
-

 

№

 

—

ишш

 

ешвдн
ГОДЪ

  

ШЕСТЫЙ.

1-го

 

МАРТА

 

1870

 

ГОДА.

№5.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФШЩЛЫІЫЙ.

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

(Высочайше

    

утвержденный

    

въ

    

С.-Нетербуриъ,

21

 

ноября

 

1849

 

года.)

(

 

Нродолженге

 

)

II.

 

Составь

 

Общества.

§

 

14.

 

Миссіонерское

 

Общество

 

образуется

 

изъ

 

лицъ

всякаго

 

званія,

 

состояиія

 

и

 

обоего

 

пола

 

и

 

состоитъ

 

*

 

изъ

Членовъ

 

почетныхъ

 

и

 

дѣйствительныхъ.

§

 

15.

 

Званіе

 

почетныхъ

 

Членовъ,

 

съ

 

утвержденія

Августѣйшей

 

Покровительницы

 

Общества,

 

присвояет-

ся:

 

а)

 

Членамъ

 

Императорской

 

Фамиліи,

 

которые

благоволятъ

 

изъявить

 

соизволеніе

 

на

 

принятіе

 

этого

 

зва-
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нія;

 

б)

 

лицамъ,

 

которыя

 

пріобрѣтутъ

 

право

 

на

 

особенную

признательность

 

Общества

 

содѣйствіемъ

 

его

 

цѣли:

 

или

своимъ

 

вліяніемъ

 

при

 

высокомъ

 

ихъ

 

положеніп

 

въ

 

Церк-

ви

 

или

 

Государствѣ,

 

или

 

своею

 

опытаостію

 

въ

 

миссіонер-

скомъ

 

дѣлѣ,

 

иди

 

значительными

 

пожертвованіями

 

въ

 

поль-

зу

 

Общества.

§

 

16,

 

Званіе

 

дѣйствительныхъ

 

Членовъ

 

присвояется

лицамъ,

 

изъявившимъ

 

желаніе

 

вносить

 

ежегодно

 

въ

 

поль-

зу

 

Общества

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

рублей.

Примѣчаиіе.

 

Находящееся

 

въ

 

дѣйствительной

службѣ

 

священнослужители,

 

какъ

 

преемники

 

пер-

выхъ

 

миссіонеровъ

 

Апостоловъ,

 

по

 

своему

 

званію,

могутъ,

 

если

 

пожелаютъ,

 

быть

 

дѣйствительными

Членами

 

Общества,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

не

 

приняли

 

на

себя

 

никакого

 

взноса

 

денегъ;

 

содѣйствіе

 

ихъ

 

Обще-

ству

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

выражается

 

благимъ

 

словомъ

дѣлу

 

миссіонерства

 

и

 

исполненіемъ

 

порученій

 

Со-

вѣта

 

и

 

Комитетовъ,

 

но

 

и

 

послѣднее

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

ихъ

 

согласія

 

и

 

безъ

 

отвлеченія

 

отъ

 

прямыхъ

 

ихъ

обязанностей.

 

Право

 

же

 

голоса

 

въ

 

общпхъ

 

собра-

ніяхъ

 

принадлежи

 

гъ

 

лишь

 

тѣмъ

 

изъ

 

состоящихъ

 

въ

званіи

 

дѣйствительныхъ

 

Членовъ

 

Общества

 

священ-

но-Служителей,

 

которые

 

обяжутся

 

ежегодными

 

въ

пользу

 

общества,

 

денежными

 

взносами

 

(§

 

19).

§

 

17.

 

Члены

 

Общества

 

могутъ

 

замѣнять

 

свои

 

ежегод-

ные

 

взносы

 

единовременными

 

вкладами

 

суммъ,

 

проценты

съ

 

которыхъ

 

равнялись

 

бы

 

ихъ

 

взносамъ.

§

 

18.

 

Почетнымъ

 

Членамъ

 

(§

 

15,

 

п.

 

б)

 

выдаются

 

дип-

ломы

 

за

 

подписью

 

Предсѣдателя

 

Общества,

 

а

 

дѣйстви-

тельнымъ

 

Членамъ,

 

если

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

пожелаетъ,— вы-

даются

 

свидѣтельства

 

за

 

подписью

 

Предсѣдателей

 

Коми-

тетовъ,

 

а

 

въ

 

Москвѣ

   

Помощника

 

Предсѣдателя

 

Совѣта.
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III.

 

Права

 

и

 

обязанности

 

Членовъ

 

Общества.

§

 

19.

 

Всѣ

 

Члены

 

Общества,

 

кромѣ

 

лицъ

 

женскаго

 

по-

ла,

 

а

 

также

 

тѣхъ

 

изъ

 

числа

 

священнослужителей,

 

кото-

рые,

 

принявъ

 

званіе

 

дѣйствительныхъ

 

Членовъ

 

Общества,

не

 

примутъ

 

однако

 

же

 

на

 

себя

 

обязанности

 

взноса

 

де-

негъ

 

(§16

 

примѣч.),

 

пользуются

 

правомъ

 

голоса

 

въ

 

об-

щихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

могутъ

 

быть

 

выбираемы

 

^въ

 

Члены

Совѣта

 

и

 

Комитетовъ

 

и

 

въ

 

казначеи.

§

 

20.

 

Всѣ

 

Члены

 

Общества,

 

независимо

 

отъ

 

денеж-

ныхъ

 

взносовъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

употребляютъ

 

за-

висящіе

 

отъ

 

нихъ

 

способы

 

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

Об-

щества

 

и

 

числа

 

его

 

Членовъ;

 

они

 

могутъ

 

также

 

сооб-

щать

 

Совѣту

 

или

 

Комитетамъ

 

свои

 

мнѣнія

 

о

 

мѣрахъ,

клонящихся

 

къ

 

пользѣ

 

Общества.

IV

 

Средства

 

Общества.

§

 

21.

 

Средства

 

Общества

 

составляютъ:

 

1)

 

ежегодные

членскіе

 

взносы;

 

2)

 

единовременный

 

пожертвованія

 

день-

гами

 

и

 

вещами

 

и

 

3)

 

сборы:

 

а)

 

посредствомъ

 

кружекъ,

какъ

 

установленныхъ

 

уже

 

при

 

церквахъ

 

на

 

предмета

распространенія

 

христіанства,

 

такъ

 

и

 

выставляемыхъ

 

отъ

Общества

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

нодлежа-

щихъ

 

властей;

 

и

 

б)

 

по

 

сборнымъ

 

книжкамъ

 

илилистамъ,

выдаваемымъ

 

Членамъ

 

Общества.

§

 

22.

 

Вклады,

 

замѣняющіе

 

ежегодные

 

взносы

 

(§

 

17),

составляютъ

 

неприкосновенный

 

капиталь

 

Общества,

 

а

единовременныя

 

пожертвованія,

 

если

 

назначеніе

 

ихъ

 

пря-

мо

 

пе

 

определено,

 

обращаются

 

въ

 

запасный

 

капиталь,

который

 

расходуется

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

особенной

 

надоб-

ности.

 

Проценты

 

же,

 

какъ

 

съ

 

ненрикосновеннаго,

 

такъ

и

 

съ

 

занаснаго

 

капиталовъ,

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

на

 

текущіе

 

расходы.



§

 

23.

 

Всѣ

 

взносы,

 

«бор»

 

и

 

пожертвована,

 

въ

 

какой

бы

 

Комитета

 

Общества

 

ни

 

поступали,

 

составляютъ

 

общій

капиталь

 

Миссіонерскаго.

 

Общества

 

и

 

могутъ

 

быть

 

упо-

требляемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

только

 

по

 

миссіонерскимъ

 

дѣ-

ламъ.

(Продолжение

 

будетъ

 

}

РАСПОРЯЖЕШЯ

ЕПЛРХІ АЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

1)

 

указъ

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

11

 

іюля

1869

 

года

 

за

 

№

 

30, —по

 

Высочайше

 

утвержденному

мнѣнію

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

объ

 

устройствѣ

 

дѣтей

лицъ

 

Православнаго

 

духовенства,

 

—

 

слѣдующаго

 

содержа-

нія.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложенный

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Про-

куроромъ,

 

отъ

 

4

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2583,

 

списокъ

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

въ

 

26

 

день

 

минувшаго

мая,

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

объ

 

устройствѣ

дѣтей

 

лицъ

 

Православнаго

 

духовенства,

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

Департаментѣ

 

За-

конОвъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представ-

леніе

 

Высочайше

 

учрежденнаго

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

Православнаго

 

духовенства

 

объ

 

открытіи

 

дѣтямъ

 

Свя-

щенно

 

и

 

церковнослужителей

 

путей

 

къ

 

обезпеченію

 

сво-

его

 

существованія

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

гражданской

дѣятельности,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

1)

 

Взамѣнъ

 

дѣйству-

ющихъ

 

узаконеній

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

лицъ

 

Православнаго

духовенства

 

постановить:

 

1)

 

Дѣти

 

лицъ

 

Православнаго

духовенства

 

не

 

принадлежать

 

лично

 

къ

 

духовному

 

зва-

нію,

 

показываясь

 

только

 

для

 

свѣдѣнія,

  

въ

   

послужныхъ
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спискахъ

 

ихъ

 

отцовъ.

 

2)

 

Неимѣющіе

 

правъ

 

высшаго

 

со-

стоянія

 

дѣти

 

Священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

при-

четниковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ),

 

ноль"

зуются

 

всѣми

 

правами,

 

присвоенными

 

въ

 

настоящее

время:

 

первые—дѣтямъ

 

личныхъ

 

дворянъ,

 

а

 

послѣдніе—

личнымъ

 

почетнымъ

 

гражданам ъ;

 

дѣти-

 

же

 

прочихъ

 

цер

ковнослужителей,

 

въ

 

ст.

 

278

 

зак.

 

о

 

сост.

 

исчисленныхъ,

должны,

 

по

 

достижении

 

совершеннолѣтія,

 

приписаться

 

къ

какому

 

либо

 

городскому

 

или

 

сельскому

 

обществу,

 

при"

чемъ

 

за

 

ними

 

лично

 

сохраняется

 

принадлежавшее

 

имъ

по

 

ст.

 

281,

 

какъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

состоянія,

 

право

освобожденія

 

отъ

 

податей

 

и

 

рекрутства.

 

3)

 

Сыновьямъ

какъ

 

Священнослужителей,

 

такъ

 

и

 

церковныхъ

 

причет-

никовъ,

 

не

 

посвящающимъ

 

себя

 

на

 

службу

 

церкви

 

въ

духовномъ

 

званіи,

 

предоставляется:

 

а)

 

поступать

 

въ

службу

 

военную

 

или

 

гражданскую

 

и

 

б)

 

обращаться,

 

по

желанію

 

ихъ,

 

къ

 

торговымъ,

 

промышленнымъ

 

и

 

другимъ

частнымъ

 

занятіямъ,

 

на

 

основаніяхъ,

 

существующихъ

вообще

 

для

 

лицъ

 

того

 

званія,

 

права

 

котораго

 

каждому

пзъ

 

нихъ

 

присвояются.

 

4)

 

При

 

поступленіи

 

въ

 

граждан-

скую

 

службу,

 

сыновья

 

Священнослужителей

 

пользуются

правами,

 

по

 

существующимъ

 

Законамъ

 

имъ

 

предостав-

ленными,

 

съ

 

отмѣною:

 

а)

 

срока

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

служ-

бу

 

(Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

291

 

п.

 

3)

 

и

 

б)— воспрещенія

 

вто-

ричнаго

 

поступленія

 

на

 

службу,

 

въ

 

случаѣ

 

увольненія

иаъ

 

оной

 

прежде

 

производства

 

въ

 

первый

 

классный

чинъ

 

(Устав,

 

служб.

 

Прав.

 

ст.

 

33).

 

Тѣми

 

же

 

правами

по

 

гражданской

 

службѣ

 

пользуются

 

и

 

сыновья

 

церков-

ныхъ

 

причетниковъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

это

 

званіе

 

изъ

личныхъ

 

дворянъ

 

или

 

Священнослужительскихъ

 

дѣтей-

Сыновья

 

прочихъ

 

причетниковъ,

 

неимѣющіе

 

выспшхъ

правъ,

 

причисляются,

 

при

 

опредѣлѳніи

 

въ

   

гражданскую
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службу,

 

къ

 

третьему

 

разряду

 

канцелярскихъ

 

служителей

и

 

пользуются

 

правомъ,

 

если

 

они

 

не

 

обучались

 

въ

 

выс-

гаихъ

 

или

 

среднихъ

 

уче'ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

па

 

производ-

ство

 

въ

 

первый

 

классный

 

чинъ

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

опредѣленныхъ

 

въ

 

ст.

 

612

 

Устав,

 

служб.

 

Прав.

 

II. -Съ

отмѣною

 

Узаконеній

 

о

 

принадлежности

 

дѣтей

 

лицъ

 

Пра-

вославнаго

 

духовенства

 

тсъ

 

духовному

 

званію,

 

права

 

ихъ

на

 

образованіе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

на

 

оп-

редѣленіе

 

въ

 

Священно

 

и

 

церковнослужители,

 

па

 

посо-

біе

 

отъ

 

Епархіальныхъ

 

Попечительствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

или

 

на

 

другіе,

 

существующее

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

способы

 

призрѣнія

 

и

 

т.

 

д ,

 

оставить

 

на

существующемъ

 

осповапіи.

 

Подлиппое

 

миѣпіе

 

подписалъ

Предсѣдатель

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

«Копстантннъ».

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

написано:

 

«Быть

 

по

 

сему». —

Приказали:

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утверж-

денномъ,

 

въ

 

26

 

мая

 

сего

 

года

 

мнѣніи

 

Государственнаго

Совѣта

 

объ

 

устройствѣ

 

дѣтей

 

лицъ

 

Православнаго

 

ду-

ховенства,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печатны-

ми

 

указами

 

для

 

должнаго

 

руководства;

 

а

 

для

 

объявленія

во

 

всеобщее

 

свѣдѣпіе,

 

сообщить

 

Правительствующему

Сенату

 

вѣдѣніемъ».

 

2) -Послѣдовавшую

 

на

 

семъ

 

Указѣ-

28

 

іюля

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

коею,

 

между

прочимъ,

 

предписано:

 

такъ

 

какъ

 

дѣти

 

духовныхъ

 

лицъ

не

 

принадлежать

 

лично

 

къ

 

духовному

 

званію;

 

то

 

отмѣ-

нить

 

требованіе

 

Вѣдомостсй

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые'

вышли

 

изъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

еще

 

не

 

рпредѣлились

на

 

мѣста.

 

Опредѣлили:

 

вышепрописанный

 

Указъ

 

Святѣй-

шаго

 

Нравительствующаго

 

Стнода

 

и

 

поелѣдовавшую

 

на

ономъ

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

объявить

 

духо-

венству

 

Саратовской

 

Епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

   

и

 

должному,
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въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣ-

домости.

—Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

слушали

 

пред-

ставленный

 

Благочиннымъ

 

1

 

округа

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

репортъ

 

помощника

 

Благочиннаго,

 

Священника

 

селаУвѣ-

ка,

 

Александра

 

Дроздова,

 

отъ

 

10

 

іюня

 

.1869

 

года

 

о

томъ,

 

что

 

ыладшій

 

Священвикъ

 

села

 

Увѣка

 

Іоавнъ

 

Тро-

ящий,

 

съ

 

23

 

мая

 

1869

 

года,

 

находится

 

въ

 

безъ-извѣ-

стной

 

отлучкѣ.

 

Приказали:

 

О

 

содержаніи

 

репорта

помощника

 

Благочиннаго,

 

Священника

 

Дроздова,

 

сооб-

щивъ

 

Саратовскому

 

Губернскому

 

Правленію,

 

и

 

давъ

знать

 

Благочиннымъ

 

Саратовской

 

Епархіи,

 

чрезъ

 

Епар-

хіальныя

 

Вѣдомости,

 

первое— просить,

 

а

 

послѣднимъ

 

—

предписать,

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

розысканіи

 

Священ-

ника

 

Троицкаго,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

если

 

гдѣ-либо

 

откроет-

ся

 

мѣстопребываніе

 

Троицкаго,

 

немедленно

 

представленъ

онъ

 

былъ

 

въ

 

Консисторію.

И8ВѢСТІЯ.

Вслѣдствіе

 

представленія

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующими

 

Суподомъ

разрѣшено,

 

значущіяся

 

въ

 

формулярныхъ

 

спискахъ

 

Свя-

щенниковъ:

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Никольской

 

Пяши,

Ѳаддея

 

Веселовскаго,

 

Волгскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Барнуковки, —

Симеона

 

Ниссова,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Шемышейки, —

Іоанна

 

Серебрякова,

 

Волгскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Барановки,

 

—

Матвѣя

 

Васильева

 

и

 

—

 

дьячка

 

г.

 

Волгска,

 

Африкана

 

Ва-

вилина,

 

подсудности,

 

во

 

уваженіе

 

одобрительной

 

о

 

служ-

бѣ

 

сихъ

 

лицъ

 

аттестации,

 

послѣ

 

касавшихся

 

ихъ

 

дѣлъ,

не

 

считать

 

препятствіямъ

 

къ

 

награжденію

 

ихъ

 

установ-

ленными

 

для

 

духовенства

 

знаками

 

отличія.



-80

 

—

—

 

-Ояа.

 

Жоміт&тя

   

Сараттсісаы

   

Епарх'тль-

нпо

 

Общества

 

взаимнаю

 

оспоможенія.

1)

  

Комитетъ

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

о.о.

 

Бдагочинныхъ,

Александра

 

Соколова

 

п

 

Михаила

 

Любомпрова,

 

взыскать,

1-му

 

съ

 

пономаря,

 

се.іа

 

Мордовской

 

Норки,

 

Павла

 

Вино-

градова

 

20

 

к.,

 

2-му

 

съ

 

Священника

 

села

 

Юловской

 

Мазы

Димитрія

 

Ястребова

 

84

 

к.

 

процентовъ,

 

за

 

не.представляе-

мые,

 

въ

 

теченіе

 

7

 

мѣсяцевъ,

 

взносы

 

въ

 

кассу

 

и

 

выслать

оные

 

вмѣстѣ

 

со

 

взносами,

 

за

 

1-ю

 

пол.

 

1870

 

года;

 

а

 

на

будущее

 

время,

 

вновь

 

покортыШе

 

проситъ

 

всіьхъ

 

о.о.

Благочинных^,

 

вмѣстѣ

 

со

 

взносами,

 

если

 

они

 

представ-

ляются

 

поздно,

 

всегда

 

непремѣнно

 

высылать

 

и

 

процен-

ты,

 

согласно

 

Устава,

 

по

 

1%

 

с%

 

рубля,

 

за

 

каждый

просроченный

 

мѣсяцъ.

 

Иначе,

 

Комитетъ

 

не

 

будетъ

 

имѣть

никакой

 

возможности

 

исполнить

 

требованіе

 

Устава

 

отно-

сительно

 

исправнаго

 

полученія

 

взносовъ

 

и,

 

съ

 

кого

 

бу-

детъ

 

слѣдовать,

 

процентовъ.

 

Срокъ,

 

назначенный

 

для

 

вы-

сылки

 

взносовъ

 

изъ

 

доходовъ,

 

о.о.

 

Благочиннымъ

 

уже

извѣстенъ

 

изъ

 

прежде

 

напечатанныхъ

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомос-

тяхъ

 

журналовъ

 

засѣданій

 

Комитета.

2)

  

По

 

вѣдомству

 

Благочиннаго

 

3

 

окр.

 

Атк.

 

уѣзда,

просили

 

вычесть

 

изъ

 

жалованья

 

взносы

 

въ

 

кассу

 

за

 

4

года

 

впередъ

 

Священники:

 

Евгеній

 

Лавровъ,

 

Илья

 

Раз-

суд

 

овъ,

 

Петръ

 

Подольскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Корниловъ,

 

и— при-

четники:

 

Андрей

 

Князевскій,

 

Лука

 

Воробьевъ

 

и

 

Петръ

Смирновъ.

3)

  

Есть

 

села,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

всѣ

 

члены

 

тіЬтгга

 

по-

лучаютъ

 

казенное

 

жалованье.

 

Во

 

избѣжаніс

 

излишней

 

пе-

реписки

 

и

 

расходовъ

 

по

 

пересылкѣ

 

и

 

полученію

 

отъ

 

не

нолучающихъ

 

жалованья,

 

взносовъ,

 

Комитетъ

 

покорнѣйше

проситъ

 

все

 

Епархіальное

 

Духовенство

 

о

 

согласіи,

 

чтобы

взносы

 

въ

  

кассу

 

у

 

не

 

пользующихся

 

жалованьемъ

 

извѣ-



-

 

81

 

-

стнаго

 

села,

 

вычитать

 

изъ

 

жалованья

 

остальныхъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

того

 

села.

 

По

 

полученіи

 

жалованья,

 

выч-

тенный

 

взносъ

 

съ

 

удобствомъ

 

можетъ

 

быть

 

возвращенъ

тому

 

лицу,

 

изъ

 

жалованья

 

котораго

 

вычтенъ.

 

О.о.

 

Бла-

гочинныхъ

 

проситъ:

 

въ

 

вѣдомостяхъ

 

о

 

жалованьѣ

 

Ду-

ховенству,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

членами

 

причтовъ,

 

пользующихся

жалованьемъ,

 

показывать

 

и

 

не

 

получающихъ

 

онаго,

 

по

каждому

 

селу.
—е~ѳ ------



mm

 

шш

 

щшш,
1-го

 

марта

                    

Л2.

   

О»

                     

1870

 

года.

ОТДЪЛЪ

 

ИЕОФФНЦІАЛЫІЫІ.

Вниду

 

въ

 

домъ

 

Твой,

   

поклонюся

 

ко

   

храму

   

свя-

тому

 

Твоему

 

въ

 

страсѣ

 

Твоемъ.

Братство

 

Св.

 

Креста,

 

ревнуя

 

объ'

 

охраненіи

 

Правой

Вѣры

 

между

 

сынами

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

усердно

 

заботясь

 

о

 

соедипеніи

 

съ

 

нею

 

многихъ

христіанъ,

 

по

 

жалкому

 

суемудрію

 

и

 

невѣдѣнію

 

облив-

шихся

 

отъ

 

нея,

 

нашло

 

нужнымъ, —сколько

 

для

 

возбуж-

денія

 

и

 

восшпапія

 

духа

 

благочестія

 

въ

 

первыхъ,

 

столь-

ко-же

 

и

 

для

 

внушенія

 

должнаго

 

уваженія

 

къ

 

Правосла-

вію

 

въ

 

послѣднихъ,— предложить,

 

при

 

посредствѣ

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства,

 

оо.

 

Благочиннымъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

оо.

 

Настоятелямъ

 

церквей,

 

касательно

 

благолѣпія,

 

благо-

чинія,

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

церковнаго,

 

слѣдующія

 

свои

 

со-

ображенія.

I)— 0

 

благолѣпіи

 

церновномъ.

Благолѣпіе

 

церковное,

 

составляющее

 

для

 

многихъ

христіанъ

 

предметъ

 

заботъ

 

и

 

отраду

 

души,

 

есть

 

пре-

имущественное

 

дѣло

 

тѣхъ,

 

коимъ

 

ввѣрено

 

попечевіе

 

о

храмахъ

 

Божіихъ.

 

Храмъ,

 

богато

 

украшенный,

 

но

 

не

 

съ

должпьшъ

 

раченіемъ

 

содержимый,

 

въ

 

душѣ

 

истиннаго

христіашша,

   

при

 

взглядѣ

 

на

 

его

 

богатство,

 

недостойно



-

 

110

 

-

охраняемое,

 

производить

 

сожалѣніе

 

и

 

скорбь.

 

Но

 

когда

въ

 

храмѣ

 

видны

 

всюду

 

строгій

 

порядовъ,

 

тщательная

опрятность

 

и

 

подобающая

 

дому

 

Божію

 

чистота,

 

тогда,

если

 

бы

 

даже

 

замѣтна

 

была

 

скудость

 

украшеній,

 

духъ

христіанина

 

съ

 

радостію

 

и

 

благоговѣніемъ

 

останавли-

вается

 

на

 

Свящешшхъ

 

предметахъ

 

и

 

проникается

 

глу-

бокою

 

любовію

 

къ

 

Святому

 

храму:

 

такой

 

храмъ— храмъ

истинно

 

благолѣпный.

 

Церковь

 

богатая

 

п

 

бѣдная,

 

тогда

только

 

сохраняютъ

 

свое

 

благолѣпіе,

 

когда

 

содержатся

съ

 

тою

 

заботливостію,

 

какая

 

прилична

 

святости

 

ея.

 

По-

сему

 

непремѣниый

 

долгъ

 

Служителей

 

церкви

 

обращать

постоянное

 

вниманіе:

 

а)

 

на

 

то,

 

чтобы

 

въ

 

церкви

 

Св.

вковы

 

были

 

писаны

 

правильно,

 

и

 

вполнѣ

 

достойно

 

свя-

тости

 

Человѣковъ

 

Божіихъ,

 

обветшавшія

 

изъ

 

нихъ—

 

во-

зобновлялись

 

и,

 

безъ

 

сего,

 

въ

 

храмахъ

 

не

 

держались',

чтобы

 

размѣщались

 

онѣ

 

по

 

стѣнамъ

 

храма

 

въ

 

лорядкѣ;

с?рого

 

наблюдать,

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

висѣли

 

косо,

 

на

 

без-

образно

 

выдающихся

 

гвоздяхъ,

 

не

 

лежали

 

грудами

 

на

окнахъ

 

церковныхъ;

 

—

 

иконостасы

 

обметать,

 

металличе-

ская

 

же

 

украшенія

 

иконъ,

 

по

 

временамъ,

 

отбѣливать

 

и

чаще

 

обтирать

 

чистымъ

 

нолотенцомъ;

 

б)

 

строго

 

паблю-

дать,

 

чтобы

 

подсвѣчники

 

и

 

лампады

 

предъ

 

иконами

 

были

чисты

 

и

 

свѣтлы,

 

не

 

помяты

 

и

 

не

 

искривлены,

 

безъ

 

нака-

паннаго

 

на

 

нихъ

 

воска;

 

в)

 

строго

 

наблюдать,

 

чтобы

 

свѣ-

чи

 

въ

 

лампадахъ

 

и

 

подсвѣчникахъ

 

не

 

были

 

очень

 

потем-

нѣвшія,

 

или

 

много

 

обгорѣвшія

 

противу

 

лика

 

Святаго,

 

на

йвонѣ

 

йзображеннаго,

 

очищенный

 

отъ

 

натекшаго

 

воска,

не

 

ноломанныя

 

и

 

безъ

 

язвинъ

 

отъ

 

огня;

 

г)

 

чтобы

 

Св.

вещи,

 

хранящіяся

 

въ

 

церковной

 

ризницѣ,

 

какъ-то:

 

Со-

суды,

 

Евангелія,

 

Кресты,

 

облаченія,

 

воздухи

 

и

 

проч.

тѣмъ

 

тщатсльнѣе

 

сохранялись,

 

чѣмъ

 

они

 

болѣе

 

и

 

цѣн-

нѣе,

 

и

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

осторожностію

   

употреблялись,



-*

 

ill

 

-

дабы

 

на

 

многія

 

лѣта

 

сохранить

 

живую

 

памязсь

 

о

 

веѣхъ

благоукрасителяхъ

 

храма;

 

д)

 

чтобы

 

одежды

 

на

 

Иреето-

лахъ,

 

Жертвенникахъ,

 

аналогіяхъ,

 

а

 

также

 

ризы

 

и

 

сти-

хари

 

на

 

Священно-дѣйствующихъ

 

быдн

 

не

 

ветхи,

 

не

 

ди-

равы,

 

не

 

очень

 

слинявшія

 

въ

 

цвѣтѣ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

залп-

тыя,

 

а

 

чтобы

 

они,

 

повозможности,

 

соотвѣтствовали

 

вели-

кости

 

и

 

свѣтлости

 

Богослуженія;

 

е)

 

чтобы

 

двери

 

и

 

рамы

церковныя

 

разъ

 

или

 

два

 

въ

 

годъ

 

были

 

промываемы,

 

сте-

кла

 

всегда

 

цѣлы,

 

пли,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

пе

 

составлен-

ныя

 

изъ

 

мелкихъ

 

частей,

 

ве

 

тусклы,

 

чисты

 

отъ

 

пыли;

ж)

 

чтобы

 

воздухъ

 

зимою,

 

въ

 

тепдыхъ

 

храмахъ,

 

былъ

послѣ

 

каждаго

 

Богослуженія,

 

очищаемъ

 

чрезъ

 

форточкя,

или

 

печныя

 

трубы,

 

а

 

также

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

тща-

тельно

 

выметаема

 

была

 

пыль

 

съ

 

пола

 

церковнаго

 

и

 

ни-

какъ

 

не

 

оставляемой

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

углахъ

 

храма;

 

3)

 

чуго-

бы

 

стѣны

 

храма

 

не

 

были

 

доводимы,

 

извнутри,

 

до

 

черно-

ты

 

отъ

 

пыли,

 

и

 

снаружи,

 

до

 

безобразія

 

отъ

 

воздушных*

перемѣнъ;

 

и)

 

чтобы

 

въ

 

храмахъ

 

не

 

виднѣлись,

 

по

 

раз-

нымъ

 

мѣстамъ,

 

то

 

скамьи,

 

то

 

сундуки,

 

то

 

грудою

 

еле*

жепные

 

ковры:

 

предметамъ

 

этимъ

 

мѣето

 

внѣ

 

храда;

 

и

наконецъ,

 

чтобы

 

всякая

 

вещь

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

была

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

поставлена,

 

прилично

 

положена!,

 

или

повѣшена

 

н

 

своевременно

 

убрана. —Всѣмъ

 

этимъ

 

возда-

ваемо

 

будетъ

 

подобающее

 

дому

 

Божію

 

благоговѣніе,

 

и

въ

 

самихъ

 

Вѣрующихъ

 

и

 

молящихся

 

родится

 

и

 

на

 

всег-

да

 

утвердится

 

святая

 

мысль,

 

что

 

служить

 

Господу

 

во

Святомъ

 

храмѣ

 

Его

 

должно

 

со

 

страхомъ

 

и

 

трепетом».

II)— 0

 

благочиніи

 

церковномъ.

«Въ

 

храмѣ

 

стояще,

 

на

 

небеси

 

стоятп

 

мнимъ»,

 

учит*

Св.

 

Церковь.

 

«И

 

древніе

 

христіане*,

 

но

 

словамъ

 

©в.

Златоуста,

 

«входили

 

въ

 

храмъ,

 

кавъ

 

въ

 

чертог*

 

Вели-

каго

 

Царя

 

Небеснаго,

 

гдѣ

 

предстоишь

 

и

 

елужаѵь

   

Аеге-



~-

 

112

 

-

лы;

 

гдѣ

 

отверзается

 

самое

 

небо,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

на

 

Пре-

столѣ

 

Своемъ»

 

(Бесѣд.

 

15

 

на

 

послан,

 

къ

 

Евр.).

 

Такое

высокое

 

значеніе

 

храма

 

внушаетъ

 

вѣрующимъ,

 

паче

 

же

тѣмъ,

 

кои

 

совершают,

 

тамъ

 

службы

 

Богу,

 

имѣть

 

благо-

чинное

 

тамъ

 

пребываніе.

 

И

 

чтобы

 

въ

 

этомъ

 

хгистіанину

предъ

 

храмомъ

 

Божіимъ

 

не

 

погрѣшить,

 

для

 

сего

 

онъ

долженъ

 

входить

 

въ

 

храмъ

 

не

 

спѣшно

 

и

 

бойко,

 

а

 

тихо

и

 

скромно,

 

въ

 

одеждѣ

 

простой,

 

званію

 

приличной,

 

а

 

не

въ

 

щегольской,

 

безъ

 

палочекъ

 

и

 

тросточекъ, — въ

 

этомъ

начало

 

церковнаго

 

б.м.гочинія;

 

б)

 

сдѣлавъ

 

троекратное

поклоненіе

 

тріѵпоста:

 

ному

 

Богу, — стать

 

на

 

избранномъ

мѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сокрушеніемъ

 

духа

 

и

 

видомъ

 

смирен-

нымъ,

 

съ

 

какимъ

 

стоялъ

 

въ

 

храмѣ

 

Евангельскій

 

мы-

тарь:

 

въ

 

этомъ —вѣрный

 

залогъ

 

благочинія

 

церковнаго;

в)

 

стоять

 

прямо,

 

не

 

прислоняясь

 

къ

 

стѣнамъ,

 

не

 

облока-

чиваясь

 

и

 

не

 

впираясь

 

на

 

что—либо,

 

не

 

поворачивая

 

ча-

сто,

 

безъ

 

нужды,

 

головы

 

по

 

сторонамъ

 

и

 

не

 

переходя,

безъ

 

уважительной

 

причины,

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

или -на

 

нѣсколько;

 

г)

 

изъ

 

храма,

 

до

 

окончанія

 

службы,

безъ

 

крайней

 

нужды,

 

по

 

произволу

 

своему,

 

не

 

выходить,

а

 

опоздавши

 

къ

 

службѣ,

 

не

 

проходить

 

впередъ,

 

если

для

 

сего

 

нужно

 

безпокоить

 

многихъ;

 

д)

 

разговоровъ

 

во

время

 

богослуженія,

 

безъ

 

нужды,

 

не

 

заводить,

 

и

 

избѣ-

гать

 

таковыхъ

 

и

 

послѣ,

 

если

 

только

 

они

 

не

 

приличны

храму;

 

е)

 

смѣха

 

какъ

 

дѣла,

 

весьма

 

оскорбительнаго

 

для

храма

 

Божія,

 

стыдиться

 

и

 

опасаться;

 

ж)

 

Крестное

 

Зна-

меніе

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

правильно,

 

а

 

не

 

махая

 

только

рукою

 

на

 

груди,

 

и

 

поклоны

 

при

 

семъ

 

дѣлать

 

не

 

съ

 

лег-

кимъ

 

только

 

наклоненіемъ

 

главы,

 

а

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

не

скоро,

 

а

 

съ

 

благоговѣніемъ;

 

3)

 

молитвъ

 

громко

 

въ

 

хра-

мѣ,

 

кромѣ

 

совершающихъ

 

службу,

 

ни

 

кому

 

не

 

произно-

сить

 

и

 

всѣмъ

 

смиренно

 

преклонять

 

главу,

 

когда

 

къ

   

то-



ИЗ

 

-

му

 

Пастырь

 

Церкви

 

призываетъ;

 

и

 

на

 

литургіи

 

дѣлать

поклонъ

 

съ

 

Знаменіемъ

 

Крестныиъ

 

выносимому

 

изъ

 

Ал-

таря

 

Св.

 

Евангелію,

 

какъ

 

бы

 

самому

 

Господу,

 

явивше-

муся

 

въ

 

міръ

 

на

 

проповѣдь;

 

держать

 

главу

 

преклонен-

ною

 

во

 

все

 

время

 

перенесенія

 

съ

 

Жертвенника

 

па

 

Пре-

столъ

 

Св.

 

Даровъ,

 

ириготовленныхъ

 

къ

 

освященію,

 

во-

споминая

 

мысленно

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

крестной

 

смерти

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа;

 

не

 

оставаться

 

безъ

 

благо-

говѣйнаго

 

поклоненія

 

Св.

 

Дарамъ,

 

когда

 

діаконъ,

 

дер-

жа

 

оные,

 

говорить:

 

«Со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣрою

приступите»,

 

вспоминая,

 

въ

 

сіе

 

время,

 

воскресшаго

Господа;

 

поклоняться

 

съ

 

радостію

 

духа

 

Св.

 

Дарамъ

 

то-

гда,

 

какъ

 

являетъ

 

оные

 

Священникъ

 

въ

 

концѣ

 

литургіи,

вспоминая,

 

при

 

семь,

 

вознесшагося

 

на

 

небо

 

Господа

Приступая

 

къ

 

пріобщенію

 

Пречистыхъ

 

и

 

Животворя-

щихъ

 

Таннъ

 

Христовыхъ,

 

не

 

должны

 

стараться

 

подойти

скорѣе

 

другихъ

 

къ

 

Чашѣ

 

Святой,

 

но

 

благодушно,

 

со

страхомъ

 

и

 

въ

 

радости

 

духа

 

ожидать

 

своей

 

чреды;

не

 

торопиться

 

также,

 

при

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

обло-

бызать

 

Крестъ

 

Честный,

 

чтобы

 

своею

 

спѣшностію

 

не

нарушить

 

чина

 

церковнаго. —Кто

 

будетъ

 

такъ

 

держать

себя

 

въ

 

храмѣ,

 

тотъ

 

собдюдетъ

 

уваженіе

 

къ

 

Св.

   

храму.

Ill)— 0

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

церковномъ.

Домъ

 

мой

 

домг

 

молитвы

 

наречется,

 

сказалъ

 

Господь

чрезъ

 

Пророка

 

Исаію

 

(56,

 

7).

 

Вѣрующіе,

 

дѣйствительно,

собираются

 

въ

 

храмы

 

Божіи

 

для

 

общественныхъ

 

моле-

ній

 

и

 

славословій

 

Господа

 

и

 

Спасителя

 

своего.

 

Для

 

воз-

бужденія

 

въ

 

нихъ

 

духа

 

молитвеннаго,

 

Богоносные

 

и

 

Бо-

гомудрые

 

Отцы

 

составили

 

священные

 

псалмы

 

и

 

пѣсни,

и

 

установили

 

читать

 

оные

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

пѣть.

 

Но

 

чтобы

читаемое

 

и

 

поемое

 

въ

 

церкви

 

касалось

 

не

 

слуха

 

только

стоящихъ

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

падало

 

на

 

сердце

 

ихъ

 

и

 

переда-
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валось

 

уму,

 

для

 

сего

 

прежде

 

всего

 

требуется

 

отъ

 

всѣхъ

членовъ

 

причта

 

церковнаго,

 

чтобы

 

они

 

были

 

люди

 

со

страхомъ

 

Божіимъ;

 

тогда

 

только

 

возможно

 

нмъ

 

самимъ

.

 

понимать

 

и

 

чувствовать

 

читаемое

 

и

 

поемое,

 

и

 

питать

 

и

вразумлять

 

другихъ

 

чрозъ

 

чтеніе

 

п

 

пѣніе.

 

Впрочемъ

 

и

это

 

одно

 

не

 

обусловить

 

еще

 

совсѣмъ

 

усиЬха

 

дѣла

 

—

при

 

семь

 

нужно,

 

чтобы

 

])

 

чтеніе

 

производилось

 

а)

 

и

 

въ

Алтарѣ

 

и

 

въ

 

храмѣ— громко,

 

но

 

не

 

такъ

 

громко,

 

чтобы

звуки

 

доходили

 

до

 

напряженности

 

и

 

поражали

 

слухъ,

какъ

 

иногда

 

бываетъ

 

і\,к

 

чтеніи

 

Евангелія,

 

Апостола

 

и

Паремій,

 

а

 

было

 

бы

 

тоЭЙсо

 

для

 

всѣхъ

 

слышно;

 

б) —не

скоро

 

и

 

непротяжно,

 

такъ

 

чтобы

 

и

 

крѣпкіе

 

духомъ

 

пе

оскорблялись

 

чтеніемъ,

 

и

 

не

 

мощные —не

 

утомлялись;

 

в)

отчетливо

 

и

 

съ

 

разстановкою

 

на

 

знакахъ,

 

особенно

 

тѣхъ,

которые

 

выражаютъ

 

полноту

 

рѣчи;

 

г)

 

безъ

 

сокращеній

и

 

опущеній

 

протпву

 

Устава

 

церковнаго;

 

д)

 

болѣе

 

на

 

сре-

динѣ

 

храма,

 

чѣмъ

 

на

 

клиросѣ,

 

какъ

 

требуетъ

 

тотъ

 

же

Уставъ;

 

е)

 

не

 

начиналось

 

другимъ

 

чтецомъ,

 

безъ

 

окон-

чанія

 

чтенія

 

первымъ,

 

или —до

 

окончанія

 

возгласа

 

Свя-

щенника;

 

ж)

 

чтобы

 

чтеніе

 

совершалось

 

лицами,

 

принад-

лежащими

 

къ

 

клиру,

 

или

 

такими

 

не

 

изъ

 

клира,

 

коихъ

умѣнье

 

въ

 

чтеніи

 

дознано;

 

и

 

наконецъ;

 

3)

 

не

 

во

 

время

перехода

 

чтеца

 

съ

 

клироса

 

въ

 

Алтарь

 

или

 

средину

 

хра-

ма,

 

но

 

стоя

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ;

 

что,

 

однако,

 

не

 

можетъ

быть

 

строго

 

вмѣняемо,

 

гдѣ

 

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

или

 

трехъ

 

лицъ.— Такое

 

чтеніе

 

будетъ

 

достойнымъ

 

сла-

вословіемъ

 

Бога

 

и

 

поучительнымъ

 

дли

 

молящихся.

 

А

чтобы

 

пѣніе

 

выполнялось

 

умилительно,

 

осмысленно

 

и

однообразно

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ,

 

для

 

этого

 

желательно,

чтобы

 

тѣ

 

церковныя

 

пѣсни,

 

которыя

 

имѣются

 

въ

 

нот-

ныхъ

 

обиходахъ,

 

пѣлись

 

непремѣнно

 

по

 

этимъ

 

обихо-

дамъ.
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Братство

 

Св.

 

Креста,

 

предложивъ

 

отъ

 

христіанской

любви

 

и

 

усердія,

 

для

 

славы

 

Божіей,

 

соображенія

 

свои

 

о

церковиомъ:

 

благолѣпіи,

 

благочиніи,

 

чтепіи

 

и

 

пѣніи,

твердо

 

надѣется,

 

что

 

всѣ

 

-клиръ

 

и

 

міряне

 

Православвые,

съ

 

любовію

 

таковыя

 

соображенія

 

Его

 

примутъ,

 

и

 

съ

усердіемъ,

 

для

 

славы

 

Божіей,

 

и

 

своего

 

спасенія

 

позабо-

тятся

 

о

 

вілполненіи

 

ихъ.

ИОЛИТВА

 

МЫТАРЯ

 

И

 

ФАРИСЕЯ.

(Продолженіе.)

Мытарь

 

и

 

фарисей

 

оба

 

молились

 

Богу

 

въ

 

церкви,

но

 

не

 

оба — одинаково.

 

Какъ

 

же

 

они

 

молились?

 

Фарисеи

ставь,

 

повѣтствуетъ

 

намъ

 

Св.

 

Евангеліе,

 

сице

 

въ

 

ссбѣ

моляшеся:

 

Боже,

 

хвалу

 

тебѣ

 

воздаю,

 

іто

 

нѣѵмь,

 

якоже

прочіи

 

человѣцы,

 

хищницы,

 

неправедницы,

 

прелюбодѣе,

или

 

якоже

 

сей

 

мытарь

 

ІІощуся

 

двакраты

 

ш

 

Субботу,

десятину ' даю

 

всего,

 

елико

 

притіту.

 

(м)

 

Въ

 

молитвѣ

фарисей

 

сколько

 

хвалилъ

 

Бога,

 

столько

 

же

 

и

 

себя.

 

Боже,

«говорив

 

онъ,»

 

хвалу

 

тебѣ

 

воздаю;

 

яко

 

нѣсмь

 

якоже

прочіи

 

человуьцы;

 

и

 

столько

 

благодарив

 

Бога

 

за

 

добрыя

дѣла

 

свои,

 

сколько

 

превозйосилъ

 

себя

 

-оными,

 

и

 

притомъ

не

 

предъ

 

однимъ

 

мытаремъ,

 

но

 

и

 

предъ

 

всѣми

 

бывшими

въ

 

храмѣ

 

(ст.

 

11).

 

За

 

такую

 

молитву,

 

которая

 

обращена

(м)

 

т.

 

е.

 

{іарнсей

 

сталъ

 

въ

 

церквп

 

на

 

видпомъ

 

мѣстѣ,

 

сталь

 

съ

 

откры-

тым*

 

лицомъ

 

и

 

молился

 

такъ:

 

Боже,

 

я

 

зпага,

 

что

 

вполнѣ

 

засіужгілъ

 

Твое

благоволеніе

 

вѣрпостію

 

Твоему

 

закону;

 

почему

 

миѣ

 

ничего

 

не

 

Остается,

какъ

 

только

 

благодарить

 

Тебя, —хвалу

 

Тебѣ

 

воздаю!

 

Другаго

 

рода

 

молитвы

я

 

не

 

нахожу

 

для

 

себя.

 

Ипос

 

дѣло,

 

еслп

 

бы

 

я

 

заслужилъ

 

чѣыъ

 

гнѣвъ

Твой;

 

тогда

 

л

 

сталъ

 

бм

 

молить

 

Тебя

 

о

 

помплованіи.

 

По

 

я

 

не

 

хищиивъ,

но

 

обпдчикъ,

 

какъ

 

вотъ

 

этотъ

 

мытарь;

 

пощусь

 

два

 

дня

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

по-

даю

 
ншішііъ

 
деся'і}ю

 
чаезь

 
взъ

 
всѣхъ

 
своихъ

 
доходовъ.

 
.Тук.

 
18,

 
11.



;

 

-

 

lie

 

-

была

 

къ

 

оправданію

 

себя

 

ж

 

къ

 

осужденію

 

другихъ,

 

фа-

рисей

 

осужденъ

 

Богомъ.

 

Самопрелыценіе

 

образуется

 

вооб-

ще

 

въ

 

людяхъ,

 

привыкающихъ

 

къ

 

одной

 

внѣшней

 

закон-

ности,

 

безъ

 

внутренняго

 

самоисправленія,

 

или

 

къ

 

по-

стоянному

 

лицемѣрію

 

не

 

только

 

предъ

 

другими,

 

но

 

и

предъ

 

самими

 

собой.

Мытарь

 

же

 

издалеча

 

стоя,

 

не

 

хотя

 

же

 

ни

 

очію

 

воз-

вести

 

на

 

небо:

 

но

 

біяше

 

перси

 

своя,

 

глаголя:

 

Боже,

милостивъ

 

буди

 

мніь

 

ірѣшнику

 

(ст.

 

13).

 

(н)

 

Не

 

много-

словна

 

была

 

молитва

 

мытаря;

 

но

 

принесла

 

великійплодъ.

Глаголю

 

вамъ:

 

яко

 

сниде

 

сей

 

("мытарь,)

 

оправданъ

 

въ

домъ

 

свой

 

паче

 

онаго

 

(фарисея),

 

яко

 

всякъ

 

возносяйся

смирится:

 

смиряла

 

же

 

себе,

 

вознесется

 

(ст.

 

14).

 

Итакъ

мытарь,

 

котораго

 

всѣ

 

считали

 

грѣшникомъ,

 

который

 

и

самъ

 

сознавалъ

 

себя

 

такимъ,

 

за

 

свое

 

смиреніе

 

и

 

сокруше-

ніе

 

сердечное

 

получилъ

 

оправданіе,

 

т.

 

е.

 

прощен

 

іе

 

грѣ-

ховъ

 

и

 

найденъ

 

достойнѣйпшмъ

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ,

 

не-

жели

 

гордый

 

фарисей,

 

человѣкъ,

 

по

 

видимому,

 

добродѣ-

тельный.

 

И

 

наша

 

молитва

 

будетъ

 

пріятна

 

Богу

 

и

 

бда-

гоплодна

 

для

 

насъ,

 

если

 

только

 

она,

 

по

 

примѣру

 

мытаря,

будетъ

 

происходить

 

-

 

отъ

 

смиреннаго

 

духа,

 

съ

 

полнымъ

сознаніемъ

 

своего

 

недостоинства

 

и

 

величія

 

Того,

 

предъ

Кѣмъ

 

молимся.

 

Жертва

 

Богу

 

духь

 

сокрушень,

 

сердце

сокрушенно

 

и

 

смиренно

 

Богь

 

не

 

уничижить

 

(Пс.

 

50,

 

19).

«Начни

 

со

 

смиренномудріемъ,»

 

пишетъ

 

Св.

 

Василій

 

Ве-

лики

 

о

 

молитвѣ,»

 

и

 

говори

 

такъ:

 

я

 

недостоинъ

 

Господи,

(н)

 

т.

 

е.

 

мытарь

 

не

 

выступит,,

 

подобно

 

фарисею,

 

впередъ,

 

но

 

съ

 

бла-

гоговѣйннмъ

 

трепеиыъ

 

сталъ

 

вдали— у

 

порога

 

церковнаго,

 

позадп

 

всѣхъ;

не

 

смѣлъ

 

поднять

 

очей

 

своихъ

 

къ

 

небу,

 

а

 

съ

 

глубокою

 

горестію

 

обра-

щаете

 

ихъ

 

къ

 

своему

 

сердцу;

 

въ

 

сокрушеніи

 

духа

 

бшъ

 

себя

 

въ

 

грудь,

оь

 

глубоким*

 

вздохомъ

 

творилъ

 

смиренную

 

молитву:

 

Боже,

 

милостивъ

 

бу-

ди

 

мнѣ

 

ірѣшн.ку.
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говорить

 

предъ

 

Тобою;

 

потому

 

что

 

весьма

 

грѣшенъ.

 

Такъ

надобно

 

говорить

 

тебѣ,

 

хріістіанинъ,

 

хотя

 

бы

 

ты

 

не

 

со-

снавалъ

 

за

 

собою

 

ничего

 

худаго,

 

а

 

не

 

по

 

фарисейски

молиться— гордо,

 

съ

 

похвалою

 

своихъ

 

заслугъ;

 

ибо

 

никто

не

 

безгрѣшенъ,

 

вромѣ

 

единагоБога.

 

А

 

мы,

 

согрѣшая

 

во

многомъ,

 

большей

 

части

 

грѣховъ

 

не

 

примѣчаемъ

 

за

 

со-

бою __

 

говори

 

лучше:

 

я

 

болѣе

 

всѣхъ

 

грѣшниковъ

   

грѣ-

шенъ!"

 

(о)

 

Въ

 

молитвѣ

 

нужны

 

не

 

столько

 

слова

 

и

 

звуки,

сколько

 

мысль;

 

не

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

но

 

возношеніе

 

ума;

не

 

наружный

 

видъ,

 

но

 

внутренній

 

смыслъ.

 

Всякою

 

мо-

литвою

 

и

 

моленіемъ

 

молитеся,

 

на

 

всякое

 

время

 

духомъ

(Еф.

 

6,

 

18.),

 

учить

 

Св.

 

Апостолъ.

 

Молитва,

 

произносимая

одними

 

устами,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

ней

 

ума

 

и

 

серд-

ца,

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значенія;

 

это— лицемѣріе

 

предъ

людьми,

 

или

 

даже — предъ

 

Богомъ

 

и

 

предъ

 

собственною

совѣстію

 

молящагося.

 

Господь

 

не

 

только

 

не

 

пріемлетъ

такихъ

 

молитвъ,

 

но

 

и

 

выражаетъ

 

негодованіе

 

на

 

та-

кихъ

 

молитвенниковъ:

 

приближаются

 

Мнѣ

 

людіе

 

сіи

усты

 

своими

 

и

 

устнами

 

чтутъ

 

Мя:

 

сердце

 

же

 

ихь

далече

 

отстоишь

 

оть

 

Мене:

 

всуе

 

же

 

чтутъ

 

Мя

(Исаіи

 

29,

 

13,

 

Мѳ.

 

15,

 

8-9).

 

Поэтому-то

 

Господь

осуждаете

 

и

 

продолжительныя

 

молитвы

 

фарисеевъ,

 

по-

ставлявшихъ

 

все

 

достоинство

 

молитвы

 

во

 

многоглаголаніи.

(и)

 

Напротивъ,

 

если

 

духъ

 

твой

 

воспламененъ

 

молитвою,

то

 

хотя

 

ты

 

и

 

не

 

преклоняешь

 

колѣнъ,

 

не

 

воздѣваешь

рукъ

 

и

 

не

 

ударяешь

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

однако

 

молитва

 

твоя

(о)

 

Втс.

 

В.

 

о

 

молитвѣ

 

въ

 

рус.

 

пер.

 

т.

 

V,

 

стр.

 

383—883.

(п)

 

Это

 

пичего

 

не

 

говорить

 

нротивъ

 

продолжительности

 

молптвы

 

вооб-

ще:

 

большая

 

или

 

меньшая

 

продолжительность

 

молитвы

 

свойственна

 

истин-

ныцъ

 

молмтвенникамъ

 

и

 

нужна

 

для

 

слабыхъ

 

п

 

холодныхъ

 

серднемъ;

 

пото-

му

 

что

 

для

 

лервыхъ

 

это— духовние

 

удрвольствіе,

 

для

 

послѣдпихъ

 

одно

изъ

 
лучшпхъ

 
средсівъ

 
смягчить

 
и

 
разогрѣіь

 
сердце

 
свое.
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совершенна.

 

Мать

 

Самуилова

 

Анна

 

не

 

громко

 

молилась,

но

 

услышана;

 

потому

 

что

 

силою

 

вопіяла

 

въ

 

сердцѣ.

 

На-

прасно,

 

впрочемъ,

 

нѣкоторые

 

думаютъ,

 

что

 

Богъ,

 

какъ

существо

 

духовное,

 

можетъ

 

благоугождаться

 

только

 

жерт-

вами

 

духовными,

 

и

 

что

 

все

 

внѣшнее

 

и

 

тѣлесное,

 

какъ

 

ни-

мало

 

не

 

соотвѣтствующее

 

существу

 

Божію,

 

не

 

имѣетъ

 

ни-

какой

 

цѣны

 

предъ

 

Нимъ,

 

и

 

не

 

достойно

 

Его.

 

Думать

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

значить

 

имѣть

 

ложное

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

какъ

 

будтобы

 

Онъ,

 

сотворившій

 

тѣло

 

и

 

душу

 

и

 

сообщив-

шій

 

каждой

 

части

 

существа

 

человѣческаго

 

свойственный

силы,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

служить

 

п

поклоняется

 

Ему,

 

сообразно

 

существу

 

своему,

 

пренебре-

гаете

 

ея

 

служеніемъ

 

потому

 

только,

 

что

 

она

 

не

 

имѣетъ

свойствъ

 

и

 

силъ,

 

соотвѣтствующихъ

 

Его

 

безпредѣльнымъ

свойствамъ

 

и

 

силамъ.

 

Если

 

видимая,

 

неодушевленная

 

при-

рода,

 

по

 

словамь

 

Псалмопѣвца

 

(Пс.

 

18,

 

2-5),

 

можетъ

достойно

 

прославлять

 

Бога:

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

тѣлесное

 

пок-

лоненіе

 

человѣческое,

 

одушевленное

 

усердіемъ

 

духа,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

жертвою

 

достойною

 

Бога.

 

Силы

 

нашего

 

уче-

нія

 

нельзя

 

ослабить

 

тою

 

мыслію,

 

будто

 

Богъ,

 

какъ

 

духъ

чистый

 

и

 

всевѣдущій,

 

читающій

 

во

 

глубинѣ

 

сердецъ

 

на-

пшхъ,

 

не

 

имѣетъ

 

нужды

 

въ

 

употребленіи,

 

съ

 

нашей

 

сто-

роны,

 

чувственныхъ

 

знаковъ

 

для

 

выраженія

 

предъ

 

Нимъ

нашего

 

внутренняго,

 

благоговѣйнаго

 

чествованія

 

Его

безпредѣльнаго

 

величія.

 

Здѣсь

 

дѣло

 

идете

 

не

 

о

 

томъ,

нуждается

 

ли

 

Богъ

 

въ

 

нашемъ

 

внѣшнемъ

 

служеніиЕму,

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

самъ

 

человѣкъ,

 

по

 

собственной

 

природѣ,

имѣетъ

 

нужду

 

и

 

обязанъ

 

служить

 

Богу

 

и

 

духомъ

 

и

 

тѣ-

ломъ.

 

(1

 

Кор.

 

17,

 

20).

 

Если

 

человѣкъ

 

сознаетъ

 

себя

 

обя-

заннымъ

 

воздавать

 

Богу

 

подобающее

 

благоговѣніе

 

и

 

слу-

женіе;

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

исполнять

 

это

 

всецѣло,

 

всѣмъ

своимъ

 

существомъ,

   

не

 

умомъ

 

только

 

и

 

сердцемъ,

 

но

 

и
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вяѣшними

 

чувствами

 

ивнаками.

 

Человѣкъимѣетъ

 

настоя-

тельную

 

нужду,

 

по

 

самому

 

устройству

 

природы

 

своей,

 

вы-

ражать

 

во

 

внѣшнихъ

 

знакахъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

чувствуете,

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

думаетъ.

 

Отъ

 

самого

 

человѣка

не

 

зависитъ

 

отрѣшпться

 

отъ

 

чувственной

 

природы

 

своей,

она

 

неизбѣжно

 

слѣдуетъ

 

за

 

его

 

духомъ,

 

или

 

сама

 

увле-

каете

 

его.

 

Глубокое

 

чувство

 

скорби

 

душевной,

 

напр.,

 

по

необходимости

 

выражается

 

тяжелымъ

 

вздохомъ,

 

или

 

сле-

зами

 

на

 

глазахъ,

 

а

 

сильное

 

чувство

 

радости

 

душевной—

тоже

 

невольно

 

выражается

 

во

 

внѣ,

 

—

 

въ

 

свѣтломъ

 

взорѣ

человѣка,

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

движеніяхъ

 

тѣлесныхъ.

Безсомнѣнія,

 

служепіе

 

духовное,

 

поклоненіе

 

Богу

въ

 

духѣ

 

и

 

истипѣ,

 

должно

 

занимать

 

первое

 

мѣсто,

 

но

 

и

Бого-поклоненіе

 

внѣшнее

 

пе

 

можетъ

 

не

 

соединяться

 

съ

внутреннимъ

 

и

 

не

 

сопровождать

 

его;

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

само

по

 

себѣ

 

есть

 

выраженіе

 

молитвенныхъ

 

движеній

 

и

 

поры-

вовъ

 

духа,

 

внѣшними

 

движеніями

 

и

 

положеніями

 

свидѣ-

тельствующаго

 

о

 

своемъ

 

впутреннемъ

 

состояніи, —духа,

который

 

не

 

можетъ

 

обойтись

 

даже

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

въ

свою

 

очередь

 

не

 

выражать

 

и

 

не

 

отпечатлѣвать

 

своихъ

молитвенныхъ

 

состояній

 

наружнымъ

 

образомъ.

 

Та

 

и

 

дру-

гая

 

молитва,

 

т.

 

е.

 

внутренняя

 

и

 

внѣшняя,

 

должны

 

быть

связаны

 

между

 

собою

 

такъ

 

же

 

тѣсно,

 

какъ

 

связана

 

душа

 

съ

тѣломъ г

 

въ

 

человѣкѣ,

 

А

 

по

 

тѣсной

 

$вязи

 

души

 

нашей

съ

 

тѣломъ,

 

не

 

возможно,

 

чтобы

 

внутреннія,

 

благочести-

выя

 

чувствованія

 

не

 

выражались

 

въ

 

словахъ

 

и

 

другихъ

внѣшнихъ

 

знакахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ.

 

Эти

 

два

 

вида

 

богопоч-

тенія

 

(внутреннее

 

и

 

внѣшнее)

 

такъ

 

тѣсно

 

связаны

 

между

собою,

 

что

 

взаимно

 

другъ

 

друга

 

вызываютъ:

 

кто

 

любите

Бога,

 

того

 

не

 

удержишь,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

говорилъ

 

о

 

томъ,

не

 

выражалъ

 

своихъ

 

благоговѣйныхъ

 

чувствъ

 

въ

 

какихъ

либо

 

движеш'яхъ

 

и

 

положеніяхъ.

 

Отъ

 

избытка

   

сердца



-

 

120

 

-

уста

 

глаюлють,

 

учитъ

 

Слово

 

Божіе

 

(Лук.

 

6,

 

45).

 

Внут-

ренняя

 

молитва

 

сама

 

требуете

 

внѣшняго

 

выраженія

 

для

себя,

 

полнаго

 

соотвѣтствія

 

себѣ

 

въ

 

наружномъ

 

положе-

ніи,

 

движеніи

 

и

 

дѣйствін

 

подобпо'

 

тому,

 

напримѣръ,

 

какъ

сердечная

 

любовь

 

наша

 

къ

 

извѣстнымъ

 

лицамъ

 

тяготит-

ся

 

быть

 

всегда

 

молчаливою

 

и

 

ищетъ,

 

хотя

 

по

 

временамъ,

открыться

 

свойственными

 

ей

 

наружными

 

знаками.

 

Отсюда

устная

 

молитва

 

съ

 

наружными

 

движеніями

 

тѣла,

 

какъ-то:

преклоненіемъ

 

колѣнъ

 

и

 

лица

 

на

 

землю,

 

воздѣяніемъ

рукъ,

 

воздыханіями

 

и

 

под.

 

составляете

 

необходимость

 

и

для

 

такихъ

 

Бого-почитателей,

 

которые

 

постоянно

 

служатъ

Богу

 

въ

 

духѣ

 

своемъ.

 

Даже

 

потребность

 

такой

 

молитвы

возрастаетъ

 

въ

 

нихх,

 

вмѣстѣ '

 

съ

 

возрастаніемъ

 

ихъ

 

бла-

гочестія.

 

Меньше

 

ли

 

нужна

 

внѣшпяя

 

молитва

 

для

 

людей,

не

 

далеко

 

успѣвшихъ

 

въ

 

богопочтепіи

 

внутренпемъ?

 

Она

рѣдко

 

сказывается

 

въ

 

нихъ

 

потребностію

 

ихъ

 

сердца;

 

но

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

или

 

лучше,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходима

 

для

нихъ,

 

по

 

такому

 

ихъ

 

состоянію.

 

Когда

 

они

 

ощущаютъ

 

въ

себѣ

 

внутреннее

 

движепіе

 

сердца

 

къ

 

Богу;

 

то

 

внѣшпяя

молитва

 

необходима

 

для

 

поддержаиіа

 

и

 

подкрѣпленія

 

въ

нихъ

 

молитвы

 

внутренней,

 

которая

 

можетъ

 

скоро

 

осла-

бѣть

 

и

 

совсѣмъ

 

исчезнуть

 

при

 

вліяніи

 

па

 

нихъ

 

разно-

родныхъ

 

внѣшнихъ

 

впечатлѣній,

 

если

 

не

 

поддержать

 

ее

соотвѣтственными

 

ей

 

внѣшними

 

дѣйствіями,

 

особенно

устнымъ

 

выраженіемъ

 

благоговѣйныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

къ

 

Богу.

 

А

 

когда

 

они

 

совсѣмъ

 

не

 

чувствуютъ

 

располо-

женія

 

къ

 

молитвѣ:

 

то

 

внѣшнею

 

молитвою,

 

хотя

 

бы

 

сна-

чала

 

и

 

самопридужденною,

 

могутъ

 

возбуждать

 

въ

 

себѣ

внутреннее

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

удаляясь

 

отъ

 

развле-

кающей

 

духъ

 

суеты,

 

собирая

 

разсѣянныя

 

мысли

 

и

 

чувства

свои,

 

поставляя

 

себя

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

разогрѣвая

 

сердце

свое

 

размышленіемъ

 

объ

   

отношеніи

   

своемъ

 

къ

 

Богу

 

и
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вдохновеннымъ

 

словомъ

 

великихъ

 

молитвенниковъ

 

Бо-

жіихъ.

 

Въ

 

поразительномъ

 

примѣрѣ

 

представляется

 

эта

истина

 

въ

 

Евангеліи.

 

Посмотрите

 

на

 

Марію

 

Магдалину:

Божественная

 

любовь

 

проникла

 

въ

 

ея

 

сердце;

 

что

 

же,

тотчасъ

 

послъ

 

сего,

 

происходить

 

съ

 

нею?

 

Ограничивается

ли

 

она

 

выраженіемъ

 

своей

 

любви

 

къ

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

истипѣ,

 

останавливается

 

ли

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

любить

 

мыс-

ленно,

 

внутренно?

 

Нѣтъ.

 

Она

 

бѣжитъ,

 

ищетъ

 

своего

 

Спа-

сителя,

 

и

 

какъ

 

только

 

увидѣла

 

Его,

 

со

 

слезами

 

умиленія

повергается

 

къ

 

ногамъ

 

Его,

 

простершись,

 

обнимаете

ихъ,

 

обливаетъ

 

слезами,

 

цѣлуетъ

 

и

 

отираете

 

своими

 

во-

лосами;

 

она

 

поклоняется

 

Ему

 

не

 

только

 

душею,

 

но

всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ;

 

и

 

этого

 

мало,— сосудъ,

 

на-

полненный

 

благовоннымъ

 

муромъ,

 

предметъ

 

драгоцѣнный,

но

 

носторонній

 

не

 

только

 

для

 

ея

 

души,

 

но

 

и

 

для

 

тѣла,

она

 

употребляетъ,

 

какъ

 

бы

 

для

 

дополненія,

 

въ

 

выраже-

ніе

 

своихъ

 

чувствъ

 

сердечныхъ

 

и

 

дѣйствій

 

тѣлесныхъ;

сокрушаетъ

 

этотъ

 

сосудъ,

 

какъ

 

сокрушено

 

ея

 

сердце,

изливаете

 

это

 

муро,

 

какъ

 

льются

 

ея

 

слезы,

 

и

 

этимъ

 

бла-

гоговѣйнымъ

 

возливаніемъ

 

какъ

 

бы

 

умоляетъ

 

Господа

 

о

помилованіи

 

ея,

 

за

 

то

 

преступное

 

унотребленіе,

 

къ

 

како-

му

 

предназначено

 

было

 

это

 

благовоніе,

 

которое

 

она

 

те-

перь

 

желала

 

бы

 

изъ

 

нечистаго

 

и

 

святотатственнаго

 

пре-

творить

 

въ

 

чистое

 

и

 

святое,

 

какъ

 

чиста

 

и

 

свята

 

любовь,

его

 

проливающая.

 

Пусть

 

фарисейская

 

гордость

 

соблаз-

няется

 

этимъ

 

преизбыткомъ

 

•

 

выраженія

 

и

 

пусть

 

считаетъ

его

 

принадлежностію

 

идолопоклонства,

 

но

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ

 

вполнѣ

 

одобряетъ

 

его:

 

Проіцаются

 

грѣхи

 

ея

многгя

 

за

 

то,

 

говорив

 

Спаситель,

 

что

 

она

 

возлюбила

Меня

 

много

 

(Лук.

 

7,

 

44—47).

 

Такимъ

 

образомъ

 

искрен-

ность

 

и

 

сила

 

богослуженія

 

внутренняго

 

сами

 

собою

 

вы-

зываютъ

 

и

 

оправдывають

 

богослуженіе

 

внѣшнее,

 

по

 

силѣ



самой

 

связи

 

духа

 

нашего

 

съ

 

тѣломъ.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

внѣшняя

 

молитва

 

столько

 

же

 

должна

 

быть

 

не-

раздѣльна

 

съ

 

внутреннею,

 

сколько

 

не

 

отдѣльно

 

тѣло

 

отъ

духа.

 

Какъ

 

ни

 

одно

 

тѣло,

 

ни

 

одинъ

 

духъ

 

безъ

 

тѣла,

 

не

составляютъ

 

истишіаго

 

человѣиа:

 

такъ

 

ни

 

одно

 

внутрен-

нее

 

поклоненіе

 

безъ

 

внѣшияго,

 

ни

 

одно

 

внѣшнее

 

безъ

внутренпяго,

 

не

 

составляютъ

 

истиннаго

 

поклоненія

 

Богу.

Одна

 

внѣшняя

 

молитва

 

безъ

 

внутренней,

 

тоже,

 

что

 

тѣ-

ло

 

безъ

 

духа.

 

Она

 

безжизпенна,

 

мертва

 

и

 

не

 

приносить

никакой

 

пользы

 

человѣку.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

дѣйствія

 

внѣшнія

не

 

соотвѣтствуютъ

 

впутреншімъ,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

истины,

 

но

только

 

одно

 

пустое

 

тщеславіе

 

и

 

лицемѣріе.

 

Поклоняться

Богу

 

одннмъ

 

духомъ, —значить

 

поклоняться

 

одпою.ла-

стію

 

существа

 

своего,

 

и

 

слѣдовательно

 

поклоняться

 

ложно.

( Нродолженге

 

будешь.)

I

 

%

 

&

 

§

 

Д

 

А
съ

 

поморцемъ

 

о

 

старописыиенныхъ

 

и

 

старо-

печатныхъ

 

ннигахъ.

(Нродо

 

j

   

енге.)

П.

 

Если

 

бы

 

книги

 

были

 

неправильны,

 

испорчены:

 

то

какъ

 

же

 

могли

 

по

 

нимъ

 

спастись

 

Св.-

 

Русскіе

 

Чудот-

ворцы

 

-

 

Петръ,

 

Алексій

 

и

 

Іона?

Я.

 

А

 

я

 

тебя

 

спрошу:

 

какъ

 

ты

 

живъ,

 

упот;-<

 

'.

 

::

 

столь

грубую

 

и

 

не

 

очищенную

 

пищу?

 

Иные

 

говорятъ,

 

что

 

толь-

ко

 

и

 

можно

 

быть

 

живымъ

 

съ

 

пищи

 

очищенной.

 

Что

 

ска-

жешь? —

П.

 

То

 

тѣло,

 

а

 

то

 

душа!..

Я.

 

И

 

тѣло

 

нуждается

 

въ

 

пищѣ,

 

и

 

душа

 

также. —
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П.

 

Такъ.— Что

 

же

 

ты

 

хочешь

 

тѣмъ

 

сказать?

Я.

 

Вотъ

 

что

 

хочу

 

сказать,

 

-

 

что

 

дѣйствіе

 

пищи

 

много

зависите

 

отъ

 

здоровья

 

нашего

 

тѣла.

 

Тѣло

 

здорово,

 

и

 

пи-

ща

 

насъ

 

хорошо

 

питаете,

 

хотя

 

и

 

грубая,

 

не

 

очищенная,

или:

 

тѣло

 

наше

 

само

 

чистить

 

пищу.

 

Понимаешь?..— Точ-

но

 

такъ

 

и

 

душа,

 

если

 

она

 

здорова,

 

т.

 

е.

 

если

 

имѣетъ

вѣру

 

и

 

крѣнкую

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

стремится

 

выполнить

повелѣиное

 

Богомъ

 

въ

 

дѣлахъ,

 

то

 

таковая

 

душа,

 

если

бы

 

она,

 

питаясь

 

Словомъ

 

Писанія,

 

встрѣтила

 

въ

 

немъ

что-либо

 

измѣпешюе,

 

убавленное,

 

пли

 

прибавленное

 

гру-

бостію

 

и

 

невѣжествомъ

 

человѣческимъ,

 

не

 

подозрѣвая

сихъ

 

неправильностей,

 

пли

 

же

 

и

 

замѣчая,

 

но

 

не

 

имѣя

возможности

 

помочь

 

этому

 

дѣлу,

 

а

 

лишь

 

скорбя

 

объ

этомъ, —таковая

 

душа

 

не

 

ощутить

 

вреда;

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

самъ

 

Богъ

 

хранить

 

душу.

Ц.

 

Hje

 

такъ!

 

Если

 

бы

 

книги

 

были

 

неправильны,

 

то

 

Рос-

cificKJe

 

Святые

 

правили

 

бы

 

ихъ.

Я. —И

 

правили;

 

папримѣръ

 

Св.

 

Алексій,

 

Митрополите

Московски

 

испранлялъ.

 

Смотри

 

Евангеліе,

 

писанное

 

его

рукою

 

въ

 

Конст.

 

1355

 

г.

 

(Истор.

 

Россійской

 

Церкви

Филар.

 

пер.

 

2-й

 

§

 

9-й.)

П,

 

Я

 

этого

 

не

 

знаю,

 

потому

 

не

 

хочу

 

и

 

вѣрить;

 

да

 

это

не

 

может

 

ь

 

и

 

быть!

Я.

 

Какъ

 

же

 

тебя

 

увѣрить?

 

Лучше

 

всего

 

прочитай

самъ

 

о

 

томъ

 

хотя

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

Русской

 

Церкви

Филарета

 

и

 

узнаешь.

 

А

 

то

 

не

 

.хочешь

 

вѣрить

 

потому,

что

 

не

 

знаешь!... — Ты,

 

какъ

 

я

 

замѣчаю,

 

никакъ

 

не

 

хочешь

согласиться

 

со

 

мною

 

въ

 

томъ,

 

что

 

книги

 

чрезъ

 

переписку

были

 

повреждены,

 

а

 

потому

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

 

не

 

хо-

чешь

 

ничему

 

вѣрить,

 

даже

 

и

 

Стоглавому

 

Собору.— Послѣ

этого,

 

я

 

не

 

совѣтовалъ

 

бы

 

тебѣ

 

имѣть

 

и

 

Стоглавникъ!

Между

 

прочимъ,

 

на

   

тебѣ

   

сбывг.еття

 

и

 

то,

 

что

 

вѣра-то
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—

не

 

отъ

 

книгъ;

 

а

 

ты,

 

вѣдь,

 

все

 

утверждалъ,

 

что

 

отъ

 

книгъ

вѣра.

 

Ты

 

ужь

 

когда

 

вѣришь

 

книгамъ,

 

такъ

 

вѣрь,

 

а

 

не

криви

 

душой;

 

если

 

хочешь

 

искать

 

истины,

 

такъ

 

читай,

да

 

во

 

все

 

вникай!....

 

Да

 

ты

 

развѣ

 

не

 

знаешь,

 

что

 

дѣ-

лалъ

 

съ

 

Богослужебными

 

книгами

 

Преподобный

 

Максимъ

-

 

Грекъ?— Это

 

дѣло

 

было

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

мірозданія

 

7023-е.

Князь

 

Василій

 

Іоанновичь,

 

имѣя

 

у

 

себя

 

богатое

 

книго-

хранилище,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

много

 

и

 

Греческпхь

 

книгъ,

и,

 

мёкду

 

прочимъ,

 

видя

 

неисправность

 

существующихъ

книгъ

 

Богослужебныхъ,

 

желалъ

 

имѣть

 

новые

 

переводы,

и

 

попросив

 

Цареградскаго

 

Патріарха

 

и

 

Аѳонскіе

 

мо-

настыри

 

избрать

 

и

 

прислать

 

въ

 

Россію

 

ученаго

 

человѣка,

для

 

этой

 

собственно

 

цѣли.

 

Выборъ

 

паль

 

на

 

монаха

 

Мак-

сима

 

Грека,

 

урожденца

 

Альбапскаао,

 

человѣка

 

весьма

умнаго

 

и

 

ученаго,

 

который

 

немедленно

 

и

 

препровож-

денъ

 

быдъ

 

въ

 

Россію.

 

По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Москву,

 

Максимъ

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ

 

приступплъ

 

къ

 

порученному

 

ему

 

Го-

сударемъ

 

дѣлу,

 

и

 

десять

 

лѣтъ

 

занимался

 

нереводомъ

 

и

разсмотрѣніемъ

 

книгъ

 

безъ

 

всякаго

 

препятствія;

 

въ

 

это

время

 

перевелъ

 

онъ

 

на

 

Русскій

 

языкъ

 

многія

 

книги,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

и

 

Семитолковую

 

Псалтирь.

 

Занимаясь

 

не-

реводомъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

изучая

 

Русскій

 

языкъ,

 

онъ

наконецъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

существующее

 

у

 

пасъ

 

перево-

ды

 

Церковныхъ

 

книгъ

 

не

 

согласны

 

ст

 

подлинниками;

сталъ

 

исправлять

 

ихъ,

 

громко

 

объявляя

 

объ

 

этой

 

неисп-

равности

 

нашихъ

 

Церковно-Богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Но

вотъ

 

здѣсь-то

 

и

 

горе!...

 

Нашлись

 

люди,

 

точь

 

— въ

 

точь,

какъ

 

ты— старнкъ,которые

 

начали

 

кричать,

 

что

 

Препо-

добный

 

Максимъ

 

еретикъ;

 

что

 

онъ

 

раст.тѣваетъ

 

книги,

и

 

чипитъ

 

обиду

 

Св.

 

Русскимъ

 

Чудотворцамъ.

 

Въ

 

числѣ

недовольныхъ

 

былъ

 

и

 

Митрополите

 

Даніилъ,

 

который

 

и

прожде

 

былъ

 

недоволенъ

 

Преп.

 

Максимомъ

 

за

 

то,

 

что

 

по-
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слѣдній

 

не

 

леревелъ

 

ему

 

исторіи

 

Ѳеодорита

 

Курскаго,

какъ

 

перевода

 

не

 

своевременнаго.

 

Особено

 

же

 

кричали

тѣ,

 

которые

 

были

 

болѣе

 

виновны

 

въ

 

порчѣ

 

книгъ.

 

И

такъ

 

всѣ

 

возстали

 

на

 

Максима;

 

и

 

дѣйствительно,

 

сгубили

человѣка,

 

сослали

 

его

 

въ

 

Волоцкій

 

монастырь

 

и

 

заклю-

чи

 

его

 

тамт.

 

въ

 

душную,

 

дымную

 

келью

 

на

 

мученія,

 

ко-

торый

 

онъ

 

заслужплъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

какъ

 

еретикъ

 

и

развратникъ,

 

т.

 

е.

 

будто

 

бы

 

портящій

 

книги

 

или

 

Вѣру.

Что

 

скажешь,

 

старикъ,

 

о

 

Преподобномъ

 

Максимѣ?

 

Онъ

еретикъ?

II.

 

За

 

чѣмъ?.. — Онъ

 

Преподобный

 

Отецъ,

 

нашъ

 

Учи-

тель!

Я.

 

А

 

у

 

тебя

 

есть

 

его

 

творенія?

 

Есть

 

книга,- подъ

 

назва-

ніеыъ:

 

„Слово

 

отвѣщательно

 

о

 

книжномъ

 

исправленіи",

которую

 

онъ

 

наппсалъ

 

въ

 

своей

 

душной

 

темницѣ?

П.

 

Нѣіъ!

 

У

 

меня

 

есть

 

только

 

его

 

слово

 

о

 

перстосло-

женіи.

Я.

 

Совѣтовалъ

 

бы

 

тебѣ

 

достать

 

его

 

отвѣты

 

изъ

 

тем-

ницы

 

и

 

почитать.

 

Въ

 

пихъ

 

и

 

увидѣлъ

 

бы

 

ты,

 

какъ

 

сей

Преподобный

 

смотрѣлъ

 

на

 

Вѣру

 

и

 

на

 

Церковныя

 

книги,

и

 

поучился

 

бы

 

ты

 

у

 

него.

 

А

 

то

 

вѣдь,

 

по

 

твоему,

 

все

 

рав-

но,

 

что

 

Вѣра,

 

что

 

книга.

 

Тамъ

 

увидѣлъ

 

бы

 

ты,

 

какъ

думалъ

 

Максимъ

 

и

 

о

 

тогдашнихъ

 

людяхъ.

 

Вотъ

 

ты

 

го-

воришь,-

 

что

 

книги

 

чрезъ

 

письмо

 

не

 

могли

 

быть

 

испор

чены,

 

иначе

 

бы

 

не.

 

было

 

Святыхъ

 

въ

 

землѣ

 

Русской.

 

Рас-

толкуй

 

же

 

мнѣ, — почему?

П.

 

А

 

вотъ

 

почему:

 

какъ

 

же

 

можно

 

Святому,

 

чтобы

онъ

 

сталъ

 

читать

 

испорченную

 

книгу;

 

вѣдь

 

онъ

 

сей

 

часъ

видитъ?!

Я.

 

Вотъ

 

ты

 

какой!

 

Я

 

тебѣ

 

объяснилъ,

 

что

 

значитъ

книга

 

въ

 

рукахъ

 

Святаго.

 

Если

 

Святый

 

видѣлъ

 

и

 

не

оглашалъ

 

ошибокъ,

 

такъ

 

это

 

потому,

 

можетъ

 

быть,

   

что
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опасался

 

раздражить

 

этпмъ

 

и

 

ввести

 

въ

 

соблазнъ

 

невѣждъ,

какъ

 

это

 

случилось

 

съ

 

Преподобнымъ

 

Максимомъ.

 

А

 

если

не

 

исправлялъ,

 

то

 

слѣдовательно,

 

онъ,

 

прп

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бо-

га

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,

 

не

 

придавалъ

 

особеннаго

 

значенія

этимъ

 

непсправностямъ,

 

или —просто

 

не

 

замѣчалъихъ

 

—

П.

 

Святый

 

не

 

замѣчалъ?! —Что

 

напрасно

 

говорить —то!

Я.

 

Ты

 

вотъ

 

послушай,

 

какъ

 

объясняетъ

 

такое

 

недоу-

мѣніе

 

Преподобный

 

Макспмъ.

 

Ему

 

многіе

 

говорили,

 

какъ

и

 

ты

 

ныиѣ

 

говоришь,

 

что

 

онъ

 

своимъ

 

исправленіемъ

оскорбляетъ

 

Святыхъ,

 

возсіявшихъ

 

въ

 

землѣ

 

Русской.

На

 

это

 

возраженіе

 

Преподобный

 

Макспмъ

 

та'къ

 

отвѣчалъ:

„пусть

 

на

 

это

 

отвѣчаетъ

 

вамъ

 

самъ

 

Святый

 

Апостолъ

Павелъ:

 

овому

 

дается

 

слово

 

премудрости;

 

иному

 

же

слово

 

разума;

 

другому

 

owe

 

оѣра;

 

иному

 

же

 

дл%овапія

исцѣліній,

 

другому

 

оке

 

дѣйствія

 

силг,

 

иному

 

же

 

роди

яэыковг,

 

другому

 

сказанія

 

язычовъ,

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

8,

 

10.)

Вся

 

сія

 

дт'хтвуетъ

 

единъ

 

и

 

тойже

 

Духъ,

 

раздѣляя

властгю

 

коемуждо

 

якоже

 

хощетг.

 

(Ст.

 

11).

П.

 

Да

 

къ

 

чему

 

это

 

сказано?

Я.

 

Вотъ

 

къ

 

чему:

 

Максиму

 

нужно

 

было

 

доказать,

 

что

онъ

 

пе

 

оскорбляетъ

 

Святыхъ

 

Россійскихъ,

 

угодившихъ

своею

 

вѣрою

 

Богу;

 

почему

 

п

 

говоритъ,

 

что

 

дары

 

Св.

 

Ду-

ха

 

не

 

всѣ

 

даются

 

калгдому,

 

а

 

что,

 

напримѣръ,

 

одному

дается

 

мудрость,

 

а

 

другому

 

вѣра,

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

одинъ

постигаетъ

 

Господа

 

умомомъ— размышленіемъ

 

глубокимъ,

а

 

другой

 

-по

 

простому

 

довѣрію

 

къ

 

проповѣди

 

о

 

Богѣ

 

и

Его

 

дѣлахъ;

 

одному

 

дается

 

сила

 

творить

 

чудеса,

 

но

 

въ

то

 

же

 

время

 

ему

 

пе

 

дано

 

дара

 

говорить

 

на

 

разныхъ

языках*,

 

не

 

дано

 

дара,

 

значить,

 

и

 

понимать

 

и

 

толковать

другіе

 

языки.

 

Преподобный

 

Максимъ

 

и

 

старается

 

выя-

снить,

 

что

 

Святымъ

 

Руссішмъ

 

Чудотворцамъ,

 

за

 

ихъ

 

смирен-

номудра

 

п

 

высокую

 

вѣру,

 

хотя

 

и

 

дарована

   

была

   

сила



чудесъ

 

предивныхъ,

 

но

 

не

 

дано

 

было

 

дара

 

разумѣть

 

язы-

ки

 

и

 

толковать

 

языки.

 

Понимаю:

 

подъ

 

выраженіемъ

„толковать

 

языки"— нужно

 

разумѣть

 

и

 

объясненіе

 

пра-

вгілъ

 

или

 

законовъ

 

языка,

 

т.

 

е..

 

чтрбъ

 

рѣчь

 

па

 

извѣст-

номъ

 

языкѣ

 

была

 

стройна

 

и

 

понятна.

 

Слышишь,

 

что

уважаемый

 

тобою

 

Преподобный

 

Максимъ

 

сказалъ;

 

хотя

они

 

и

 

были

 

Святые,

 

все

 

-

 

таки

 

не

 

могли

 

дѣлать

 

перево-

довъ

 

книгъ

 

съ

 

Греческаго

 

языка;

 

не

 

дано

 

было

 

имъ

 

--

 

да-

ра

 

сличать

 

наши

 

Слявяпскія

 

книги

 

съ

 

древне —Гречески

ми,

 

съ

 

которыхъ

 

онѣ

 

переводились

 

и

 

съ

 

коими,

 

слѣдо-

вательно,

 

они

 

должны

 

быть

 

въ

 

цолномъ

 

согласіи.

П.

 

Да

 

чего

 

ихъ

 

сличать

 

съ

 

Грёческимъ,

 

коли

 

онѣ

 

бы-

ли

 

вѣрны!

Я.

 

Слѣдовательно

 

ты

 

не

 

хочешь

 

допустить

 

и

 

того

 

исто-

рическая

 

свидѣтедьства,

 

что

 

Преподобный

 

Максимъ

 

ис-

правлялъ

 

Богослужебныя

 

книги?

П.

 

Нѣтъ!

 

Я

 

знаю,

   

что

 

Максимъ

   

Грекъ

   

неправ

 

лядъ,

по

 

нсправлялъ

 

лишь

 

слова,

 

т.

 

е.

 

какое

 

слово

 

неправидь-

   

•

но

 

написано,

 

онъ

 

его

 

поправитъ.

Я.

 

Да; — въ

 

родѣ

 

вотъ

 

такихъ

 

ошибочныхъ

 

словъ:

 

„Хри-

ста

 

единаго —два

 

.мене

 

познайте;

 

суща

 

естествомъ

 

создана

Сына"

 

и

 

проч. —Вѣдь,

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

ересь!

 

А? —

„Сынъ

 

созданъ",

 

—

 

это

 

ересь

 

Аріева;

 

„Христа

 

единаго

 

—

два

 

мене

 

познайте",— это

 

ересь

 

Евтихіева.

П.

 

Да

 

гдѣ

 

же

 

это

 

найти?

Я.

 

Мояіешь

 

найти

 

въ

 

Тріоди

  

Цвѣтной

   

до-Максимов-

      

*

ской,

 

а

 

лучше

 

всего—въ

 

твореніи

 

Максима,

 

подъ

 

назва-

ніемъ— „Слово

 

отвѣщательно

 

о

 

исправленіи

 

книгъ

   

Рус-

скихъ",

 

въ

 

11-мъ

 

сдовѣ.

 

-

П.

 

Да

 

какъ

 

же

 

это

 

случилось,

 

что

 

такъ

 

написано?

Я.

 

Вотъ

 

какъ

 

Преподобный

 

Макспмъ

 

объяснилъ

 

эту

порчу:

    
„меня

  
обвиняютъ

 
въ

 
том'ь,

 
что

 
я

 
Божественная
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Писанія

 

растлѣваю,

 

и

 

называютъ

 

меня

 

еретикомъ;

 

но

 

я

исправляю

 

не

 

Священныя

 

Писанія,

 

а

 

то,

 

что

 

въ

 

нихъ

растлѣшася —ово

 

убо

 

отъ

 

преппсующихъ,

 

т.

 

е.

 

перени-

счиковъ —не

 

наученныхъ-

 

сущихъ

 

п

 

неискусныхъ

 

въ

 

разу-

мѣ

 

и

 

хитрости

 

грамиатикійстѣй,

 

т.

 

е.

 

въ

 

знаніи

 

грамма-

тики, —ово

 

же

 

и

 

отъ

 

самѣхъ

 

исперва

 

сотворшихъ

 

книж-

ный

 

переводъ

 

приснопамятныхъ

 

мужей

 

есть

 

нѣгдѣ

 

непол-

но

 

разумѣвшпхъ

 

силу

 

еллинскихъ

 

рѣчей

 

и

 

^его

 

ради

 

да-

лече

 

истины

 

отпадоша."

 

(См.

 

11

 

слово)

 

И

 

еще:

 

„прав-

лю

 

азъ

 

не

 

Писанія,

 

:.о

 

всеянныхъ

 

въ

 

нихъ

 

непохваль-

ныхъ

 

описей,

 

овыхъ

 

убо

 

отъ

 

недоумѣнія,

 

пли

 

презрѣ-

нія,

 

или

 

забвенія

 

древнихъ

 

приснопамятныхъ

 

переводчи-

ковъ,

 

овыхъ

 

же,

 

отъ

 

премногія

 

грубости

 

и

 

небрежінія

преписующихъ

 

ихъ."

 

(Слово

 

12-е).

П.

 

Да

 

что

 

это

 

тебѣ

 

хочется

 

говорить,

 

что

 

книги

 

Бо-

гослужебныя

 

и

 

Божественный

 

были

 

неисправны?

Я.

 

Да

 

вотъ

 

что,

 

—

 

чтобъ

 

ты

 

не

 

проповѣдывалъ

 

"

 

между

своею

 

братіею

 

и

 

другими

 

малосвѣдущими

 

въ

 

вѣрѣ

 

людь-

ми,

 

что

 

править

 

Богослужебный

 

книги —грѣхъ,

 

и

 

что

 

кто

отнимаетъ

 

отъ

 

нихъ

 

что

 

либо,

 

или

 

прибавляетъ,

 

тому

анаѳема,

 

и

 

что

 

онъ

 

антихристовъ,

 

что

 

онъ

 

искажаетъ

Вѣру.

 

Я

 

тебѣ

 

скажу,

 

что

 

анаѳема

 

тому,

 

кто

 

намѣренно

сталъ

 

бы

 

искажать

 

книги,

 

желая

 

внести

 

въ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

онъ

думаетъ

 

одинъ,

 

или

 

вычеркнуть

 

изъ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

съ

 

его

мнѣніемъ

 

не

 

согласно.

 

Вотъ

 

это

 

порча...

 

По

 

твоему

 

суж-

денію,

 

значитъ,

 

и

 

Преподобному

 

Максиму

 

анаѳема?!

 

Но

знай,

 

что

 

Максимъ

 

Грекъ

 

ничего

 

своего

 

не

 

вносилъ,

а

 

вычеркивалъ

 

или

 

измѣнялъ

 

въ

 

книгахъ

 

намѣренныя

ошибки,

 

или

 

ошибки

 

невѣжества

 

(*).

(*)

 

А

 

вотъ

 

.за

 

тотъ

 

Сборника,

 

что

  

мы

  

съ

  

тобою

  

читали,

   

ложно

  

6j

сочинителю

 

сказать

 

и

 

апаѳема.
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П.

 

Хорошо.— Коли

 

Преподобный

 

Максимъ

 

исправлялъ

книги,

 

такъ

 

зачѣмъ

 

же

 

это

 

еще

 

Никонъ— то

 

вашъпра-

вилъ.

 

Чего

 

тамъ

 

было

 

править,

 

когда

 

Максимъ

 

Препо-

добный

 

все

 

исправилъ?

Я.

 

Преподобный

 

Максимъ

 

хотя

 

и

 

нравилъ,

 

но

 

подоб-

ные

 

тебѣ

 

не

 

допустили

 

его

 

покончить

 

столь

 

спасительна -

го

 

труда;

 

почему

 

онъ

 

такъ

 

горько

 

и

 

жаловался,

 

сидя

 

въ

своей

 

темницѣ:

 

„не 'знаю,

 

что

 

сдѣлалось

 

съ"нѣкоторыми,

что

 

враждебно

 

смотрятъ

 

на

 

меня

 

и

 

называютъ

 

меня

 

ере-

тикомъ,

 

Богодухновенныя

 

книги

 

расглѣвающимъ,

 

а

 

не

 

пра-

вящимъ,

 

и

 

не

 

только

 

мнѣ

 

возбраняютъ

 

въ

 

такомъ

 

Богодухно-

венномъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

и

 

меня

 

бѣдпаго

 

ненавидятъ,

 

клевещутъ

на

 

меня,

 

и

 

вопреки

 

Закону

 

Христіанскому

 

отлучаютъ

 

меня

отъ

 

Святыхъ

 

Христовыхъ

 

Таинъ!"

   

Вотъ

 

назидайся!
----- е-ѳ -----

( Продолженіе

 

будешь.)

Присоединеніе

 

къ

 

православію

 

инока

 

Пафнутія.

Въ

 

Казанским

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

пишутъ,

что

 

24-го

 

ноября

 

прошедшаго

 

года,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Велико-

мученицы

 

Екатерины,

 

въ

 

Казани,

 

въ

 

единовѣрческой

церкви

 

Св.

 

Евангелистовъ,

 

совершилось

 

присоединеніе

къ

 

праоославію,

 

по

 

началамъ

 

единовѣрія,

 

священно-инока

Пафнутія.

 

Отецъ

 

Пофнутій,

 

замѣчаетъ

 

губернская

 

газе-

та,

 

былъ

 

извѣстенъ

 

и

 

особенно

 

уважаемъ

 

въ

 

Казани

 

у

пріемлющихъ

 

глаголемую

 

австрійскую

 

іерархію,

 

какъ

іеромонахъ,

 

былъ

 

духовникомъ

 

лицъ

 

иночествующихъ

 

и

духовнымъ

 

отцомъ

 

матери

 

самаго

 

попечителя

 

общества

пріемлющихъ

 

сказанную

 

іерархію

 

въ

 

Казани.

 

И

 

за

 

пре-

дѣлами

 

Казани

 

онъ

 

пользовался

 

уваженіемъ

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

старообрядцевъ,

 

именно

 

въ

 

партіи

 

окружниковъ,

былъ

 
любимъ

 
глаголевимъ

 
епископомъ

 
казанскимъ

  
Паф-
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нутіемъ,

 

и

 

ему

 

предназначалось

 

даже

 

епископство

 

въ

Черниговѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

обращеніе

 

его

 

къ

 

право-

славію

 

тѣмъ

 

особенно

 

замѣчательно,

 

что

 

оно

 

есть

 

плодъ

совершенно

 

свободнаго

 

и

 

сознательнаго

 

убѣжденія,

 

а

 

не

слѣдствіе

 

какой-нибудь

 

крайности

 

въ

 

его

 

внѣшнемъ

 

по-

ложеніи.

 

Принятіе

 

Пафнутія

 

въ

 

Православіе

 

должно

 

было

совершиться

 

съ

 

преноданіемъ

 

ему

 

таинства

 

мгропомаза-

нія,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

рожденъ

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

крещенъ

 

бѣг-

лымъ

 

попомъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

должно

 

было

 

подтвердить

за

 

нимъ

 

иноческое

 

зг

 

піе,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

былъ

 

по-

стриженъ,

 

находясь

 

Era

 

расколѣ,

 

и

 

въ

 

которомъ

 

желалъ

пребыть

 

и

 

по

 

присоединеніи

 

къ

 

церкви.

 

Дѣло

 

о

 

присо-

единеніи

 

начато

 

было

 

Пафнутіемъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

оконча-

тельное

 

обращеніе

 

его

 

было

 

довершено

 

личнымъ

 

и

 

непо-

средственнымъ

 

дѣйствіемъ

 

на

 

него

 

преосвященнаго

 

Ан-

тонія,

 

архіепископа

 

казанскаго,

 

къ

 

которому

 

за

 

годъ

предъ

 

симъ

 

онъ,

 

не

 

объявляя

 

еще

 

своего

 

званія

 

и

 

име-

ни,

 

'

 

являлся

 

однажды

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

 

своими

товарищами,

 

для

 

разъясненія

 

своихъ

 

недоразумѣній,

 

имѣлъ

съ

 

нимъ

 

продолжительную

 

бесѣду

 

и

 

при

 

нрощаніи

 

полу-

чилъ

 

отъ

 

него

 

въ

 

даръ

 

нѣсколько

 

книжекъ,

 

между

 

про-

чимъ

 

Догматическое

 

Боюсловіе.

-



—

 

ш

 

-

Южно-русское

 

проповѣдничество

 

XVI

 

и

 

XVII

 

в.

 

в.

(по

 

латино-польскимъ

 

образцамъ).

 

Сочиненіе

   

экстра-ор-

динар,

 

профессора

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

    

Ф.

   

Тернов-

скаю.

  

(')

   

Кіевъ.

 

1869

 

г.

(Библиографическая

 

замѣтна*)

Проповѣдуй

 

слово,

 

hi

 

стой

 

благовременнѣ

 

и

 

безвре-

меннѣ

 

(2

 

Тим.

 

ГѴ,

 

2).

 

Таково

 

было

 

завѣщаніе

 

An.

 

Пав-

ла

 

Тимоѳею,

 

а

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

и

 

всѣмъ

 

пастырямъ

 

церкви.

Это

 

Апостольское

 

завѣщаніе

 

съ

 

большою

 

ревностію

 

и

съ

 

болыпимъ

 

усердіемъ

 

исполнялось

 

пастырями

 

всѣхъ

церквей

 

и

 

въ

 

частности

 

нашей

 

Русской

 

церкви.

 

Первое

время

 

христіанской

 

жизни

 

ознаменовано

 

у

 

насъ

 

такими

 

■

представителями

 

проповѣдничества,

 

какъ

 

Лука

 

Жидята

Иларіонъ,

 

Кириллъ

 

Туровскій,

 

изъ

 

коихъ

 

послѣдній

 

по-

лучилъ

 

названіе

 

русскаго

 

Златоуста.

 

Любовь

 

нашихъ

пастырей

 

и

 

самаго

 

народа

 

къ

 

проповѣдническому

 

слову

особенно

 

была

 

сильна

 

во

 

весь

 

до-петровскій

 

періодъ,

доказательствомъ

 

чего

 

служатъ

 

многотомные

 

сборники

проповѣдей

 

переводныхъ

 

и

 

оригинальных!,

 

сохранивших-,

ся

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Нельзя

 

укорить

 

и

 

совре-

менныхъ

 

пастырей

 

въ

 

недостаткѣ

 

проповѣдническаго

слова,— каждый

 

годъ

 

приноситъ

 

намъ

 

новыя

 

доказатель-

ства

 

усердія

 

нашихъ

 

пастырей

 

въ

   

проповѣданіи

   

слова'

(>)

 

Имя-

 

профессора

 

Ф.

 

А.

 

Терновскаго

 

извѣстпо

 

въ

 

ученом,

 

мірѣ

 

пр.

тѣмъ

 

многнмъ

 

статыімъ,

 

который

 

оиъ

 

номѣщалъ

 

въ

 

разное

 

время

 

па.стра;

ницахъ

 

иашихь

 

духовныхъ

 

журналом.,

 

преимущественно

 

„Трудовъ

 

Кіеп.

Акад.",

 

„Воскр.

 

чтенія",

 

„Руковод.

 

для

 

сельск.

 

пастырей"

 

(откуда

 

пере

чатано

 

имъ

 

настоящее

 

сочиненіе),

 

а

 

также

 

„Прав.

 

Обозр.",

 

„Твор.

 

Св.

Отецъ".

 

Изъ

 

статей

 

его

 

особенно

 

замѣчательны:

 

„Стефанъ

 

Яворскій"

(Тр.

 

К.

 

Ак,

 

1864

 

г.),

 

„Русское

 

вольнодумство

 

при

 

Императріщѣ

 

Екате-

ринѣ

 

II"

 

(изд.

 

1868

 

г.)

 

и

 

др.;

 

азъ

 

изданныхъ

 

сочпненій

 

его

 

извѣсіны:

„Московскіе

 

ереішш

 

при

 

Петрѣ

 

1"

 

и

 

др,
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Божія.

 

Но

 

при

 

такомъ

 

обиліи

 

проповѣдей,

 

наша

 

духов-

ная

 

литература

 

очень

 

не

 

богата

 

сочиненіями^

 

посвящен-

 

.

ными

 

историческому

 

разбору

 

ихъ,

 

занимающимися

 

ука-

заніемъ

 

содержанія,

 

предмета,

 

внѣшняго

 

построенія

 

на-

шей:

 

проповѣдп,

 

ея

 

развптія

 

и

 

усовершеиствованія,

 

сло-

вомъ,

 

мы

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

исторіею

 

нроповѣднпческой

дѣятельности

 

нашихъ

 

пастырей

 

церкви.

 

Вотъ

 

почему

упомянутое

 

наше

 

сочпненіе

 

профессора

 

Терновскаго

 

за-

служиваетъ

 

особеннаго

 

вннманія,

 

какъ

 

трудъ,

 

вполнѣ

самостоятельный

 

и

 

новый,

 

знакомящій

 

насъ

 

съ

 

характе-

ромъ

 

и

 

направленіемъ

 

южно-русскаго

 

проповедничества
XVI

 

и

 

XVII

 

вв.

 

по

 

сборникамъ

 

(Ключъ,

 

Огородокъ),

доступнымъ

 

далеко

 

не

 

всякому

 

изъ

 

насъ

 

(').

 

Мы

 

позна-

комимъ

 

читателей

 

вкороткѣ

 

съ

 

содержаніемъ

 

означен-

наго

 

труда

 

профессора

 

Терновскаго.

Въ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вв.

 

южная

 

Русь

 

находилась

 

подъ

тяжкимъ

 

владычествомъ

 

католической

 

Польши,

 

которая

всячески

 

старалась,

 

въ

 

лицѣ

 

оо.

 

іезуитовъ,

 

совратить

русскихъ

 

въ

 

католицизмъ.

 

Притѣсненія

 

поляковъ

 

были

причиною,

 

что

 

лучшіе

 

люди

 

южной

 

Руси

 

стали

 

ревно-

стно

 

охранять

 

Православную

 

Вѣру,

 

заводя

 

училища,

братства

 

и

 

заботясь

 

о

 

живомъ

 

проповѣданіи

 

.

 

Слова

 

Бо-

жія.

 

Такъ

 

Іовъ

 

Борецкій,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

 

заповѣ-

дывалъ

 

подвѣдомственному

 

ему

 

духовенству

 

(1621

 

г.),

чтобы

 

въ

 

церквахъ

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

день

 

была

 

проповпдъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

возникла

 

особая

должность

 

пропоаѣдниковъ,

 

пользовавшихся

 

у

   

современ-

,,')

 

Въ

 

объяснепіе

 

этого

 

мы

 

замьтпмъ,

 

что

 

сборники

 

itj

 

опоиѣдей,

 

бив-

шіе

 

подъ

 

руками

 

у

 

профессора

 

Терновскаго,

 

отличаются

 

весьма

 

телнымъ

ж

 

неудоОопонятнымъ

 

пздожешемъ,

 

представляя

 

смісь

 

латпно-нольско-сда-

вяио-малорусскаго

 

иарѣчія;

 

кромѣ

 

того,

 

но

 

рвоей

 

давности,

 

эти

 

сборники

сделались

 

въ

 

настоящее

 

время

 

библіографическою

 

рѣдвостію.
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никовъ- особымъ

 

почетомъ;

 

замѣчательнѣйшіе

 

изъ

 

нихъ:

Стефанъ

 

Зизаній,

 

Леонтій

 

Карповичъ,

 

Петръ

 

Могила,

Іоанникій

 

Голятовскій,

 

Лазарь

 

Барановичъ,

 

Антоній

 

Ра-

дивиловскій

 

и

 

др.

Какъ

 

же

 

писались

 

тогда шнія

 

проповѣдй,

 

н

 

что

   

было

ихъ

 

содержаніемъ?

Южно-русская

 

проповѣдь

 

была

 

плодомъ

 

школьнаго

 

об-

разования:

 

.

 

поэтому

 

въ

 

построеніи

 

ея,

 

естественно,

  

дол-

жна

 

была

 

явиться

 

своего

 

рода

 

искуственная

 

систематич-

ность.

 

Авторъ

 

первой

 

русской

 

проповѣди

 

Іоанникій

   

Го-

лятовскій

 

совѣтуетъ

 

полагать

 

въ

   

основаніе

    

проповѣди

Ѳему

 

изъ

 

Св

   

Писанія,

 

за

 

тѣмъ

 

экзордіумъ

 

(встунленіе),

—далѣе

 

слѣдуетъ

 

нарушая

 

(самый

 

предмета

 

проповѣди)

и

 

наконецъ

 

коноші/г

 

(заключение).

 

Эти

 

части

   

проповѣ-

ди,

 

появившись

 

назадъ

 

тому

 

двѣсти

 

лѣтъ,

 

и

  

доселѣ

  

со-

храняются

 

въ

 

нашихъ

 

гомилетикахъ.

   

По

 

основнымъ

 

те-

мамъ

 

и

 

самому

 

построенію,

 

южно-русскія

 

проповѣди

 

мо-

гутъ

 

быть

 

раздѣлены

 

на

 

четыре

 

группы.

 

Къ

 

первой

 

груп-

пѣ

 

относятся

 

тѣ

 

проповѣди,

 

которыя

 

представляютъ

   

со-

бою

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

отдѣльные

 

трактаты

 

изъ

 

догмати-

ки

 

и

 

нравственнаго

 

богословія,

 

только

 

произносимые

   

съ

церковной

 

каѳедры.

 

Такъ

 

какъ

 

Ѳема

 

проповѣди

 

берется

изъ

 

богословскаго

 

учебника,

 

то

 

и

 

все

   

дальнѣйшее

   

по-

строеніе

 

ея

 

располагается

 

по

 

рубрикамъ,

 

принятымъ

  

въ

тогдашнемъ

 

учебникѣ.

 

Всѣ

 

подобныя

   

проповѣди

   

пред-

ставляютъ

   

въ

 

себѣ

 

положительное

   

содержаніе,

   

даютъ

христианину

 

знаніе

 

того,

 

что

 

ему

 

нужно

 

знать,

 

и

 

потому

не

 

утратили

 

своей

 

цѣнности

 

и

 

до

 

настоящего

   

времени.

Многія

 

изъ

 

нихъ,

 

будучи

  

переведены

   

на

   

современный

русскій

 

языкъ,

 

могли

 

бы

 

съ

 

пользою

 

и

 

нынѣ

 

быть

   

про-

износимы

 

съ

 

церковныхъ

 

каѳедръ.

   

Не

 

таковы

 

остальныя

группы

 

южно-русскихъ

 

проповѣдей.— Ко

 

второй

 

группѣ
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относятся,

 

тѣ

 

проповѣди,

 

въ

 

основаніи'

 

которых*

 

полага-

лись

 

какія

 

нибудь

 

логическія

 

схемы

 

и

 

отвлеченные

 

ло-

гическіе

 

пріемы,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

и

 

образовывался

планъ

 

проповѣди.

 

Обыкновенно

 

авторъ

 

раздробляяъ

 

за-

ключавшееся

 

въ

 

темѣ

 

проповѣди

 

родовое

 

понятіе

 

на

 

ви-

довыя,

 

и

 

отсюда

 

уже

 

развивалъ

 

свои

 

дальнѣйшія

 

мысли.

Такъ

 

Лазарь

 

Барановичъ

 

въ

 

проповѣди

 

на

 

слова:

 

Рож-

дество

 

твое,

 

Богородице

 

Дѣво,

 

радость

 

возвѣсти

 

всей

вселеннѣй,

 

остановнлъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

словѣ

 

вселенная-,

и

 

занялся

 

указаніями,

 

какую

 

радость

 

принесло

 

великое

событіе

 

землѣ,

 

водѣ,

 

воздуху,

 

огню,

 

небу,

 

Пророкамъ,

Апостоламъ,

 

вдовамъ,

 

гробамъ,

 

древамъ,

 

горамъ,

 

тя1

цамъ,

 

и

 

проч,..

 

Иногда>

 

проповѣди

 

этого

 

рода

 

составля-

лись

 

остроумно

 

и

 

очень

 

замысловато,

 

чѣмъ

 

привлекали

вниманіе

 

слушателей.

 

Къ

 

третьей

 

группѣ

 

южно-рус-

скихъ

 

проповедей

 

относятся

 

тѣ

 

ивъ

 

нихъ,

 

въ

 

оенованіяі

которыхъ

 

лежитъ

 

какой-нибудь

 

схоластически^

 

хитро

придуманный

 

вопросу

 

отвѣтом*

 

на

 

который-

 

служить

какое-нибудь,

 

курьезное

 

пѳложеніе,

 

поражающее

 

слуша-

теля

 

своею

 

странноетію

 

и

 

неожиданностію.

 

Авторъ

 

Ого-

родка,

 

Ант,

 

Радивиловекій

 

въ

 

проповѣди

 

на

 

день

 

Рож- 1

дества,

 

Христоваі

 

разсуждаетъ

 

на

 

тему:

 

«мгѵз»

 

секретщ

чтошочыэѵ

 

а.

 

не

 

днемъ

 

Сына

 

Божьяго

 

рѳдитъ

 

Марія?».

А<_

 

въ

 

словѣ

 

на

 

день

 

Архистратига'

 

Михаила

 

спрапшваг-

етъ;

 

«что

 

на

 

соборѣ

 

Ангельскомъ

 

говорилъ

 

и

 

дѣлалъ

Архангелъ

 

Михаилъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

Ангелами?»

Проповѣдникъ

 

съ

 

большею'

 

подробности©,

 

изложилъ

 

со-

вѣтв в

 

аигельскагѳ

 

собранія,

 

такъч—

 

чо<

 

остается

 

только

удивляться,

 

откуда

 

онъ

 

могъ

 

получить

 

такія

 

опредѣлен-

ныя

 

свѣдѣнія.

 

4)

 

Но

 

самая

 

многочисленная

 

и

 

характер-

ная

 

группа

 

тѣхъ

 

южно-русскихъ

 

проповѣдей,

 

построеніе

котордаъ ,

 

о^нованоі

 

на

 

сравненіи^

 

метафорѣ

 

или

   

аллего-
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рія.

 

Любя,

 

напр.,

 

восхвалять

 

Богоматерь,

 

проповѣдники

«оставили

 

множество

 

аллегоричоскихъ'

 

поученій,

 

въ

 

котѳ-

рыіхъ

 

раскрывалось,

 

что

 

Пр.

 

Дѣва

 

подобна

 

небу,

 

дому

Соломонову,

 

радугѣ,

 

морю,

 

вратамъ,

 

замку,

 

зеркалу,

 

ли-

ши

 

и

 

под.

 

Івсусъ

 

Христосъ

 

уподобляется

 

льву,

 

цвѣтку,

камню,

 

Іоаннъ

 

ГГредтеча-«оловыо,

 

Св.

 

Николай —солнцу.

Вотъ

 

планъ

 

аллегорической

 

проповѣди,

 

изображающей

сравненіе

 

Іоаниа

 

Предтечи

 

съ

 

соловьемъ.

 

1)

 

Соловей

созданъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прекрасно

 

пѣть.

 

Іоаннъ

 

Пред-

теча

 

родился

 

для

 

того,

 

чтобы

 

возглашать

 

славу

 

Христа.

2)

 

Голосъ

 

соловья

 

очень

 

пріятеяъ

 

и

 

громокъ.

 

Тоже

 

мо-

жно

 

сказать

 

и

 

о

 

процовѣди

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

3)

 

Соло-

вей,

 

по

 

еловамъ

 

Плинія,

 

имѣетъ

 

очень

 

много

 

духу

 

и

очень

 

мало

 

тѣла;

 

таковъ

 

же

 

и

 

I.

 

Предтеча.

 

4)

 

По

 

ело-

вамъ

 

натуралистовъ,

 

соловей

 

въ

 

началѣ

 

весны

 

такъ

 

ув-

лекается

 

пѣніемъ,

 

что

 

почти

 

не

 

ѣстъ.

 

I.

 

Предтеча,

 

явив-

шись

 

при

 

началѣ

 

благодати,

 

проповѣдывалъ

 

съ

 

великимъ

усердіемъ

 

и

 

много

 

постился.

 

5)

 

Соловей

 

перемѣняетъ

свой

 

голосъ,

 

смотря

 

но

 

различію

 

часовъ;

 

точно

 

также

была

 

разнообразна

 

проповѣдь

 

I.

 

Предтечи.

 

Кромѣ

 

алле-

горическихъ

 

проповѣдей

 

въ

 

честь

 

Спасителя,

 

Богоматери

и

 

Святыхъ,

 

очень

 

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

проповѣди

 

на

темы:

 

праведникъ

 

подобепъ

 

пчелѣ,

 

іюнахъ

 

подобенъ

 

гро*

бу

 

каменному,

 

человѣкъ

 

подобенъ

 

яйцу...,- словомъ,

 

по-

всюду

 

встрѣнается

 

символизмъ,

 

аллегоризмъ,

 

вездѣ

 

ви-

дится

 

желаніе

 

разъяснять,

 

метафоры

 

и

 

дѣлать

 

уподобле-

нія.

Обіемъ

 

южно-русскихъ

 

проповѣдей

 

очень

 

великъ, — 15,

2D

 

и

 

болѣе

 

стралпцъ

 

болыпаго

 

формата — обыкновенный

размѣръ

 

пхъ.

 

Отъ

 

чего

 

же

 

зависѣла

 

такая

 

многорѣчи-

вость

 

южно-русскихъ

 

проповѣдникоцъ?

 

Причиною

 

обшир-

ности

 

тогданшей

 

праповѣди

 

главцымъ

 

образомъ

 

служило
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обиліе

 

источниковъ,

 

откуда

 

проповѣдники

 

почерпали

 

со-

держаніе

 

для

 

своей

 

церковной

 

бесѣды.

 

Такими

 

источни-

ками

 

прежде

 

всего

 

были:

 

Библія

 

и

 

творепія

 

Св.

 

Отцовъ

(включая

 

сюды

 

и

 

западныхъ

 

богослововъ,

 

нанр

 

Корнелія

Алапиде,

 

Ѳому

 

Аквината,

 

Беллярмппа,

 

Баронія

 

и

 

мно-

гихъ

 

др.),

 

за

 

тѣмъ

 

апокриѳическія

 

сказапія

 

и

 

легенды

 

о

событіяхъ

 

бпблейскихъ,

 

наконецъ

 

.разсказы

 

изъ

 

граждан-

ской

 

и

 

естественной

 

исторіи.-

 

Неудивительно

 

послѣ

 

это-

го,

 

если

 

проповѣдникъ,

 

руководясь

 

такими

 

разнообразны-

ми

 

источниками,

 

закрытыми

 

для

 

современнаго

 

гомплета,

составлялъ

 

обширную

 

проповѣдь,

 

въ

 

которой

 

разсказы-

валпсь

 

анекдоты

 

изъ

 

жизни

 

греко-римскпхъ

 

философовъ

и

 

государствепныхъ

 

лицъ

 

(помѣщаемые

 

въ

 

пашихъ

 

хри-

стоматіяхъ),

 

приводилось

 

множество

 

фантастическихъ

свѣдѣній

 

о

 

звѣряхъ,

 

птицахъ,

 

рыбахъ,

 

гадахъ,

 

деревьяхъ,

зеліяхъ,

 

каменіяхъ,

 

и

 

разныхъ

 

водахъ,

 

и

 

все

 

это

 

долж-

но

 

было

 

служить

 

къ

 

подтвержденію

 

извѣстной

 

догмати-

ческой,

 

или

 

нравственной

 

истины.

 

Такъ

 

Лазарь

 

Барано-

вичъ

 

цѣлую

 

проповѣдь

 

на

 

Богоявленіе

 

Господне

 

посвя-

щаетъ

 

сравненію

 

грѣховъ

 

съ

 

различными

 

звѣрями

 

(напр.

гордость

 

уподобляется

 

льву,

 

лихоимство— киту,

 

гнѣвъ —

волку,

 

объяденіе— медвѣдю,

 

зависть

 

—псу,

 

прелюбодѣяніе

 

—

свиньѣ...),

 

при

 

чемъ,*

 

разумѣется,

 

въ

 

основаніе

 

уподобле-

нія

 

полагаются

 

вымышленныя,

 

или

 

дѣйствительныя

 

свой-

ства

 

звѣрей.

 

Ант.

 

Радпвиловскій

 

въ

 

одной

 

пропОвѣди

 

го-

воритъ:

 

«Есть

 

птицы

 

въ

 

Сарацинской

 

землѣ,

 

называемыя

сароактесг,

 

которыя,

 

когда

 

придетъ

 

страстная

 

недѣля>

не

 

поютъ,

 

не

 

ѣдятъ

 

до

 

Воскресенія

 

Христова,

 

новисятъ

на

 

деревьяхъ,

 

какъ

 

мертвыя,

 

распростерши

 

крылья,

 

на

нодобіе

 

креста;

 

а

 

когда

 

придетъ

 

Воскресеніе

 

Христово,

при

 

разсвѣтѣ

 

онѣ

 

приходятъ

 

въ

 

себя

 

и

 

поютъ.»

 

Тотъ

же

 

проповѣдникъ

 

въ

 

другой

 

проповѣди

 

расказываетъ

   

о
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пяти

 

камняхъ,

 

которыми

 

Богъ

 

украсилъ

 

имя

 

Марія.

Это

 

Магннтъ,

 

Аметистъ,

 

Рубинъ,

 

Іасписъ,

 

Ахатесь,— про-

повѣдникъ

 

дѣлаетъ

 

объяснение

 

свойствъ

 

этихъ

 

камней,

прпнаравливая

 

ихъ

 

къ

 

свойствамъ

 

Божіей

 

Матери.

 

Кро-

мѣ

 

множества

 

подобныхъ

 

разсказовъ,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

у

южно

 

-русскихъ

 

проповѣдниковъ

 

астрономпческія

 

и

 

астра-

лого-космографическія

 

свѣдѣнія,

 

носящія

 

на

 

себѣ

 

печать

средпевѣковаго

 

миетицизма.

Для

 

привлечепія

 

вниманія

 

слушателей,

 

тожно-русскіе

проповѣднпкп

 

употребляли

 

особенные

 

пріемы

 

въ

 

изло-

женіи

 

своихъ

 

проповѣдей,

 

~

 

они

 

старались

 

сдѣлать

 

свою

бесѣду,

 

по

 

возмолшости,

 

пріятною

 

и

 

занимательною.

Такъ

 

Голятовскій

 

приглашаетъ

 

слушателей

 

придти

 

на

слѣдующей

 

недѣлѣ'

 

въ

 

церковь,

 

обѣщая

 

имъ

 

раздавать

одежды.

 

Слушатели

 

собрались,

 

и

 

проиовѣдникъ,

 

вмѣсто

дѣйствителышхъ

 

одеждъ,-

 

раздаетъ

 

имъ

 

аллегорическая,

расказывая

 

объ

 

одеждѣ

 

брачной,

 

которую

 

нужно

 

имѣть

для

 

полученія

 

небеснаго

 

царства.

 

Кириллъ

 

Транквиллі-

онъ

 

и

 

другіе

 

нерѣдко

 

употребляли

 

въ

 

своихъ

 

проповѣ-

дяхъ

 

діалоги,

 

т.

 

е.

 

представляли,

 

напр.,

 

разговаригающи-

ми

 

между

 

собою

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

Лазаремъ,

 

Пресвя-

тую

 

Марію

 

съ

 

нищими,

 

печальными,

 

больными

 

и

 

пр.

Тонъ

 

юяшо-русскихъ

 

проповѣдей

 

отличается

 

популяр-

ное™

 

и

 

шутливостію,

 

показывающими

 

желаніе

 

пропо-

вѣдниковъ

 

поддѣлываться

 

подъ

 

вкусъ

 

своихъ

 

слушате-

лей.

 

Ради

 

популярности,

 

южно-русскіе

 

проповѣдники

вносили

 

въ

 

свои

 

проповѣди

 

народныя

 

пословицы

 

и

 

по-

говорки,

 

разсказывалн

 

пародныя

 

басни,

 

употребляли

 

вуль-

гарныя

 

сравнепія

 

и

 

приводили

 

подобішя

 

слова:

 

ма.іый

братъ,

 

милый

 

друіъ

 

и

 

под

Язииг,

 

котррымъ

 

написаны

 

разбираемыя

 

проповѣди,

чрезвычайно

 

разнообразный,

 

представляющій

 

смѣсь

 

лати-
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но-польско-славяно-малорусскаго

 

нарѣчія.

 

Въ

 

приведен-

ныхъ

 

профессоромъ

 

Терновскимъ

 

извлеченіяхъ

 

изъ

 

этого

нарѣчія,

 

паходятся

 

подобныя

 

слова:

 

дякую

 

(благодарю),

шкода

 

(вредъ),

 

встекливость

 

(гяѣвъ),

 

моцг

 

(держава),

початокъ

 

(начало),

 

праца

 

(трудъ),

 

персона

 

(ѵпостась) .....

Если

 

мы

 

обратимъ

 

впиманіе

 

на

 

духъ,

 

оживлявшій

 

юж-

но-русскую

 

проповѣдь,

 

на

 

идеи,

 

проводившіяся

 

въ

 

ней,

то

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

печальному

 

результату,

 

что

 

духа

 

же

не

 

бяше

 

въ

 

нихъ,

 

что

 

схоластическія

 

разсужденія

 

тогдаш-

нихъ

 

проповѣдниковъ

 

далеки

 

были

 

отъ

 

современной

жизни

 

южной

 

Руси....

Мы

 

привели

 

вкороткѣ

 

содержаніе

 

сочиненія

 

профессо-

ра

 

Терновскаго.

 

Читатель

 

видитъ,

 

что

 

подобный

 

трудъ

представляетъ

 

весьма

 

отрадное

 

явленіе

 

въ

 

нашей .

 

духов-

ной

 

литтературѣ,

 

что

 

онъ

 

мояіетъ

 

служить

 

болыпимъ

 

по-

пособіемъ

 

.для

 

преподавателя

 

гомилетики

 

въ

 

нашихъ

 

Д.

Семинаріяхъ,

 

и

 

не

 

безъ

 

пользы

 

можетъ

 

быть

 

прочитанъ

пастырями

 

церкви.

-ВрЭЭВАНІЕ
отъ

 

Биленской

   

Женской

 

Обители

 

Св.

 

Равноапостольной

Маріи

 

Магдалины.

Указомъ

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

даннымъ

 

изъ

 

Св.

 

Правптельствующаго

 

Стнода

 

присут-

ствующему

 

въ.

 

ономъ

 

Высокопреосвященнѣйтгт^ѵ

 

Мака-

рію,

 

Архіепископу

 

Литовскому

 

и

 

Виленскому,

 

отъ

 

14-го

апрѣля

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

1050,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

дѣйстви-

тельнымъ

 

нуждамъ

 

Маріинской

 

Биленской

 

женской

 

оби-

тели

 

и

 

значенію

 

ея

 

для

 

Православія

 

и

 

Русской

 

народно-

сти,

 

дозволено

   

Игуменьѣ

 

сей

 

обители

 

сдѣлать

 

возваніе,
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съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

выше-

упомянутой

 

обители.

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

незабвенныхъ

 

охранителей

Православія

 

и

 

Русской

 

народности

 

въ

 

сѣверо-западномъ

краѣ

 

Россіи,

 

почившихъ

 

въ

 

Бозѣ

 

Графа

 

Михаила

 

Ни-

колаевича

 

Муравьева

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Мит-

рополита

 

Іосифа,

 

и

 

послѣдовавшаго

 

за

 

тѣмъ

 

соизволенія

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКО-

ЛАЕВИЧА,

 

въ

 

18G5

 

году

 

открыть

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ

 

обще-

жительный

 

монастырь,

 

во

 

имя

 

Св.

 

Равноапостольныя

 

Ma-

pin

 

Магдалины,

 

Ангела-предстательницы

 

ЕЯ

 

ИМПЕРА-

ТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Благочестивѣйшей

 

ГОСУ-

ДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ,

 

съ

 

цѣлію

 

не

 

только

 

обра-

зомъ

 

жизни

 

и

 

иноческими

 

подвигами

 

моиашествующихъ

являть

 

иримѣръ

 

высшаго

 

христіанскаго

 

жительства,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

служить

 

разсадиикомъ

 

религіозно-нрав-

ствеинаго

 

восшітанія

 

для

 

дочерей

 

бѣднѣйшаго

 

право-

славнаго

 

духовенства

 

и

 

бѣдиѣйшихъ

 

семействъ

 

русскихъ

лицъ,

 

прибывшихъ

 

изъ

 

внутренней

 

Россіи

 

на

 

службу

 

въ

краѣ.

Нынѣ

 

число

 

моиашествующихъ

 

и

 

послушннцъ

 

дости-

гаете

 

до

 

70

 

лицъ,

 

большая

 

часть

 

коихъ

 

прибыла,

 

при

основаніи

 

монастыря,

 

изъ

 

великорусскихъ

 

обителей,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

настоятельницею

 

монастыря

 

Игумепіей

 

Флавіа-

ной,

 

бывшею

 

казначей

 

Московскаго

 

Алексѣевскаго

 

мо-

настыря,

 

выбранной

 

въ

 

Бозѣ

 

почившішъ

 

Московскимъ

Митрополитомъ

 

Филаретомъ,

 

для

 

основанія

 

и

 

приведенія

въ

 

благоустройство

 

обители

 

въ

 

г.

 

Ви.ънѣ.

При

 

основаніи

 

новой

 

православной

 

яіенской

 

обители

была

 

между

 

прочимъ

 

мысль —возвысить

 

православное

Богослулсеніе

 

въ

 

глазахъ

 

пповѣрцевъ.

 

По

 

милости

 

Бо-

жіей,

 

обитель

 

вскорѣ

 

успѣла

 

выполнить

   

эту

 

мысль.

 

Бо-
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гослуженіе

 

въ

 

ней,

 

чинно

 

и

 

благоговѣйно

 

отправляемое,

при

 

тихомъ

 

умилптельномъ

 

пѣніп

 

двухъ

 

хоровъ,

 

стройно

составлепныхъ

 

изъ

 

сестеръ

 

общежитія

 

и

 

воспитапнпцъ

учплищпаго

 

пріюта,

 

стало

 

заслуживать

 

самые

 

отрадные

отзывы

 

всѣхъ

 

посѣщавшихъ

 

обпте.іь

 

православпыхъ

 

свя-

тителей

 

п

 

общее

 

сочувствіе

 

богомольцевъ,

 

въ

 

числѣ

 

ко-

торыхъ

 

приходятъ

 

католики,

 

старообрядцы

 

и

 

даже

 

евреи.

Въ

 

теченіп

 

четырех-лѣтняго

 

существованія

 

обители

 

въ

г.

 

Впльнѣ,

 

при

 

посредствѣ

 

ея,

 

въ

 

ея

 

церкви

 

нрисоеди-

нилпсь

 

къ

 

нравославію

 

15

 

католнчекъ,

 

6

 

лютеранокъ,

12

 

лицъ

 

изъ

 

старообрядства

 

н

 

Оіірещено

 

35

 

изъ

 

еврей-

ства

 

и

 

2

 

магометанки.

 

Всѣ

 

эти

 

лица,

 

за

 

обращеніе 1

 

къ

св.

 

Церкви

 

нашей

 

отринутый

 

и

 

съ

 

ожесточепіемъ

 

пре-

слѣдуемыя

 

своими

 

семействами

 

н

 

обществами,

 

не

 

толь-

ко

 

безмездно,

 

при

 

всей

 

ограниченности

 

средствъ

 

мона-

стыря,

 

содержались

 

по

 

пѣеколысу

 

мѣсяцевъ

 

своего

 

ис-

пытанія

 

и

 

изученія

 

молитвъ

 

п

 

догматическихъ

 

познаній

истинной

 

вѣры,

 

но

 

получали

 

какъ

 

первоначалыгая

 

посо-

бия,

 

такъ

 

и

 

помощь

 

къ

 

дальнѣйшему

 

устройству

 

своей

жизни.

 

Маріпяская

 

обитель,

 

неуклонно

 

стараясь

 

споспѣ-

шествовать,

 

на

 

сколько

 

ей

 

доступно,

 

всѣмъ

 

благимъ

 

ви-

дамъ

 

Правительства

 

на

 

вкорененіе

 

православія

 

на

 

запа-

дѣ

 

Россіп,

 

заботливо

 

печется

 

приводить

 

въ

 

исполненіе

другую,

 

но

 

менѣе

 

важную

 

правительственную

 

цѣль

 

—

воспитательную.

Со

 

времени

 

открытія

 

дѣвичьяго

 

учнлищнаго

 

пріюта

въ

 

стѣнахъ

 

монастыря,

 

въ

 

немъ

 

призрѣватотся

 

и

 

обуча-

ются

 

30

 

дѣвочекъ

 

по

 

программ'!;,

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵ-

нодомъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

испытанпыхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

вос-

питанія

 

и

 

образованія

 

особъ,

 

нриглашенныхъ

 

Игуменьей

вступить

 

въ

 

обитель

 

съ

 

этою

 

цѣ.іію,

 

и

 

подъ

 

непосред-

ственнымъ

 

наблюденіемъ

 

самой

 

настоятельницы.
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Для

 

неотлагательнаго

 

исполненія

 

столь

 

священныхъ

и

 

трудныхъ

 

задачъ,

 

возложенныхъ

 

на

 

св.

 

обитель

 

са-

миМъ

 

правительствомъ,

 

отпущена

 

была

 

въ

 

распоряженіе

строительпаго

 

комитета

 

сумма

 

на

 

устроеніе

 

стариннаго

каменнаго

 

зданія,

 

съ

 

лабиринтомъ

 

корридоровъ

 

и

 

сво-

довъ,

 

къ

 

возможно

 

удобному

 

размѣщенію

 

монастырскихъ

келій,

 

двухъ

 

трапезъ,

 

пріютской

 

и

 

монастырской,

 

съ

 

не-

обходимыми

 

при

 

нихъ

 

хозяйственными

 

службами

 

и

 

от-

дѣленіями,

 

по,

 

по

 

недостатку

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

по

 

нынѣ

 

обитель

 

остается

 

не

 

окончательно

 

устроенною.

Сумма

 

эта

 

оказалась

 

настолько

 

недостаточною,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

самыми

 

необходимыми

 

и

 

неотложными

 

расхо-

дами

 

для

 

построекъ

 

и

 

ломокъ,

 

что

 

обитель

 

вынуждена

была

 

войти

 

въ

 

долги,

 

отягощающіе

 

ее

 

доселѣ

 

процен-

тами.

Благопопечительное

 

правительство

 

имѣло

 

въ

 

виду

обезпечить

 

на

 

будущее

 

время

 

существованіе

 

монастыря

и

 

учреаіденнаго

 

при

 

немъ

 

дѣтскаго

 

пріюта,

 

и

 

для

 

того

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

представило

 

монастырю

 

5

домовъ

 

въ

 

Вильнѣ

 

и

 

три

 

фермы

 

въ

 

виленскомъ

 

уѣздѣ,

принадлежавшіе

 

уираздненнымъ

 

римско-католическимъ

монастырямъ.

 

Но

 

покойному

 

графу

 

М.

 

Н.

 

Муравьеву,

заботившемуся

 

объ

 

учреягденіи

 

обители,

 

было

 

извѣстно

одно

 

число

 

домовъ

 

и

 

фермъ;

 

а

 

въ

 

какомъ

 

состояніи

 

на-

ходились

 

эти

 

угодья,

 

онъ

 

не

 

успѣлъ

 

освѣдомиться

 

пото-

му,

 

что

 

его

 

уже

 

не

 

было

 

въ

 

Вильнѣ

 

во -время

 

передачи

ихъ

 

монастырю.

 

Какъ

 

городскіе

 

дома,

 

такъ

 

и

 

фермен-

ныя

 

постройки

 

достались

 

монастырю

 

въ

 

самомъ

 

разстро-

енномъ

 

состояніи;

 

и

 

для

 

предупрежденія

 

еще

 

болыпаго

разрушенія

 

тотчасъ

 

требовали

 

значительнаго

 

ремонта,

уменьшившего

 

чистый

 

доходъ

 

съ

 

имущества,

 

предназна-

ченная

 

для

 

удовлетваренія

 

нуждъ

   

монастыря

 

и

 

пріюта.



Особая

 

коммнсія,

 

составленная

 

цо

 

ходатайству

 

ерархі-

альнаго

 

начальства,

 

для

 

осмотра

 

мопастырскихъ

 

домовъ,

оффиціально

 

заявила,

 

что

 

доходъ

 

монастыря

 

отъ

 

домовъ,

по

 

разрушающемуся

 

ихъ

 

состояпію,

 

необходимо

 

дол-

;кенъ

 

уменьшаться

 

и

 

можетъ

 

упасть

 

до

 

такой

 

степепи,

что

 

эти

 

дома

 

сдѣлаются

 

обремепеніемъ

 

для

 

монастыря,

щя

 

не

 

будетъ

 

приступлено

 

къ

 

немедлепному

 

псправле-

нію

 

ветхости

 

домовъ

 

и

 

устройству

 

хозяйственныхъ

 

уго-

ди, —для

 

чего,

 

какъ

 

видпо

 

изъ

 

смѣты,

 

требуется

 

сумма

не

 

менѣе

 

40.Q00

 

р.

 

с.

При

 

такомъ

 

пеобезпеченномъ

 

состояніи

 

и

 

неустрой-

стве

 

экономическихъ

 

своихъ

 

обстоятельствъ

 

въ

 

хозяй-

ственномъ

 

отношеніи,

 

монастырь

 

приведснъ

 

въ

 

крайнее

затрудненіе,

 

какъ

 

въ

 

дальпѣйшемъ

 

удовлетворительномъ

содержаніи

 

своего

 

монашескаго

 

общежитія,

 

такъ

 

равно

и

 

о

 

приличномъ,

 

необходимомъ

 

устройствѣ

 

тѣсно

 

соеди-

неннаго

 

съ

 

іщмъ

 

училищнаго

 

пріюта.

 

Не

 

имѣя

 

ника-

кихъ

 

другихъ

 

источниковъ

 

къ

 

умпо;і:енио

 

своихъ

 

средствъ,

кромѣ

 

улучшенія

 

угодій,

 

обитель

 

не

 

получаетъ

 

даже

 

ни-

какихъ

 

стороннпхъ

 

доходовъ — пи

 

сборнаго,

 

ни

 

церковна

го,

 

по

 

ограниченности

 

средствъ

 

самихъ

 

богомольцевъ,

которые

 

состоять

 

изъ

 

немногочисленныхъ

 

православ-

ныхъ

 

семействъ,

 

содержащихся

 

притомъ

 

одною

 

служ-

бою

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ.

Вилецская

 

маріинская

 

общежительная

 

православная

обитель,

 

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Правительствующего

 

Су-

нода,

 

принявшаго

 

во

 

внимаціе

 

нуж.ды

 

монастыря

 

н

 

зна-

ченіе

 

его

 

для

 

православія

 

и

 

русской

 

народности,

 

какъ

выражено

 

въ

 

указѣ,

 

и

 

по

 

ходатайству

 

своего

 

Архипа-

стыря,

 

Высокопреосвященнаго

 

Макарія,

 

Архіепискона

литовскаго

 

и

 

виленскаго,

 

въ

 

уповаиіи

 

на

 

лшвое

 

и

 

созна-

УШЩ

 

сочувствіе

 

къ

 

своей

 

открытой

 

уже

 

деятельности



-= Ш-

для

 

блага

 

страны,

 

находитъ

 

себя

 

Еынуж'денною

 

обра-

титься

 

къ

 

истинно-православному

 

русскому

 

обществу,

ревнующему

 

о

 

распространен^

 

православія

 

въ

 

странѣ

древняго

 

его

 

достоянія,

 

за

 

единодушною

 

и

 

ускоренною

помощію,

 

для

 

продолженія

 

существованія

 

этого

 

малаго

разсадника

 

религіозно-нравственно

 

воспитываемыхъ

 

за-

падно-русскпхъ

 

гражданокъ

 

въ

 

краѣ,

 

въ

 

которомъ

 

еще

такъ

 

сильно

 

преобладаетъ

 

зловредное

 

вліяніе

 

римско-ка-

толическаго

 

духовенства

 

на

 

среду

 

женщинъ.

Подвигнитесь

 

великодушіемъ,

 

щедрые

 

граждане

 

слав-

ныхъ

 

и

 

великнхъ

 

градовъ

 

нашей

 

широкой

 

Россія!

 

Про-

стрите

 

руку

 

помощи

 

жители

 

и

 

смирениыхъ

 

селеній

 

бла-

гословенная

 

нашего

 

отечества!

 

Огдѣлите

 

малую

 

трудо-

вую

 

лепту

 

свою

 

для

 

утвснеяной

 

своимъ

 

полоагеніемѵ

обители,

 

гдѣ

 

съ

 

теплѣйпшмъ

 

умиленіемъ

 

утѣшенныхъ

вашею

 

братскою

 

любовію

 

душъ,

 

будутъ

 

проливаться

предъ

 

Господомъ

 

благодатныя

 

молитвы

 

о

 

здравіи

 

и

 

спа-

сенін

 

васъ

 

и

 

семействъ

 

вашихъ,

 

устами

 

стардцъ,

 

дѣв-

ственницъ

 

и

 

дѣтей!

 

Вникните

 

въ

 

трудность

 

нашего

 

об-

щаго

 

положенія,

 

среди

 

болѣе

 

чуждаго

 

намъ

 

общества,

способнаго

 

порадоваться

 

униженно

 

и

 

оскудѣнію

 

обители,

съ

 

самоотверженіемъ

 

отверзающей

 

нѣдра

 

свои

 

всѣмъ

приникающимъ

 

къ

 

ней

 

за

 

просвѣщеніемъ

 

истинной-

 

ве-

ры,

 

отъ

 

религіознаго

 

заблужденія

 

и

 

суевѣрія.

Виленскаго

   

маріинскаго

   

женскаго

    

общежительнаго^

монастыря

   

настоятельница,

   

усерднѣншая

 

о

 

благотвори*

теляхъ

 

молитвенница

 

ко

 

Господу,

Шуменія

 

Флавіана.

Всѣ

 

приношенія

 

могутъ

   

быть

 

адресованы:

 

въ

 

губерЫ^

скій

 

городъ

 

Вильну,. въ

 

Маріинскій

 

женскій

 

монастырь.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ-

ВЫШЛА

 

ЯНВАРСКАЯ

 

КНИЖКА

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ОБОЗРЪНІЯ:

Содержаніе:

 

I.

 

Взглядъ

 

на

 

прошедшее

 

и

 

надежды

   

въ

будущемъ.

 

Отъ

 

редакціи

 

къ

 

читателями

 

и

   

сотру

 

дни-

камъ.— Н.

 

Бесѣда

 

на

 

12-е

 

января

 

1870

 

г.

 

прот.

 

Л.

 

А.

Серііевскаю. —HI.

 

Очеркъ

 

историческая

 

движенія

   

рус-

ской

 

религіозно-церкск-.лой

 

жизни.

 

Ф.

 

А.

  

Терновскаго. —

ГѴ.

 

Свѣтская

 

власть

 

папы.

 

Свящ.

 

A.M.

 

Иванцова-Нла-

тонова.~-У.

 

Очеркъ

 

исторіи

 

православной

 

Сербской

 

цер-

кви.

 

Ст.

 

I.

 

И.

 

ІІпчеты.

 

-VI.

   

Полоцкая

 

православная

церковь

 

до

 

Брестской

 

уніи.

 

И.

 

Д.

 

Бѣляеаа.

 

—VII.

 

Юрій

Крижаничъ,

 

ревнитель

 

возсоединенія

   

церквей

   

и

   

всего

Славянства

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

(по

 

вновь

 

открытымъ

 

свѣдѣ-

нгямъ

 

о

 

немъ).

 

Ст.

 

1.

 

//.

 

А.

 

Везсонова. —ѴІН.

    

Новыя

книги

 

по

 

религіозной

 

литературѣ

 

на

 

иностранныхъ

   

язы-

кахъ

 

(1869

 

годъ).

  

Свящ

   

Е.

 

Л.

 

Кустодиева.— IX.

    

Изъ

отчета

 

оберъ-прокурора

 

св.

 

Синода

 

по

 

вѣдомству

 

право-

славная

 

исповѣданія

 

за

 

1868

 

годъ.

   

X.

 

Извѣстія

 

и

 

за-

мѣтки.

 

Открытіе

 

Православнаго

   

Миссіонерскаго

   

Обще-

ства

 

въ

 

Москвѣ.—

 

Римскій

 

соборъ.

    

С.

 

К— ва.— -Разныя

извѣстія. —Приглашеніе

 

къ

 

пожертвованіямъ

  

въ

   

пользу

православныхъ

 

церквей

   

прибалтійскихъ

   

губерній. —XI.

Въ

 

Приложены:

 

Св.

 

Иринея

 

Ліонскаго

 

пять

 

книгъпро-

.

 

тивъ

 

ересей.

 

Кн.

 

Ш

 

гл.

 

12.

 

Переводъ

 

свящ.

 

П.

 

A.

 

llpe-

ображенскаю.

Православное

 

Обозрѣніе

 

въ

 

1870

 

году

 

издается

 

въ

Москвѣ,

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

ежемѣсячно,

 

книжками

въ.12

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

подъ

 

редакціею

 

свящ.

Г.

 

П.

 

Смирнова-Платонова

 

при

 

постоянномъ

 

участіисвя-
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щенниковъ

 

А.

 

М.

 

Иванцова-Платонова

 

и

 

П.

 

А.

 

Пребо-

раженскаго.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

Прлаославнаю

 

Обозрѣчія

 

на

1870

 

годъ

 

6

 

р.

 

50

 

к ,

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

Москвѣ

и

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

7

 

руб.

Подписка;

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи

 

ІІразо-

слаонаю

 

Обозрѣнія,

 

Остоженка,

 

прих.

 

Новаго

 

Воскресе-

нія,

 

д.

 

свящ.

 

Смирнова-Платонова

 

п

 

у

 

всѣхт.

 

извѣстішхъ

книгопродавцевъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Петербургѣ.

Подписка

 

на

 

Православное

 

Обозріьніе

 

1869

 

года

 

про

 

-

должается

 

по

 

преяшему.

ОБЪ

     

ИЗДАНІИ

ШЕВСКИХЪ

 

ЕПАРХІА/ІЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ

ІЗТЬ

   

1870

   

ГОДУ.

Кіевскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

издавать-

ся

 

и

 

въ

 

1870

 

году,

 

съ

 

1

 

января,

 

по

 

той

 

же

программѣ,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ.

 

Они

будутъ

 

состоять

 

пзъ

 

двухъ

 

отдѣловъ:

 

оффиціальнаго

 

и

духовно-лптературнаго.

Еіевскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомостн

 

будутъ

 

выходить,

какъ

 

прежде,

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ,

 

вы-

пусками

 

отъ

 

Ѵ\г

 

до

 

3

 

листовъ,

Цѣна

 

для

 

г.

 

Кіева

 

н

 

иноепархіальныхъ

 

подпіісчиковъ

три

 

рубли

 

серебромъ.

 

За

 

пересылку

 

экзенпляровъ,

 

вы-

писываемыхъ

 

для

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

кіевской

 

епархіи,

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

3

 

руб.

 

доляшо

 

быть

 

прилагаемо

 

еще

по

 

60

 

коп.,

 

полагая

 

по

 

45

 

коп.

 

въ

 

почтовый

 

доходъ

 

и

по

 

15

 

коп,

 

за

 

бандероль

 

и

 

упаковку,

 

согласно

 

новому

положенію

 

о

 

почтовой

 

пересылкѣ

 

періодическихъ изданій.
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Подписка

 

принимается

 

въ

 

Кіевѣ:

 

1)

 

въ

 

кіевской

 

ду-

ховной

 

конспсторіп,

 

2)

 

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

П.

 

Лебе-

динцева,

 

на

 

Старомъ

 

Кіевѣ,

 

и

 

3)

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

С.

 

И.

 

Литова—на

 

Крещатикѣ.

Иногородные

 

подпищики

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

такь :

Въ

 

редакцію

 

Еіевасихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

въ

 

Кіебѣ,

 

означая

 

званіе,

 

пмя,

 

фамилію

 

и

 

мѣсто

 

житель-

ства.

Редакторъ,

 

кафедральной

 

протоіерей

 

Петръ

 

Лебсдинцевъ.

Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомості:

 

выходятъ

 

1-ю

и

 

16-ю

 

чиселъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Вѣдомостей,

 

при

Братствѣ

 

Св.

 

Креста,

 

въ

 

Саратовѣ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

Вѣдомостей,

 

ЧЕТЫРЕ

 

РУБ-

ЛЯ,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имперіи

 

и

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

жителямъ

 

г.

 

Саратова,

 

ЧЕТЫРЕ

 

РУБЛЯ

ШЕСТЬДЕСЯТЪ

 

КОПѢЕКЪ;

 

кромѣ

 

того,

 

редакція

проситъ

 

подписчиковъ

 

прислать

 

СОРОКЪ

 

КОПѢЕКЪ

за

 

корешокъ,

 

всего

 

ПЯТЬ

 

РУБЛЕЙ.

Редакторъ,

 

Предсѣдатель

 

Братства

 

Св.

 

Креста,

 

Свя-

щенникъ

 

Іаковч»

 

Груздевъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

Саратовъ.

 

марта

 

1

 

дня

 

1870

 

г.

Въ

 

типографіи

 

„Сарат.

 

Справ.

 

Листка."




