
тмвовемя

 

ЕПАРХІШПЫЯ
ВѢДОМОСТИ.

15

 

СЕНТЯБРЯ

                                

Jfg

 

18.

                                  

1868

 

ГОДА.

Ііыходятъ

 

два

 

раза

  

въ

 

мът.яцъ:

   

1

   

о

   

Подписка

  

принимается

   

вль

  

Редакціи

15

  

числа,

  

съ

 

Іюля

 

1861

 

года

    

Цѣна

   

Ведомостей

 

ирп

 

Тамбовской

 

Духовной

за

 

годовое

 

издапіе

 

4

 

р.

  

25

 

к.

 

сереб.

   

Семпнарш

   

и

 

у

 

всѣхъ

 

Благочинныхъ

съ

 

пересылкою.

                  

_______Тамбовской

 

Епархіи.

I.

РАСПОРЯЖЕВІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ

 

Я.

■

 

.'

                                                                        

.

      

.

О

 

назначенги

 

пепсій

  

духовпымъ

 

лицамъ

 

по

  

Тамбовской

епархіи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

Іюля

 

сего

 

года,

по

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

назначены

 

пенсіи:

 

1)

 

Шацкаго

уѣзда

 

села

 

Ѳедаева

 

заштатному

 

священнику

 

Павлу

 

Тре-

скину\

 

въ

 

размѣрѣ

 

90

 

руб.;

 

съ

 

10

 

Апрѣля

 

1868

 

года;

 

изъ

Лицецкаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

 

2)

 

Николаевской

 

г.

 

Мор.

шанска

 

церкви

 

умершаго

 

священника

 

Николая

 

Пономаре-

ва

 

вдовѣ

 

Надеждѣ

 

Пономаревой,

 

съ

 

дочерью

 

Серафимою

 

13

лѣтъ;

 

въ

 

размѣрѣ

 

65

 

рублей

 

впредь

 

до

 

совершеннодѣтія

дочери

 

или

 

выхода

 

ея

 

въ

 

замужество,

 

а

 

затѣмъ

 

55

 

р.;

 

съ

3

 

"Декабря

 

1867

 

года;

 

изъ

 

Моршанскаго

 

уѣз

 

наго

 

казна-

чейства.

 

3)

 

Шацкаго

 

уѣзда

 

села

 

Сыровели

 

умершаго

 

свя-

щенника

 

Стефана

 

Рождествеыскаго

 

вдовѣ

 

Александрѣ

 

Рож-

дественской;

 

въ

 

размѣрѣ

 

55

 

рублей,

 

съ

 

27

 

Декабря

 

1867

года,

 

изъ

 

Шацкаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

18



•

      

—
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II.

РІСВОРЯЖЕНІЯ

 

ШРИАЛШГО

 

ВШІЬСТВА.
/;

 

Объ

 

опредѣлеиіи

 

и

   

перемѣщеиіи

 

на

 

еоящеино-

елужительскія

 

мѣста.

Студентъ

 

семинаріи

 

Николай

 

TiiMoeeees

 

опредѣленъ

во

 

священника

 

къ

 

соборной

 

г.

 

Борисоглѣбска

 

церкви

 

на

мѣсто

 

протоіерея

 

Артемія

 

Оржевскаго,

 

который,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Воспитанникъ

 

семинаріи

 

Гаврилъ

 

Вшюградскій

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Сычевку

 

Козловскаго

 

уѣ-

зда,

 

на

 

мѣсто

 

Семена

 

Покровскаго,

 

который,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Воспитанникъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Ястребцевь

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Новоселки

 

Шацкаго

 

уѣзда ,

на

 

место

 

Василія

 

Аладинскаго,

 

который,

 

согласно

 

его

 

про-

шению,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Воспитанникъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Трогщкій

 

опредѣленъ

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Чернавку

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

на

мѣсто

 

Василія

 

Димитревскаго,

 

который,

 

согласно

 

его

 

прО-

гаенію,

 

уволенъ

 

заштатъ.

Священникъ

 

сежа

    

Вогородвцкаго

  

Лебедянскаго

 

уѣзда

Михаилъ

 

Орлова

 

псремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Алексѣевку,

 

Малый

Самовецъ

 

тожъ,

 

ДипецкагО

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

перемѣщенъ

села

 

Малой

 

Вайгоры,

 

тогоже

  

уѣзда,

 

Гаврилъ

 

Богоявленскій.

2)

 

О

 

паграждепіи

 

набедренниками

 

за

 

особениоу-

сердпую

 

пастырскую

 

службу.

Священники:

 

Липецкаго

 

уѣзда

 

селъ

 

Тынькова

 

Михаилъ

Даниловъ,

 

Телелюя

 

Николай

 

Введешкій,

 

Фащевки

 

Петръ

Йедровъ,

 

Ямани

 

Капитонъ

 

Алексѣевъ,

 

Алексѣевки,

 

Малый

Самовецъ

 

тожъ,

 

Михаилъ

 

Орловъ,

 

Усманскаго

 

уѣзда

 

села

К

 

аснаго

 

Николай

 

Прозоровскій ,

 

Михайловскаго

 

Иванъ

 

Соле-

ртинскій

 

и

 

Плоской

 

Вершины

 

Іоаннъ

 

Свѣтловъ

 

награждены

набедренниками.
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HI.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

псъявдевія.

Правила

для

 

пріема,

 

въ

 

4868

 

и

 

4869

 

учебномъ

 

году,

 

въ

 

число

 

воспи-

танниковъ

 

С.-Петербургской

 

семинарт,

 

составленный

 

педто-

гическимъ

 

собраніемъ

 

правленія

 

семинаріи,

 

на

 

основами

 

416—

425

 

и

 

463— 469

 

§§

 

устава

 

дуссовныхъ

 

семинарій,

 

и

 

утверж-

денный

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Лсидоромъ

 

митрополитомъ

 

Новгородскимъ

 

и

 

С.-Петербург-

скимъ.

§

 

1.

 

Въ

 

сѳминарію

 

принимаются

 

,

 

ежегодно

 

молодые

люди

 

православнаго

 

исповѣданія

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословін,

 

какъ

обучавшиеся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

получив-

шіе

 

домашнее

 

образование.

§

 

2.

 

Пріемъ

 

производится

 

какъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

се-

минаріи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе,

 

за

 

исключеніемъ

 

ше-

стаго.

§

 

3.

 

Въ

 

первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

14

 

до

 

16

 

лѣтъ-,

 

для

 

поступления

 

въ

 

слѣдующіе

 

три

 

класса

требуется

 

соотвѣтственный

 

возрастъ.

§

 

4.

 

Для

 

изученія

 

предметовъ

 

собственно

 

богословска-

го

 

образования,

 

въ

 

пятомъ

 

и

 

шестомъ

 

плассахъ

 

принима-

ются

 

въ

 

семинарію

 

окончившее

 

курсъ

 

въ

 

какомъ-либо

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ,

 

а

 

так-

же

 

люди

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

не

 

моложе

 

28

 

лѣтъ,

 

имѣющіе

значительную

 

церковную

 

начитанность.

§

 

5.

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

подаются

 

на

 

имя

 

ректора.

§

 

6.

 

Прошенія

 

доляшы

 

быть

 

поданы

 

не

 

позже

 

1-го

августа.

§

 

7.

 

При

 

прошеніяхъ

 

представляются:

 

свидетельство

объ

 

усиѣхахъ

 

и

 

поведеніи,

 

если

 

желающіе

 

обучаться

 

въ

семинарін

   

находились

   

въ

   

учшшщахъ,

 

или

 

же

    

метрике-
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свое

 

свидѣтельство

 

(при

  

неимѣнін

 

его

 

—

 

выписка

 

изъ

   

ме-

трическихъ

 

книгъ),

 

если

 

поступаютъ

 

изъ

 

домовъ.

§

 

8.

 

Лица,

 

изъявившая

 

желаніе

 

поступить

 

въ

 

первый

классъ

 

семинаріи,

 

подвергаются

 

испытаиіюпо

 

предметамъ

учидищнаго

 

курса.

 

Предметы,

 

удовлетворительное

 

знаг

ніе

 

которыхъ

 

необходимо

 

для

 

поступленія

 

въ

 

первый

классъ

 

семинаріи,

 

суть

 

слѣдующіе:

А)

 

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта, — по

 

руковод-

ствамъ:

а)

 

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

протоіерея

 

Ру-

дакова;

 

и

 

б)

 

Священная

 

исторія

 

Новаго

   

Завѣта,

   

его

 

же.

Б)

 

Христіанскій

 

Батихизисъ,

 

—

 

по

 

руководствамъ:

а)

 

Пространный

 

христіанскій

 

катихизисъ

 

и

 

б)

 

Начат-

ки

 

христіанскаго

 

православнаго

 

ученія.

Примѣчаніе:

 

1)

 

Отвѣты

 

на

 

катихизическіе

 

вопро-

сы

 

должны

 

быть

   

подтверждаемы

    

однимъ

 

или

   

двумя

текстами.

  

2)

 

Тексты

 

должны

 

быть

 

изучены

   

на

   

сла-

вянскомъ

 

языкѣ,

 

съ

 

русскимъ

 

переводомъ.

В)

 

Изъксненіе

 

богослуженья,

 

съ

 

церковными

 

уставомъ, —

 

по

 

ру-

ководствамъ:

а)

 

Краткое

 

пособіе

 

къ

 

изученію

   

церковнаго

   

устава,

священника

 

Михайловскаго;

   

б)

 

Краткое

   

обозрѣніе

   

бого-

служебныхъ

 

кннгъ,

 

свящ.

  

Никольскаго;

 

в)

 

Краткое

   

изоб-

раженіе

 

церковнаго

 

устава

 

(прот.

 

Норова).

Г)

 

Русскій

 

языкъ.

a)

  

Чтеніе

 

плавное

 

и

 

вразумительное.

b)

  

Толковый

 

разсказъ

 

прочитаннаго.

c)

  

Письмо

 

подъ

 

диктовку

 

безъ

 

огпибокъ.

d)

  

Правильное

 

употребленіе

 

знаковъ

 

препинанія.

e)

  

Обстоятельное

 

знаніе

 

этимологіи

 

(склоненій,

 

степе-

ней

 

сравиенія

 

прилагательвыхъ

 

и

 

нарѣчіЙ,

 

сочетанія

 

пред-

логовъ,

 

Фпрмъ

 

глагола,

   

причастій

 

и

 

дѣепричастій")

 

и

 

син-
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таксиса

 

(согласованія

 

словъ.,

 

состава

   

и

   

видовъ

  

простыхъ

и

 

сложныхъ

 

предложений

 

и

 

проч.)

Г)

 

Письменное

 

изложеніе

 

какого

 

нибудь

 

неслояшаго

разсказа

 

изъ

 

Священной

 

исторіи.

g)

 

Знаніе

 

наизустъ

 

какого-нибудь

 

стихотворения

 

изъ

номѣщенныхъ

 

въ

 

дѣтскихъ

 

учебникахъ

 

—

 

Паульсона

 

и

Ушинскаго.

Д)

 

Цррковно-главянскін

 

языкъ.

a)

  

Правильное,

 

плавное

 

и

 

свободное

 

чтеніе.

b)

   

Знаніе

 

главныхъ

 

грамматическихъ

 

Формъ

 

церковно-

славянскаго

 

языка.

c)

  

Переложеніе

 

съ

 

церковяо-славянскаго

 

языка

 

на

 

рус-

скій

 

молитвъ

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.
■

   

■

    

■

 

.-

 

■

Руководства

 

Виноградова

 

и

 

Перевлѣсскаго.

і

Е)

 

Латипскій

 

языкъ*

a)

  

Правильное

 

и

 

свободное

 

чтеніе.

b)

  

Основательное

 

и

 

подробное

 

знаніе

 

этимологіи.

c)

  

Главнѣйшія

 

правила

 

словосочиненія.

d)

  

Знаніе

 

всѣхъ

 

словъ,

 

заключающихся

 

въ

 

перевод-

ныхъ

 

статьяхъ,

 

по

 

руководству

 

Смирнова.

e)

   

Умѣнье

 

переводить

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

латинскій

простыя

 

предложенія,

 

по

 

словосочиненію

 

сходный

 

съ

русскими.

f)

  

Умѣнье

 

безошибочно

 

писать

 

подъ

 

диктовку.

иг,

    

гЖ)

 

Гречесіаи

   

языкъ.

а)

 

Правильное

 

(по

 

удареніямъ)

 

и

 

плавное

 

чтеніе.

d)

 

Изъ

 

этимологіи:

 

основатель.юе

 

знаніе

 

склоненій

именъ

 

существительныхъ

 

и

 

перевода

 

падежей

 

греческихъ

на

 

соотвѣтстиующіе

 

имъ

 

русскіе.

с)

 

Правила

 

объ

 

удареніяхъ,

 

придыханіяхъ,

 

знакахъ

препинанія,

 

о

 

слогахъ

 

до-итихъ

 

и

 

короткихъ

 

и

 

о

 

сокра-

щены

 

гласныхъ.
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d

 

Основательное

 

ананіе:

 

1)

 

склонеяій

 

именъ

 

прила-

гатѳльныхъ,

 

измѣненій

 

ихъ

 

по

 

родамъ

 

и

 

по

 

степенямъ

сравненія,

 

съ

 

точнымъ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ;

 

2)
именъ

 

числительныхъ

 

и

 

мѣстоимѣній;

 

3)

 

производства

 

и

образованія

 

временъ

 

въ

 

правильныхъ

 

глагодахъ

 

и

 

из-

мѣненія

 

глаголовъ

 

по

 

залогамъ,

 

наклоненіямъ,

 

лицамъ

и

 

числамъ,

 

—

 

съ

 

точнымъ

 

переводомъ

 

глагольной

 

грѳчес^

кой

 

Формы

 

на

 

соотвѣтствующую

 

ей

 

русскую,

 

—

 

и

 

склоне -

Hie

 

причастій:

 

4)

 

производства

 

временъ

 

въ

 

тѣхъ

 

изъ

 

не-

правильныхъ

 

глаголовъ,

 

которые

 

встрѣчались

 

въ

 

переве-

денныхъ

 

экзаменующимися

 

статьяхъ;

 

5)

 

знаніе

 

нарѣчій,

степеней

 

ихъ;

 

6)

 

предлоговъ:

 

различныхъ

 

сочетаний

 

ихъ

въ

 

предложеніяхъ

 

и,

 

соотвѣтственно

 

этому,

 

значеній;

 

7)

союзовъ:

 

союзовъ

 

требующихъ

 

согласнаго

 

наклоненія.

е)

 

Изъ

 

синтаксиса:

 

1)

 

о

 

мѣстѣ

 

и

 

значеніи

 

члена

 

въ

предложеніи;

 

2)

 

о

 

подлежащемъ

 

и

 

сказуемомъ;

 

о

 

согла-

совали

 

сказуемаго

 

съ

 

подлежащим*;

 

3)

 

о

 

неокончатель-

номъ

 

съ

 

чденомъ;

 

4)

 

о

 

родительномъ

 

самостоятельномъ;

5)

 

о

 

Accusativ.

 

cum

 

infinitive;

 

6)

 

объ

 

ивмѣненіа

 

дѣйстви-

тедьнрЙ

 

Формы

 

рѣчи

 

въ

 

страдательную

 

и

 

на

 

оборотъ;

 

7)

о

 

глаголахъ,

 

принимающнхъ

 

два

 

именительныхъ

 

падежа

и

 

два

 

винительныхъ.

Въ

 

переводѣ

 

съ

 

греческаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

эпзаме-.

нующіеся

 

испытываются

 

по

 

тѣмъ

 

статьямъ,

 

которыя

 

были

ими

 

переведены

 

въ

 

училищѣ

 

или

 

на

 

дому,

 

и

 

при

 

этомъ

требуется:

1)

 

Дословный

 

переводъ

 

пройденнаго

 

(съ

 

удерж&ніемъ

греческой

 

конструкціи);

 

2)

 

твердое

 

знаніе

 

значенія

 

словъ,

встрѣча^шихся

 

въ

 

переведенныхъ

 

статьяхъ;

 

и

 

3)

 

умѣнье

переводить

 

просты

 

я

 

русскія

 

предложеиія

 

на

 

греческій

языкъ.

Руководства:

 

1)

 

Греческая

 

грамматика.

 

Кюнера

 

и

 

2)

Христоматія

 

Якобса.
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5)

 

Геогра^іЯ.

a)

  

Основательное

 

знаніе

 

геограоіи,

 

по

 

руководству

Корнеля

 

или

 

Кузнецова.
b)

  

Умѣнье

 

безъ

 

затрудненія

 

отыскивать

 

и

 

указывать

на

 

картѣ

 

какъ

 

государства,

 

такъ

 

и

 

значительные

 

города,

рѣки

 

и

 

проч.

c)

  

Умѣньѳ

 

отыскивать

 

на

 

нѣмой

 

картѣ

 

и

 

правильно

чертить

 

важнѣйшія

 

государства

 

и

 

важнѣйшія

 

мѣстности

Россіи.

Л)

 

Ариѳметика.

a)

  

Понятіе

 

о

 

велйчинѣ,

 

единицѣи

 

числѣ.

 

Четыре

 

дѣЙ-

ствія

 

надъ

 

цѣлыми

 

отвлеченными

 

числами.

b)

  

Понятіе

 

о

 

Чйслахъ

 

простыхъ

 

и

 

кратныхъ.

 

Разложе-

ніе

 

чиселъ

 

на

 

простые

 

множители.

 

Отысканіе

 

общаго

 

наи-

большего

 

дѣлителя

 

и

 

наименыпаго

 

кратнаго

 

нѣсколькихъ

;анныхъ

 

чисіъ.

c)

  

Объ

 

обыкновенныхъ

 

дробяхъ

 

и

 

ихъ

 

свойствахъ.

Сокращеніе

 

дробей

 

и

 

приведете

 

ихъ

 

къ

 

общему

 

наимень-

шему

 

знаменателю.

d)

  

Четыре

 

дѣйствія

 

надъ

 

обыкновенными

 

дробями.

e)

  

О

 

десятичных*

 

дробяхъ

 

и

 

ихъ

 

свойствахъ.

 

Четыре

дѣйствія

 

надъ

 

десятичными

 

дробями.

f)

  

Обращеніе

 

обыкновенныхъ

 

дробей

 

въ

 

десятичныя

 

и

наоборотъ.

 

Обращеніе

 

простой

 

дроби

 

въ

 

непрерывную

 

и

наоборот*.

g)

  

Объ

 

именованных*

 

числахъ;

 

мѣры,

 

употребляемыя

въ

 

Россіи.

 

Раздробленіе

 

и

 

превращеніе

 

именованныхъ

 

чи-

селъ.

 

Четыре

 

дѣйствія

 

надъ

 

цѣлыши

 

и

 

дробными

 

имено-

ванными

 

числами.

h)

 

Объ

 

отношейіяхъ,

 

пропорціяхъ

 

и

 

прогрессіяхъ.

і)

 

Возвышеніе

 

цѣлыхъ

 

чиселъ

 

и

 

дробей

 

въ

 

степени

 

и

извлечете

 

изъ

 

нихъ

 

корней.

к)

 

О

 

тройномъ

 

правилѣ,

 

правилѣ

 

смѣшенія

 

и

 

правилѣ
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товарищества.

§

 

9.

 

Желающіѳ

 

поступить

 

во

 

2-й

 

классъ

 

семинаріи,

по

 

выдержаніи

 

испытанія

 

по

 

всѣмъ

 

предметам*,

 

знаніе

которыхъ

 

требуется

 

для

 

поступленія

 

въ

 

первый

 

классъ,

сверх*

 

того

 

имѣютъ

 

испытываться:

 

а)

 

по

 

священному

 

Пи-

санію

 

(обозрѣніе

 

Пятокнижія

 

Моисеева,

 

Іисуса

 

Навина,

Судей

 

и

 

Руѳь,

 

по

 

руководству

 

священника

 

Смарагдова

или

 

учителя

 

Лебедева,

 

и

 

изъясненіе

 

сихъкнигъ);

 

б)

 

по

 

все-

общей

 

исторіи

 

(древняя

 

исторія,

 

по

 

руководству

 

Иловай-

скаго;

 

в)

 

по

 

Алгебрѣ

 

(вся

 

алгебра);

 

г)

 

по

 

словесности

(теомя

 

словесности);

 

д)

 

по

 

Французскому

 

и

 

нѣмецкому

языкам*

 

—

 

правильное

 

чтеніе

 

и

 

письмо

 

и

 

знаніе

 

этимоло-

гіи

 

и

 

синтаксиса;

 

е)

 

по

 

греческому

 

языку

 

—

 

знаніе

 

особен-

ностей

 

аттическаго

 

діалекта,

 

—

 

производства

 

временъ

 

въ

неправильныхъ

 

глаголахъ,

 

—

 

синтаксиса

 

простаго

 

предло-

женія,

 

по

 

Кюнеру,

 

умѣнье

 

переводить

 

Ксенофонга)

 

и

 

ж)

по

 

латинскому

 

языку — знаніе

 

простыхъ

 

правильных*

 

Форм*

этиыологіи

 

и

 

словосочиненія,

 

съ

 

переводом*

 

примѣровъ

изъ

 

грамматики

 

Смирнова

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

русскій

и

 

обратно.

Сверх*

 

сего,

 

они

 

испытываютея

 

въ

 

умѣньи

 

писать

 

со-

чиненія

 

на

 

заданный

 

простыя

 

темы

 

и

 

дѣлать

 

письменный

переложенія

 

прочитанных*

 

статей.

§

 

10.

 

Желающіе

 

прямо

 

поступить

 

въ

 

третій

 

классъ

 

семи-

наріи

 

испытываютея

 

въ

 

знаніи

 

предметов*,

 

поименованных*

въ§

 

8,

 

и

 

сверх*

 

того

 

въ

 

знаніи:

 

а)

 

исторических*

 

книг*

 

Свя-

щеннагоПисанія

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

(объясненіе

 

сих*

 

книг*;

 

обо-

зрѣніе

 

по

 

руководству

 

священника

 

Смарагдова

 

или

 

учителя

Лебедева);

 

б)

 

всеобщей

 

исторіи

 

(по

 

руководству

 

Иловай-

скаго);

 

в)

 

словесности,

 

съ

 

исторіею

 

русской

 

литературы;

г)

 

алгебры

 

и

 

геометріи;

 

д)

 

французскаго

 

или

 

нѣмецкаго

языка

    

(грамматика

 

и

   

перевод*);

   

е)

   

греческагб

    

языка:

1)

  

знаніе

 

синтаксиса

   

сложнаго

   

предложенія

   

по

   

Кюнеру;

2)

  

умѣнье

 

переводить

 

Плутарха

 

(Ѳемистокдъ);

 

3)

 

умѣнье
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перевести

 

на

 

греческій

 

языкъ

 

всякое

 

вредложеніе,

 

встре-

чающееся

 

въ

 

граматикѣ

 

Кюнера

 

въ

 

образцах*,

 

предло-

женных*

 

для

 

перевода

 

на

 

гречесшй

 

языкъ;

 

4)

 

отчетливое

знаніе

 

значенія

 

словъ,

 

встрѣчающихся

 

въ

 

грамматикѣ

 

Кю-

нера

 

и

 

ж)

 

латинскаго

 

языка — знаніе

 

неправильных*

 

Форм*

этимологіи

 

и

 

синтаксиса

 

(идіотизмовъ)

 

с*

 

примѣрами

 

изъ

грамматики

 

Смирнова.

 

Перевод*

 

книги:

 

„De

 

viris

 

jllustri-

bus

 

urbis

 

Romae".

Пишут*

 

сочиненія

 

по

 

словесности.

§

 

11.

 

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

четвертый

 

классъ

 

семина-

ріи

 

испытываютея

 

въ

 

знаніи

 

предметов*,

 

поименованных*

в*

 

§§

 

8

 

и

 

10,

 

и

 

сверх*

 

того

 

въ

 

знанІи:

 

а)

 

учительных*

книг*

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

(изъясненіе,

 

обозрѣніе

 

по

 

руковод-

ству

 

священника

 

Смарагдова

 

или

 

Лебедева);

 

б)

 

русской

гражданской

 

исторіи

 

(по

 

руководству

 

Иловайскаго);

 

в)

 

три

гонометріи

 

(плоской)

 

и

 

начал*

 

Пасхаліи;

 

г)

 

логики;

 

д)

 

гре-

ческаго

 

языка:

 

1)

 

знаніе

 

особенностей

 

іоиическаго

 

діа-

лекта;

 

2)

 

отчетливое

 

знаніе

 

греческой

 

этимологіи

 

и

 

син-

таксиса

 

въ

 

предѣлахъ,

 

указанных*

 

для

 

поступающихъ

 

въ

1,

 

2

 

и

 

3-й

 

классы;

 

е)

 

латинскаго

 

языка

 

—

 

знаніе

 

особен-

ных*

 

Форм*

 

словосочиненія

 

(syntaxis

 

ornata).

 

Переводы

нѣсколькихъ

 

глав*

 

(до

 

11-ти)

 

Саллюстія

 

(Catilinaria)

 

и

 

Ци-

церона—

 

нѣсколькихъ

 

писемъ

 

по

 

выбору

 

и

 

„De

 

officis"
(1

 

до

 

5

 

главы);

 

и

 

ж)

 

нѣмецкаго

 

и

 

Французскаго

 

языков* —

основательное

 

знаніе

 

грамматики

 

и

 

умѣнъе

 

переводить

 

съ

нѣмецкаго

 

и

 

Французскаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

и

 

наоборот*.

Сверх*

 

того,

 

испытывающіеся

 

пишут*

 

сочиненія

 

на

темы,

 

данныя

 

наставниками

 

св.

 

Иисанія,

 

словесности

 

и

логики.

§

 

12.

 

Для

 

поступленія

 

въ

 

пятый

 

классъ

 

семинаріи

 

тре-

буется,

 

кромѣ

 

знанія

 

предметов*,

 

поимеиованныхъ

 

въ

 

§§

 

8,
10,

 

и

 

11,

 

знаніе:

 

а)

 

пророческихъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

(изъясненіе;

 

обозрѣніе

 

по

 

руководству

 

Смарагдова

 

или

 

Ле-
бедева):

   

б")

 

психплогіи-

    

в л

   

обзора

 

философских*

   

учеиій;
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г)

 

физики

 

и

 

д)

 

греческаго

 

языка— умѣиъе

 

переводить,

 

при

незначительной

 

помощи

 

экзамену ющаго

 

(состоящей

 

в*

припошшанін

 

значенія

 

словъ)

 

шестую

 

книгу

 

Геродота

 

и

дѣлать

 

обстоятельный

 

этгоіологнческіЙ

 

н

 

синтаксическій

разбиръ

 

ирочитаннаго

 

и

 

е)

 

латинскаго

 

языка

 

—

 

полный

грамматическій

 

курс*

 

по

 

руководству

 

Смирнова.

 

Пись-

менный

 

перевод*

 

с*

 

русскаго

 

языка

 

на

 

латинскій.

 

Пере-

вод*

 

Тацита

 

(Annales)

 

до

 

5

 

глав*.

 

Знаніе

 

латинскаго

 

сти-

хосложенія

 

(просодіи)

 

с*

 

переводом*

 

стихов*

 

Діонисія

 

Ка-

тоыа,

 

помещенных*

 

в*

 

латинской

 

хрестоматіи

 

Кирьянова,

и

 

начальных*

 

глав*

 

Виргиліевой

 

Энеиды.

Сверх*

 

того,

 

испытуемый

 

пишет*

 

еочиненія

 

на

 

темы.

даиныя

 

наставниками:

 

св.

 

Писанія,

 

словесности

 

и

 

логики,

псйход(.гіц

 

и

 

обзора

 

философских*

  

ученій.

ІІримѣчаиіе

 

S .

 

Окончпвшіе

 

курс*

 

въ

 

какомъ-либо

 

сред-

нем*

 

учебном*

 

заведеніп

 

(не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ)

 

и

 

желаю-

щее

 

гоступить

 

въ

 

семипарію

 

для

 

изученія

 

предметов*

 

соб-

ственно

 

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

пятом*

 

и

 

шестом*

классах*,

 

могут*

 

быть

 

приняты

 

в*

 

семинаріто

 

по

 

испы-

тания,

 

в*

 

тѣхъ

 

богословских*

 

предметах*,

 

коих*

 

они

 

не

проводили

 

в*

 

свѣтскихъ

 

заведеніях*

 

(въ

 

знаніи

 

св.

 

Пи-

санія

 

Ветхаго

   

Заввта).

ВримтчачІе

 

3.

 

По

 

личному

 

усмигрѣнію

 

его

 

высоко-

преосвященства,

 

для

 

изучснія

 

предметов*

 

собственно

 

бо-

гословскаго

 

образовапія,

 

могут*

 

быть

 

приняты

 

въ

 

семи-

наров?

 

люди

 

зрѣлаго

 

позраста,

 

не

 

моложе

 

28

 

лѣтъ,

 

имѣю-

щіе

 

значительную

 

церковную

 

начитанность.

§

 

13.

 

Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

семинаріи

 

начинаются

 

17

августа,

 

по

  

особо-составленному

 

росписанію.

§і

 

14.

 

Желаоощіе

 

поступить

 

в*

 

семииарію,

 

предвари-

тельно

 

осматриваются

 

оешадіарспим*

 

врачемъ,

 

и,

 

по

 

пись-

менном*

 

дчшесеніи

 

его

 

правленіго

 

о

 

том*,

 

что

 

осмотрен-

ные

 

могут*

 

иди

 

но

 

могут*

 

in

 

по

 

чему

 

именно)

 

быть

 

до-

пущены

 

ви

 

аедашарію , — благонадежные

 

по

 

состоянію

 

сво-



—

 

173

 

—

его

 

здоровья

 

допускаются

 

къ

 

экзаменамъ.

§

 

15.

 

Получившіе

 

на

 

еихъ

 

экзаменах*

 

высшіе

 

(начи-

ная

 

с*

 

5

 

до

 

3

 

включительно)

 

баллы

 

по

 

каждому

 

пред-

мету,

 

принимаются

 

въ

 

семинарію,

 

въ

 

установленномъ

 

для

каждаго

 

класса

 

числѣ,

 

по

 

порядку

 

полученныхъ

 

баллов*.

В*

 

случаѣ

 

равенства

 

баллов*

 

и

 

недостатка

 

вакансій

 

прі-

ем*

 

рѣшается

 

ѵкребіем*.

§

 

16.

 

Всѣ

 

вновь

 

принятые

 

в*

 

семинарію

 

немедленно

заявляют*,

 

въ

 

самой

 

ли

 

семинаріи

 

они

 

желают*

 

поме-

ститься

 

на

 

житье,

 

или

 

у

 

родителей

 

и

 

родственников*,

иди

 

же

 

на

 

наемных*

 

квартирах*

 

и

 

гдѣ

 

именно.

§

 

17.

 

Желающіе

 

поместиться

 

на

 

житье

 

въ

 

семинарію

полными

 

пансіонерами

 

платят*

 

за

 

содержаніе

 

90

 

р.;

 

пансго-

иеры,

 

пользующееся

 

всѣмъ

 

кромѣ

 

одежды

 

от*

 

семинаріи,

платят*

 

по

 

50

 

р.;

 

полупансіонеры,

 

пользующееся

 

только

столом*

 

от*

 

семинаріи^

 

платят*

 

по

 

45

 

рублей.

(Церк.

 

Лѣт.)

Редакторъ:

 

Протоіерсй

 

Іоапиъ

 

Москвнпъ.

Съ

 

дозволеиіл

 

цснзѵры.

 

3

 

Сентября

 

1868

 

года.

ТаиСовъ.

 

Въ

 

ГуоервскоВ

 

Земской

 

ТппограФШ.



ПРИБАВЛЕНІЕ

к

 

ъ

тштщшъ

 

ЕПАРХШЬНЫМЪ
ВѢДОМОСТЯЖЪ.

15

 

СЕНТЯБРЯ

                             

№

 

18.

                              

1868

 

ГОДА.

КАКЪ

 

СОСТАВИТЬ

 

ПРОПОВЕДЬ?

(Продолжение.)

Вшраженге

 

пли

 

слогъ.

Когда

 

говоритъ

 

сердце,

 

слововшраженіе

 

будетъ

само

 

укладываться

 

по

 

всемъ

 

правиламъ

 

краснорв-

чія.

 

Красота

 

речи

 

не

 

зависите

 

отъ

 

искуснаго

 

соче-

танія

 

словъ

 

и

 

выражепІй,

 

а

 

отъ

 

прекраснаго

 

стро-

енія

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

источаемыхъ

 

сердцемъ,

 

какъ

и

 

красивость

 

тела —не

 

отъ

 

красоты

 

кожи,

 

а

 

отъ

красоты

 

внутренняго

 

строенія,

 

и

 

отъ

 

полноты

 

виу-

тренчней

 

жизни.

 

Отъ

 

избытка

 

сердца

 

говорятъ

уста.

 

Когда

 

хорошая

 

мысль

 

и

 

чувство

 

привлекаютъ

соответственное

 

себе

 

слововыражепіе,

 

тогда

 

сіе

последнее

 

всегда

 

прекрасно.

 

Слово

 

же

 

красное,

придуманное,

 

изобретенное,

 

а

 

не

 

привлеченное,

 

не-

порожденное

 

сердцемъ,

 

безсильнон

 

безцветно.

 

Про-

стой

 

и

 

неученый,

 

когда

 

говоритъ

 

отъ

 

сердца,

 

го-

воритъ

 

красноречиво.

 

Конечно,

 

хорошо

 

знать

 

пра-

вила

 

и

 

все

 

пріемы

 

красноркчія;

 

но

 

вместе

 

надоб-

но

 

помнить,

 

что

 

не

 

въннхъсила.Управителемъ

 

ихъ

и

 

распорядителемъ

 

при

 

составленіи

 

слова

 

долженъ

быть

 

тотъ

 

же,

 

кто

 

правитъ

 

и

 

вевмь

 

теченіеиъ

 

мы-

слей

 

(сердце),

 

а

 

не

 

внешнее

 

искусство.

Т.

 
II.

                                                             
2G
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Слогъ

 

есть

 

теченіе,

 

сочетаніе

 

оборотовъ

 

и

 

выра-

жения,

 

прнвлекаемыхъ

 

или

 

рождаемыхъ

 

чувствами

н

 

мыслями,

 

соответственной

 

предмету

 

цели

 

слова.

Отсюда

 

видно,

 

что

 

въ

 

слоге

 

можно

 

различать

три

 

стороны:

 

а)

 

внутреннюю —степень

 

чувства

 

и

 

сила

мысли;

 

б)

 

внѣіинюю—теченіе

 

и'норядокъ

 

выраженій

то

 

есть

 

реченій,

 

предложеній,

 

періодовъ,

 

или

 

явыкъ:

и

 

в)

 

среднюю

 

между

 

ними

 

—

 

теченіе

 

и

 

порядок ъ,

то

 

есть

 

тропъ

 

и

 

Фигуръ.

 

Каждая

 

из

 

ь

 

сихъ

 

сторопъ

сообщаетъ

 

слогу

 

особый

 

качества,

 

которыми

 

одно

слово

 

отличается

 

отъ

 

другаго.

а)

 

Внутренняя

 

сторона

 

проповѣдпчческаго

 

слова.

Сила

 

чувства

 

и

 

.напряженіе

 

мысли

 

оп редел я-

ютъ

 

топъ

 

слова*

 

Тоновъ

 

обыкновенно

 

различают*

три:

 

простой,

 

отличающійся

 

легкостію,

 

безъиску-

ственностію,

 

неприпужденностію;

 

среднііі,

 

отличаю-

щейся

 

живостію

 

и

 

быстротою

 

движеиій,

 

и

 

высокій,

отличающійся

 

силою,

 

великолепіемъ

 

и

 

поразите-

льностію.

Такое

 

различіе

 

тоновъ

 

происходитъ

 

какъ

 

отъ

различной

 

степени

 

силы

 

чувстве

 

и

 

мыслей,

 

такь

и

 

отъ

 

качества

 

техъ

 

способностей,

 

какія

 

ра-

ботаютъ

 

вместе

 

съ

 

сердцемъ

 

при

 

сочиненіи.

Если

 

при

 

спокойномъ

 

сердце

 

работают-*

 

более

здравое

 

разсужденіе

 

и

 

созерцаніе

 

съ

 

памятію,

 

слогъ

будетъ

 

простой.

 

Ежели

 

къ

 

этимъ

 

способностямъ

присоединится

 

живое

 

воображепіе,

 

а

 

между

 

темь

сердце

 

придетъ

 

въ

 

движеніе

 

и

 

мысль

 

получить

большее

 

напряженіе;

 

тогда

 

слогъ

 

будетъ

 

живой,

цветистой,

 

оборотливый.

 

Когда

 

умъ,

 

погружаясь

въ

 

глубокія

 

и

 

возвышенный

 

еозерцанія,

 

беретъ

 

се-

бе

 

въ

 

помощницу

 

творческую

 

Фантазии

 

и

 

восхища-

ете

 

сердце,

 

тогда

 

слогъ

 

будетъ

 

высокій.
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Вст»

 

сіи

 

тоны

 

могутъ

 

ИИЪТЬ

 

мѣсто

 

въ

 

пропо-

вѣди,

 

сохраняя

 

тѣ

 

же

 

характеристическая

 

черты,

какія

 

свойственны

 

имъ

 

и

 

во

 

всъхъ

 

другихъ

 

слове -

сныхъ

 

произведеніяхъ. —На

 

основаніи

 

общнхъ

 

ка-

сательно

 

употреблеиія

 

ихъ

 

правил ь

 

заметишь:

1)

  

Въ

 

каждомъ

 

словт.

 

прилично

 

быть

 

одному

господствующему

 

тону,

 

не

 

такъ,

 

однакожъ,

 

чтобъ

онъ

 

исключал!,

 

всѣ

 

прочіе;

 

по

 

различію

 

предметовъ

и

 

даже

 

частей

 

слова

 

опт.

 

можетъ

 

переходить

 

и

 

въ

другіе.

2)

  

Если

 

примѣнять

 

тоны

 

къ

 

частямъ

 

пропо-

вѣди,

 

то

 

приступу

 

сь

 

предложеніемъ

 

и

 

раздѣлені-

емъ

 

приличнѣе

 

тонъ

 

простой,

 

части

 

доказываю-

щей— средиій,

 

части

 

увт»щательной —высокій,-къ

заключенію

 

идутъ

 

всъ.

 

Это

 

однакожъ

 

не

 

неизмѣн-

ный

 

законъ.

3)

  

Если

 

примѣнять

 

топы

 

къ

 

слушателямъ,

 

то

въ

 

селъ

 

скорѣе

 

принесетъ

 

плодъ

 

простота;

 

къ

классу

 

образованному

 

идутъ

 

болѣе

 

другіе

 

два

 

то-

на —средпій

 

и

 

высокій.
Проповѣднику

 

сверхъ

 

того

 

надобно

 

помнить,

что

 

1,

 

онъ

 

беретъ

 

предметы

 

изъ

 

міра

 

духоннаго

 

и

долженъ

 

вести

 

всѣхъ

 

къ

 

жизни

 

духовной.

 

Вь

 

об-

ласти

 

же

 

духовной

 

царствуегъ

 

высокая

 

простота.

Эта

 

высокая

 

простота

 

и

 

должна

 

быть

 

господству-

ющим!,

 

тономъ

 

проповѣдп.

 

Воінедшій

 

въ

 

духовную

область

 

оозерцаетъ

 

все

 

и

 

разеказываетъ

 

о

 

сокро-

ващахъ

 

ея,

 

какъ

 

исторію — просто,

 

желая

 

только

растолковать,

 

внушить,

 

убѣдить.

 

Таковъ

 

святитель

Тихонъ.

 

Его

 

можно

 

поставить

 

въ

 

образецъ

 

цер-

ковнаго

 

слога.

 

2,

 

Вь

 

живущихъ

 

по

 

духу

 

силы,

 

про-

изводятся

 

тоны

 

слога,

 

однѣ

 

умираютъ,

 

другія
перерождаются,

 

и

 

нѣтъ

 

паренія

 

ума —источника

ихь.

 

Поточу

 

нхъ

 

тоны

 

не

 

могутъ

   

различаться

 

по
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внешен

 

оболочкт».

 

Ихъ

 

простота,

 

с-реди-па

 

и

 

высо-

та

 

духовпыя.

 

Внешность

 

всегда

 

простая,

 

пропи-

танная

 

Ьухоль

 

благоговѣйшго

 

умилепгя

 

и

 

смирснія.
Вотъ

 

тонъ

 

слога

 

проповѣдническаго.

 

3,

 

Этимъ

 

го-

сподствуюіідимъ

 

тонамъ

 

свойственно

 

являться

 

въ

проповеди

 

въ

 

следующихъ

 

видахъ,

 

определяе-

мыхъ

 

ея

 

назиаченіемъ:

 

увѣщательномъ,

 

учитель-

номъ,

 

утѣшительномъ,

 

иногда

 

обличительномъ,

хвалебномъ,

 

торжествующемъ,

 

сътующемъ.

б)

 

Средняя

 

сторона

 

проповѣдничсскаго

 

слога.

Теченіе

 

и

 

строй

 

оборотовъ

 

речи,

 

то

 

есть,

тропъ

 

и

 

фигуръ.

 

Проповедь

 

не

 

можетъ

 

чуж-

даться

 

ихъ,

 

и

 

потому,

 

что

 

они

 

естественны

въ

 

шысляхъ

 

и

 

рѣчи

 

человеческой,

 

и

 

особенно

 

по-

тому,

 

что

 

существенная

 

Форма

 

проповеди

 

должна

быть

 

собесъдовательная,

 

какою

 

она

 

не

 

можетъ

 

сде-

латься

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

употреблеиіе,

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ,

 

фигуръ

 

М'нптт,

 

ответствованія,

 

вопроше-

нія,

 

уступленія,

 

предупреждепія,

 

прохожденія

 

умол-

чанія,

 

обращенія,

 

коскліщанія,

 

умоленія,

 

желаніи

 

и

проч.

 

и

 

проч.

 

Речь

 

проповеди

 

не

 

должна

 

быть

равно- текущею,

 

но

 

должна

 

обращаться

 

то

 

къ

елушателямъ,

 

то

 

къ

 

предмету,

 

то

 

къ

 

себе,

 

то

 

кь

Богу.

 

Это

 

сообщаетъ

 

ей

 

живость,

 

разнообразіе,

занимательность.

Касательно

 

употребленія

 

ихъ

 

въ

 

проповѣди

должно

 

заметить:

 

1)

 

тропы

 

и

 

Фигуры

 

должны

 

быть

вызываемы

 

мыслію,

 

а

 

не

 

изобретаемы

 

и

 

не

 

приду-

мываемы,

 

не

 

навязываемы

 

ей,

 

то

 

ест.,

 

должны

быть

 

естественны.

2)

 

Но

 

должны

 

быть,

 

и

 

быть

 

разнобразны.

 

Можно

обойтись

 

и

 

безъ

 

тропъ

 

(метафоръ,

 

иперболъ

 

и

проч.)

 

и

 

то

 

не

 

всегда.,

 

а

 

безъ

 

Фигуръ

 

проповъдь

теряет

 

ь

 

свое

 

значеніе.

 

Только

 

нужно

 

разнообразить
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и

 

вь

 

частлхь

 

проповеди,

 

и

 

во

 

всбхъ

 

своихъ

 

про-

иоведяхъ,

 

судя

 

по

 

свойству

 

предметовъ

 

и

 

цѣли.

Одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

оборотъ,

 

слышимый

 

непрестан-

но,

 

иаводитъ

 

скуку

 

и

 

усыпляетъ

 

и

 

утомляетъ.

3)

 

Надобно

 

соображать

 

съ

 

своего

 

цѣлію

 

и

 

слушате-

лями.

 

Не

 

всякой

 

оборотъ

 

и

 

естественный

 

можетъ

быть

 

приличенъ

 

проповеди,

 

или

 

своему

 

въ

 

ней

мѣсту.

 

Потому

 

иногда

 

нужно

 

заменить

 

одинъ

 

дру-

гимъ,

 

или

 

обратить

 

въ

 

простую

 

речь —или

 

простую

речь

 

превратить

 

въ

 

Фигурную.

 

Руководитель

 

въ

 

э-

тоиъ —

 

вкусъ

 

проповедника.

 

Онъ

 

долженъ

 

употре-

блять

 

только

 

то

 

и

 

такъ,

 

что

 

и

 

какъ

 

внушитъ

 

ему

его

 

отеческая

 

ревность —вразумить,

 

убедить,

 

побе-
дить.

4)

 

Долженъ

 

помнить

 

проповедникъ,

 

что

 

пропо-

ведь

 

не

 

есть

 

речь

 

ораторская

 

или

 

адвокатская,

 

и

никакъ

 

не

 

увлекаться

 

духомъ

 

паренія,

 

вотошешя

и

 

гордыни.

 

Какъ

 

его

 

главный

 

тонъ

 

есть

 

тонъ

 

бла-
гоговьйнаго

 

смиренія

 

и

 

умиленія;

 

то

 

всѣ

 

обороты

рѣчи

 

его

 

должны

 

носить

 

тотъ

 

же

 

отпечатокъ.

 

Обо-
роты,

 

противные

 

важности

 

и

 

достоинству

 

церков-

наго

 

слова,

 

упижаютъ

 

слово

 

и

 

отвращаютъ

 

отъ

него.

 

Тотъ

 

же

 

плодъ

 

отъостротъ,

 

смешныхъ

 

вы-

раженіи,

 

счастливыхъ

 

Фраз ъ,

 

которыя

 

выдаются

 

въ

целомъ

 

слове

 

и

 

торчатъ

 

какъ

 

чучелы.

в)

 

Вніьишяя

 

сторона

 

проповѣдническаго слога,

 

те-

чете

 

и

 

строй

 

еыражетій, —реченій,

 

слоговъ

 

и

 

дуквъ,или
языкъ

 

проповѣдническій.

Языкъ

 

проповеди

 

удерживаетъ

 

1)

 

общія

 

свойст-
ва

 

словесиаго

 

языка,

 

2)

 

разнится

 

отъ

 

него

 

свои.мъ

составомъ,

  

а

 

чрезъ

 

то

 

внутреннпмъ

 

хирактеромъ.

1.

 

Общія

 

свойства

 

языка,

 

которыя

 

долженъ

 

у-

Держивагь

 

и

 

языкъ

 

ироповѣдническій,

 

суть

 

одни

 

а,
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граматическія,

   

другія

 

б)

 

логическая,

   

третьи

 

в)

 

вс-

теетическія.

А)

 

Граматпчсскія

 

свойства

 

слога

 

суть:

 

а)

 

чисто-

та,

 

повелѣвающая

 

употреблять

 

слова

 

и

 

выраженія
только

 

отечественныя,

 

и

 

только

 

такія,

 

какія

 

оте-

чественный

 

языкъ

 

иочитаетъ

 

очищенными,

 

и

 

запре-

щающая

 

употребленіе

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

чу-

жихЪі

 

обвешалыхъ

 

и

 

площадныхъ,

 

но

 

воздерживаю-

щая

 

вместе

 

и

 

отъ

 

излишней

 

вычищенности,

 

щего-

льства

 

и

 

иовомодности.

 

Проповеднике

 

долженъ,

однакожъ,

 

помнить

 

замѣчаніе

 

бл.

 

Августина

 

каса-

тельно

 

чистоты

 

языка

 

проповедннческаго:

 

«хоро-

шіе

 

беседовнвки

 

более

 

всего

 

стараются

 

и

 

долж-

ны

 

стараться

 

о

 

ясности

 

въ

 

своихъ

 

беседахъ;

 

и

потому

 

если

 

выраженія

 

чистыя

 

(прнзнанныя

 

чис-

тыми)

 

вь

 

образованном'!,

 

языке,

 

темны

 

и

 

могутъ

быть

 

двусмыслены

 

для

 

твонхъ

 

слушателей,

 

а

 

въ

просто-народной

 

речи

 

есть

 

на

 

место

 

ихъ

 

слова

 

и

выраженія

 

хотя

 

нечистыя,

 

но

 

за

 

то

 

ясныя

 

и

 

поня-

тный;

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

и

 

употреблять

 

должно

 

сіи
последніяі

 

»

б.

 

Правильность,

 

состоящая

 

въ

 

надлежащемъ

соблюдепіи

 

законных-!.

 

Формт,

 

языка,

 

предпиоывае-

мыхъ

 

этимологіею

 

и

 

сиитаксисомъ.

 

Нарушаютъ

правильность,

 

когда

 

неправильно

 

соглашаютъ

 

сло-

ва,

 

неправильное

 

даіотъ

 

имъ

 

управленіе

 

и

 

разста-

новку.

 

Должно

 

однакожъ

 

заметить,

 

что

 

славяпизлъ,

слова

 

и

 

выраженія

 

изъ

 

библіи

 

и

 

церковныхъ

 

книгъ,

и

 

ихъ

 

разстановка

 

не

 

нарушаютъ

 

правильности

языка

 

въ

 

проповеди;

 

а

 

нарушаютъ

 

ее

 

латппнзмь,

галнцизмъ

 

и

 

проч.

б)

 

Логическая

 

свойства

 

слога

 

суть:

 

а)

 

точность,

требующая,

 

чтобъ

 

слова

 

и

 

выраженія

 

обозначали

точь

   

въ

   

точь

 

ту

   

мысль,

   

къ

   

которой

   

относятся.
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б)

   

Опреіѣмипвсть,

 

требующая,

 

чтобъ

 

слова

 

и

выраженія

 

верно

 

обозначали

 

границы

 

мысли,

 

не

разширяли

 

яхъ,

 

ни

 

сокращали,

 

чтобъ

 

не

 

было

 

ни

договорокъ,

 

ни

   

переговорокъ.

в)

   

Связность,

 

требующая,

 

чтобъ

 

слова

 

и

 

выра-

женія

 

вязались

 

одни

 

съ

 

другими

 

естественно,

 

какъ

должны

 

быть

 

связаны

 

въ

 

слове

 

самыя

 

мысли.

Требованія

 

сіи

 

касаются

 

употребленія

 

иадлежа-

щихъ

 

существительныхъ,

 

употребленія

 

прилага-

тельныхь

 

и

 

вносныхъ

 

предложеній,

 

какіл

 

нужны,

и

 

въ

 

такомъ

 

колнчествѣ.

 

въ

 

какомъ

 

нужны

 

и

 

упо

требленія

 

связокъ,

 

соответствующихъ

 

теченію

 

мыс-

лей.

 

Очевидно,

 

что

 

у

 

кого

 

мысли

 

точны,

 

опреде-

ленны

 

и

 

текутъ

 

связно;

 

у

 

того

 

и

 

языкь

 

будеть

 

то-

ченъ

 

и

 

определенъ

 

и

 

связанъ;

 

какъ

 

и

 

на

 

оборотъ,

неточность,

 

неопределенность

 

и

 

несвязность

 

язы-

ка

 

облнчаютъ

 

неточность,

 

неопределенность

 

и

несвязность

 

мыслей.

Речь,

 

въ

 

которой

 

соблюдены

 

сіи

 

свойства,

 

бы-

ваетъ

 

ясиа,

 

полна

 

и

 

вместе

 

кратка.

 

ІІапротивъ

беспорядочный

 

наборъ

 

существительныхъ,

 

прила-

гательныхъ

 

и

 

вносныхъ

 

предложеиій,

 

и

 

отсутствіе

надлежащихъ

 

связокъ

 

делаютъ

 

речь

 

безхарактер-

шпо,

 

сбивчивого,

 

тпутамиою,

 

растянутою ,

 

темною.

г)

  

Эстетическія

 

свойства

 

слога

 

все

 

вместе

 

со-

ставляютъ

 

гармоиію

 

языка,

 

которая

 

требуете

 

гар-

моническаго

 

теченія

 

и

 

сочетанія

 

звуков ь, —

 

буквъ

гласным,

 

и

 

согласныхь,

 

гармоническаго

 

теченія

в

 

сочетания

 

кадансовъ

 

и

 

отдыховъ,

 

гармоническаго

соотиопіенія

 

целы.ѵь

 

пунктов ь

 

и

 

періодовъ.

 

Первое

даетъ

 

благозвучіь

 

и

 

плавность,

 

второе— мѣрпость,

рифмъ,

 

третье —округлость.

а)

 

Благозвучк

 

отвергае

 

гъ

 

стеченіе

 

многихъ

 

глас-

ныхъ

 

и

 

согласныхъ,

 

повтореніе

 

врядъ

 

о

 

mux

 

і.

 

и

 

техъ
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же

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ,

 

и

 

сочетаніе

 

звуковь

трудныхъ.

 

Иесоблюденіе

 

сего

 

требованія

 

дѣлаетт.

рѣчь

 

скрипучею,

 

стучащею,

 

рѣжушею

 

ухо,

 

или

глухою

 

и

   

вялою.

в)

 

Мѣрность

 

(риѳмъ,

 

numerus)

 

соразмѣряетъ

 

ка-

дансы

 

или

 

главнмя

 

ударенія

 

въ

 

теченін

 

предло-

жений,

 

цѣлаго

 

періода,

 

подобно

 

падающимъ

 

равно-

мерно

 

каплямъ.

 

Несоблюдение

 

сего

 

дѣлаетъ

 

рѣчь

шърожоттоіо ,

 

неровного,

 

спотыкающеюся,

 

когда

 

ме-

жду

 

краткими

 

риомами

 

вставляется

 

долгіи,

 

или

наоборотъ,

 

тъ*

 

и

 

другія

 

перепутываются

 

безъ

всякаго

 

соотношенія.

 

Законъ

 

мѣриости, —чтобъ

риѳмъ

 

сколько

 

можно

 

былъ

 

одгшаковъ

 

въ

 

частяхъ

періода,

 

или

 

возрасталъ

 

и

 

сокращался

 

постепенно;

но

 

никогда

 

не

 

подходилъ

 

къ

 

рпѳму

 

стихотворному,

и

 

непрестанно

 

разнообразился.

 

Когда

 

допустится

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

кадансъ'

 

въ

 

частяхъ

 

періода,

 

или

въ

 

двухъ

 

смѣжныхъ

 

періодахъ,

 

рѣчь

 

сдѣлается

монотонною

 

и

 

скучною.

в)

 

Округлость

 

требѵетъ

 

соразмѣрности

 

одной
части

 

періода

 

съ

 

другою

 

и

 

періодовъ

 

съ

 

периодами.

Періоды

 

длинные,

 

нестройно

 

размещенные,

 

то

разширяющіеся,

 

то

 

вдругъ

 

сокращающиеся,

 

пару-

шаютъ

 

округлость

 

рѣчи.

 

Лучше,

 

когда

 

идутъ

 

они,

или

 

постепенно

 

разширяяеь,

 

или

 

постепенно

 

сокра-

щаясь.

Эететическія

 

свойства

 

слога

 

трудно

 

соблюсти,

когда

 

пишется

 

слово;

 

тутъ

 

не

 

до

 

звуковъ,

 

не

 

до

слоговъ,

 

или

 

періодовъ,

 

Однакожъ

 

не

 

должно

 

и

оставлять

 

все,

 

какъ

 

вышло

 

изъ

 

прлъ

 

пера,

 

а

 

поза-

ботиться

 

сгладіѵть

 

с догъ.

 

Руководитель

 

здт»сг,

 

не

 

пра-

вило,

 

а

 

вкусъ

 

музыкальный,

 

свойственный

 

всякому

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ.

 

Сверхъ

 

того

 

мысль

строй

 

но- текущая

 

сообщить

 

и

 

языку

 

всѣ

 

зстетиче-
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скія

 

достоинства:

 

тогда,

 

естественно,

 

льется

   

речь

благозвучная,

 

мерная

 

и

 

круглая.

9)

 

Какой

 

вообще

 

языкъ

 

свойственъ

 

проповѣди.

а)

 

Языкъ

 

того

 

круга

 

людей,

 

къ

 

которымъ

 

обра-

щается

 

слово,

 

но

 

облагороженный,-

 

возвышенный

 

и

освященный

 

языкомъ

 

б)

 

бпблейскимъ

 

и

 

в)

 

церковным?,.

Первый

 

составляете

 

основу,

 

последніе

 

два

 

при—

входящія,

 

но

 

необходимый

 

стихіи.

 

Изъ

 

теенаго

 

и

живаго

 

сліянія

 

сихъ

 

трех

 

ь

 

составляется

 

языкъ

 

до-

стойный

 

церковной

 

каѳедры.

а)

 

Проповедь

 

должна

 

быть

 

понятна

 

для

 

техъ

людей,

 

къ

 

которымъ

 

она

 

обращается.

 

Следова-
тельно,

 

ея

 

языкъ

 

долженъ

 

быть

 

блпзокъ

 

и

 

сроденъ

съ

 

темъ

 

языкомъ,

 

которымъ

 

говорятъ

 

сіи

 

люди.

Этотъ

 

языкъ

 

двухъ

 

родовъ:

 

языкъ

 

общества

 

обра-

ша-ннаго,

 

и

 

языкъ

 

простонародный.

 

Следовательно,

проповедь

 

должна

 

приближаться

 

къ

 

языку

 

образо-

ванному,

 

когда

 

нужно

 

говорить

 

ее

 

предъ

 

образован-

ными,

 

и

 

къ

 

языку

 

простонародному, когда

 

произно-

ситься

 

должна

 

предъ

 

простым ъ

 

народокъ.

 

Но,

 

при

меняясь

 

къ

 

тому

 

я

 

другому,

 

она

 

не

 

должна

 

заходить

за

 

пределы,

 

полагаемые

 

ей

 

ея

 

мѣстомъ

 

и

 

назна-

ченіемъ.

 

Все

 

несообразное

 

съ

 

достоинствомъ

 

церков-

ной

 

каѳедры

 

и

 

спасительною

 

целію

 

проповеди,

 

не

должпо

 

быть

 

допускаемо

 

въ

 

нее,

 

ни

 

изъ

 

образован-

наго,

 

ни

 

изъ

 

простонароднаго

 

языка.

 

Светская

 

пли

литературная

 

нарядность,

 

щеголеватость

 

и

 

легкость

также

 

унижают

 

і.

 

ее,

 

какъ

 

грубость,

 

неопрятность

н

 

низкость

 

иных

 

ь

 

словъ

 

и

 

оборотовъ

 

языка

 

деревен-

скаго.

 

Благоразумный

 

пастырь

 

нандетъ

 

истинную

меру

 

употребленія

 

того

 

и

 

другаго,

 

заботясь-

 

при-

томъ

 

более

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

быть

 

поняту

 

и

 

приия-

Т У,

 

нежели

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

понравиться

 

и

 

занять

слушателей

 

на

 

время

   

съ

 

пріятиостію.
Т.

 
П.

                                                              
27
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б)

 

Языкъ

 

библейекій

 

есть

 

главная

 

стихія,

 

коею

долженъ

 

быть

 

оозвышаемъ

 

и

 

облагороживаемъ
языкъ

 

общественный

 

въ

 

словЬ

 

церковномъ.

 

Цер-

ковная

 

беседа

 

есть

 

воспроизведете

 

слова

 

Вожія;

потому

 

въ

 

ней '

 

должны

 

быть

 

не

 

только

 

мысли

библейскія;

 

но

 

аа)

 

и

 

слова,

 

обороты

 

и

 

60)

 

цблыя

изречеш'я.
аа)

 

Есть

 

слова

 

и

 

Фразы,

 

отъ

 

которыхъ

 

пиког-

іа

 

и

 

отступать

 

не

 

должно, —такъ

 

слова:

 

благодать,

искупленіе,

 

грѣхопадеиіе,

 

пакибытіе,

 

похоть

 

пло-

ти,

 

шіѣішші

 

и

 

внутрениій

 

человвкъ,

 

и

 

проч...

 

и

фразы:

 

емертію

 

умереть,

 

мужъ

 

кровей,

 

мужъ

 

по

сердцу

 

Божію,

 

одръ

 

болезни,

 

и

 

проч.

 

Но

 

и

 

вооб-

ще

 

чѣмъ

 

более

 

войдетъ

 

въ

 

слово

 

церковное словь

и

 

оборотовъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

бпбліи,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

своемъ

 

языкѣ

 

были

 

соответственны

 

ішь

 

слова

 

и

обороты

 

приличные,

 

тѣмъ

 

елово

 

будетъ

 

величест-

веннее,

 

священнее

 

и

 

действеннее.

 

Только

 

это

ДОЛЖНО

 

состоять

 

не

 

въ

 

рабской

 

выписке

 

Фразъ

изъ

 

бвблівг,

 

а

 

въ

 

евободномь

 

сліяніи

 

ихъ

 

съ

 

обык-

новенного

 

речью.

 

Вотъ

 

примерь

 

нзъ

 

речи

 

Сь.

Днмитрія

 

Ростовскаго

 

при

 

вступленіе

 

на

 

паству

Ростовскую.

«Да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше

 

о

 

моемъ

 

къ

вамъ

 

пришествіи:

 

дверьми

 

бо

 

внидохъ,

 

а

 

не

 

пре-

лазяй

 

ннудь.

 

Не

 

искахъ,

 

но

 

понскань

 

есмь,

 

и

не

 

ведахъ

 

васъ,

 

ниже

 

вы

 

мене

 

ведаете;

 

судь-

бы

 

яке

 

Господни —бездна

 

многа.

 

Тыя

 

послаша

 

мя

къ

 

вамъ;

 

азъ

 

же

 

пріндохъ

 

къ

 

вамъ

 

не

 

да

 

поедут

жите

 

ми,

 

но

 

да

 

послужу

 

вамъ,

 

по

 

слову

 

Господню:

хотяй

 

быти

 

въ

 

васъ

 

первый,

 

да

 

будеть

 

всбмь

слуга. в

об)

 

Употребление

 

целыхъ

 

изреченій,

 

больших*

и

 

малыхь,

    

и

 

само

 

собою

   

уже

 

сообщаете

 

беседѣ
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церковной

 

видь

 

библенскій.

 

Что

 

за

 

проповедь

 

безъ

текстовъ?

 

но

 

и

 

набирать

 

тексты

 

безь

 

нужды

 

н

связи

 

не

 

хорошо.

 

Надобно

 

напередъ

 

подготовить

место

 

тексту,

 

чтобъ

 

само

 

теченіе

 

мыслей

 

требовал;»

его,

 

в

 

вставка

 

его

 

была

 

необходимою.

 

Текстъ,

 

ко-

торый

 

можно

 

выпустить,

 

не

 

разстроивая

 

речи,

 

при-

ведень

 

излишне.

 

Еще

 

теепье

 

сливается

 

темсть

 

сь

рвчью,

 

когда

 

делается

 

ему

 

перифразе

 

или

 

разъ-

ясняется

 

его

 

смысле,

 

подающій

 

поводъ

 

къ

 

новый

 

ь

мыслямъ.

 

Тогда

 

онъ

 

бываете

 

не

 

только

 

подгото-

вленъ,

 

но

 

сопровождается

 

речью

 

связанною

 

съ

вамъ.

 

Тексты

 

лучше

 

приводить

 

ясные,

 

неясные,

хотя

 

мало,

 

пояснять;

 

не

 

хорошо

 

сцеплять

 

тексты

и

 

составлять

 

изъ

 

нихъ

 

цѣлыя

 

отде.іенія,

 

когда

связь

 

между

 

ними

 

трудно

 

видится

 

даже

 

самыиь

проповедником

 

ь.

 

Тексты — соль

 

проповеди:

 

и

 

пра-

вило

 

касательно

 

унотребленія

 

пхъ

 

тоже,

 

что

 

и

 

пра-

вило

 

касательно

 

употребления

 

соли

 

въ

 

ншцв,

 

то

есть,

 

чтобъ

 

нхь

 

было

 

не

  

мало,

 

но

 

и

 

не

 

много.

в)

 

Вторая

 

стихія,

 

которая

 

неизбежно

 

должна

входить

 

въ

 

слове

 

въ

 

языкъ

 

народный,

 

есть

 

языкъ

церковный,

 

то

 

есть,

 

речь

 

славянская.

 

Даже

 

н

 

езет-

скіе

 

писатели

 

обращнотся

 

чъ

 

слозамь

 

и

 

оборотам ь

Церковно-славяяскчмь,

 

коль

 

скоро

 

поедмегь

 

ре-

чи

 

выступасть

 

за

 

черту

 

обыктювенты^ь

 

взщ*й,

н.ін

 

мысль

 

пршшмаеть

 

топь

 

важный

 

и

 

возвышен-

ный.

 

Тьѵіь

 

более

 

вь

 

словв

 

церкозноиь

 

умбстень

славянизм ь.

 

Вообще

 

можно

 

положить,

 

что

 

онъ

Дѳлжеаь

 

быть

 

преобладающею

 

стихіею

 

въ

 

язмкѣ

пропов

 

ьдтическомъ.

 

Не

 

только

 

важность

 

предче-

тозъ

 

привіекаеть

 

его,

 

но

 

и

 

благоговейный

 

духь,

который

 

должеиь

 

быть

 

вь

 

ней

 

господствующи <іь,

и

 

уважепіе

 

самыіь

 

слушателей

 

къ

 

церковпо-сла-

вянской

 
речи.

 
Есть

 
даже

 
части

 
въ

 
проповеди,

 
кок
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jue

 

иначе

 

должны

 

быть

 

выражаемы,

 

какъ

 

славян-

скою

 

речью, —каковы:

 

молитвенныя

 

обращеиія

 

къ

Богу.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

библейскому

 

язы-

ку,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

языку

 

церковному

 

за-

конъ:

 

употреблять

 

его

 

слова,

 

Фразы

 

и

 

даже

 

целый

изреченія

 

такъ,

 

чтобъ

 

они

 

естественно

 

сливались

 

съ

обыкновеннымъ

 

языкомъ

 

проповеди

(Продолженіе

 

будѳтъ.)



ФИЛОСОФСКІЯ

 

РАЗМЫШЛЕНІЯ

о

ВОЖЕСТВЕШОСТИ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

РЕЛИГШ,

Огюста

 

Николя.

хѵ.

о

 

ьоііх

 

л.ѵ;і:і:нш

 

и

 

обряддхъ.

«Прекрасное,

 

или

 

изящное

 

есть

 

сіяпіе истины».

Это

 

изреченіе,

 

которое

 

такъ

 

счастливо

 

оправдыва-

етъ

 

само

 

себя,

 

кажется,

 

создано

 

единственно

 

для

охарактеризованія

 

богослуженія

 

Церкви

 

Христовой.

Справедливость

 

этой

 

мысли

 

въ

 

большей

 

очевидно-

сти

 

представляется,

 

если

 

къ

 

этому

 

определенно

прекрасного

 

присоединим ь

 

другое,

 

которому

 

так-

же

 

нельзя

 

отказать

 

въ

 

правильности:

 

«прекрасное

есть

 

то,

 

что

 

нравится

 

просвещенной

 

добродете-

ли».

Если

 

только

 

объ

 

истиино-прекраснояъ

 

можно

сказать,

 

что

 

оно

 

есть

 

сіяиіе

 

истины;

 

то

 

нельзя

 

не

согласиться,

 

что

 

истина

 

Религіи

 

Христовой

 

не

менее

 

сіяетъ

 

въ

 

ея

 

богослужения,

 

какъ

 

и

 

въ

 

ея

 

уче-

ши,

 

догматическомъ

 

и

 

нравственномъ.

 

Въ

 

ея

 

бого-

служеніи,— въ

 

ея

 

храмахъ,

 

песнопеніяхъ,

 

молитвахъ

и

 

обрядахъ,

 

относящихся

 

къ

 

богослуженію,

 

усма-

тривается

 

наиболее

 

этого

 

истинно-прекраснаго, —

того

 

прекраснаго

 

библейского

 

и

 

евангельскаго,

 

ко-

торымъ

 

проникнуты

 

наши

 

изящныя

 

искусства,

 

и

которое,

 

очевидно,

 

есть

 

благороднейшее

 

рожденіе
совокупнаго

 

действія

 

генія

 

и

 

добродетели,

Такимъ

 

образом ь

 

въ

 

Христіанств

 

Г.

 

запечатле-
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вается

 

совершеші

 

Г-шпііі

 

союзъ

 

и

 

единство

 

тройст-

венной

 

идеи

 

истиннаго,

 

добраго

 

и

 

прекраснаго.

 

Вь

немъ

 

истинное,

 

доброе

 

и

 

прекрасное

 

сливается

 

до

единства

 

совершенно

 

нераздельнаго;

 

и

 

если

 

по

 

его

только

 

духу

 

думаютъ

 

решать

 

вопросе

 

объ

 

искусст-

ве

 

и

 

вкусе,

 

то

 

неизбежно

 

прпнимаютъ

 

на

 

себя

задачу

 

решать

 

вместе

 

и

 

вопросъ

 

о

 

его

 

ученін

нравственном^

 

и

 

догматическомъ.

Это

 

положение

 

могло

 

бы

 

послужить

 

плодотво-

рнымъ

 

источннкомъ

 

самыхъ

 

обшпрпыхъ

 

изсльдо-

ваній.

 

Но

 

одному

 

геніальному

 

духу

 

дается

 

способ-

ность

 

говорить

 

о

 

духе

 

Христианства;

 

и

 

такой

 

ге-

ній

 

уже

 

нашелся.

 

Шатобріанъ

 

соединиль

 

славу

своего

 

генія

 

съ

 

славою

 

Религін

 

Хриетіанской.

 

Если
этотъ

 

великій

 

писатель

 

нмьлъ

 

столь

 

огромное

 

влі-

яніе

 

на

 

свой

 

векъ,

 

что,

 

можно

 

сказать,

 

не

 

было

въ

 

наше

 

время

 

ни

 

одного

 

замечательнаго

 

таланта,

который

 

бы

 

не

 

находилъ

 

себе

 

возбужденія

 

и

 

обо-

дреиія

 

въ

 

духе

 

его

 

сочиненій;

 

то

 

это

 

оть

 

того,

что

 

онъ

 

самъ

 

ночерпалъ

 

такой

 

духъ

 

изъ

 

высшихъ

нсточниковъ

 

прекраснаго,

 

въ

 

Хрнстіанстве,

 

которое

служило

 

для

 

него

 

какъ

 

бы

 

органом

 

ь

 

Божествеи-

нымъ

 

вь

 

звучномъ

 

храме, —

 

органомъ,

 

котораго

гармонически

 

настроенные

 

клавиши

 

ожидали

 

толь-

ко

 

руки

 

этого

 

артиста,

 

чтобы

 

привлекать

 

множе-

ство

 

душъ

 

христіанскихъ

 

къ

 

алтарямъ

 

церков-

нымъ.

После

 

этого

 

намъ

 

остается

 

только

 

молчать

 

и

вместе

 

съ

 

другими

 

удивляться,

 

что

 

не

 

уиеемъ

ему

 

подражать.

 

Одиакожъ

 

мы

 

считаемъ

 

себя

 

обя-

занными

 

войти

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

 

некоторый

 

об-

щія

 

размышленія,

 

тіѣющія

 

более

 

частныя

 

отно-

шенія

 

къ

 

философскому

 

направленію

 

нашего

 

труда.

1.

 

Намъ

    

кажется,

 

что

 

мы

   

не

 

имеемъ

 

нужды
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доказывать

 

необходимость

 

внвшнлго

 

богослуже-

нія,

 

когда

 

мы

 

отчасти

 

уже

 

сделали

 

это,

 

изъясняя

потребность

 

Таинстве.

Между

 

нрочимъ,

 

кому

 

не

 

известно,

 

какое

дБЙсткіе

 

на

 

мысль

 

производите

 

слово,

 

какое

 

влі-

яніе

 

на

 

водю

 

и

 

чувства

 

имвють

 

двйствіе

 

и

 

его

выразительность??!

 

Ведь

 

известно,

 

что

 

и

 

наши

собственные

 

мысли

 

достигають

 

более

 

полной

 

яс-

ности

 

и

 

раздельности

 

вь

 

сознапіине

 

прежде,

 

какъ

когда

 

пройд

 

у

 

те

 

чрезъ

 

чувственные

 

Формы,

 

обле-

кутся

 

въ

 

свойственный

 

имь

 

выраженія

 

и

 

сделают-

ся

 

видимы,

 

такъ

 

сказать,

 

сами

 

для

 

себя.

 

«Отри-

цать

 

необходимость

 

и

 

пользу

 

внвшннхь

 

обрядовъ

и

 

практики

 

въ

 

д еле

 

Религін,

 

говорить

 

Порталисъ,

значите

 

представлять

 

доказательство

 

собствен

 

на-

го

 

неразумеиія

 

и

 

глупости;

 

ибо

 

это

 

значите

 

отри-

цать

 

могущественное

 

вліяніе

 

чувственныхе

 

попя-

тій

 

на

 

существа

 

не

 

чисто

 

духовиыя,

 

а

 

облечен-

ный

 

вь

 

чувственное

 

твло;

 

значить

 

отрицать

 

и

 

си-

лу

 

привычки.

 

Обряды

 

и

 

практика

 

для

 

нравствен-

ности

 

и

 

релшіозныхъ

 

истииь

 

тоже,

 

что

 

чувствен-

ные

 

знаки

 

для

 

мыслей».

 

(*)

Если

 

человеке

 

сознаете

 

сібя

 

обязанным

 

ь

 

воз-

давать

 

Богу

 

подобающее

 

благоговьніе

 

и

 

служеніе,
то

 

онъ

 

должепъ

 

исполнить

 

э то

 

всецвло

 

всемьсвои-

имъ

 

существом!.,

 

не

 

умомъ

 

только

 

и

 

сердцемъ,

 

но

 

и

воображеніемъ,

 

чувствами

 

и

 

внешними

 

знаками.

 

Да

и

 

что

 

бы

 

онъ

 

двлаль

 

въ

 

семе

 

случае

 

с

 

ь

 

своею

 

чув-

ственною

 

природою,

 

если

 

бы

 

не

 

заставляле

 

ее

 

при-

нимать

 

участіе

 

въ

 

томъ

 

же

 

служеніи?

 

Самая

 

есте-

ственная

   

необходимость

   

требуете

   

пр.іведенія

   

ея

(*)

 

De

 

Г

 

usage

 

et

   

de

 

Г

 

abus

 

de

   

Г

 

esprit

 

phi

 

lost?

 

phique

 

t.

11,

 

p.

 

162.
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въ

 

это

 

участіе.

 

Отъ

 

самаго

 

человека

 

не

 

зависите

отрешиться

 

отъ

 

своей

 

чувственной

 

природы:

 

она

или

 

неизбежно

 

следуете

 

за

 

его

 

духоме,

 

или

 

сама

увлекаете

 

его;

 

и

 

поэтому

 

остается

 

одно:

 

чтобы

духе

 

не

 

быль

 

увлекаеме

 

чувственною

 

природою

отъ

 

благоговейнаго

 

служенія

 

Богу,

 

необходимо

 

ее

самую

 

привлекать

 

къ

 

этому

 

и

 

заставлять

 

свойствен-

нымъ

 

ей

 

образомъ

 

принимать

 

участіе

 

въэтомъ

 

слу-

жеиіи.

 

Силы

 

этого

 

доказательства

 

нельзя

 

ослабить

тою

 

мыслію,

 

будто

 

Богъ,

 

какъ

 

духъ

 

чистый

 

и

 

все-

ведущій,

 

читающін

 

во

 

глубине

 

серДецъ

 

нашихе,

 

не

имеете

 

нужды

 

въ

 

употребленіи

 

съ

 

нашей

 

стороны

чувствениыхъ

 

знаковъ

 

для

 

выраженія

 

предъ

 

Нимъ
нашего

 

внутренняго

 

благоговейнаго

 

чествованія

его

 

безпре

 

дельна

 

го

 

величія.

 

Туте

 

дело

 

идетъ

 

не

о

 

томъ,

 

нуждается

 

ли

 

Богъ

 

въ

 

нашем

 

ь

 

внѣшнемъ

служеніи

 

Ему,

 

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

самъ

 

человекъ

 

по

собственной

 

природе

 

имеете

 

нужду

 

и

 

обязанъ

служить

 

Богу

 

и

 

духомъ

 

и

 

тедомъ.

 

Человекъ

 

име-

ете

 

настоятельную

 

нужду

 

выражать

 

во

 

внешнихъ

знакахъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

чувствуетъ,

 

говорить

 

о

 

томъ,

что

 

онъ

 

думаетъ,

 

дабы

 

самый

 

чувства

 

его

 

были

живее

 

и

 

иолнее,

 

а

 

мысли —яснее

 

и

 

точнее,

 

особен-

но

 

когда

 

предметы

 

его

 

чувствованій

 

и

 

мыслей

 

не

согласуются

 

съ

 

его

 

склонностями

 

и

 

слабостями.

 

Ему

необходимо

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

пользоваться

 

всеми

своими

 

силами

 

и

 

способностями

 

и

 

этими

 

самыми

 

чув-

ствами,

 

дабы

 

при

 

такомъ

 

содействіи

 

ихе

 

не

 

увле-

каться

 

предметами

 

сторонними

 

и

 

даже

 

противопо-

ложными;

 

необходимо

 

приступать

 

къ

 

елуженію

 

Бо-

гу

 

со

 

всеми

 

силами

 

своей

 

мысли,

 

подобно

 

тому

 

какъ

искусный

 

генерале

 

пользуется

 

буйными

 

или

 

тру-

сливыми

 

солдатами,

 

на

 

которых

 

ъ

 

хотя

 

и

 

не

 

полага-

ется,

 

но

 

заставляете

 

сражаться,

 

перемешивая

 

ихъ
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сь

 

храбрыми

 

и

 

надежными

 

воинами.

Не

 

забудемь

 

и

 

того,

 

что

 

Религія

 

Хриетіанская

предназначена

 

соединять

 

люден

 

взаимно

 

другъ

 

съ

другомъ

 

твмь

 

же

 

союзомъ,

 

которым

 

ь

 

еоединяетъ

ихъ

 

съ

 

Богомъ.

 

Она

 

имветъ

 

въ

 

виду

 

обнимать

 

и

 

объ-

единять

 

собою

 

все

 

человѣчество

 

во

 

всеіі

 

совокупно-

сти

 

его

 

недвлимыхъ,

 

как

 

ь

 

его

 

членовъ,

 

дабы

 

возве-

сти

 

ишь

 

къ

 

одіюму

 

совершенству

 

въединствЬ

 

Воже-

скомъ.

 

Нзъ

 

этого

 

и

 

вытекаетъ

 

необходимость

 

для

самой

 

Религіи

 

облекаться

 

въ

 

Формы

 

виъшнія

 

и

 

чув-

ственный,

 

которыя

 

бы

 

приводили

 

людей

 

ко

 

взаи-

мному

 

соединенію

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

дѣйствуя

 

на

инѵь

 

обще

 

и

 

одинаковымь

 

образомъ,

 

на

 

всѣхъ

 

и

каждаго.

Приглзанія

 

извѣстнаго

 

разряда

 

философовь на-

шего

 

времени

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

разоб-

лачить,

 

какь

 

говорятъ

 

они,

 

истину

 

христіанскую

оть

 

символовъ

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

возвести

 

разумъ

 

че-

ловЬческіи

 

къ

 

свободному

 

и

 

чистому

 

ея

 

созерцанію.

Поэты

 

той

 

же

 

школы,

 

не

 

имея

 

возможности

 

во

всвхь

 

случаяхъ

 

обходиться

 

вполнт*

 

безъ

 

образовъ

 

и

символов ь,

 

сь

 

особенным ь

 

удоаольствіемъ разлива-

ются

 

въ

 

какомъ-то

 

непонятномъ

 

натурализме

 

пан-

теистическом*,,

 

где

 

земля

 

съ

 

своими

 

растеиіяші

 

и

ЦвЬтами,

 

небось

 

своими

 

звѣздами

 

и

 

облаками,

 

мо-

ре

 

сь

 

своими

 

волнами

 

представляются

 

у

 

нихъ

 

вы-

ражающими

 

Вожество

 

лучше,

 

чѣмъ

 

крестъ

 

Хрис-
та

 

Спасителя.

 

По

 

не

 

устраняя

 

высокаго

 

языкатво-

ренія,

 

котораго,

 

впрочемъ,

 

наши

 

священные

 

пи-

сатели

 

являются

 

несравненно

 

лучшими

 

истолкова-

телями,

 

чвмъ

 

т'Ь

 

сочинители,

 

на

 

которыхъ

 

сдѣла-

"о

 

мною

 

указаніе.

 

я

 

утверждаю,

 

что

 

останавлива-

ться

 

такпмь

 

образомъ

 

исключительно

 

на

 

этомъ

естественпомъ

 

порядкѣ

 

значитъ

 

во

 

все

 

устранять

Т.

 
П.

                                                              
28
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Христіанство,

 

нмЬющее

 

въ

 

основанін

 

своемъ

 

поря

 

-

докъ

 

сверхъестественный,

 

чувственно

 

и

 

видимо

 

о-

лицетворенное

 

въ

 

Іисусъ

 

Христъ

 

и

 

Его

 

Церкви,
значитъ

 

клеветать

 

ва

 

самую

 

природу

 

нащу,<

 

бѣд-

иость

 

и

 

немощи

 

которой

 

громко

 

говорятъ

 

за

 

Хрис-

тіанстііо

 

и

 

оправдываютъ

 

Божественный

 

пособія,
имъ

 

предлагаемыя.

 

Совершенно

 

справедливо

 

гово-

ритъ

 

одинъ

 

протестантскій

 

богословъ:

 

в

 

я

 

ничего

не

 

понимаю

 

въ

 

поэтическихъ

 

пр: дставлініяхъ

 

Ла-

мартина

 

о

 

Бог

 

б,

 

неопредъленныжъ

 

и

 

безформен-

ныхъ;

 

въ

 

нихъ

 

не

 

представляется

 

ни

 

ногь,

 

которыя

могъ

 

бы

 

и

 

обливать

 

моими

 

слезами,

 

ни

 

колънъ,

 

ко-

торыя

 

могъ

 

бы

 

я

 

обнимать,

 

ни

 

глазъ,

 

въ

 

которыхъ

могъ

 

бы

 

я

 

читать

 

номилованіе

 

меня,

 

пи

 

устъ,

 

[кото-

рыя

 

могли

 

бы

 

изрекать

 

мігв

 

прошеиіе;

 

въ

 

нихъ

 

нъть

ничего

 

человьческаго,

 

а

 

я

 

имЪю

 

нужду

 

въ

 

Богочело-

B'liKli».

    

(*)

Протеетаііство,

 

впрочем

 

г.,

 

само

 

по

 

отношеніш

къ

 

Богу

 

удержало

 

только

 

отвлеченности,

 

и,

 

по

 

су-

щей

 

правде,

 

наблюдая

 

его

 

храмы,

 

нельзя

 

сказать,

кому

 

въ

 

нихъ

 

покланяются,

 

даже,

 

покланяются

 

ли

тамъ

 

кому

 

либо.

 

Эги

 

храмы

 

-;е

 

бол

 

Be.

 

какъ

 

зданія

со

    

всеми

    

удобствами;

      

ихъ

      

можно

     

посещать

(*)

 

Vinet,

 

Essais

 

de

 

philosophie

 

morale

 

et

 

reiigieiise,

 

p.

313.

 

Знаменитый

 

Нибуръ

 

также

 

гопоридъ:

 

-Христіан-

ство

 

нашихъ

 

философовъи

 

новѣйшихъ

 

пантеистовъ — для

меня

 

вовсенехриггіанство.

 

Везъ

 

Bora

 

личнаго,

 

безъ

 

ли-

чности

 

человѣческой,

 

безъ

 

вѣры,

 

утверждающейся

 

на

историческихъ

 

основаніяхъ,

 

нѣтъ

 

христіанства.

 

Тутъ

нѣтъ

 

ничего

 

кромѣ

 

умственнаго

 

философствованія.

 

Я

уже

 

не

 

разь

 

говорялъ,

 

что

 

я

 

не

 

желалъ

 

бы

 

Бога

 

метафи-

зическаго.

 

Что

 

касается

 

меня,

 

я

 

признаю

 

только

 

Бога
Библіи,

 

который

 

есть

 

Любовь

 

для

 

любви."

 

(Цитата

изъ

  

Revue

 

britaniq.,

 

Декаб.

  

1840

 

года.)
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/
сь

 

оольшіімъ

    

удовольствіемь;

   

но

    

они

   

однакожь

совершенно

 

обнажены

 

отъ

 

всего,

 

что

 

можетъ

напоминать

 

человеку

 

о

 

его

 

зависимости

 

отъ

 

Бога,

возбуждать

 

и

 

питать

 

въ

 

немъ

 

чувства

 

благочестія.

Это

 

дои

 

і,

 

человеческій,

 

а

 

не

 

домь

 

Божій.

 

На

 

это

протестанты

 

отвъчаютъ,

 

что

 

такъ

 

у

 

нихъ

 

дѣлает-

ся

 

изъ

 

особеннаго

 

благоговънія

 

къ

 

Богу,

 

котораго

ничто

 

земное

 

не

 

можетъ

 

представлять

 

достойнымъ

ооразом

 

ь;

 

и

 

они

 

даже

 

за

 

иконопочитаніе

 

укоряютъ

Церковь

 

православную

 

въ

 

идолопоклонстве.

 

Но

 

при

этом

 

ь

 

сам

 

ь

 

собою

 

представляется

 

воприсъ:

 

можетъ

ли

 

родиться

 

въ

 

сердце

 

благоговеніе

 

къ

 

Богу

 

безъ

Живаго

 

сознанія

 

и

 

чувства

 

собственной

 

немощи

 

че-

ловеческой,

 

н

 

не

 

значитъ

 

ли

 

лишать

 

себя

 

этого

сознанія

 

и

 

чувства,

 

а

 

следственно,

 

и

 

благоговѣнія

къ

 

Богу,

 

когда

 

счнтаютъ

 

себя

 

естественно

 

на-

столько

 

способными,

 

сильными

 

и

 

развитыми,

 

что

думаютъ

 

безъ

 

всякихъ

 

чувственныхъ

 

пособій

 

воз-

носиться

 

къ

 

Богу,

 

здесь — на

 

земле

 

созерцать

 

Его

лицемь

 

кь

 

лицу,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

еще

 

въ

 

брен-

ном

 

і.

 

теле

 

усвоять

 

себЕ

 

преимущества

 

чиетыхь

духовъ*?

 

Представляется

 

вопросы

 

такая

 

притяза-

тельность

 

на

 

высокія

 

преимущества

 

природы

 

ан-

гельской

 

не

 

выгекаетъ

 

ли

 

изъ

 

того

 

самаго

 

чувства,

которое

 

внушило

 

падшему

 

ангелу

 

дерзкое

 

посяга

 

•

тельство

 

сравняться

 

со

 

Всевышнимъ

 

Твсрцемъ,

 

и

не

 

есть

   

ли

    

это

   

идолопоклонство,

    

даже

 

худшее

всякагодругаго, —идолопоклонство

 

самому

 

себе? .....

Не

 

есть

 

ли

 

это

 

нечестивая

 

измена

 

самой

 

вѣрѣ

Христіанской,

 

которая

 

существенно

 

основывается

на

 

необходимости

 

видамаго

 

Посредника,

 

на

 

нон.ю-

Щеніи

 

Сына

 

Божія,

 

на

 

тоиъ„

 

что

 

Слово

 

стало

 

пло-

тью ..... ,

 

и

 

мы

 

видѣлѣ

 

славу

 

Его,

 

славу,

 

какъ

 

едииород-
иаго

 

отъ

 

Отца?
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Впрочем ь

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

каким ь

 

образомъ
человекъ

 

долженъ

 

покланяться

 

Богу

 

и

 

служить

Ему,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

разрвшенъ

 

самимъ

 

человѣ-

омъ.

 

Это

 

само

 

собою

 

разумеется.

 

Одинъ

 

Богъ

 

име-

ете

 

право

 

и

 

власть

 

определить,

 

какъ

 

мы

 

.должны

почитать

 

Его

 

и

 

покланяться

 

Ему.

 

А

 

Богъ,

 

.даже

 

съ

простой

 

точки

 

зрт.иія

 

естественнаго,

 

открылъ

намъ

 

свою

 

волю,

 

по

 

отношеніи

 

къ

 

этому

 

предме-

ту,

 

въ

 

способе

  

безспорномъ.

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

религія

 

слагается

 

изъ

 

двоя-

кихъ

 

отношении

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

выражают

 

і>

 

сни-

схожденіе

 

Бога

 

къ

 

намъ,

 

а

 

другія

 

определяютъ

возношеніе

 

наше

 

къ

 

Богу.

 

Первыя,

 

очевидно,

 

дол-

жны

 

быть

 

основаиіями

 

послг.днихъ.

 

Но

 

эти

 

пер-

ваго

 

рода

 

отношенія,

 

въ

 

самой

 

природе,

 

обле-

чены

 

въ

 

Формы

 

чувственный.

 

Только

 

въ

 

твореніи

и

 

въ

 

делахъ

 

своихъ

 

является

 

намъ

 

Богъ:

 

Онъ

 

у-

строилъ

 

вселенную

 

какъ

 

бы

 

храмомъ

 

своим

 

щ

 

въ

которомъ

 

невидимый

 

Его

 

совершенства

 

отра-

жаются

 

видимо.

 

Какое

 

же,

 

после

 

этого,

 

мы

 

йме-

емъ

 

право,

 

по

 

своимъ

 

прихотямъ,

 

ниспровергать

этотъ

 

порядокъ*?

 

И

 

отъ

 

закона,

 

коему

 

Онъ,

 

некото-

рымъ

 

образомъ,

 

Самъ

 

Себя

 

подчинилъ,

 

для

 

того,

чтобы

 

говорить

 

съ

 

нами,

 

въ

 

праве

 

ли

 

мы

 

освобо-

жДать

 

себя,

 

чтобы

 

отвечать

 

Ему?

 

Почему

 

бы

 

теже

твореиія,

 

тѣже

 

самые

 

внешние

 

знаки,

 

которые

 

Самъ
Богъ

 

призналъ

 

не

 

недостойными

 

дляоткровенія

 

сво-

ихъ

 

высочайшихъ

 

совершенстве

 

предъ

 

нами,

 

по-

чему

 

бы

 

они

 

были

 

не

 

приличны

 

для

 

благочес

 

тиваго

выраженія

 

наших

 

ъ

 

чувствъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Нему?
Противопоставляемое

 

этой

 

мысли

 

доказательство,

будто

 

это

 

значило

 

бы

 

поставлять

 

человека

 

въ

 

опас-

ное

 

положеніе, —впасть

 

въ

 

пагубную

 

ошибку,

 

при-

нять

 

видимый

 

знакъ

 

вместо

 

невидимой

 

действитель-
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ности,

 

внешніе

 

обряды

 

богослуженія

 

вместо

 

бого-

служенія

 

внлтренняго,

 

и

 

тагсимь

 

образомъ

 

нечув-

ствительно

 

дойти

 

до

 

идолопоклонства, —и

 

самые

примеры,

 

сколько

 

бы

 

ихъ

 

ни

 

было,

 

приводимые

 

въ

ішдкрЕпленіе

 

этого

 

д<>казателЕ.егва, —все

 

это

 

пада-

стъ

 

само

 

собою

 

пред ъ

 

силою

 

и

 

очевидностін»

 

дока-

зательства

 

нашей

 

мысли.

 

Если

 

бы

 

въ

 

умствованіяхъ

пашпхъ

 

протшшиковъ

 

выражалась

 

безспорная

 

ис-

тина,

 

если

 

бы

 

действительно

 

изъ-за

 

злоупотреб-

ления

 

известиымъ

 

предметомъ

 

следовало

 

прихо-

дить

 

кь

 

его

 

отмене

 

и

 

упразднеиію;

 

то

 

надлежало

бы

 

прежде

 

всего

 

вину

 

въ

 

д

 

вйствованіи

 

вопреки

этой

 

истине

 

возложить

 

на

 

самаго

 

Бога,

 

такъ

 

какъ

выходило

 

бы,

 

будто

 

Онъ

 

первый

 

поставилъ

 

насъ

въ

 

подобную

 

опасность, —надлежало

 

бы

 

начать

 

у-

ішчнжеиіемъ

 

и

 

даже

 

разрушеніемъ,

 

если

 

возможно,

лучшихъ

 

Его

 

твореній,

 

елужащихъ

 

главными

 

про-

водниками

 

въ

 

ду

 

ну

 

нашу

 

ненз

 

ьясиимаго

 

удивленія

и

 

благоговенія

 

предъ

 

Его

 

величіемъ.

 

Солнце,

 

луна,

звезды

 

для

 

многихъ

 

народовъ

 

политеистическпхъ

составляли

 

предметъ

 

нечестиваго

 

богопоклоненія,

что

 

продолжается

 

еще

 

и

 

теперь

 

въ

 

некоторыхъ

странахъ

 

земнаго

 

шара.

 

Даже

 

и

 

въ

 

среде

 

нашего

народонаселенія

 

ееть

 

люди,

 

готовые

 

вполне

 

отдать-

ся

 

подобному

 

богопоклоненію.

 

Кто

 

же

 

решится

на

 

этомъ

 

осиовапін

 

утверждать

 

такую

 

нелепость,

что

 

за

 

невозможностію

 

избавиться

 

отъ

 

солнца,

 

луны

и

 

всего

 

украшенія

 

небеснаго

 

следуете

 

завязать

себе

 

глаза,

 

чтобы

 

не

 

подвергнуться

 

опасному

 

иску-

шенію

 

совер

 

шать

 

идолопоклонническое

 

слу женіе

предъ

 

ними?

 

А

 

это,

 

однакожъ,

 

прямое

 

слвдствіе,

вытекающее

 

изъ

 

пуританскаго

 

ученія,

 

осуждаю-

щего

 

и

 

преследующего

 

всякое

 

внешнее

 

богослу-

жение

 

по

 

одному

   

опасенію

 

впасть

 

въ

 

суеверіе.

 

Но
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здравый

 

разуме

 

и

 

трезвое

 

чувство

 

возстаютъ

 

про-

тив

 

ъ

 

этого

 

ученія

 

и

 

вместе

 

съ

 

Псалмопевцем

 

г,

исповЕдують,

 

что

 

небеса

 

проповѣЬуютъ

 

славу

 

Шжт

и

 

о

 

дгьлагъ

 

рукъ

 

Его

 

возвѣщаетъ

 

твердь*

 

А

 

благо-

дарность

 

и

 

любо»ь

 

человека

 

къ

 

Богу,

 

не

 

обинуясь,

пользуются

 

этими

 

великими

 

делами

 

Его

 

всемогу-

щества,

 

чтобы

 

обращать

 

ихъ

 

въорудіядля

 

своего

благоговей;. аго

 

служенія

 

предъ

 

ихъ

 

Творцемъ.

Этому

 

доказательству

 

придается

 

особенная

 

си-

ла

 

и

 

важность

 

въ

 

Христианской

 

Религіи

 

теме,

что

 

по

 

ея

 

ученію

 

Самъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

во

 

всемь

 

равный

и

 

единосущный

 

Богу

 

Отцу,

 

по

 

неизреченному

 

еип-

схожденію

 

къ

 

нашей

 

слабости,

 

простирающейся

до

 

того,

 

что

 

языкъ

 

творенія

 

сталь

 

для

 

насъ

 

ие-

понятенъ,

 

благоволилъ

 

облечься

 

въ

 

нашу

 

плоть

 

съ

ея

 

чувствами,

 

возвысить,

 

очистить,

 

освяти

 

гь

 

и

 

о-

божить

 

ихъ,

 

и

 

Самъ

 

же

 

благоволилъ

 

ввести

 

нашу

плоть

 

съ

 

ея

 

чувствами

 

въ

 

участіе

 

вь

 

служеніе

 

Богу,

какое

 

Онъ

 

Самъ

 

соверша

 

гь

 

на

 

земле

 

предъ

 

Отцемъ
Своим

 

г,

 

небесньшъ,

 

и

 

Своимъ

 

примеромъ

 

научил ь

и

 

насъ

 

совершать

 

богослуженіетакимъ

 

же

 

образом

 

ь.

Эго

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

последнему,

 

более

глубокому

 

взгляду

 

на

 

предмет ь

 

нашего

 

изследо-

вані/і.

РеЛигій

 

Христіанская

 

имеетъ

 

предметомъ

 

сво-

имъ

 

возстановленіе

 

природы

 

человеческой

 

чрезъ

Христа

 

Спасителя.

 

В

 

е,

 

что

 

входите

 

существенно

въ

 

природу

 

человеческую,

 

и

 

все,

 

что

 

соприкаса-

ется

 

съ

 

ней,

 

должно

 

въ

 

последовательном

 

ь

 

по-

рядке

 

принимать

 

участіе

 

вь

 

эгомь

 

возстанов-

леніи.

Въ

 

твореніяхъ

 

Божіихъ

 

все

 

состоите

 

во

 

взаи-

мной

 

связи,

 

отъ

 

Херувима

 

до

 

растенія,

 

даже

 

до

безчувственнаго

   

камня.

 

Дивною

 

цепью,

 

звено

   

за
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звеномъ,

 

проходящею

 

по

 

всеѵіь

 

степеням

 

К

 

т;іоре-

нія,

 

всв

 

они

 

соединяются

 

въ

  

одно

 

стройное

 

целое

съ

 

искусством

 

ь,

 

полнымъ

   

глубокой

 

премудрости

 

и

могущества.

 

Въ

 

частности,

    

человеке

 

составляете

особое

 

звено,

 

связующее

   

невидимый

 

міръ

  

духовь

сь

 

видимыме

 

міромъ

 

существе

 

телесных ь:

 

по

 

сво-

ей

 

природе

   

онъ

    

стоить

    

на

 

грани

 

обоихъ

  

этихе

міровъ,

 

одною

 

стороною

 

ея,

 

низшею,

 

касается

 

міра

ішдимаго,

 

а

 

другою,

 

высшею —невидимаго:

 

неизмен-

но

 

и

 

неслитно

 

оставаясь

    

вь

    

двойственной

    

своей

природе,

 

онъ

 

сближаете

 

и

 

связуетъ

 

въ

 

себе

 

тотъ

si

 

другой

 

міръ.

 

Въ

   

сокращенном!,

 

виде

 

совмещая

вь

 

себе

 

естество

    

земное

    

и

 

небесное,

 

онъ

 

не

   

мо-

жетъ

 

уже

 

отрекаться

 

ни

 

отъ

 

того,

 

ни

 

отъ

 

другаго,

не

 

можетъ

 

поставить

   

себя

   

вь

 

другое

 

место,

 

или

положеніе,

 

ни

 

унижаться,

 

ни

 

облагорожнватьея,

 

не

производя

 

соответствующая

 

тому

 

вліянія

 

на

 

среду,

которой

 

служитъ

 

средоточіемь. —Въ

 

золотой

 

векъ

его

 

первоначальной

   

судьбы,

 

воспоминание

 

о

 

кото*

ромъ

 

сохранялось

    

въ

 

преданіяхъ

 

всехъ

  

народов,,

земнаго

 

шара,

 

вея

    

подвластная

   

ему

 

природа

 

без-

прекословно

 

повиновалась

 

воле

 

его,

 

какъ

 

своего

 

ца-

ря,

 

и

 

ей

 

предназначено

 

было

 

возвышаться

 

въ

 

лице

егодотехъ

 

славных

 

ь

 

преимуществе,

 

коисвойствены

чнетычъ

 

духамъ.

 

Но,

 

расторгнувь

 

союзе

 

съ

 

Богомь

безпорядочнымъ

   

порывомъ

 

своей

 

свободной

 

воли,

человекъ

 

темь

 

же

 

порывомъ

   

увлеке

 

свою

 

духов-

ную

 

сторону

 

вь

    

область

 

плоти;

    

и

    

следствіе

 

его

ниспаденія

 

ощутительно

 

отразилось

 

во

 

всей

 

приро-

де.

 

После

 

этого

   

природа

   

уже

   

стала

 

для

 

него

 

не

более,

 

какъ

 

непокорною

 

имятежиою

 

рабою,

 

а

 

онъ

довершаете

   

ея

   

уничиженіе

   

и

   

безобразіе,

   

делая

ее

  

соучастницею

    

своего

   

собственна™

   

развраще-

пін.
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Возстановителемъ

 

этого

 

великаго

 

разрушитель-

наго

 

нревращенія

 

явился

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христос

 

ь;

тоже

 

Ѵпостасное

 

Слово,

 

Которым

 

ь

 

создай

 

ь

 

перво-

начальный

 

порядок ъ

 

міра,

 

снизошло

 

съ

 

неба

 

на

землю,

 

чтобы

 

возстаиовить

 

падшее

 

и

 

подвергшее-

ся

 

разруніенію.

 

Для

 

этой

 

цели

 

Сынъ

 

Божій

 

вос-

пріялъ

 

въ

 

единство

 

своей

 

Божеской

 

личности

 

при-

роду

 

нашу,

 

т.

 

е.

 

и

 

душу

 

нашу

 

и

 

наше

 

тело,

 

все-

цело

 

со

 

всеми

 

ихъ

 

свойствами

 

кроме

 

греха,

 

и

следственно

 

Онъ

 

воспринял

 

ь

 

всю

 

природу,

 

изъ

которой

 

естество

 

человеческое

 

образуется

 

и

 

раж-

дается,

 

и

 

которою

 

оно

 

живетъ.

 

Такиме

 

образомъ

Спаситель

 

наше

 

прогімткъ

 

гиъ

 

земли

 

и

 

еще

 

боліьг

отъ

 

неба.

 

По

 

этому

 

Онъ

 

уже

 

усвоилъ

 

Себе

 

всв

принадлежности

 

и

 

прегерпелъ

 

все

 

житейскія

 

по-

требности

 

чувственной

 

природы

 

нашей,

 

какія

 

тер-

пимь

 

и

 

мы

 

вследствие

 

собственныхъ

 

греховъ

 

на*

шихъ,

 

отъ

 

к-оторыхъ

 

Онъ

 

приходил

 

ь

 

искупить

насъ.

 

Но

 

этимъ

 

^своеніемъ

 

и

 

перенеееніемъ

 

веьхъ

еіѵжд

 

!,

 

и

 

страданііі

 

грешной

 

природы

 

нашей,

 

какъ

искупительною

 

жертвою

 

за

 

грехе,

 

Онъ

 

возстано-

внль

 

всю

 

природу,

 

освятилъ

 

и

 

въ

 

своемь

 

лпцъ

вместе

 

сь

 

нам»

 

иозвелъ

 

се

 

опять

 

вь

 

тогъ

 

тШ'ЬЩ

порядокь,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

низвергнута

 

нашимь

грехоме;

 

въ

 

Его

 

елавномъ

 

преображеніи

 

и

 

Божес-

твенномь

 

вознесеніи

 

на

 

небо

 

не

 

одна

 

наша

 

приро-

да

 

человеческая,

 

но

 

и

 

все

 

земныя

 

стихін

 

Физиче-

ской

 

природы,

 

входящія

 

вь

 

составь

 

природы

 

на-

шей,

 

начали

 

уже

 

въ

 

Его

 

лице

 

пріобщаться

 

той
высокой

 

славы,

 

къ

 

которой

 

Онъ

 

нроложнль

 

для

нея

 

путь,

 

и

 

которой

 

некогда

 

достигнем

 

ь

 

н

 

мы.

 

Та-

кимь

 

образомъ

 

Іисусъ

 

Христось

 

въ

 

своемь

 

лице

возстановиль

 

человечество

 

во

 

всехь

 

его

 

отноше-

ніяхъ,

 

и

 

чрезъ

 

эти

    

отношенія

    

восстановил

 

і.

   

всѣ
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существа

 

видимый

 

и

 

невидимы»,

 

что

 

и

 

составляете

всеобщую

 

цель

 

искупленія.

 

Со

 

всею

 

ясностію

 

и

точностію

 

говорите

 

объ

 

этомъ

 

св.

 

Апост.

 

Павелъ:

«Сыпь

 

Божій,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христось

 

есть

 

образъ

Бога

 

невидимаго,

 

рожденный

 

прежде

 

всякой

 

тва-

ри.

 

Ибо

   

Имъ

   

Создано

   

все,

 

что

 

на

 

небесахъ

 

и

 

что

на

   

земле,

   

видимое

 

и

   

невидимое ..... ,

   

и

   

все

   

Имъ
стоитъ.

 

Ибо

 

благоугодно

 

было

 

Отцу,

 

чтобы

 

въ

Немъ

 

обитала

 

вся

 

полнота,

 

и

 

чтобы

 

посредствомъ

Его

 

примирить

 

съ

 

Собою

 

все,

 

умиротворивъ

 

чрезъ

Него

 

кровію

 

креста

 

Его,

 

и

 

земное

 

и

 

небесное»

   

(*).
По

 

силе

 

этого

 

высокаго

 

и

 

всеобъемлющего

ученія,

 

и

 

богопочтеніе,

 

какое

 

мы

 

обязаны

 

возда-

вать

 

Богу,

 

составляя

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

следствіе

и

 

приложение

 

того

 

святаго

 

почитанія,

 

какое

 

преж-

де

 

всего

 

воздавалъ

 

Отцу

 

своему

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ,

 

состоять

 

въ

 

тесной

 

связи

 

съ

 

Божест-
веннымъ

 

плаиомъ

 

возстановленія

 

человека

 

и

 

окру-

жающей

 

его

 

природы.

 

Мы

 

обязаны

 

по

 

отношеиію
къ

 

атому

 

богослуженію

 

всеобщего

 

возстановленія
и

 

примиренія

 

вводить

 

вь

 

участіе

 

не

 

только

 

все

 

си-

лы

 

и

 

способности

 

нашего

 

духа,

 

но

 

и

 

силы

 

нашего

тела,

 

даже

 

силы

 

и

 

способности

 

другихъ

 

сущеетвъ

природы,

 

зависящихъ

 

отъ

 

человека,

 

дабы

 

этимъ

служеніемъ,

 

ведущимъ

 

насъ

 

къ

 

возсоедппеиію

 

съ

Богомъ,

 

увлекать

 

и

 

приводить

 

съ

 

собою

 

все,

 

насъ

окружающее,

 

къ

 

тому

 

же

 

возсоединенію,

 

подобно
тому,

 

какъ

 

все

 

это

 

было

 

отвлечено

 

отъ

 

Бога

 

па-

інимъ

 

грехопаденіемъ.
Безъ

 

еомнБнія,

 

эти

 

три

 

вида

 

участія

 

вь

 

бого-
сдугкеніи

 

имеютъ

 

не

 

одинаковую

 

важность:

 

служе-

ніе

 

духовное,

 

поклонтіе

   

Богу

 

въ

 

Ьухѣ

   

и

   

истинѣ,

(*)

 

Кол.

 

1,

 

15-20.
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должно

 

занимать

 

первое

 

место,

 

стоять

 

во

 

главе

«сего;

 

но

 

н

 

сдуженіе

 

чувственное,

 

богоиоклоненіе

внешнее

 

не

 

можетъ

 

не

 

соединяться

 

съ

 

внутреннимъ

и

 

не

 

сопровождать

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

само

 

по

 

еебѣ

есть

 

выраженіе

 

молитвенныхь

 

движеній

 

и

 

поры-

вовъ

 

духа,

 

внешними

 

движеяіями

 

и

 

положениями

свидетельствующего

 

о

 

своемъ

 

внутреннемъ

 

состо-

яніи, —духа,

 

который

 

не

 

можетъ

 

обойтись

 

даже

безъ

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

свою

 

очередь

 

не

 

выражать

 

и

не

 

отпечатлевать

 

своихъ

 

молитвенныхъ

 

состоянін

и

 

потребностей

 

въ

 

различныхъ

 

предметахъ

 

при-

роды

 

Физической,

 

его

 

окружающихъ,

 

и

 

которыми

онъ

 

можетъ

 

распоряжаться

 

по-своему

 

усмотренію.

Эти

 

три

 

вида

 

богоиочтенія

 

таке

 

тесно

 

связаны

между

 

собою,

 

что

 

взаимно

 

другъ

 

друга

 

вызываютъ:

кто

 

любить

 

Бога,

 

того

 

не

 

удержишь,

 

чтобы

 

онъ

не

 

говорнлъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

выражалъ

 

евоихъ

 

благого-

вейныхе

 

чувствъ

 

въ

 

какнхъ

 

либо

 

движеніяхъ

 

и

положеніяхъ,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

говориле

 

и

 

не

 

выра-

жалъ,

 

но

 

и

 

не

 

пользовался

 

бы

 

всемъ

 

окрѵжаю-

щнмъ

 

его,

 

что

 

можетъ

 

высказывать

 

и

 

выражать

эти

 

чувства;

 

мало

 

того,

 

онъ

 

жаждетъ

 

одушевля-

юіцихъ

 

его

 

чувствъ

 

и

 

готовъ

 

истощаться

 

въ

 

нихъ,

очищать

 

ихъ

 

самоотреченіемъ

 

отъ

 

всего,

 

чемъ

только

 

можетъ

 

пользоваться

 

для

 

своего

 

благоче-

стія,

 

возгревать

 

и

 

оживлять

 

ихе

 

повтореніемъ

 

техъ

движеніи

 

и

 

положеній,

 

которыя

 

приводить

 

къ

нимъ.

Въ

 

поразительномъ

 

примере

 

представляется

эта

 

истина

 

въ

 

Евангеліи.

 

Посмотрите

 

на

 

Марію

Магдалину.

 

Божественная

 

любовь

 

проникла

 

въ

 

ея

сердце:

 

что

 

же

 

тотчасъ

 

после

 

еего

 

происходить

съ

 

ненУ£

 

Ограничивается

 

ли

 

она

 

выраженіемъ

 

сво-

ей

 

любви

 

въ

 

духѣ

 

и

    

іістииѣ,

    

останавливается

 

ли
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на

 

томь,

 

чтобы

 

любить

 

мысленно,

 

внутренно?

 

Со-

вершенно

 

н'ьтъ.

 

Она

 

бѣжитъ,

 

шцетъ

 

своего

 

Спа-

сители,

 

н

 

і.акъ

 

только

 

увидвла

 

Его,

 

со

 

слезами

 

у-

миленія

 

повергается

 

къ

 

ногам ь

 

Его,

 

простершись,

обнимаеть

 

ихъ,

 

облииаетъ

 

слезами,

 

покрываетъ

ихь

 

лобзаніями

 

а

 

отирает ь

 

своими

 

волосами;

 

она

иокланяется

 

Ему

 

не

 

только

 

всею

 

душею,

 

но

 

всъмъ

сущеетвомъ

 

своимъ;

 

и

 

этого

 

мало, —сосудъ

 

напол-

ненный

 

благовоннаго

 

мура,

 

предметъ

 

драгоценный,

иц

 

посторошшіи

 

не

 

'только

 

для

 

ея

 

души,

 

но

 

и

 

для

твла

 

ея,

 

она

 

употребляетъ

 

какъ

 

бы

 

для

 

дополне-*

нін

 

нъ

 

выражения

 

сііонхъ

 

чувствъ

 

сердечныхъ

 

и

дьаетзій

 

тВлееныхь,

 

сокрушаетъ

 

этотъ

 

сосудъ,

какъ

 

сокрушено

 

ея

 

сердце,

 

изливаетъ

 

это

 

мѵро,

какь

 

льются

 

ея

 

слезы,

 

и

 

этимъ

 

бдагоговѣйнымъ

возлнваніемь

 

какъ

 

бы

 

умоляеть

 

Бога

 

о

 

помило-

ваніи

 

ея

 

за

 

то

 

преступное

 

употребленіе,

 

къ

 

какому

предназначено

 

было

 

это

 

благовоніе,

 

которое

 

она

теперь

 

желала

 

бы

 

нзъ

 

нечистаго

 

и

 

святотатстве

 

н-

наго

 

претворить

 

въ

 

чистое

 

н

 

святое,

 

какъ

 

чиста

 

и

свята

 

любовь,

 

его

 

проливающая.

 

Пусть

 

Фарисей-

ская

 

гордость

 

соблазняется

 

этимъ

 

прензбыткомъ

выраженія

 

и

 

пусть

 

ечитаеть

 

его

 

принадлежноетію

идолопоклонства,

 

но

 

Господь

 

Іисусь

 

Христосъ

 

впо-

лне

 

одобряеть

 

его

 

и

 

даже

 

обращаете

 

его

 

въ

 

ію-

водъ

 

сделать

 

упрекъ

 

хозяину

 

дома

 

за

 

его

 

холод-

ную

 

бережливость

 

и

 

умеренность.

 

аВидишь

 

литы

жену

 

сію,

 

говорить

 

Онъ

 

ему?— 'Я

 

пришелъ

 

въ

 

дом ь

твой,

 

и

 

ты

 

воды

 

Мне

 

на

 

ноги

 

не

 

даль,

 

а

 

она

 

сле-

зами

 

облила

 

Мнѣ

 

ноги,

 

и

 

волосами

 

головы

 

своей

отерла.

 

Ты

 

лобзанія

 

Мне

 

не

 

далъ;

 

а

 

она,

 

сь

 

тѣхь

поръ

 

какъ

 

Я

 

пришел

 

ь,

 

не

 

переетаетъ

 

лобызать

 

у

Меня

 

ноги.

 

Ты

 

головы

 

мнѣ

 

масломъ

 

не

 

помазал

 

ь;

а

 

она

 

мѵромъ

 

помазала

 

Мнѣ

 

ноги.

  

Д

 

потому

 

ска-
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зываю

 

тебѣ:

   

прощаются

   

грѣхи

 

ея

    

многіе

 

за

 

то,

что

 

она

 

возлюбила

 

много».

 

(*)

Такнмъ

 

образомъ

 

искренность

 

и

 

сила

 

богослу-

женія

 

внутренняго

 

сама

 

собою

 

вызываютъ

 

и

 

опра-

вдываютъ

 

богослуженіе

 

внѣшнее

 

по

 

силт>

 

сампц

связи

 

духа

 

нашего

 

съ

 

тѣломъ,

 

а

 

чрезъ

 

тѣло

 

при-

влекаютъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

томъ

 

же

 

богослуженіи

 

и

другія

 

существа

 

видимаго

 

міра,

 

насъ

 

окружающе-

го.

 

Религія

 

Христіанская,

 

какъ

 

религія

 

возстано-

вленія,

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

возстановить

 

все

 

подверг-

шіяся

 

грѣху

 

и

 

его

 

слѣдствіямъ

 

существа,

 

возводя

ихъ

 

къ

 

ихъ

 

Творцу

 

чрезъ

 

Искупителя

 

міра,

 

и

 

по-

тому

 

вся

 

природа,

 

сколько

 

это

 

•

 

возможно

 

для

нея,

 

одушевляемая

 

духомъ

 

своего

 

царя,

 

должна

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

принимать

 

извѣстное

 

положеніе

при

 

богослуженіи,

 

становиться

 

соучастницею

 

въ

 

его

воз

 

станов

 

л

 

еніи,

 

свойственнымь

 

ей

 

образомъ

 

слу-

жить

 

и

 

содѣйствовать

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

она

 

была

 

и

 

бываетъ

 

жертвою

и

 

соучастницею

 

его

 

паденія

 

и

  

грѣховной

 

жизни.

На

 

этихъ-то

 

основаніяхъ,

 

глубокихъ

 

и

 

шири-

кихъ,

 

имѣющихъ

 

очевидное

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

при-

родою

 

человѣка

 

и

 

пііра,

 

основывается

 

истинное

Христіанск<.

 

е

 

богослуженіе

 

Церкви

 

вселенской.

2.

 

Отъ

 

этихъ

 

общнхъ

 

началъ

 

пер

 

ей

 

демъ

 

теперь

къ

 

нѣкоторымъ

 

частнымъ

 

приложеніямъ

 

ихъ.

Если

 

возводить

 

богослуженіе

 

православной

 

Цер-

кви

 

къ

 

нанболѣе

 

существенному

 

выражению

 

его,

то

 

нѣтъ

 

ничего

 

проще,

 

какъ

 

оно,

 

и

 

что

 

лучшимъ

образомъ

 

еоотвѣтствовало

 

бы

 

возможной

 

скудости

случайных ъ

 

обстоятельствъ:

 

несколько

 

хлѣба,

 

нѣ-

сколько

 

вина,

 

и

 

несколько

 

молитвъ,

 

произносимыхъ

(*)

    

Лук.

 

7,

 

44—47.
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устами

 

священнослужителя, —вотъ

 

все

 

жертвопри-

ношеніе

 

Божественной

 

литургіи,

 

составляющей

сущность

 

и

 

душу

 

Христіанскаго

 

богослуженія,

 

ко-

торое

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

составе

 

самымъ

 

строгимъ

образомъ

 

возводится

 

къ

 

этому

 

жертвоприношенію.

Но

 

въ

 

видимой

 

простоте

 

и

 

скудости

 

этого

священнодействія

 

заключается

 

по

 

существу

 

дела

более,

 

чемъ

 

сколько

 

можетъ

 

содержать

 

сокро-

вищъ

 

весь

 

міръ

 

видимый;

 

потому

 

что

 

приносимое

здесь

 

въ

 

жертву

 

Богу,

 

на

 

самомъ

 

деле

 

равно

 

са-

мому

 

Богу, —это

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

аодъ

видами

 

хлеба

 

и

 

вина,

 

истинно

 

и

 

существенно

 

при-

сущи!

 

своим

 

і,

 

истиннымъ

 

теломъ

 

и

 

своею

 

истин-

ною

 

кровію,

 

нераздельно

 

и

 

неотлучно

 

соединен-

ными

 

съ

 

Его

 

дущею

 

и

 

Божествомъ,

 

Имъ

 

самимъ'

приносимыми

 

въ

 

жертву

 

высочайшему

 

правосудію

Бога

 

Отца

 

Его,

 

приносимыми

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

со-

стояпін

 

жертвы,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

принесъ

 

Себя
въ

 

искупительную

 

жертву,

 

единожды

 

умирая

 

на

крестѣ.

 

Это

 

таже

 

самая

 

крестная

 

жертва

 

Іисуса

Христа,

 

возобновляемая

 

не

 

заколеніемъ,

 

но

 

нрц-

ношеніемъ

 

страшнаго

 

заколенія

 

Его

 

крестнаго,

которое

 

въ

 

прнложеніи

 

своего

 

освятительнаго

дейетвія

 

здесь

 

повторяется

 

последовательно

 

и

неизменно

 

во

 

все

 

времена

 

и

 

на

 

всехъ

 

местахъ,

где

 

только

 

совершается

 

по

 

установление

 

Божест-

венному.

 

(*)
По

 

простоте

   

этого

 

существеннаго

  

священно-

(а)

 

„Христосъ

 

есть,

 

вкусите

 

и

 

видите;

 

Господь

 

бо

 

насъ

 

ра-

ди

 

по

 

намъ

 

древле

 

бывшій

 

единою

 

Себе

 

принесъ,

 

яко

приношеніе

 

Отцу

 

своему,

 

присно

 

закалается,

 

освѣ-

щаяй

 

причащающіяся

 

(Послѣд.

 

къ

 

святошу

 

причаще-

нію;

 

канонъ,

 

пѣснь

 

9,

 

1. )
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дьиствія

 

Хрнстіанское

 

богослуженіе

 

нелегко

 

мо-

жетъ

 

быть

 

пресечено.

 

Совершенно

 

его

 

не

 

препят-

ствуете

 

никакое

 

место

 

и

 

время:

 

въ

 

самыя

 

тяжыія
времена,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

пустьшныхь

мьстахь,

 

оно

 

безотложно

 

совершалось.

 

Темница,

чердаке,

 

пещера,

 

дремучій

 

лесе, —все

 

можетъ

 

сде-

лаіься

 

алтарем

 

ь

 

и

 

храмом

 

ь

 

для

 

богослуженія

 

То-

го,

 

Кто

 

въ

 

земнон

 

жизни

 

своей

 

не

 

нмелъ

 

даже

камня,

 

на

 

которомъ

 

бы

 

могъ

 

для

 

упокоенія

 

пре-

клонить

 

главу

 

свою;

 

но

 

Кто

 

одннмъ

 

прнсутствіемъ

своимъ

 

освящаете

 

все.

 

Такая,

 

до

 

крайней

 

бедности

и

 

обнаженности

 

доходящая

 

простота

 

Хрнстіанс-

каго

 

богослужеиія,

 

если

 

бываете

 

не

 

плодомъ

 

не-

брежности

 

и

 

равнодупіія,

 

а

 

следствіемъ

 

пресль-

'дованій,

 

лншеніи,

 

изгнанш

 

за

 

веру,

 

делаете

 

еги

еиде

 

более

 

величеетвенно-прекраснымъ;

 

потому

что

 

въ

 

подобныхъ

 

обстоятельствах е

 

богослуженін
выражается

 

а

 

воспропзодится

 

то

 

божественное

самопожертвованіе

 

Христа

 

Спасителя,

 

которое

 

со-

ставляет'*,

 

основаніе

 

сего

 

богослуженія

 

и

 

славу

Хриетіанства,

 

и

 

которыме,

 

можно

 

сказать,

 

самое

богослуженіе

 

украшается

 

по

 

мере

 

того,

 

сколько

лишается

 

внешняго

 

благолепія.

 

II

 

Церковь,

 

дей-

ствительно,

 

даже

 

во

 

времеца

 

благоденствія

 

своего,

среди

 

самыхъ

 

еввтлыхь

 

торжестве,

 

на

 

алтарях ь

своих ь

 

предпочтительно

 

пред..

 

всеми

 

украшения-

ми,

 

постоянно

 

употребляете

 

то,

 

что

 

напоминаете

ей

 

ея

 

катакомбы

 

и

 

святых»,

 

мученнкове,

 

это —

светильники

 

и

 

гробницы.

Но

 

тоже

 

самое

 

богослуженіе,

 

столь

 

простое

само

 

въ

 

себе,

 

въ

 

развитіи

 

своей

 

внешней

 

обстано-

вка,

 

допускаетъ

 

самое

 

величественное

 

изящество

 

н

бдагол'Бше,

 

какое

 

только

 

можетъ

 

изобретать

 

ре-

лигіозно

 

настроенное

 

воображение

 

и

 

благочестивый
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вкуеъ,

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніп

 

можно

 

сказать,

 

что

оно

 

питаете

 

пзящныя

 

искусства

 

одними

 

крупицами

отъ

 

своей

 

трапезы,

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

еоставляетъ

второстепенный

 

и

 

подчиненный

 

принадлежности,

слѵжитъ

 

источникочъ.

 

при

 

томъ

 

самымъ

 

богатымъ.

нзъ

 

котораго

 

почерпали

 

и

 

будутъ

 

почерпать

 

самые

лучшіе

 

и

 

воявышеннейгаіе

 

идеалы

 

для

 

евояхь

твореній —геніи

 

архитектуры,

 

ваяяія,

 

живописи,

 

мѵ-

змкн

 

и

 

пенія.

 

поэзіи

 

и

 

краеноречія.

 

Впрочемъ

Христианская

 

Религія

 

допускаете

 

эти

 

богатыя

 

т-

коашенія

 

свободно

 

и

 

независимо

 

отъ

 

ихъ

 

знапенія

п

 

гве

 

отъ

 

недостатка

 

въ

 

нихъ

 

не

 

терпитъ

 

ни

 

малей-

шаго

 

етесненія

 

въ

 

отправленіи

 

своего

 

духовнаго

богослуженія.

 

Какъ

 

великая

 

царица,

 

въ

 

сокровищ-

ницу

 

которой

 

все

 

это

 

вносится

 

естественно,

 

она

 

толь-

ro

 

позволяетъ

 

украшать

 

внешнія

 

принадлежности

(іогоелуженія,

 

не

 

столько

 

для

 

негосамаго,

 

сколько

для

 

того,

 

чтобы

 

придать

 

лучшее

 

значеніе

 

предме-

тамъ,

 

идущимъ

 

на

 

эти

 

украшенія,

 

вполне

 

сознавая,

что

 

излишним

 

ь

 

великолепіемъ

 

внешнимъ

 

закры-

вались

 

бы

 

его

 

собственный

 

небееныя

 

достоинства,

которыми

 

должны

 

освещаться

 

и

 

внешнія

 

укра-

иіенія.

 

Словомъ,

 

она

 

только

 

не

 

отвергаете

 

усердія
и

 

ревности

 

о

 

б.іаголепіи

 

богослуженія,

 

а

 

не

 

тре-

буете

 

того.

 

Это

 

та

 

дщерь

 

Царя

 

славы,

 

которой
нся

 

слава

 

исходнтъ

 

изъ

 

внутрь,

 

сквозь

 

различный

^крашенія,

 

которыми

   

ее

 

облекаю

 

тъ

 

(*).

У

 

нея

 

есть

 

что-то

 

особенное,

 

что

 

действитель-

но

 

занимаете

 

ее

 

прежде

 

в-

 

его

 

и

 

больше

 

всего:

 

это

ея

 

Божественный

 

Женихе.

 

Гоеподь

 

Іисус-ь

 

Хри-
тосъ,

 

этотъ

 

Агнеце

 

Божій,

 

эта

 

святейшая

 

жер-

тва

   

Божественной

   

любви,

 

жертва,

 

которая

    

одна

fa)

   

Псал.

 

44.



—

  

228

 

—

удовлетворяла

 

ее

 

и

 

въ

 

катакомбахъ,

 

и

 

отъ

 

которой

не

 

можете

 

отвратить

 

ея

 

благоговейнаго

 

внимаиія

никакое

 

внешнее

 

великолепіе. —Действительное
присутствіе

 

тела

 

и

 

крови

 

Христовыхъ

 

въ

 

приноси-

мой

 

на

 

алтаряхъ

 

жертве

 

составляетъ

 

основаніе

 

и

сущность

 

Христіанскаго

 

богослуженія:

 

оно

 

сообща-

ете

 

священную

 

важность

 

и

 

подлинное

 

значеніе

всему

 

великолѣпію

 

церковному,

 

и

 

отнимаете

 

у

 

не-

го

 

псе,

 

что

 

могло

 

бы

 

казаться

 

излишнимъ,

 

непрн-

личнымъ.

 

Оно-то

 

вызываетъ

 

разнообразный

 

при-

надлежности

 

церковнаго

 

благолепія,

 

определяете

ихъ

 

качества;

 

назначаете

 

имъ

 

меру

 

и

 

степень

 

и

всегда

 

уравновешиваете

 

ихъ

 

своею

 

безпредельною
важностію,

 

или

 

лучше,

 

оно

 

все

 

ихъ

 

уничтожало

бы

 

совершенно

 

своимъ

 

Божественныме

 

величіемь

если

 

бы

 

не

 

сообщало

 

имъ

 

некотораго

 

сіянія

 

того-

же

 

велнчія.

После

 

зтнхъ

 

обеяспеній,

 

сами

 

собою

 

палаюті.

безразеудные

 

упреки

 

не

 

идолопоклонстве,

 

выста-

вляемые

 

еретиками

 

противе

 

Церкви

 

Христовой.

Священные

 

образа,

 

картины,

 

пъччіопеиія

 

и

 

пелка-

го

 

рода

 

угсрашенія,

 

наполняющая

 

наши

 

храмы,

 

п

самые

 

храмы

 

суть

 

не

 

что

 

пное,

 

какъ

 

пути

 

къ

 

свя-

тому

 

алтарю,

 

этой

 

скиніп

 

новаго

 

заввта,

 

где

 

та-

инственно

 

присутствуетъ

 

своимъ

 

теломъ

 

и

 

кровно

и

 

своимъ

 

Божествомъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христось.

Онъ-то

 

и

 

есть

 

предмете

 

и

 

цель

 

всехъ

 

моленій

 

и

поклоненій.

 

Онъ

 

одине

 

Собою

 

все

 

наполняете

 

и

надъ

 

всеме

 

в

 

звышается

 

въ

 

Христіаиекомь

 

бого-

служеніи;

 

все

 

прочее

 

не

 

более,

 

какъ

 

средство

 

и

пѵть

 

къ

 

Нему.

 

Изящныя

 

произведенія

 

искусства

 

со-

ставляютъ

 

здесь

 

только

 

свиту

 

и

 

спутниковъ

 

Рс-
лигін,

 

но

 

не

 

самую

 

Религію.

 

Божественная

 

жертва

тела

 

и

 

іірони

 

Христовыхъ

 

одна

 

составляете

 

пред-
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метъ

 

Христіапекаго

 

богослужснія,

 

она

 

одна

 

напо-

лпяетъ

 

собою

 

святые

 

храмы,

 

она

 

же

 

и

 

освящаетъ

ихъ,

 

такъ

 

что

 

съ

 

отпятіемъ

 

этой

 

жертвы,

 

въ

 

то-

же

 

время,

 

снимается

 

всякое

 

обязательство

 

къ

 

бла-

гоговейному

 

внимание

 

но

 

отношенію

 

къ

 

храму,

который

 

после

 

этого

 

остался

 

бы

 

не

 

более,

 

какъ

храшілпщемъ

 

свящешіыхъ

 

предметовъ

 

(музеемъ).

Только

 

становясь

 

на

 

точку

 

зрепія

 

своего

 

неверія

въ

 

действительное

 

прмсутсгвіе

 

тела

 

н

 

крови

 

Хри-

стовыхъ,

 

протестанство

 

осуждаете

 

Церковь

 

Хри-

стову

 

иъ

 

идолопоклоненін.

 

Между

 

теме

 

само

 

оно,

изъ

 

опаеенія

 

подвергнуться

 

подобному

 

строгому

 

о-

сужденію,

 

не

 

запрещаетъ

 

же

 

всяеіэго

 

вида

 

внбш-

пяго

 

богослужеиія.

 

Но

 

хотя

 

бы

 

оно,

 

ипрочеме,

 

и

 

за

эту

 

цену

 

старалось

 

пріобрести

 

что

 

нибудь;

 

хотя

оно

 

для

 

поддержаиія

 

своего

 

и

 

покушается

 

призвать

ш

 

помощь

 

себе

 

пзящиын

 

искусства,

 

которыя

 

осу-

дило-было

 

на

 

изгнаніе

 

изъ

 

храмовъ

 

свонхъ,

 

искус-

ства

 

эти

 

сами

 

по

 

себе

 

никогда

 

однакожъ

 

не

 

въ

 

со-

стояния

 

удовлетворить

 

темь

 

потребиостямъ,

 

для

которыхъ

 

думаютъ

 

воспользоваться

 

ими,

 

потому

что

 

въ

 

самой

 

сущности

 

протеетантскаго

 

богослу-

женія

 

нетъ

 

ничего,

 

что

 

согревало

 

бы

 

искусства

 

и

служило

 

бы

 

для

 

нихе

 

основаніемъ.

 

Решившись
постановить

 

обрааъ

 

тамь,

 

где

 

есть

 

и

 

должна

 

быть
тиствитсльпость,

 

протестанство

 

само

 

себя

 

лишн-

ею

 

возможности

 

иметь

 

и

 

самый

 

образе,

 

или

 

луч-

ре,

 

само

 

себя

 

осудило

 

представлять

 

въ

 

своемъ

 

бо-
госдуженіи

 

образъ,

 

не

 

имЬющій

 

никакого

 

от

 

поше-

 

ііія

   

къ

   

действительности, —чистый

 

призраке,

   

на

  

Которомь

 

никогда

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

устоять.

Нтакъ,

   

действительное

   

присутствіе

   

Господа

 

'исуса

 

Христа

 

съ

 

истнннымъ

   

теломе

 

своимъ

 

и

 

и-

-

  

'тпнііою

 

кровію

 

своею

 

на

 

алтаряхъ

 

Церкви

   

своей



—
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составляет!,

 

сущность

 

ся

 

богослуженія,

 

служитт,

иачаломь,

 

дшіжущимъ

 

и

 

ожипляющимъ

 

все

 

его

принадлежности.

 

Сообщеніе

 

благодати

 

Христовой
чрезъ

 

другія

 

таинства

 

облекаете

 

богоелуженіе

 

еще

иными

 

священнодействіями,

 

самыми

 

разнообраз-
ными,

 

производящими

 

самое

 

трогательное

 

и

 

пора-

зительное

 

впечатлепіе

 

на

 

душу,

 

въ

 

нихъ

 

и

 

чрезъ

нихъ

 

проникаетъ

 

духомъ

 

жизни,

 

освежающей

 

и

 

жи-

вотворящей;

 

подобало

 

тому

 

какъ

 

вода,

 

сокровенно

текущая

 

изъ

 

источника,

 

оплодотворяетъ

 

берега

 

п

даете

 

знать

 

о

 

своемъ

 

присутствіи

 

живостію

 

и

 

бо-
гатствомъ

 

являющейся

 

па

 

нихъ

 

растительности.

Что

 

сказано

 

о

 

сущности

 

и

 

духе

 

таииствъ

 

вообще
и

 

о

 

некоторыхе

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

частности,

 

все

 

то

можетъ

 

уже

 

вести

 

къ

 

разуменію,

 

какое

 

благолѣ-

піе

 

и

 

поразительное

 

величіе

 

можете

 

быть

 

допу-

скаемо

 

при

 

ихъ

 

совершеиіи.

 

Въ

 

разныхъ

 

возра-

стахъ

 

и

 

многообразных!,

 

положеніяхъ

 

жизни

 

чело-

веческой,

 

въ

 

младенчестве

 

и

 

юности,

 

зреломъ

 

во-

зрасте

 

и

 

старости,

 

въ

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

при

 

са-

мыхъ

 

живыхъ

 

и

 

силыіыхъ

 

чувствахъ

 

нашей

 

приро-

ды

 

съ

 

ея

 

надеждами,

 

сожаленіями

 

и

 

раскаяніемъ,

съ

 

ея

 

радостями,

 

печалями

 

и

 

слезами,

 

ея

 

несча-

стьями

 

и

 

утехами,

 

во

 

всехъ

 

отихъ

 

и

 

подобных!,

 

со-

стояпіяхъ

 

человеке

 

можетъ

 

у

 

этихъ

 

священны:»

иеточниковъ

 

снимать

 

се

 

души

 

праве

 

гненпыя

 

пят-

па,

 

успокоивать

 

совесть,

 

или

 

облегчать

 

горести

 

жи-

зни,

 

находить

 

утешеніе

 

и

 

поддержку

 

въ

 

неечастіи,
или

 

верное

 

руководство

 

въ

 

счастіи

 

и

 

животвор -j

нымъ

 

11-кянісм.т,

 

духа

 

ихъ

 

оживляться

 

и

 

утвержда-

ться

 

въ

 

жизни.

 

Подробное

 

изъясиеніе

 

этихъ

 

дей-
ствій

 

богослуженія

 

увлекли

 

бы

 

насъ

 

слишком*

далеко;

 

надобно

 

противостоять

 

этому

 

увлеченію.

Реданторъ:

 

Прѳтѳісреіі

 

Іоаинъ

 

Моснішпъ.

Съ

 

дозволѳпія

 

цензуры.
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