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г.

           

Февраля

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЩЛЛЬНЫЙ.
-

СОДЕРЯІАІПЕ:

 

I.

 

Расіюряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства:

î)

 

Обт>

 

учреждепіи

 

особаго

 

прнсутствія

 

для

 

улучшения

 

быта

 

духо-

венства.

 

2)

 

Указы

 

Св.

 

Сгнода.

 

II.

 

Извѣстія.

t..

"РАСПОРЯЖЕШЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАГ.ИТЕЛЬСТГ.Л.
.

4)

   

Обь

  

учрежденіи

   

особаго

  

присутствия,

  

изъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

   

лицъ

 

для

 

изыскангя

 

спосо-

бовъ

 

къ

 

большему

 

обезпеченію

 

быта

 

духовенства.
■

ГОСУДАРЬ

   

ИМПЕРАТОРА

 

во

 

внимаиіи

 

къ

настоятельной

 

потребности

 

въ

 

большемъ

 

обезпече-

ніи

 

матеріальныхъ

 

нуждъ

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

въ

 

Имперіи,

 

по

 

обсуждеиіи

 

сего

 

дѣла

 

въ

 

со-,

вѣтѣ

 

министровъ

 

28

 

іюня

 

1862

 

года,

 

Высочайше

повелѣть

 

соизволилъ:

 

I.

 

Составить

 

особое

 

прпсут-

ствіе

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

которому

4



.
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—

поручить

 

пзысканіе

 

способовъ

 

къ

 

большему

 

обез-

печенію

 

быта

 

духовенства,

 

и

 

между

 

прочимъ

именно:

 

1)

 

къ

 

расширенію

 

средствъ

 

матеріальнаго

обезпеченія

 

приходскаго

 

духовенства;

 

2)

 

къ

 

уве-

личенію

 

личныхъ

 

его

 

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

пре-

имуществу

 

3)

 

къ

 

открытію

 

дѣтямъ

 

священно-

и-церковнослужптелей

 

путей

 

для

 

обезпеченія

 

сво-

его

 

существованія

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

граждан-

скоп

 

деятельности;

 

4)

 

къ

 

открытію

 

духовенству

способовъ

 

ближайшаго

 

участія

 

въ

 

прпходскпхъ

 

и

сельскихъ

 

училищахъ.

 

II.

 

Всѣ

 

постановлен!

 

я

 

сего

присутствія

 

всеподданнѣйше

 

представлять

 

на

 

Вы-

сочайшее

 

благоусмотрѣніе

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

 

III.

 

Членами

 

сего

 

присут-

ствія,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

преосвященнаго

митрополита

 

новгородскаго

 

и

 

с.

 

петербургскаго,,
быть,

 

со

 

стороны

 

духовной,

 

тѣмъ

 

же

 

лицамъ,

 

ко-

торыя

 

въ

 

продолжеиіе

 

занятій

 

комитета

 

-

 

будутъ

составлять

 

присутствіе

 

Святѣйшаго

 

Сгнода;

 

а

 

со

стороны

 

свѣтской:

 

генералъ-адьютанту

 

князю

Долгорукову,

 

министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

минис-

тру

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

оберъ-прокуро-

ру

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

и

 

директору

 

духовно-учеб-

наго

 

управленія,

 

статсъ-секретарю

 

князю

 

Урусо-
ву.

 

Управленіе

 

дѣламп

 

присутствія

 

возложить

 

н*

служащихъ

 

по

 

вѣдомству

 

министерства

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъ,

 

тайнаго

 

совѣтника

 

графа

 

Толстаго

 

и-

камергера

 

Батюшкова,

 

и

 

служащаго

 

по

 

православ-

ному

 

духовному

 

вѣдомству

 

дѣйствительнаго

 

стат-

скаго

 

совѣтника

 

Домонтовичаг

 

¥Щ

 

Исполнен!е

 

на-



-
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—

стоящего

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

возложить

 

на

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

на

 

оберъ-прокуро-
ра

 

Святѣйшаго

 

Сгнода^

 

по

 

принадлежности.

 

"V*.

Дѣлопроизводство

 

по

 

комитету

 

предоставить

 

въ

завѣдываніе

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сг-
нода.

При

 

семъ

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

благо-
угодно

 

было

 

отозваться,

 

что

 

хотя

 

предметы,

 

по-

ручаемые

 

разсмотрѣнію

 

сего

 

присутствія,

 

отно-

сясь

 

исключительно

 

къ

 

усиленію

 

матеріальныхъ

средствъ

 

духовенства,

 

и

 

къ

 

расширенію

 

его

 

правъ

и

 

преимуществъ

 

въ

 

составь

 

гражданскаго

 

обще-

ства,

 

нисколько

 

не

 

касаются

 

до

 

внутренняго

 

у-

стройства

 

самой

 

Церкви,

 

a

 

тѣмъ

 

менѣе

 

ея

 

свята-

го

 

ученія,

 

всегда

 

неприкосповеннаго, — со

 

всѣмъ

тѣдіъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

повелѣть

 

соизволилъ,

при

 

развитіи

 

вышеуказанныхъ

 

основаній,

 

строго

и

 

неуклонно

 

держаться

 

постановленій

 

св.

 

Церкви,

дѣяній

 

вселенскихъ

 

и

 

номѣстныхъ

 

соборовъ

 

и

 

пра-

вилъ

 

св.

 

Отецъ.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ
также

 

угодно,

 

чтобы

 

могущія

 

быть

 

предоставлен-

ными

 

православному

 

духовенству

 

новыя

 

права

 

и

преимущества

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

стѣснялн

 

тѣхъ т

 

ко-

торыя

 

присвоены

 

духовенству

 

другпхъ

 

исповѣда-

цій

 

въ

 

Имперіи,

 

сохраняющихъ

 

полную

 

независи-

мость,

 

законами

 

для

 

нихъ

 

обезпеченную.
(Дух,

 

Бесѣда./



—

 

и

 

—

2)

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Стода:

—

 

Октября

 

42

 

дня

 

4862

 

года,

 

объ

 

изданги

 

г.

Кушнеревыліъ

 

письма

 

къ

 

землякамъ

 

и

 

рисунка

 

къ

тексту

 

онаго,

 

по

 

случаю

 

бывших?

 

въ

 

С

 

-Петербургѣ

поэюаровъ.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

два

 

предложенія

исправляющаго

 

должность

 

оберъ-прокурора

 

князя

Урусова,

 

отъ

 

7

 

августа

 

и

 

12

 

сентября

 

1862

 

года,

въ

 

коихъ

 

изложено,

 

что

 

г.

 

управляющей

 

III

 

отдѣ-

леніемъ

 

собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА

 

канцеляріи.,

 

препроводивъ

 

къ

 

нему

при

 

отношеніи

 

отъ

 

26

 

іюля

 

изданныя

 

редакторомъ

народнаго

 

журнала

 

«Грамотѣй»

 

г.

 

Кушнеревымъ,
по

 

случаю

 

бывшихъ

 

въ

 

С.

 

петербугѣ

 

пожаровъ

«письмо

 

къ

 

землякамъ»

 

и

 

рисунокъ,

 

проситъ,

 

со-

гласно

 

ходатайству

 

издателя,

 

содѣйствія

 

къ

 

распро-

страненію

 

оиыхъ

 

между

 

сельскимъ

 

духовенствомъ,

семинаріями

 

и

 

духовными

 

училищами,

 

по

 

внима-

нію

 

къ

 

благонамѣренной

 

цѣли,

 

для

 

какой

 

г.

 

Куш-

неревъ

 

желаетъ

 

распространенія

 

сего

 

изданія.

 

Въ

дополненіе

 

къ

 

сему

 

генералъ-маіоръ

 

Потаповъ

 

въ

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сообщилъ,

 

что

 

вышеозначенное

изданіе

 

г.

 

Кушнерева

 

можно

 

выписывать

 

только

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

отъ

 

редакціи

 

журнала

 

«Грамо-

тѣй»

 

(на

 

углу

 

клинскаго

 

проспекта

 

и

 

подольской

улицы,

 

близь

 

семеновскаго

 

полка

 

въ

 

домѣ

 

Власо-

ва),

 

а

 

въ

 

Москвѣ

 

изъ

 

книжнаго

 

магазина

 

Черени-

на

 

(на

 

кузнецкомъ

 

мосту,

 

въ

 

домѣ

 

Торлецкаго),

 

и

что

 

за

 

пересылку

 

на

   

каждые

  

пять

   

экземпляровъ



—
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—

«письма

 

къ

 

землякамъ

 

«

 

прилагается

 

вѣсовыхъ

 

за

одпнъ

 

Фунтъ,

 

по

 

разстоянію.

 

Цѣна

 

каждому

 

эк-

земпляру

 

письма

 

съ

 

рисункомъ

 

15

 

коп.

 

сер.

 

И

 

по

справкѣ

 

приказали:

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

г.

 

у-

правляющаго

 

III

 

отдѣленіемъ

 

собственной

 

ЕГО

 

ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

канцеляріи

 

о

 

со-

дѣйствіи

 

къ

 

распростраыенію

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

изданныхъ

 

г.

 

Кушнеревымъ,

 

по

 

случаю

 

быв-

шихъ

 

въ

 

с.

 

петербургѣ

 

пожаровъ

 

«письма

 

къ

землякамъ»

 

и

 

рисунка

 

къ

 

тексту

 

этого

 

письма,

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

опредѣляетъ:

 

поручить

 

редакці-
ямъ

 

журнала

 

«Духовная

 

Бесѣда»

 

и

 

всѣхъ

 

епархі-
альныхъ

 

ведомостей

 

объявить

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

деніе

 

объ

 

означенномъ

 

изданіи

 

г.

 

Кушнерева.

 

О
чемъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

и

 

полученъ

 

указъ.

—

 

Іюля

 

30

 

дня

 

4862

 

года,

 

относительно

 

завѣды-

вапгя

 

народными

 

училигцами,

 

открываемыми

 

духо-

венствомъ .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

слушали

 

предложеніе

 

бывшаго

 

оберъ-прокурора

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

графа

 

Александра

 

Петровича
Толстаго,

 

коимъ

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Святѣйшаго

Сгнода,

 

что

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

упра-

вляющего

 

министерствомъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

въ

 

совѣтѣ

 

миннстровъ

 

по

 

вопросу—въ

 

чьемъ

 

вѣ-

дѣніи

 

должны

 

находиться

 

народныя

 

училища,

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

выслушавъ

 

сужденіе

совѣта,

 

18

 

января -1862

 

года,

 

Высочайше

 

пове-

лѣть

   

соизволилъ:

 

1)

 

учрежденныя

 

нынѣ

 

и

 

впредь



—

 

46

 

—

учреждаемыя

 

духовенствомъ

 

народныя

 

училища

оставить

 

въ

 

завѣдываніи

 

духовенства,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

ока-

зывало

 

содѣйствіе

 

преуспѣянію

 

оныхъ,

 

по

 

мѣрѣ

возможности

 

и

 

2)

 

оставить

 

на

 

обязанности

 

мини-

стерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

учреждать

 

во

 

всей

Имперіи,

 

по

 

сношеніи

 

съ

 

подлежащими

 

ведомства-

ми,

 

народныя

 

училища,

 

которыя

 

и

 

должны

 

нахо-

диться

 

въ

 

вѣдѣніи

 

министерства;

 

при

 

чемъ

 

мини-

стерству

 

слѣдуетъ

 

прльзоваться

 

содѣйствіемъ

 

ду-

ховенства

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

министерство

народнаго

 

просвѣщенія

 

признаетъ

 

сіе

 

нужнымъ

 

и

когда

 

духовенство

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

оказать

ему

 

содѣйствіе.

 

И

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

давъ

знать

 

преосвященнымъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ

о

 

вышеизложенномъ

 

Высочапшемъ

 

повелѣніи,

относительно

 

завѣдыванія

 

народными

 

училищами,

предписать

 

имъ,

 

преосвященнымъ,

 

объявить

 

ввѣ-

ренному

 

имъ

 

духовенству,

 

что

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

не

 

можетъ

 

не

 

отдать

 

полной

 

справедливости

 

тому

похвальному

 

самоотверженно,

 

съ

 

которымъ

 

духо-

венство

 

посвятило

 

себя

 

дѣлу

 

народнаго

 

образова-
ния.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

стараніями

 

духовныхъ

лицъ

 

учреждены

 

многія

 

тысячи

 

училищъ

 

на

 

самыя

ограниченные

 

средства

 

и

 

большею

 

частію

 

съ

 

по-

жертвованіями

 

изъ

 

собственнаго,

 

весьма

 

скуднаго,

состоянія.

 

Призывая

 

на

 

сіи

 

ревностныя

 

начинанія
и

 

усилія

 

благословеніе

 

Божіе,

 

Святѣйшій

 

Сунодъ
сохраняетъ

 

полную

 

увѣренность,

 

что

 

православ-

ное

 

духовенство,

  

проникнутое

 

еознаніемъ

  

истин-



—
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—

наго

 

своего

 

значенія

 

и

 

призваыія,

 

останется

 

вѣр-

нымъ

 

священному

 

долгу

 

учить

 

и

 

наставлять

 

на-

родъ,

 

и

 

постоянно

 

будетъ

 

проводить

 

въ

 

его

 

жизнь

религіозно-нравственныя

 

начала,

 

что

 

кроткимъ,

отеческимъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

учениками,

 

ясиымъ

 

и

удобопонятнымъ

 

для

 

нихъ

 

преподаваніемъ

 

и

 

вну-

шеніемъ

 

ихъ

 

родителямъ

 

пользы

 

образованія,

 

осно-

ваннаго

 

на

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

духовенство

 

не

 

преста-

нетъ

 

поддерживать

 

и

 

заслуживать

 

всеобщее

 

къ

себѣ

 

довѣріе

 

для

 

воспптанія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

пра-

вославія

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

немъ

 

нравственныхъ

правилъ

 

христіанскои

 

жизни.

 

При

 

ожиданіп

 

столь

благихъ

 

для

 

Государства

 

послѣдствій

 

отъ

 

вліянія

духовенства

 

на

 

народное

 

образование,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

не

 

сомнѣвается,

 

что,

 

въ

 

силу

 

настоящаго

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

минпстерство

 

народна-

го

 

просвѣщеиія

 

не

 

откажетъ

 

заведеннымъ

 

и

 

заво-

димымъ

 

отъ

 

духовенства

 

прпходскимъ

 

школамъ

въ

 

своемъ

 

содѣйствін

 

наравнѣ

 

съ

 

открываемыми

свѣтскими

 

училищами,

 

что

 

послужитъ

 

духовенству

залогомъ

 

дальнѣйшаго

 

преуспѣянія

 

въ

 

священномъ

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

образованія

 

и

 

назиданія

 

народа.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

на

 

семъ

 

указѣ,

 

предписано:

 

о

 

содержаніи

сего

 

указа

 

объявить

 

по

 

епархіи,

 

п

 

самый

 

указъ

перепечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

—

 

Августа

 

2S

 

дня

 

4862

 

года,

 

о

 

прекращены

 

пред-

ставления

 

вѣдомостеи

 

о

 

приходскихъ

 

училиищхъ

на

 

все

 

время

 

полевыхъ

 

работъ,

 

до

 

октября

 

ліѣсяца.

По

 

указу

   

ЕГО

 

ИМГІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-



—
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—

ЧЕСТВА,

   

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

слушали

  

предложеніе

   

Его

  

Сіятельства,

   

господи-

на

   

исправляющего

   

должность

   

оберъ-прокурора,

статсъ-секретаря

 

князя

   

Сергія

 

Николаевича

 

Уру-
сова,

   

копмъ

 

доводитъ

   

до

 

свѣденія

    

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

что

 

по

 

опредѣленіямъ

 

онаго

 

отъ

 

11

 

іюня

и

 

14

 

іюля

 

сего

 

года,

 

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

представ-

лять

 

ГОСУДАРЮ

   

ИМПЕРАТОРУ

 

свѣденія

 

о

 

чи-

сле

 

школъ

   

при

 

приходскихъ

 

церквахъ

    

за

 

прош-

лый

  

апрель

 

мѣсяцъ,

 

и

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

ВЕЛИЧЕСТВУ

    

благоугодно

    

было

   

Высочайше
повелеть

   

всѣ

 

свѣденія

   

эти

 

сообщить

   

министру

внутреннихъ

   

дЪлъ

   

и

   

управляющему

   

мпнистер-

ствомъ

 

народнаго

 

просвещенія.

   

Вмѣстѣ

   

съ

 

симъ

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Высочайше

 

соизво-

лилъ,

   

чтобы,

 

по

 

представлепіи

 

вѣдомости

 

о

 

сель-

скихъ

 

школахъ

  

за

 

май,

 

поднесеніе

   

сихъ

 

вѣдомо-

стей

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

было

 

прекращено

 

на

 

все

время

   

полевыхъ

 

работъ,

 

до

 

октября

  

месяца.

 

Къ

сему

   

онъ,

    

господинъ

   

исправляющій

   

должность

оберъ-прокурора,

   

присовокупилъ,

 

что

 

свѣденія

 

о

числе

 

школъ

 

за

 

прошлый

 

апрѣль

 

месяцъ

 

сообще-

ны

 

имъ

  

согласно

  

Высочайшему

   

повелѣнію.

 

По

справкѣ

   

въ

   

сгнодальной

   

канцеляріи

   

оказалось:

бывшій

    

оберъ-прокуроръ

     

Святейшаго

    

Сѵнода

граФъ

 

Толстой

 

въ

 

іюнѣ

 

1861

 

года

 

довелъ

 

до

 

све-

денія

   

Святейшаго

 

Сѵнода,

  

что

 

на

 

всеподданней-

шемъ

 

докладѣ

 

о

 

распоряженіяхъ,

 

сдѣланныхъ

 

Свя-
тейшпмъ

 

Сѵнодомъ

  

по

 

предмету

  

распространенія
въ

   

вологодской

   

епархіи

   

народнаго

 

образоваиія,
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ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

.

 

ГОСУ-
ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

въ

 

4

 

день

 

іюня

 

собствен-

норучно

 

изволилъ

 

написать:

 

«объ

 

успѣхахъ

 

по

этому

 

дѣлу

 

и

 

по

 

прочимъ

 

епархіямъ

 

доносить

 

мнѣ

ежемѣсячно.»

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

о

 

доставленіи

 

Свя-
тейшему

 

Сѵноду

 

ежемѣсячныхъ

 

свѣденій

 

о

 

ходѣ

народнаго

 

образованія

 

предписано

 

преосвящен-

нымъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ

 

циркулярными

указами

 

26

 

іюля

 

1861

 

года.

 

Приказали:

 

о

 

Высо-
чайшему

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА

 

соизволеніи,

 

чтобы

 

поднесеніе

 

ЕГО

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ

 

вѣдомостей

 

объ

 

училищахъ

 

было

 

пре-

кращено

 

на

 

время

 

полевыхъ

 

работъ,

 

до

 

октября

мѣсяца,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

пре-

освященнымъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

они,

 

нынѣ

 

же

 

прекративъ

 

доставленіе

 

въ

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

требуемыхъ

 

отъ

 

нихъ

 

цирку-

лярнымъ

 

указомъ

 

26

 

іюля

 

1861

 

года

 

ведомостей,

возобновили

 

представленіе

 

оныхъ

 

съ

 

октября

 

на-

стоящего

 

года.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

не

 

семъ

 

укезѣ,

 

предписано:

 

къ

 

недлежещему

исполненію.

О

 

принятги

 

дворянъ

 

и

 

лицъ

 

свободнаго

   

состо-

лиг

 

я

 

въ

 

писаря

 

и

 

другіл

 

нестроевыл

 

должности. —

Военный

 

совѣтъ,

 

резсмотрѣвъ

 

предстевленіе

 

ин-

спекторскего

 

депертементе,

 

положилъ

 

относитель-

но

 

прпнятія

 

не

 

службу

 

дворянъ

 

и

 

лицъ

 

свободна-
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го

 

состоянія

 

въ

 

ппсеря

 

и

 

другія

 

нестроевыя

 

дол-

жности,

 

устеновить,

 

не

 

будущее

 

время,

 

слѣдую-

щія

 

нревнле:

 

1)

 

Дѣти

 

потомственныхъ

 

и

 

личныхъ

дворянъ,

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

лице

 

свободныхъ

 

состоя-

ний,

 

по

 

достиженіи

 

16-ти

 

лѣтняго

 

возраста,

 

мо-

гутъ

 

поступать

 

въ

 

нестроевую

 

военную

 

службу,
при

 

чемъ

 

должны

 

представлять

 

всѣ

 

тѣ

 

докумен-

ты,

 

которые

 

требуются

 

отъ

 

поступающихъ

 

въ

строевую

 

службу.

 

2)

 

Всѣхъ

 

уномянутыхъ

 

лицъ,

предварительно

 

зечисленія

 

не

 

службу

 

въ

 

писеря

 

и

другія

 

нестроевыя

 

должности,

 

подвергеть

 

экземе-

ну

 

по

 

темъ

 

семымъ

 

прогреммемъ,

 

которыя

 

усте-

новлены

 

для

 

выпускеемыхъ

 

не

 

службу

 

воспитен-

нпковъ

 

училпщъ

 

военнего

 

вѣдомстве.

 

3)

 

Не

 

служ-

бу

 

приниметь

 

только

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

выдер-

жетъ

 

экземенъ

 

удовлетворительно.

 

4)

 

Экзамены

производить

 

въ

 

училищехъ

 

военнего

 

вѣдомстве,

 

бли-

жейшпхъ

 

къ

 

мѣсту

 

ресположенія

 

упревленій

 

и

 

ко-

мендъ,

 

въ

 

которыя

 

желаютъ

 

молодые

 

люди

 

поступить

не

 

службу.

 

5)

 

Въ

 

отношеніи

 

превъ

 

по

 

службѣ,

 

под-

чинить

 

упомянутыхъ

 

лицъ

 

общимъ

 

превилемъ,

 

по-

становленнымъ

 

для

 

воспптанипковъ,

 

выпускеемыхъ

въ

 

нестроевую

 

службу

 

изъ

 

училищъ

 

военнего

 

ве-

домстве,

 

зе

 

пзъятіемъ

 

огрениченій,

 

изложенныхъ

§§

 

63

 

и

 

64

 

положенія

 

объ

 

обязетельной

 

слуяібѣ

зе

 

воспптеніе.

 

Положеніе

 

это

 

въ

 

3-й

 

день

 

сего

декабря

 

(1862

 

г.)

 

Высочайше

 

утверждено.

(Сѣв.

 

Почта.)



—

 

Si-

ll.

   

ИЗВѢСТІЯ.

4)

 

О

 

частномъ

 

сборѣ

 

богослужебныхъ

 

принад-
лежностей,

 

для

 

сельскихъ

 

православныхъ

 

церквей

кгевскаго

   

и

   

виленскаго

    

генерал-губернаторствъ . —

При

 

осмотрѣ,

 

1858

 

году,

 

чиновникеми

 

министер-

стве

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

сельскихъ

 

превославныхъ

церквей

 

белорусскаго

 

края,

 

предназнеченныхъ

 

по

своей

 

ветхости

 

къ

 

возобновление

 

и

 

устройству

не

 

суммы

 

превптельственныя,

 

окезался,

 

почти

 

по-

всеместно,

 

недостатокъ

 

въ

 

богослужебныхъ

 

при-

надлежностяхъ,

 

доходившій

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

цер-

квехъ

 

до

 

того,

 

что

 

священнослужители

 

не

 

могли,

по

 

несколько

 

лбтъ

 

сряду,

 

совершать

 

въ

 

нихъ

 

бо-
жественной

 

литургіи.

Въ

 

виду

 

такой

 

бѣдностп

 

церквей,

 

при

 

недо-

статочности

 

средствъ

 

ихъ

 

прпхожаиъ

 

и

 

при

 

огре-

ниченности

 

кепитала,

 

предназнеченнего

 

собствен-

но

 

на

 

сооруженіе

 

и

 

обновленіе

 

церковныхъ

 

зде-

ній,

 

открыте

 

быле,

 

въ

 

1859

 

году,

 

съ

 

Высочай-

шаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

соизволенія,

частная

 

подписке

 

добровольныхъ

 

приношеній

 

св.

иконеми,

 

риземи

 

и

 

священною

 

утварью,

 

въ

 

поль-

зу

 

нуждающихся

 

церквей

 

витебской,,

 

могплевской
и

 

минской

 

губерній.

Настоятельныя

 

нужды

 

превослевныхъ

 

бѣло-

русскихъ

 

епархій

 

обратили

 

на

 

себя

 

мплостпвое

вниманіе

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

и

 

Ав-

густѣйшихъ

 

Членовъ

 

Императорскаго

 

Дома.

 

47

церквей,

 

отъ

 

щедротъ

 

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

и

  

Ихъ
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Высочествъ,

 

были

 

снебжены

 

всѣми

 

недостею-

щими

 

въ

 

нихъ

 

богослужебными

 

предметеми,

 

ко-

торые

 

по

 

изяществу

 

и

 

цѣнности

 

могли

 

бы

 

слу-

жить

 

укрешеніемъ

 

столичныхъ

 

хремовъ.

 

Вслѣдъ

зе

 

этими

 

блегочестивыми

 

вкледеми,

 

русское

 

обще-

ство

 

обеихъ

 

столицъ

 

довершило

 

нечетое

 

дѣло:

512

 

возобновляемыхъ

 

церквей,

 

безъ

 

пособгя

 

отъ

казны,

 

наделены

 

благотворителями

 

утварью

 

и

ризницею.

 

Все

 

эти

 

пожертвованія

 

доставлены

 

уже

на

 

мѣста

 

и

 

сданы

 

подъ

 

росписки

 

мѣстнымъ

 

прич-

темъ,

 

е

 

росписки

 

предъявлены

 

жертвователямъ.

Но

 

какъ

 

ни

 

важенъ

 

былъ

 

полный

 

успехъ

 

сбо-
ра

 

на

 

белорусскія

 

церкви,

 

и

 

какъ

 

ни

 

велики

 

были
жертвы,

 

принесенныя

 

имъ

 

въ

 

даръ,

 

стесненное

 

по-

ложеніе

 

православныхъ

 

храмовъ

 

остельныхъ

 

епер-

хій

 

зепаднаго

 

края

 

не

 

позволило

 

остановиться

 

на

достигнутыхъ

 

результатехъ,

 

и

 

г.

 

министръ

 

внут-

реннпхъ

 

делъ

 

испросилъ,

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

Вы-

сочайшее

 

соизволеніе

 

продолжеть

 

сборъ

 

для

 

кіев-
скаго

 

и

 

виленскаго

 

геренал-губернаторствъ.

 

По

свтденіямъ,

 

полученнымъ

 

отъ

 

преосвященныхъ

литовской,,

 

волынской

 

и

 

подольской

 

епархій,

 

1,564
церкви

 

требуютъ

 

помощи,

 

какъ

 

для

 

пополнеиія

необходимаго

 

для

 

нпхъ

 

круга

 

богослужебныхъ

кнпгъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

снебженія

 

ризнпцею

 

и

 

утверыо,

соответствующими

 

святыне

 

хремовъ

 

и

 

достоин-

ству

 

господствующей

 

церкви.

 

Свѣденія

 

эти

 

были

повергнуты

 

не

 

Высочайшее

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕ-
РАТОРА

 

воззреніе,

 

и

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

12-го
октября

 

сего

   

годе,

   

Всемилостивейше

   

сопзволилъ
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пожаловать

 

особую

 

сумму

 

на

 

пріобрѣтсніе

 

бого-
служебныхъ

 

книгъ.

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

9-го

 

ноября,

 

ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕРАТРИЦА

 

соизволила

 

повелѣть

 

заготовить

пятьдесят^

 

священническпхъ

 

ризъ,

 

съ

 

принадлеж-

ностями

 

и

 

облаченіями

 

на

 

престолы,

 

жертвенники

и

 

аналои,

 

и

 

предоставить

 

ихъ

 

въ

 

пользу

 

означен-

ныхъ

 

церквей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

50

 

имѣющимися

 

въ

 

за-

пасѣ

 

иконами,

 

всего

 

примѣрно

 

на

 

пять

 

тыслчъ

руб.

 

серебромъ.

18

 

ноября,

 

Государь

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

нзволилъ

 

изъявить

 

согласіе

 

на

 

пожертвованіе,

 

изъ

суммъ

 

Его

 

Высочества,

 

на

 

покупку

 

напрестоль-

ішч.ъ

 

евангелій,

 

тысячу

 

плтъдесятъ

 

руб.

 

сереб.

20

 

ноября

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества,

Государи

 

Великіе

 

Князья:

 

АлЕксандръ,

 

ВлАдиміръ,

Алексій,

 

Сергій

 

и

 

Павелъ

 

Александровичи

 

и

 

Госу-

дарыня

 

Великая

 

Княжна

 

Марія

 

Александровна,

 

съ

соизволенія

 

Августѣйшихъ

 

Родителей,

 

пожаловали,

изъ

 

собственныхъ

 

суммъ,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

чашъ,

съ

 

принадлежностями,

 

для

 

св.

 

причащенія,

 

три

тысячи

 

руб.

 

сереб.

Такими

 

щедрыми

 

дарами

 

Царской

 

Семьи

 

на-

чатая

 

подписка

 

производится

 

нынѣ

 

также

 

въ

 

обѣ-

ихъ

 

столицахъ.

Въ

 

теченіе

 

декабря

 

мѣсяца

 

1862

 

года,

 

въ

 

па-

мять

 

пребыванія

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

въ

 

перво-

престольной

 

столпцѣ

 

и

 

въ

 

озиаменованіе

 

высоко-

торжественнаго

 

дня

 

тезоименитства

 

Государя

 

На-

слѣдника

 

ЦесАРЕвичА,

 

впервые

   

проведениаго

   

Его

ч
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Высочествомъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

MOCKOB-

скихъ

 

гражданъ

 

приняли

 

на

 

свой

 

счетъ

 

снабженіе
всѣхъ

 

(1191)

 

церквей

 

волътской

 

и

 

подольской

епархій

 

необходимыми

 

богослужебными

 

предмета-

ми.

 

Остается

 

надѣяться,

 

что

 

русское

 

общество,

оказывающее

 

постоянное

 

сочувствіе

 

къ

 

правосла-

вно,

 

не

 

откажетъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

помощи

 

сельскимъ

храмамъ

 

Литвы,

 

гдѣ

 

русское

 

православное

 

населе-

ніе,

 

при

 

всѣхъ

 

политическихъ

 

невзгодахъ,

 

въ

 

про-

долженіи

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ,

 

умѣло

 

отстоять

 

свою

вѣру

 

и

 

народность,

 

но

 

при

 

настоящихъ

 

обстоя-

тельствахъ

 

не

 

можетъ

 

дать

 

достаточнаго

 

пособія
своимъ

 

нуждающимся

 

церквамъ.

Прпношенія

 

вещественныя

 

въ

 

пользу

 

церквей

Литвы

 

(утварью,

 

ризами

 

и

 

св.

 

иконами),

 

равно

 

какъ

и

 

суммы

 

на

 

покупку

 

книгъ,

 

и

 

самыя

 

книги

 

могутъ

быть

 

присылаемы

 

въ

 

министерство

 

внутренних*

дѣлъ,

 

на

 

имя

 

завѣдывающаго

 

дѣлами

 

о

 

построи-

ть

 

церквей

 

по

 

западнымъ

 

губерніямъ,

 

дѣйстви-

тельнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

П.

 

II.

 

Батюшкова,.

21-го

 

декабря

 

1862

 

года.

(Сѣв,

 

Почта).

—Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Государыня

Великая

 

Княгиня

 

Елена

 

Павловна

 

изволила

 

по-

жертвовать,

 

въ

 

пользу

 

западныхъ

 

право

 

ел

 

авныхъ

церквей,

 

плтьдесятъ

 

напрестольныхъ

 

крестовъ

цѣною,

 

прпмѣрио.,

 

на

 

1,250

 

руб.

 

сер.

Кромѣ-того,

 

пожертвовано

 

богослужебныхъ

предметовъ

 

для

 

992

 

церквей

 

волынсно'и

 

епархіи:

227

 

еваигелій,

 

189

 

напрестольныхъ

 

крестовъ,

 

193



—

 

55

 

—

дискоса,

 

142

 

нотира,

 

465

 

блюдцевъ,

 

153

 

звѣзди-

цы,

 

123

 

лжпцы,

 

755

 

купелей,

 

663

 

водосвятныхъ

чаши,

 

100

 

дарохранительницъ,

 

274

 

дароносицы,

183

 

брачныхъ

 

вѣнца,

 

107

 

блюдъ,

 

употребляемыхъ

при

 

всенощныхъ

 

бдѣніяхъ,

 

65

 

антидорныхъ

 

блюдъ,

260

 

мурохранительницъ,

 

556

 

ковшей

 

для

 

теплоты,

472

 

подсвѣчника,

 

54

 

кадила,

 

131

 

копіе,

 

47

 

кро-

пилъ,

 

255

 

стручцевъ,

 

2

 

паникадила,

 

20

 

плаща-

ницъ,

 

478

 

облаченій

 

для

 

престоловъ

 

и

 

жертвеи-

никовъ,

 

507

 

облаченій

 

на

 

аналогіп

 

и

 

столики,

 

394

облаченія

 

священническихъ,

 

свѣтлыхъ

 

п

 

траур-

ныхъ,

 

40

 

набедренниковъ,

 

12

 

подризниковъ.

Для

 

199

 

церквей

 

подольской

 

епархіи:

 

116

 

по-

тировъ

 

и

 

дискосовъ

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями,

31

 

дарохранительница,

 

23

 

напрестольныхъ

 

креста,

34

 

евангелія,

 

22

 

подсвѣчника,

 

9

 

блюдъ,

 

употреб-

ляемыхъ

 

при

 

всенощныхъ

 

бдѣніяхъ,

 

5

 

кадплъ,

 

2

купели,

 

1

 

мѵрохранительница,

 

5

 

водосвятныхъ

чашъ,

 

4

 

плащаницы,

 

103

 

облаченія

 

свящешшче-

скія,

 

140

 

облаченій

 

для

 

престоловъ

 

и

 

жертвенни-

ковъ,

 

167

 

разныхъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

(Сѣв,

 

Почта).

%)

 

О

 

наградах*:

 

а)

 

лицам*

 

епархіальнаю

 

вѣдом-

ства.

Священникъ, .

 

елабужскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Сара-

лей

 

Петропавловской

 

церкви,

 

Алсксѣй

 

Мыт

 

кинь,

согласно

 

удостоенію

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

положепію

 

ко-

митета

 

гг.

 

мпнистровъ,

 

въ

 

5

 

день

 

октября

 

1862

Всемилостивѣйше

 

награжденъ

 

установленною

 

золо-

тою

 

медалью

 

на

 

Владимірской

 

лентѣ

 

для

 

ношенія
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на

 

груди

 

за

 

спасеніе,

 

съ

 

величайшею

 

опасностію
собственной

 

жизни,

 

во

 

время

 

бывшаго

 

въ

 

1856

году

 

пожара

 

въ

 

деревнѣ

 

Полянкѣ

 

елабужскаго

уѣзда,

 

оставшагося

 

въ

 

колыбели

 

полугодоваго

 

мла-^

денца

 

и

 

двухлѣтняго

 

крестьянскаго

 

мальчика

 

Ди.
митрія

  

Колпакова.

Священникъ,

 

нолинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Красно-
горскаго

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Константин*

Лодккинъ

 

въ

 

6

 

день

 

декабря

 

1862

 

года

 

Его

 

Пре-

освященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Агаѳанге-

ломъ^

 

Епископомъ

 

Вятскимъ,

 

награжденъ

 

за

 

весь-

ма

 

хорошее

 

поведеніе,

 

за

 

отличное

 

усердіе

 

къ

благоустроенію

 

красногорской

 

единовѣрческой

 

цер-

кви,

 

и

 

за

 

благотворное

 

пастырское

 

вліяніе

 

на

единовѣрцевъ

 

набедренникомъ.

По

 

ходатайству

 

г.

 

директора

 

училищъ

 

вят-

ской

 

губерніи

 

преподано

 

архипастырское

 

благо-

словеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

наставнику

 

котель-

ническаго

 

прихоідскаго

 

училища

 

священнику

 

Васи-

лію

 

Егошину,

 

и

 

помощнику

 

его

 

по

 

сей

 

должности

дгакону

 

Флорову;

 

священнику

 

уржумскаго

 

уѣзда

села

 

Лажскаго

 

Михаилу

 

Загарскому,

 

и

 

того

 

же

уѣзда

 

села

 

Юледурскаго

 

священнику,

 

Александру

Зорину,

 

за

 

усердное

 

и

 

исправное

 

исполненіе.ими

наставническихъ

 

обязанностей

 

по

 

приходскимъ

училищамъ.

ej

 

Лицам*

 

граэюданскаго

 

вѣдомства:

Вслѣдствіе

 

представлений

 

Его

 

Преосвященства

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода:

Г.

 

управляющему

 

вятскою

    

удѣльною

   

конто-
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рою

 

П.

 

В.

 

Алабину

 

за

 

попеченіе

 

его

 

объ

 

уетрой-

ствѣ

 

храмовъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

и

 

объ

 

образованіи

поселянскихъ

 

дѣтей.

Вятскому

 

3-й

 

гильдіи

 

купцу

 

Стефану

 

Сунцову
и

 

малмыжскому

 

3-й

 

гильдіи

 

купцу

 

Алексѣю

  

Бату-

еву

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

ихъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковныхъ

 

старостъ.

3)

 

Об*

 

увольненги

 

и

 

опредѣленіи

 

должностных*

лиц*

 

по

 

епархіальному

   

вѣдомству .

Уволены

 

по

 

прошеніямъ

 

отъ

 

должности

 

на-

ставниковъ

 

въ

 

сельскпхъ

 

учплищахъ:

Священникъ

 

села

 

Новоторьяльскаго,

 

уржум-

скаго

 

уѣзда,

 

Стефан*

 

Заіуляев*,

 

4

 

декабря

 

1862

 

г.

Священникъ

 

села

 

Сунскаго,

 

нолинскаго

 

уѣзда,

Михаил*

 

Фармаковскій,

 

17

 

декабря

 

1862

 

года.

Священникъ

 

села

 

Макарьевскаго,

 

котельниче-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаил*

 

Спасскій,

 

21

 

декабря

 

1862

 

г.

Опредѣлены

 

по

 

прошеніямъ

 

въ

 

должности

 

на-

ставниковъ

 

по

 

сельскимъ

 

училищамъ:

13

  

декабря

 

1862

 

года,

 

кончившій

 

курсъ

 

уче-

нія,

 

воспитанникъ

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи

Михаил*

 

Рязанов*',

 

въ

 

Волковское

 

сельское

 

учили-

ще,

 

слободскаго

 

уѣзда.

14

  

декабря

 

1862

 

года,

 

діаконъ

 

села

 

Вахты,

вятскаго

 

уѣзда,

 

Гавргил*

 

Разсвѣтов*

 

въ

 

Бахтпнское

училище

 

на

 

мѣсто

 

выбывшаго

 

изъ

 

того

 

села

 

свя-

щенника-Петра

 

Макарова.

17

 

декабря

 

1862

 

года,

 

кончивший

 

курсъ

 

ученія,

воспитанникъ

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Иван*

Пасынков*

 

въ

 

Сунское

 

училище,

 

нолинскаго

 

уѣзда.
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

19

 

Шября
1862

 

года

   

разрѣшено

 

постричь

   

въ

  

монашество:

1)

 

Послушника

 

вятскаго

 

Успенскаго

 

монасты-

ря

 

Александра

 

Васнецова

 

и

 

2)

 

послушницу

 

сло-

бодскаго

 

Христорождественскаго

 

монастыря

 

Пара-
скеву

 

Емельянову..

-------------------К —I

    

:

4J

 

Об*

 

открытіи

 

новаю

 

прихода.
Уржумскаго

 

уѣзда

 

въ

 

имѣніи

 

иомѣщика

 

Ник.
Ник.

 

Депреііса,

 

при

 

сельцѣ

 

большомъ

 

Ашланѣ,

въ

 

ноябрѣ

 

1862

 

года,

 

открыто

 

новое

 

село,

 

подъ

иазваніемъ

 

Ашланскаго,

 

съ

 

отнесеиіемъ

 

онаго

 

къ

5-му

 

классу

 

нормальныхъ

 

штатовъ,

 

въ

 

коемъ

 

по-

лагается

 

быть— одному

 

священнику,

 

дьячку

 

и

пономарю.
-ЭНі

лш
-ВН

  

ГГі

■

,ытхвЯ

 

£Т.

о
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... . --------------------

           

,

                           

I

             

.1

        

■■

     

!

     

■

     

■

\Ыт

   

.

     

Одобрено

   

цензурою.

 

8

 

января

 

1863

 

года.

мпа&'л

    

Вотка.

   

Въ

 

типогра.ФІіі

 

К.

 

Блинова.
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■

НЬтъ,

 

кажется,

 

для

 

человѣка

 

вопроса,

 

болѣе

блпакаго

 

къ

 

его

 

душе,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

будущей

загробной

 

судьбѣ

 

его.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

занимаетъ

и

 

отрока,

 

скорбящаго

 

надъ

 

гробомъ

 

родителей,

и

 

глубокомыслевнаго

 

изследователя

 

началъ

 

и

 

о-

сноваиій

 

вещей,

 

словомъ,

 

каждый

 

раамьішляющій

считает»

 

для

 

себя

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важнымъ;і

удостовериться

 

относительно

 

того:

 

что

 

такое

смерть

 

и

 

каковы

 

ея

 

последствия,

 

есть

 

ли

 

она

 

уни-

чтожение

 

бытія

 

человека,

 

пли

 

только

 

переходь

его.

 

въ

 

.область

 

другой,

 

высшей

 

жизни.

6
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Неоспоримо,

 

что

 

у

 

всехъ

 

народовъ,

 

какихъ

только

 

мы

 

знаемъ

 

и

 

какихъ

 

запомнитъ

 

исторія,

существовала

 

и

 

существуетъ

 

вера

 

въ

 

безсмертіе
души

 

и

 

въ

 

жизнь

 

загробную.

 

Убежденіе

 

въ

 

без-

смертіи

 

души

 

составляло

 

и

 

составляетъ

 

достояніе

веехъ

 

народовъ,

 

каково

 

бы

 

ни

 

было

 

ихъ

 

умствен-

ное

 

развитіе,

 

происхожденіе,

 

место

 

жительства,

жизненныя

 

отношенія

 

и

 

т.

 

п.

 

Истина

 

безсмертія
души

 

человека,

 

съ

 

совершенною

 

ясностію

 

и

 

ре-

шительностію

 

проповеданная

 

міру

 

Богодухновен-

ными

 

писателями

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Заветовъ,

 

не

чужда

 

была

 

даже

 

и

 

для

 

китайца

 

КонФуція.,

 

персі-

анина

 

Зороастра,

 

индійца

 

Будды,

 

грека

 

Сократа
и

 

философовъ

 

Рима.

Это

 

всеобщее

 

исповеданіе

 

безсмертія

 

души,

это

 

согласіе

 

мыслящихъ

 

людей

 

всехъ

 

временъ

 

и

народовъ,

 

въ

 

ученіи

 

о

 

безконечномъ

 

бытіи

 

духа

человеческаго

 

есть

 

фэктъ

 

высокознаменательный.

Онъ

 

ясно

 

доказываетъ,

 

что

 

не

 

произволъ,

 

не

 

ка-

кія

 

либо

 

случайныя

 

обстоятельства

 

располагаютъ

человека

 

верить

 

безсмертію

 

души.

 

Какія

 

же

 

при-

чины

 

глубокаго

 

убежденія

 

человека

 

въ

 

безсмер-

тіе

 

души

 

его?

Напрасно

 

стали

 

бы

 

мы

 

искать

 

этихъ

 

причинъ

въ

 

природе

 

внешней.

 

Здесь

 

все

 

убеждаетъ

 

насъ

въ

 

скоротечности

 

и

 

изменчивости

 

жизненныхъ

явленій;

 

здесь

 

повсюду

 

мы

 

встречаемъ

 

смерть

и

 

разрушеніе.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

царстве

 

неорга-

ническомъ,

 

не

 

говоря

 

о

 

низшихъ

 

тваряхъ

 

царства

органическаго,

   

самыя

   

животныя,

 

очевидно,

 

не-
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свободны

 

отъ

 

дѣйствія

 

на

 

нихъ

 

какой-то

 

разру-

шительной

 

силы.

 

Даже

 

человѣкъ,

 

высшее

 

и

 

благо-

роднѣйшее

 

между

 

живыми

 

существами

 

на

 

землѣ,

вслѣдствіе

 

содѣяннаго

 

имъ

 

грѣха,

 

какъ

 

разруши-

тельнаго

 

начала

 

въ

 

существѣ

 

его,

 

по

 

тѣлесной

природѣ

 

своей,

 

подлежитъ

 

общей

 

участи

 

низшихъ

земныхъ

 

тварей,—подлежитъ

 

смерти.

 

Онъ

 

возра-

стает^

 

подобно

 

полевому

 

цвѣтку,

 

или

 

животному;

имѣетъ,

 

подобно

 

имъ,

 

свою

 

пору

 

процвѣтанія,

 

а

за

 

тѣмъ

 

чувствуетъ

 

постепенное

 

ослабленіе

 

силъ

и

 

наконецъ

 

дѣлается

 

жертвой

 

неотразимой

 

смер-

ти.

 

Никакая

 

сила

 

ума,

 

никакое

 

внутреннее

 

до-

стоинство,

 

никакія

 

внѣшнія,

 

самыя

 

благопріятныя,

условія

 

жизни

 

не

 

предотвращаютъ

 

отъ

 

него

 

этой

плачевной

 

участи.

 

Такъ,

 

едвали

 

не

 

все

 

въ

 

види-

мой

 

природѣ

 

проповѣдуетъ

 

измѣненіе,

 

смерть

 

и

разрушеніе.

 

Но,

 

несмотря

 

на

 

этотъ

 

очевидный

 

и

ежедневный

 

опытъ,

 

человѣческій

 

родъ

 

всегда

 

вѣ-

рилъ

 

и

 

вѣритъ,

 

что

 

разрушенію

 

подлежитъ

 

только

низшая

 

половина

 

существа

 

человѣка,

 

т.ѣло

 

его;

что

 

же

 

касается

 

до

 

высшей

 

части

 

существа

 

его—

духа,

 

то

 

она

 

свободна

 

отъ

 

вліянія

 

на

 

нее

 

той

разрушительной

 

силы

 

смерти,

 

которой

 

подчиняют-

ся

 

твари

 

видимаго

 

міра.

Откуда

 

же,

 

спрашиваемъ

 

опять,

 

могло

 

родить-

ся

 

въ

 

человѣкѣ

 

убѣжденіе

 

въ

 

безсмертіи

 

души

 

и

чѣмъ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

объяснено?

 

Нѣкоторые

говорятъ,

 

что

 

первыми

 

проповѣдниками

 

этой

 

вѣ-

ры

 

были

 

люди,

 

возвысившіеся

 

своими

 

талантами

и

 

свѣденіями

   

надъ

 

современниками;

   

они

 

первые

-:
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постигли

 

высокую

 

идею

 

безсмертія

 

души,

 

и

 

отъ

нихъ

 

эта

 

идея

 

распространилась

 

въ

 

масса

 

хъ

 

на-

рода.

 

Но

 

должно

 

сознаться,

 

что

 

нсторическія

 

дан-

ныя

 

мало

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

этого

 

предположе-

ния.

 

Не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

учители

 

народные,

 

не-

просвещенные

 

свыше,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

упомянули,

ясно

 

и

 

прямо

 

проновѣдывали

 

ученіе

 

о

 

безсмертіи
души,

 

хотя

 

неоспоримо,

 

что

 

косвеннымъ

 

образомъ

внушали

 

они

 

истину

 

безсмертія,

 

какъ

 

бы

 

предпо-

лагая

 

ее

 

общеизвестною.

 

КонФупій,

 

напримѣръ,

ничего

 

не

 

говоря

 

прямо

 

о

 

загробной

 

жизни,

 

запо-

вѣдуетъ

 

только

 

почитаніе

 

душъ

 

умершихъ

 

людей,

какъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

обязанностей

 

религіозна-
го

 

человѣка. —Если

 

же

 

Сократъ

 

и

 

римскіе

 

филосо-

фы

 

прямо

 

учатъ

 

безсмертію,

 

то

 

потому

 

только,

что

 

развращенные

 

современники

 

ихъ

 

начали

 

под-

вергать

 

сомпѣнію

 

истину

 

безсмертія;

 

но

 

ни

 

откуда

не

 

видно,

 

чтобы

 

философы

 

были

 

первыми

 

пропо-

ведниками

 

безсмертія.

 

Начало

 

п

 

ироисхожденіе

вѣры

 

въ

 

безсмертіе

 

души

 

скрывается

 

въ

 

глубинѣ

отдаленнѣйшей

 

древности,

 

которая

 

не

 

оставила

 

намъ

никакихъ

 

памятниковъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

только

 

то,

 

что

въ

 

.

 

древнѣйшихъ

 

литературныхъ

 

памятникахъ

мысль

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

представляется,

 

какъ

обще-принятое

 

и

 

обще-распространенное

 

убѣжде-

ніе.

 

Не

 

безъ

 

особенной,

 

конечно,

 

причины

 

самъ

св.

 

бытописатель

 

Моусей,

 

говоря

 

о

 

древѣ

 

жизни

посредѣ

 

рая

 

и

 

называя

 

Іегову

 

Богомъ

 

Авраама,

Исаака,

 

Такова,

 

яко

 

Бога

 

жішыхъ,

 

а

 

не

 

мертвыхъ,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

ясно

 

ироповѣдуя

 

всѣмъ

 

о

 

боз-

V:
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смертіи

 

души

 

человѣческой,

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

не

почелъ

 

однакожъ

 

нужнымъ

 

изложить

 

свое

 

учеиіе
объ

 

этомъ

 

нредметѣ

 

пространно.

 

Съ

 

другой

 

сто-

роны,

 

почему

 

лучшіе

 

изъ

 

язычнпковъ,

 

учители

народные, —законодатели,

 

философы,

 

даже

 

самые

Богодухновенные

 

писатели

 

учили

 

о

 

безсмертіи
души

 

человѣческой,

 

если

 

не

 

потому,

 

что

 

совер-

шенно

 

вѣрили

 

сами

 

въ

 

это

 

безсмертіе?

 

Почему
также

 

тѣ,

 

коимъ

 

проповѣдали

 

ученіе

 

о

 

безсмертіи,
принимали

 

его,

 

какъ

 

не

 

потому,

 

что

 

къ

 

прпнятію

этой

 

истины

 

было

 

предрасположеніе

 

въ

 

глубинѣ

самой

 

природы

 

ихъ?

Такъ,

 

предчувствіе

 

безсмертія,

 

зародышъ

 

по-

нятія

 

о

 

немъ

 

положенъ

 

въ

 

самой

 

человѣческой

прпродѣ,

 

составляетъ

 

ея

 

существенное

 

и

 

неотъ-

емлемое

 

достояніе.

 

Человѣкъ

 

чувству етъ

 

и

 

созна-

етъ

 

себя,

 

какъ

 

существо

 

духовное,

 

мыслящее

 

и

желающее.

 

Это

 

сознаніе

 

даетъ

 

ему

 

право,

 

понуж-

даетъ

 

его

 

отличать

 

себя

 

отъ

 

всего,

 

видимаго,

 

чув-

ственнаго

 

міра,

 

поставлять

 

себя

 

выше

 

его,

 

пола-

гать

 

для

 

себя

 

иные,

 

высшіе

 

законы

 

бытія.

 

По-

этому

 

нельзя

 

и

 

представить,

 

чтобы

 

человѣческая

жизнь

 

была

 

мгновеннымъ,

 

мимолетыымъ

 

явленіемъ,

которое

 

возникаетъ

 

и

 

исчезаетъ,

 

подобно

 

какому

нибудь

 

полевому

 

цвѣтку.

 

Странно

 

было

 

бы

 

допу-

стить,

 

что

 

наша

 

жизнь

 

оканчивается

 

на

 

землѣ,

когда

 

все

 

влечетъ

 

насъ

 

къ

 

чему-то

 

высшему,

 

не?-

земному.

 

Мы

 

любимъ

 

святую

 

вѣру,

 

пскуство,

 

по-

тому

 

что

 

онѣ

 

возвышаютъ

 

насъ

 

за

 

предѣлы

 

міра

видимаго.

 

Не

 

напрасно

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

уд о-
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влетворяется

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

обладаетъ

 

въ

 

настоя-

щемъ,

 

но

 

всегда

 

ищетъ

 

высшаго,

 

лучшаго,

 

совер-

шеннѣйшаго.

 

Это

 

стремленіе

 

къ

 

возможному

 

со-

вершенству

 

обще

 

всѣмъ

 

народамъ,

 

всѣмъ

 

людямъ.

Безъ

 

сомнѣнія,

 

мы

 

не

 

встрѣтимъ

 

нигдѣ

 

столь

 

над-

меннаго

 

и

 

тупоумнаго

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

съ

убѣжденіемъ

 

сказалъ:

 

я

 

достпгъ

 

полнаго

 

совер-

шенства,

 

возможнаго

 

для

 

человѣка,

 

я — совершен-

нѣйшее

 

существо.

 

Чтожъ,

 

неужели

 

стремленіе

 

ду-

ха

 

человѣческаго

 

къ

 

совершенству

 

никогда

 

и

 

ни-

где

 

не

 

будетъ

 

удовлетворено,

 

когда

 

даже

 

телес-

ная

 

природа

 

человека,

 

при

 

возможно-правильной

деятельности

 

ея,

 

обнаруживаетъ

 

стремленіе

 

къ

тому,

 

что

 

существенно

 

потребно

 

ей,

 

и

 

находить

потребное

 

для

 

себя

 

удовлетвореніе?

 

Отсюда

 

нель-

зя

 

не

 

убедиться,

 

что

 

стремленіе

 

духа

 

человеческа-

го

 

къ

 

совершенству

 

должно

 

быть

 

удовлетворено.

И

 

это

 

заставляетъ

 

необходимо

 

верить

 

въ

 

загроб-

ную

 

жизнь,

 

въ

 

которой

 

духъ

 

человека

 

найдетъ

для

 

себя

 

полное

 

и

 

совершенное

 

удовлетвореніе,

котораго

 

часто

 

напрасно

 

ищетъ

 

оыъ

 

здесь —на

землѣ.

Къ

 

тому

 

же

 

убежденію

 

приводить

 

насъ

 

и

требованіе

 

нашего

 

нравственнаго

 

чувства —совес-

ти.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

ни

 

одпнъ

 

человекъ,

 

какъ

 

бы

глубоко

 

онъ

 

ни

 

палъ,

 

никогда

 

не

 

теряетъ

 

способ-

ности

 

различать

 

добро

 

отъ

 

зла.

 

Но

 

сознавая

 

это

различіе,

 

онъ

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

сознаетъ

 

и

 

свою

ответственность

 

за

 

свои

 

поступки.

 

Каждому

 

изъ

насъ

   

совесть

 

внушаетъ,

 

что

   

за

 

доброе

 

дело

 

мы
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получимъ

 

награжденіе,

 

а

 

за

 

злое

 

подвергнемся

наказанію.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

здѣшней

 

жизни

 

добро
часто

 

остается

 

безъ

 

полнаго

 

вознагражденія,

 

а

зло — безъ

 

достойнаго

 

наказанія.

 

Несмотря

 

на

 

это,

идея

 

возмездія

 

за

 

нравственные

 

поступки

 

никогда

не

 

исчезала

 

въ

 

родѣ

 

человѣческомъ.

 

Какъ

 

добро-
детельный

 

человекъ

 

всегда

 

услаждается

 

ожидані-
емъ

 

награды,

 

такъ

 

злодѣй

 

мучится

 

предчувствіемъ

казни.

 

Всѣ

 

эти

 

чувства

 

очевидно

 

указываютъ

 

на

другую,

 

загробную

 

жнзнь,

 

гдѣ

 

добро

 

и

 

зло

 

полу-

чать

 

достойное

 

возмездіе.

 

Сократъ

 

говоритъ

 

у

Платона:

 

совершенно

 

вѣроятно,

 

что

 

есть

 

жизнь

за

 

гробомъ,

 

и

 

что

 

души

 

умершихъ

 

людей

 

продол-

жаютъ

 

жить,

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ,

 

что

 

добродетель-

ные

 

живутъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

порочные.

 

(*)

 

Но

 

идея

возмездія

 

не

 

только

 

высказывалась

 

Философами;

она

 

всегда

 

существовала

 

въ

 

верованіяхъ

 

народ-

ныхъ

 

массъ.

 

Такъ

 

геройская

 

жизнь

 

Геркулеса,

 

въ

религіозныхъ

 

миѳахъ

 

грековъ,

 

служитъ

 

причиною

того,

 

что,

 

по

 

окончаніи

 

ея,

 

онъ

 

возносится

 

къ

олимпійскимъ

 

богамъ

 

и

 

прославляется.

 

Итакъ,

 

да-

же

 

врожденное

 

чувство

 

справедливости

 

требуетъ,
чтобы

 

конецъ

 

земной

 

жизни

 

человѣка

 

не

 

былъ
предѣломъ

 

его

 

существованія.

Противъ

 

изложенныхъ

 

нами

 

мыслей

 

возража-

ютъ

 

иногда:

 

«можно

 

видѣть

 

очами

 

постепенное

ослабленіе

 

.

 

и

 

исчезновеніе

 

того,

 

что

 

называютъ

духомъ

 

человѣческимъ.

 

Если

 

вы

 

наблюдали

 

надъ

—----і---------------

О

 

См.

 

Пропилеи

 

т.

 

V.

 

Стр.

 

41—42.
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какимъ

 

нибудь

 

старикомъ,

 

то

 

знаете,

 

какъ

 

посто-

янно

 

больше

 

и

 

больше

 

слабеетъ

 

въ

 

человеке

 

пре-

клонныхъ

 

лѣтъ

 

все

 

то,

 

что

 

обыкновенно

 

относятъ

къ

 

области

 

духовной

 

жпзпп.» —

Для

 

опроверженія

 

высказаннаго

 

возраженія
воспользуемся

 

сравненіемъ.

 

Когда

 

мы

 

смотр

 

имъ

на

 

какой

 

нибудь

 

предметъ

 

сквозь

 

тусклое

 

стекло,

то

 

ничего

 

не

 

видпмъ.

 

Но

 

изъ

 

того,

 

что

 

мы

 

ничего

не

 

видимъ,

 

следуетъ

 

ли,

 

что

 

мы

 

вовсе

 

лишены

глазъ?

 

Потомъ,

 

когда

 

боленъ

 

или

 

поврежденъ

 

нашъ

глазъ,

 

мы

 

опять

 

худо

 

видимъ,

 

или

 

вовсе

 

ничего

не

 

видпмъ.

 

Следуетъ

 

ли

 

изъ

 

этого,

 

что

 

мы

 

лишены

зрительнаго

 

нерва?

 

Наконецъ

 

положимъ,

 

что

 

осла-

белъ

 

и

 

разстроплся

 

нашъ

 

зрительный- нервъ,

 

и

 

мы

ничего

 

не

 

видимъ;

 

следуетъ

 

ли

 

изъ

 

этого,

 

что

 

о-

слабелъ,

 

разстроплся

 

или

 

даже

 

уничтожился

 

нашъ

духъ,

 

воспринпмавшій

 

посредствомъ

 

зрительнаго

нерва

 

свѣтовыя

 

впечатлѣнія?

 

Конечно

 

не

 

следу-

етъ:

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

если

 

ослабѣлп

 

иразстрои-

лись

 

все

 

нервы

 

наши

 

вообще,

 

то

 

изъ

 

этого

 

нель-

зя

 

заключать,

 

будто

 

ослабела

 

и

 

разстронлась

 

на-

ша

 

душа.

 

Изъ

 

слабости

 

и

 

разстройства

 

оргапа

дѣятельной

 

силы

 

нельзя

 

заключать

 

къ

 

слабости

 

и

разстройству

 

самой

 

силы.

 

Подобное

 

отождествле-

ніе

 

сплы

 

и

 

органа

 

силы

 

есть

 

грубое

 

заблужденіе.

Духъ

 

нашъ

 

есть

 

нечто

 

высшее

 

и

 

владычествен-

ное

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

органамъ.

 

Обыкно-

венное

 

сознаніе

 

учптъ

 

насъ

 

отличать

 

органы

 

дея-

тельности

 

и

 

состоянія

 

нашего

 

духа

 

отъ

 

самаго

духа.

   

Кто,

   

въ

 

самомъ

 

делѣ,

 

не

 

чувствуетъ,

 

что
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его

 

«я» —совершенно

 

отлично

 

отъ

 

всего,

 

что

 

от-

носится

 

къ

 

его

 

личности?

 

Отнимите

 

отъ

 

меня

 

мои

члены,

 

съ

 

пхъ

 

разнообразными

 

отправленіями,
лишите

 

меня

 

чувствъ, —я

 

все

 

остаюсь

 

«я»,

 

неиз-

менный.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

духъ

 

нашъ

 

выше

 

и

своихъ

 

психическихъ

 

отправленій

 

и

 

состояніп;

 

по-

тому

 

что

 

он7>

 

владычеству етъ

 

иадъ

 

ними,

 

распо-

ряжается

 

ими,

 

a

 

слѣдовательно

 

этимъ

 

самымъ

 

не

только

 

отлпчаетъ

 

себя,

 

отъ

 

нихъ,

 

но

 

и

 

ставить

себя

 

выше

 

ихъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

мы

 

стараемся

прогонять

 

непріятныя

 

мысли,

 

продлить

 

пріятныя

чувствованія

 

и

 

т.

 

п.

Изъ

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

постепенное

 

осла-

бѣніе

 

тѣлеснаго

 

организма

 

у

 

людей

 

преклоннаго

возраста

 

отнюдь

 

не

 

говоритъ

 

намъ

 

объ

 

ослабѣніи

или

 

разруіпеніи

 

въ

 

нйхъ

 

безсмертнаго

 

духа.

 

Св.

Писаніе,

 

говоря

 

о

 

человѣкѣ,

 

поставляетъ

 

его

 

пре-

выше

 

всего

 

земнаго,

 

и

 

существо

 

духа

 

его

 

нѣкото-

рымъ

 

образомъ

 

приближаетъ

 

къ

 

существу

 

Боже-

ственному,

 

когда

 

повествуетъ,

 

что

 

Богъ

 

создалъ

человѣка

 

по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

Своему,

 

и

 

Самъ

вдунулъ

 

пъ

 

него

 

дыханіе

 

жизни.

 

Вотъ

 

основаніе

 

и

ручательство

 

безсмертія

 

души

 

человѣческой!

 

—

Другіе

 

мыслители,

 

повидимому,

 

признаютъ

бытіе

 

души

 

и

 

ея

 

безсчертіе,

 

но

 

въ

 

сущности

 

раз-

рушаютъ

 

не

 

Менее

 

матеріалистовъ

 

христіанское

ученіе

 

о

 

загробной

 

судьбѣ.человѣка.

 

Это

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

почптаютъ

 

человека

 

пропзведеніемъ

 

какого-

то

 

міроваго

 

духа,

 

который

 

будто

 

бы

 

-

 

наполняете,

человѣка,

   

управляетъ

 

пмъ

 

и

 

только

   

въ

 

немъ

 

до-
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стпгаетъ

 

высшей

 

степени

 

своего

 

развитія,

 

т.

 

е.

самосознанія.

 

«По

 

смерти

 

человѣка,

 

говорятъ

 

они,

душа

 

его,

 

освободившись

 

отъ

 

тела,

 

сливается

 

съ

міровымъ

 

духомъ,

 

поглощается

 

имъ,

 

какъ

 

солн-

цемъ

 

поглощаются

 

лучп,

 

когда

 

оно

 

скрывается

 

за

горизонтъ.

 

Итакъ

 

человеческая

 

душа,

 

жившая

некоторое

 

время

 

особною,

 

личною,

 

самостоятель-

ною

 

жизнію,

 

расплавляется,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

без-
граничной

 

міровой

 

жизни.»

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

пан-

теисты

 

проповедуютъ

 

вечную

 

жизнь.

 

Объ

 

уни-

чтоженіи,

 

говорятъ

 

они,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

речи;

въ

 

природе

 

ничто

 

не

 

теряется;

 

частное,

 

отдельное

бытіе

 

только

 

сливается

 

со

 

всеобщимъ,

 

отъ

 

кото-

раго

 

оно

 

произошло.

Но

 

такъ

 

ли

 

это

 

въ

 

самомъ

 

делѣ?

 

Разве

 

не

теряется

 

въ

 

этомъ

 

процессе

 

ничего

 

изъ

 

того,

 

что

составляетъ

 

существенное

 

свойство

 

нашего

 

духа?
Намъ

 

кажется,

 

что

 

теряется

 

очень

 

многое,

 

или,

лучше

 

сказать,

 

все.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣле,

 

здесь

 

те-

ряется

 

самосознаніе,

 

наша

 

личность,

 

т.

 

е.

 

все

 

то,

что

 

собственно

 

и

 

составляетъ

 

наше

 

отдельное

 

отъ

другихъ

 

существъ

 

бытіе.

 

«Остается,

 

говорятъ

пантеисты,

 

сущность

 

наша».

 

Остается

 

или

 

нетъ,

но

 

достоверно,

 

что

 

насъ,

 

нашей

 

личности

 

не

 

ос-

тается

 

прп

 

этомъ

 

сліяніи

 

съ

 

міровою

 

жизнію,

 

и

насъ

 

какъ

 

будто

 

бы

 

не

 

бывало.

 

«Остается,

 

гово-

рятъ,

 

сущность

 

наша.»

 

Но

 

можетъ

 

ли

 

существо-

ваніе

 

ея

 

заменить

 

нашу

 

личность?

 

Ужели

 

прахъ

умершаго,

 

смешавшіпся

 

съ

 

землею,

 

назоветъ

 

кто

нибудь

   

тѣломъ

   

человѣческпмъ —жпвымъ

   

и

  

пре-
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краснымъ?

 

Конечно

 

нетъ.

 

Такъ

 

никакой

 

здраво-

мысляща

 

человекъ

 

не

 

назоветъ

 

безсмертною

 

жиз-

нію

 

существованія

 

пантеистической

 

сущности

человека,

 

существованія

 

безъ

 

всякихъ

 

признаковъ

отдѣльной

 

и

 

самостоятельной

 

жизни.

 

Это

 

только

соФистическій

 

обманъ,

 

пустая

 

игра

 

словами,

 

когда

пантеисты

 

говорятъ,

 

что

 

душа,

 

сливаясь

 

съ

 

міро-
вымъдухомъ,

 

остается

 

безсмертною.

Разсмотримъ

 

наконецъ

 

возраженія

 

противни-

ковъ

 

ученія

 

о

 

безсмертіи

 

души,

 

направленныя

 

къ

обезсиленію

 

изложенной

 

нами

 

мысли

 

о

 

нравствен-

номъ

 

чувстве,

 

о

 

совести

 

нашей.

 

Противники

 

уче-

та

 

о

 

безсмертіи

 

съ

 

упорствомъ

 

силятся

 

подры-

вать

 

и

 

это

 

доказательство.

 

Они

 

находятъ

 

идею 1

возмездія

 

произведеніемъ

 

рабскаго,

 

запутаннаго

воображенія.

 

Говорятъ:

 

«идея

 

возмездія

 

нужна

только

 

для

 

слабыхъ

 

людей,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

лю-

ди

 

истинно

 

нравственные

 

и

 

мыслящіе

 

вовсе

 

не

нуждаются

 

въ

 

ней.

 

Эти

 

последніе

 

находятъ

 

по-

бужденіе

 

для

 

нравственно

 

доброй

 

жизни

 

въ

 

са-

михъ

 

себѣ».

Идея

 

возмездія

 

нужна

 

для

 

слабыхъ!...

 

Итакъ
и

 

св.

 

ап.

 

Павла,

 

Богодухновеннаго

 

мужа,

 

столь

пламеннаго

 

въ

 

любви

 

христіанской,

 

что

 

онъ

 

го-

товъ

 

былъ

 

пожертвовать

 

собственнымъ

 

вѣчнымъ

блаженствомъ,

 

если

 

бъ

 

только

 

эта

 

жертва

 

была

полезна

 

его

 

собратіямъ,

 

и -этого

 

дивнаго

 

мужа

 

мы

должны

 

причислить

 

къ

 

нравственно-слабымъ

 

и

 

не-

достаточно-мыслящимъ

 

людямъ?!

 

Вотъ

 

до

 

какихъ

странныхъ

   

и

  

нелѣпыхъ

  

результатовъ

   

доводитъ
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нія

 

мы

 

сейчасъ

 

объяснили,

 

не

 

существуетъ

 

ни

Бога,

 

Который

 

бы

 

налагалъ

 

на

 

человека

 

извѣ-

стныя

 

обязанности,

 

ни

 

призванія,

 

котораго

 

бы

нужно

 

было

 

достигать

 

нравственными

 

стремленія-
ми

 

и

 

поступками.

Да,

 

если

 

бы

 

въ

 

самомъ

 

дѣле

 

не

 

было

 

для

 

че-

ловѣка

 

воздаянія

 

въ

 

вѣчностп

 

задѣлаего,

 

то

 

нрав-

ственное

 

чувство,

 

совѣсть,

 

нравственный

 

законъ

мы

 

должны

 

бы

 

были

 

причислить

 

къ

 

словамъ

 

пус-

тымъ,

 

или,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

малозначущимъ. —

Извѣстно

 

всѣмъ,

 

какъ

 

часто

 

нравственный

 

законъ

противорѣчитъ

 

движеніямъ

 

нашей

 

растлѣнной,

грѣховной

 

природы,

 

съ

 

какою

 

решительностію

отвергаетъ

 

и

 

осуждаетъ

 

онъ

 

нечистыя

 

пожеланія

и

 

дела

 

плоти.

 

Но

 

если

 

нѣтъ

 

награды

 

за

 

добро-

детель

 

и

 

святость

 

въ

 

жизни

 

будущей,

 

если

 

нетъ

этой

 

будущей

 

жизни,

 

то

 

съ

 

какой

 

стати

 

человѣкъ

сталъ

 

бы

 

уважать

 

требованія

 

нравственнаго

 

зако-

на,

 

противорѣчащія

 

плотскимъ

 

стремленіямъ

 

его

грѣховной

 

природы

 

и

 

жертвовать

 

интересами

 

сей

послѣдней

 

для

 

исполненія

 

обязанностей

 

закона?

Да

 

ямы

 

и

 

піемы,

 

утрѣбо

 

умремъ, —вотъ

 

что

 

было

бы

 

основнымъ,

 

единственно

 

обязательнымъ

 

для

человека,

 

закономъ

 

его

 

жизни.

Положимъ,

 

что

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

лю-

бовь

 

къ

 

собственному

 

благополучію

 

могла

 

бы

 

сдѣлать

человека

 

внимательнымъ

 

къ

 

требованіямъ

 

нравст-

веннаго

 

закона,

 

потому

 

что

 

частное

 

благо

 

связано

съ

 

общимъ,

 

и

 

благоденствіе

 

общества

 

возможно

только

 

тогда,

   

когда

  

всѣ

 

члены

 

его

 

взаимно

 

ува-
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жаютъ

 

права

 

другихъ.

 

Но

 

если

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

жиз-

ни

 

и

 

смерти,

 

если

 

я

 

въ

 

опасности

 

умереть

 

съ

 

го-

лоду,

 

то

 

любовь

 

къ

 

своему

 

благу

 

напротивъ

 

не

 

о-

бязываетъ

 

ли

 

меня

 

презрѣть

 

всякія

 

права

 

ближняго?
Я

 

долженъ

 

сохранить

 

жизнь

 

свою;

 

этого

 

настоя-

тельнѣпшимъ

 

образомъ

 

требуетъ

 

моя

 

природа,

 

мое

земное

 

счастіе

 

и

 

благо.

 

Развѣ

 

въ

 

такомъ

 

случав

не

 

должны

 

отступить

 

на

 

задній

 

планъ

 

всякія

 

иде-

альныя

 

требованія?

 

Если

 

же

 

совесть

 

моя

 

воору-

жается

 

противъ

 

насилія

 

и

 

преступленія,

 

если

 

она

говорить

 

мнѣ:

 

не

 

дѣлай

 

этого,

 

это

 

пагубно

 

для

тебя;

 

а

 

я

 

вижу

 

между

 

тѣмъ,

 

что

 

ничего

 

не

 

можетъ

быть

 

для

 

меня

 

пагубнѣе

 

въ

 

настоящую

 

минуту,

какъ

 

послушаніе

 

этому

 

голосу,

 

то

 

не

 

долженъ

 

ли

я

 

заключить,

 

что

 

совѣсть

 

есть

 

нѣчто

 

даже

 

какъ-

бы

 

зловредное,

 

болѣзненное

 

въ

 

моемъ

 

существѣ,

когда

 

она

 

вооружается

 

противъ

 

того,

 

что

 

прямо

ведетъ

 

къ

 

моему

 

благополучно?

 

И

 

это

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

высказываютъ

 

рѣшительнѣйшіе

 

изъ

 

совре-

менныхъ

 

лжефилософовъ.

 

Совѣсть,

 

религіозное

чувство,

 

по

 

ихъ

 

мнѣпію,

 

есть

 

злое

 

начало

 

въ

 

че-

ловѣкѣ,

 

которое

 

мѣшаетъ

 

безпрепятственному

 

на-

слаждение

 

благами

 

міра

 

и

 

отравляетъ

 

счастіе

 

че-

ловека; —взглядъ,

 

противъ

 

котораго

 

нечего

 

ска-

зать,

 

если

 

человѣкъ

 

живетъ

 

на

 

землѣ

 

только

 

для

земли

 

и

 

чувствеиныхъ

 

удовольствій....

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

бы

 

философія,

 

отвер-

гающая

 

будущее

 

воздаяніе

 

и

 

вѣчную

 

жизнь,

 

мог-

ла

 

утвердиться

 

между

 

людьми,— она

 

довела

 

бы

 

ихъ

до

 

послѣдней

   

степени

 

развращенія,

   

открыла

 

бы

т
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полный

 

просторъ

 

ихъ

 

страстямъ,

 

всѣмъ

 

беззако-
ніямъ

 

и

 

злодѣйствамъ,

 

позорящпмъ

 

человѣчество.

Нравственный

 

законъ

 

вполнѣ

 

обязателенъ

 

только

тогда,

 

когда

 

есть

 

вѣчпая

 

жизнь,

 

есть

 

будущее
воздаяніе

 

человѣку

 

за

 

дѣла

 

его:

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

онъ

 

не

 

пмѣлъ

 

бы

 

того

 

смысла

 

и

 

значенія,
какое

 

искони

 

приппсываетъ

 

ему

 

человечество.

Да,

 

законъ

 

нравственный

 

заслуживаетъ

 

наше-

го

 

полнаго

 

внпманія

 

и

 

послушанія

 

потому,

 

что

онъ

 

есть

 

законъ

 

высшей,

 

совершеннѣйшей

 

жизни,,

чѣмъ

 

жизнь

 

земная.

 

Мы

 

повинуемся

 

ему

 

потому,

что

 

онъ

 

ведетъ

 

насъ

 

къ

 

благамъ

 

небесной,

 

вѣч-

ной

 

жпзни;

 

потому,

 

что

 

знаемъ,

 

что

 

не

 

здѣсь,

 

на

землѣ,

 

наша

 

цѣль,

 

наше

 

счастіе,

 

наша

 

истинная

жизнь.

 

Мы

 

жертву емъ

 

ему

 

своими

 

земными

 

выго-

дами

 

и

 

удовольствіями,

 

и

 

за

 

эти

 

жертвы

 

ожида.

емъ

 

вѣчнаго

 

воздаянія

 

на

 

небѣ. —

Но

 

если

 

столь

 

важныя

 

и

 

непреоборимыя

 

до-

казательства

 

имѣетъ

 

за

 

себя

 

ученіе

 

о

 

безсмертіи

души,

 

то

 

спрашивается,

 

какъ

 

могло

 

родиться

 

со-

мнѣніе

 

и

 

невѣріе

 

относительно

 

сего

 

ученія?

Известно,

 

что

 

всѣ

 

разнообразныя

 

явлеиія

 

мі-

ровой

 

жизни

 

раздѣляются

 

на

 

двѣ

 

категоріп:

 

одни

составляютъ

 

явленія

 

природы

 

внѣшней,

 

другія

 

от-

носятся

 

къ

 

области

 

міра

 

духовиаго.

 

Сколь

 

различ-

ны

 

и

 

противоположны

 

эти

 

двѣ

 

сферы

 

явленій,

столь

 

же

 

различны

 

и

 

орудія,

 

посредствомъ

 

кото-

рыхъ

 

мы

 

получаемъ

 

познанія

 

о

 

нихъ.

 

Міръ

 

внѣш-

ній

 

мы

 

позпаемъ

 

чрезъ

 

чувства

 

внѣшнія,

 

міръ

духовный

 

мы

 

познаемъ

 

орудіями

 

духовными,

 

оча-
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ми

 

ума,

 

чувствомъ

 

внутреннимъ.

 

Нѣтъ

 

спору,

 

что

эти

 

орудія

 

познанія

   

могутъ

 

подавать

 

другъ

 

другу

взаимную

   

помощь.

 

Но

 

было

 

бы

 

крайннмъ

 

заблу-
жденіемъ

 

думать,

 

что

 

можно

 

получить

 

достаточное

и

   

основательное

   

познаніе

 

одной

 

сферы

   

явленій
помощію

 

орудій,

 

предназначенныХъ

   

для

 

познанія
другой.

 

Матеріалпсты,

 

противники

 

ученія

   

о

 

суб-
станціалыюсти

 

душп

  

и

 

ея

 

безсмертій,

   

впадаютъ

именно

 

въ

 

такое

 

заблужденіе.

 

Они

 

полагаютъ,

 

что

явленія

 

духовнаго

  

міра

 

можно

 

достаточно

   

понять

подъ

   

исключительНымъ

 

руководствомъ

   

внѣшняго

чувства.

   

И

 

потому

 

они

 

отрипаютъ

  

бытіе

  

души,

ибо

   

внѣшними

    

чувствами

   

нельзя

 

ни

 

видѣть,

 

ни

осязать,

    

ни

 

слышать

 

души.

    

Но

 

положимъ,

   

что

мы

 

отправляемся

   

въ

 

картинную

 

галлерею

 

съ

 

тою

цѣлію,

 

чтобы

 

получить

 

понйтіе

 

о

 

вкусѣ,

 

характе-

ра

 

и

 

художественности

 

заключающихся

 

здѣсь

 

про-

изведеній.

   

Положимъ

 

далѣе,

 

что

 

для

 

вѣрнѣйшаго

досташенія

 

своей

  

цѣли

 

мы

 

запаслись

 

иѣкоторыми

оптическими

  

инструментами

 

и

 

разсматривали

 

кар-

тины

   

съ

 

помощію

   

то

 

телескопа,

    

то

 

стеклянной

призмы,

 

то

 

хроматическихъ

 

очковъ

 

и

 

т.

 

п.

   

Уди-

вительно

   

ли

 

было

 

бы,

 

еслибъ

 

мы,

    

осмотрѣвшн

галлерею

 

съ

 

помощію

 

этихъ

   

орудій,

 

очень

 

полез-

ныхъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

но

 

совершенно

 

негодныхъ

для

   

иасъ

   

въ

 

данномъ

   

случав,

   

удивительно

  

ли

было

 

бы,

    

еслибъ

 

мы

 

стали

   

утверждать,

   

что

 

не

замѣтили

  

и

 

слѣдовъ

 

искуства

   

ни

 

въ

 

одномъ

   

изъ

представлявшихся

   

взорамъ

 

нашимъ

 

произведеній,

что

 

нич(5го

   

не

 

нашли

   

въ

 

нихъ,

    

кромѣ

 

грубаго,
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безобразнаго,

 

хаотическаго

 

смѣшенія

 

пвѣтовъ,

свѣта

 

и

 

тѣнп.

 

Матеріалистъ,

 

изслѣдующій

 

область

психической

 

жизни

 

при

 

исключнтельномъ

 

руковод-

ствѣ

 

внѣшняго

 

чувства,

 

очень

 

похожъ

 

на

 

человѣ-

ка,

 

остаиовпвшагося

 

съ

 

хроматическимъ

 

или

 

много-

граннымъ

 

стекломъ

 

на

 

глазахъ

 

предъ

 

геніальнымъ

твореніемъ

 

живописца.

Посему-то

 

и

 

мы,

 

при

 

размышленіп

 

нашемъ

о

 

безсмертіи

 

души

 

человѣческой,

 

старались

 

дер-

жаться

 

на

 

почвѣ

 

психологіп

 

и,

 

сколько

 

возможно

для

 

насъ,

 

объяснить

 

истину

 

безсмертія

 

для

 

тѣхъ,

которыхъ

 

умъ

 

и

 

сердце

 

незакрыты

 

къ

 

принятію
истины.

В.

 

Ф — ій.

СІШІОГРАФПЧІШЯ

 

ПШШ.

Богослуоюенге,

 

праздники

 

и

 

религг'озпые

 

обряды

пыпѣгшшхъ

 

Евреевъ.

 

Состав.

 

Л.

 

Алексѣевъ.

 

Ное-

юродъ

 

І86І

 

г.

Авторъ

 

поименованной

 

книги—учитель,

 

изъ

Евреевъ

 

обратившійся

 

въ

 

православную

 

христіан-

скую

 

Вѣру

 

и

 

самъ

 

обратпвшій

 

многихъ

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

прежнпхъ

 

единовѣрцевъ

 

ко

 

Христу.

 

Страдая

тяжкою

 

болѣзнію

 

въ

 

ногахъ,

 

которая

 

не

 

позво-

ляетъ

 

ему

 

не

 

только

 

ходить,

 

но

 

и

 

сидѣть,

 

и

 

пото-

му

 

занимать

 

учительскую

 

должность,

 

онъ

 

рѣшил-

ся

 

пріобрѣтать

 

себѣ

 

средства

 

къ

 

жизни

 

литератур-

ными

 

трудами.

 

Первое

 

сочиненіе,

 

изданное

 

имъ

 

въ

свѣтъ

 

«Торжество

 

христіанскаго

 

ученія

 

надъ

 

уче-
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ніемъ

 

Талмуда»

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

читаю-

щей

 

публики

 

и

 

вызвало

 

желаніе,

 

чтобъ

 

болѣе

 

яв-

лялось

 

подобныхъ

   

сочпненій

 

о

 

новоіудейской

 

ре-

лигіи.

 

Удовлетворяя

 

этому

 

желанію,

 

онъ

 

составилъ

оппсаніе

 

богослуженія

 

свойхъ

 

единоплеменниковъ.

Авторъ

 

описываетъ

 

въ

 

названной

 

книгѣ

 

еже-

дневное

 

богослуженіе

 

ныпѣшнихъ

 

Евреевъ,

 

празд-

пованіе

 

субботы,

   

пасхи,

   

пятидесятницы,

   

новаго

года,

 

праздникъ

 

очищенія,

 

праздникъ

 

кущей,

 

день

новомѣсячій,

 

праздникъ

 

обновленія,

 

праздникъ

 

Фу-

римъ,

 

обрядъ

 

обрѣзанія,

 

брака,

 

ужпчества,

 

разво-

да

 

и

 

погребенія.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

сказано

 

нѣсколь-

ко

 

словъ

 

о

 

вѣрованіяхъ

 

Евреевъ

 

относительно

 

за-

гробной

   

жизни

   

и

 

воскресенія

 

мертвыхъ.

    

Одинъ

перечень

   

предметовъ,

    

содержащихся

 

въ

  

книгѣ,

даетъ

   

уже

 

нѣкоторое

 

попятіе

   

о

 

занимательности

ея.

   

Книга

 

дѣйствительно

 

читается

   

съ

 

большпмъ

интересомъ

   

отъ

   

начала

 

до

 

конца.

 

Рекомендуемъ

его

    

трудъ,

    

какъ

   

сочпнеиіе

    

очень

   

интересное

и

   

возбуждающее

     

много

     

назидательныхъ

    

мы-

слей

 

въ

 

читателѣ

  

разсуждающемъ.

    

Такой

    

чита-

тель

   

увидитъ,

   

какъ

   

чрезмѣрная

   

привязанность

учителей

 

еврейскаго

 

народа

 

къ

 

буквѣ

 

закона,

 

по-

ставившая

   

обрядъ,

    

безъ

 

духовнаго

    

содержанія,

часто

 

безъ

 

всякаго

 

направленія

 

его

 

къ

 

улучшенію

нравственной

   

жизни

 

человѣка,

 

выше

 

самой

 

нрав-

ственности,

 

сопровождалась

  

омраченіемъ

 

здраваго

Смысла

 

народа,

 

притупленіемъ

 

въ

 

немъ

 

нравствен-

наго

 

чувства

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

онъ

 

не

 

узналъ

Божественнаго

   

Учителя,

    

Котораго

 

ыаго.т

   

сѵть



духъ

 

и

 

животе,

 

пстпннаго

 

Мессію,

 

къ

 

принятію

Котораго

 

Богъ

 

нрпготовлялъ

 

его

 

въ

 

теченіе

 

тысяче-

лѣтій

 

и

 

Котораго

 

онъ

 

самъ

 

ждалъ

 

съ

 

таішмъ

нетерпѣніемъ .

Овъ

 

ИЗДАНИЯ

 

НАРОДНАГО

 

журнала:

«МІРСКОЙ

 

ВѢСТНИКЪ»

въ

 

1863

 

году.

Журналъ

 

«Мірской

 

Вѣстиикъъ

 

будетъ

 

изда-

ваться,

 

съ

 

января

 

1863

 

года,

 

еоісемѣспчпо

 

книж-

ками,

 

отъ

 

96

 

до

 

И 2

 

страницъ

 

въ

 

каждой.

 

Въ
12-ти

 

кцижкахъ

 

будетъ

 

помѣщено

 

отъ

 

30

 

до

 

4Q
И

 

болѣе

 

рпсунковъ,

 

исполнепныхъ

 

лучшими

 

ху-г

дожниками.

Быстрое

 

распространение

 

грамотности

 

во

 

всей

массѣ

 

русскаго

 

народа

 

вызвало

 

въ

 

послѣднее

 

вре-г

мя

 

потребность

 

въ

 

книгахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

осо-

быхъ

 

иеріодическпхъ

 

иэданіяхъ

 

для

 

народа,

 

Съ
рѣшеніемъ

 

велпкаго

 

вопроса

 

объ

 

освобождении
крестышъ,

 

простолюдинъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

црі-

обрѣлъ

 

обширныя

 

гражданскія

 

права,

 

который

 

да-

ютъ

 

ему

 

возможность

 

принять

 

живое

 

участіе

 

въ

общей

 

деятельности

 

всѣхъ

 

сословій

 

государства.

Долгъ

 

образованныхъ

 

сословій

 

братски

 

помочь

крестьянину

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

его

 

быта

 

на

 

но-

выхъ,

 

прочныхъ

 

основаніяхъ

 

и

 

въ

 

стремленіи

 

его

къ

 

расширенно

 

своего

 

прежняго,

 

узкаго

 

круга

 

де-

ятельности

 

и

 

понятій.
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Такова

 

основная

 

цѣль

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣ-

стникъ,»

 

первый

 

отдѣлъ

 

котораго

 

будетъ

 

содѣй-

ствовать

 

распространенію

 

въ

 

народѣ

 

точнаго

 

по-

ниманія

 

гражданскихъ

 

его

 

правъ

 

и

 

обязанностей

предъ

 

закономъ.

 

Статьи

 

этого

 

отдѣла

 

будутъ

 

зна-

комить

 

крестьянина

 

съ

 

наукою

 

права,

 

но

 

не

 

въ

сухой

 

ФОрмѣ

 

учебника,

 

а

 

въ

 

живомъ

 

и

 

понятномъ

разъясненіи

 

главнѣйшихъ

 

законоположеній,

 

отно-

сящихся

 

до

 

крестьянъ,

 

а

 

также

 

въ

 

обсужденіи,

 

съ

юридической

 

точки

 

зрѣнія,

 

болѣе

 

замѣчательныхъ

случаевъ

 

служебной

 

дѣятельности

 

волостныхъ

старшинъ

 

и

 

другихъ

 

выборныхъ

 

лнцъ

 

волостнаго

и

 

сельскаго

 

управленія.

 

Остальные

 

же

 

затѣмъ

отдѣлы

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣстнпкъ»

 

имѣютъ

цѣлью

 

распространеніе

 

въ

 

народѣ

 

религіозныхъ

 

и

нравственныхъ

 

истинъ,

 

пpaктичeQкиxъ

 

и

 

науч-

ныхъ

 

свѣдепій.

Изъ

 

статей

 

научнаго

 

и

 

практическаго

 

содер-

жанія

 

будутъ

 

преимущественно

 

помѣщаемы

 

въ

журналѣ

 

тѣ

 

статьи,

 

которыя

 

имѣютъ

 

близкое

 

со-

отношеніе

 

съ

 

бытомъ

 

крестьянина.

Журналъ

 

«Мгрской

 

Вѣстпикъ»

 

будетъ

 

издавать-

ел

 

по

 

нгююеслѣдующей

 

программѣ:

Отдѣлъ

 

I.

 

Правительственныя

 

распоряженія
и

 

разъясненіе

 

законоположеніп,

 

относящихся

 

до

интересовъ

 

податныхъ

 

сословій.

 

Въ

 

особомъ

 

обо-

зрѣніп

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

извѣстія

 

о

 

дѣятельности

волостныхъ

 

й

 

другихъ

 

старшинъ,

 

которые

 

въ

 

ере-
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дѣ

 

сельскаго

 

и

 

городскаго

 

управленія —при

 

даро-

ванныхъ

 

крестьянамъ

 

правахъ—приносятъ

 

уже

 

не-

сомненную

 

пользу.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

будутъ

помещаемы

 

пзвѣстія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

рѣшені-

яхъ

 

волостныхъ

 

сходовъ

 

и

 

волостныхъ

 

судовъ,

 

а

также

 

вести

 

изъ

 

разныхъ

 

губерній

 

Россіи

 

о

 

нуж-

дахъ

 

и

 

выгодамъ

 

мѣстнаго

 

крестьянскаго

 

населе-

нія

 

и

 

проч.

Отдгьлъ

 

П.

 

Объяспеніе

 

важнѣйпшхъ

 

догма-

товъ

 

Веры

 

на

 

осноВанін

 

ученія

 

православной

 

цер-

кви;

 

разсказы

 

изъ

 

Священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

Новаго

 

Завѣта;

 

жптія

 

святыхъ

 

православной

 

Цер-
кви;

 

объясиеніе

 

значенія

 

и

 

причинъ

 

установленія
главнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

праздниковъ;

 

бесѣды

 

и

поученія

 

о

 

христіанскихъ

 

обязанностяхъ;

 

приме-

ры

 

благочестія

 

въ

 

различныхъ

 

обетоятельствахъ
жизни,

 

и

 

вообще

 

все

 

статьи,

 

имѣющія

 

назначені-

емъ

 

содействовать

 

религіозно-нравственному

 

раз-

витію

 

человѣка.

Отдгьлъ

 

III.

 

a.)

 

Историческіе

 

разсказы

 

и

 

жиз-

неописанія

 

замѣчательныхъ

 

историческихъ

 

деяте-

лей,

 

преимущественно

 

вышедшихъ

 

изъ

 

среды

 

на-

рода.

б.)

 

Сельское

 

хозяйство,

 

торговля,

 

промыслы

и

 

ремесла,

 

а

 

также

 

практическія

 

н

 

научныя

 

свѣ-

денія

 

о

 

всемъ

 

необходимомъ

 

для

 

расшпренія

 

круга

полезной

 

деятельности

 

крестьяне.

в.)

 

Народное-

 

здравіе:

 

распространеніе

 

въ

народе

 

основательныхъ

 

понятій

 

о

 

томъ,

 

какъ

сохранять

 

здоровье,

  

предупреждать

  

развитіе

   

бо-
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лѣзней,

 

какъ

 

при

 

несчастныхъ

 

случаяхъ

 

пода-

вать

 

разумную

 

помощь,

 

и

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

слу-

чаяхъ

 

опасныхъ

 

и

 

при

 

появленіи

 

повальныхъ

 

бо-
лезней

 

.

г.)

 

Объясненіе

 

замѣчательныхъ

 

явленій

 

при^

роды.

Отдѣлъ

 

IV.

 

Повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

стихотво-

ренія.

Отдѣлъ

 

V.

 

Смѣсь.

 

Замѣчательные

 

случаи

 

изъ

народной

 

жизни;

 

новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣте-

нія;

 

извѣстія

 

о

 

народныхъ

 

школахъ

 

и

 

о

 

вновь

 

из-

данныхъ

 

книгахъ

 

для

 

народа

 

и

 

проч.

Въ

 

крнцѣ

 

журнала

 

будутъ

 

помещаемы

 

ча-

стиыя

 

объявленія,

 

на

 

общемъ

 

правѣ

 

всѣхъ

 

періо-
дическихъ

 

издаиій.

Условія

 

подписки

 

на

   

оюурпалъ

   

«Мірской

   

Вѣ-

стникъ:у>

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

журнала

 

«.Мгрской
Вѣстникъп

 

три

 

рубля

 

съ

 

доставкою,

 

какъ

 

ино-

городнымъ

 

подппсчикамъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

С.

 

Петербур-
ге

 

на

 

домъ.

Желающіе

 

получать

 

въ

 

1863

 

году

 

журналъ

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

посылаютъ

 

свои

 

требованія

 

въ

главную

 

контору

 

редакціи

 

сего

 

журнала,

 

находя-

щуюся

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

по

 

Вознесенскому

 

про-

спекту,

 

близъ

 

Дворца

 

Ея

 

Высочества

 

Маріи

 

Ни-

колаевны,

 

въ

 

домѣ

 

Блюммера

 

№

 

16.

Подпнсавшіеся

 

на

 

«Мірскои

 

Вѣстникъ»

 

полу-



—

 

96

 

—

чатъ

 

въ

 

иродолженіп

 

года

 

безплатно

 

6

 

точныхъ,

хромолптограФпрованныхъ

 

въ

 

два

 

тона,

 

снимковъ

съ

 

древннхъ

 

иконъ,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

каждымъ

православнымъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Св.

 

Николая,

 

сни-

мокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

святителя

 

(находя-
щейся

 

въ

 

Новгородѣ

 

въ

 

Николаевскомъ

 

Дворшц-

скомъ

 

соборе).

 

Святая

 

икона

 

сія

 

извѣстна

 

съ

 

1113

г.

 

Она

 

явилась

 

при

 

Вел.

 

кн.

 

Мстиславѣ

 

Владимі-

ровпчѣ,

 

внукѣ

 

Великаго

 

князя

 

Владпміра.

 

2)

 

Снп-
мокъ

 

съ

 

древней

 

чудотворной

 

иконы

 

Спасителя,

находящейся

 

на

 

Спасскихъ

 

вратахъ

 

Кремля.

 

3)
Снимокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Казанской

 

Божі-

ей

 

Матери.

 

4)

 

Св.

 

Сергій

 

Радонежскій.

 

5)

 

Сни-

мокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Тихвинской

 

Божіей

Матери.

 

6)

 

Снимокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Ивер-

ской

 

Божіей

 

Матери

 

(находящейся

 

въ

 

Москвѣ

 

у

Кремля) .

Исполненіе

 

означенныхъ

 

рисунковъ

 

принялъ

на

 

себя

 

В.

 

Прохорове,

 

издатель

 

журнала

 

«Хри-

стіанскія

 

Древности

 

и

 

АрХеоЛогія.»

 

При

 

рисун-

кахъ

 

будутъ

 

приложены

 

необходпмыя,

 

подробныя

объясненія.

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ,

 

сочув-

ствующихъ

 

благой

 

цели

 

журнала

 

для

 

народа,

 

при-

сылать

 

свои

 

статьи

 

или

 

хотя

 

краткія

 

замѣтки,

 

со-

отвѣтствующія

 

программѣ

 

журнала.

 

Вознагражде-

ние

 

за

 

статьи,

 

помѣщенныя

 

въ

 

журнале,

 

предла-

гается

 

сравнительно

 

въ

 

такомъ

 

же

 

размѣрѣ,

 

какъ

установлено

 

въ

 

лучшихъ

 

періодическихъ

 

издані-

яхъ.

 

Письма

 

и

 

статьи

 

можно

 

адресовать

 

въ

 

С.

 

Пе-
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тербургь,

 

на

 

имя

 

редактора

 

журнала

 

«Мірской
Вѣстникъ»

 

геиералъ-маіора

 

Александра

 

Ѳедоро-

впча

 

Геіірота.
Редакція

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

въ

точности

 

выполнить

 

передъ

 

своими

 

подппсчиками

всѣ

 

условія

 

программы,

 

а

 

если

 

встрѣтитъ

 

сочув-

ствіе

 

къ

 

предпринятому

 

шіъ

 

дѣлу

 

изданія

 

журна-

ла

 

для

 

народа,

 

то

 

дастъ

 

подписчикамъ

 

свопмъ

 

и

болѣе

 

обѣщаннаго.

 

Таковыя

 

обѣщанія

 

основаны

на

 

полной

 

готовности

 

быть

 

полезнымъ

 

народу,

 

на

сколько

 

средства

 

къ

 

тому

 

позволять.

 

Издавая

 

въ

продолжении

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

съ

 

Высочайшаго

соизволенія

 

журналъ

 

«Чтеніе

 

для

 

солдатъ»,

 

редакція
постоянно

 

исполняла

 

болѣе,

 

нежели

 

требовалось

по

 

первоначальной

 

программѣ.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

давать

 

книжки

 

въ

 

6-ть,

 

и

 

не

 

болѣе

 

8-ми

 

листовъ,

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

было

 

постоянно

 

отъ

11

 

до

 

12

 

листовъ,

 

a

 

вмѣсто

 

условленныхъ

 

6-ти

рисунковъ

 

въ

 

годъ

 

помѣщаетъ

 

отъ

 

30

 

до

 

40

 

и

болѣе.

Правило

 

родакцін— давать

 

подписчикамъ,

 

но

возможности,

 

болѣе,

 

нежели

 

обѣщано.

Ирцмѣнаніе .

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

въ

посылаемыхъ

 

требовапіяхъ

 

на

 

журпалъ

 

подробно

обозначать:

 

куда

 

слѣдустъ

 

отправить,

 

кь

 

какому

именно

 

лицу,

 

также

 

мѣсто

 

нахожденіл — если

 

не

въ

 

городгь,

 

то

 

въ

 

какой

 

губерніи

 

и

 

уѣздѣ

 

и

 

селѣ.

Со

 

означенгемъ

 

ближайшихъ

 

почтовыхъ

 

конторъ.

Редакторъ

 

А.

 

Геиротъ.
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СОБРАНІЕ

ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫХЪ

   

СОЧИНЕШЙ

 

И

 

ПЕРЕЛОЖЕШЙ,

Протогерел

 

П.

 

И.

 

Турчанинова,

поступило

  

въ

   

продажу

 

у

  

коммиссіонеровъ

   

при-

дворной

 

пѣвческой

 

капеллы:

 

въ

  

С.

 

Петербурга—

у

 

Стелловскаго,

 

и

 

въ

   

Москвѣ—у

 

Грессера,

 

и

 

въ

музыкальномъ

 

магазинѣ

 

Бернарда.

Въ

 

двухъ

 

книгахъ,

 

съ

 

аккомпаниментомъ

 

Фор-

тепіано

 

и

 

отдѣльными

 

партіями

 

для

 

голосовъ.

Цѣна

 

двумъ

 

книгамъ

 

съ

 

семью

 

тетрадями

голосовъ

 

7

 

руб.

 

сер.,

 

вѣсовыхъ

 

за

 

4-

 

Фунта.

Такъ

 

какъ

 

для

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

недостаточ-

но

 

одного

 

экземпляра

 

голосовъ,

 

то

 

можно

 

полу-

чить

 

семь

 

тетрадей

 

голосовъ

 

отдѣлыю,

 

безъ

 

пар-

титуры,

 

за

 

і

 

руб.

 

сер.,

 

вѣсовыхъ

 

за

 

2

 

Фунта.

Кинга

 

1-я,

 

съ

 

портретомъ

 

композитора,

 

со-

держитъ

 

сочиненія

 

трехголосныя:

 

Слава

 

и

 

нынѣ,

Единородный;

 

Херувимскую

 

пѣснь;

 

два

 

нумера—

Милость

 

мира;

 

Достойно;

 

Отче

 

нашъ;

 

Хвалите

Господа

 

съ

 

небесъ;

 

Да

 

исправится,

 

тріо

 

и

 

хоръ;

Нынѣ

 

силы;

 

Вкусите;

 

Благословлю

 

Господа;

 

Во-

скресни

 

Боже,

 

тріо

  

и

 

хоръ;

 

и—Ангелъ

 

вопіяше.

Книга

 

2-я

 

содержитъ

 

переложенія

 

съ

 

древ-

нихъ

 

напѣвовъ,

 

на

 

А

 

голоса:

 

шесть

 

нумеровъ

 

Хе-

рувпмскихъ

 

пѣснеп;

 

два

 

нумера—Милость

 

мира,

двѣнадцать

 

задостойппковъ;

 

Многая

 

лѣта;

 

два

 

ну-

мера—Христосъ

 

воскресе;

 

Съ

 

нами

 

Богъ;

 

Сподоби
Господи;

 

Ыынѣ

 

отпущаеши;

 

стихиру

 

на

 

Рождество

Христово;

 

Днесь

 

спасеніе

 

міру

 

бысть

 

и—Воскресъ
изъ

 

гроба.
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Въ

 

непродолжительыомъ

 

времени

 

выйдетъ

 

изъ

печати:

Книга

 

3-я,

 

въ

 

которой

 

будетъ

 

заключаться

пѣніе

 

великопостное,

 

также

 

переложенное

 

на

 

4*
голоса:

 

задостошшкп

 

въ

 

субботу

 

Лазареву

 

и

 

въ

дедѣлю

 

Ваій;

 

Помощнпкъ

 

и

 

покровитель;

 

Се

 

же-

нихъ;

 

Чертогъ

 

твой;

 

Сѣченое

 

сѣчется;

 

Странствія

владычня;

 

Вечери

 

Твоея

 

тапныя;

 

трипѣснецъ

 

въ

велпкій

 

пятокъ;

 

Тебе

 

одѣющагося;

 

Благообразный

іосифъ;

 

каѳизма

 

17-я;

 

Волною

 

морскою;

 

Не

 

рыдай

мене,

 

мати;

 

и —Да

 

молчптъ

 

всякая

 

плоть

 

человѣча.

Цѣиа

 

третьей

 

книги

 

съ

 

четырмя

 

тетрадями

голосовъ

 

і

 

руб.

 

сер.,

 

вѣсовыхъ

 

за

 

2

 

Фунта;

 

голо-

са

 

третьей

 

книги

 

отдѣльно

 

2

 

руб.

 

сер.

ІТримѣч.

 

Гг.

 

иногороднымъ,

 

выппсывающпмъ

за

 

И

 

руб.

 

полное

 

изданіе,

 

т.

 

е.

 

три

 

книгп

 

пар-

титуръ

 

съ

 

одиннадцатью

 

тетрадями

 

голосовъ,

 

бу-
дутъ

 

высланы

 

двѣ

 

книги

 

съ

 

голосами

 

съ

 

первою

почтою,

 

а

 

третья

 

книга

 

съ

 

голосами

 

немедленно

по

 

выходѣ.

Кнпгп

 

продаются

 

въ

 

наглухо

 

заклеенныхъ

 

па-

кетахъ,

 

подъ

 

бандеролями.

 

Съ

 

требованіями

 

этихъ

книгъ

 

можно

 

обращаться

 

въ

 

С.

 

Петербургъ

 

къ

 

г.

дѣйствительному

 

статскому

 

совѣтнику

 

Андрею

 

Пе-
тровичу

 

Турчанинову,

 

проживающему

 

въ

 

Демп-

довскомъ

 

домѣ

 

призрѣнія

 

трудящихся

 

по

 

р.

 

Мой-

кѣ

 

протпвъ

 

Новой

 

Голландіи

 

№

 

106.
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Книга

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕІШАГО

  

СОДЕРЖАШЯ,

   

ІІО-

жертвованныя

   

С.

 

Петербургской

   

Общинѣ

 

сестеръ

милосердія

 

до

 

1862

 

ГОДА.

Бесѣды

 

на

 

Божественную

 

Житургію

 

и

 

на

 

бла-
оісепства

 

евашельскія.

 

Протоіерея

 

В.

 

Нордова.

 

2

 

ч.

Спб.

 

1855

 

г.

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

Бесѣды

 

объ

 

отношеніи

 

Церкви

 

къ

 

христіанамъ.

Профессора

 

кіевской

 

дух.

 

академіи

 

Я.

 

Амфитеат-

рова.

 

Спб.

 

1853

 

г.

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

Бесѣды

 

о

 

святомъ

 

храмѣ,

 

его

 

прииадлежнос-
тяхъ

 

и

 

о

 

богослуоюеніи

 

православной

 

Церкви.

 

Свя-

щенника

 

I.

 

Яковкпна.

 

Спб.

 

1857

 

г.

 

ц.

 

1

 

руб.

 

съ

 

пер.

Взаимныл

 

обязанности

 

христганскихъ

 

супру-

гоеъ,

 

или

 

руководство

 

къ

 

временному

 

и

 

вѣчному

 

бла-

гополучию

 

въ

 

супружеской

 

жизни.

 

Соч.

 

священника

Іоанна

 

Толмачева.

 

Спб.

 

1860

 

г.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

Журнала

 

«Домашняя

 

Бесѣдаъ,

 

для

 

народнаго

чтенія,

 

издаваемая

 

В.

 

Аскоченскимъ,

 

за

 

1859

 

г.

52

 

нумера.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

Древность

 

обычая

 

украшать

 

храмы

 

святыми

иконами.

 

Сочиненіе

 

M.

 

Б.

 

С.

 

Т.

 

Ц.

 

Издаиіе

 

1858

г.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

          

л<

Жизнь

 

преподобнаго

 

Спиридона

 

чудотворца,

епископа

 

тримифунтскаго .

 

Въ

 

книгѣ

 

этой

 

содержит-

ся

 

полное

 

жизнеописание

 

св.

 

Спиридона,

 

отъ

 

рож-

денія

 

до

 

блаженной

 

кончины,

 

заимствованное

 

изъ

Четьи-минеи

 

ипоемые

 

на

 

всенощном7>

 

бдѣніи

 

стихи-

ры,

 

тропарь,

 

величаніе,

 

кондакъ

 

и

 

икосъ,

 

еванге-

ліе, —и

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе,

 

читаемые

 

на

 

литургіи.

Изданіе

 

1860

 

-г.

 

Цѣна

 

25

 

коп.

 

съ

 

перес.
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Изслѣдованія

 

о

 

русскомъ

 

икопописати.

 

И.

 

Са-
харова.

 

Изданіе

 

второе.

 

Спб.

 

1850

 

г.

 

книжка

 

1,
содержащая

 

въ

 

себѣ:

 

подробное

 

обозрѣніе

 

«Под-
линника»; — 1

 

и

 

2

 

часть

 

книги,

 

глаголемой:

 

«Подлин-
никъ

 

съ

 

Богомъ

 

святымъ,

 

имѣя

 

въ

 

себѣ

 

коегождо

святаго

 

подобія

 

писати

 

на

 

святыхъ

 

иконахъ

 

и

 

кій
чимъ

 

коемуждо

 

надобенъ»; —анализъ

 

«Подлинника»
и

 

сводные

 

тексты

 

дл,я

 

изображенія

 

святыхъ.

 

Цѣна:

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

Историческое

 

обозрѣнге

 

о

 

способах^

 

содержа-
нія

 

христіанскаго

 

духовенства

 

отъ

 

временъ

 

апос-

тольскихъ

 

до

 

ХѴТІ

 

и

 

XVIII

 

вѣка.

 

Сочиненіе

 

свя-

щенника

 

Гавріила

 

Любимова.

 

Изданіе

 

второе.

 

Спб.
1852

 

г.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.
Катихизическія

 

поученія

 

о

 

молитеѣ

 

Господней
и

 

евангельских^

 

блаженствахъ ,

 

Свящ.

 

П.

 

Орнатскаго.

Спб.

 

1860

 

г.

 

30

 

коп.

 

съ

 

перес.

Кедръ

 

Ливапскш.

 

Большая

 

гравюра

 

въ

 

24-

вершка

 

длины

 

и

 

16

 

ширины,

 

изображающая

 

про-

исхожденіе

 

церквей,

 

релпгіозныхъ

 

обществъ

 

и

сектъ,

 

отъ

 

перваго

 

донастоящаго

 

вѣка.

 

Составле-
на

 

іосифомъ

 

Вильгельмомъ

 

Уальдомъ.

 

Дерев,

 

съ

англійскаго

 

H.

 

Ливановъ.

 

Отпечатана

 

на

 

двухъ

большихъ

 

листахъ

 

александрійской

 

бумаги.

 

Спб.

1860

 

г.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.;

 

наклеенная

 

на

полотнѣ

 

и

 

въ

 

Футлярѣ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Минуты

 

уединенныхъ

 

размышленгй

 

христгани-

на.

 

Сочиненіе

 

Кирилла,

 

епископа

 

Мелитопольскаго,

настоятеля

 

восточной

 

миссіп

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Изда-
ние

 

2-е,

 

Спб.

 

1859

 

г.

 

1

 

руб.

 

25

   

коп.

   

съ

  

перес.
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ІІапоминапіе

 

готовящимся

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

св.

причащенгю.

 

Спб.

 

1859

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

коп.

Новая

 

Скрижаль,

 

или

 

объясненіе

 

о

 

церкви,

 

о

литургіи

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

службахъ

 

и

 

утваряхъ

 

церков-

ныхъ.

 

Веніампна,

 

архіеппскопа

 

нпжегородскаго

 

и

арзамасскаго,

 

въ

 

h

 

частяхъ.

 

Изданіе

 

12-е,

 

пере-

ложенное

 

на

 

современный

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

укра-

шенное

 

77-ю

 

рисунками

 

церковныхъ

 

утварей

 

и

облаченій.

 

Спб.

 

1859

 

г.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

2
руб.

 

50

 

коп.

Объ

 

іерархахъ

 

Пермской

 

епархіи

 

съ

 

1800

 

до

1860

 

года.

 

Спб.

 

1860

 

г.

 

50

 

коп.

 

съ. перес.

О

 

молитвѣ

 

христіанина

 

въ

 

разныхъ

 

потребно-

стлхъ

 

и

 

отиошенглхъ

 

его

 

оюизни.

 

Спб.

 

1849

 

г.

 

50

коп.

 

съ

 

перес.

Описанье

 

велико-устюэтскаго

 

архангельского

 

и

приписаппаго

 

къ

 

нему

 

троицкаго

 

гледенскаю

 

мона-

стырей,

 

составленное

 

П.

 

Савваитовымъ.

 

Спб.

 

1848

г.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

Отвѣты

 

на

 

главнѣйшгл

 

возраженгл

 

противъ

Вѣры

 

истинной.

 

Изданіе

 

2-е,

 

напечатанное

 

въ

16

 

ю

 

долю,

 

листа.

 

190

 

стран,

 

на

 

веленевой

 

бума-

гѣ.

 

Спб.

 

1862

 

г.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

Вятскія

 

Епархіадьныя

 

Вѣдо-

мости

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣояцъ

 

—

 

1

 

и

 

16

 

числъ.

 

Под-
писка

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции

 

спхъ

 

Вѣдомостей

 

,

 

при

Вятской

     

Д.

    

Коиспсторіи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

В.

 

Е.
Вѣдомостей

 

для

 

получающихъ

оиыя

 

въ

 

самой

 

редакціи

 

4

 

р.,

 

а
съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вят-
кѣ

 

въ

 

конвертахъ,

 

пли

 

съ

 

пере-

сылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

5

 

рублей.

Одобрено

  

цензурою.

   

5

 

декабря

 

1862

 

года.

 

Вятка.

Въ

 

типографіи

 

К.

 

Блинова.


