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А)

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

   

распоряженія.

I,

 

Указы

  

СвятѣгШто

 

Сгнода.

О

 

кнпгѣ

 

г.

 

II.

 

Елагпна:

 

Изложеніе

 

ученія

 

пнавослав-

пыя

 

каѳолическія

 

церкви

 

въ

 

ішсьмахъ.

Святѣпілій

 

Правителъствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

пред-

іженный

 

г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуромъ

 

журналъ

чебнаго

 

Комитета

 

отъ

 

6

 

марта

 

сего

 

года,

 

за

 

Ms

 

£5,

 

о

ізиогкности

 

рекомендовать

 

препровожденную

 

изъ

 

Мини-

еротва

 

народнаго

 

просвѣщснія

 

изданную

  

г.

 

Елагинымъ

1
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книгу

 

подъ

 

заглаиіемъ:

 

,,Изложеніе

 

христіанскаго

 

ученія

правоглавныя

 

каѳолическія

 

церкви,

 

въ

 

письмахъ,

 

извле-

ченное

 

изъ

 

твореніп

 

святыхъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

преимущественно

 

снятптеля

 

Тихона

 

Задонскаго",

 

какъ

пособіе

 

для

 

законоучителей

 

гимназій

 

и

 

для

 

преподавате-

лей

 

катихпзтіса

 

пъ

 

луховныхъ

 

и

 

ниродныхъ

 

учнлищахъ,

а

 

также

 

для

 

церкошіаго

 

проповѣданія

 

и

 

какъ

 

полезную

книгу

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

какъ

духовенству,

 

такъ

 

и

 

правлепіямъ

 

духовныхъ

 

училиіцъ

 

по-

слать

 

при

 

печатном'!,

 

утсазѣ

 

епархіальнымъ

 

преогвящен-

нымъ

 

копію

 

съ

 

журнала

  

комитета.

 

Іюля

 

12

 

дня

 

1875

 

г.

И.

  

На

 

пмя

 

высокопревсвященнаго

 

Макарія,

 

архиеписко-

па

 

Литовскаго,

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

па

 

ііывтіе

 

гре-

ко-упіатскіе

 

храмы.

Святѣйіггн

 

ТТравительствующій

 

Сѵподъ,

 

Приказали:

по

 

всеблагому

 

промыіпленію

 

Вожію

 

о

 

святой

 

православ-

ной

 

церкви

 

Всероссійсской,

 

священство

 

и

 

папства

 

быв-

шей

 

греко-уніатской

 

Холмской

 

епархіи

 

возсоединплись

 

ны-

нѣ

 

съ

 

православною

 

церковію

 

ихъ

 

предковъ.

 

Между

 

тѣігь

храмы

 

въ

 

возсоединенныхъ

 

приходахъ,

 

по

 

удостовѣренію

преосвященнаго

 

Тоанникія,

 

архіепископа

 

Холмскаго

 

и

 

Вар-

шавскаго,

 

большою

 

частію,

 

невполнѣ

 

приспособлены

 

кі

отправленію

 

богослуженія

 

по

 

чину

 

православной

 

церкви і

крайне

 

нуждаются

 

въ

 

утвариыхъ

 

и

 

ризничныхъ

 

предме-

тахъ.

 

По

 

присоединены!.,

 

въ

 

1839

 

г.,

 

къ

 

православію

 

быв

тихъ

 

уніатовъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

Западиаго

 

края,

 

православ-

ный

 

народъ

 

русскій,

 

искони

 

отличающіпся

 

благочестивою

ревностію

 

о

 

благосостояніи

 

церквей

 

Божіихъ

 

и

 

достохваль-

нымъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

нуждамъ

 

едпнопѣрной

 

братіи,

 

при-

несъ

 

немалыя

 

лѣпты

 

на

 

благоукрашеніе

 

и

 

благоустроеніе
церквей

 

въ

 

возсоединенныхъ

 

тогда

 

приходахъ.

 

И

 

ныігб.

безъ

 

сомнѣнія.

 

православные

 

жители

 

епархіи

 

Западиаго

нрая,

 

одушевляясь

 

тѣмъ

 

же

 

благочестивымъ

 

усердіемъ

 

и
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святымь

 

перпвамъ,

 

столь

 

же

 

братолюбно

 

отнесутся

 

къ

духовно-реліігіпзпымъ

 

пуждамъ

 

своихъ

 

собратій,

 

которые

.одобно

 

имъ

 

и

 

отцамъ

 

ихъ

 

воспріяты

 

in.

 

общеніе

 

святой

православной

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣжденіи

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

признянтъ

 

за

 

благо

 

поручить

 

Вашему

 

Преосвящен-

стну

 

чтобы

 

ны

 

обратились

 

какъ

 

къ

 

подвѣдомственному

намъ

 

духовенству,

 

так*

 

и

 

ко

 

всей

 

паствѣ

 

внѣренной

 

вамъ

епархіи

 

съ

 

приглашснімъ

 

оказать

 

посильпыл

 

пособія

 

быв-

шимъ

 

уніатскимъ,

 

а

 

нынѣ

 

возвращенным!»

 

въ

 

лоно

 

пра-

вославія

 

церквамъ

 

холмско-варшивской

 

епархіи

 

Могущія

поступить

 

приношенія,

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

вещами,

должны

 

быть

 

отсылаемы

 

въ

 

г.

 

Холмъ,

 

люблинской

 

губер-

ніи,

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

Маркелла,

 

епископа

 

люблин-

скаго.

 

О

 

чомъ,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженій

 

къ

 

исшэлне-

нію

 

Вашему

 

Преосвященству

 

послать

 

указъ,

 

Іюля

 

15

 

дня

1875

 

года.

III.

 

О

 

порядки

 

замѣщенія

 

вакансій

   

помощника

 

смотри-

теля

 

въ

 

духовныхъ

 

учнлищахъ.

[На

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Леонтія,

 

Архіепископа

 

Хер-

сонскаго

 

и

  

Одесскаю].

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Ирокуроромъ

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета,

 

Ms

 

108,

 

по

 

возбужденному

 

Ващимъ

Преосвящйнствомъ

 

вопросу

 

о

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

вакан-

сій

 

помощника

 

смотрителя

 

въ

 

духовныхъ

 

училищах!..

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

для

 

должныхъ

 

распоряженій

 

къ

 

исполнению,

 

препроводить

въ

 

копіп

 

при

 

указѣ

  

Вашему

  

Преосвященству.

Копія

   

съ

 

заключенія

   

Учебнаго

   

Комитета

   

при

  

Святіьйшемъ

Сгнодѣ

 

по

 

вышеизложенному

 

предмету.

Опредѣлепо:

 

Высочайше

 

утвержденными

 

25

 

мая

 

1874

года

 

правилами

 

о

 

порядкѣ

 

замѣщеиія

 

преподавательскихъ
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вакансій

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

смотрительскихъ

 

въ

 

учиди-

щахъ

 

центральному

 

управление

 

духовно-учебнаго

 

вѣдом-

ства

 

пе

 

предоставлено

 

замѣщеніе

 

вакансій

 

помощниковъ

смотрителя

 

въ

 

духовных!,

 

училпщахъ;

 

но

 

сіе

 

послѣднее

оставлено

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденпаго

 

14-го

мая

 

1867

 

года

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

(§

 

62),

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

училищныхъ

 

нравленій

 

и

 

епархіальпыхъ

 

Преосвя-

щенных!».

 

Посему

 

нрапленіе

 

духовнаго

 

училища

 

имѣетъ

право

 

баллотировать

 

па

 

означенную

 

должность

 

извѣст-

ныхъ

 

ему

 

благонадежныхъ

 

и

 

удовлетворяющпхъ

 

требуе-

мымъ

 

условіямъ

 

лпцъ,

 

какъ

 

мѣстной

 

епархіи,

 

такъ

 

и

 

лицъ

иноепархіа.чьных!.,

 

если

 

послѣдуетъ

 

согласіе

 

тѣхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

запять

 

эту

 

долѵкность

 

и

 

если

 

относительно

 

иноепар-

хіальныхъ

 

лицъ

 

не

 

представится

 

препятствій

 

къ

 

перемѣ-

щенію

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

въ

 

вѣдѣ-

ніи

 

коихъ

 

назваиныя

 

лица

 

состоятъ.

 

Избранный

 

училищ-

нымъ

 

правленіемъ

 

кандидат!»

 

на

 

вакансію

 

помощника

 

смо-

трителя

 

представляется

 

на

 

утверждение

 

епархіальнаго

Преосвященнаго

 

(§

 

62

 

учил.

 

устава,).

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

не-

избранія

 

училшцнымъ

 

пра,вленіемъ

 

таковаго

 

кандидата,

это

 

дѣло

 

поручается,

 

примѣнптельно

 

къ

 

§§

 

47

 

и

 

66

 

учил,

устава,

 

правлепію

 

мѣстной

 

семина])іи.

 

Семинарское

 

прав-

ление

 

также

 

вступаетъ

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

извѣстными

 

ему

лицами,

 

соотвѣтствующими

 

означенной

 

должности,

 

какъ

въ

 

предѣлахъ

 

своей

 

епархім,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

оной;

 

при

 

не-

имѣніи

 

же

 

въ

 

виду

 

епоеобныхъ

 

лицъ

 

или

 

отказа

 

съ

 

ихъ

стороны

 

занять

 

должность

 

помощника

 

смотрителя- -доно-

ситъ

 

о'

 

семь

 

епархіальному

 

Преосвященному,

 

которому

за

 

тѣмь,

 

какъ

 

главному

 

начальнику

 

духовныхъ

 

училищъ

подвѣдомственнон

 

ему

 

епархіи,

 

принадлежитъ

 

назначить

на

 

остающееся

 

вакантным!,

 

мѣсто

 

помощника

 

смотрителя

достойное

 

лицо

 

по

 

своему

 

уемотрѣніго, —

 

о

 

чемъ

 

съ

 

обсто-

ятельнымъ

 

нзложеніемъ

 

дѣла

 

и

 

представить

 

Святѣйшему

Сгноду.
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В)

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ЗАМѢТКИ.

1)

 

Иазначеніе

 

на

 

должности

  

но

 

духовно-учебному

 

ве-

домству.

Приказами

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода:

 

1)

29-го

 

минувшаго

 

іюля,

 

опредѣлены

 

въ

 

службу:

 

учителями

духовныхъ

 

семинарій,

 

кандидаты

 

С

 

-Петербургской

 

духов-

ной

 

академіи.-

 

въ

 

Пензу

 

Востоковъ

 

и

 

Протопоповъ,

 

пер-

вый

 

по

 

основному,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

бо-

гословію,

 

второй

 

по

 

св.

 

писанію;

 

въ

 

Пермь

 

Златинскій

 

и

Важеновъ,

 

первый

 

по

 

св.

 

пнсанію,

 

второй

 

по

 

латинскому

языку,

 

въ

 

Кремепецъ

 

Игннтовичъ

 

и

 

Иедѣльскій,

 

первый

по

 

св.

 

писанію,

 

второй

 

по

 

гомилетикѣ,

 

лптургикѣ

 

и

 

прак-

тическому

 

руководству

 

для

 

пастырей;

 

въ

 

Тобольскъ

 

Ло-

вигинъ

 

и

 

Фащевскій,

 

первый

 

по

 

греческому

 

языку,

 

вто-

рой

 

по

 

гомилетикѣ,

 

лптургнкѣ

 

и

 

практическому

 

руковод-

ству

 

для

 

пастырей;

 

въ

 

Нетрозаводекъ

 

Тпмоѳеевъ

 

по

 

гре-

ческому

 

языку;

 

въ

 

Псковъ

 

Берсстовъ

 

по

 

психологіи,

 

об-

зору

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогпкѣ;

 

въ

 

Тверь

 

Моро-

шкинь

 

по

 

греческому

 

языку;

 

въ

 

Архангельск*

 

Ыахоровъ

по

 

гражданской

 

исторіи;

 

въ

 

Кишинев!,

 

Поиовнчъ

 

по

 

ла-

тинскому

 

языку;

 

кандидаты

 

МёиШШсОДЙ

 

духовной

 

акаде-

мик

 

въ

 

Полтаву

 

Мансветовъ

 

по

 

основному,

 

догматическо-

му

 

и

 

нравственному

 

богословію:

 

во

 

Владиміръ

 

Плаксинъ

и

 

Комаровъ,

 

первый

 

по

 

св.

 

пнсанію,

 

второй

 

по

 

латинско-

му

 

изыку;

 

въ

 

Уфу

 

Вертоградспій

 

по

 

греческому

 

языку;

въ

 

Благовѣщенскъ

 

Воскресенскій

 

и

 

Златоустовскій,

 

пер-

вый

 

по

 

основному,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

бо-

гословію,

 

второй

 

по

 

церковной

 

исторіп;

 

въ

 

Воронежъ

 

Ва-

силій

 

Орловъ

 

и

 

Евгеній

 

Орловъ,

 

первый

 

по

 

греческому,

второй

 

по

 

латинскому

 

языку;

 

въ

 

Вятку

 

Уепепекій

 

по

 

гре-

ческому

 

язык\;

 

въ

 

Орелъ

 

Аптушевъ

 

по

 

латинскому

 

язы-

ку;

 

въ

 

Курскъ

 

Померанцевъ

 

по

 

св.

 

писапію;

 

въ

 

Харь-

ков*

 

Татарскііі

 

по

 

психологіи,

 

обзору

 

философскихъ

 

уче-

ній

 

и

 

педагогнкѣ;

  

въ

 

Пензу

 

Воголюбскіп

  

и

  

Волковъ,

 

пер-



—

 

770

 

—

вый

 

по

 

греческому,

 

второй

 

по

 

латинскому

 

языку;

 

въ

Пермь

 

Покровскій

 

по

 

греческому

 

языку;

 

въ

 

Калугу

 

Бог-

дановъ

 

по

 

гомйлетикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

практическому

 

руко-

водству

 

для

 

пастырей;

 

въ

 

Вологду

 

Волковичь

 

по

 

гомиле-

тикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пасты-

рей;

 

въ

 

Рязань

 

Лебедевъ

 

по

 

гомилетикѣ,

 

литургикѣ

 

и

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей;

 

кандидаты

 

Кі-

евской

 

духовной

 

академіи:

 

въ

 

Кременецъ

 

Викторовскій

 

по

греческому

 

языку;

 

въ

 

Могилевъ

 

Трусковскій

 

по

 

основно-

му,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

богословію;

 

въ

 

Сим-

ферополь

 

Корольковъ

 

по

 

греческому

 

языку;

 

въ

 

Астрахань

Поповъ

 

по

 

церковной

 

исторіи;

 

въ

 

Полтаву

 

Буцинскій

 

по

латинскому

 

языку;

 

въ

 

Тифлисъ

 

Введенскій

 

и

 

Ярославь,

первый

 

по

 

психологіи,

 

обзору

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

пе-

дагогикѣ,

 

второй

 

по

 

латинскому

 

языку;

 

въ

 

Тверь

 

Воскре-

сенскій

 

и

 

Ивановъ,

 

первый

 

по

 

словесности

 

и

 

логикѣ,

 

вто-

рой

 

по

 

латинскому

 

языку;

 

въ

 

Тамбовъ

 

Срѣтенскій

 

по

 

го-

милетикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

пастырей;

 

въ

 

Каменецъ-Подольскъ

 

Торогинскій

 

по

 

гоми-

летикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

па-

стырей;

 

въ

 

Екатеринославъ

 

Ушатскій

 

по

 

греческому

 

язы-

ку;

 

кандидаты

 

Казанской

 

духовной

 

академіи:

 

въ

 

Сим-

бирскъ

 

Кенарскій

 

по

 

св.

 

писанію;

 

въ

 

Томскъ

 

Любимовъ

по

 

основному,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

богосло-

вію;

 

въ

 

Смоленскъ

 

Морозовъ

 

по

 

психологіи,

 

обзору

 

фило-

софскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогикѣ;

 

въ

 

Влаговѣщенскъ

 

Агнцевь

и

 

Сталыпынъ,

 

первый

 

по

 

св.

 

писанію,

 

второй

 

по

 

гомиле-

тикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пасты-

рей;

 

въ

 

Архангельскъ

 

Лавровскій

 

по

 

греческому

 

языку;

въ

 

Харьновъ

 

Монастыревъ

 

по

 

св.

 

писанію;

 

въ

 

Тифлисъ

Потоцкій

 

по

 

св.

 

писанію;

 

въ

 

Тобольскъ

 

Веллавинъ

 

и

 

Па-

вловские,

 

первый

 

по

 

греческому,

 

второй

 

по

 

латинскому

языку;

 

въ

 

Иркутскъ

 

Поповъ

 

по

 

греческому

 

языку;

 

въ

 

Ка-
зань

 

Смнрновъ

 

по

 

словесности,

 

исторіи,

 

литературы

 

и

логикѣ;

 

въ

 

Смоленскъ

 

Черепнинъ

 

по

 

гомилетикѣ,

   

литур-
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гикѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей;

 

смотри-

телями

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

кандидаты

 

духовныхъ

 

акаде-

мій:

 

С.-Петербургской

 

Пономарев*

 

въ

 

Новгородъ — Сѣ-

верскъ;

 

Виторскій

 

въ

 

Петровок*

 

(саратовской

 

enapxinj;

Старцевъ

 

въ

 

Тихвинъ;

 

священник*

 

Тепловъ

 

в*

 

Солига-

личъ;

 

Московской:

 

священник*

 

Любянскій

 

в*

 

Якутск*,

 

и

Кіевской:

 

Шпаковскій

 

в*

 

Мстиславль,

 

всѣ

 

с*

 

17-го

 

іюла

1875

 

года.

 

2)

 

30-го

 

мипувшаго

 

іюля

 

уволен*

 

в*

 

отпуск*

помощник*

 

столоначальника

 

каицеляріи

 

Оберч

 

Прокурора

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

губернскій

 

секретарь

 

Богословскій,

во

 

внутреннія

  

губерніи

   

Россіи,

  

на

  

два

  

мѣсяца.

2)

 

Правила

 

о

 

времснныхъ

 

педагопічсскихъ

 

курсахъ

 

для

учителей

 

и

 

учительпицъ

   

начальных!»

   

народшлхъ

  

учи-

ли

 

іці».

[Утверждены

   

министромъ

 

народ

 

кто

 

просвѣщенгя

   

5

 

августа

4815

 

года].

1.

 

Временные

 

педагогическіе

 

курсы

 

пмѣютъ

 

цѣлію

ознакомлепіе

 

мало

 

подготовленных*

 

учителей

 

и

 

учитель-

ниц*

 

начальных*

 

народных*

 

училищ*

 

с*

 

лучшими

 

спосо-

бами

 

обученія,

 

а

 

также

 

обновленіе

 

и

 

пополненіе

 

их*

 

евѣ-

дѣній

 

въ

 

преподаваемых*

 

ими

 

предметах*

 

и

 

вообще

 

усо-

вершенствованіе

 

их*

 

в*

 

дѣлѣ

 

веденія

 

начильпаго

 

обученія.

2.

 

Педагогическіе

 

курсы

 

устраиваются,

 

съ

 

разрѣшенія

попечителя

 

учебнаго

 

округа,

 

преимущественно

 

при

 

учи-

тельских*

 

семинаріях*

 

и

 

при

 

других*

 

учебных*

 

заведе-

ніяхъ,

 

болѣе

 

или

 

мѣнѣе

 

обладающих*

 

необ-ходимыми

 

для

курсов*

 

учебными

 

пособіями

 

и

 

руководствами,

 

какъ

 

то:

при

 

городских*

 

училищах*,

 

устроенных*

 

на

 

новых*

 

на-

чалах*,

 

при

 

двухклассных*

 

сельских*

 

училищах*

 

и

 

т.

 

п,

 

3.

Предположеніе

 

об*

 

открытіи

 

въ

 

извѣстной

 

мѣстности

 

пе-

дагогическихъ

 

курсовъ

 

может*

 

исходить

 

ближе

 

всего

 

отъ

уѣздныхъ

 

училищных*

 

совѣтовъ,

 

если

 

они

 

имъютъ

 

въ

 

ви-

ду

 

потребныя

   

для

 

того

 

денежныя

  

средства;

    

но

 

равным*
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образомъ

 

предоставляется

 

земству,

 

а

 

также

 

другим*

 

уч.

режденіямь

 

и

 

отдѣльным*

 

лицам*,

 

заявлять

 

уѣзднымъ

 

у-

чилищиымъ

 

совѣтамъ

 

о

 

своем*

 

желаніи

 

устроить

 

педаго-

гические

 

курсы,

 

с*

 

принятіемъ

 

на

 

себя

 

потребных*

 

на

нихъ

 

расходов*.

 

Заявлен іе

 

это

 

дѣ лается

 

заблаговременно,

а

 

именно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

до

 

открытін

курсов* -

 

і.

 

Уѣздный

 

училищный

 

совѣтъ

 

поручает*

 

со-

стоящему

 

въ

 

немъ

 

членом*

 

инспектору

 

народных*

 

учи-

лищъ

 

составить

 

соображенія

 

о

 

предполагаемых*

 

курсахъ

и

 

дать

 

им*

 

надлежащій

 

ход*.

 

В*

 

этих*

 

сообразкеніях*,

кромѣ

 

обозначенія

 

времени,

 

мѣста

 

и

 

других*

 

условій,

требуемых*

 

настоящими

 

правилами

 

для

 

открытія

 

курсов*,

должно

 

быть

 

указано,

 

в*

 

чем*

 

именно

 

учители

 

и

 

учитель-

ницы,

 

для

 

коих*

 

предположено

 

устроить

 

курсы,

 

оказыва-

ются

 

особенно

 

слабыми.

 

5.

 

Означенный

 

соображения

 

преп-

ровождаются

 

инспектором*

 

директору

 

народных*

 

училищ*

и,

 

въ

 

случаѣ

 

одобрѣнія

 

их*

 

сим*

 

иос.іѣдніімъ,

 

представ-

ляется

 

на

 

утвержденіе

 

попечителя

 

округа.

 

6.

 

Земство,

желающее

 

устроить

 

педагогическіе

 

курсы,

 

заявив*

 

о

 

том*

уѣздному

 

училищному

 

совѣту,

 

представляет*

 

в*

 

то

 

же

время

 

о

 

своем*

 

желаніи

 

начальнику

 

губерніи,

 

который

сносится

 

по

 

сему

 

предмету

 

съ

 

попечителем*

 

округа.

 

7.

Нѣскслько

 

уѣздныхъ

 

земств*

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

губерніи

 

мо-

гут*

 

устраивать

 

педагогическія

 

курсы

 

вмѣстѣ,

 

соблюдая

тот*

 

же

 

порядок*

 

въ

 

своих*

 

дѣйствіяхъ,

 

какой

 

оказан*

выше.

 

8.

 

Педагогическіе

 

курсы

 

открываются

 

только

 

в*

лѣтнее

 

вакаціонное

 

время

 

и

 

продолжаются

 

от*

 

четырех*

до

 

шести

 

недѣль.

 

9

 

При

 

педагогических*

 

курсахъ,

 

на

время

 

ихъ

 

нродолженія,

 

должна

 

быть

 

устраиваема

 

образ-

цовая

 

школа,

 

съ

 

учениками,

 

различно

 

подготовленными

и

 

частію

 

вовсе

 

неграмотными,

 

для

 

практическихъ

 

занятій

учителей

 

и

 

учительниц*.

 

Школа

 

эта,

 

подобно

 

большой

части

 

начальных*

 

народных*

 

школ*,

 

подраздѣляется

 

на

три

 

отдѣленія-

 

10:

 

Если

 

педагогическіе

 

курсы

 

открыва-

ются

 

при

 

учительской

 

семинаріи,

 

то

 

руководители

 

курсов*
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назначаются

 

директором*

 

семинаріи

 

из*

   

ея

 

преподавате-

лей,

    

с*

 

их*

 

согласія,

    

а

 

главное

  

наблюдете

 

за

 

курсами

иозлагается

 

на

 

самого

   

директора.

   

Если

 

же

 

курсы

 

устра-

иваются

    

при

    

каком*-либо

 

другом*

    

учебном*

    

заведеніи

(§

 

2),

 

то

 

руководители

  

приглашаются

 

директором*

 

народ-

ных*

 

училищ*

 

и

  

представляются

  

на

 

утвержденіе

 

попечи-

теля

 

округа;

 

главное

 

же

 

наблюден іе

 

за

 

курсами

 

в*

 

этом*

случаѣ

 

возлагается

   

на

 

директора

   

или

 

инспектора

 

народ-

ных*

 

училищ*,

  

или

 

на

 

другое

   

лицо

 

учебнаго

 

вѣдомства,

ро

 

усмотрѣнію

    

попечителя.

  

11.

    

К*

 

слушапію

   

педагоги-

ческих*

 

курсов*

    

приглашаются

  

учители

   

и

 

учительницы

начальных*

 

народных*

 

училищ*,

  

а

 

равно

 

и

 

кандидаты

 

на

|чптельскія

 

должности,

  

по

 

усмотрѣнію

 

инспектора

 

народ-

ных*

 

училищъ;

   

земским*

   

и

 

другими»

 

учрежденіямъ,

   

ус-

траивающим*

 

курсы

 

на

 

свой

 

счет*,

 

предоставляется

 

приг-

лашать

 

на

 

сіи

 

курсы,

   

с*

 

согласія

  

инспектора

  

народных*

[чіілищ*,

    

тѣх*

    

кандидатов*

    

на

 

учнтельскін

 

должности,

вторые

 

будут*

 

избраны

   

означенными

 

учреждениями.

  

12.

Іисло-елущателей

 

на

 

курсахъ

 

опредѣляется

  

каждый

 

раз*,

Ь

 

разрѣшенія

  

попечителя

  

учебнаго

 

округа,

 

тѣм*

 

лицом!»

Оторое

 

имѣет*

 

быть

 

наблюдателем*

 

за

 

курсами,

 

съ

 

тѣмъ

Іобы

 

количество

 

слушателей

  

на

 

курсах*

 

было

 

соразмѣр-

й

 

съ

 

числом*

  

приглашенных*

   

руководителей,

  

дабы

 

пос-

бдніе

 

пмѣли

  

полную

  

возможность

 

правильно

   

и

 

успѣшно

Вти

 

свои

   

занятія

    

на

  

курсах*

    

и

  

не

 

были

 

затрудняемы

іогочнслекностію

  

слушателей,

  

н

  

чтобы

  

чксло

   

руководя-

щей

 

ни

  

в*

 

каком*

 

случаѣ

    

не

  

было

  

меиѣе

 

двух*,

    

если

Іпчество

  

слушателей

  

будет*

  

простираться

  

до

 

40

 

лицъ*

I

 

Педагогическіе

  

курсы,

    

представляя

 

собою

 

кратковре-

іное

 

учебное

 

заведеніе,

  

пмѣютъ:

  

в*

 

лицѣ

 

главнаго

 

на-

Фдателя

  

за

 

курсам*» — начальника

 

заведенія,

 

въ

 

лицѣру-

|0Дителей

 

—

 

наставниковъ,

     

а

   

въ

 

лпцѣ

    

приглашенных*

[курсы

  

учителей

  

и

 

учительниц* — учащихся.

   

На

 

этом*

Рван і и

 

опредѣляются

 

взаимный

 

отношенія

 

лицъ,

    

уча-

■

 

ющихъ

 

въ

 

курсахъ,

    

и

    

подчиненіе

    

руководителей

 

и
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съехавшихся

 

учителей

 

и

 

учительниц*

 

главному

 

наблюда-

телю

 

за

 

курсами.

 

14-

 

Главный

 

наблюдатель

 

за

 

курсами

несет*

 

отвѣтственность

 

за

 

соблюдете

 

порядка

 

на

 

нихъ,

а

 

потому

 

ему

 

предоставляется

 

право,

 

въ

 

случаѣ

 

неиспод-

ненія

 

его

 

требованій,

 

устранять

 

отъ

 

занятій

 

не

 

только

 

у-

чителей,

 

учительницъ

 

и

 

учительскихъ

 

кандидатовъ,

 

но

 

и

руководителей,

 

а

 

въ

 

крайнем*

 

случаѣ

 

даже

 

закрыть

 

кур-

сы,

 

съ

 

обязанностью

 

о

 

такомъ

 

распоряженіи

 

немедленно

донести

 

попечителю

 

округа.

 

15,

 

Занятія

 

на

 

педагогичес-

ких*

 

курсахъ

 

совершенно

 

обязательны

 

для

 

учителей,

 

учи-

тельницъ

 

и

 

учительскихъ

 

кандидатов*,

 

приглашенных!,

для

 

этой

 

цѣли

 

инспектором*

 

народных*

 

училищ*,

 

или.

съ

 

его

 

согласія,

 

подлежащими

 

учрежденіями

 

(§

 

11).

 

16,

Присутствіе

 

на

 

курсахъ

 

постороннихъ

 

лицъ

 

не

 

допускает-

ся,

 

за

 

исключением*

 

учредителей

 

курсов*

 

и

 

представите-

лей

 

от*

 

тѣх*

 

учрежденій,

 

на

 

счет*

 

коих*

 

открываю™

курсы,

 

предсѣдателя

 

и

 

членов*

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

дру

гих*

 

лиц*,

 

завѣдываюшпхъ

 

училищами

 

или

 

извѣетных

главному

 

наблюдателю

 

за

 

курсами.

 

17.

 

Открытіе

 

и

 

зав

рытіе

 

курсов*

 

сопровождается

 

молебствіем*

 

и

 

прим

нымъ

 

назидательным*

 

словом*

 

со

 

стороны

 

священник*

имѣющим*

 

цѣлью

 

возбудить

 

в*

 

учителях*

 

и

 

учительш

цахъ

 

нравственное

 

чувство

 

и

 

созпаніе

 

в*

 

необходимом

добросовѣстнаго

 

исполненія

 

своего

 

долга

 

какъ

 

на

 

курсах:

так*

 

и

 

впослѣдствіи.

(Окончаніе

   

будетъ).

3)

 

Учрежденіе

 

и

 

уставъ

 

Тамбовскаго

 

богородично-каза
скаго

 

братства.

§

 

1.

 

Тамбовское

 

миссіонерское

 

богородично-казаніі

братство

 

учреждается

 

независимо

 

отъ

 

мѣстнаго

 

мш

онерскаго

 

общества

 

и

 

состоит*

   

при

  

тамбовской

  

кнѳе*

Дѣли

 

Братства.

§

 

2.

 

Задачи

 

его:

 

а)

 

содѣйствовать

 

обращенію

 

въс

вославіе

   

магометан* — татар*,

     

которых*

    

въ

  

епархі»
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ыенѣе

 

40

 

тысячъ:

 

б)

 

содѣйствовать

 

привлеченію

 

къ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

разныхъ

 

секта нтовъ

 

и

 

старообрядцевъ,

препятствовать

 

духовными

 

мѣрами

 

распространению

 

ихъ

въ

 

средѣ

 

православнаго

 

населенія,

 

удерживай

 

послѣднее

отъ

 

совращеній;

 

в)

 

содѣйствовать

 

духовно-нравственному

образованію

 

новообращонныхъ

 

и

 

возвышенію

 

народной

религіозной

 

нравственности,

 

ограждая

 

вътоже

 

время

 

пер-

выхъ

 

отъ

 

насилій

 

и

 

преслвдованій

 

со

 

стороны

 

магоме-

танъ

 

и

 

сектантовъ.

Лазначепге

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

Братства.

§

 

3.

 

Для

 

выпоаненія

 

своей

 

задачи

 

оно:

 

а)

 

выиеки-

ваетъ

 

способныхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

качествѣ

 

миссіонеровъ

 

и

указываетъ

 

мѣсто

 

для

 

ихъ

 

собесѣдованін;

 

б)

 

избираетъ

агентовъ

 

для

 

собранія

 

свѣдѣній

 

о

 

той

 

средѣ,

 

куда

 

напра-

вляется

 

миссіонерская

 

дѣятельность;

 

в)

 

составляетъ

 

биб-

ліотеки

 

изъ

 

книгъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

иновѣр-

цами;

 

г)

 

открываетъ

 

и

 

поддерживаетъ

 

школы,

 

которыя

предложатъ

 

Братству

 

свои

 

услуги

 

къ

 

укрѣпленію

 

въ

 

вѣ-

рѣ

 

новообращонеыхъ;

 

д)

 

оказываетъ

 

матеріальное

 

пособіе

нуждающимся

 

изъ

 

нихъ,

 

равно

 

пособіе

 

мпссіонерамъ

 

no

мѣрѣ

 

ихъ

 

труда

 

и

 

успѣха

Источники

 

матеріальиыхъ

 

средствъ.

§

 

4-

 

Матеріальныя

 

средства

 

Братства

 

составляются:

а)

 

изъ

 

половинной

 

части

 

взносовъ

 

на

 

миссіонерское

 

об-

щества,

 

которая

 

имѣетъ

 

отчисляться

 

въ

 

пользу

 

Братства,

по

 

примѣру

 

другихъ

 

подобпыхъ

 

общеетвъ;

 

б)

 

изъ

 

пожерт-

вованій

 

деньгами,

 

вещами,

 

книгами;

 

в)

 

изъ

 

каждоюдныхъ

или

 

одновремеиныхъ

 

членскихъ

 

взносовъ,

 

и

 

г)

 

изъ

 

сбо-

ровъ

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ,

 

которые

 

и

 

будутъ

 

розданы

членамъ

 

Братства.

§

 

5.

 

Изъ

 

денежной

 

суммы

 

чрезъ

 

полгода

 

отъ

 

осно-

зані л

 

Братства,

 

отдѣляется

 

Ю»/о

 

для

 

составленія

 

запас-

ов

 

капитала,

 

который

 

дополняется

 

такимъ

 

же

 

образомъ

11

 

на

 

будущее

 

время

 

каждогодно.
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§

 

б

   

Суммы

 

Братства

 

хранятся

 

въ

 

одномъ

   

изъ

 

кре-

дитныхъ

 

учрежденій,

  

вещи

 

въ

 

особой

 

кладовой.

Составь

 

Братства

 

п

 

управлепге.

§

 

7.

 

Въ

 

Братство

 

вступаютъ

 

лица

 

обоего

 

пола

 

пра-

вославнаго

 

исповѣданія

 

безъ

 

различія

 

сословій.

§

 

8.

 

Почотные

 

изъ

 

членовъ

 

приглашаются

 

въ

 

попе-

чителя

 

Братства.

 

Его

 

Преосвященство

 

главный

 

покрови-

тель

 

и

 

руководитель

 

Братства.

§

 

9.

 

Совѣтъ

 

Братства — органъ

 

управленія

 

состав-

ляется

 

по

 

баллотировкѣ

 

изъ

 

членовъ

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

лицъ.

§

 

10.

 

Дѣйствительные

 

члены

 

Братства

 

вносятъ

 

каж-

догодно

 

3

 

рубля

 

или

 

одновременно

 

сумму,

 

которая

 

даетъ

не

 

менѣе

 

3

 

рублей

 

годоваго

 

процента

 

Большій

 

годовый

взносъ

 

зависитъ

 

отъ

 

усердія.

§

 

11.

 

Внесшіе

 

менѣе

 

3

 

р:

 

причисляются

 

къ

 

сотруд-

нпкамъ

 

Братства

 

и

 

въ

 

его

 

собраніи

  

не

 

имѣютъ

 

голоса.

§

 

12

 

Въ

 

совѣтъ

 

Братства

 

избираются

 

казначей

 

и

дѣлопроизводптель.

 

ГІослѣднііі

 

избирается

 

совѣтомъ

 

и

 

по-

лучаетъ

 

вознагражден іе

  

по

 

средствами.

 

Братства.

§

 

13

 

Для

 

библіотеки

 

избирается

 

также

 

совѣтомъ

 

биб-

ліотекарь,

 

который

 

и

 

завѣдуетъ

 

ею

 

за

 

вознагражденіе,

присуждаемое

 

совѣтомъ

 

Братства.

§

 

14.

 

Совѣтъ

 

въ

 

своихъ

 

рѣшеніяхъ

 

дѣйствуетъ

 

по

общимъ

  

началамъ

 

учрежденій

 

съ

 

выборнымъ

  

состнвомъ.

§

 

15.

 

Члены

 

выходятъ

 

изъ

 

совѣта

 

Братства

 

но

 

соб-

ственному

 

желанію,

 

а

 

двое

 

выбываютъ

 

каждогодно

 

по

жребію.

§

 

16.

 

Члены — попечители,

 

не

 

избранные

 

въ

 

состава

совѣта,

 

участвуютъ

 

въ

 

его

 

засѣданіяхъ

 

съ

 

правомъ

 

голо-

са,

 

когда

 

пожелаютъ.

§

 

17.

 

Время

 

засѣданій

 

назначается

 

предсѣдателеігь

Братства,

 

число

 

засѣданій

 

въ

 

теченіи

 

года

 

зависитъ

 

оть

хода

 

дѣлъ

 

въ

 

управленіи

 

Братства.

§

 

18.

 

Общее

 

собраніе

 

Братства

 

бываетъ

 

однажды

 

въ

годъ,

 

для

 

выслушанія

 

отчота

 

и

 

для

 

обсужденія

 

дѣлъ

 

Брат-
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ства.

 

Причомъ

 

для

 

повѣрки

 

отчота

 

назначается

 

особая

коммиссія

  

изъ

 

членовъ

 

Братства.

§

 

19.

 

Годовой

 

отчотъ

 

Братства

 

печатается

 

для

 

обща-

го

 

свѣдѣнія.

§

 

20.

 

Братство

 

имѣетъ

 

свою

 

печать

 

и

 

хоругвь.

4)

 

ВысочаГишя

 

награды

 

за

 

труды

  

по

 

народному

 

о5ра-

зованію

 

и

 

учреждение

 

стнпендій.

Государь

 

Императоръ,

 

9

 

мая

 

сего

 

года,

 

Высочайше

соизволилъ

 

наградить,

 

согласно

 

положенію

 

комитета

 

ми-

нистровъ,

 

серебрянными

 

медалями,

 

съ

 

надписью

 

«за

 

усер-

діе»,

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Александровской

 

лентѣ,

за

 

труды

 

по

 

народному

 

образованію,

 

діаконозъ:

 

холмско-

варшавской

 

епархіи,

 

крѣпости

 

Новогеоргіевска

 

Гавріила

Ястрембскаго;

 

московской — города

 

Москвы

 

успенской,

 

на

Крутицахъ,

 

церкви

 

Михаила

 

Ансерова

 

и

 

владимірской

 

—

города

 

Гороховца,

 

благовѣщенскаго

 

собора

 

Ивана

 

Граци-

'левскаго

 

и

 

дьячка

 

села

 

Талызина,

 

Муромскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колая

 

Успевскаго.

Государь

 

Императоръ,

 

10

 

мая

 

сего

 

года,

 

Высочайше

[соизволилъ

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

Екатеринбургскомъ

 

духов-

Іомъ

 

училищѣ

 

стипендіи

 

имени

 

смотрителя

 

сего

 

училища

Лротоіерея

 

Кроткова,

 

для

 

еодержанія

 

одного

 

ученика,

 

на

Ьотъ

 

процентопъ

 

съ

 

1000

 

р.,

 

собранныхъ

 

для

 

этой

 

цѣли

почитателями

 

Кроткова,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

двад-

цати —

 

пяти — лѣтія

 

духовно-училищной

 

его

 

службы.

5)

 

Замѣчатсльное

 

ішбрѣтеніе

 

священника.

Считаемъ

 

не

 

лншнпмъ

 

передать

 

нашпмъ

 

читателямъ,

|

 

словъ

 

Московскихъ

 

вѣдомостей.

 

пѣсколько

 

словъ

 

ино-

странца

 

о

 

ростовскомъ

 

священникѣ

 

Аристархѣ

 

Пзраило-

5$,

 

изготовляющемъ

 

превосходные

 

камертоны,

 

о

 

которомь

Ы

 

Хайновскій

 

въ

 

№

 

203

 

Моск.

 

вѣд.

 

1872

 

года,

 

описывая

ІДѣлъ

 

прикладной

 

физики

 

на

 

Московской

 

Политехниче-

Ші

 

выставкѣ,

  

выразился

 

такъ:

  

.,сзященникъ

 

Израилевъ
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изъ

 

Ростова

 

представилъ

 

коллекцію

 

56

 

камертоновъ,

 

от-

личающихся

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

на

 

8

 

и

 

на

 

7

 

колебаній

 

пъ

секунду;

 

крайнія

 

числа

 

колебанііі

 

435

 

и

 

870.

 

Эти

 

камер-

тоны

 

изготовлены

 

были

 

экспонентом ъ

 

помощью

 

особаго

акустическаго

 

способа,

 

отличнаго

 

отъ

 

извѣстнаго

 

спосо-

ба,

 

Шейблера;

 

такимъ

 

образомъ

 

изобрѣтатель,

 

посвятпв-

шій

 

многіе

 

годы

 

серіозному

 

изученію

 

акустики,

 

теперь

надѣется

 

приготовить

 

всякій

 

новый

 

промежуточный

 

ка-

мертонъ

 

произвольно

 

даннаго,

 

даже

 

дробнаго

 

числа

 

коле-

баній,

 

что

 

имѣетъ

 

значеніе

 

не

 

только

 

научное,

 

но

 

и

 

тех-

ническое' 1 .

Изъ

 

М°

 

60

 

Правительственнаго

 

Вѣстпика

 

за

 

1874

 

г.

мы

 

узнали,

 

что

 

о.

 

Израилевъ,

 

представившій

 

свои

 

камер-

тоны

 

на

 

Вѣнскую

 

выставку,

 

получилъ

 

по

 

окончаніи

 

этой

выставки

 

медаль.

Теперь

 

дошла

 

до

 

насъ

 

спеціальная

 

книга

 

объ

 

этой

выставкѣ:

 

Всеобщая

 

оригинальная

 

адресная

 

книга

 

болѣе

выдающихся

 

производнтельныхъ

 

промышленныхъ

 

и

 

реме-

сленныхъ

 

Фіірмъ

 

Вѣны

 

и

 

Австрійско-Венгерскихъ

 

земель,

а

 

равно

 

и

 

иныхъ

 

странъ,

 

изданная

 

ІІФейФФеромъ

 

и

 

Розен-

цвейгомъ.

 

(Вѣна

 

1875

 

г.).

 

Вотъ

 

отзывъ

 

этой

 

книги

 

обі

изобрѣтеніи

 

отца

 

Израилева:

Д.ія

 

музыки

 

и

 

акустики

 

представляютъ

 

большую

 

ва»

ноеть

 

новоизобретенные

 

камертоны

 

Аржтнрха

 

Израиле-

ва,

 

священника

 

и

 

законоучителя

 

въ

 

уѣздномъ

 

г.

 

Ростов!

Ярославской

 

губерніи.

 

Экепонентъ,

 

въ

 

теченіе

 

многихі

лѣтъ

 

поссящая

 

свободные

 

часы

 

на

 

изученіе

 

церковной

музыки

 

и

 

акустики,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

занимаясь

 

въ

 

часы

 

до-

суга

 

дѣ.іами

 

по

 

части

 

технической,

 

изготовилъ

 

особен

нымъ

 

акустическимъ

 

способомъ

 

коллекцію

 

56

 

стальных'

камертоновъ,

 

въ

 

которой

 

смежные,

 

постепенно

 

возвыіва

ющіеся

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

различаются

 

между

 

собою

 

№

7

 

и

 

на

 

8

 

простыхъ

 

(не

 

двойныхъ)

 

колебаній

 

въ

 

секунд)

а

 

два

 

крайиіе,

 

болѣе

 

всего

 

по

 

тону

 

удаляющіеся

 

оди№

отъ

 

другаго,

 

показывают

 

ь

 

раздичіе

  

на

 

пѣлую

  

октаву

 

43>
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—

 

870

 

колебаній,

 

т.

 

е.

 

первый,

 

самый

 

низкій

 

камертонъ,

совершаетъ

 

435,

 

а

 

послѣдній,

 

самый

 

высокій,

 

совершаетъ

870

 

колебаній

 

въ

 

секунду.

 

Эти

 

камертоны

 

въ

 

1872

 

году

были

 

представлены

 

на

 

Московскую

 

Политехническую

 

вы-

ставку

 

вь

 

отдѣлъ

 

прикладной

 

физики,

 

и

 

за

 

нихъ

 

онъ

 

по-

лучилъ

 

первую

 

награду

 

второй

 

категоріи — почетный

 

ад-

ресъ.

 

Съ

 

помощью

 

этихъ

 

56

 

камертоновъ

 

и

 

при

 

иособіи

еще

 

другихъ

 

своихъ

 

изобрѣтеній,

 

сохраняемыхъ

 

имъ

 

до

сихъ

 

поръ

 

въ

 

секретѣ,

 

онъ

 

можстъ

 

съ

 

совершенною

 

точ-

ностью

 

опредѣлять

 

число

 

колебаній

 

звучащихъ

 

тѣлъ

 

въ

секунду.

 

Взявъ

 

въ

 

основаніе

 

принятый

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

1860

году,

 

по

 

примѣру

 

Франціи,

 

утвержденный

 

камертонъ,

 

ко-

торый

 

при

 

12 ѳ

 

Р.

 

совершаетъ

 

870

 

простыхъ

 

колебаній

въ

 

секунду,

 

изобрѣтатель

 

изготовилъ

 

еще

 

13

 

камертоновъ;

составляющихъ

 

уравненную,

 

темперированную

 

хромати-

ческую

 

гамму

 

съ

 

октавой

 

основнаго

 

тона.

 

Эти

 

13

 

камер-

тоновъ

 

въ

 

1873

 

году

 

были

 

представлекы

 

на

 

всемірную

Вѣнскуго

 

выставку

 

въ

 

группу

 

музыкальныхъ

 

инструмен-

товъ,

 

и

 

за

 

нихъ

 

ему

 

присуягдена

 

международнымъ

 

судомъ

экспертовъ

 

немалая

 

награда

 

— медаль

 

заслуги

 

Съ

 

помощью

этихъ

 

тринадцати

 

камертоновъ

 

каждый

 

занимающейся

 

му-

зыкою

 

можетъ

 

весьма

 

легко

 

и

 

вѣрно

 

настраивать

 

Форте-

піано

 

и

 

другіе

 

подобные

 

ему

 

музыкальные

 

инструменты.

Кромѣ

 

того,

 

изобрѣтатель

 

можетъ

 

изготовлять

 

и

 

другіе

камертоны,

 

на

 

какіе

 

угодно

 

музыкальные

 

звуки,

 

не

 

толь-

ко

 

цѣлаго,

  

но

 

даже

 

и

 

дробиаго

 

числа

 

колебаній.

Таковъ

 

отзывъ

 

авотрійской

 

книги.

 

Считаемъ

 

не

 

лиш-

нимъ

 

сообщить,

 

что

 

свяіценникъ

 

Израилевъ,

 

находясь

 

въ

187Q

 

году

 

по

 

семейпымъ

 

обстоятельствамъ

 

въ

 

Петербур-

гв,

 

рѣшился

 

зайти

 

въ

 

придворную

 

пѣвческую

 

капеллу

съ

 

желаніемъ

 

нріобрѣсти

 

для

 

себя

 

утвержденный

 

камер-

тонъ,

 

принятый

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

1860

 

году

 

для

 

му-

зыки

 

вообще

 

какъ

 

инструментальной,

 

такъ

 

и

 

вокальной,

Днректоръ

 

этой

 

капеллы,

 

Н.И.

 

Бахметевъ,

 

не

 

только

 

по-

зволшяъ

 

ему

 

быть

 

тогда

 

паспѣвкѣ

  

придворныхъ

 

пѣвчихъ,
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но

 

и

 

обѣщалъ

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

прислать

 

ему

 

въ

 

Рос-

товъ

 

ѵкелаемый

 

нмъ

 

камертонъ.

 

13

 

октября

 

того

 

же

 

1870

года

 

утвержденный

 

камертонъ,

 

находищійся

 

на

 

резонан-

совомъ

 

ящики

 

и

 

соворшающій

 

870

 

колебаній

 

въ

 

секунду,

дѣйствительно

 

былъ

 

посланъ

 

отцу

 

Израилсву,

 

который,

получивъ

 

этотъ

 

камертонъ,

 

основалъ

 

на

 

немъ

 

вышеупо-

мянутую

 

коллекцію

 

56

 

камертоновъ,

 

которые

 

были

 

пред-

ставлены

 

имъ

 

въ

 

1872

 

г.

 

на

 

Московскую

 

Политехничес-

кую

 

выставку,

 

и

 

за

 

которые

 

онъ

 

пагражденъ

 

почетнымъ

адресомъ.

За

 

тѣмъ

 

въ

 

январѣ

 

1873

 

г.

 

священникъ

 

Израилевъ,

въ

 

знакъ

 

признательности

 

къ

 

директору

 

пѣвческой

 

капел-

лы,

 

какъ

 

первому

 

поощрителю

 

его

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

пред-

ставплъ

 

также

 

на

 

резонансовомъ

 

ящикѣ

 

свой

 

камертонъ,

совершающііі

 

1,044

 

колебаній

 

въ

 

секунду.

 

Этотъ

 

камер-

тонъ

 

издаетъ

 

тоиъ,

 

соотвѣтствующій

 

нотѣ

 

до,

 

находящей-

ся

 

между

 

третью

 

и

 

четвертою

 

лнніями

 

нотной

 

системы

съ

 

ключемъ

 

скрипичнымъ-

 

и

 

nj)H

 

сравненіи

 

съ

 

утвержден-

нымъ

 

камертономъ,

 

совершающимъ

 

870

 

колебаній

 

въ

 

се-

кунду

 

и

 

по

 

тону

 

соотвѣтствующимъ

 

иотѣ

 

ля,

 

находящей-

ся

 

между

 

второю

 

и

 

третьего

 

лппіями

 

нотной

 

системы,

 

со-

ставляешь

 

ннтервалъ

 

самой

 

вѣрпой

 

малой

 

терціи.

 

Оцѣпяя

такой

 

камертонъ,

 

И.

 

II.

 

Бнхмстенъ

 

22-го

 

января

 

писалъ:

,.Дозволяю

 

сеьѣ

 

полагать,

 

что

 

трудъ

 

вашъ,

 

какъ

 

полез-

ный

 

въ

 

музыкальном'!,

 

отношеніи

 

и

 

уже

 

оцѣненный

 

эк-

спертного

 

коммиссіей

 

бывшей

 

Московской

 

Политехничес-

кой

  

выставки,

  

ирипесетъ

 

должные

 

плоды".

Наконецъ

 

въ

 

пачалѣ

 

января

 

текущаго

 

1875

 

года

 

от-

цомь

 

Израіілевымъ

 

были

 

доставлены

 

старшему

 

учителю

пвнія

 

въ

 

придворный

 

пѣвческой

 

капеллѣ,

 

А.

 

И.

 

Рожнову,

два

 

камертона,

 

съ

 

находящимися

 

на

 

вѣтвяхъ

 

ихъ

 

подвиж-

ными

 

тяжестями.

 

Одинъ

 

изъ

 

сихъ

 

камертоновъ

 

издаетъ

основной

 

тоиъ

 

С

 

(въ

 

522

 

KO.ue6aniflJ

 

и

 

при

 

передвиженіи

тяжестей

 

четыре

 

слѣдующіе

 

полутона:

 

cis,

 

d,

 

(lis

 

и

 

е,

 

а

другой

 

камертонъ

    

при

 

такомъ

 

же

    

дѣпствіп

 

издаетъ

 

во-
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семь

 

полутоновъ

 

f,

 

fis,

 

g,

 

gis,

 

a,

 

ais:

 

h

 

не

 

(въ

 

1044

 

коле-

банія),

 

такъ

 

что

 

изъ

 

этихъ

 

двѣнадцати

 

полутоновъ

 

выхо-

дитъ

 

цѣлая

 

и

 

очень

 

иѣрная

 

хроматическая

 

гамма.

 

О

 

ка-

мертонахъ

 

этихъ

 

г.

 

Рожновъ

 

въ

 

письмѣ

 

отъ

 

11

 

«января

отозвался

 

такъ:

 

,,такіе

 

камертоны

 

для

 

регентовъ

 

мало-

онытныхъ,

 

для

 

хоровъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

женскихъ

 

мо-

настырей

 

и

 

инетитутовъ — положительно

 

кладъ.

 

Желатель-

но,

 

чтобы

 

подобные

 

экземпляры

 

появились

 

въ

 

продажѣ".

Таковъ

 

нашъ

 

музыкальный

 

художникъ.

 

К-ъ

 

этому

 

не

лишне

 

присовокупить,

 

что

 

отецъ

 

Израилевъ,

 

кромѣ

 

слу-

женін

 

священникомъ

 

при

 

Ростовскомъ

 

дѣвичі.емъ

 

монас-

тырѣ,

 

состоитъ

 

законоучител.емъ

 

въмѣстномъ

 

уѣздномъ

 

у-

чилищѣ.

 

Въ

 

1858

 

г.

 

онъ

 

издалъ

 

книжку:

 

Оппеаніе

 

рос-

товекаго

 

Рождеетвенскаго

  

монастыря

  

(С.-Петербургъ).

6)

 

Извѣстія

 

съ

 

православна™

 

востока.

Константинопольскій

 

корреспондентъ

 

,,Московекихъ

Вѣдомостей"

 

отъ

 

17

 

іюля

 

извѣщаетъ,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

Пнн-

телеймоновекомъ

 

монастырѣ

 

наконецъ

 

рѣшонъ

 

пагріарха-

томъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

когда

 

распря

 

между

 

живущими

 

въ

эт<імъ

 

монастырь-

 

русскими

 

и

 

греческими

 

монахами

 

была

представлена

 

на

 

судъ

 

константинопольской

 

церкви,

 

то

русскіе

 

монахи,

 

убѣдившіеся

 

изъ

 

непріязненныхъ

 

къ

 

нимъ

дѣйствій

 

грековъ,

 

что

 

имъ

 

невозможно

 

будетъ

 

впредь

жить

 

съ

 

послѣднпми

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

монастырѣ,

 

просили

 

Великую

 

церковь

 

раздѣлить

 

мо-

настырь

 

на

 

двт.

 

половины

 

и

 

дозволить

 

имъ

 

занять

 

одну

изъ

 

нихъ

 

на

 

правахъ

 

особаго

 

независимаго

 

монастыря.

Греческіе

 

патріоты

 

крайней

 

партіи

 

воспротивились

 

этой

просьбѣ,

 

полагая,

 

что

 

сущестнованіе

 

отдѣльнаго

 

русскніо

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ

 

не

 

выгодно

 

для

 

греческихъ

 

интере-

совъ.

 

По

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

русскимъ

 

монахамъ

 

Пантелеймо-

новскаго

 

монастыря

 

возможно

 

было

 

бы

 

отдѣлиться

 

лишь

въ

 

особый

 

скитъ,

 

съ

 

зависимостью

 

отъ

 

монастыря.

 

Нат-

ріархатъ,

    

по

 

с

 

во

 

имъ

 

особммъ

 

соображеніямъ,

    

также

  

не

2
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одобрилъ

  

просьбы

  

русекихъ

 

моннховъ

 

о

 

раздѣлѣ

  

монасты-

ря,

  

и,

  

полагая,

  

что

  

можно

  

будетъ

  

водворить

  

миръ

 

между

днумя

  

братствами

 

нведеніемъ

  

въ

 

монастырѣ

 

особаго

 

уста-

ва,

  

приотупилъ

  

кч.

  

приготовленію

  

этого

 

устава.

    

При

 

об-

сужденіи

  

третьей

  

статьи

 

нонаго

 

\ става

  

онъ

 

долженъ

 

былъ,

однако,

   

нслѣдствіе

 

рнзныхъ

   

причинъ,

   

прекратить

 

овои

 

за-

кятія

    

по

 

этому

  

предмету

  

и

  

приступить

     

къ

  

состанленію

обіцаго

    

для

  

веѣхъ

  

нѳонскихъ

  

монастырей

 

устава,

     

пору-

чивъ

    

особой

  

коммнссін

    

иль

  

сгнодальныхъ

    

архіереевъ

 

и

членовъ

  

смѣшаннаго

  

народнаго

  

совѣта

   

изученіе

 

и

  

разра-

ботку

 

вопроса

 

о

 

ІІннтеленмоновскомъ

 

монастырѣ.

 

Эта

 

ком-

мисеія

  

должна

 

была

 

представить

 

мнѣніе,

   

какимъ

 

образомъ

можно

 

было

  

бы

   

всего

  

лучше

    

рѣшитъ

  

распрю

  

между

 

гре-

ческнми

 

и

   

русскими

   

монахами

 

названнаго

  

монастыря.

   

По

всеото|)оннемъ

  

изслѣдованіи

   

вопроса,

  

коммиссія

 

составила

свой

 

докладъ,

   

въ

 

которомъ

 

выразила

 

мнѣніе.

  

что

  

совмѣст-

ное

 

жительство

 

руескихч,

 

и

 

грекопъ

  

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Пан-

телеймона,

  

вслѣдствіе

  

открывшейся

  

между

 

ними

  

непріяз-

ни,

   

невозможно,

    

и

   

поэтому

  

необходимо

 

раздѣлить

  

между

ними

  

монастырь

    

Между

  

тѣмъ,

   

по

  

случаю

  

смерти

 

игуме-

на

    

Пантелеймоновскаго

  

монастыря,

     

большинство

 

братіи

выбрало

 

19

 

мая

    

своимъ

   

настоятелемт,

    

русскаго

  

монаха,

архимандрита

  

Маварія,

   

котораго,

  

вслѣдствіе

  

его

  

добродѣ-

телыюй

   

жизни

  

и

   

благоразумія,

    

предназннчалъ

  

было

  

сво-

имъ

   

преемником!,

  

и

   

покойный

   

игумонъ.

   

Такъ

  

какъ

 

мень-

шинство

  

братіи,

  

состоявшее

  

изъ

 

однихъ

 

грековъ,

   

по

 

сво-

имъ

 

особымъ

  

видамъ

    

протестовало

  

противъ

  

этого

  

избра-

нія,

  

то

 

это

  

новое

 

разногласие

  

между

   

братіею

 

должно

  

было

также

  

разематривиться

    

въ

  

патріирхатѣ.

     

Послѣдній,

  

об-

суждая

  

докладъ

  

коммисеіи

     

ішѣстѣ

  

съ

 

дѣломъ

 

объ

 

избра-

иіи

   

нонаго

 

.игумена,

     

не

   

пртшялъ

  

мысли

   

о

  

раздѣлѣ

  

мона-

стыря,

  

и

  

постановили,

  

жить

  

въ

 

немъ

  

русскимъ

  

и

   

грекамъ

совмѣстно,

     

но

  

произвести

    

имъ

  

новые'

 

выборы

    

на

  

долж-

ность.

 

иі ѵумепа

  

сь

  

учаетіемъ

 

всей

 

брат.іи

  

монастыря.

  

Для

приведенін

    

въ

  

псполненіе . этого

  

поетаиоВленія

    

положено
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было

 

отправить

 

въ

 

монастырь

 

двухъ

 

патріаршескихъ

 

«эк-

зарховъ»,

 

и

 

такими

 

назначены

 

были

 

митрополиты

 

никей-

скій,

 

киръ

 

Гіанникій,

 

.

 

и

 

ларисскій,

 

киръ

 

Іоакимъ,

 

кото-

рые

 

и

 

выѣхалп

 

11

 

іюля

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

на

 

Аѳонъ.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

на

 

новыхъ

 

выборахъ

 

будетъ

 

избранъ

 

игу-

меномъ

 

тот'ь

 

же

 

архимандритъ

 

Макарій,

 

такь

 

какъ

 

огром-

ное

 

большинство

 

брнтіи

 

единодушно

 

желаетъ

 

ввѣрпть.

 

ему

управленіе

 

монастыремъ,

 

а

 

выбо.ръ

 

въ

 

игумены

 

русскаго

равносиленъ,

 

по

 

мнѣнію

 

г])сческихъ

 

патріотов'і>,

 

усвоенію

монастыря

 

русскими.

 

Поэтому

 

органы

 

крайней

 

греческой

партіи,

 

и

 

прежде

 

того

 

недовольные

 

образомъ

 

дЪйствій

ныпѣшпяго

 

патрінрхата,

 

вознегодовали

 

противъ

 

него

 

еще

снлыгве

 

по

 

случаю

 

неблагопріятнаго

 

ихъ

 

видамъ

 

и

 

жела-

н'ямъ

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

Паптелеймоновскомъ

 

монастырѣ.

Если

 

бы

 

патріархъ

 

желалъ

 

послужить

 

греческимъ

 

инте-

ресамъ,

 

не

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

никакихъ

 

другихъ

 

со-

ображеній,

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

бы

 

былъ,

 

по

 

мнѣнію

 

вожаковъ

крайней

 

греческой

 

иартіи,

 

прежде

 

всего

 

пересмотрѣть

 

ка-

талогъ

 

числящихся

 

въ

 

монастырѣ

 

св.

 

Пантелеймона

 

рус-

екихъ

 

моііаховъ,

 

исключить

 

изъ

 

онаго

 

всѣхъ

 

незаконно

иострижеппыхъ

 

русекихъ,

 

и

 

нослѣ

 

того

 

уже

 

предписать

новые

 

выборы

 

на

 

должность

 

игумена.

 

Вожаки

 

крайней

партіи

 

счмгаютъ

 

незаконно

 

постриженными

 

всѣхъ

 

рус-

екихъ

 

монаховъ

 

приписанных'!,

 

къ

 

каталогу

 

послѣ

 

того

какч.

 

ихъ

 

число

 

достигло

 

третьей

 

части

 

всей

 

братіи

 

мо-

настыря,

 

такь

 

какъ,

 

по особому-де

 

согласію

 

русекихъ

 

мо-

наховъ

 

съ

 

монастыремъ,

 

они

 

всегда-де

 

должны

 

были

 

на-

ходиться

 

въ

 

этой

 

пропорціи

 

по

 

отношений

 

къ

 

остальной

братіп.

В;ь

 

ту

 

же

 

газету

 

отъ

 

31

 

іюля

 

пишутъ:

 

Отнравлсн-

вые

 

великою

 

константинопольскою

 

церковью

 

па

 

Аѳонъ

,, экзархи"

 

для

 

присутетвііі

 

па

 

иыборахъ

 

игумена

 

Панте-

лецминовскаго

 

монастыря

 

и

 

для

 

водворенія

 

въ

 

немъ

 

мира

исполнили

 

свое

 

норуче.ше

 

согласно

 

съ

 

данными

 

имъ

 

на-

ставлениями.

    

Передавъ

 

по

 

назначенью

 

патріаршеекія

 

по-
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сланія,

    

адресованный

    

священному

 

собору

 

или

   

протату,

завѣдывающему

 

въ

 

Карсѣ

    

общими

 

дѣлами

 

Аѳона,

 

и

 

от-

цамъ

  

названнаго

  

монастыря,

    

онн

 

созвали

    

послѣднихъ

 

и

устно

 

объяснили

    

имъ

 

рѣшеніе

  

великой

 

Церкви,

    

увѣща-

вая

 

ихъ

 

покориться

  

ему

 

и

 

жить

 

въ

 

мирѣ.

    

Греческіе 'мо-

нахи

 

тотчасъ

  

подняли

  

шумъ,

    

указывая

    

на

 

несправедли-

вость

 

къ

  

нимъ

  

рѣшенія

 

патріархата

 

и

 

объявляя,

  

что

 

они

не

 

могутъ

 

ему

 

покориться.

    

Дабы

 

узнать

 

кто

 

собственно

изъ

 

монашествующихъ

 

противится

 

рѣщенію

 

высшей

 

цер-

ковной

 

власти

    

и

  

кто

  

принимаетъ

 

оное

    

съ

 

покорностью,

экзархи

  

пригласили

 

веѣхъ

 

подписать

 

одно

 

изъ

 

двухъ

 

слѣ-

дуіощихъ

 

заявленій:

   

..Подчиняемся

 

рѣшенію

 

великой

 

Цер-

кви

 

и

  

согласны

  

приступить

    

къ

 

выборамъ

 

игумена"

  

или:

,,Не

  

подчиняемся

  

рѣшенію

 

великой

 

Церкви

 

и

 

несогласны

приступить

 

къ

 

выборамъ

 

игумена",

 

что

 

и

 

было

 

исполне-

но.

    

Первое

  

предложеніе

 

подписали

 

415

  

человѣкъ,

 

а

 

вто-

рое

 

118.

    

Всѣ

 

подписавшіе

 

послѣднее

 

предложеніе

 

греки,

рѣіиившіеся

 

на

 

эту

 

крайнюю

 

дерзость

 

вслѣдствіе

  

подстре-

кательства

 

из

 

ь

 

Константинополя.

     

Поступокъ

 

греческихъ

монаховъ

 

быЛъ

 

явнымъ

   

неповиновеніемъ

 

и

 

возмущеніемъ

не

 

только

 

противъ

 

великой

 

Церкви,

 

но

 

и

 

противъ

 

священ-

наго

 

собора

 

въ

 

Карсѣ,

 

ибо

 

послѣдній,

  

получивъ

 

патріар-

шеское

 

посланіе,

 

обратился,

 

согласно

 

съ

 

отобраннымъ

 

имъ

мнѣніемъ

 

всѣхъ

 

монастырей,

  

съ

 

совѣтами

 

ко

 

всей

 

братіи

Пантелеймоновской

   

обители

    

исполнить

    

рѣшеніе

 

высшей

церковной

 

власти.

     

Не

 

обращая

 

вниманія

   

на

 

непокорное

церкви

  

меньшинство,

  

экзархи

  

пригласили

 

всѣхъ

 

монаше-

ствующихъ

    

въ

 

обители

 

приступить,

    

по

 

установленному

обычаю,

   

къ

 

избранію

  

игумена.

  

Часъ

  

избранія

  

возвѣщенъ

былъ,

  

по

 

обычаю,

  

звономъ

 

колокола,

  

по

 

голосу

 

коего

 

бра

тія

 

стеклась

  

въ

 

церковь,

  

гдѣ

  

по

 

совершении

 

молитвы

  

про

изошла

  

подача

  

голосовъ,

  

выражавшаяся

  

подписью

  

кажда-

го

 

изъ

 

монашествующих-!,.

   

Оказалось,

  

что

 

418

 

человѣкъ,

противъ

 

112

  

не

 

прииимавшихъ

 

участія

  

въ

 

выборахъ.

 

еди-

ногласно

 

вы'брали

    

игуменомъ

 

-монастыря

   

русскаго

 

архи-

мандрита

 

Макарія.
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Органы

 

крайней

 

греческой

 

плртін

 

разразилисъ

 

по

этому

 

случаю

 

горькими

 

упреками

 

нротивъ

 

патріархата,

что

 

онъ

 

поддергкалъ

 

интересы

 

иностранцевъ

 

къ

 

большому

ущербу

 

собственныхъ

 

греческихъ.

 

Экзархи

 

патріархата

передали

 

при

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

Макарію

 

и

 

стоящимъ

 

за

нимъ

 

людямъ

 

ключи

 

не

 

только

 

монастыря

 

св.

 

Пантелей-

мона,

 

но

 

и

 

всзго

 

Аѳона.

7)

 

Венская

 

конФсрсииія.

12

 

августа

 

(по

 

новому

 

стилю),

 

въ

 

Боннѣ

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

каноника

 

Деллингера

 

открылись

 

конферен-

ціи

 

старокатоликовъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

единеніи

 

церквей.

 

На

съѣздъ

 

прибыли

 

многіл

 

лица,

 

принадлежащая

 

къ

 

восточ-

ной

 

церкви,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

румунскіе

 

епископы

 

Генна-

дій

 

и

 

Мельсихедекъ,

 

архимандритъ

 

Савва

 

изъ

 

(Бѣіграда),

архимандриты

 

Анастасіадесъ

 

и

 

Вріснній

 

(изъ

 

Константи-

нополя),

 

профессоръ

 

Осининъ,

 

ректорь

 

духовной

 

академіи

0.

 

Янышевъ

 

и

 

гг.

 

Филипповъ

 

и

 

Кирѣепъ

 

(изъ

 

Петербур-

га).

 

Для

 

присутствовав ія

 

на

 

конФоренціи

 

прибыли

 

также

до

 

30

 

англійскихъ

 

и

 

американскихъ

 

духовныхъ

 

лнцъ.

 

Дел-

лингеръ

 

открылъ

 

засѣданія

 

конференции

 

длинною

 

рѣчыо,

въ

 

которой

 

изложилъ

 

церковно-истормческое

 

развнтіе

 

и

сущность

 

спора

 

о

 

дргматахъ

 

между

 

восточною

 

и

 

запад-

ною

 

церквами.

 

Затѣмъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

Деллингера,

продолжались

 

бесѣды

 

между

 

старокнтоликами

 

и

 

членами

восточной

 

церкви

 

по

 

программѣ,

 

начертанной

 

Деллинге-

ромъ.

 

Слѣдующее

 

совѣщаніе

 

конФоренціи

 

по

 

вопросу

 

о

сдиненіи

 

церквей

 

велось

 

на

 

англійгкомъ

 

языкѣ,

 

такъ

 

какъ

по

 

предварительному

 

соглашенію,

 

представители

 

восточ-

ной

 

церкви

 

не

 

участвовали

 

въ

 

заеѣданін.

 

Каноникъ

 

Дел-

лингеръ

 

прочолъ

 

обстоятельное

 

посланіе

 

уинчестерскаго

епископа,

 

Гарольда

 

Броуна,

 

о

 

дѣйствительности

 

англикан-

гкаго

 

поставленія

 

(

 

Ordanition

 

),

 

послѣ

 

чего

 

обсуждались

ісѢ

 

бывшіе

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

переговоры

 

съ

 

восточ-

іою

 

церковью

    

объ

 

исхожденіи

   

Св.

 

Духа

 

и

 

относящееся
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этому

 

вопросу

 

изложеніе

 

мнѣній,

 

которое

 

вручено

 

пред-

отавителямъ

 

восточной

 

церкви

 

и

 

было

 

предмотомъ

 

даль-

нѣйшаго

 

обсужденія

 

на

 

общемъ

 

собраніи

 

конФерепціп.

Совѣщанія

 

конФеренціп,

 

кикъ

 

увѣряеті>

 

телегра^іческое

извѣстіе

 

отъ

 

16-го

 

августа,

 

привели

 

къ

 

общему

 

соглапіс-

нію

 

съ

 

представителями

 

восточной

 

церкви

 

по

 

самымъ

 

су-

щественнымъ

 

пунктамъ

 

догмата

 

объ

 

исхоясденіи

 

Св.

 

Ду-

ха.

 

Собраніе

 

встрѣтило

 

сообщеніе

 

о

 

томъ

 

изъявленіямн

радости

 

4-го

 

августа

 

закрыты

 

совѣщанія

 

конФереиціи

 

о

единеніи

 

церквей;

 

продолжение

 

ихъ

 

назначено

 

иа

 

конецъ

лѣта

 

будущаго

 

года.

 

Архіепископъ

 

Лнкургъ

 

и

 

епискоиъ

гибралтарекій

 

выразили

 

свою

 

радость

 

о

 

достпгнутомъ

 

кон-

ференцию

 

успѣхѣ,

 

заявивъ

 

надежду,

 

что

 

радъедииснныя

церкви,

 

постоянно

 

сблиѵкаясь,

 

наконецъ

 

сольются

 

во

 

еди-

ную,

 

всеобщую

 

церковь.

 

Въ

 

заключсиіе

 

старо-катпличес-

к.Ш

 

епископъ

 

Рейнкенсъ

 

произиссъ

 

краткую

 

молитву

 

на

латипскомъ

 

языкѣ

 

о

 

единепіи

 

въ

 

нѣрѣ

 

и

 

любви.

 

Будемъ

ждать

 

дальнѣйшихъ

 

и

 

болѣе

 

обстоятолъныхъ

 

и

 

точпыхь

извѣстій

 

Считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

сообщить,

 

что

 

старо-ка-

толическій

 

конгрессъ,

 

должёнбтвовавійіи

 

открыться

 

въ

 

э-

томъ

 

городѣ

 

20-го

 

или

 

22-го

 

августа,

 

отсрочеігь

 

впредь

до

 

новаго

 

распоряженія.

 

(ТКонгрессъ

 

этотъ

 

не

 

слѣдуетъ

смѣшивать

 

съ

 

конФерёнціею

 

о

 

единенін

 

церквей,

 

происхо-

дившею

 

въ

  

Боннѣ

 

подъ

  

предсѣдательстномъ

 

Деллингера).

И-
«нд-зугъ

 

мшффиішальжіі.
.

             

I

П07ЧЕНІЕ
%ъ

 

дівь

 

тшш&ш

 

ее

 

onset

 

law».

An

 

гели,

 

успеніе

 

Пречистыя

 

видѣвше,

 

удивишаі
ся,

 

како

 

дѣва

 

восходитъ

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо

 

(ДІрііп

на

 

9

 

пѣсн.

 

кан.

  

Усіі.).
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Не

 

въ

 

жизни

 

только,

 

а

 

и

 

въ

 

смерти— тогда

какъ

 

человѣкъ

 

навсегда

 

покидаетъ

 

земную

 

жизнь,

ему

 

необходимо

 

постороннее

 

пособіе.

 

И

 

умершій,

пока

 

находится

 

среди

 

живыхъ,

 

не

 

одинокъ,

 

не

 

бро-

сается,

 

куда

 

попало,

 

люди

 

охотно

 

окружаютъ

 

его

останки,

 

почтительно

 

обходятся

 

съ

 

ними

 

сопровож-

даютъ

 

ихъ

 

на

 

мѣсто

 

всегдашняго

 

успокоенія.

Но

 

вотъ

 

видимаго

 

общенія

 

съ

 

умершимъ

 

не

 

ета-

ло —и

 

въ

 

душу

 

живаго

 

неотразимо

 

тѣснится

 

недо-

умѣніе,

 

кто-то

 

дальше

 

прпнимаетъ

 

участіе

 

въ

 

судь-

бѣ

 

перешедшаго

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

 

Тогда

 

какъ

 

у-

мершій

 

недоступенъ

 

для

 

видимой

 

помощи

 

живыхъ,

душа

 

его

 

входитъ

 

въ

 

ближайшее

 

обіценіе

 

съ

 

міромъ

духовнымъ,

 

вызываетъ

 

въ

 

немъ

 

соотвѣтствующее

участіе.

 

Счастливъ

 

человѣкь,

 

если

 

люди

 

съ

 

участі-

емъ

 

провожаютъ

 

его

 

съ

 

лица

 

земли,

 

асвѣтлые

 

Ан-

гелы

 

съ

 

любовію

 

встрѣчаютъ

 

его

 

въ

 

мірѣ

 

духов-

номъ.

Какъ

 

дѣйствительчое

 

событіе,

 

въ

 

пыиѣшнихъ

пѣснопѣніяхъ

 

цоргсовныхъ,

 

со

 

всею

 

подробноетію,-

изобралгается

 

усиеніе

 

ВожіШ

 

Матери.

 

Ликъ

 

апо-

стольских

 

въ

 

глубокой

 

скорби

 

окружаетъ

 

смертный

одръ

 

Богоматери

 

и

 

съ

 

подобающею

 

почестію

 

про-

вожаюсь

 

Ее

 

съ

 

лица

 

земли;

 

а

 

сонмы

 

Ангеловъ

 

снѣ-

шатъ

 

на

 

встрѣчу

 

отходящей

 

на

 

небо

 

душѣ

 

Ей;

 

самъ

Господь

 

иисходитъ

 

къ

 

смертному

 

одру

 

Пресвятой

Дѣвы,

 

чтобы

 

взаимно

 

взять

 

на

 

Своп

 

руки

 

ноеивт

шую

 

Его

 

въ

 

земной

 

жизни,

 

взять

 

и

 

нести

 

Ее

 

къ

престолу

 

славы

 

Своей.

Мы,

 

братіе,

 

еще

 

на

 

пути

 

къ

 

смерти.

 

Она

 

каж-

дому

 

отворяетъ

 

дверь

 

къ

 

исходу

 

отъ

 

земли.

 

Когда

и

 

для

 

насъ

 

оттворится

 

эта

 

дверь

 

въ

 

міръ

  

духовный
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и

 

натмъ

 

нужно

 

будетъ

 

идти

 

въ

 

церковь

 

первородныхъ

 

па

иебесѣхъ

 

паписапиыхъ

 

(Евр.

 

12,

 

23),

 

кому

 

не

 

аіелатель-

но,

 

чтобы

 

свѣтлые

 

Ангелы

 

приняли

 

близкое

 

и

 

ра-

душное

 

участіе

 

въ

 

наглемъ

 

преставленіи

 

отъ

 

земли

«а

  

небо?
Если

 

приходящіе

 

въ

 

чужую

 

страну,

 

пока

 

не

 

оз-

накомятся

 

съ

 

нею,

 

требуютъ

 

себѣ

 

ножатыхъ:

 

менѣе

ли

 

надобны

 

руководители,

 

когда

 

идемъ

 

въ

 

страну

незнаемую—когда

 

идемъ

 

въ

 

міръ

 

духовный?

 

Мно-
гяхъ

 

намъ

 

надобно

 

тогда

 

вожатыхъ

 

для

 

сопровож-

дения,

 

для

 

помощи,

 

для

 

охраненія

 

(Слов.

 

Златоуст,
о

 

богат,

 

и

 

Лаз.

 

къ

 

Антіох.

 

нар.).

 

Міръ

 

духовный,

на

 

дверяхъ

 

коего

 

является

 

душа

 

наша,

 

по

 

разлукѣ

съ

 

тѣломъ,

 

распадается

 

на

 

два

 

совершенно

 

нроти-

вуположныхъ

 

стана.

 

Изъ

 

одного,

 

недоброжелатель-

ствующаго

 

намъ,

 

непремѣнно

 

позѣетъ

 

на

 

насъ

 

враж-

да

 

тѣмъ

 

унорнѣе,

 

что

 

участь

 

наша

 

будетъ

 

подхо-

дить

 

къ

 

конечному

 

рѣшенію;

 

оттуда

 

посыплются

иротивъ

 

насъ,

 

какъ

 

разигенныя

 

етрвлы,

 

козни

 

лу-

каваго;

 

оттуда

 

готова

 

будетъ

 

охватить

 

нашу

 

душу

безпросвѣтная

 

тьма.

 

И

 

въ

 

темную

 

ночь

 

небезопас-

но

 

одинокому

 

предпринимать

 

иутешествіе:

 

а

 

сколь-

ко

 

опасности

 

одинокой

 

душѣ

 

принимать

 

движеніе
иосредѣ

 

сѣни

 

смертной,

 

среди

 

открытыхъ

 

нападеній
адской

 

злобы?

 

И

 

такъ

 

на

 

самой

 

первой

 

встрѣчѣ

 

съ

міромъ

 

духовнымъ

 

не

 

нужна

 

ли

 

намъ

 

встрѣча

 

Ан-

геловъ

 

свѣта,

 

сопровождающихъ

 

души

 

въ

 

свѣтлое

царство

 

Бояпе?
Выясняя

 

тайну

 

преставленія

 

нашего

 

отъ

 

земли

на

 

небо,

 

Спаситель

 

говоритъ,

 

что

 

умеръ

 

нихцій

 

и

несень

 

былъ

 

Ангелами

 

на

 

лоно

 

Авраамово

 

(Лук.
1ё,

 

22).

 

Видно

 

душа

 

умерпіаго

 

не

 

могла

 

сама

 

собой
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успѣшно

 

достигнуть

 

своего

 

мѣста;

 

видно

 

надобно

было,

 

чтобы

 

Ангелы

 

ветрѣтили

 

ее,

 

подъ

 

своимъ

охраненіемъ

 

принесли

 

ее

 

къ

 

заслуженному

 

мѣсту;

видно

 

душа

 

на

 

первыхъ

 

стуненяхъ

 

въ

 

мірѣ

 

духов-

номъ

 

недовольно

 

безопасна,

 

можетъ

 

ветрѣчать

 

свой-

ственныя

 

ей

 

преткноленія

 

и

 

опасности.

 

II

 

вотъ

 

не

одинъ,

 

а

 

нѣсколько

 

свѣтлыхъ

 

Ангеловь

 

саѣшатъ

послужить

 

ей

 

въ

 

восхол{деніи

 

на

 

лоно

 

отца

 

вѣрую-

щихъ,— пособить

 

тамъ,

 

гдѣ

 

тьмы

 

темъ

 

иреисиод-

нихъ

 

силъ

 

стрегутъ

 

воздушные

 

пути

 

къ

 

небу.

Да,

 

страшно

 

и

 

грозно

 

міісго

 

надобно

 

пройти

душѣ,

 

разставшись

 

съ

 

тѣломъ.

 

Путь

 

восхожденія

души

 

въ

 

обители

 

небесныя

 

лежитъ

 

чрезъ

 

область

духовъ

 

злобы

 

(ЕФес.

 

6,

 

12).

 

Значить,

 

неизбѣжно

здѣсь

 

предстанутъ

 

обличители

 

дѣлъ

 

нашихъ,

 

выста-

вятъ

 

весь

 

позоръ

 

протекшей

 

жизни

 

нашей,

 

будутъ

оспаривать

 

нашу

 

принадлежность

 

Богу,

 

и

 

преграж-

дать

 

намъ

 

путь

 

въ

 

царство

 

Божіе.

 

Каледая

 

страсть

души,

 

всякій

 

грѣхъ

 

подвергпетъ

 

здѣсь

 

остановкѣ,

нызоветъ

 

противъ

 

насъ

 

своего

 

уличителя

 

съ

 

свой-

ственною

 

ему

 

злобою.

 

Сколько

 

надобно

 

выдерл?ать

задеригекъ,

 

истязаній,

 

уликъ

 

во

 

грѣхахъ,

 

содѣлан-

ныхъ

 

въ

 

жизни!

 

И

 

если

 

святая

 

церковь

 

допускаетъ

рядъ

 

мытарствъ

 

посмертныхъ,

 

загрудняющихъ

 

вос-

хол?деніе

 

души

 

къ

 

Богу:

 

то

 

что

 

те

 

она

 

разумѣетъ

подъ

 

ними,

 

какъ

 

не

 

злобныя

 

противъ

 

насъ

 

иокуше-

нія

 

духовъ

 

отверлгенныхъ?

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

сказать,

что

 

князь

 

міра

 

сего

 

не

 

имать

 

въ

 

насъ

 

ничесоаіе

 

(lo-

an.

 

14,

 

30),

 

ему

 

принадлежащая:

 

нечистота

 

грѣха,

въ

 

коей

 

и

 

вольно

 

и

 

невольно

 

поникаемъ

 

мы

 

здѣсь,

подвергпетъ

 

насъ

 

вліянію

 

преиснодпихъ

 

силъ

 

тамъ

--въ

 

иереходѣ

 

чрезъ

 

ихъ

 

какъ

 

бы

 

собственную

 

об-
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агасть.

 

И

 

такъ,

 

когда

 

душа

 

наша

 

будетъ

 

въ

 

тяжкомъ

нодвпгѣ

 

иснытанія

 

на

 

посмертныхъ

 

мытарствахъ,

не

 

нужно

 

ли

 

ей

 

охраненіе

 

Ангеловъ,

 

чтобы,

 

подъ

ихъ

 

превозмогающею

 

силою,

 

безбѣдно

 

пройти

 

мы-

тарства

 

и

 

козни

 

адской

 

злобы?
Не

 

все-то,

 

братіе,

 

будемъ

 

мы

 

заграждены

 

отъ

міра

 

духовнаго

 

собственнымъ

 

тѣломъ.

 

Еще

 

не

 

мно-

го,

 

не

 

много —и

 

смерть

 

сниметъ

 

съ

 

насъ

 

тѣлссный

покровъ:

 

подумали-ль

 

мы

 

заботливо,

 

какое

 

участіе
встрѣтитъ

 

насъ

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ?

 

Будетъ

 

ли

 

тамъ

душа

 

наша

 

окружена

 

свѣтомъ

 

и

 

на

 

рукахъ

 

свѣт-

лыхъ

 

Ангеловъ

 

вознесена

 

къ

 

престолу

 

Господню,

или

 

иогруягенная

 

во

 

мракъ,

 

силою

 

преисподнею

 

не-

зринется

 

въ

 

бездну

 

ада?

Не

 

напрасно

 

премудрый

 

совѣтуетъ

 

кал!дому

 

на

исходъ

 

изъ

 

жизни

 

сей

 

уготовлять

 

діьла

 

свои

 

(При т.

 

24,27):

въ

 

скоіічаніи

 

меловѣка

 

открытіе

 

дѣлъ

 

его

 

(Сир.

 

11,

 

27).

Вотъ

 

здѣсь-то

 

откроется

 

цѣпа

 

добродѣтели,

 

разъ-

яснится

 

зиаченіе

 

добра,

 

ирепебрегаемаго

 

въ

 

жизни;

вотъ

 

тутъ-то

 

чистота

 

и

 

непорочность

 

сердца

 

иока-

жутъ

 

свою

 

силу.

 

Душѣ

 

доброй,

 

по

 

внутреннему

 

срод-

ству

 

съ

 

нею,

 

охотно

 

отзовутся

 

Ангелы

 

добрые;

 

по

разлукѣ

 

съ

 

тѣломъ,

 

привѣтливо

 

встрѣтятъ

 

ее

 

и

 

подъ

своимъ

 

охрапеніемъ

 

сопроводить

 

въ

 

свѣтлое

 

царство

Боиііе.

 

А

 

какой

 

встрѣчи

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ

 

ожи-

дать

 

душѣ

 

въ

 

ЖИЗНИ

 

сей

 

занятой

 

дѣламп

 

пошлыми,

принимающей

 

полное

 

участіе

 

въ

 

злодѣяніи?

 

Н;істро-

еніемь

 

въ

 

злѣ

 

она

 

тяготѣетъ

 

къ

 

сроднымъ

 

себѣ

 

ду-

хамъ

 

злобы;

 

своею

 

нечистотою

 

и

 

порочностію

 

сод-

рулгественна

 

имъ:

 

они,

 

конечно,

 

и

 

примутъ

 

въ

 

ней

участіе,

 

какъ

 

въ

 

своей

 

роднѣ,

 

они

 

и

 

встрѣтятъ

 

ее.

Встрѣча

 

души

 

въ

 

мірѣ

 

духовномъ

 

вполнѣ

 

сообразна
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характеру

    

и

 

настроенности

 

ей,

   

выносим ымъ

 

отсю-

да

 

(2

  

Корин.

 

5,

  

10).

Братіе— -христіане!

 

Для

 

счастливаго

 

перехода

въ

 

яшзнь

 

вѣчную,

 

въ

 

жизни

 

временной

 

надобно

 

бе-

речь

 

непорочность

 

души,

 

надобно

 

дѣлать

 

добро

 

и

удаляться

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

зла:

 

добротвореніе

 

въ

мірѣ

 

духовномъ

 

привлечетъ

 

къ

 

намъ

 

добрыхъ

 

Ан-

геловъ,

 

породнить

 

насъ

 

съ

 

ними,

 

поставить

 

подъ

ихъ

 

охраненіе;

 

удаленіе

 

отъ

 

зла

 

не

 

дастъ

 

силы

 

ду-

хамъ

 

злобы

 

приразиться

 

къ

 

намъ,

 

избавитъ

 

насъ

отъ

  

опасности

  

нападенія

   

ихъ.

   

Аминь.

Свягцеппикъ

   

Ѳедоръ

  

Соколове.
----------- *;&• -----------

О

 

религіозномъ

 

воспитаніи

 

и

 

обученіи

Психологическія

 

основы

 

релтіогноіі

 

жішш

 

и

 

релиііознаго

 

вос-

тізпатяі

Вокругъ

 

вопроса

 

о

 

религіозномъ

 

вмспитапіи

 

на-

копилось

 

въ

 

педагогической

 

ли

 

горатурѣ

 

не

 

мало

 

о-

чень

 

серьезиыхъ

 

недоразумѣніп.

 

На

 

разънсненіе

этихъ

 

недоразумѣній

 

должно

 

быть

 

обращено

 

наше

внимапіе

 

—

 

прел?де

 

всего,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

этаго

 

бли-

жайшимъ

 

образомъ

 

завис итъ,

 

какъ

 

установка

 

ира-

вильнаго

 

взгляда

 

на

 

природу

 

и

 

естественный

 

ходъ

религіознаго

 

развитія,

 

такъ

 

и

 

опредѣленіе

 

условій

и

 

средетвъ

 

правильнаго

 

воспитательнаго

 

содѣйетвія

ему.

Гламнымъ

 

нунктомъ

 

недоразумѣній

 

служить

 

нро-

исхоѵкденіе

 

религіознаго

 

сознаиія.

 

Отсутствіе

 

въ

 

на-

уки

 

о

 

чеЛовѣческомъ

 

духѣ

 

сколько

 

нибудь

 

прочнаго

— уотойчиваго

 

взгляда

 

на

 

исихологическія

 

основы

 

и



—

 

792

 

—

первоначальные

 

мотивы

 

религіознаго

 

развитія

 

даетъ

слишкомъ

 

много

 

простора

 

гаданіямъ

 

и

 

предположе-

ніямъ

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

и

 

слишкомъ

 

мало

 

опоръ

 

для

точныхъ— неоировержимыхъ

 

выводовъ

 

и

 

заключеній.

Это

 

затруднительное

 

положеніе

 

мы

 

испытываемъ

при

 

псрвомъ

 

же

 

педагогическомъ

 

вопросѣ,

 

касаю-

щемся

 

религіознаго

 

развитія, —что,

 

именно,

 

слу-

яіитъ

 

объектомъ

 

этаго

 

развитія?

 

Очевидно,

 

конеч-

но,

 

что

 

если

 

религиозное

 

воепитаніе

 

доляіно

 

состав-

лять

 

особую,

 

самостоятельную

 

вѣтвь

 

воспитанія

 

во-

обще;

 

то

 

оно

 

должно

 

имѣть

 

въ

 

человѣческомъ

 

духѣ

особый

 

корень

 

для

 

себя;

 

объектомъ

 

его

 

должна

 

быть

какая— либо

 

особая

 

способность

 

души

 

человѣческой,

невыводимая

 

изъ

 

другихъ;

 

если

 

же

 

религіозное

 

со

знаніе

 

является

 

плодомъ

 

развитія

 

одной

 

какой

 

либо
изъ

 

этихъ

 

другихъ

 

способностей,

 

или

 

даже

 

резуль-

татомъ

 

развитія

 

и

 

взаимодѣйствія

 

всѣхъ

 

ихъ,

 

то

къ

 

такомъ

 

случаѣ

 

и

 

религіозное

 

воснитаніе

 

должно

потерять

 

право

 

на

 

самостоятельность.

 

Но,

 

съ

 

точ-

ки

 

зрѣнія

 

православно

 

— христіанской,

 

вовсе

 

не

 

без-

различно,

 

будетъ

 

ли

 

рѣшенъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

томъ,

или

 

въ

 

другомъ

 

емыслѣ.

 

Православно-христіанскому

взгляду

 

на

 

существо

 

религіи

 

можетъ

 

удовлетворить

только

 

признаніе

 

въ

 

душѣ

 

человѣческой

 

нѣкоторой

изначально

 

прирогкденной

 

ей,

 

спеціально-религіоз-

ной

 

способности.

 

А

 

мен?ду

 

тѣмъ,

 

если

 

мы

 

обратим-

ся

 

къ

 

психологическому

 

ученію

 

о

 

способностяхъ

 

ду-

ши,

 

то

 

ветрѣтимся

 

здѣсь,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ— но

 

ви-

димому,

 

съ

 

положительнымъ

 

отрицаніемъ

 

какъ

 

воз-

можности

 

такъ

 

и

 

необходимости

 

такого

 

призпанія.

Обыкновенно

 

психологи

 

признаютъ

 

въ

 

душѣ

 

чело-

веческой

 

три

 

силы

   

или

 

способности:

   

умъ,

 

волю

 

и



—

 

793

 

—

сердце,

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

этимъ,

 

допускаютъ

 

возмож-

ность

 

трехъ

 

различныхъ

 

по

 

Формѣ

 

направлен ій

 

въ

развитіи

 

душевной

 

жизни:

 

умственнаго,

 

нравствен-

наго

 

и

 

эстетическаго.

 

Какое

 

же,

 

спрашивается,

 

мѣ*

сто

 

занимаетъ

 

въ

 

ряду

 

этихъ

 

направленій

 

религіоз-

ное

 

развитіе?

 

Гдѣ

 

его

 

основы.

Выходя

 

изъ

 

ученія

 

о

 

трехъ

 

способностяхъ

 

ду-

ши,

 

скорѣе

 

всего

 

можно

 

придти

 

къ

 

мысли,

 

что

 

ос-

новъ

 

религіознаго

 

развитія

 

слѣдуетъ

 

искать

 

въ

 

од-

ной

 

какой

 

либо

 

изъ

 

этихъ

 

способностей.

 

Такъ

 

и

поступаютъ

 

представители

 

и

 

приверяіенцы

 

модныхъ,

въ

 

наше

 

время,

 

педагогическихъ

 

теорій.

Большинство

 

протестанскихъ

 

педагоговъ

 

пола-

гаетъ

 

основы

 

религіознаго

 

сознанія

 

и

 

религіознаго

развитія

 

въ

 

мыслящей

 

силѣ

 

— въ

 

разеудкѣ.

 

Оно

 

и

понятно.

 

При

 

протестантской

 

точкѣ

 

зрѣнія.

 

на

 

су-

щество

 

религіи,

 

иной

 

взглядъ

 

даже

 

не

 

мыслимъ.

Протестантизмъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ — въ

 

теоріи,

 

ои-

редѣляетъ

 

религію,

 

какъ

 

систему,

 

какъ

 

совокупность

ионятій

 

о

 

Богѣ,

 

доступныхъ

 

раціональному

 

изъяс-

ненію.

 

"

Религія

 

трактуется

 

здѣсь,

 

главнымъ

 

образомъ,
какъ

 

предметъ

 

мышленія,

 

доказывай ія

 

и

 

аргумен-

тами;

 

религія

 

сердца

 

и

 

чувства

 

потеряла

 

въ

 

про-,

тестантизмѣ

 

почти

 

всякій

 

смыслъ.

 

Само

 

собою

 

ра-

зумѣется,

 

что

 

такая

 

точка

 

зрѣнія

 

на

 

релнгію

 

дол^-

жна

 

была

 

отразиться

 

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

религіозномъ

воспитаніи.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

раціонализма,

 

господ-

ствующего

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ

 

и

 

Формахъ

 

проявленій
рслигіозной

 

жизни

 

и

 

мысли

 

нротестантовъ,

 

и

 

педа-

гоги —протестанты

 

невольно

 

привыкаютъ

 

видѣть

 

въ

религіи

 

только

 

особый

 

иорядокъ

 

идей

 

разума

 

и

  

по-



—

 

794

 

—

кланяться

 

болѣе

 

богословскому

 

Философизму,

   

чѣмъ

искренней

 

и

 

.живой

 

религіозности.

Но

  

противъ

 

такого

  

иопиманія

 

религіи,

    

рядомъ

съ

   

православно

 

христіанскимъ

    

взглядомъ

   

на

 

сущ-

ность

 

ея^

 

стоятъ

 

религіозная

 

жизнь

 

пародовъ

 

и

 

ис-

торія.

   

Правда

 

и

  

православный

 

богословъ

 

немоѵкетъ

отрицать

   

существенно

 

валгнаго

   

значенія

 

знанія

 

въ

релпгіи.

  

Наблюденіе

 

надъ

 

опытами

 

религіозной

 

ягиз-

ни

  

достаточно

 

ясно

 

ноказываетъ,

  

что

 

вѣриостью

 

и

отчетливостью

   

религіозпыхъ

 

иредставленій

    

весьма

много

 

обезцечивается

 

и

 

чистота

   

религіозныхъ

 

чув-

ствований

  

и

 

нравственное

 

достоинство

 

религіозныхъ
стремленій,

 

а-

 

религіозное

  

невѣжество

 

почти

 

всегда

сопровождается

 

нравственною

 

грубостью.

    

Психоло-
гия

 

съ

 

своей

 

стороны

   

иодтверл?даетъ

  

въ

 

этомъ

 

от-,

ношеніи

 

показаніе

 

наблюденін;

  

она

 

гозоритъ

  

намъ,

что

   

только

   

соединяясь

   

съ

 

представленіями,

   

наши

чувствованія

   

и

   

«тремленія

   

дѣлаются

 

сознательны-

ми,™

  

что

 

безъ

  

воздѣйствія

 

первыхъ

  

на

 

область

 

ио-

слѣднихъ,

    

эти

  

нослѣднія

 

остаются

 

только

 

безпред-

метными

 

и

 

темными

   

патологическими

 

состояпіями.

Но

  

все

 

это

   

не

 

даетъ

  

еще.

   

положительныхъ

  

основа-

ній

 

утверлі.іать,

   

что

  

знаніе

  

есть

  

основной

 

элементъ

релпгіознаго

  

сознанія

 

и

 

корень

 

релнгіозной

 

жизни,—

тѣмъ

  

болѣе,

    

что

  

противъ

  

отождествления

 

религиоз-

ности

 

съ

 

знапіемъ

 

говорить

  

несомнѣнные

   

и

 

много-

численные

 

Факты.

    

ІІсторія

 

свидѣтельствуетъ,

    

что

вч)зіпікновеніе

   

и

 

расирострапеніе

    

релпгіозныхъ

  

вѣ-

рованій

 

далеко

  

иредварнетъ

 

собою

   

возникповеніе

 

и

распространение

    

философскпхъ

 

и

 

научпыхъ

 

знаній.

Релпгія

 

является <

 

въ

 

родѣ

  

человѣческомъ

 

прежде

 

па-

уки

 

и

 

распространяется

    

не

 

Философами

 

и

 

мудреца-



—

 

795

 

-

ми,

   

а

 

людьми,

   

отличающимися

 

только

   

особониаго

рода

 

религіозною

   

настроенностью;

   

она

 

дѣйствуетъ

на

 

сознаніе

 

народовъ,

  

какъ

 

живая

 

сила,

  

не

 

механи-

чески —

 

чрезъ

 

научепіе,

 

а

 

динамически— чрезъ

 

нран-

ственное

 

возбужденіе.

  

Почти

 

всѣ

 

лучшіе

 

източннки

вѣроученій

  

отличаются

 

замечательною

 

простотою

 

и

безъискуственностыо

 

построенія.

 

Почти

 

всѣ

 

попыт-

ки

 

дать

 

религиозному

 

учеиію

 

видъ

 

строго—логичес-

кой

   

философской

   

доктрины

   

давали

  

въ

 

результатѣ

секту,

   

ересь

 

и

 

т.

 

п.

    

Далѣе,

   

опытъ

   

показываетъ,

что

 

умственное

 

развитіе,

 

даже

 

въ

 

области

 

спеціаль-

но— богословской,

   

не

 

идетъ

 

параллельно

   

съ

 

разви-

тіемъ

 

того

 

добраго

 

и

 

возвышеннаго

 

настроелія,

 

то-:

го

 

благородно — честнаго

 

и

 

безкорыстнаго

 

образа

 

дѣ-

ятельноети,

 

которыя

 

бываютъ

 

плодомъ

 

искренней

 

и

живой

 

религіозности.

  

«Мѣра

 

знанія,

 

справедливо

 

го-

воритъ

 

Шлейермахеръ,

   

не

 

есть

 

мѣра

 

благочестія» .

«Есть

 

люди,

 

говоритъ

 

Беконъ,

 

которые

 

подобны

 

въ

наукѣ

 

ангеламъ

 

нарящимъ,— въ

 

етрастяхъ

 

же

 

змѣ-

ямъ,

 

пресмыкающимся

 

по

 

землѣ».

    

Знаніе

 

теорети-:

ческое,

   

даже

 

относящееся

   

къ

 

нредметамъ

 

религіи,

можетъ

 

существовать

 

и

 

безъ

 

благочестія,

 

равно

 

какь

благочестивымъ

 

мои:но

 

быть,

 

и

 

не

 

имѣя

 

основанная

го

 

на

 

ноплтінхъ

  

познанія

   

о

 

Богѣ

 

и

 

мірѣ.

 

—

 

Религі-

ознымъ

  

нельзя

 

сдѣлаться

 

чрезъ

 

одно

 

паучепіе.

 

Лю-
бовь

 

къ

  

Богу

    

и

    

ближнпмъ— самыя

    

существенный

проявленія

 

живой

 

релитіозиости —

 

не

 

возрастаютъ

 

вод

той

 

мѣрѣ,

  

въ

 

какой

  

увеличивается

 

запасъ

  

позиапій

научныхъ.

    

философов пхъ

   

п

   

даже

 

спен,іалыю

  

бого-

словскпхъ;

  

въ

 

проетыхъ

 

и

 

иеобразованныхъ

 

лично--

стяхъ

 

религіозиость

 

бываетъ

 

большею

 

частіго

 

силь-

иѣе

 

и

 

к-рѣнче,

  

чѣм

 

ь

 

въ

 

образованпыхъ.

   

Наконецъ,



—

 

79G

 

—

и

 

самонаблюденіе

 

можетъ

 

свидѣтельствовать,

 

что

не

 

мышленіемъ,

 

а

 

чувствомъ

 

возвышается

 

степень

обыкновеннаго

 

религіозиаго

 

душенастроенія

 

каждаго

изъ

 

насъ.

 

Мы

 

чувствуемъ

 

себя

 

въ

 

особенномъ

 

ре-

лигіозномъ

 

возбуя?деніи

 

вовсе

 

не

 

тогда,

 

когда

 

нашъ

умъ

 

напряженно

 

работаетъ

 

надъ

 

разрѣшеніемъ

 

ка-

кихъ-либо

 

вопросовъ—пожалуй

 

даже

 

богоеловскагэ

характера;

 

а

 

большею

 

часгію

 

тогда— именно,

 

когда

сила

 

мышленія

 

унадаетъ

 

до

 

своего

 

шіпішінп — а,

 

какъ

въ

 

сильныхъ

 

болѣзняхъ,

 

въ

 

несчастіяхъ,

 

подъ

 

влі-
яніемъ

 

страха

 

и

 

т.

 

п.

 

Кто

 

бы

 

ни

 

былъ,

 

въ

 

умствен-

номъ

 

отношеніи,

 

пораженный

 

страхомъ

 

опасности,

мудрецъ,

 

или

 

певѣжа,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

подъ

 

влі-
яніемъ

 

его

 

онъ

 

вовсе

 

не

 

ноходитъ

 

на

 

Философа,

 

раз-

бирающаго

 

критически

 

ту

 

или

 

другую

 

теорію,

 

а

 

на

человѣка,

 

ведущаго

 

борьбу

 

на

 

жизнь

 

и

 

смерть, —

борьбу,

 

потрясающую

 

все

 

его

 

существованіе,

 

всѣ

его

 

умственныя

 

и

 

нравственный

 

силы.

 

Амеждутѣмъ

въ

 

эти,

 

именно,

 

«минуты

 

жизни

 

трудный»

 

почти

неизбѣяшо

 

усиливается

 

до

 

чрезвычайной

 

степени

религиозное

 

чувство.

 

«Въ

 

такомъ

 

психологическомъ

состоянін,

 

говоритъ

 

Вайцъ,

 

человѣкъ,

 

буць

 

онъ

 

да-

же

 

атеистъ,

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

равнодушнымъ

къ

 

вопросамъ

 

религіознаго

 

свойства,

 

къ

 

мысли

 

о

своей

 

будущности

 

и

 

своемъ

 

отношеніи

 

къ

 

Тому

 

Все-

сильному

 

Существу,

 

Которое

 

держитъ

 

въ

 

своихъ

всемогущихъ

 

рукахъ

 

судьбы,

 

какъ

 

отдѣльныхъ

 

«ин-

дивндуумовъ,

  

такъ

 

и

 

всего

 

человѣчества».

Къ

 

этимъ

 

замѣчаніямъ

 

нелишнимъ

 

будетъ

 

при-

бавить

 

въ

 

заключеніе.

 

что

 

исторія

 

развитія

 

бого-

словской

 

и

 

философской

 

мысли

 

и

 

церковной

 

жизни

въ

 

нротестантствѣ

   

нредставляетъ

   

и

   

сама

 

по

 

себѢ



-

 

797

 

—

[линный

 

рядъ

 

очень

 

ясныхъ

 

доказательствъ

 

несо-

стоятельности

 

и

 

некомпетентности

 

разсудка

 

въ

 

ре-

шгіозной

 

области.

 

Достаточно

 

указать

 

здѣсь

 

на

 

мно-

крство

 

сектъ,

 

на

 

который

 

раздробилась

 

и

 

продол-

ііаетъ

 

дробиться

 

протестантская

 

церковь.

 

—

 

множе-

ство

 

направленій,

 

въ

 

которыхъ

 

развивалась

 

и

 

про-

(олжаетъ

 

развиваться

 

протестантская

 

богословская

наука

 

и

 

на

 

множество

 

странныхъ,

 

иногда

 

даже

 

не-

лѣиыхъ

 

нредставленій

 

объ

 

Абсолютномъ

 

объектѣ

религіи

 

и

 

нѣмецкихъ

 

философовъ,

 

начиная

 

съ

 

Де-

карта

 

и

 

оканчивая

 

Гартманомъ.

Болѣе— повидимому

 

отвѣчаетъ

 

истинной

 

сущно-

сти

 

религіи

 

и

 

имѣетъ

 

права

 

на

 

симпатію

 

православ-

иаго

 

воспитателя

 

другая,

 

нерѣдко

 

встречающаяся

 

у

иедагоговъ

 

тенденція,-

 

вывести

 

религіозное

 

созна-

ніе

 

изъ

 

области

 

чувствованій.

 

А

 

потому

 

и

 

мы

 

ос-

тановимся

 

на

 

ней

 

нѣсколько

 

долее.

Религія,

 

въсамомъ

 

деле,

 

по

 

природе

 

своей

 

ме-

нѣе

 

всего

 

походить

 

на

 

юридическій

 

договоръ,

 

за-

ключаемый

 

во

 

имя

 

какихъ-либо

 

разсудочно

 

уста-

навливаемыхъ

 

началъ,

 

и — более

 

всего

 

на

 

чистый

сердечный

 

союзъ,

 

основанный

 

на

 

любви.

 

Отсюда

любовь,

 

а

 

не

 

знаиіе

 

служить

 

самымъ

 

яснымъ

 

сви-

дѣтельствомъ

 

и

 

самымъ

 

жизненнымъ

 

обнаруженіемъ

искренней

 

религіозности.

 

Между

 

сердечностью

 

и

 

ре-

лигиозностью

 

человека

 

существуетъ

 

связь

 

более

 

глу-

бокая

 

и

 

постоянная,

 

чемъ

 

между

 

религіозностью

 

и

умственнымъ

 

развитіемъ

 

его.

 

Люди

 

образованные

 

и

необразованные

 

(въ

 

умственномъ,

 

конечно,

 

отноше-

ніи)

 

могутъ

 

быть

 

одинаково

 

— искренно

 

религіозны-

ми.

 

Но

 

человекъ

 

«безъ

 

сердца»

 

почти

 

всегда

 

бы-

ваетъ,

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ,

   

и

   

человекомъ

 

сомнитель-

3
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ной

 

религіозности.

 

Равно

 

какъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

■ирактпческій

 

атеизмъ

 

почти

 

неизбежно

 

делаетъ

 

че-

ловека

 

холоднымъ

 

— чорствымъ

 

эгоистомъ.

 

Нако-

нецъ,

 

и

 

въ

 

слове

 

Божіемъ

 

есть

 

указаніе

 

на

 

особен-

но

 

близкую

 

связь

 

веры

 

съ

 

сердцемъ;

 

сердцеш

 

бо

 

во-

руется

 

въ

 

правду,

 

говоритъ

 

Апостолъ.

Въ

 

виду

 

этихъ

 

данныхъ

 

легко,

 

конечно,

 

прид-

ти

 

къ

 

мысли,

 

что

 

изъ

 

трехъ

 

способностей

 

души

сердце

 

всего

 

справедливее

 

признать

 

спеціальнымъ
органомъ

 

религіозной

 

жизни.

 

Темъ

 

не

 

менее,

 

эта

мысль

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

безупречна,

 

какъ

 

можетъ

 

по-

казаться

 

съ

 

перваго

 

взгляда.

 

Преимущественное

 

зпа-

ченіе

 

сердца

 

въ

 

религіозной

 

жизни

 

составляетъ

 

дѣй-

ствительно

 

неопровержимый

 

Фактъ,

 

о

 

немъ,

 

имен-

но,

 

и

 

говорится

 

въ

 

приведенныхъ

 

словахъ

 

Апосто-

ла.

 

Но

 

изъ

 

этого

 

Факта

 

еще

 

решительно

 

не

 

слѣду-

етъ

 

искючительной

 

зависимости

 

основаній

 

религи-

озной

 

жизни

 

отъ

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

нашихъ

чувствованій.

 

Последній

 

выводъ

 

не

 

только

 

не

 

соот-

ветствуетъ

 

истинному—христіанскому

 

взгляду

 

на

сущность

 

религіи,

 

но

 

прямо

 

и

 

решительно

 

ведетъ

къ

 

отрицанію

 

этаго

 

взгляда.

 

Въ

 

этомъ

 

легко

 

убѣ-

диться,

 

разсмотревъ

 

фнлософскія

 

основанія

 

и

 

слЬд-

ствія

 

его.

Въ

 

исторіи

 

философііі

 

стремленіе

 

вывести

 

рели-

гіозное

 

сознаніе

 

изъ

 

чувствованій

 

известно

 

очень

давно.

 

Еще

 

древніе

 

матеріалисты

 

считали

 

чувство

страха

 

и

 

благоговенія

 

первобытного

 

человека

 

предъ

грозными

 

явленіями

 

природы

 

последпимъ

 

психоло-

гическимъ

 

основаніемъ

 

религіп

 

(Итог

 

primes

 

feci t

 

deos).

Матеріалисты

 

и

 

сенсуалисты

 

позднейшихъ

 

времеиъ

также

 

нередко

 

держались

 

этаго

 

мненія

 

и

 

пытались
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же

 

найти

 

Фактическія

 

оспованія

 

для

 

Hefo

 

въ

 

есте-

венныхъ

 

религіяхъ,

 

где

 

по

 

видимому

 

прямо

 

обо-

творяются

 

предметы

 

природы.

 

Но

 

эта

 

попытка

 

по-

инѣла

 

решительную

 

неудачу

 

и

 

кажется

 

только

 

об-

учила

 

критику

 

матеріалистической

 

теоріи,

 

Новей-

я

 

изслѣдованія

 

въ

 

области

 

исторіи

 

и

 

филологіи

оставляютъ

 

места

 

сомнѣнію,

 

что

 

обоготворенію
?дметовъ

 

и

 

явленій

 

природы

 

всегда

 

и

 

везде

 

пред*

отвовало

 

(а

 

по

 

законамъ

 

психологіи

 

и

 

должно

 

бы-

предшествовать)

 

хотя

 

темное

 

и

 

неопределенное

ідставленіе

 

о

 

какой-то

 

всемогущей,

 

безусловной

ѣ,

 

действующей

 

въ

 

явленіяхъ,

 

— что

 

еетествен-

і

 

религіи

 

видели

 

въ

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

при

ы

 

только

 

представителей

 

этой

 

неведомой,

 

міро-

ішщей

 

силы,

 

а

 

не

 

сущность— природу

 

ея.

Въ

 

новой

 

исторіи

 

фплософіи

 

указывали

 

насерд-

какъ

 

на

 

спеціальпый

 

оргаиъ

 

религіи

 

Новалисъ,

дрихъ

 

Шлегель,

 

Икоби,

 

Шлейермахеръ

 

и

 

мно-

іругіе

 

мыслители

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

на-

іленій -

 

отъ

 

патуралистическаго

 

до

 

крайне

 

идеа-

ическаго.

 

При

 

ѳтомъ:

 

одни

 

полагали

 

сущность

гіи

 

въ

 

чувствовапіяхъ

 

любви,

 

почтенія

 

и

 

ува-

я,

 

въ

 

которыхъ

 

будто

 

мы

 

непосредственно

 

вос-

имаемъ

 

идею

 

Абсолютпаго

 

(Якоби);

 

другіе

 

отож-

іляли

 

религію

 

съ

 

психологической

 

Формой

 

чув-

вообще

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

зависимости

 

въ

 

част-

і

 

(Шлейеі)махеръ),

 

третьи

 

смотрели

 

на

 

рели-

какъ

 

на

 

продукіъ

 

многихъ

 

и

 

разнооб[)азпыхъ

вованій,

 

возникающпхъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

приро-

жизни

 

(натуралисты)

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

мненія

 

боль-
[тва

 

этихъ

 

мыслителей,

 

по

 

недостаточности

 

на-

о

 

раскрытія,

 

имѣли

 

мало

 

вііянія

 

на

 

философію
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религіи

 

и

 

еще

 

менее,

 

конечно,

 

на

 

разработку

 

пед

гогическихъ

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

религіи.

 

j

нашей

 

цели

 

совершенно

 

достаточно

 

будетъ

 

остаи

виться

 

несколько

 

па

 

ученіи

 

Шлейермахера,

 

каі

потому,

 

что

 

у

 

него

 

впервые

 

встречается

 

попыт

научнымъ

 

образомъ

 

обосновать

 

взглядъ

 

на

 

чувсті

какъ

 

на

 

первоначальный

 

источникъ

 

религіи,

 

та

и

 

потому,

 

что

 

голосъ

 

этаго

 

мыслителя

 

признаеі

авторитетнымъ

 

не

 

только

 

въ

 

философской,

 

но

 

и

педагогической

 

литературе.

Выходя

 

изъ

 

ученія

 

о

 

трехъ

 

спосабностяхъ

ши

 

и

 

опираясь

 

на,- добытое

 

критически,

 

полошеіі

что

 

религія

 

не

 

есть

 

ни

 

знаніе,

 

ни

 

деятельное

Шлейермахеръ,

 

въ

 

силу

 

логической

 

необходимое

останавливается

 

на

 

чувстве

 

и

 

пытается

 

въ

 

саі

природе

 

его

 

указать

 

естественное

 

сродство

 

съ

 

сі

ностью

 

религіозности.

 

Силы

 

души,

 

по

 

направле

ихъ

 

деятельности,

 

Шлейермахеръ

 

разделяетъ

 

на

категоріи — силы,

 

воспримающія

 

внешнее

 

и

 

силу?

ствующую

 

на

 

внешнее.

 

«Последняго

 

рода

 

силаі

свобода.

 

Деятельность

 

же

 

силъ

 

перваго

 

рода

 

оі

руживается

 

въ

 

двухъ

 

видахъ:

 

или

 

мы

 

иредстаі

емъ

 

себе

 

сущее,

 

какъ

 

вне

 

насъ

 

находящееся,

 

и

Формою

 

познанія,

 

или

 

представляемъ

 

бытіе

 

ве

въ

 

насъ

 

подъ

 

Формою

 

ощущенія,

 

или

 

чувствова

Эта

 

последняя

 

Форма

 

и

 

есть

 

та

 

психическая

 

|

тельность,

 

чрезъ

 

которую

 

осуществляется

 

въ

 

I

сознаніе

 

божества.

 

Такъ

 

какъ

 

отличительный

рактеръ

 

чувства,

 

въ

 

противоположность

 

знані

свободе,

 

есть

 

его

 

страдательность,

 

сознаніе

 

зав

мости

 

нашей

 

отъ

 

действующа™

 

на

 

насъ

 

и

 

окр

ющаго

 

насъ

 

бытія,

 

то

 

религія

 

въ

 

существе

 

ев
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Узть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

чувство

 

зависимости,

 

а

 

такъ

 

эта

 

зависимость

 

не

 

отъ

 

какого — либо

 

частна-

I

 

единичнаго

 

предмета,

 

по

 

отношению"'къ

 

которому

даожно

 

взаимодействіе,

 

вліяніе

 

на

 

него,

 

сознаніе

вободы,

 

но

 

отъ

 

абсолютной

 

причины

 

бытія,

 

то

 

это

увство

 

есть

 

чувство

 

всецелой

 

зависимости

 

*).

Логика

 

Шлейермахера— проста.

 

Умъ

 

и

 

воля

 

не

огутъ

 

быть

 

основаніемъ

 

религіозности,

 

потому

 

что

е

 

могутъ

 

быть

 

мерою

 

ея.

 

Остается

 

чувство.

 

Чув-

гво,

 

по

 

природе

 

своей

 

есть

 

пассивное— страдатель-

ое

 

состояніе

 

души.

 

И

 

религія

 

въ

 

существе

 

своемъ

сть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

страдательное

 

состояніе,--

акъ

 

чувство

 

зависимости.

 

А

 

потому,

 

природа

 

чув-

тва

 

и

 

есть

 

природа

 

религіи.

Не

 

много

 

нужно

 

труда,

 

однако,

 

чтобы

 

убѣдитъ-

я,

 

что

 

этотъ

 

выводъ

 

более

 

логиченъ,

 

чемъ

 

осно-

ателенъ.

 

Для

 

основательности

 

его

 

необходимо

 

бы-

о

 

доказать,

 

что

 

чувство

 

владветъ

 

темъ,

 

именно,

ачествомъ,

 

какого

 

недостаетъ

 

уму

 

и

 

воле

 

для

 

то-

о,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

признать

 

пхъ

 

источникомъ

елигіозности,

 

—

 

что

 

оно

 

т.

 

е.

 

само

 

по

 

себе

 

можетъ

лужить

 

мерою

 

религіозности.

 

Но

 

это

 

то

 

предполо-

жив

 

и

 

не

 

доказывается

 

Шлейермахеромъ,

 

не

 

смот-

ія

 

на

 

то,

 

что

 

ходомъ

 

его

 

разсужденій,

 

положитель-

ю

 

требовалось

 

сделать

 

это.

 

Шлейермахеръ

 

забы-

іаетъ

 

приложить

 

къ

 

чувству

 

тотъ,

 

именно,

 

мас-

атабъ,

 

которымъ

 

онъ

 

измеряетъ

 

знаніе

 

и

 

деятель-

іость.

 

Решпвъ,

 

что

 

ни

 

знаніе,

 

ни

 

деятельность

 

не

иогутъ

 

быть

 

мерою

 

релнгіозности,

 

онъ

 

не

 

задается

юпросомъ,

 

можетъ

 

ли

 

чувство

 

быть

 

такою

 

мѣрѳю?

А

 

между

   

темъ,

  

на

 

осиованіи

 

о'пытЬвъ

   

религі-

']

 

Правой,

 

ббозрѣгііё.

 

Сентябрь

 

1870

 

г.

 

стр.

 

212.
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озной

 

жизни,

 

этотъ-то

 

вопросъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быті
решенъ

 

утвердительно.

 

Чувствительные

 

люди

 

не

 

бы

ваютъ

 

необходимо

 

—

 

ео

 

\щ\

 

-

 

и

 

религіозными

 

людь

ми.

 

Чувство

 

само

 

по

 

себе,

 

по

 

ириродѣ

 

своей

 

вовеі

не

 

тоже,

 

что

 

религіозное

 

состоите;

 

«оно

 

есть

 

толь

ко,

 

какъ

 

справедливо

 

замѣтилъ

 

Гегель,

 

простая

 

фщ

ма

 

сознанія,

 

равнодушная

 

къ

 

содержанію,

 

могущан

заключат*

 

въ

 

себе

 

всевозможное

 

содержаиіе,

 

кам

самое

 

высокое,

 

такъ

 

и

 

самое

 

низкое».

 

Затемъ,

 

ее

ли

 

даже

 

иметь

 

въ

 

виду

 

действительно

 

религіозноі
чувство,

 

а

 

не

 

чувство

 

вообще,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чае,

 

нельзя,

 

безъ

 

иротиворѣчія

 

опытамъ

 

религіоз-

ной

 

жизни,

 

утверждать,

 

что

 

чувство

 

само

 

по

 

себѣ

служитъ

 

истинною

 

мерою

 

и

 

вѣрнымъ

 

крнтеріеыт,
религиозности.

 

Религіозный

 

Фанатизмъ,

 

представля-

ющей

 

собою

 

одну

 

изъ

 

высшихъ

 

по

 

степени

 

Формь

обнаруягенія

 

религіознаго

 

чувства,

 

действующего

безъ

 

контроля

 

со

 

стороны

 

вернаго

 

понимаиія

 

смы-

сла

 

религіозныхъ

 

началъ

 

жизни,

 

сопровождается

цочти

 

всегда

 

такими

 

возмутительными

 

дѣйствіями,

въ

 

которыхъ

 

ни

 

одииъ

 

здравомыслящей

 

человѣкъ

не

 

решится

 

видеть

 

естественный

 

плодъ

 

религізно-

сти,

 

Да

 

и

 

помимо

 

этаго— более

 

или

 

менее

 

исклю-

чительнаго

 

обнаруженія

 

религіозиаго

 

чувства,— вг

опьіте

 

повседневной

 

релпгіозной

 

жизни

 

всегда

 

ли

 

мы

видимъ,

 

что

 

люди

 

съ

 

большею

 

чувствительности)

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

более

 

осущеетвлкнга

религіозныя

 

начала

 

въ

 

деятельности,

 

чемъ

 

люди

 

сь

меньшею

 

чувствительностію?!

 

Конечно

 

нѣтъ.

 

А

 

по-

тому,

 

едва

 

ли

 

кто

 

решатся

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

нзмѣ-

рнть

 

стедень

 

религиозности

 

человека

 

только

 

сте-

пенью

 

его

 

религіозной

 

чувствительности.

 

Повседнев-
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іьш

 

опытъ

 

учитъ

 

каждаго,

   

что

 

степени

 

впечатли-

1ельности

 

и

 

чувствительности

 

человѣка

 

не

 

всегда

оответствуетъ

 

степень

 

той

 

душевной

 

самодеятель-

ости,

 

которою

 

обусловливается

 

ясность

 

и

 

энергія
амоопредѣленія

 

его.

Этихъ

 

немногихъ

 

Фактовъ,

 

имеющихъ

 

одина-

овое

 

отношеніе

 

ко

 

всемъ

 

видамъ

 

разсматриваемой

ами

 

теоріи,

 

совершенно

 

достаточно,

 

чтобы

 

видеть

илосоФСкую

 

несостоятельность

 

техъ

 

основаній,

 

на

оторыя

 

опирается

 

она.

Но

 

действительная

 

ценность

 

и

 

решительная

?примиримость

 

этой

 

теоріи

 

съ

 

православно-христі-

іскимъ

 

взглядомъ

 

на

 

сущность

 

религіи

 

открыва-

йся

 

только

 

изъ

 

соображения

 

техъ

 

следствій,

 

къ

шимъ

 

неизбежно

 

ведетъ

 

она.

Чувствованія,

 

но

 

природе

 

своей,

 

суть

 

только

щи

 

субъективный

 

состоянія

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

ѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ручательствомъ

 

за

 

реальность,

іъективность

 

чего-либо.

 

А

 

потому

 

и

 

религія,

 

осно-

вная

 

на

 

чувстве— только,

 

должна

 

быть

 

лишена

іякаго

 

обьектпвнаго

 

значенія

 

и

 

низведена

 

въ

 

об-

ість

 

чисто

 

субъективных*

 

произведеній

 

дѣятель-

істи

 

воображенія,

 

обусловливаемой

 

такими,

 

или

іымн

 

чувствованіями.

 

Затемъ,

 

почти

 

все

 

те

 

чув-

рованія,

 

къ

 

какимъ

 

нріурочивается

 

сущность

 

ре-

|гіи

 

различными

 

мыслителями,

 

защищаемыми

 

эту

 

іорію

 

происхожденія

 

религіознаго

 

сознанія,

 

(какъ-

 

р

 

чувство

 

страха,

 

благоговенія,

 

зависимости

 

и

in.)

 

есть

 

и

 

уживотныхъ,

 

а

 

потому

 

очевидно

 

и

 

ре-

fiH

 

не

 

должна

 

быть

 

причисляема

 

къ

 

ряду

 

спеці-

ьныхъ

 

принадлеяшостей

 

человеческаго

 

духа, —

 

она
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—

должна

 

быть,

 

хотя-бы

 

то

 

и

 

въ

 

низшей

 

Форме,

 

и

 

у

животныхъ.

Этими

 

следствіями

 

теорія

  

происхожденія

 

рея»

гіи

 

изъ

 

чувствованій

 

прямо

 

и

 

непосредственно

 

сва

зывается

   

съ

 

тою

 

особенною

   

Формою

   

современнап

матеріализма,

 

которая

 

развивается

 

на

 

почве

 

воззрі

ній

 

дарвинизма

   

на

 

природу

 

и

 

исторію

 

развитія

 

че-

ловека.

   

Многіе

 

изъ

 

ученыхъ

 

привержеицевъ

 

этап

рода

 

воззреній,

 

съ

 

энергіею

 

и

 

решимостью

 

достой

ныли

 

лучшаго

 

дела,

    

принимаются

   

за

 

отыскивай

религіозныхъ

 

проявленій

 

въ

 

ягизни

   

яшвотныхъ

 

и-

что

   

особенно

   

замечательно— указываютъ

   

ихъ

  

и

техъ,

  

именно,

 

чувствованіяхъ,

   

изъ

 

какихъ

 

думал

выводить

 

религіозное

 

сознаніе

 

некоторые

 

изъ

 

прел

ставителей

 

разсмотренной

 

выше

 

теоріи.

   

Вот*,

 

на

примерь,

 

какъ

 

разсуяідаетъ

 

вѣмецкіій

 

ученый

 

Кае

пари

 

въ

 

сочиненіи

 

«Первобытная

 

исторія

 

человѣчі-

ства

 

съ

 

точки

 

зренія

 

естественыаго

 

развитія

 

само

ранней

 

его

 

духовной

 

яшзни».

    

«Оледы^и

 

зародыш

религіознаго

   

чувства,

   

говорит*

  

онъ,

 

есть

 

и

 

у

 

Ы

рей.

  

Зародыши

 

эти

 

открываются

 

въ

 

глубоких*

 

чуі

ствахъ

 

привязанности,

 

заботливости,

 

поиеченія,

 

а

чувсткія,

  

боязливаго

 

участія

   

и

   

любви

 

некоторых

изъ

 

зверей

 

къ

 

своимъ

 

дѣтенышамъ,

 

въ

 

немой

 

ирі

вязан ности

 

этих*

 

последних*

 

друг*

 

къ

 

другу

 

и

 

и

страхе

 

къ

 

родителям* ___

  

что

 

это

 

и

 

есть

 

иесомнѣі

ные

 

зародыши

 

религіознаго

 

чувства

 

явствует*

 

из

того,

 

что

 

самая

 

религія

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

как

страх*

 

в*

 

любви

 

(Гшсііі

 

in

 

dor

 

liebe

 

*).

 

Иредостав.и

ем*

 

самим*

 

читателям*

 

судить

 

о

 

степени

 

сродси

'і

 

Руседій

 

В'Вствикъ.

 

ІНІо

 

г.

 

нартъ

 

;)03

 

стр.
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этаго

   

взгляда

   

съ

 

взглядомъ

   

на

 

сущность

   

религіи
Якэби!..

Въ

 

интересахъ

   

истины

   

мы

   

должны

   

замѣтить

здѣсь.

   

что

 

въ

 

педагогической

 

литературѣ

   

ни

    

одна

изъ

 

Формъ,

 

разсмотрѣиной

 

теиріи

 

происхожденія

 

ре-

лигіознаго

 

еознанія,

  

не

  

нашла

 

иолнаго

 

примѣненін.

Вотъ

 

почему

 

мы

 

и

 

назвали

 

выше

 

иедагогическія

 

по-

пытки

 

въ

 

духѣ

 

этой

 

теоріи

 

только

 

педагогическими

тенденціями

 

какъ

 

на

 

образецъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи
можно

 

указать

 

на

 

статью

 

Брея.,

 

«восиитаніе

 

религі-

озныхъ

 

чувствъ»,

 

помещенную

 

въяивар.кн.

 

Семьи

и

 

Школы

   

за

  

1873

 

г.

    

Брей

   

выводить

   

религіозное

развитіе

 

изъ

 

чувства

 

благоговѣпія

    

«ко

 

всему

 

вели-

кому

 

и

 

доброму.,

    

всему,

   

что

 

мы

   

признаемъ

    

выше

самихъ

 

себя».

   

Чувство

 

э то,

 

говорить

 

Брей,

 

состав-

ляешь

 

главную

 

основу

 

иочтенія

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ

и

 

той

 

нѣжности

 

въ

 

отношеніи

  

первыхъ

 

къ

  

иослѣд-

нимъ,

 

которая

 

похожа

 

на

 

священное

 

обожаніе,

  

ког-

да

 

дитя

 

смотритъ

 

на

 

своахъ

 

родителей,

  

какъ

 

на

 

су-

щества,

   

давшія

  

ему

 

жизнь,

   

какъ

  

на

 

хранителей

 

и

покровителей

 

его

 

дѣтетва

 

и

 

руководителей

 

юности».

«Это

 

же

 

самое

 

чувство

 

составляешь

 

самую

 

главную

прелесть

 

всѣхъ

 

общественныхъ

 

отношеній,

 

въ

 

немъ

заключается

 

источникъ

 

уважеиіа,

 

съ

 

которымъ

 

мы

обращаемся

 

къ

 

старшимъ,

 

относимся

 

къ

 

талантамъ.

Чувство

 

это

 

соединяетъ

 

насъ

 

со

 

всѣмъ,

   

что

 

суще-

ствовало

   

и

 

существуетъ

   

въ

 

свѣтѣ

 

великаго,

   

какъ

въ

 

нравствеиныхъ,

  

такъ

 

и

 

въ

 

матеріальныхъ

 

отно-

шеніяхъ».

  

«Это

 

же

  

чувство

 

становится

 

также

 

и

 

ис-

точішко.ѵъ

   

нашею

 

обооюапія

   

Самой

   

Великой

    

Причины

всего,

 

сущаго».

    

Изъ

 

этихъ

   

соображеній

   

Брей

   

дѣ-

лаетъ

 

выводъ,

    

что

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

дѣтскій
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умъ

 

сдѣлается

 

способнымъ

 

къ

 

чисто

 

отвлеченному

представленію

 

боягества,

 

религіозиое

 

воспитаніе

 

дол-

жно

 

ограничиться

 

заботами

 

только

 

лишь

 

о

 

воопита-

ніи

 

чувствованій,

 

возникающпхъ

 

въ

 

области

 

обы-

денныхъ

 

семейныхъ

 

отношеній

 

дитяти.

Съ

 

перваго

 

взгляда

 

ни

 

въ

 

сообрая?еніяхъ

 

Брея,
ни

 

въ

 

выводѣ

 

изъ

 

нихъ

 

немогли

 

замѣтить

 

ничего

тенденціознаго.

 

Но

 

если,

 

отправляясь

 

отъ

 

этихъ

 

со-

ображеній

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

выводъ,

 

задаться

 

вопро-

сомъ

 

о

 

психологической

 

основѣ

 

религіознаго

 

разви-

тія,

 

то,

 

въ

 

силу

 

естественной,

 

логической

 

необхо-

димости,

 

нужно

 

будетъ

 

придти

 

къ

 

тому

 

же

 

взгляду

на

 

природу

 

религіи,

 

какой

 

пытался

 

установить

 

ІІко-

би.

 

А

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этаго

 

взгляда

 

не

 

трудно

 

бу-

детъ

 

найти

 

сродство

 

между

 

теоріею

 

Брея

 

и

 

воззрѣ-

ніями

 

Каспари.

 

Совиаденіе

 

страннаго

 

иедагогичес-

каго

 

замѣчанія

 

Брея,

 

что

 

первый

 

періодъ

 

религіоз-

наго

 

воснитанія

 

можетъ

 

обойтись

 

и

 

безь

 

нредстав-

ленія,

 

о

 

Богѣ

 

(ограничившись

 

только

 

ггйботами

 

о

развитіи

 

въ

 

дѣтяхъ

 

симпатическихъ

 

чувствованій,

возникающихъ

 

въ

 

тѣсномъ

 

кружкѣ

 

семейныхъ

 

от-

ношеній) — съ

 

неменѣе

 

страннымъ

 

опредѣлепіемъ

 

ре-

лигіи

 

безъ

 

Бога,

 

едѣланнымъ

 

Каспари,

 

послужить

только

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

для

 

опредѣленія

 

степе-

ни

 

этаго

 

сродства.

II

 

такъ,

 

и

 

другая

 

теорія,

 

ищущая

 

основы

 

ре-

лигіозной

 

яшзни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

трехъ

 

способностей

души,

 

оказывается

 

несостоятельною,

 

а

 

въ

 

выводахъ

своихъ

 

даже

 

антипатичною

  

православному

 

чувству.

На

 

этомъ

 

основаніи

 

естественно

 

будетъ,

 

пола-

гаешь,

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

самый

 

путь,

 

ко-

торымъ

 

идутъ

 

защитники

 

указанныхъ

 

теорій

 

къ

 

он-
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редѣленію

 

основъ

 

религіознаго

 

развитія,

 

не

 

вѣренъ.

И

 

дѣйствительно,

 

безнристрастная

 

психологія

 

не

можетъ

 

оправдать

 

этаго

 

пути,

 

потому

 

что

 

не

 

мо-

жетъ

 

допустить

 

совершеннаго

 

отождсстпленія

 

сущ-

ности

 

религіознаго

 

ни

 

съ

 

истипнымъ,

 

ни

 

съ

 

сердеч-

но — эстетическимъ,

 

ни

 

даже

 

съ

 

нравственно— прак-

тическими

 

Но

 

можетъ

 

быть,

 

достаточно

 

будетъ

признать,

 

что

 

религія

 

имѣетъ

 

частью

 

умственную,

частью

 

нравственную,

 

частью

 

эстетическую

 

приро-

ду?

 

II

 

дѣйствительно,

 

встрѣчается

 

мнѣніо,

 

будто

 

ре-

лигіозная

 

жизнь

 

есть

 

продуктъ

 

взаимодѣйствія

 

ум-

ственной,

 

нравственной

 

и

 

эстетической

 

жизни

 

чело-

вѣка,

 

и— помимо

 

этаго

 

взаимодѣйствія

 

не

 

имѣетъ

никакого

 

корня,

 

никакой

 

основы

 

Но

 

это

 

мнѣніе

стремится,

 

очевидно,

 

обойти

 

трудность,

 

а

 

не

 

бороть-

ся

 

съ

 

нею.

 

Совершенно

 

ясно,

 

вѣдь,

 

что

 

въ

 

резуль-

татов

 

взаимодѣйствія

 

какихъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

силъ

 

не

можетъ

 

оказаться

 

ничего

 

такого,

 

чего

 

бы

 

не

 

было

дано

 

въ

 

какой

 

бы— то

 

ни

 

было

 

Формѣ,

 

или

 

въ

 

п'ри-

родѣ

 

самыхъ

 

силъ,

 

или

 

въ

 

нриродѣ

 

того

 

материала,

надъ

 

которымъ

 

совершается

 

йхъ

 

деятельность.

 

Въ

суммѣ

 

не

 

бынаетъ

 

того,

 

чего

 

не

 

было

 

въ

 

данныхъ.

Намъ

 

остается,

 

такимъ

 

образомъ,

 

остановиться

 

на

нослѣднемъ— возможномъ

 

иреднолоніеніи,

 

что

 

въ

 

ду-

шѣ

 

есть

 

особый

 

источникъ

 

религіозной

 

жизни,

 

по-

мимо

 

трехъ

 

общенризнанныхъ

 

способностей

 

ея.

(Продолаіеше

 

будетъ).
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ОБЪ

   

ИЗДАНІИ

„.істраханскііхъ

  

Енархіальнмхъ

  

ІБѢдо-

Съ

 

сентября

 

текущаго

 

года

   

будутъ

 

издаваться

   

«Астра-
ханская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости» ,

   

по

 

слѣдующей,

 

ут-

вержденной

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ,

 

программѣ.

А)

Отдѣлъ

 

ОфФкціа.шіыГ) .

I.

Высшія

 

ПравйтеЛьствешіъія

 

ршпоряжеиія.

1)

   

Высочайшіе

 

манифесты

 

и

 

повелѣпіа,

 

грамоты

 

и

рескрипты,

   

касающіеся

  

духовенства

2)

   

Указы

 

и

 

рас поряжен і я

 

Овятѣйгаагр

 

Сѵлода,

 

отно-

сящееся

 

къ

 

епархіальному

 

и

 

духовно-училищному

 

вѣдові-

ствамъ.

II,

Распоряжения

 

епархкиіыиио

 

ы

 

духовно-уиилищнаш

 

начальствъ.

1.

   

Указы

  

и

  

распоряженія

  

епархіальнаго

 

начальства.

2.

   

Расноряженія

 

ееминарскаго

 

пранленія,

 

правленія

духовнаго

 

учи.тлша

 

и

 

совѣта

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

учи-

лища,

  

подлежащія

 

опубликование

  

по

 

епархіи.

III.

Раэньгя

 

извіьстія.

1.,

 

О

 

новыхъ

 

духовны.ѵь

    

учреждеиіяхъ

   

въ

 

отечест-
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венной

 

Церкви.

 

О

 

назначено*

 

и

 

уволъненін

 

высппіхъ

Правительствениыхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

3.,

 

О

наградахъ

 

лицамъ,

 

служащимъ

 

по

 

епархіальному

 

и

 

ду-

ховно-учебному

 

вѣдомствамъ

 

Астраханской

 

епархіи

 

и

 

объ

изъявленіи

 

благодарности

 

разнымъ

 

лицамъ

 

со

 

стороны

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

Начальства;

 

а

 

также

 

семинарска-

го

 

и

 

духовно-училищнаго

 

Правленій.

 

4.,

 

Объ

 

епредѣленіи

и

 

увольненіи

 

должностныхъ

 

лицъ

 

по

 

енархіальному

 

вѣдом-

ству

 

и

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

епархіи.

 

5.,

 

Объ

открытіи

 

и

 

состояиіи

 

духовно-церковныхъ

 

учрежденій

 

въ

епархіи,

 

какъ

 

то;

 

монастырей,

 

общинъ,

 

школъ

 

и

 

пріютовъ

при

 

нихъ,

 

воскресной

 

школы

 

при

 

Семинаріи,

 

школъ

 

при

церквахъ

 

приходскихъ,

 

церковно-цаиходскихъ

 

попечи-

тельству

  

церковныхъ

  

библіотекъ

   

и

 

проч.

   

6.

    

О

 

дѣятель-

ности

 

Астраханскаго

 

Еиархіальнаго

 

Комитета

 

Правос-

лавнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

обнародованіе

 

отче-

товъ

 

сего

 

комитета.

 

7.

 

О

 

постановленіяхъ

 

обще

 

епархі-

альнаго

 

и

 

окружно-училищнаго

 

съѣздовъ.

 

8.

 

О

 

дѣятель-

ности

 

мѣстныхъ

 

миссіонеровъ.

 

9.

 

Извлеченія

 

изъ

 

отчетовъ

Г,

 

Синодалькаго

 

Оберъ-Прокурора

 

и

 

епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

10.

 

Извлеченія

 

изъ

 

отчетовъ

 

по

 

учебно-воспи-

тательной

 

части

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

епархіи.

 

11.

 

Из-

влечения

 

изъ

 

отчетовъ

 

мѣстнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія.

 

12

 

Экономическіе

 

училищные

 

отчеты.

13.

 

Разрядные

 

списки

 

учениковъ

 

семинаріи

 

и

 

духовнаго

училища,

 

составляемы

 

я

 

Иравленіами

 

той

 

и

 

другаго

 

послѣ

годичных-ь

 

исиыганій,

 

14.

 

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ:

 

а)

 

свя-

щен

 

ноцерковпо-служительскихъ,

 

и

 

б)

 

учительскихъ

 

въ

 

Се-

минаріи,

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

сельскихъ

 

церкоьно-

приходскихъ

  

школахъ.

Б.)

Отдѣлъ

   

НеоФФИціа-іыіЫіі.
1.

  

Слова,

  

бесѣды

 

и

  

поученія

 

духовныхъ

 

лицъ

  

Астра-

ханской

  

епархіи.
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2,

   

Статьи

 

догмнтпческаго,

 

нравственнаго

 

и

 

церковпо-

псторичс-каго

 

содержанія

 

и

 

по

 

практическому

 

пастырскому

руководству.

3,

   

Историко-иолемическія

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

рас-

колу

  

и

   

молоканству

4

    

Статьи

 

и

  

замѣтки

  

педагогическія,

5.

   

Историко-статистическія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Астрахан-

ской

 

епархіи

 

вообще

 

о

 

церквах»

 

и

 

учрежденіяхъ

 

ея

 

въ

частности.

6.

  

Свѣдѣнія

 

и

 

замѣтки:

 

а)

 

о

 

нравствепно-религіозномъ

бытѣ

 

народномъ — о

 

мѣстиыхъ

 

добрыхъ

 

и

 

благочестивыхъ

обычаяхъ

 

и

 

нравахъ,

 

а

 

также

 

о

 

предрасудкахъ,

 

суевѣріяхъ

и

 

повѣрьяхъ;

 

съ

 

указаніемъ

 

наилучшихъ

 

практическихъ

мѣръ

 

5іъ

 

искоренію

 

въ

 

народѣ

 

сй'хъ

 

послѣднихъ,

 

и

 

б)

 

о

редигіозгю-нравственномъ

 

бытѣ

 

инородцевъ

 

Астраханской

еиархіи.

7.

   

Разный

 

извѣстія,

 

извлекаемыя

 

изъ

 

періодическихъ

изданій

 

какъ

 

духовныхъ,

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ:

 

а)

 

о

 

бытѣ

 

и

дѣятельности

 

духовенства

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

и

 

б)

вообще

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

въ

 

нашей

 

русской

 

цер-

кви

 

и

 

замѣчателънѣйшихъ

 

явленіяхъ

 

въ

 

нашей

 

церковно-

религіозной

   

жизни.

8

 

Некрологи

 

и

 

біограФІи

 

пастырей

 

Астраханской

епархіи.

9.

 

Объявленія

 

оразличныхъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

и

 

книгахъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

прсдметахъ,

 

имѣющихъ

 

интересъ

для

 

епархіальнаго

 

духовенства.

«Астраханскія

 

епархіальныя

 

вѣдомости»

 

будутъ

 

выхо-

дить

 

въ

 

Астрахани

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

еженедель-

но,

 

по

 

воскросеньямъ,

 

непрерывнымъ

 

рядомъ

 

№

 

№

 

съ

сентября

 

настоящего

 

года

   

до

 

января

 

1876

 

года,

   

а

 

съ

этого

 

времени

 

начнется

 

уже

 

годовое

 

изданіе.
Годовая

   

цѣнн

   

нѣдпмостей

    

съ

  

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

5

руб.,

    

а

  

за

  

четыре

  

мѣсяца

 

текущего

 

года

 

1

 

р.

   

67

  

к.



-

 

811

 

—

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

реДакцнт

Астраханских»

 

епархіальныхъ

 

ведомостей,

 

при

 

Астра-

ханской

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

 

г.

 

Астрахани,

 

куда

 

и

 

сле-

дует»

 

адресовать

 

денежный

 

посылки,

 

письма,

 

коррвспон-

денціи

 

и

  

проч.

Редакція

 

проситъ

 

подписчиковъ

 

избирать

 

пути

 

пере-

сылки

 

ведомостей

 

болѣе

 

для

 

нихъ

 

удобные

 

и

 

вѣрные

 

и

обозначать

 

свои

 

адресы

 

опредѣленно,

 

обстоятельно,

 

ясно

и

 

четко.

Редакція

 

..

 

Астраханскихъ

 

епархіалыіыхъ

 

вѣдомо-

стей''

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

редакціи

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостей

 

напечатать

 

это

 

объявленіе

 

безплат-

но

 

и

 

высылать

 

ей

 

въ

 

обмѣнъ

 

свои

 

изданія.

 

Къ

 

тому

 

же

она

 

приглашает»

 

и

 

тѣ

 

редакціи

 

другихъ

 

періодическихъ

изданій

 

и

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

которыя

 

найдутъ

 

это

 

для

себя

 

возможным».

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

сем.,

 

Архимандритъ

 

Александр».

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

ІІсторін

  

Владимирской

 

дух.

 

ссмшіаріп.
(Съ

 

1750

 

по

 

1840

 

г.)

Сочененіе

 

КсеноФОнта

 

Наде?кдина,

 

Одинадцать

 

пе-

чатных»

 

листовъ

 

самаго

 

убористаго

 

шрифта.

 

Цѣнт

 

80 кол.;

съ

   

пересылкою

 

1

  

р.

Выиисывающіе

 

не

 

мепѣе

 

десяти

 

экземпляровъ

 

за

пересыклу

 

не

 

платятъ:

 

выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

пла-

тят»

 

половину,

 

т.

 

е.

  

50

 

коп.

Складъ

 

сочииенія

 

исключительно

 

у

 

издателя;

 

Въ

Губ.

 

гор.

 

Владимірѣ,

 

у

 

преподавателя

 

Семинаріи,

 

К.

 

Ѳ.

Надеждина.

____ ,_____



—

 

812

Г»

 

мювя—

СОДЕРЖАНІЕ:

I.

 

Отдѣлъ

 

Неоффидіалпіын:

 

А)

 

Правительственный

 

распоряжрпія:

Указы

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Б)

 

Оффиціальныя

 

нзиѣстія

 

и

 

зазіѣткн.

 

I)

 

Назначоніе

на

 

должности

 

но

 

духовно-учебному

 

вѣдомству.

 

2j

 

Правила

 

о

 

временным,

недагогіічесшіхъ

 

курсахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учнтельнпцъ

 

началыіыхъ

 

народ-

ныхъ

 

училищъ.

 

3)

 

Учрежденіе

 

и

 

уставъ

 

Тамбовскаго

 

Богороднчпо-Ка

 

an-

скаго

 

Братства,

 

і;

 

Высочайшая

 

награды

 

за

 

труды

 

по

 

народному

 

образо-

ван^

 

н

 

учрежденіе

 

етипендій.

 

5j

 

Замѣчательное

 

изобрѣтеніе

 

священни-

ка.

 

6)

 

Извѣстія

 

съ

 

православнаго

 

востола.

 

7)

 

Бонская

 

конференціяЛП

Отдѣдъ

 

Неоффиціальныіі:

 

1)

 

Поучепіе

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Божісіі

 

Матери.

2)

 

О

 

религіозномъ

 

воспнтаніп

 

н

 

обученіп.

 

3)

 

Объявленія.

-----------=«Ж1

 

С

 

«Ж»»—

13-й

 

ЛЗ

 

Кур.

  

епарх.

 

вѣд.

 

лииамъ,

 

высдалшіпиъ

 

дрншт

 

н

 

адреси,

 

еданъиа

почту

 

и

 

отослаяъ

 

25

 

Августа

Редакторы:

 

Ректоръ

 

семинарін

   

прот.

 

Матѳій

 

Невскій:

Преію.іаватель

 

Алексѣй

 

Чпстяковъ.

Печ.

 

дозв.

 

21

 

Августа

 

1875

 

г.

 

Цензоръ,

 

прот.

 

Впссаріонъ

 

Полянскін.

Бѣ.ігородт, ,

 

тііпдерафія

 

М-

 

Ж;;

 

,-Рор^она.

~


