;

 

и

 

вотъ

 

ты

 

видишь,

 

что

 

приступают 1!,

 

кънемѵ

«оскверненные

 

грѣхоаъ;

 

н

 

видя

 

сіе

 

негодуешь

 

и

 

не

 

удержи-

«ваешь

 

пристунающнхъ.

 

—

 

за

 

сіе

 

можешь

 

ли

 

когда

 

либо

 

полу-

«чить

 

прощеніе?

 

Для

 

того

 

Богъ

 

и

 

почти лъ

 

тебя

 

такою

 

честію,

«чтобы

 

ты

 

хіе

 

различалъ .....

 

Не

 

столько

 

тяжко

 

быть

 

бѣснова-

«тымъ,

 

продолжаетъ

 

Святитель,

 

-

 

сколько

 

тяжко

 

быть

 

такимъ,

«который,

 

какъ

 

говорить

 

Апостолъ

 

Павелъ.

 

Христа

 

попира-

<етъ,

 

и

 

кровь

 

эавѣтну

 

скверну

 

мнитъ,

 

и

 

ругается

 

падь

«Духомъ

 

благодати

 

(Евр.

 

10,

 

29).

 

Поелику

 

прпстуиающій

 

къ

•нріобщенію

 

во

 

грѣхахъ

 

хуже

 

бѣецоватаго;

 

ибо

 

бѣсповатые

«за

 

бѣснованіе

 

пе

 

наказываются,

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

недостойно

«прнступаютъ,

 

будутъ

 

преданы

 

вѣчнымъ

 

мучепіямъ....

  

И

 

такт,

(а)

 

Такое

 

жа

 

точно

 

наставление

 

даетъ

 

пастырамъ

 

церкви

 

св.

 

Ва-

евлій

 

В.

 

«блюди,

 

говоріпъ

 

онъ,

 

да

 

не

 

убоишися

 

человѣка

 

въ

 

пзденій

его,

 

да

 

ае

 

предаси

 

Сьвд

 

Божя

 

и:

 

руцъ

 

ведостиііиымг:

 

да

 

не

 

усра-

Мйшися

 

кого

 

отъ

 

славішіъ

 

зечел ;

 

ниже

 

самаго

 

діадиму

 

носящаго

да

 

ие^првчасгишн.

 

(Это

 

иѣсто

 

приводили

 

нъ

 

ела»,

 

требвикѣ

 

1677

г,

 

етр.

  

107,
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«смотри,

 

служитель

 

ташгь,

 

чтобы

 

тебѣ

 

не

 

прогнѣвать

 

Господа...

«Смотри,

 

не

 

дай

 

меча

 

вмѣсто

 

хлѣба.

 

(а)»

 

А

 

это

 

легко

 

можетъ

случиться,

 

если

 

пастырь

 

душъ,

 

или

 

неосмотрителенъ,

 

или

 

не

чуждъ

 

пристрастія

 

и

 

корыстолюбія,

 

нлн

 

вообще

 

не

 

парекъ

полную

 

справедливость

 

сестру

 

быти

 

себѣ.

 

Слѣдовательио,

 

осмо-

трительность,

 

безпристрастіе,

 

безкорыстіе,

 

справедливость

 

—

суть

 

свойства

 

существенно-необходимыя

 

въ

 

настырѣ

 

душъ,

 

какъ

раздаятедѣ

 

пасомьгаъ

 

благодатвыхъ

 

таинствъ.

Свойства

 

пастыря

 

душъ,

 

какъ

 

духовника.

Третій

 

долгъ

 

пастыря

 

дупгь

 

совершать

 

духовный

 

судъ

 

иадъ

пасомыми

 

и

 

исправлять

 

открывающаяся,

 

въ

 

слѣдствіе

 

этого

суда,

 

нравственный

 

ихъ

 

недостатки.

Въ

 

силу

 

этого

 

долга

 

является

 

пастырь

 

съ

 

одпой

 

стороны

судіею,

 

который

 

яспытуетъ

 

души,

 

достойно

 

ли

 

вѣры

 

и

 

благо-

дати

 

ходятъ

 

онѣ,

 

съ

 

другой— врачемъ,

 

который

 

исцѣляетъ

 

ду-

шевные

 

недуги

 

забдуждающихъ.

ft.)

Свойства

 

пастыря

 

душъ,

 

какъ

 

судіи,

 

естественно

 

вытекаюгь

изъ

 

самаго

 

характера

 

и

 

порядка

 

суда

 

настырскаго.

 

Пастырю,

какъ

 

судіи,

 

нужно:

 

прежде

 

всего

 

нравственными

 

средствами

расположить

 

грѣшника

 

въчисто

 

сердечному

 

покаянію,

 

потомъ

узнать

 

душевное

 

его

 

состояніе,

 

и

 

навопецъ,

 

судя

 

но

 

этому

состоянію,

 

разрѣшнтъ

 

или

 

связать

 

его.

 

Для

 

выполненія

 

пер-

ваго

 

долга

 

необходима

   

въ

 

пастырѣ

 

кротость,— втораго

 

про-

(а)

 

J,

 

Chrysos.

 

in

 

Evang.

 

Math,

 

homil.

 

XXXIII.
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пицателъность,— третьего

 

знаніе

 

церковныхъ

 

судебныхъ

 

пра-

вила

 

и

 

собственное

 

блаюразуміе.

I.

 

КРОТОСТЬ.

Если

 

всегда

 

и

 

вездѣ,

 

то

 

по

 

преимуществу

 

на

 

судилищѣ

покаянія,

 

пастырь

 

душъ

 

долженъ

 

быть

 

кроткимъ,

 

-

 

«дѣйство-

вать

 

со

 

всякимъ

 

смиренномудріемъ

 

и

 

тихостію

 

(а).

 

Причина
этого

 

заключается

 

въ

 

самоыъ

 

характерѣ

 

суда

 

паетырсваго.

Судъ

 

пастыря

 

надъ

 

пасомыми— судъ

 

Божій

 

(b),

 

при

 

кото-

ромъ

 

самъ

 

Богъ

 

невидимо

 

прис5тствуетъ

 

и

 

нріемлетъ

 

исповѣ-

даніе

 

кающагося,

 

свищенникъ

 

же

 

слукитъ

 

одѣсь

 

только

 

сви~

дѣтелемъ

 

покаянія

 

(с).

 

А

 

прилично

 

ли,

 

сошлемся,

 

если

 

только

это

 

позволительно,

 

на

 

обыкновенный

 

ішрядокл.

 

дѣ.п,

 

прилич-

но

 

ли

 

низшему

 

и

 

почти

 

постороннему

 

лицу

 

гъ

 

судѣ,

 

въ

 

прк-

еутствіи

 

внешаго

 

являться

 

гордимъ

 

и

 

сурокнмъ

 

къ

 

подсуди-

мому,

 

когда

 

это

 

высшее

 

лице

 

радуется

 

и

 

объ

 

одммъ

 

грѣш-

нивѣ

 

кающемся

 

паче,

 

пежели

 

с

 

девяти

 

десяти

 

песстрѣшившихъ.

Отнюдь

 

не

 

хотнмъ

 

этимъ

 

сказать,

 

чтобы

 

пастырь

 

душъ

оставался

 

равнодушнымь

 

къ

 

тѣмъ

 

осворбленіямъ,

 

вайя

 

при-

чиняют*

 

Богу

 

своими

 

грѣхами

 

его

 

пасомые;

 

выражаемъ

 

толь-

ко

 

ту

 

мысль,

 

что

 

служитель

 

Христовъ,

 

даже

 

въ

 

ю

 

время,

когда

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

воспламеняется

 

ненавистно

 

вь

 

тѣмъ

преступлепіямъ,

 

какія

 

повѣдаюгь

 

ему

 

люди-

 

грѣшники,

 

на

дѣлѣ

 

долженъ

 

являться

 

кроткимъ

 

и

 

снисходительным*

 

въ

 

са-

мымъ

 

людям*-

 

грѣшпикамъ;

    

отъ

 

этого

 

зависит*

 

успѣхъ

 

его

(a)

  

Книга

 

о

 

долж.

  

пресвитер,

 

upusoji.

 

стр.

   

149

(b)

  

Златоуст,

 

слое,

 

о

 

свящ.

 

стр.

 

59.

(c)

   

Увѣщаяіо

 

къ

 

неповѣдй.
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дѣла.

 

Судъ

 

пастыря

 

надъ

 

пасомыми

 

потому

 

-уже,

 

что

 

он*

 

судъ

Божій,

 

есть

 

судъ

 

духовный,

 

на

 

который

 

«нельзя

 

влечь

 

силою,

а

 

должио>

 

привлекать

 

убѣжденіемъ

 

(а).

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

лег-

ко

 

может*

 

случиться,

 

что

 

насомые,

 

особенно

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

сердцѣ

 

которых*

 

святое

 

сѣмя

 

Вѣрн

 

не

 

развилось

 

еще

 

надле-

жащим*

 

образом*,

 

зная

 

суровый

 

и

 

крутой

 

нравъ

 

своего

 

пас-

стиря,

 

будут*

 

даже

 

наиѣренно

 

уклоняться

 

отъ

 

священнаго

судилища.

 

Если

 

же

 

сознаніе

 

хрвстіанскаго

 

долга

 

и

 

страх*

 

на-

казанія,

 

вѣчнаго

 

ли

 

то,

 

или

 

времеинаго,

 

и

 

нривлевутъ

 

их*

на

 

судъ

 

духовный:

 

можно

 

ли

 

поручиться,

 

что

 

отойдут*

 

отъ

него

 

съ

 

пользою

 

для

 

души,

 

когда

 

пришли

 

какъ

 

будто

 

поне-

воле,

 

слѣцовательио

 

без*

 

сердечнаго

 

соврушенія

 

и

 

умиленія

о

 

грѣхахъ?

 

При

 

одном*

 

только

 

условіи

 

можно

 

былобы

 

ожи-

дать

 

этого,

 

именно:

 

если

 

бы

 

пастырь

 

душъ

 

самым*

 

обращением*

своим*

 

съ

 

грѣшникомъ

 

заставил*

 

его

 

забыть,

 

что

 

онъ

 

пришел*

на

 

испосѣдь

 

не

 

охотно,— на

 

самой

 

исновѣди

 

пробудил*

 

въ

немъ

 

тѣ

 

свящепныя

 

чуствованія,

 

коими

 

должно

 

быть

 

преис-

полнено

 

сердце

 

грѣшннка,

 

приступающая

 

къ

 

покаянію.

 

Но

успѣетъ

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

пастырь,

 

чуждый

 

духа

 

кротости,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

пастырь

 

суровый?

 

Нѣт*.

 

Суровость

 

отталкивает*,

 

толь-

ко

 

кротость

 

привлекает*,

 

только

 

кротость

 

и

 

самыхъ

 

гордых*

смиряет*. —Этого

 

мало.

 

Положим*

 

даже,

 

па

 

судилище

 

пова-

янія

 

приходит*

 

грѣшнивъ

 

съ

 

сердцем*

 

истинно

 

сокрушенным*

и

 

смиренным*,

 

и

 

потому

 

готов*

 

излить

 

нредъ

 

духовником*

всю

 

свою

 

душу

 

въ

 

святых*

 

слезах*

 

нокаявія:

 

суровость

 

пас-

тыря

 

охладит*

 

п

 

уже

 

разгорѣвшійся

 

пламень

 

сердца;

 

отъ

 

при-

косновенія

   

къ

 

сердцу,

   

холодному

 

какъ

 

металлъ,

 

стынет*

 

и

(а)

 

Злат,

 

слов,

 

о

 

свящ.

 

стр.

 

34.
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Синая

 

слеза

 

раскаянія.

 

Вот*

 

почему

 

духовный

 

регламент*

отнимает*

 

даже

 

власть

 

духовничества

 

отъ

 

священника,

 

который

«ири

 

исновѣди

 

гордъ>

 

и

 

суров*

 

является

 

(а).

 

ІІът*,*

 

духовный

отецъ,

 

скажем*

 

словами

 

приснопамятного

 

святителя

 

нашего,

въ

 

таинѣ

 

новаянія,

 

понеже

 

«самого

 

Христа

 

Бога,

 

судіи

 

пра-

«веднаго,

 

содержит*

 

мѣсто,

 

долженъ

 

убо

 

я

 

нрав*

 

его

 

содер-

жати

 

()»)«•

 

должен*

 

быть

 

кротокъ

 

ѵ

 

смирепъ

 

сердцсмъ

 

(Мате.

11,- 39),

 

памятуя,

 

чт

 

его

 

впасть

 

«есть

 

власть

 

духовная,

 

а

 

не

мірская,

 

в*

 

служеніи,

 

а

 

не

 

въ

 

господствовапіи

 

состоящая

 

(с),

долженъ

 

вести

 

себя

 

тавъ,

 

чтобы

 

пасомые

 

не

 

стыдились

 

повѣрять

ему

 

свои

 

тайные

 

недуги,

 

и

 

во

 

всѣхь

 

исвутенінх*

 

прибѣгали

 

къ

 

не-

му,

 

какъ

 

на

 

материнское

 

лоно;

 

чтобы

 

надѣялись,

 

съ

 

ел;

 

чаѣ

 

оеввер-

венія

 

своей

 

совѣсти

 

каким*

 

либо

 

ижкимъ

 

грѣхомъ,

 

омыть

 

себя

яредъ

 

ним*

 

слезами

 

новапнія

 

и

 

получить

 

от*

 

него

 

утіщещс(а),

Дѣйствуя,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовным*

 

чадам*

 

своим*,

 

въ

духѣ

 

кротости,

 

пастырь

 

въ

 

состояніи

 

будет*

 

пробудить

 

в*

 

них*

истинно

 

покаянные

 

чувства;

 

за

 

тѣмъ

 

нужно

 

узнать

 

ему

 

душев-

ное

 

состоите

 

пасомых*.

 

Въ

 

этом*

 

дѣлѣ

 

поможет*

 

пастырю

//

 

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ.

Важно

 

и

 

необходимо

 

качество

 

это

 

и

 

мірскому

 

судіи,

 

а

 

въ

духовном*

 

по

 

преимуществу.

 

Судъ

 

духовный— судъ

 

совѣсти.

Здѣсь

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣста

 

ни

 

формалышя

 

изслѣдовапііі

поступков*

    

подсудиаго,

    

нн

 

сторонніе

 

свкдѣтели,

  

*

 

которые

(a)

  

Орибавл,

 

въ

 

ремам,

 

п.

 

8

 

сн.

 

кн.

 

и

 

доля;,

 

пр.

 

нріи.

 

8

 

стр.

 

151

(b)

  

Дваштр,

 

Ростов,

 

соч.

 

т.

   

I.

 

стр,

  

158.

(c)

  

Книг,

 

о

 

долж.

 

пресс,

 

приход,

 

стр,

  

149.

(d)

   

Григор.

 

Двоосл,

 

о

 

пастыр.

 

служ,

 

ір.

 

чт.

 

1847

 

г.

  

янв.

 

53.



—
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мп«Ьм«

 

u

                                                             

'*

 

Ш
уличали

   

бы

 

его,

   

какъ

   

это

 

бывает*

 

на

 

судѣ

 

гражданском*;

единсик'ниымъ

 

обличителем*

 

проступка*

 

грѣшшіка

 

служит*

здѣсь

 

сам*

 

же

 

грѣшникъ,

 

или

 

лучше

 

его

 

совѣсть.

 

Носовѣсть

иных*

 

бывает*

 

так*

 

немощна,

 

что

 

находясь

 

под*

 

вл'яшемъ

ея,

 

че

 

овѣкъ

 

не

 

может*

 

гнолн'Ь

 

раскрыть

 

другому

 

душу

 

свою,

показать

 

себя

 

таким*,

 

каков*

 

онъ

 

на

 

самом*

 

дѣлѣ.

 

Отъ

 

этого

духовнику

 

не

 

рѣдко

 

приходится

 

слышать

 

отъ

 

духовных*

 

чадъ

своих*

 

лиіпв'

 

одни

 

общія

 

вьц:аженія

 

'

 

касательно

 

их*

 

грѣхов-

пости,

 

одни

 

намеки,

 

по

 

которым*

 

не

 

легко

 

опредѣлить

 

въ

 

точ-

ности

 

нравственное

 

состояние

 

грѣшника, — узнать

 

«коль

 

опас-

на

 

есть

 

душевная

 

его

 

проказа,

 

глубоко

 

ль

 

прі

 

шла

 

во

 

внутрен-

ность

 

души;

 

широко

 

ли

 

но

 

силам*

 

и

 

чустваыъ

 

ея

 

разлилась,

измѣшілаль

 

образ*

 

Христов*,

 

которому

 

в*

 

истинном*

 

христі-

анинѣ

 

должно

 

быть

 

(Гал.

 

4,

 

0/,

 

лишилаль

 

соков*

 

жизненных*

сирѣчь

 

благодати

 

Духа

 

пресвятаго,

 

коею

 

душа

 

киветъ

 

и

 

т.

 

п.

(а)

 

Между

 

тѣмъ

 

судіи

 

падоСно

 

хорошо

 

заагь

 

степень

 

винов-

ности

 

подсудимаго;

 

иначе

 

гак*

 

же

 

онъ

 

приизнесетъ

 

приговор*

eMj?

 

здѣсь

 

то

 

и

 

открывается

 

нужда

 

въ

 

пастырѣ

 

д;шь

 

прони-

цательности,

 

зоркости

 

ума,

 

кеторая

 

бы

 

помогла

 

ему,

 

на

 

осно-

вами

 

не

 

сивсѣмъ

 

иногда

 

точных*

 

показаній

 

самаго

 

подсуди-

маго,

 

въ

 

точности

 

определить

 

нравственное

 

его

 

состояніе,

 

или

что

 

всего

 

лучше, — указала

 

Сы

 

пастырю

 

средства

 

нравственно —

вынудить

 

грѣшнвка

 

къ

 

обмоятельнѣйшему

 

признанію-во

 

грѣ-

хах*.

Как*

 

скоро

 

пастырь

 

душъ

 

успѣетъ

 

въ

 

этом*,

 

ему

 

останет-

ся

 

только

 

объявить

 

приговор*

 

лицу

 

подсудимому.

 

А

 

чіобы

этот*

 

приговор*

 

был*

 

правилен*,

 

в*

 

пастырѣ —судіи

 

необ-

ходимо:

(а)

 

Книга

 

о

 

до.іж.

 

пресв.

 

п*ркмд,

 

стр.

  

137



-
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III

 

Знанге

 

церковныхъ

 

правилъ

 

касательно

 

этою

 

предмета

и

 

собственное

 

блаюразуміе.

Кого

 

разрѣшать,

 

— кого,

 

за

 

что

 

и

 

па

 

сколько

 

времени

 

свя-

зывать,

 

все

 

это

 

въ

 

точности

 

опредѣлено

 

правилами

 

богомуд-

рыхъ

 

отцевъ

 

церкви;

 

посему,

 

если

 

бы

 

пастырь

 

душъ

 

не

 

знал*

этих*

 

правилъ,

 

легко

 

мог*

 

бы

 

произнести

 

над*

 

подсудимым*

приговор*

 

неправильный,

 

или

 

как*

 

говорит*

 

Господь

 

устами

пророка:

 

избити

 

души,

 

имъ

 

же

 

не

 

подобаше

 

умрети,

 

и

 

ожи-

вший

 

души,

 

имъ

 

же

 

не

 

подобаше

 

жити

 

(Іез.

 

13,

 

19).

 

Но
сами

 

же

 

отцы

 

Церкви,'

 

постановивш'е

 

эти

 

правила,

 

учили

пастырей

 

употреблять

 

эти

 

правила

 

под*

 

руководством*

 

соб-

ствепнаго

 

благоразумія

 

(я),

 

потому

 

что

 

«полезное

 

для

 

одних*,

говорили

 

св.

 

отцы,

 

становится

 

безполезнымъ,

 

а

 

иногда

 

вред-

ным*

 

для

 

других*

 

(Ь).

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

пастырю

 

душъ,

скажемъ

 

словами

 

Святаго

 

Іоанна

 

Златоуста,— «

 

надобно

имѣть

 

много

 

благоразумія

 

и

 

много

 

очей,

 

дабы

 

отвсюду

 

обо-

зрѣвать

 

состояніе

 

души.,,

 

и,

 

по

 

строгом*

 

изслѣдованіи

 

всего,

избирать

 

средства,

 

согласныя

 

съ

 

состояніемъ

 

душъ,

 

дабы

стараніе

 

не

 

осталось

 

без*

 

успѣха

 

(с)

 

Это

 

благоразуміе

 

должно:

научить

 

пастыря

 

«кстати

 

пользоваться

 

вдастію

 

и

 

кстати

 

обуз-

дывать

 

ее

 

(d);

 

указывать

 

ему,

 

гдѣ

 

употреблять

 

мѣры

 

строгія

и

 

гдѣ

 

вроткія;

 

вавъ

 

соединять

 

кротость

 

и

 

строгость

 

и

 

урав-

новѣшивать

 

ихъ

 

между

 

собою

 

как*

 

бы

 

въ

 

одпомъ

 

составѣ,

тавъ

 

чтобы

 

подчиненные

   

не

 

озлобились

 

отъ

 

слишком*

 

стро-

(a)

  

ЗзыѣчательиѣЯішя

  

взъ

 

мѣстъ

 

отеческих*

  

сюда

   

относящихся

приведены

 

въ

 

духовиомъ

 

реглам.

 

на

 

стр.

 

125

 

и

 

слѣд,

(b)

  

Грпг.

 

Двоесл.

 

о

 

иастыр.

 

служ.

 

хр.

 

чт.

 

1847

 

г.

 

марта

 

стр.

 

13»

(c)

  

Златоуст,

 

о

 

сващ.

 

слов.

 

стр.

 

36.

(d)

  

Григ.

 

Двоесл.

 

о

 

паетыр.

 

служ.

 

Хр.

 

чт.

 

1847

 

япвар,

 

ст.

  

59,
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гихъ

 

мЕръ,

 

и

 

пе

 

сдѣлалпсь

 

бі.зпечными

 

отъ

 

неумеренной

 

сяи-

сходительности

 

(ч);

 

<впуіпить

 

ему

 

показывать

 

любовь,

 

но

 

не

взиѣживающую,

 

обнаруживать

 

гвѣвъ,

 

но

 

пе

 

приводящій

 

въ

отчаяние;

 

ревность

 

недогодить

 

до

 

ожесточенія,

 

а

 

снисходитель-

ность

 

до

 

послабленія.

 

Тогда

 

то

 

прг.вда

 

и

 

милость

 

встрѣгятгя

и

 

облобызаются

 

на

 

престолѣ,

 

и

 

пастырь

 

милостивымъ

 

судомъ

не

 

умалпгь

 

страха

 

подчипеппыхъ

 

къ

 

его

 

власти,

 

ни

 

грознынь

не

 

поволеблетъ

 

ихъ

 

благорасподожепія

 

(b).

Такимъ

 

образомъ,

 

кротость,

 

проницательность

 

и

 

благоразуміе

пастыря

 

ыогутъ

 

поручаться

 

за

 

успѣхъ

 

служенія

 

его

 

какъ

 

су-

діи

 

духовнаго.

б)

Обязанность

 

пастыря

 

производить

 

духовный

 

судъ

 

падъ

 

па-

сомыми

 

влсчотъ

 

за

 

сибою

 

другую—

 

исправлять

 

открывавшиеся,

въ

 

слѣдсті.іо

 

сего

 

суда,

 

нравственные

 

недостатки

 

ихь,

 

иначе

врачевать

 

душевные

 

недуги

 

пасомыхъ.

Вообще

 

врачь

 

тогда

 

только

 

можетъ

 

исполнять

 

свое

 

дѣлосъ

уснѣхоыъ,

 

когда

 

снъ

 

въ

 

состояніи

 

въ

 

точности

 

узнать

 

болѣзнь

врачуемаго,

 

и

 

предписать

 

врачевство,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующее

какъ

 

недугу,

 

такъ

 

и

 

сістоянію

 

больнаго.

Поэтому

   

и

 

отъ

 

пастыря

 

душъ,

 

какъ

 

врача

 

духовнаго,

 

для

успішааго

 

выполненія

 

его

 

долга

 

трео'уется

Отчетливое

 

знаніе

 

и

 

свойствъ

 

душевныхъ

 

болѣзней,

 

и

 

силы

врачевство,

 

и

 

состоянія

 

каждаго

 

изъ

 

болящихъ

 

и

 

требующшсъ
врачебной

 

помощи.

Причины

   

этого

 

требованія

  

такъ

 

очевидпы,

   

что

 

подробное

(і)

 

Григ.

 

Дюеел.

 

о

 

пістмр.

 

служ.

 

хр.

 

чт.

  

1847

 

февр.

 

ст.

 

195.

(Ь)

 

1\>аг.

 

Длоесл.

 

о

 

иастыр,

 

елуж,

 

хр.

 

чт.

  

1847

 

Февр.

 

стр.

  

195
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раскрытіе

 

нхъ

 

не

 

представляется

 

необходимыми

 

Л

 

потому

 

удо-

вольствуемся

 

только

 

указаніемъ

 

на

 

замѣчательныя

 

въ

 

семъ

случай

 

слова

 

Святаго

 

Григорія

 

Богослова:

 

>

 

намъ

 

(врачамъ

духовнымъ)

 

говорить

 

святитель, —какой

 

предложить

 

подвигъ,

си

 

какія

 

нужны

 

свѣдѣяія,

 

чтобы

 

хорошо

 

и

 

другихъ

 

увраче-

«вать,

 

и

 

самимъ

 

уврачеваться,

 

чтобы

 

исправить

 

образъ

 

жпзни

«и

 

персть

 

покорить

 

духу.

 

Ибо

 

неодинаковы

 

понятія

 

и

 

стремле-

«нія

 

у

 

мущины

 

и

 

женщины,

 

у

 

старости

 

и

 

юности,

 

у

 

нищеты

«и

 

богаства,

 

у

 

веселаго

 

и

 

печальеаго,

 

у

 

больнаго

 

издороваго,

<у

 

начальников?,

 

и

 

нодчиненныхъ,

 

у

 

мудрыхъ

 

и

 

певѣждъ.

«Всѣ

 

таковые

 

различествуютъ

 

между

 

собою

 

желаніями

 

и

 

стре-

«мленіями

 

иногда

 

болѣе,

 

нежели

 

различны

 

они

 

по

 

тѣлесному

«виду.

 

Но

 

какъ

 

тѣламъ

 

неодинаковый

 

даются

 

лекарства,

 

такъ

«и

 

души

 

врачуются

 

различными

 

образомъ

 

и

 

способомъ.

«Одняхъ

 

вазидаетъ

 

слово,

 

другіе

 

же

 

исправляются

 

примѣромі .

«Для

 

ивыхъ

 

нуженъ

 

бвчь,

 

для

 

другихъ

 

узда;

 

для

 

одпихъ

 

по-

«лезна

 

похвала,

 

для

 

другихъ

 

уксризва,

 

по

 

и

 

та

 

и

 

другая

 

въ

«свое

 

время.

 

Иногда

 

нужно

 

гнѣваться

 

не

 

гнѣваясь,

 

оказывать

«презрѣпіе

 

не

 

презирая,

 

терять

 

надежду

 

но

 

отчаяваяеь,

 

сколь-

зко

 

сего

 

требуетъ

 

свойство

 

каждаго;

 

другихъ

 

должно

 

враче-

«вать

 

кротостію,

 

смиреніемъ

 

и

 

соучастіемъ

 

въ

 

ихъ

 

лучшпхъ

 

о

«себѣ

 

надеждахъ...

 

Хотя

 

сколько

 

бы

 

кто

 

не

 

употребилъ

 

тща-

«нія

 

и

 

ума,

 

невозможно

 

всего

 

изобразить

 

словом,

 

и

 

обнять

«мыслію

 

въ

 

такой

 

подробности,

 

чтобы

 

вкратцѣ

 

былъ

 

ввдѣяъ

«весь

 

ходъ

 

врачеванія:

 

однакоже

 

на

 

саыомъ

 

опытѣ

 

и

 

надѣлѣ

«дѣлается

 

то

 

извѣствымъ

 

и

 

врачебной

 

наук!

 

и

 

врачу.

 

Вообще
«же

 

извѣстно

 

намъ,

 

что

 

какъ

 

для

 

ходящаго

 

по

 

высоко

 

натя-

«нутому

 

канату

 

не

 

безопасно

 

въ

 

стороны

 

уклоняться,

 

и

 

бе-

«зопасность

 

зависитъ

 

отъ

 

равновѣсія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

дѣ-

«дѣ,

 

кто

 

по

 

неосмотрительности,

 

иди

 

по

 

невѣжеству,

 

уклоняет-
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<са

 

въ

 

ту

 

в

 

другую

 

стороау,

 

для

 

того

 

очень

 

опасно,

 

что

 

н

«самъ

 

онъ

 

впадеть

 

въ

 

грѣхъ,

 

и

 

вовлечетъ

 

въ

 

него

 

управля-

«емыхъ.

 

Напротивъ

 

того,

 

должно

 

идти

 

самымъ

 

царскимъ

 

пу-

«тсмъ

 

и

 

остерегаться,

 

чтобы,

 

какъ

 

сказано

 

вь

 

притчахъ,

 

не

уклоняться

 

ни

 

па

 

десно,

 

пи

 

па

 

гиуе

 

(Притч.

 

4,

 

27)

 

(а).

Таковы

 

главнѣйшія

 

свойства,

 

существенно

 

необходимый

 

въ

пастырѣ

 

душъ,

 

для

 

усиѣшнаго

 

нрохожденія

 

многотруднаго

его

 

служены!

 

Обладая

 

этими

 

свойствами

 

пастырь

 

душъ

 

въ

ссстояиіа

 

будетъ

 

пребывать

 

въ

 

дому

 

Божіемъ

 

приставникомъ

вѣрпымъ

 

и

 

аудрааъ,

 

выну

 

готовымъ

 

и

 

снособнымъ

 

«разда-

«вать

 

домочадцамъ

 

пищу

 

во

 

время

 

ихъ 3

 

ово

 

убо

 

ученіемъ,

 

ово

«тайнодѣйсгвіемъ,

 

ово

 

же

 

молитвами

 

къ

 

Богу,

 

и

 

во

 

всеаъ

отомъ

 

искать

 

не

 

яже

 

своихъ,

 

но

 

яже

 

Христа

 

Іиеуса

 

(b)

«А

 

блаженъ,>

 

скажемъ

 

словами

 

св.

 

отца,

 

«блаженъ

 

кто

 

въ

семь

 

самомъ

 

достоинств!

 

совершает*

 

свое

 

служевіе

 

чисто

и

 

неукоризненно

 

(с)

 

>

 

Бі

 

мирѣ

 

душевномъ

 

протечетъ

жизнь

 

его,

 

услаждаемая

 

иризнательностію

 

людскою,

 

осеня-

емая

 

благословеніемъ

 

Господнимъ;

 

безгрепетно

 

встрѣтитъ

'онъ

 

часъ

 

смертный;

 

безбоязненно

 

предстанетъ

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

паствою

 

своею

 

къ

 

Престолу

 

Небеснаго

 

Судіи,

 

отъ

 

Котораго

сподобится

 

услышать

 

вожделѣнный

 

гласъ:

 

рабе

 

благій

 

и

 

вѣр-

ный,

 

о

 

малѣ

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

 

надо

 

многими

 

тя

 

поставлю:

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего.

 

(Мѳ.

 

23,

 

21).

Прот.

 

Іоаннъ

 

Лѳонскій

(a)

  

Григ.

 

Богом,

 

ел.

 

3

  

гвір.

 

св.

 

отд.

 

т.

  

I

 

стр.

 

33

 

-

 

36.

(b)

  

Киша

 

о

 

должн.

 

пресвитер,

 

врио],

 

стр.

  

103.

(c)

  

Ефрезг.

  

Сиріан.

 

Слово

 

о

 

свищевсиѣ

   

хр.

 

чт.

  

1816

 

г.

 

чаегь

10

 

стр.

 

8.



Извлечете

 

изъ

 

всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

ОЗеръ-прокурора

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

по

 

вѣдошву

 

православнаго

 

исповѣ-

данія

 

за

 

1866

 

годъ.

(продолженге).

Учрежденіе

 

миссгонсрствъ

 

въ

 

самарской

 

епархіи.

Приволжскія

 

области

 

Россіи,

 

заселенный,

 

крочѣ

 

христіаиъ

православнаго

 

исповѣданія,

 

многочисленными

 

инородцаяи-не-

христіанаыи,

 

а

 

іавже

 

иновѣрцами

 

и

 

раскольниками,

 

предста-

вляли

 

обширное

 

поле

 

для

 

миссіонер

 

каго

 

дѣйствованія.

 

Pas-

воилеменность

 

населенія

 

эт<

 

го

 

обширпаго

 

края,

 

разіюобразіе

мѣствыхъ

 

условій

 

вызывали

 

и

 

со

 

стороны

 

духовиыхъ

 

глисте;!

разнообразный

 

мѣры

 

пастырской

 

попечителмюсти

 

о

 

насажде-

нии

 

и

 

распространенін

 

здѣсь

 

свѣта

 

вЬі

 

ы

 

Христовой.

Въ

 

самарской

 

екар.хіи,

 

въ

 

полуторамилліонномъ

 

пагелепіи

жоторой

 

насчитывается

 

до

 

180

 

т.

 

лапшстанъ,

 

4 '/г

 

т.

 

лзычни-

жовъ

 

изъ

 

ч\ вапп.

 

и

 

вотиковь

 

и

 

большое

 

число

 

раск>

 

лмшковъ,

въ

 

октябрѣ

 

lbGG

 

года

 

разрішеію

 

свнтѣйшимь

 

Синэдомъ,

 

со-

гла-но

 

съ

 

представленіемъ

 

прспсвящеішаг»

 

Герасима,

 

учре-

дить

 

пять

 

мисс'оперскихъ

 

становъ,

 

одппъ

 

между

 

язычниками,

два

 

вблизи

 

насе.кнія

 

магомеіапскаго

 

п

 

дна

 

для'

 

обращчгія

раскольпнковъ.

 

Миссіонгры

 

в.мѣюіся

 

уже

 

въ

 

виду

 

етірхіаіь-

ваго

 

начальства

 

и

 

признаются

 

имь

 

совершенно

 

благонад"Ж-

иыми

 

в

 

достаточно

 

приготовленными

 

для

 

пр

 

■дпазначаемаго

вмъ'поприша

 

Содоряіаніе

 

вхъ'

 

обсзпечпвается

 

назначеннымъ

отъ

 

святѣйшаго

 

Синода

 

і.особіемъ

 

па

 

первое

 

преми

 

но

 

г)00

р.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

суммы,

 

Весмилоспшѣише

 

пожалованной

 

изъ

іапвтула

 

ордеиовъ

   

на

 

распространение

 

христіанства

   

меж
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язычниками

 

Имнеріп,

 

и

 

обращеніемъ

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

кру-

жечиыхъ

 

по

 

самарской

 

енархіи

 

сборовъ

 

па

 

распространеніе

въ

 

Имперіи

 

храстіанства.

Жѣры

 

кг

 

обращение

 

калмыковъ

 

въ

 

христианство.

Въ

 

астраханской

 

епарх'и

 

внимапіе

 

духовнаго

 

правитель-

ства

 

озабочивалось

 

съ

 

давняго

 

времени

 

существовапіемъ

 

тамъ,

вблизи

 

одного

 

изъ

 

важпѣйшихъ

 

торговыхъ

 

городовъ

 

Имперіи,

откуда

 

долкпо

 

распространяться

 

нросвѣщевіе

 

на

 

весь

 

Вос-
токъ,

 

самаго

 

грубаго

 

язычества.

 

Кочующіе

 

въ

 

ея

 

степяхъ

калмыки

 

до

 

сяхъ

 

иоръ

 

держатся

 

жалкаго

 

ламайскаго

 

суевѣ-

рія.

 

Просвѣщеніе

 

едва

 

ихъ

 

коснулось;

 

сколько-нибудь

 

значи-

тельные

 

случаи

 

обращенія

 

ихъ

 

въ

 

христианство

 

были

 

очень

рѣдки.

 

Въ

 

усердіи

 

православпыхъ

 

пастырей

 

никогда

 

ве

 

было

недостатка.

 

Но

 

для

 

полнаго

 

успѣха

 

имъ

 

пе

 

доставало

 

общихъ

руководительныхъ

 

правилъ,

 

строго

 

соображенных*

 

съ

 

усло-

віями

 

и

 

особенностями

 

быта

 

калмыковъ.

 

Потребность

 

въ

 

со-

ставлепіи

 

правилъ

 

сознана

 

еще

 

въ

 

сороковых*

 

годахъ,

 

при

разработки

 

нынѣ

 

дѣйствующаго

 

положенія

 

объ

 

управленін

калмыцким*

 

народом*.

 

Но

 

исполневіе

 

этого

 

предположенія

было

 

отложено

 

впредь

 

до

 

окончательная

 

утвержденія

 

мѣръ

къ

 

введенію

 

у

 

калмыковъ,

 

иа

 

основаніи

 

сказаннаго

 

положе-

вія,

 

новаго

 

административна™

 

и

 

хозяйственнаго

 

устройства.
Настоящее

 

время

 

болЬе

 

удобно

 

для

 

осуществленія

 

этой

 

важ-

ной

 

мѣры.

 

Въ

 

астраханской

 

еаархіи

 

есть

 

уже

 

и

 

готовые

 

де-
ятели

 

для

 

проповѣди:

 

это

 

пять

 

православных*

 

священников*,

вполвѣ

 

знакомых*

 

съ

 

языкомъ,

 

бытом*

 

и

 

религіей

 

калмыковъ;

изъ

 

них*

 

трое

 

самп

 

природные

 

калмыки,

 

окончившее

 

курс*

 

въ

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи.

 

Посему,

 

ьо

 

всеподданпѣйшемъ

отчетѣ

 

моем*

 

по

 

обозрѣнію

 

въ

 

1866

 

году

 

учебныхь

 

заведе-

ній

 

мосвовскаго

   

и

 

казаыскаго

 

учебных*

 

округов*,

   

я

 

имѣлъ
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счастіе

 

вссподданнѣйгпе

 

докладывать

 

Вашему

 

Императорскому

Ве.шч'етму,

 

что,

 

по

 

моему

 

мгДвш,

 

крайне

 

необходимо

 

при-

ступить

 

немедля

 

къ

 

открытію

 

въ

 

астраханской

 

губерній

 

мис-

сіон"рскнхъ

 

дѣнствій

 

для

 

обра.ненія

 

въ

 

хрисііанетво

 

калмы-

ковъ,

 

начавъ

 

исполнеиіе

 

этой

 

мысли

 

предоставлені

 

! мъ

 

астра-

ханскому

 

архіегіискбііу,

 

сов

 

купно

 

съ

 

містнммъ

 

гражданским*

пачальсгвпмъ,

 

составить

 

подробпый

 

иланъ

 

мѣропріятій,

 

ко-

торый

 

разсмотрѣть

 

вцбслІдетвіи

 

въ

 

особомъ

 

комитете.

Но

 

удостоеніи

 

сего

 

пр"дпо.іожезія

 

Всгмилістиві.йшаго

 

вші-

млнія

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Ветичеетва,

 

сдъ.іаіш

 

всѣ

нужвыя

 

распоряженія

 

къ

 

далыіѣйшему

 

иаиравлевію

 

этого

діла.

Мтьры

  

къ

 

утверждению

 

въ

 

правос.гавіи

  

крсщеныхъ

 

татаръ.

Необходимость

 

миссіоперскаго

 

двпствованія

 

еще

 

съ

 

боль-

шею

 

настойчивостью

 

вызывается

 

настоящим*

 

релиііознымъ

состояітіемъ

 

татаръ

 

казанской

 

и

 

сосідствешшхъ

 

^пархій.

 

По

одной

 

казанской

 

губерн'и

 

всіхь

 

татаръ

 

считается

 

свыше

 

449

т.

 

Въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

просвіщепнмхъ

 

св.

 

крещепіемъ

 

44

 

т.

 

Изъ

пихъ

 

одни,

 

староврещеные

 

приняли

 

православную

 

вѣру

 

въ

XVI

 

и

 

ХѴП

 

вікахъ,

 

а

 

другіе

 

новокрещепые

 

въ

 

поздпѣіішее

время.

 

Первых*

 

до

 

28

 

тыс.,

 

а

 

последних*

 

16

 

тые.

 

Всѣ

 

ос-

тальные —поклонники

 

Магомета,

 

обраиденіе

 

которычъ

 

въхри-

стіанстііо

 

есть

 

дѣло

 

будущего.

 

Но

 

и

 

положепіе

 

крещеных*

татаръ

 

представляет*

 

весьма

 

печальное

 

зрѣлііще.

 

Ст.

 

18ьб

 

г.

в*

 

ихъ

 

срсдѣ

 

обнаружились

 

попытки

 

уклонена

 

въ

 

магоме-

танство.

 

Вь

 

короткое

 

время

 

движепіе

 

это

 

раснр'стринило.-ь

по

 

многнмъ'

 

мѣсгпоетямъ

 

уѣздовъ

 

Чистоиольскаго,

 

Тетюшскаго,

Свіяжскаго,

 

Чебоксарского,

 

Цивпльскаго

 

и

 

Лаишевскаго,

 

и

даже

 

переш.і - '

 

въ

 

сосѣдпія

   

съ

 

казапекок»

 

губерціи.

   

Увлечен-
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ные

 

нѣсколькими

 

вожаками-фанатиками,

 

отступники

 

нрервали

всякія

 

духоваыя

 

связи

 

с*

 

православными

 

священниками

 

и

 

во-

шли

 

со

 

вседодданѣйшими

 

просьбами

 

к*

 

Вашему

 

Величеству

о

 

дозволеиіл

 

имъ

 

исновѣдывагь

 

магометанство.

Прискорбыый

 

ф

 

а

 

к

 

т

 

ъ

 

отпаденій

 

лучше

 

всего

 

объяснятся

тѣмъ

 

обстоятельсівомъ,

 

что

 

всѣ

 

уклопяющіеся

 

отъ

 

правосла-

вія,

 

подававшіе

 

прошенія,

 

за

 

исключеніемъ

 

двух*

 

деревепь,

 

при-

надлежат*

 

къ

 

вовокрещенымъ

 

татарам*

 

и

 

живут*

 

въ

 

мѣстно-

стяхъ,

 

съ

 

преобладающим*

 

мусульманскимъ

 

населеніемъ,

 

чаще

въ

 

однихъ

 

деревняхъ

 

съ

 

магометанами,

 

и

 

притом*

 

въ

 

саиомъ

незначительпомъ

 

меньшинств

 

Ь.

 

Племенное

 

родство

 

съ

 

мусуль-

манами,

 

единство

 

языка,

 

постоянвыя

 

спошенія

 

съ

 

некреще-

ными

 

въ

 

житейских*

 

надобностях*,

 

нерѣдко

 

аатеріальнаа

отъ

 

них*

 

зависимость

 

сильно

 

отражались

 

на

 

всем*

 

свдадѣ

жизаи

 

новокрещеныхъ;

 

весь

 

домашній

 

быт*

 

их*

 

и

 

даже

 

кос-

тюм*

 

чисто

 

татарскіе;

 

они

 

также

 

брѣютъ

 

голову,

 

носят*

 

тю-

бетейки—этот*

 

символ*

 

магометанства;

 

Разбросанность

 

вра-

вославныхъ

 

приходов*,

 

отдаленность

 

врещенотатарскихъ

 

де-

ревень

 

отъ

 

приходскииъ

 

церквей

 

на

 

12.

 

15

 

и

 

даже

 

на

 

20

ьерстъ,

 

затрудняли

 

для

 

приходскихъ

 

священвиков*

 

исполневіе

долга

 

неусыпной

 

бдительности

 

за

 

нравственным*

 

состоявіем*

своих*

 

духовных*

 

чадъ,

 

сохранепіе

 

ихъ

 

твердыми

 

в*

 

чув-

ствахъ

 

преданности

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви.

 

Сяошенія

съ

 

ними

 

священников*

 

ограничивались

 

по

 

большой

 

части

 

слу-

чаями

 

совершевія

 

хрлстіансвихъ

 

требъ.

 

Для

 

православно-ре-

лигіозваго

 

просвъщевія

 

новокрещеныхъ

 

татаръ,

 

для

 

распро-

страненія

 

между

 

ними

 

православно-русскихъ

 

понятій

 

до

 

сихъ

пор*

 

недоставало

 

мниіаго;

 

не

 

было

 

распространено

 

въ

 

дос-

таточном'*

 

количеств!

 

православных*

 

книг*;

 

по

 

отсутствію

школъ

 

для

 

новокрещеныхъ,

 

грамотность

 

была

 

между

 

ними

 

на,
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еамой

 

пившей

 

степени

 

развитія:

 

большинство

 

ихъ

 

почти

 

во-

все

 

не

 

знаетъ

 

даже

 

русскаго

 

языка.

 

Опасность

 

совращеній

для

 

них*

 

была

 

всегда

 

велика,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

каждой

 

та-

тарской

 

деревнѣ,

 

если

 

въ

 

ней

 

не

 

менъе

 

200

 

мусульман*,

 

есть

особый

 

мулла,

 

мечеть,

 

школа;

 

въ

 

больших*

 

деревнях*

 

по

двѣ

 

школы

 

и

 

болѣе.

 

Под*

 

вліяніемъ

 

этих*

 

нёблагопріятству-

щих*

 

условій,

 

при

 

духѣ

 

пропаганды,

 

весьма

 

сильно

 

разви-

том*

 

не

 

только

 

въ

 

муллах*,

 

но

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

послѣдователѣ

ислама,

 

между

 

вовокрещепыми

 

издавна

 

были

 

христиане

 

"вева-

дежвые,

 

тайьо

 

привержевные

 

къ

 

магометанству.

 

Это

 

подтвер-

ждается

 

и

 

попытками

 

отладеній

 

въ

 

магометанство,

 

бывшими

въ

 

1827

 

и

 

даже

 

ранѣе,

 

въ

 

1803

 

году,

 

вслѣдствіе

 

распро-

странившихся

 

тогда

 

слухов*

 

о

 

дарованном*

 

будто

 

бы

 

прави-

тельством*

 

дозволеніи

 

свободно

 

переходить

 

въ

 

магометанство.

Тѣ

 

же

 

ложные

 

слухи

 

были

 

распространяемы

 

и

 

пред*

 

време-

нем*

 

послѣдвяго

 

отступничества

 

татаръ

 

усвліями

 

нѣвоторыхъ

зачинщиков*

 

изъ

 

среды

 

ихъ

 

же

 

самих*,

 

которые

 

разъѣзжали

для

 

этой

 

цѣли

 

по

 

деревням*

 

и

 

базарам*

 

в

 

увлекали

 

просто-

душных*

 

и

 

легковѣрных*.

Самою

 

недежною

 

мѣрою

 

къ

 

подавленію

 

отступническаго

движенія

 

является

 

распространеніе

 

между

 

крещеными

 

татара-

ми

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

и

 

здравых*

 

вравственво-рели-

гіозныхъ

 

понятій.

 

Соотвѣтственно

 

сему,

 

въ

 

бытность

 

мою

 

лѣ-

томт.

 

1866

 

году

 

въ

 

казанской

 

и

 

другихъ

 

приволжских*

 

гу-

бервіяхъ,

 

я

 

вошелъ

 

въ

 

непосредствепныя

 

сношенія

 

какъ

 

съ

духовными,

 

такъ

 

и

 

съ

 

свѣтсвими

 

лицами,

 

которыя

 

могут*

имѣть

 

вліяніе

 

ва

 

просвѣщеніе

 

татаръ,

 

ознакомился

 

на

 

мѣстѣ

съ

 

тѣмн

 

средствами

 

и

 

личностями,

 

коиыи

 

иогутъ

 

располагать

в*

 

настоящее

 

время

 

в*

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

какъ

 

Церковь,

 

такъ

 

и

правительство,

  

и

 

далъ

 

надлежащія

 

указанія.

   

Святѣйшій

 

Си-



—

 

227

 

—

нод*,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

обратил*

 

вииманіе

 

епархіальннхъ

пачальствъ

 

па

 

необходимость,

 

при

 

настоящих*

 

обстоятель-

ствах*

 

их*

 

епархіі,

 

назначать

 

въ

 

татарскіе

 

приходы

 

пасты-

рей

 

вполнѣ

 

благонадежных*

 

и

 

способных*.

Всѣ

 

эти

 

распорнженія,

 

въ

 

совокупности,

 

не

 

остались

 

без*

благотворпаго

 

дѣйствія.

 

Значительное

 

число

 

татаръ

 

разных*

деревень

 

казан

 

вой

 

и

 

симбирской

 

губерній

 

сознали

 

свое

 

пре-

ступное

 

намѣреніе

 

и

 

изъявили

 

желаніе

 

возвратиться

 

въ

 

пра-

воглавіе,

 

а

 

по

 

последним*

 

свѣдѣпіямъ,

 

полученным*

 

от*

 

ка-

запскаго

 

преосвященнаго,

 

во

 

ввѣренной

 

ему

 

епаряіи

 

случаи

отпаденія

 

отъ

 

христіанства

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

совершен-

но

 

прекратились.

(II

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е

 

будет*.)
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Фа

   

Отъ

 

Смоленскаго

 

Губернскаго

 

Училищиаго

 

Совѣта.

Губернскій

 

Училищный

 

Совѣт*.

 

по

 

выслушааіа

 

1.)

 

от-

ношенія

 

Г.

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

на

 

имя

 

Его

Преосвященства

 

Предсѣдателя

 

Губернскаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

"16

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

Jfe

 

9С05,

 

въ

 

коем*

 

изменено,

 

что

вслѣдствіе

 

сообщенных*

 

на

 

его

 

разрѣшеніе

 

вопросов*:

 

«1.)

кто

 

должен*

 

онредѣлять

 

и

 

увольнять

 

учителей

 

сельских*

 

на-

родныхъ

 

училищъ,

 

не

 

состоящих*

 

въ

 

відѣвіи

 

Министерства

Народваго

 

Просвѣщенія,

 

такъ

 

кавь

 

въ

 

положен!»

 

14

 

іюля

1864

 

г.

 

нЬтъ

 

прямаго

 

объ

 

этом-!,

 

указанія

 

и

 

2.)

 

имѣет*

 

ли

право

 

Епархіальний

 

Архіерей

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

опредѣдять

 

на

должности

 

сельских*

 

учителей

 

духовных*

 

всспитанннковъ,

 

ког-

да

 

она

 

обращаются

 

въ

 

нему

 

съ

 

своими

 

о

 

том*

 

прошеніями,

отъ

 

Г.

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе:

 

1,

 

что

 

на

 

основаніи

 

п.

 

5

 

и

 

7

 

ст.

 

24

 

Высочайше

утвержденнаго

 

14

 

іюля

 

1864

 

г.

 

положенія

 

о

 

начальных*

 

на-

родных*

 

училищах*,

 

на

 

обязанность

 

уѣздныхъ

 

училищных*

Совѣтовъ

 

возлагается

 

только:

 

л)предоставленіе

 

желающим*

званія

 

учителей

 

и

 

учительниц*

 

въ

 

начальных*

 

народных*

училищах*

 

и

 

б)

 

предсгавленіе

 

Губернскому

 

Училищному

 

Со-

вѣту

 

о

 

тѣхъ

 

учителях*

 

и

 

учительницах*,

 

коихъ

 

но

 

неблаго-

надежности

 

слѣдуеть

 

удалить

 

от*

 

должности,

 

или

 

же

 

коим*

слѣдуетъ

 

воспретить

 

дальнѣйшее

 

занятіе

 

преподаваніемъ,

 

u

 

2,

что

 

въ

 

положевіи

 

11

 

іюля

 

1864

 

г.

 

ііигдѣ

 

пеупоминается

 

о

правѣ

 

уѣздных*

 

или

 

Губернских*

 

Учыгащвыхъ

 

Совѣтовъ

 

на

опредѣленіе

 

къ

 

должностям*

 

учителей,

 

и

 

это

 

по

 

той

 

именно

причин 6,

 

что

 

такое

 

право

 

естественно

 

должно

 

принадлежать

тѣмъ

 

правительственным'*

 

ведомствам

 

ь,

 

городским*

 

и

 

сель-

ским*

   

обществам*

   

и

 

частным*

 

лицам*,

 

на

 

счет*

 

которых*
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содержатся

 

начальный

 

училища,'

 

исчисленная

 

въ

 

ст.

 

2

 

упомя-

нутаго

 

поюженія,

 

находитъ,

 

что

 

велвдетвіе

 

вышеизложенна™

опредѣленіе

 

учителей

 

къ

 

должностям?,

 

въ

 

сельскихъ

 

народвыхъ

училищахъ,

 

а

 

равно

 

увольненіе

 

ихъ

 

отъ

 

должностей,

 

кронѣ

случаевъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

ст.

 

24

 

п.

 

7

 

положенія,

 

должно

 

от-

носиться

 

къ

 

обязанности

 

исключительно

 

тѣхъ

 

правительствен-

ных!,

 

вѣдомствъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Духовнаго

 

вѣдомства,

 

го-

родскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

и

 

частнихъ

 

лицъ,

 

на

 

счетъ

которыхъ

 

содержатся

 

училища,

 

и

 

только

 

въ

 

отношеніи

 

сего

рода

 

ушлищъ.

 

На

 

этомъ

 

же

 

самомъ

 

основаніи

 

отъ

 

власти

Еиархіальныхъ

 

Начальствъ

 

должно

 

зависѣть

 

опредѣленіе

 

и

увольненіе

 

учителей

 

въ

 

сельскихъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

со-

стоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Правоелавнаго

 

Духовенства,

 

или

 

содер-

жимахъ

 

еймъ

 

послѣднамъ;—2,

 

справки,

 

по

 

коей

 

оказалось:

Губернскій

 

училищный

 

Совѣтъ,

 

вслѣдствіе

 

отношенія

 

Смолен-

ской

 

Палаты

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

отъ

 

22

 

и

 

24

 

ав-

густа

 

1866

 

г.

 

за

 

JVs

 

10290

 

и

 

10391,

 

объ

 

опредѣленіи

 

Нас-

тавппковъ

 

въ

 

приходскія

 

сельскія

 

училища,

 

состоявшія

 

подъ

вѣдѣніемъ

 

Палаты,

 

б

 

сентября

 

1866

 

года

 

опредѣлилъ:

 

какъ

наставлеш'емъ

 

для

 

управления

 

сельскими

 

приходскими

 

учили-

щами

 

въ

 

селеніііхъ

 

Государствеяныхъ

 

крестьян!-,

 

даннымъ

 

въ

руководство

 

Палатамъ

 

Государственныхт.

 

Имуществъ

 

(ст.

 

10),

предоставлено

 

было

 

онымъ

 

опредѣлять

 

Наставниковъ

 

для

 

сель-

скихъ

 

училищъ,

 

по

 

избранію

 

Епархімьныхъ

 

Архіереевъ,

 

рав-

но

 

(cr

 

15)

 

и

 

при

 

увольнеиіи

 

ихъ

 

по

 

собственному

 

ли

 

жела-

нію,

 

или

 

и

 

по

 

распоряженію

 

Начальства,

 

Управляющіе

 

Пала-

тами

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

должны

 

были

 

прежде

увольвенія,

 

допося

 

Епархіальпому

 

Архісрею,

 

представлять

объ

 

избрапіи

 

другаго;

 

по

 

случаю

 

же

 

перехода

 

Государствен-
ныхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

общихъ

 

губернскехъ

 

и

 

уѣ.чдныхт,
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а

 

также

 

по

 

врестьянсвямъ

 

дѣламъ

 

учреждепій,

 

и

 

передачи

состояншихъ

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

Палаты

 

сельскихъ

 

приходскихъ

училищъ

 

въ

 

вѣдініе

 

уѣздныхъ

 

училищиыхъ

 

Совѣтовъ,

 

озна-

ченное

 

наставленіе

 

неотмѣнено

 

и

 

должно

 

быть

 

въ

 

силѣ

 

до

особаго

 

распоряженія

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время;

 

то

 

руководству-

ясь

 

онымъ

 

Губернскій

 

Совѣтъ

 

полагаетъ,

 

до

 

полученія

 

отъ

высшаго

 

Начальства

 

особаго

 

предписанія,

 

избраніе

 

въ

 

долж-

ности

 

наставнивовъ

 

сельскихъ

 

училищъ,

 

способныхъ

 

и

 

достой-

ныхъ

 

лидъ,

 

изъ

 

кончившихъ

 

курсъ

 

воспитанниковъ,

 

предоста-

вить

 

Его

 

Преосвященству

 

и

 

по

 

назначены

 

имъ

 

таковихъ,

увѣдомить

 

уѣздные

 

Совѣты.

 

Опредѣлилъ:

 

объ

 

отзывѣ

 

Г.

 

Ми-

нистра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

по

 

этому

 

поводу

 

напечатать

въ

 

Смоленскихъ

 

Еаархіальннхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

для

 

руководства

уѣзднымъ

 

училищнимъ

 

Совѣтамъ.
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ООДЕРЖАНІЕ

J&

 

2-ro

тъжтшшжъ

УНИВЕРСИТЕТСНИХЪ

 

ИЗВЪСТІЙ.

Оффиціальвый

 

отдѣлъ:

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

за

 

сентябрь

 

мѣсяцъ

 

1867

 

года.

Столѣтній

 

юбилей

 

Крылова.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ:

О

 

судьбѣ

 

науки

 

церковнаго

 

права

 

Н.

 

К.

 

Соколова.

О

 

вліяніи

 

нѣкоторыхъ

 

ядовъ

 

на

 

сократительноеть

 

протоп-

лазмы.

 

I.

 

Пикротоксинъ.

 

Л.

 

Л.

 

Дювернуа.

Замѣтка

 

по

 

вопросу

 

о

 

полицейскомъ

 

правѣ.

 

В.

 

Л.

 

Лешкова.

Письма

 

князя

 

Андрея

 

Хилкова,

 

русскаго

 

резидента

 

при

шведскомъ

 

дворѣ,

 

отъ

 

1705

 

года.

О

 

появлевіи

 

ламаизма

 

въ

 

Забайкальѣ

 

и

 

о

 

вліяніи

 

его

 

на

бытовую

 

жизнь

 

Бурята

 

кочевника .

 

Н.

 

Г.

 

Керцелли.
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ООДБРВЛНІЕ

Январской

 

книжки

ТРУДОВЪ

КЖВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДШИ.

I.

 

Книга

 

пр.

 

Исаіи,

 

гл.

 

XXV— XXIX

 

(Переводъ

 

съ

 

еврей-

ским), —продолженіе

 

см.

 

Труды

 

Е.

 

Д.

 

Л.

 

1SC6.

 

Май).

И.

 

Св.

 

Іоапнъ

 

Креститель,

 

какъ

 

пропозѣдникъ

 

покаянія.

В.

 

Пѣвницкаю.

III.

 

Боссгоэтъ,

 

енископъ

 

москій,

 

и

 

значеніе

 

его

 

для

 

католи-

ческой

 

Церкви

 

воФранціи.

 

Ж.

 

Лебедева

IV

 

Изслѣдованіе

 

о

 

Талмудѣ.

 

(Статья

 

первая).

 

О.

 

Димин-

скаю.

V.

 

Задачи,

 

предложенный

 

Импердюрской

 

академіей

 

наукъ

на

 

соисвавіе

 

поощрительных!,

 

премій

 

графа

 

Уварова.

VI.

 

Творенія

 

бл.

 

Іерониіия.

 

(ІІерев.

 

съ

 

латинского).

За

 

редактора

 

П.

 

Образцовъ.

Печатать

 

дозволено

 

Цензурой.

   

Смоленскъ.

  

22

 

Марта

 

1868

гола,

 

въ

 

типографіи

 

А.

 

Н,

 

Переплетчикова.


